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Введение. В общем виде алгоритм проектирования модульной образовательной про-
граммы (МОП) высшего и послевузовского образования можно разделить на следующие 
этапы [1]. 

1. Формирование рабочей группы из числа ведущих преподавателей по проектированию 
образовательной программы, которая должна: 

– изучить государственные образовательные стандарты высшего образования (ГОС ВО), 
соответствующие программы дисциплин (ПВО), учебные планы (ТУПл и ТУПр) специаль-
ности для выявления основных требований к содержанию дисциплин модуля и формируе-
мых компетенций с учетом Дублинских дескрипторов; 
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– выявить междисциплинарные соответствия для формирования модуля и компетенций. 
Каждый модуль предполагает уникальность в формировании компетенции будущих специ-
алистов. Формируемые компетенции не могут быть дублированы в других модулях; 

– изучить рынок труда и требования работодателей к будущим специалистам; 
– сформировать перечень планируемых компетенций; 
– согласовать этот перечень с Дублинскими дескрипторами и с требованиями нацио-

нальной нормативной базы. 
2. Преподаватели кафедры вносят предложения рабочей группе: 
– по формированию модулей в соответствии с целями и задачами дисциплин с указани- 

ем результатов обучения, на формирование которых будет направлено обучение по дисци-
плине, объема и продолжительности; 

– составлению правил оценивания достигнутых компетенций и других результатов обу-
чения по каждой дисциплине, включающих критерии и показатели оценивания, а также при-
меры оценочных заданий для измерения достигнутых компетенций по программе и резуль-
татов обучения по дисциплине; 

– подготовке силлабусов (учебных программ) всех дисциплин, планируемых для включе-
ния в учебный план образовательной программы, с включением правил оценивания дости-
жения компетенций, а также результатов обучения по дисциплинам. 

3. Рабочая группа формирует первоначальный вариант МОП на основании ТУПл, Клас-
сификатора видов экономической деятельности и предложений преподавателей. 

4. На методическом совете кафедры анализируется правильность составления модулей, 
его эффективность в подготовке будущих специалистов, соблюдение требований по форми-
рованию модульных образовательных программ. 

5. Преподавателями оформляются окончательные варианты описания модулей. 
6. По результатам анализа вносятся корректировки в первоначальный вариант МОП. 
7. По итогам внешней и внутренней экспертизы вносятся коррективы в МОП. 
В команду по разработке образовательной программы включаются представители ос-

новных работодателей, представители преподавательского состава и администрации, зани-
мающиеся составлением учебных планов и программ, выпускники и продвинутые студенты, 
которые интересуются учебным процессом. 

Основная задача рабочей группы – это формирование перечня планируемых компетен-
ций по образовательной программе. Помимо этого члены команды должны составить мо-
дули учебного плана, включающие компетенции, предусмотренные по выполнению образо-
вательной программы в целом, и результаты обучения по данному модулю. Очень важной 
работой рабочей группы является составление правил достижения компетенций, а также ре-
зультатов обучения по дисциплинам, включающих критерии и показатели оценивания, а 
также примеры оценочных заданий для измерения достигнутых компетенций по программе 
и результатов обучения по дисциплинам. 

Формирование модульного справочника. В образовательной программе для каждого 
модуля должен быть составлен формуляр – описание, которое должно включать следующие 
компоненты:  

1) название модуля и шифр; 
2) ответственный за модуль; 
3) тип модуля (общий обязательный модуль/обязательный модуль по специализации, мо- 

дуль по выбору); 
4) уровень модуля (BA/MA/PhD); 
5) количество часов в неделю; 
6) количество кредитов; 
7) форма обучения; 
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8) семестр; 
9) количество обучающихся (минимальное/максимальное количество); 
10) пререквизиты модуля; 
11) содержание модуля (описать содержание модуля); 
12) результаты обучения (сформулировать в виде предметных и надпредметных компе-

тенций); 
13) форма итогового контроля; 
14) условия для получения кредитов (выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен); 
15) продолжительность модуля (один или два семестра); 
16) литература; 
17) дата обновления. 
Казахстанская система перезачета кредитов по типу ECTS. Количество кредитов по 

каждому компоненту модуля рассчитывается так же, как осуществляется перезачет в системе 
ECTS для обеспечения академической мобильности обучающихся и признания образова-
тельных программ (всех уровней и форм высшего и послевузовского образования) в евро-
пейском образовательном пространстве [2, 3]. 

Академический кредит в рамках ECTS – это единица измерения трудоемкости изучения 
дисциплины как на аудиторных занятиях, так и во время самостоятельной работы. Один кре-
дит ECTS равен 25–30 академическим часам. 

Общая учебная нагрузка помимо аудиторной включает следующие виды самостоятельной 
учебной работы обучающегося: эссе, рефераты, курсовые работы (проекты), лабораторные ра-
боты, подготовка по различным видам текущего, промежуточного и итогового контроля, сбор 
материалов и написание дипломной работы (проекта). ECTS оценивает суммарную трудоем-
кость учебной работы одного учебного года в 60 кредитов (в семестр обучающийся набирает 
30 кредитов, а в триместр – 20 кредитов). 

Перерасчет кредитов Республики Казахстан в кредиты ECTS и обратно осуществляется 
на основе переводных коэффициентов путем деления кредитов ECTS на переводной коэф-
фициент, величина которого устанавливается в зависимости от наполняемости 1 кредита 
ECTS по каждой дисциплине в пределах от 1,5 до 1,8. При этом кредиты формируются в 
целых единицах. Трудоемкость курсовых проектов (работ) входит в общую трудоемкость 
дисциплины. 

Перерасчет кредитов других видов учебной работы осуществляется с помощью следу-
ющих переводных коэффициентов: практика учебная – в пределах от 0,5 до 0,6, педагоги-
ческая – в пределах от 1 до 1,2, производственная – в пределах от 2,5 до 3, исследователь-
ская – в пределах от 4 до 4,8; научно(экспериментально)-исследовательская работа 
магистранта (докторанта) – в пределах от 4 до 4,8; итоговая аттестация обучающегося – в 
пределах от 3,2 до 4,5. 

Рекомендации по разработке результатов обучения. Обязательным структурным эле-
ментом модульной образовательной программы являются результаты обучения. Результаты 
обучения формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне модуля, отдельной 
дисциплины. Результаты обучения могут:  

– облегчить проектирование учебных планов, поскольку делают понятным, где проис-
ходит частичное совпадение между модулями; 

– помочь разработчикам курса точно определить ключевые цели курса, прояснить, как 
соотносятся компоненты программы и каким образом можно учесть прогресс в учебе; 

– улучшить прозрачность и сравнимость образовательных программ; 
– помочь в установлении общих стандартов и методов обеспечения качества для учеб-

ных заведений. 
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В соответствии с ГОС ВО результаты обучения выражаются через компетенции и про-
ектируются на основании Дублинских дескрипторов [4]. Результаты обучения должны быть 
ясно описаны, чтобы быть понятыми студентами, коллегами и внешними экспертами. Хо-
рошо описанные результаты обучения включают следующие характеристики: 

– они конкретизируют то, что студент должен уметь делать; 
– они достижимы в пределах времени и ресурсных ограничениях модуля; 
– конкретное действие часто оцениваемо (т. е. наблюдаемо и измеряемо). 
Результаты обучения необходимо формулировать с соблюдением следующих 

условий: 
1) результаты обучения должны описывать, что студенты/магистранты должны уметь 

после прохождения определенного этапа обучения. Принято начинать описание результатов 
обучения со стандартного предложения: «После того как студенты завершили данный вид 
обучения, они в состоянии…»; 

2) следует избегать сложных предложений и чрезмерного количества пунктов. Доста-
точно 5–10 результатов обучения про одну учебную единицу; 

3) необходимо избегать определенных слов: знать, осознавать, оценивать, учиться, по-
нимать, быть знакомым, быть информированным, быть в курсе; 

4) при формулировке результатов обучения необходимо использовать активные глаголы 
в соответствии с таксономией Блума [5]. 

Результаты обучения описывают наличие обученности в таких областях, как знание, 
понимание, применение, анализ, синтез и оценка (рис. 1). Это так называемая когнитив-
ная, или познавательная, область, основанная на мыслительных процессах. Существу- 
ют также две другие важнейшие сферы – аффективная (отношения, чувства, ценности)  
(рис. 2) и психомоторная (физические навыки), с помощью которых выражаются резуль-
таты обучения. 

Если аффективная область связана с принятием и признанием моральных ценностей, то 
психомоторная описывает результаты обучения, характеризующие взаимодействие между 
мозгом и мускулатурой. 

 
Рис. 1. Таксономия Блума (когнитивная область) 
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Рис. 2. Таксономия Блума (аффективная область) 
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зить, разделять, выбирать, распространять, сообщать, описывать, дифференцировать, диску-
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Перечень глаголов для уровня «оценка» когнитивной области: оценить, обсудить, реко-
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тировать, оформлять, строить, ссылаться, обобщать, производить, интегрировать, комбини-
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Перечень глаголов для аффективной области: принимать, помогать, вызывать, комбини-
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ливать связь, поддерживать, синтезировать, защищать, дополнять, ценить, показывать. 
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Перечень глаголов для психомоторной области: приспосабливать, прилаживать, управ-
лять, переделывать, расставлять, собирать, сохранять равновесие, сгибаться, строить, граду-
ировать, ставить танцы, объединять, конструировать, копировать, проектировать, произво-
дить, обнаруживать, демонстрировать, различать (на ощупь), демонтировать, показывать, 
препарировать, управлять (автомобилем), оценивать, осматривать, исполнять, налаживать, 
захватывать, размельчать, обрабатывать, нагревать, манипулировать, распознавать, изме-
рять, ремонтировать, подражать, имитировать, смешивать, эксплуатировать, организовы-
вать, исполнять (умело), представлять (спектакль), записывать (звук, изображение), очи-
щать, делать набросок, реагировать, использовать, проводить презентацию. 

Рекомендуемая структура результатов обучения: 
– 3–5 результатов обучения для когнитивной/познавательной области (все, что связано 

со знаниями и мышлением); 
– 2 результата обучения для аффективной области (включает отношения, чувства и цен-

ности); 
– 1 результат обучения для психомоторной области (описывает взаимодействие между 

мозгом и мускулатурой, физические навыки). 
Процедура утверждения образовательных программ. МОП в обязательном порядке 

должны проходить процедуру внутренней и внешней (рецензирование работодателем) экс-
пертизы. 

Первый вариант МОП обсуждается на кафедре, далее направляется на рецензирование 
к работодателям, работающим по профилю подготовки кадров. Экспертное заключение да-
ется экспертной группой, созданной на уровне факультета из числа ведущих ППС. При нали-
чии замечаний и предложений рабочая группа корректирует МОП и снова передает эксперт-
ной группе и работодателям. 

МОП с положительным экспертным заключением и рецензией передается на методиче-
ский совет факультета, а после одобрения программа передается на утверждение на Ученый 
совет университета. 

Заключение. Предлагаемые рекомендации по разработке образовательной программы, 
ее примерной структуры, этапы проектирования, формирования результатов обучения, как 
по модулю, так и по каждой дисциплине, должны строиться на методологических принципах 
таксономии Блума, которая позволяет ясно их описать для того, чтобы результаты обучения 
были понятны студентам, коллегам и внешним экспертам, конкретизированы (что студент 
должен уметь делать), достижимы в пределах времени и ресурсных ограничениях модуля, 
наблюдаемы и измеряемы. 
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