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Социально-экономические изменения, происходящие во всех сферах нашей жизни, в том 

числе, в высшем образовании, требуют устранения назревших противоречий в профессиональной 

подготовке будущих специалистов. Актуальность исследования обусловлена объективным эволю-

ционным процессом взаимодействия науки, производства и образования, причем образование вы-

ступает интегратором этого взаимодействия. Учитывая потребности конкретного учебного заведе-

ния, можно подобрать необходимый состав модулей учебно-диагностического обеспечения. 

Цель исследования состоит в проектировании и внедрении модульной технологии про-

фессионального обучения студентов на основе применения специализированного учебно-

диагностического комплекта.  

Материал и методы. В педагогической литературе, посвященной проблемам модульного 

обучения, выявлены основные структурные элементы модульной технологии обучения – мо-

дуль и учебный элемент, уточнены содержания этих понятий [4]. 

Под модулем понимается функционально самостоятельная единица, включающая в себя, 

не только целостное, автономное содержание учебной информации, но и все компоненты мето-

дической системы (цели, содержание обучения, организационные формы и методы обучения, 

средства обучения, контроль и оценку результатов обучения). 

Учебные элементы являются составными частями модуля и представляют собой содер-

жательно и функционально взаимосвязанные и взаимозависимые единицы структуры. Содер-

жание модуля обладает системным качеством целостности, поэтому его функциональная само-

стоятельность должна обеспечиваться подчинением целей и содержания учебных элементов 

общим целям модуля и модульной программы. 

Модульная технология представляет собой совокупность и взаимодействие модулей, 

каждый из которых состоит из системы взаимосвязанных учебных элементов. Изучение учеб-

ных элементов в определенной последовательности ведет к достижению целей модульной тех-

нологии обучения.  

Освоение содержания каждого модуля завершается контролем. 

Базовые модули построены на основе системы управления обучением LMS Moodle (мо-

дульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – электронная система управ-

ления обучением, ориентированная, прежде всего, на организацию взаимодействия между пре-

подавателем и студентами [1]. 

Результаты и их обсуждение. Рассматривая модуль не только как структурную единицу 

содержания образования, но и как средство обучения, можно говорить о его качественной ха-

рактеристике, одним из компонентов которой является способ представления учебно-

методической информации. Для структурирования учебного материала, смысловой компрессии 

и наглядного отображения содержания обучения в учебно-методическом обеспечении модуля 

ряд исследователей предлагают использовать визуализацию учебной информации, которая ос-

новывается на выявлении существенных и стереотипных связей между элементами знания и 
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создании достаточно «жесткой» и универсальной структуры, используемой для структурирова-

ния содержания обучения [3]. 

Для успешной реализации модульного обучения существенное значение имеет ее адапта-

ция к уже существующему учебному процессу. Анализ научно-практических исследований в 

области модульного обучения показывает возможность проведения мягкой перестройки тради-

ционного обучения путем постепенного введения в него элементов модульной технологии 

вплоть до полной ее реализации (что и наблюдается при ее внедрении по ряду естественнона-

учных дисциплин в ВГУ имени П.М. Машерова). На подготовительном этапе к внедрению мо-

дульной технологии был разработан комплекс инструктивных листов, выполняющих информи-

рующую и координирующую функции, и которые в дальнейшем служат основой для проекти-

рования полноценных учебных элементов с развернутым содержанием обучения [2]. 

Структура деятельности преподавателя по проектированию, разработке и применения мо-

дульной технологии может быть представлена тремя этапами и выглядеть следующим образом. 
 

Этап 1. Комплексная диагностика педагогических условий 
 

Содержательно-целевой компонент Методический компонент Результативный компонент 

Выявление требований к професси-

ональной подготовке специалиста; 

выявление специфических особен-

ностей специальности; выявление 

познавательных потребностей сту-

дентов и учебной мотивации 

Анализ учебно-методической 

документации; тестирование 

студентов для выявления инди-

видуального уровня обученно-

сти; анкетирование для выявле-

ния познавательных потребно-

стей и уровня мотивации к изу-

чению дисциплины 

Определены элементы содер-

жания обучения специалиста 

по дисциплине; выделены про-

фессионально значимые эле-

менты содержания обучения по 

предмету; определены началь-

ные уровни обученности сту-

дентов и уровни мотивации 
 

Этап 2. Проектирование модульной технологии обучения конкретной учебной дисци-

плины 
 

Содержательно-целевой компонент Методический компонент Результативный компонент 

Формулирование комплексной цели 

модульной технологии обучения 

дисциплине; формулирование целей 

модулей и их структурных элемен-

тов; разработка рейтинговой систе-

мы оценки учебных достижений 

Графическое моделирование 

структуры модулей и учебного 

процесса; разработка системы учё-

та освоения содержания модулей; 

проектирование учётно-отчётной 

документации с помощью инфор-

мационных технологий; моделиро-

вание учебной информации в виде 

смысловых и опорных схем 

Созданы модули по дисци-

плине и рейтинговая систе-

ма контроля и оценки учеб-

ных достижений обучаю-

щихся; создан учебно-

методический комплекс в 

виде набора учебных эле-

ментов и инструктивных 

карт 
 

Этап 3. Реализация модульной технологии в учебном процессе 
 

Содержательно-целевой компонент Методический компонент Результативный компонент 

Организация и управление учебной 

деятельностью на занятиях по осво-

ению содержания учебных элемен-

тов модулей; консультирование и 

оценивание результатов учебной 

деятельности 

Создание условий для органи-

зации самостоятельной учебной 

деятельности; организация ин-

дивидуального и группового 

обучения; использование про-

блемных и других активизиру-

ющих методов обучения 

Осуществлен процесс обучения 

на освоении содержания моду-

лей, рейтинговом контроле и 

оценке учебных достижений 

 

Этап 4. Оценка результатов применения модульно-рейтинговой системы и коррекция 

элементов технологии. 

Заключение. Разработанная структура отображает этапы деятельности преподавателя по 

созданию и применению модульной системы: комплексная диагностика педагогических усло-

вий, проектирование модульно-рейтинговой технологии, реализация модульной технологии, 

оценка результатов применения модульной технологии и коррекция элементов технологии. 
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Требования к повышению качества подготовки специалистов предопределили необхо-

димость поиска инновационных методов и приемов обучения, а также адекватных им форм 

контроля знаний, умений и навыков студентов.  
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Дипломная работа является квалификационной работой студента, по уровню выполнения 

которой и результатам защиты Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) делает за-
ключение о возможности присвоения студенту соответствующей квалификации. 

Являясь заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении, выполнение 
дипломной работы имеет следующую цель: закрепление и углубление теоретических и практи-
ческих знаний по избранной специальности и применение их для решения конкретных задач; 
формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение мето-
дикой научного исследования и/или эксперимента; приобретение навыков обобщения и анализа 
результатов, полученных другими разработчиками или исследователями; выяснение подготов-
ленности студента для самостоятельной работы в условиях современного производства, про-

гресса науки, техники и культуры 1, с. 13. 
Цель исследования – определить роль и значение дипломного проектирования в процессе 

подготовки будущих преподавателей физики в вузе. 
Материал и методы. В исследовании в качестве рабочего материала использовались: 

образовательный стандарт высшего образования специальности 1-31 04 01 Физика (по направ-
лениям), утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 30.08.2013 № 88; инструкция об организации, проведении и требованиях к со-
держанию, оформлению и защите рефератов, курсовых проектов (работ), дипломных проектов 
(работ) и магистерских диссертаций, утвержденная приказом ректора ВГУ имени  
П.М. Машерова от 10.03.2016 № 50; учебные программы проведения педагогической и предди-
пломной практик для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая дея-
тельность). Реализованы методы исследования общенаучного характера (анализ, обобщение). 

Результаты и их обсуждение. Дипломное проектирование выполняется, согласно типо-
вому и рабочему учебному плану специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая 
деятельность), в 8 семестре обучения в течение четырех недель. Ему предшествуют две произ-

водственные практики, проводимые в этом же семестре 2, с. 18. 
Производственная педагогическая практика студентов, проводится в течение четырех недель 

в восьмом семестре обучения и предшествует производственной преддипломной практике. В про-
цессе прохождения практики студентами-практикантами проводится работа с ученическим коллек-
тивом в качестве учителя-предметника и помощника классного руководителя в 9–11 классах сред-
них общеобразовательных школ и гимназий, а также в профессиональных лицеях и колледжах. Ос-
новной целью проведения производственной педагогической практики является подготовка сту-
дента к целостному выполнению функций преподавателя физики и информатики, классного руко-
водителя, к проведению комплекса учебно-воспитательной работы с учащимися. 

Производственная преддипломная практика проводится в течение восьми недель в вось-
мом семестре обучения. Практика организуется в соответствии с программой проведения и ин-
дивидуальными заданиями, соответствующими темам дипломных работ. Студенты-
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