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Педагогическая энциклопедия (1998 г.) даёт такое определение тер-
мину «Модульное обучение»: 

«Модульное обучение — организация образовательного процесса,
при котором учебная информация разделяется на модули (относительно
законченные и самостоятельные единицы, части информации). Сово-
купность нескольких модулей позволяет раскрыть содержание опреде-
лённой учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули мо-
гут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), ин-
формационными (материалы учебника, книги), операционными (прак-
тические упражнения, задания). Модульное обучение способствует ак-
тивизации самостоятельной учебной практической деятельности уча-
щихся». 

Первая удачная технология модульного обучения возникает в сфере
профессионального обучения. Она направлена на быстрое переобучение
рабочих нужным в годы войны профессиям. Применение модулей яви-
лось попыткой устранить недостатки существующей профессиональной
подготовки. На состоявшейся в 1972 году в Токио Всемирной конферен-
ции ЮНЕСКО по просвещению взрослых модульная система была реко-
мендована как наиболее подходящая для непрерывного образования.
Скорее всего, модульная технология именно с этого времени начала рас-
пространяться в вузах и школах. Интерес к технологиям модульного обу-
чения связан прежде всего со стремлением учителей и методистов пре-
одолеть разрыв между реальными требованиями современной жизни и
возможностями обучаемых. В принципе всё содержание общего образо-
вания представляет собой обширный набор крупных модулей — учебных
предметов, состоящих из менее крупных, — разделов, небольших тем. 

Суммируя теоретические положения (изложенные в трудах Ф. Кел-
лера, К. Борна, Дж. Рассела, Б. Голдсмит и М. Голдсмит, П.А. Юцявиче-
не, Т.И. Шамовой, М. Чошанова, П.И. Третьякова, И.Б. Сенновского, со-
трудников лаборатории проблем сельской школы ИСМО РАО) и прак-
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тические разработки модулей для
сельских школ, результаты опыт-
но-экспериментального их приме-
нения и внедрения в практику ря-
да школ Орловской, Белгород-
ской, Кировской и других облас-
тей РФ, можно так кратко охарак-
теризовать технологию модульно-
го обучения. 

«Модуль» всегда связывается
с гибкой единицей содержания
обучения. Подчеркнём, что мо-
дуль — независимый блок. Наибо-
лее часто под модулем понимают
единицу педагогического процес-
са, между составными частями ко-
торой существуют такие отноше-
ния, которые позволяют рассмат-
ривать их как единое целое, обес-
печивающее достижение постав-
ленных дидактических целей.
Следовательно, модуль подразу-
мевает не только единицу содер-
жания, но и приёмы учебной дея-
тельности по овладению этим со-
держанием. Модуль представляет
целевой функциональный блок
(узел), который включает как со-
держательную, так и процессуаль-
ную стороны обучения.

В структуру модульного урока
обязательно входят: ознакомление
учащихся с целями и задачами и
т.н. отдельные учебные элементы.

Учебные элементы:
• 0 определяет цели обучения;
• 1 включает задания по выявле-
нию уровня исходных знаний по
теме, необходимые для овладения
новым материалом;
• 2 — учебные материалы и спосо-
бы их усвоения;
• 3 — перечень обязательного обо-
рудования и приёмы его использо-
вания;
• 4 — дополнительные материалы
и оборудование;
• n (где n — номер последнего эле-
мента) включает итоговый кон-

троль знаний, подведение итогов
занятия (оценка степени достиже-
ния целей урока, корректировка,
выбор домашнего задания).

Итак, в любом модульном уро-
ке на первый план выдвигается
максимальная запрограммирован-
ность, структурная чёткость и ор-
ганизация педагогического про-
цесса. Из отдельных уроков скла-
дываются модульные программа и
технология. 

Блочная структура модулей
обладает чрезвычайно высокой
гибкостью: они могут формиро-
ваться из модульных блоков раз-
ных тем одного предмета, а также
смежных тем разных учебных
предметов; они могут легко укруп-
няться, изменяться, обновляться в
связи с изменением потребности в
обучении.

Для сельской школы постепен-
ное введение модульной техноло-
гии имеет большое значение. По-
ясним. Модульные единицы — это
дополнение к основной программе
или подача частей основной про-
граммы особым образом. Модуль-
ные единицы представляют собой
переменную часть программы, до-
статочно независимы друг от дру-
га и дают возможность быстро до-
бавлять и изменять учебный мате-
риал каждого раздела — таким об-
разом дополнять учебную про-
грамму (инвариант) темами, важ-
ными для решения задач обучения
на селе и в соответствии с особен-
ностями учебного процесса в сель-
ской малочисленной школе и их
изменениями. Инвариант — базо-
вое содержание — с помощью мо-
дулей конкретизируется содержа-
нием, значимым для данного реги-
она именно в этот период времени
и в ближайшем будущем. Как пра-
вило, модуль носит прикладной
характер, интересный для жизни
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сегодня и завтра тем учащимся,
кто пока не планирует получить
высшее образование. 

По целевому назначению мо-
дули для учащихся малочислен-
ной школы можно объединить в
несколько групп:

Первая группа — это модуль-
ные единицы, главная цель кото-
рых состоит в обеспечении целост-
ности, завершённости образова-
ния. В них включается материал,
знакомящий учащихся основной
школы с элементами важнейших
биологических теорий, дающий
представления о современной ес-
тественнонаучной картине мира,
современной литературе, иннова-
циями в литературе и т.п. 

Вторая группа — модули, уг-
лубляющие темы, значимые для
данного региона. В них входит
учебный материал, имеющий при-
кладной характер, различные тео-
ретические и практические зада-
ния сельскохозяйственного содер-
жания. 

Третья группа — модули куль-
турологического содержания (ис-
тория научного открытия, подвиг
учёного, современные гипотезы,
открытия, биографии).

Особое место занимают моду-
ли для разновозрастных групп,
объединений учеников разных
классов для совместного выполне-
ния заданий. 

Модули легко адаптируются к
конкретным условиям учебного
процесса. Построение учебных
программ позволяет «передви-
гать» модульные единицы, знако-
миться с их содержанием во время
урока или после него, дома, на за-
нятиях кружка. Гибкость содержа-
ния позволяет знакомить учащих-
ся с биографиями деятелей науки

по выбору учителя (юбилеи учё-
ных, знаменитые земляки и т.п.);
вносить практико-значимую на-
правленность — с/х содержание
(культурные растения, с/х живот-
ные, вредители и помощники, ве-
дение фермерского хозяйства по
определённой технологии); зани-
маться природоохранной деятель-
ностью; интегрировать содержа-
ние в зависимости от того, какие
предметы ведёт тот или иной учи-
тель. При подготовке к итоговым
проверочным работам полезны
модули, обобщающие основное со-
держание учебного предмета. На-
пример, по биологии это: «Основ-
ные биологические закономернос-
ти», «Птицеводство» и т.д.; по фи-
зике — «Атомная энергетика»,
«Робототехника»; по географии —
«Топливо — энергетический ком-
плекс России», «Водные ресурсы
России», «Проблемы демогра-
фии» и т.п. 

Поясним подробнее. После
изучения школьниками таких
крупных разделов (программа
«животные»), как рыбы, амфибии,
птицы, целесообразно предложить
модуль «Птицы».1 Учебный мате-
риал, включённый в этот блок,
сконструирован так, что он обес-
печивает достижение каждым уче-
ником поставленных перед ним
дидактических целей, носит при-
кладной характер, служит допол-
нительной информацией для уча-
щихся, закрепляющей, расширяю-
щей и углубляющей знания по би-
ологии, полученные в классе. Он
подобран таким образом, чтобы
учащиеся смогли применить зна-
ния по биологии в новых услови-
ях — при анализе биологических
процессов. При создании модуля
«Птицы» учитывалось, что прин-

1 Модуль «Птицы» разработан преподавателем Орловского ГУ А.М. Игнатовым.

Selo_2_2012_ º.qxd  08.03.2012  16:10  Page 75



76 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  2 / 2 0 1 2

цип выделения из содержания об-
разования обособленных элемен-
тов предполагает чёткую структу-
ру модуля, состоящую из обособ-
ленных элементов. Выполняя этот
принцип, в интегрированной ди-
дактической цели надо выделять
структуру частных целей; при
этом достижение каждой из них
должно полностью обеспечивать-
ся учебными материалами каждо-
го элемента. Совокупность эле-
ментов, служащих для достиже-
ния отдельных частных целей од-
ной интегрированной дидактичес-
кой цели, должна составлять один
модуль.

В соответствии с правилами
модуль «Птицы» включает три
структурных элемента: птицы до-
машнего подворья; физиологиче-
ские особенности птицы и мето-
ды её разведения; птицы нашего
края. 

Каждый из элементов (глав)
имеет свои цели. Один и тот же
биологический материал рассмат-
ривается в разных главах под раз-
ным углом зрения, но цели каж-
дого структурного элемента под-
чинены общей цели и интегриру-
ются в неё. Это закрепление базо-
вых знаний по теме «Птицы», по-
лучение дополнительных знаний,
необходимых людям, живущим
на селе. Современная жизнь дина-
мична, школа не может отставать
от перемен, поэтому учебный ма-
териал необходимо часто обнов-
лять. Один из путей для осуще-
ствления этого положения — та-
кое построение учебного материа-
ла в модуле, при котором разделы,
составляющие модуль, достаточ-
но независимы друг от друга, и
каждый раздел строится так, что
его можно быстро дополнять и
развивать. Это возможно путём
реализации принципа динамич-

ности. В соответствии с этим
принципом каждая глава модуля
представлена в виде отдельных
параграфов. 

Глава 1. 
«Птицы домашнего
подворья»

1. Птицеводство. Биологические
особенности и хозяйственное зна-
чение домашней птицы.
2. Экстерьер птицы.
3. Породы кур.
4. Видовые особенности гусей.
5. Породы гусей, уток, индеек.
6. Инфекционные болезни птиц.
Меры предосторожности.
7. Изучение экстерьерных особен-
ностей птицы.

Глава 2.
«Физиологические
особенности птицы 
и методы её развития»

1. Физиологические особенности
птицы.
2. Инкубатор и условия выведе-
ния молодняка птиц.
3. Устройство и работа инкубатора.
4. Теплоизоляция в жизни птиц.
5. Практические советы по домаш-
нему птицеводству.
6. Профилактика болезней птицы.
7. Техника безопасности по работе
с птицей.

Глава 3. 
«Птицы нашего края»

1. Птицы нашей области. Перелёт-
ные, зимующие.
2. Экологические группы и значе-
ние птиц в природе.
3. Охрана и разведение птиц.
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Как видно из представленного
перечня вопросов, включённых в
модуль, содержание каждого эле-
мента модуля — главы может лег-
ко изменяться за счёт изъятия или
дополнения главы какими-либо
элементами учебного материала.
Пример: появление и распростра-
нение т.н. птичьего гриппа в ряде
регионов России привело к огром-
ным потерям в птицеводстве. Воз-
никла необходимость познако-
мить крестьян с профилактикой
этого заболевания и способами ле-
чения. — В модуль вводится новый
элемент — ветеринария. Другой
пример. Успешно возрождается
отрасль «Птицеводство»: вводится
элемент о промышленном разведе-
нии птицы, способах обработки,
хранения, переработки мяса пти-
цы, пера, полной переработки туш-
ки. Ещё пример. Получают рас-
пространение страусиные фер-
мы — вводятся соответствующие
содержательные структуры. Но-
вые элементы не обязательно рас-
ширяют модуль, они могут заме-
нить неактуальное содержание. 

Успешность работы по модуль-
ной технологии связана и с техно-
логической, процессуальной со-
ставляющей. Алгоритм деятельно-
сти неизбежно приведёт ученика к
планируемым результатам. Это
достоинство и одновременно недо-
статок: деятельность по стандарту
практически оставляет вне поля
зрения формирование творческих
умений, не поддающихся разложе-
нию на отдельные познавательные
действия. Поэтому в модуле пред-
ставлены лабораторные работы.
При изучении учебного материа-
ла, изложенного в модуле, у
школьников возникает ряд про-
блем. Решение этих проблем в тео-
ретическом и практическом плане
составляет основу творческой дея-

тельности учеников, а прикладной
материал служит средством пере-
вода теоретических знаний в прак-
тические умения, поднимает тру-
довые навыки, которыми владеет
каждый сельский ребёнок, на но-
вую ступень.

Учителя сельских школ хоро-
шо знают отношение детей именно
к прикладной части изучаемого
материала: они знакомы с факта-
ми, это их жизнь. Изобилие терми-
нов, которые не то, что выгово-
рить, но и прочитать трудно, слож-
ные языковые конструкции учеб-
ника отвращают даже от попытки
понять суть материала. Приклад-
ная часть — иное дело. Её функ-
ции: 
• конкретизация и развитие тео-
ретических знаний, показ прило-
жений теоретических закономер-
ностей в области сельского хозяй-
ства; 
• формирование общности подхо-
да к изучению, развитию и приме-
нению научных идей; 
• формирование у школьников
представления о биологии как о
теоретической основе общечелове-
ческих и специальных дисциплин;
• связь теоретических знаний с
подготовкой учащихся, живущих
на селе, к практической деятель-
ности;
• знакомство учащихся с научны-
ми открытиями учёных, трудовы-
ми достижениями односельчан,
деятельность которых связана с
применением естественнонаучных
закономерностей;
• воспитание целеустремлённос-
ти, настойчивости, добросовестно-
сти, трудолюбия;
• профориентация учащихся на
сельскохозяйственные профессии. 

Выполнение функций будет
полным и всесторонним, если пра-
вильно выбрать объекты изуче-
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ния, определить форму предъяв-
ления, характер и последователь-
ность действий. Здесь возможны
такие ориентиры:
• объект должен быть достаточно
распространён в данной местнос-
ти;
• его применение должно быть
связано с ярким социальным эф-
фектом;
• с помощью объекта можно на-
глядно и убедительно показать
связь теоретического материала,
изучаемого в общем курсе биоло-
гии, с практикой;
• по форме изложения материал
не просто констатирует факт ис-
пользования объекта, а содержит
оценку результата его использова-
ния;
• прикладной материал убеди-
тельно раскрывает роль науки в
изучении действительности и
формировании практики и ориен-
тирует на ведущие функции: на-
блюдение, описание, объяснение,
предвидение.

Приведём в качестве примера
некоторые учебные задания, в ко-
торых акцент делается на описа-
тельные функции науки. Они
представлены в следующем виде:
• на основе наблюдений установи-
те зависимость времени инкуба-
ции яиц от вида птицы;
• зная строение яйца, объясните,
какое значение для нормального
развития зародыша имеют желток,
белок и скорлупа яйца;
• какие преимущества имеет ис-
кусственная инкубация яиц перед
насиживанием яиц наседками?
Каковы возможные риски?

Однако недостаточно вклю-
чать в модуль примеры объясне-
ния. Наибольшие возможности
использования прикладного мате-
риала для формирования умения
объяснять заключены в заданиях,

которые ученик должен выпол-
нить самостоятельно:
• находить причинно-следствен-
ные связи в наблюдаемых явлени-
ях;
• знать назначение частей уст-
ройств;
• выяснить естественнонаучные
основы описываемых явлений.

Примеры таких заданий:

Задание 1.
• выясните, каким образом в ин-
кубаторах поддерживается посто-
янная температура и с какой це-
лью?
• какое значение для развития за-
родыша имеет влажность в инку-
баторе? Как достигается необхо-
димая влажность?
• какое биологическое значение
имеет поворот яиц в инкубаторе?
Что произойдёт, если яйца в лот-
ках не поворачивать?

Задание 2.
• подумайте, как можно увели-
чить яйценоскость кур? Вы знаете
несколько способов. Опишите в
тетради один из способов увеличе-
ния яйценоскости кур, сделайте
необходимые объяснения. 

Незаменимым средством реа-
лизации функции предвидения в
модуле являются творческие зада-
ния, дифференцированные для
учащихся разной подготовленнос-
ти и способностей. 

Способность учащихся пред-
видеть формируется при выполне-
нии заданий, в которых ученик
должен придумать новый способ
деятельности. Например, выпол-
няя второе задание:

Или: какие изменения можно
ожидать, если изменить условия?
Воздействовать на объект способом…

Модульная технология в обу-
чении предполагает следующую
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последовательность действий учи-
теля: 
• исходная диагностика уровня
обученности ученика по конкрет-
ной теме программы;
• ознакомление школьников с
учебными целями темы и всем ма-
териалом модуля (вводная лекция,
объяснение), при этом разъясняет-
ся общая цель и цели каждого
крупного элемента — в приведён-
ном примере модуля «Птицы» —
цели каждой главы: знания и учеб-
ные действия;
• самостоятельная проработка ма-
териалов модуля учениками. 

При работе над модулем каж-
дый ученик выбирает индивиду-
альный темп. Хорошо успеваю-
щий и интересующийся биологией
ученик может проработать все гла-
вы модуля «Птицы», ответить на
вопросы и выполнить предложен-
ные задания. Если ученик испыты-
вает затруднения, медленно дви-
жется вперёд, то ему можно огра-
ничиться обязательным изучени-
ем двух первых глав, материал тре-
тьей только прочитать. Учащимся,
обладающим низкими учебными
возможностями, учитель может
предложить изучить материал
первого и третьего параграфов, по-
вторяя материал по учебнику, а па-
раграфы второй главы прочитать
выборочно. Задания ученики вы-
полняют по выбору. 

Важный этап — самоконтроль
по усвоению учебного материала
и, желательно, корректировка ус-
воения узловых вопросов. 

При разработке заданий моду-
ля, вопросов для тестового кон-
троля, для диалога ученика и учи-
теля полезно учитывать следую-
щие умения:
• использовать естественнонауч-
ные знания в жизненных ситуа-
циях;

• выявлять вопросы, проблемы,
ответ и решение которых может
дать естествознание;
• выявлять особенности естест-
веннонаучного исследования;
• делать выводы на основе дан-
ных, полученных в опыте, при на-
блюдении;
• формулировать ответ в понят-
ной для всех форме.

При определении уровня есте-
ственнонаучной грамотности уча-
щихся, т.е. результатов образова-
ния по учебным предметам биоло-
гия, химия, физика, география,
ученикам предлагаются вопросы, в
которых описывается ситуация.
Ситуации связаны с проблемами,
которые возникают в быту каждо-
го человека, в жизни его как члена
общества и как гражданина Земли.
Ситуации группируются на таких
областях наук:
• Естествознание, жизнь, здоровье.
• Здоровье, питание, болезни.
• Сохранение и устойчивое ис-
пользование видов.
• Взаимосвязь физических / био-
логических систем.
• Наука о Земле и окружающей
среде.
• Загрязнения.
• Образование и разрушение почвы.
• Погода и климат.
• Естествознание и технология.
• Биотехнология.
• Использование материалов и за-
хоронение отходов.
• Использование энергии.
• Транспорт.

Следует отметить, что вопросы
и задания к ЕГЭ тесно связаны
именно с этими группами областей
наук. Это — один источник для раз-
работки проверочных и контроль-
ных тестов, заданий. Второй — ок-
ружающая реальная жизнь региона
и страны. Третий — информация
различного рода из СМИ. 
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С некоторой натяжкой можно
считать задания и вопросы моду-
лей планируемыми результатами
обучения. 

Учителя-предметники, в тече-
ние нескольких десятков лет ис-
пользующие модульную техноло-
гию, утверждают, что в сравнении
с другими модульная технология
имеет ряд преимуществ:
• повышение компетентности уча-
щихся в отдельных областях зна-
ний и умений;
• повышение мотивации учащихся;
• повышение уровня самостоя-
тельности в процессе обучения;
• расширение возможностей ин-
дивидуализации занятий;
• сокращение сроков и повыше-
ние экономической эффективнос-
ти изучения отдельных тем;
• улучшение адаптации к разнооб-
разным условиям обучения;
• возможность приобрести обяза-
тельный минимум знаний и навы-
ков, необходимый для продолже-
ния обучения или трудовой дея-
тельности. 

Краткое упоминание основных
положений модульной технологии
следует завершить важными реше-
ниями организационного характера. 

1. Кто создаёт учебные моду-
ли? Как именно?

Конечно, учитель-предметник.
Образцы разработок есть в мето-
дических журналах, в практико-
ориентированных монографиях,
на сайтах Интернета. Готовясь к
уроку, учитель структурирует ма-
териал преимущественно «в уме»,
опираясь на учебник. Теперь же
нужно сконструировать и запи-
сать программу, где содержание
(знания, информация) сочетается
с определённой деятельностью,

процессом. Далее выделим эле-
менты и подумаем над их последо-
вательностью и степенью обяза-
тельности, желательности. Затем
конструируем модуль. Начинаем с
создания модели одного–двух
уроков, которые постепенно скла-
дываются в тему-блок. Любой мо-
дуль не идеален, отражает уровень
самого учителя, но модуль — от-
крытая система, и мы можем его
улучшать, совершенствовать.

Иными словами: для использо-
вания в личной практике модуль-
ной технологии предметнику тре-
буется время для создания, подбо-
ра модулей, постепенное включе-
ние в учебный процесс уро-
ков–модулей → учебных предмет-
ных дней–модулей → предметных
циклов → недель–модулей → мо-
дульное образование.

2. Использование модульной
технологии требует перехода на
цикло-блочную организацию
учебного процесса в каких-либо
классах среднего и старшего зве-
ньев. 

3. Где взять учебное время для
работы над модулем? В малочис-
ленном классе огромные резервы
учебного времени — от пяти до
двадцати пяти минут. При нор-
мальном темпе урока у учителя не
самой высокой квалификации ре-
зерв времени 10–15 минут. Это
время даёт возможность использо-
вать модули даже без перехода на
цикло-блочную организацию.
Чтобы выявить временные резер-
вы, полезно провести хрономет-
раж своего урока и проанализиро-
вать рациональность расходова-
ния времени на тот или иной его
этап, выполнение того или иного
задания. Такой самоанализ вскро-
ет собственные резервы учителя. 
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