
абавязку. Маштва, што суправаджае i матывуе усе узроставыя перыяды, напрыканцы шляху становщца урэшце 
найбольш дасканалай у сувяз1 са звальненнем чалавека ад ycix яго зямных спрау, яюя ён паспеу завяршыць. 

Адзначаны вопыт вщавочна прэзентуе эксперыментальна незалежную пераменную, якая сведчыць, што 
канфесШна-прававыя стасуши знаходзяцца у адзшай плоскасш культуры, як два баю медалю. Пры гэтым мы на-
умысна разводз1м паняцщ «канфесшнасць» i «рэлтйнасць». Апошняя 1рацыянальна, прыхьпьна да патэрнау, як1я 
часта дэструктыуныя cea iMi парадаксальным1 драйвам!, накшталт «за царя i за веру», «за Родину, за Сталина», 
«джыхад». Confession як хрысщянскае веравызнанне, заснаванае на любов1 да бл1жняга i благаслаулент ворагау, 
юрыдычна постканвенцыйна i штэнцыяльна маральна. 

Так1м чынам, пахапапчная культура — гэта далейшае глабальнае уладкаванне сучаснай знакавай сютэмы 
у асобе грамадзянша—выкладчыка, студэнта. У выпадку яе недахопу асаб1ста-шдыферэнтная бесхарактарнасць сацы-
яльнага шдывща можа у хутюм часе прывесщ да TyniKOBbix стасункау адносна уласнай адукацьп. Перасцярога апостала 
Якуба: «...не мнопя рабщеся настаушкам!, бо мы падвергнутыя большаму асуцжэнню»[Як 3, 1] — наюравана на 
разумение вечна дз1цячай ]нтэнцьп Духа: «,..кал1 яны змоукнуць, дык камяш загалосяць» [Лк 19,40]. Камяш як абарона 
ад зла—гэта, перш заусё, скрыжал1 Запавету, звышустошивы тэкстчалавечагастапення. Праз Я-кв|'нтэсенцыю n c i x a -

лапчная культура выяуляе дзейнасць (Energiageist) няспыннага працэсу спараджэння каштоунасш сэнсау i годнасщ 
значэнняу асобы у духоунай перспектыве узросту. У гэтай перспектыве нельга страц1ць тых значных тэалапчных 
падыходау, якчя стала спараджаюць перанос рэл1г1йных ведау на навуковае штэграванне пс1халаг1чнага вобраза «Я». 
Кал1 с1стэма адукацьп павярнулася да яго тварам, то пара, згодна з Эклез1ястам, «зб1раць камян1». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 
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Резюме. Представлен анализ европейского и отечественного опыта разработки и внедрения учебно-методических 
комплексов модульного типа в условиях использования инновационных образовательных технологий. 

Abstract. The article analyses European and national experience of working out of module text-books using innovative teaching 
technologies. 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, компетентностная парадигма, учебно-методический 
комплекс, модульный подход, модуль. 

В настоящее время в системе образования происходит осознание того, что эпоха ее «косметических реформ» 
неизбежно уступает место кардинальной смене образовательных парадигм. Высшая школа осуществляет переход 
от квалификационной к компетентностной парадигме. 

Компетентностный подход меняет систему ценностей и характер взаимоотношений субъектов учебно-
воспитательного процесса. Он предполагает наличие студентоцентрированной концепции образования, вне-
дрение инновационных образовательных технологий, в том числе с использованием зачетных единиц 
(кредитов) и модулей [1]. 

Понятие «модуль» восходит к латинскому modulus — мера. В строительстве и архитектуре под м о д у л е м 
принято понимать условную единицу, используемую для координации размеров частей сооружения и всего комп-
лекса, приведения в гармоничное соответствие размеров его частей [2]. Модульный подход с успехом реализуется 
в практике проектирования подводных лодок и космических станций. Там, где есть целое, есть автономные подсис-
темы жизнедеятельности. 

Когнитивная психология обратилась к модульной технологии в связи с разработкой иерархических моделей 
внимания и памяти. В Данном контексте модуль — это относительно замкнутая и гомогенная подсистема памяти, 
которая характеризуется доминирующим кодом и продолжительностью переработки информации. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РАСШИРЕНИЕ УГПУВЛЕНИЕ 

Рисунок - Модульная модель 
структурализации учебных 

планов 

П. И. Третьяков и И. Б. Сенновский ввели понятие «принцип модульности», который предполагает цельность 
и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-модулей [3]. 
На принципиальное отличие модульной системы организации учебного процесса от традиционного образования 
указывает П. А. Юцявичене [4]. При модульном подходе, во-первых, содержание учебной дисциплины представля-
ется в законченных, самостоятельных модулях, во-вторых, модули одновременно являются банком информации 
и методическим руководством по его применению. 

Названные выше положения, на наш взгляд, имеют непосредственное отношение к теории и практике разра-
ботки учебно-методических комплексов (УМК). Мы полагаем, что границы применения конструкта УМК могут 
быть определены на макро-, мезо- и микроуровне. 

На макроуровне УМК представляет собой иерархическую совокупность учебных дис-
циплин, предусмотренных Госстандартом и учебным планом по конкретной специальное™. 
Основываясь на европроектеTUNING, мы предлагаем графическую модель модульной струк-
турализации учебных планов, исходя из положения о ядре науки и ее периферии (рис.). 

Ядро специальности составляют три модуля: основной (ОМ), специализи-
рованный (СМ) и поддерживающий (ПМ). 

Основной м о д у л ь — э т о группа предметов, составляющих системообра-
зующий фактор специальности (науки) ( н а п р и м е р , для специальности «педаго-
гическая психология» — педагогическая психология, методика преподавания психо-
логии, общая психология, психология развития). 

Поддерживающий модуль — предметная область, которая дополняет основ-
ной модуль ( н а п р и м е р , для педагогической психологии — экспериментальная 
психология, методология научного исследования, информационные технологии). 

Специализированный м о д у л ь — совокупность учебных дисциплин (профильных и непрофильных, 
факультативных и элективных), которые обеспечивают более узкую специализацию в рамках специальности 
( н а п р и м е р , психология воспитания, музыкальная психология, психология одаренности). 

Для всех трех модулей характерен приоритет знаний над компетенциями дедуктивного подхода к структури-
рованию учебных планов и программ. 

Модули о р г а н и з а ц и о н н ы х и коммуникативных навыков (на рисунке — внутренний круг) — 
предметная область, обеспечивающая способность работать в команде, склонность к учению и самообразованию 
( н а п р и м е р , тренинг эффективности педагогического взаимодействия, иностранные языки, риторика и культурология). 

Прикладные и л и п е р е н о с и м ы е м о д у л и (на рисунке — внешний круг) — совокупность учебных 
курсов, которые способствуют развитию компетенций и формированию компетентности, необходимых для 
реализации теоретических положений в практической области ( н а п р и м е р , профориетационная психоло' 
гия, психодиагностика и психокоррекция). 

Последние модули отличаются доминированием компетенций над знаниями, непосредственным практико-
ориентированным подходом. 

Как видно из рисунка, модель представляет собой открытую систему, основанную на принципе «образование j 
через всю жизнь» как приобретение, расширение и углубление знаний и компетенций. Модуляризация соотносится 1 
и соответствует компетенциям молодого европейца: научиться жить, жить вместе, познавать, учиться. 

Глобальные изменения в системе высшего образования требуют трансформации представлений о функциях 
преподавателя и студента и разработки новых моделей вузовских учебников. В условиях информационной передо-
зировки и социальной мобильности граждан преподаватели вынуждены делегировать часть своих функций студен-
там. Современный студент является непосредственным соучастником процесса образования, владеет навыками 
самостоятельной работы, вынужден быть сам себе методистом, а зачастую — домашним учителем и репетитором 
для собственных детей. Поэтому УМК, как учебник и самоучитель, востребован студентами в силу того, что он 
совмещает информационную и методическую (технологическую) функции. 

Творческий подход и, как следствие, вариативность учебно-методических комплексов актуализировали про-
блему их классификации. В психолого-педагогической литературе принято их деление по характеру носителей ин-
формации (электронные и на бумажном носителе), по целевой аудитории (для дистанционного и заочного обуче-
ния), а также по времени их разработки (первого и второго поколения). Все эти классификации не отражают сущ-
ность, внутреннюю структуру и содержание УМК. Между тем, традиционный УМК основан на классификации как 
логической операции и является не чем иным как комплексом (или классом). В качестве альтернативного основании 
может выступать понятие «система» и логическая операция «систематизация». В таком случае учебно-методиче-
ские комплексы могут быть классификационного (интегрированного) и системного типа. В свою очередь, УМК 
первого типа бывыют блочно-модульные и программно-методические. В системных УМК, в отличие от класси 
кационного типа, образовательная технология непосредственно «встроена» в их структуру. 

На микроуровне учебно-методический комплекс разрабатывается по принципу «папка-файл» в структуре 
УМК мезоуровня. С точки зрения системной методологии он является подсистемой или даже элементом целого. 
Можно, конечно, механически переименовать разделы в модули, но это не решит проблему. Модуляризация долж-
на основываться на глубоком понимании существенных связей между содержательными компонентами учебн 
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дисциплины. Деление осуществляется не по формальному признаку (количеству часов), а исходя из принципа 
природосообразности систем. Алгоритм построения модуля может включать системный анализ содержания учеб-
ного курса и его структурализацию, выделение и конкретизацию содержания подсистем и элементов, разработку 
инварианта и вариативных модулей. 

Выводы: 

1. Модульный подход необходимо рассматривать как структурный компонент новой 
компетентностной образовательной парадигмы; 

2. Учебно-методический комплекс является результатом материализации модульного 
подхода на прикладном и практическом уровне. В зависимости от доминирующей мыслительной 
операции и проникновения в содержание учебной дисциплины можно выделить УМК классифика-
ционного и системного типа. 
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Резюме. Рассматривается проблема качества образования. Анализируются особенности проблемы качества в условиях 
непрерывной системы образования. 

Abstract. The problem of education quality is considered. The special problem of permanent education quality is analysed. 

Ключавыя словы: якасць, працэсны падыход, кампетэнцыя, машторынг, непарыуная адукацыя. 

Актуальнасць праблемы якасш адукацьн абумоулена фундаментальнасцю задач, яюя стаяць сёння перад 
адукацыйнай астэмай. Найперш, гэта задача ггадрыхтоую спецыялютау, здольных ствараць прынцыпова новы, су-
часны, прамысловы i гумаштарны прадукт. У пераважнай большасщ KpaiH ёсць разумение таго, што развщцё адука-
цьп адбываецца у сферы нацыянальных штарэсау, а таму яно разглядаецца як прыярытэтны юрунак унутранай 
дзяржаунай палп-ьш. Сведчаннем такога стратэпчнага бачання атуацьп у нашай краше з'яуляецца актыуная мадэр-
шзацыя адукацыйнай с!стэмы i актуал1зацыя у ёй праблемы якасш падрыхтоую спецыялютау. Аднак праблема 
якасш адукацьп, яе забеспячэння, машторынгу i удасканалення патрабуе паглыбленых даследаванняу у адпавед-
насщ сазмененым1 рэал1ям1. 

Катэгорыя якасць з'яуляецца шматаспектнай. Яе скарыстоуваюць, у прыватнасш, у наступных выпадках: 
1) якасць як уласц1васць аб'екта або з'явы; 2) якасць як абсалютная ацэнка; 3) якасць як адпаведнасць прызначэнню; 
4) якасць як адпаведнасць вартасщ; 5) якасць як адпаведнасць стандарту i шш. Апошн1я дзесяц1годдз1 паняцце якасш 
адукацьп надзвычай актыуна функцыянуе у педаг!чнай сферы. I хоць яно пашырана у тэарэтычным i практычным 
ужыванн1, усё ж не мае адназначнай трактоую. Праблема якасц1 у сферы адукацьп разглядаецца таксама як шматас-
пектная, яе вывучэннем займалюя мног1я навукоуцы. Абап1раючыся на даследаванш Н. А. Селязнёвай i А. I. Субета, 
даследчык Е.Ф.Чапаева прыводз1ць наступныя азначэнш якасц1 адукацьп: «ступень задавальнення чакання^ розных 
удзельн4кау адукацыйнага працэсу ад адукацыйных паслуг, як1я забяспечваюцца адукацыйнай установай» або «сту-
пень дасягнення вызначаных у адукацьп мэт i задач» [8, с. 46]. Паюдаючы па-за межам! абмеркавання першае 
азначэнне якасш, якое, на наш погляд, мае вялжае адценне суб'ектыуныхумоу, засяродз1мся на друпм. Акрэсл1ушы 
так1м чынам зыходнае паняцце якасц1, мы трапляем у наступную праблемную с1туацыю, якая спараджаецца гэтым 
азначэннем. Як\я мэты i задачы адукацьп? Чым вызначаюцца гэтыя мэты? Як спраектаваць працэс дасягнення 
вышку? Як дасягнуць гэтых мэт? Чым вызначаецца якасць вын1ку? Чым юравацца для дасягнення патрэбнай якасш? 
Пошук адказау на гэтыя глабальныя пытан Hi складае аснову M H o r i x даследаванняу у сферы педагогш, ncixanorii, 
методьш выкладання пэ^ных вучэбных дысцыпл1н. Не прэтэндуючы на вычарпальнасць нашага бачання, у межах 
дадзенага артыкула праанал1зуем тольк1 некаторыя моманты з вызначанага праблемнага поля. 

Пры разглядзе праблемы якасш адукацьп з пазщый сютэмы, якая патрабуе К1равання, мног1я даследчык! надаюць 
шаступеннае значэнне працэснаму падыходу. «Дзейнасць у сферы адукацьп уяуляецца як працэс, у як1м скарыстоу-

ваюццарэсурсы для пераутварэння уваходау у выхады. Звяртаючыся да мадагп с!стэмы мэнэджмэнта якасщ, заснава-
най напрацэсным падыходзе, навучальная установа на уваходзе мае скарыстальн1ка адукацыйнай паслуг! (заказчыка) 
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