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«Кредитно-модульная организация учебного процесса» 

 

Введение 

Европа все в большей степени осознает себя как единое целое. Процес-

сы интеграции в современном обществе охватывают всѐ больше и больше 

сфер жизнедеятельности. Образование Украины в общем, и высшее образо-

вание в частности не могут находиться в стороне от европейской интеграции. 

Высшее образование является сферой, которая в значительной степени 

влияет на то, как формируется общество, поэтому раздробленность образова-

тельных систем препятствуют единению Европы.  

Единая Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей 

силы), товаров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалифика-

ций в области высшего образования, без чего свободное передвижение высо-

коквалифицированных кадров невозможно. 

Высшее образование становится высокорентабельной сферой бизнеса. 

Европа лишь как целое может рассчитывать на успешную конкуренцию в 

этой области. 

Следовательно, дальнейшие социально-экономические и политические 

изменения в обществе, а также вхождение Украины в цивилизованное миро-

вое содружество невозможны без модернизации системы высшего образова-

ния, направленного на подготовку специалистов на уровне международных 

требований. 

Болонский процесс и его краткая история 

Одной из предпосылок вхождения Украины в единое европейское и 

мировое образовательное пространство является введение в систему высшего 

образования Украины основных идей, сформулированных Болонской декла-

рацией. Болонская декларация ввела понятие так называемого Болонского 

процесса. Именно Болонский процесс сближает системы образования стран 

Европы с целью создания единого европейского пространства высшего обра-

зования. 

На уровне государств Болонский процесс был основан 19 июня 1999 

года в городе Болонья (Италия) подписанием 29 министрами образования от 

имени своих правительств документа, получившего название «Болонская де-

кларация». Этим актом страны-участницы согласовали общие требования, 

критерии и стандарты национальных систем высшего образования и догово-

рились о создании единого европейского образовательного и научного про-

странства до 2010 года. 

 Суть Болонского процесса заключается в формировании единого евро-

пейского образовательного пространства и общеевропейской системы обра-

зования, которая будет достигнута за счет использования основных положе-

ний этой системы. 

Кредитно-модульная система и еѐ функции 

 

 



Кредитно-модульная система организации учебного процесса — это 

модель организации учебного процесса, которая основывается на объедине-

нии модульных технологий обучения и зачетных кредитов или зачетных об-

разовательных единиц. Организация и совершение учебного процесса — это 

многогранная и сложная система действия и взаимодействия. 

Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух еѐ ха-

рактеристиках: 1) на самостоятельной работе студентов; 2) на ведении кре-

дитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой си-

стемы оценивания учебных достижений студентов. 

Много кто считает, что система образования Украины была сформиро-

вана в условиях информационного дефицита и ограниченных возможностях 

доступа к информации. Поэтому деятельность педагога в ВУЗах сводилась, 

прежде всего, к информационным, или лучше сказать информирующим, 

функциям. Преподаватель играл роль самого важного источника информа-

ции. 

Так как студент является объектом учебного процесса и одновременно 

объектом восприятия и усвоения информации, то планирование учебного 

процесса совершалось таким образом, что основная доля работы ложилась на 

аудиторное обучение. 

В Украине кредитно-модульная система начала вводиться в ВУЗы с 

2005/2006 годов. 

Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором 

для стимулирования эффективной работы преподавателя и студента. 

Понятие модуля и кредита 

Модули конструируются как системы учебных элементов, объединен-

ных признаком соответствия определенному объекту профессиональной дея-

тельности. Последний рассматривается как некоторый объем учебной ин-

формации, который имеет самостоятельную логическую структуру и содер-

жание, что позволяет оперировать этой информацией в процессе умственной 

деятельности студента. 

При кредитно-модульной системе организации учебного процесса со-

держание дисциплины распределяется на содержательные модули (по 2-4 

модуля на семестр), то есть учебная дисциплина формируется как система 

содержательных модулей. 

Для студента — будущего специалиста — важно не только осмыслить 

и усвоить информацию, но и овладеть способами ее практического примене-

ния и принятия решений. 

При таких условиях уменьшается частица прямого, снаружи нанесен-

ного информирования и расширяется применение интерактивных форм и ме-

тодов работы студентов под руководством преподавателя (тьютора) и полно-

ценной самостоятельной работы в лабораториях, читальных залах, на объек-

тах будущей профессиональной деятельности, что особенно важно для си-

стемы дистанционной образования. 

Кредит (credit) — условная единица измерения учебной нагрузки сту-

дента при изучении какой-то составной учебной программы или отдельной 



дисциплины (курса), выполненной студентом во время образования. Кредит 

— минимальная единица, которая точно документируется, часто означает 

обучение на протяжении недели (сумму аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студента). 

Под системой кредитов понимается системное определение всех ос-

новных аспектов организации учебного процесса на основе использования 

зачетной единицы (кредита) в качестве меры трудоемкости учебной работы, 

выражающей совокупность всех составляющих, связанных с организацией 

учебного процесса. 

Наиболее приемлемой из существовавших в Европе на момент подпи-

сания Болонской декларации систем кредитов была признана система ECTS 

(European Credit Transfer System – Европейская система взаимозачѐта креди-

тов). 

В процессе педагогического эксперимента, который проводили веду-

щие высшие учебные заведения, в Украине был установлен объем кредита 

ECTS — 36 академических часов и была установлена годовая учебная 

нагрузка студента — 60 кредитов ECTS. Это исходит из того, что учебный 

год в среднем продолжается примерно 40 недель. 

Количество кредитов ECTS на учебную дисциплину определяется де-

лением общего объема часов, запланированных на изучение дисциплины на 

цену кредита (с округлением до 0,5 кредита). Например, если для изучения 

дисциплины выделяется 108 часов, то это соответствует трем кредитам. В 

этом случае дисциплина формируется из трех модулей. 

Бакалавр в течение своего обучения должен набрать не менее 180 кре-

дитов (три года в соответствии с нормой в 60 кредитов) или не менее 240 

кредитов (4 года); магистр суммарно должен заработать не менее 300 креди-

тов. Отсюда вытекает зависимость срока обучения на магистра от продолжи-

тельности обучения на бакалавра. 

Порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной систе-

мы 

Кредиты начисляются студенту только по результатам успешной сдачи 

им определѐнной учебным планом формы итогового контроля по данной 

дисциплине (экзамен, зачѐт, тест или итоговая контрольная работа и т.п.). 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает 100 

бальную шкалу, то есть 100 баллов — это максимальное количество баллов, 

которые студент может получить за академические успехи в процессе изуче-

ния содержательного модуля. Оценка знаний студента за содержательный 

модуль учитывает оценки, полученные за все виды проведенных занятий, за 

текущее и итоговое тестирование (например, за выполнение практических, 

лабораторных занятий, и т.д.) с учетом весовых коэффициентов. 

Оценка знаний студентов по дисциплинам, по которым по учебному 

плану предусмотрен экзамен, осуществляется на основе результатов текуще-

го модульного контроля и итогового модульного контроля (экзамена). 

В начале семестра преподаватель обязан довести до сведения студентов 

виды заданий, перечень вопросов, охватывающих содержание программы 



дисциплины, а также критерии оценки знаний текущего и итогового модуль-

ного контроля. 

В случае невыполнения основных заданий текущего модульного кон-

троля по объективным причинам студент имеет право по разрешению декана 

пересдать их. Время и порядок сдачи определяет преподаватель. 

По решению преподавателя студентам, которые выполняли творческие 

задания, брали участие в научно-исследовательской деятельности, в работе 

конференций, в научных семинарах, могут присуждаться дополнительные 

баллы по результатам итогового модульного контроля (экзамена). 

Общая итоговая оценка по дисциплине включает: 

баллы, полученные по результатам текущего модульного контроля; 

баллы, полученные за выполнение заданий (индивидуальное творческое за-

дание, научно-исследовательская деятельность, участие в работе конферен-

ций, научных семинарах, подготовка научных публикаций), которые выно-

сятся на итоговый модульный контроль (экзамен); 

баллы, полученные непосредственно на экзамене по дисциплине. 

Студент, который набрал на протяжении семестра необходимое коли-

чество баллов, имеет возможность:1) не сдавать экзамен или зачет и полу-

чить набранное количество баллов как итоговую оценку; 2) сдавать экзамен с 

целью повышения своего рейтинга по дисциплине. 

Студент, который набрал в течение семестра меньше необходимого ко-

личества баллов, обязан сдавать экзамен. 

Преподаватель имеет право выставить зачет при условии, что студент 

набрал не менее 50 баллов по 100-балльной шкале за текущий модульный 

контроль. Студент, не набравший по итогам текущего модульного контроля 

50 баллов, обязан сдавать зачет. 

Академические успехи студента определяются при помощи системы 

оценивания знаний, которая используется в ВУЗе, но с обязательным приве-

дением оценок к национальной шкале и шкале ECTS. 

Достоинства и недостатки кредитно-модульной системы 

Современная стратегия Украины ориентирована на дальнейшее разви-

тие национальной системы образования, ее адаптация к условиям социально-

ориентированной экономики, трансформация и интеграция в европейское и 

мировое образовательное сотрудничество. 

Болонский процесс — это процесс распознавания одной образователь-

ной системы другой на Европейском пространстве. Основная цель процесса 

— создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) к 2010 

году. 

Достоинства 

 Стабильность системы, ее единообразие для всех, она была хорошо от-

работана. 

 Фундаментальность системы. 

 Процесс производился без сбоев, понятность системы и ее предсказуе-

мость на многие годы вперед.  



 Отделение процесса обучения от процесса оценки результатов обуче-

ния. Преподаватель проводит занятия, проставляет текущие баллы 

успеваемости, но окончательную оценку результатов его деятельности 

выполняет центр по тестированию. 

 Дает большие права студенту, как основному элементу процесса. 

 Способность студента к самостоятельному мышлению. 

Недостатки 

 Контроль по конечному продукту (студент живет от сессии до сессии, 

про учебники вспоминает за три дня до экзамена ). 

 Воздействие на студентов в основном с помощью репрессивных мето-

дов, пассивная роль студента в процессе обучения.  

 Понижает фундаментальность получаемых знаний. 

 Частой смены условий работы, что требует больших материальных за-

трат. 

Проблемой для высшей школы Украины в контексте Болонского процесса 

является: 

во-первых, определение расходов учебного времени студента определенного 

актуального уровня развития на адекватное изучение учебного материала в 

объеме модуля; 

во-вторых, разработка методики расчета педагогической нагрузки препода-

вателей высшей школы в условиях кредитно-модульной системы организа-

ции учебного процесса и учебной нагрузки студента, а также взаимосвязь 

между ними. 

Кредитно-модульная система должна развиваться в Украине в рамках 

реализации, в частности, дистанционного образования. 

 Болонская система в Украине не является полностью внедрѐнной, не 

все элементы ее созданы и функционируют, да и отношение к ней неодно-

значно, но для Украины, правительство которой постоянно провозглашает 

стремление к евроинтеграции, пока что альтернативы Болонскому процессу 

нет. 

Вместе с тем участие системы высшего образования Украины в Болон-

ских преобразованиях может быть направлено лишь на ее развитие и обрете-

ние новых качественных признаков, а не на потерю лучших традиций, сни-

жения национальных стандартов его качества. Ориентация на Болонский 

процесс не может приводить к чрезмерной перестройке отечественной си-

стемы образования. Наоборот, ее состояние надо глубоко осмыслить, сравнив 

с европейскими критериями и стандартами и определить возможности ее 

усовершенствования на новом этапе. 

 

 


