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Введение 

Интеграционные процессы, актуальные для мировой системы обра-
зования, обусловливают неизбежность модернизации российского обра-
зования. Современное российское общество требует от высшей школы 
качественно нового уровня подготовки бакалавров машиностроительно-
го профиля с учетом потребностей промышленности в условиях рыноч-
ной экономики. Большое внимание в системе подготовки инженерно-
технических кадров уделяется сближению профессионального образова-
ния с реальным производством, что предполагает переориентирование 
процесса образования в технических вузах на практическую составляю-
щую. Для этого необходимо обеспечить тесную взаимосвязь с предпри-
ятиями, научиться прогнозировать ситуацию на 10–15 лет вперед. 

В то же время, взаимодействие организаций системы профессио-
нального образования и работодателей на современном этапе отличает-
ся неустойчивостью и несформированностью. Предприятия машино-
строительного комплекса испытывают трудности с инженерно-техни-
ческими кадрами, так как уровень подготовки бакалавров недостаточ-
ный. Руководители предприятий хотят видеть современного бакалавра 
машиностроительного профиля специалистом, стремящимся к непре-
рывному повышению профессионального мастерства, готовым прини-
мать на себя ответственность при решении производственных задач 
и обладающим способностью быстро адаптироваться в профессиональ-
ной деятельности. Видение специалиста представителей промышлен-
ных предприятий отражено в профессиональных стандартах. 

Все это предполагает необходимость внесения значительных изме-
нений в содержание инженерного образования, модернизацию способов, 
методов и технологий обучения. Нужно проектировать содержание 
учебных дисциплин таким образом, чтобы обеспечить эффективность 
процесса обучения и формирование профессиональных компетенций ба-
калавра (требования профессиональных стандартов специалистов пред-
приятий машиностроительного комплекса и Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 150700 Машиностроение). 

Социально-педагогический аспект. В современном обществе вос-
требован бакалавр с высоким уровнем инженерной подготовки, в то 
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время как в технических вузах профессиональному развитию бака-
лавров машиностроительного профиля сегодня уделяется недостаточ-
но внимания. Результаты опроса работодателей показали, что качест-
во подготовки бакалавров – выпускников технических вузов можно 
оценить на 3,7 балла по пятибалльной шкале, а 40 % бакалавров, на-
чинающих работать на машиностроительных предприятиях, нужда-
ются в дополнительном обучении. 

Научно-теоретический аспект. В педагогической теории и прак-
тике нет единства по вопросу формирования профессиональных и об-
щекультурных компетенций бакалавров по направлению подготовки 
«Машиностроение» с учетом особенностей их личностного и профессио-
нального становления, самоактуализации в условиях модернизации 
предприятий машиностроительного комплекса, введения профессио-
нальных стандартов; не в полной мере исследованы сущность, харак-
теристики и компоненты содержания профессиональной подготовки 
бакалавров. 

Научно-методический аспект. Определена необходимость разра-
ботки модели процесса формирования профессиональных компетен-
ций бакалавра по направлению подготовки «Машиностроение», а так-
же комплекса организационно-педагогических условий ее реализации, 
учитывающих требования профессиональных стандартов специали-
стов машиностроительного профиля, которые позволили бы удовле-
творять запросы предприятий машиностроительного комплекса. 

Анализ научных исследований и накопленный опыт педагогиче-
ской практики показывают, что проблема формирования компетенций 
специалистов технической сферы значима для государства и обще-
ства. В работах В. Н. Бобрикова, Ю. Г. Татура всесторонне рассмат-
риваются проблемы образования выпускников технических вузов. 
Проблемы и специфика инженерного образования отражены в рабо-
тах В. М. Жураковского, А. А. Кирсанова. Анализ компетентностного 
подхода в профессиональном образовании дан в трудах В. И. Байден-
ко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней. Обеспечение содержательной целостно-
сти процесса обучения рассматривается в работах А. А. Вербицкого, 
Ю. Н. Петрова. Однако трудов, в которых исследуется проблема фор-
мирования профессиональных компетенций бакалавров машиностро-
ительного профиля через проектирование содержания профессиональ-
ных дисциплин, весьма немного. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

1.1. Формирование профессиональных компетенций 
как педагогическая проблема 

В конце XX столетия российская высшая техническая школа, по 
мнению многих исследователей, утратила свои позиции ввиду обра-
зовавшегося разрыва между наукой, образованием и производством, 
что привело к распаду исследовательских коллективов и резкому па-
дению производства. Без поддержки связи образования и производ-
ства сложно обеспечить развитие науки, техники и подготовку компе-
тентных инженерно-технических кадров, соответствующих современ-
ным запросам промышленных предприятий. Возрождение техниче-
ских школ и традиций инженерного образования в России в насто-
ящее время зависит от жизнеспособности современной системы тех-
нического образования, ее способности взаимодействовать с произ-
водством [2]. 

Большое внимание развитию современной российской профес-
сиональной школы, которая в настоящее время находится в состоянии 
значительного отрыва от рынка труда, несмотря на то, что образова-
тельные организации не утратили связи с предприятиями, совершен-
ствуют и интенсифицируют усилия по укреплению и развитию парт-
нерских отношений, уделяется на всех уровнях. 

Так, в ходе заседания в Кремле 23 июня 2014 г., посвященного 
проблеме подготовки инженерных кадров, Президент РФ В. В. Путин 
остановился на вопросе качества подготовки инженерных кадров как 
на ключевом факторе конкурентоспособности нашей страны. Он за-
метил, что в современном мире бакалавр (инженер) – высококвали-
фицированный специалист, не просто обеспечивающий работу слож-
ного оборудования, а, по сути, формирующий окружающую нас дейст-
вительность. Система подготовки инженерно-технических кадров, по 
мнению Президента, должна способствовать решению стоящих перед 
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экономикой задач. По его словам, нельзя допустить, чтобы сущест-
вующий кадровый дефицит стал сдерживающим фактором развития 
экономики, как и недостаточная квалификация выпускников вузов. Кро-
ме того, Президент привел статистические данные за 2013 г.: по мне-
нию работодателей, качество подготовки выпускников вузов по ин-
женерным профессиям можно охарактеризовать на 3,7 балла по пяти-
балльной шкале, а 40 % молодых инженеров, поступающих на работу, 
нуждаются в дополнительном обучении [185]. 

Таким образом, обозначена необходимость сближения профес-
сионального образования с реальным производством путем изменения 
самой структуры образовательного процесса в технических вузах, при 
этом больший акцент необходимо сделать на практических занятиях. 

В рамках другого совещания (4 декабря 2014 г.) Президент отме-
тил, что вузы должны перейти от гонки за количеством подготовленных 
специалистов к борьбе за качество. Поэтому вузам необходимо работать 
в тесной связи с предприятиями. Глава государства заявил, что россий-
ским предприятиям и высшим учебным заведениям сейчас нужно рабо-
тать на перспективу. По словам Владимира Путина, следует прогнози-
ровать ситуацию на 10–15 лет вперед [138]. То есть реализовывать 
принцип опережающей подготовки инженерных кадров. 

Взаимодействие системы профессионального образования и ра-
ботодателей на современном этапе отличается неустойчивостью и не-
сформированностью. Сегодня работодатель желает видеть бакалавра 
технического вуза специалистом, вооруженным знаниями и умениями, 
способным использовать их при решении всевозможных производст-
венных задач, отвечать за свои действия в реальных производствен-
ных условиях. 

В настоящее время активизировался процесс взаимодействия нау-
ки, образования и производства. Это связано с тем, что назрела потреб-
ность в практико-ориентированной подготовке бакалавров, обладаю-
щих умениями как в исследовательской, так и в практической профес-
сиональной деятельности, приближающей результаты инженерного 
труда к запросам потребителей, а самих выпускников – к требованиям 
работодателей. Сложившаяся ситуация предполагает развитие процесса 
интеграции вузов и предприятий. 

С целью подготовки выпускников технических вузов, соответст-
вующих требованиям современных предприятий-работодателей, в по-



7 

следнее десятилетие в российском профессиональном образовании ак-
тивно внедряются идеи компетентностного подхода. Введение в практи-
ку Федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования (ФГОС ВО) – это новый виток в деле модернизации 
и совершенствования профессионального образования в России. В связи 
с этим, в современной педагогической теории основными понятиями 
являются термины «компетенция» и «компетентность». 

Исследователи отмечают, что термин «компетенция» используют 
для определения границ области действия, а «компетентность» – при 
оценке качества деятельности. Так, понятие «компетенция» включает 
знание как понимание – теоретическое знание в академической облас-
ти, т. е. способность знать и понимать, знание как действие – практи-
ческое и оперативное применение знаний в конкретных ситуациях, 
знание как бытие – ценность знаний как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном контексте [203]. 

Компетенции представляют собой совокупность характеристик, 
относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответ-
ственности, которые описывают уровень их сформированности [140]. 

Компетентность представляет собой содержательное обобщение те-
оретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, 
принципов, закономерностей. Иными словами, компетенция, или ком-
петентность, есть некоторое интегративное качество субъекта, имеющее 
когнитивные, мотивационные, ценностные и практические аспекты, ко-
торое проявляется как успешные действия в какой-либо области. 

Р. В. Гурина определяет профессиональную компетенцию как спо-
собность и готовность выпускника к реализации приобретенных в об-
разовательном учреждении знаний, умений, навыков, опыта в профес-
сиональной деятельности, т. е. способность выполнять работу в соот-
ветствии с требованиями должности; системное интегративное един-
ство когнитивной и деятельностной составляющих, личностных ха-
рактеристик и опыта [48]. 

Выпускник реализует на практике свои профессиональные ком-
петенции через обобщенные способы действий, которые способству-
ют эффективному выполнению профессиональной деятельности и фор-
мируются в процессе обучения. Как отмечают Э. Ф. Зеер, Д. П. Завод-
чиков, ядром компетенций являются деятельностные способности – 
совокупность способов действий. Поскольку реализация компетенций 



8 

происходит в процессе выполнения различных видов деятельности 
при решении теоретических и практических задач, то в структуру ком-
петенций кроме деятельностных знаний, умений и навыков входят 
также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным ком-
понентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое че-
ловеком отдельных действий, способов и приемов решения задач [71]. 

Таким образом, профессиональная компетенция не сводится ни 
к отдельным качествам личности или к их сумме, ни к отдельным 
знаниям, умениям и навыкам, она не только отражает имеющийся 
у человека потенциал и способность его использовать, но и позволяет 
человеку быть успешным в профессиональной деятельности. 

Существуют различные классификации профессиональных ком-
петенций. 

По мнению Р. В. Гуриной, профессиональные компетенции (ПК) 
слагаются из ключевых, базовых и специальных [48]: 

● ключевые компетенции – это общие компетенции, которые не-
обходимы для продуктивной профессиональной деятельности любо-
му современному специалисту; 

● базовые компетенции – это компетенции в определенной про-
фессиональной сфере; 

● специальные компетенции – это компетенции, необходимые для 
решения конкретных профессиональных задач. 

Ключевые и базовые компетенции определяют реализацию спе-
циальных компетенций, которые, в свою очередь, обеспечивают про-
дуктивность различных видов деятельности. 

По мнению Э. Ф. Зеера, производными от термина «профессио-
нальная компетенция» выступают понятия «ключевые компетенции» 
и «специальные компетенции» [72]. 

В большинстве публикаций ключевые профессиональные ком-
петенции рассматриваются как общие для всех профессий и специаль-
ностей. Ключевые компетенции универсальны и применимы в раз-
личных ситуациях. В научных публикациях вместо термина «ключе-
вые» (компетенции) часто применяется термин «универсальные». Уни-
версальные компетенции трактуются как общая способность человека 
мобилизовать в ходе профессиональной деятельности приобретенные 
знания и умения, а также использовать навыки и обобщенные спосо-
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бы выполнения профессиональных действий. Уровень овладения уни-
версальными компетенциями выступает критерием качества образо-
вания [148, 182]. 

Ключевые профессиональные компетенции заданы в контексте 
будущей профессиональной деятельности. Их формирование является 
результатом, а они сами – основой для формирования компетенции 
человека, которая состоит в его готовности эффективно организовы-
вать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели. Таким образом, компетенция проявляется в новой деятельности, 
когда необходимо выполнять действия, которые не имеют определен-
ного алгоритма [163]. 

Профессиональная компетентность рассматривается Л. В. Льво-
вым как интегративное качество личности специалиста, состоящее из 
компетенций и включающее систему адекватных профессиональных 
умений (знаний, навыков, освоенных обобщенных способов решения 
профессиональных задач), а также личностных и профессионально важ-
ных качеств [101]. 

В трудах Н. В. Соснина замечено, что компетенция не поддается 
объективному измерению, поскольку проявляется ситуативно и явля-
ется интегрированным проявлением как освоенных компетенций, так 
и неформального образования. Компетенция – результат образования 
в широком смысле слова. Измерить уровень компетенции в целом 
в условиях образовательного процесса и формализированного тести-
рования не представляется возможным. Поэтому прямой результат 
образования, который должен быть стандартизирован и получение 
которого может быть измерено, – это ключевые профессиональные 
компетенции [163]. 

Задача любого профессионального учебного заведения – подго-
товить конкурентоспособного выпускника, который будет востребо-
ван на рынке труда. Вузы, в данном случае, выступают производите-
лями продукта и предназначены для удовлетворения потребностей 
рынка. Как отмечает Н. В. Соснин, в связи с этим, одним из важных 
критериев деятельности вузов является качество выпускаемого ими 
продукта, товара – выпускника – будущего специалиста [163]. 

Необходимо помнить, что современный выпускник вуза – это 
работник предприятия, не только в совершенстве освоивший про-
грамму по своему направлению подготовки, но и владеющий сово-
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купностью гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональ-
ных (общетехнических) и специальных знаний, умеющий на их основе 
разрабатывать прогрессивные способы реализации современных на-
учных теорий в производстве с учетом тенденций научно-техническо-
го прогресса. 

Учитывая различные точки зрения ученых, под профессиональ-
ными компетенциями бакалавра машиностроительного профиля мы 
понимаем профессионально значимые характеристики личности, пред-
полагающие высокий уровень научных, технических и производствен-
ных знаний; умение использовать знания в профессиональной дея-
тельности при выполнении трудовых функций с учетом квалифика-
ционного уровня, соответствующих должностям, на которые может 
претендовать бакалавр машиностроительного профиля. 

Формирование компетенций является процессом, а уровень их 
сформированности – характеристикой, изменяющейся во времени. В об-
разовательных стандартах обозначено,что основой формирования ком-
петенций является компетентностная модель обучения; предлагаемая 
норма образовательного стандарта высшего образования – компетен-
ция – позволяет оценивать результаты образования с учетом современ-
ных требований к качеству подготовки выпускника. Кроме того, компе-
тенция является такой характеристикой, которая позволяет выпускнику 
эффективно реализовывать профессиональные возможности в перемен-
чивых условиях функционирования современного рыночного производ-
ства. При этом модель инновационного обучения предусматривает 
1) активное участие студента в процессе обучения (а не пассивное ус-
воение информации); 2) рассмотрение как результата обучения форми-
рование у студента профессиональных компетенций [34]. 

На наш взгляд, особенности компетентностной модели обучения 
необходимо учитывать при формировании составляющих отдельной 
компетенции, так как этот процесс обычно происходит поэтапно. При 
формировании компетенции она может иметь начальный уровень 
сформированности, являющийся результатом обучения на предыду-
щем уровне обучения. Базовой основой является определенная сумма 
знаний, умений и навыков (владений), которые позволяют перейти 
к обучению на следующей ступени подготовки бакалавра. 

По мере освоения образовательной программы знания, умения 
и навыки (владения) как составляющие компетенции становятся вос-
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требованными в ходе изучения последующих дисциплин. Именно так 
происходит накопление опыта деятельности, т. е. развитие той части 
компетенции, которая определяет готовность ее использования по ме-
ре востребованности. Параллельно с освоением способов деятельно-
сти приобретаются и новые знания, умения и навыки – так происхо-
дит постепенный переход к формированию компетенции с учетом за-
данного уровня. Поэтапное формирование профессиональных компе-
тенций является цементирующей основной для формирования необ-
ходимой совокупности профессиональных компетенций, заложенных 
в ФГОС ВО, что в дальнейшем отразится на успешности профессио-
нальной деятельности бакалавра. 

Результаты анализа литературы, отражающей специфику реали-
зации компетентностного подхода, показали, что в рамках одной дис-
циплины невозможно сформировать профессиональные компетенции 
целиком, поэтому необходимо определить дескрипторы профессио-
нальных компетенций (дисциплинарные части профессиональных ком-
петенций), которые представляют собой операционализируемые при-
знаки проявления компетенции или, другими словами, основные призна-
ки освоения дисциплины (показатели достижения результата). 

Дескрипторы (дисциплинарные части) профессиональных компе-
тенций – описания того, что должен знать, понимать и уметь студент по 
завершению изучения той или иной учебной дисциплины. Дескрипто-
ры профессиональных компетенций базируются на результатах обуче-
ния в рамках сформированных компетенций. В связи с этим, в профес-
сиональном образовании задача формирования профессиональных ком-
петенций и их дескрипторов предусматривает и пересмотр предметного 
содержания, и изменение технологий их формирования. Это значит, что 
профессиональное образование должно строиться не как академиче-
ское, ориентированное на передачу готовых знаний, а как контекстное, 
обучающее находить знания и применять их в ситуациях, имитирую-
щих профессиональные [67, 109, 201]. 

На наш взгляд, формирование дескрипторов (дисциплинарных 
частей) профессиональных компетенций в рамках освоения дисципли-
ны должно осуществляться посредством формализованных образова-
тельных ситуаций, которые соответствуют задачам трудовых функций, 
предстоящей профессиональной деятельности бакалавра. Наличие та-
кой практической составляющей в содержании дисциплины предпола-
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гает достижение определенного уровня профессиональных компетен-
ций, проектного мышления, аналитических способностей, стремления 
к самообразованию, что в дальнейшем обеспечит успешность личност-
ного и профессионального роста. 

1.2. Роль педагогического проектирования в условиях 
реализации компетентностного подхода 

Проблема проектирования в современной ее постановке для оте-
чественной педагогики начала динамично разрабатываться в связи 
с необходимостью технологизации образовательного процесса. По-
становка проблемы педагогического проектирования особенно акту-
альна при реализации компетентностного подхода в процессе подго-
товки специалистов разного уровня с целью повышения эффективно-
сти решения задачи профессионального развития личности выпуск-
ников компетентностно-ориентированных профессиональных образо-
вательных программ. 

Основы проектной парадигмы в педагогике были заложены 
в 20–30-х гг. ХХ в. «Все лучшее в человеке, формирование сильной, 
богатой натуры необходимо специальным образом проектировать. 
К следующему поколению будут предъявлены несколько измененные 
требования, причем изменения эти будут вноситься постепенно по 
мере роста и совершенствования всей общественной жизни»  [104, с. 243]. 
Идея проектной деятельности, воплощенная на практике А. С. Мака-
ренко, имела весомое значение в деле формирования теории и практи-
ки проектирования в образовательной сфере [104]. 

В 1960–70-е гг. в СССР развивается методологическое движение, 
основателями которого были такие ученые, как О. Г. Генисарецкий, 
К. М. Кантор, Г. П. Щедровицкий (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт технической эстетики). Г. П. Щедровицкий считал 
необходимым создание новой научной дисциплины – педагогического 
проектирования. Задача данной дисциплины, по его мнению, должна 
была состоять в разработке конкретного проекта, который выражал 
бы цель самого «педагогического производства» [192]. 

В конце 1980-х гг. в стране формируется массовая практика про-
ектирования в образовательной сфере, которая сопровождается серьез-
ными разработками: философскими, методологическими и научными. 
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Исследование различных аспектов данной проблемы было про-
ведено в работах А. Н. Алексеева, В. С. Безруковой, В. П. Беспалько, 
В. И. Гинецинского, В. И. Загвязинского, М. В. Кларина, В. В. Краев-
ского, Н. В. Кузьминой, И. С. Якиманской и др. 

Важным методологическим моментом этих исследований явля-
ется то, что педагогическое проектирование рассматривается как на-
правление социального проектирования, имеющее свои специфичес-
кие объекты, цели и содержание. В некоторых исследованиях использо-
вался термин «социально-педагогическое проектирование» [3, 68]. 

Понятие «проектирование» произошло от латинского слова «pro-
jetus», т. е. проекция, что в буквальном смысле означает «выбрасыва-
ние вперед» [120]. В «Толковом словаре русского языка» термины 
«проектировать» и «проект» трактуются следующим образом. Проек-
тировать – составлять проект; предполагать; намечать. Проект – раз-
работанный план сооружения, устройство чего-нибудь; предваритель-
ный текст какого-нибудь документа [122]. 

В литературе, отражающей вопросы проектирования, содержит-
ся большое количество определений данного понятия. 

Одним из распространенных определений является следующее: 
проектирование – это процесс создания проекта, прототипа, прообра-
за предполагаемого или возможного объекта, состояния. 

П. И. Балабанов трактует проектирование как комплексно-вари-
ативную деятельность по оптимальному разрешению конфликтно-
проблемной ситуации с целью удовлетворения общественных по-
требностей [12]. 

Исходя из вышеизложенного, проектирование можно определить 
как целенаправленную рациональную деятельность человека, сутью 
которой является моделирование представлений о будущей производ-
ственной деятельности, имеющей целью удовлетворение социальных 
потребностей. 

По мнению В. В. Краевского, педагогическая деятельность, как 
и любая другая, характеризуется определенными отношениями между 
категориями «цель», «средство», «результат». Эти отношения сущест-
вуют реально в самой деятельности: человек реализует свои цели по-
средством труда, переводя таким образом предмет из реальной формы 
цели, из формы долженствования в реальную форму результата дея-
тельности [93]. При этом результаты человеческой деятельности не 
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полностью совпадают с целями. Неполное совпадение результатов 
в практической педагогической деятельности с ее целями может быть 
вызвано сменой целей и условий обучения, изменениями в социальном 
заказе, обращенном к образованию; наличием непредвиденного резуль-
тата педагогической деятельности, проявляющегося в системе отноше-
ний «цель – средство – результат». Все это дает стимул к пересмотру 
уже существующей педагогической системы, а также к созданию дру-
гих систем обучения и воспитания. Соответственно, возникает необхо-
димость в разработке инструментария для построения таких систем. 
Этим инструментарием и становится педагогическое проектирование. 

Педагогическое проектирование, по мнению В. С. Безруковой, 
является функцией каждого педагога, причем функцией не менее зна-
чимой, чем организаторская, гностическая или коммуникативная. Пе-
дагогическое проектирование позволяет структурировать педагогиче-
ский процесс, ускорить развитие обучающихся, создавая наиболее 
благоприятную среду для их развития [15]. 

Важным фактором, обусловливающим изменение педагогичес-
ких систем, а соответственно и актуализацию педагогического проек-
тирования, является изменение парадигмы образования. Новая пара-
дигма образования ставит основной целью и ценностью образования 
развитие личности. Образование строится как личностно ориентирован-
ное, которое, по мнению В. В. Серикова, не занимается формированием 
личности с заданными свойствами, а создает условия для полноцен-
ного развития личностных функций субъектов процесса образования. 
Личностные функции В. В. Сериков определяет как проявления чело-
века, которые реализуют социальный заказ «быть личностью» [151]. 

А. А. Кирсанов и другие казанские ученые считают, что педаго-
гическое проектирование является совершенно естественным явлени-
ем, так как педагогический процесс как всякий процесс целенаправ-
ленной деятельности не может не проектироваться, прогнозироваться, 
планироваться. Там, где реализуется профессионально-педагогическая 
деятельность (вуз, колледж, техникум, профессиональное училище, 
предприятие, курсы переподготовки и т. д.), существуют потенциаль-
ные возможности и растущая необходимость использования педаго-
гического проектирования и возможности для его применения [86]. 

Основоположником теории и практики педагогического проекти-
рования справедливо можно считать А. С. Макаренко, который тракто-
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вал процесс воспитания как организованное «педагогическое произ-
водство». А. С. Макаренко был противником стихийного воспита-
тельного процесса и потому продвигал идею разработки «педагогиче-
ской техники», «техники создания нового человека». Повторим его 
слова: «Все лучшее в человеке, формирование сильной, богатой нату-
ры необходимо специальным образом проектировать. К следующему 
поколению будут предъявлены несколько измененные требования, при-
чем изменения эти будут вноситься постепенно по мере роста и со-
вершенствования всей общественной жизни» [104, с. 247]. Эта идея 
имела принципиальное значение для формирования теории проекти-
рования в образовательной сфере и была воплощена в реальной прак-
тике проектной деятельности А. С. Макаренко. Учитывая свой бога-
тый педагогический опыт, А. С. Макаренко настойчиво рекомендовал 
вузам перестроить работу в плане подготовки «педагогов-техников» – 
специалистов более компетентных, чем простые воспитатели [104]. 

В. А. Сухомлинский не использовал термины «проектирование» 
и «технология». Он выделял в педагогической деятельности такие со-
ставные части, как наука, мастерство и искусство. Под мастерством 
В. А. Сухомлинский понимал все компоненты учебно-воспитательно-
го процесса и четко определял их причинно-следственную связь. Так-
же в понятие «мастерство» он вкладывал умение педагога разбирать-
ся в сложных и многогранных педагогических явлениях. В своих ра-
ботах В. А. Сухомлинский говорит о большом значении планирова-
ния учебного процесса и рассматривает различные формы планов. 
Так, он характеризует тематический план: «Тематический план – это 
дидактическое предвидение и обоснование, а не развернутый кон-
спект. В план надо записывать то, что представляет собой творческую 
обработку материала…» [167, с. 136]. 

В 1990-х гг. вопрос о проектировании в педагогике как самосто-
ятельном виде педагогической деятельности не ставился. Многие уче-
ные-педагоги, в том числе Н. В. Кузьмина и ее последователи, рассмат-
ривали проектирование и конструирование как компоненты педаго-
гической деятельности. 

По мнению Н. В. Кузьминой, содержание проектировочного и кон-
структорского элементов педагогической деятельности можно охарак-
теризовать следующим образом: «Проектировочный элемент включает 
действия, связанные с предвосхищением, …предвидением возможных 
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последствий от решения системы педагогических задач… Конструк-
тивный элемент включает действия, связанные с композиционным по-
строением занятия, мероприятия … проигрыванием разных вариантов 
его построения…» [95]. 

Н. А. Алексеев отмечает, что даже в работах педагогов-новато-
ров проектирование определяется как индивидуальная деятельность 
педагога по подбору или адаптации отдельной части учебно-воспита-
тельного процесса к особенностям субъектов обучения. По мнению 
автора, характерной чертой большинства работ по организации педа-
гогической деятельности является то, что в них практически не рас-
сматривалась и не разрабатывалась методология процесса проектиро-
вания. Процесс проектирования был как бы вплетен в организацию 
учебно-воспитательного процесса и выступал как его важное звено 
(планирование учебно-воспитательного процесса), но сам по себе не 
обсуждался [3]. 

Большое значение для развития проектирования в педагогичес-
кой науке и практике имела концепция оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса, разработанная Ю. К. Бабанским. Данная концеп-
ция, по сути, – концепция оптимального проектирования педагогиче-
ского процесса, хотя автор не применяет этот термин. Методика оп-
тимизации позволяет на основе выделенных критериев рационализи-
ровать отбор содержания, а также использовать для выбора методов 
и форм обучения таблицы выбора и вариативные алгоритмы [10]. Все 
же данная концепция имеет (относительно дидактического проекти-
рования) ограниченный характер, так как остаются нераскрытыми та-
кие элементы проектирования, как моделирование ситуаций, прогно-
зирование результата, технологическая связь его с содержанием и де-
ятельностью обучающихся. 

Одним из первых ученых-педагогов, применивших термин «про-
ектирование» к созданию педагогического процесса, был методолог 
В. В. Краевский, который рассматривал проектирование как функцию 
педагогической науки. Он отмечал, что «специфика научного статуса 
педагогики как науки… состоит в том, что она представляет собой 
область деятельности, в которой совмещаются, во-первых, функция 
исследования реально протекающего процесса обучения и воспита-
ния, во-вторых, функция создания (проектирования) систем обучения 
и воспитания» [93, с. 5]. В. В. Краевский утверждал, что любая науч-
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ная работа в области педагогики состоит в разработке и обосновании 
педагогических проектов в виде учебных планов и программ, учебни-
ков, рекомендаций для педагогов, направленных на разработку наи-
более эффективных систем обучения [93]. 

В. С. Безрукова определяет педагогическое проектирование как 
предварительную разработку основных деталей предстоящей дея-
тельности учащихся и педагогов [15]. Она представляет объекты про-
ектирования более широко, чем В. В. Краевский, который полагал 
объектами педагогического проектирования педагогические системы 
(система образования региона, образовательного учреждения, деятель-
ности образовательного учреждения по разным направлениям), педа-
гогические процессы (урок, экскурсия, лекция и внеучебное меро-
приятие), педагогические ситуации [93]. 

Как отмечает Л. И. Гурье, проектная деятельность занимает все 
большее место в деятельности педагога. Это связанно, по мнению ав-
тора, с тем, что в настоящее время учебным заведениям предоставля-
ются более широкие права, а это требует от педагогов умения проек-
тировать содержание обучения, т. е. разрабатывать учебные програм-
мы, учебные курсы, учебные материалы [50]. 

Объекты проектной деятельности преподавателя – это объекты 
педагогической природы, которые возникают и функционируют с целью 
развития личности. Такими объектами могут быть педагогические 
системы различных уровней и сложности; модель выпускника, обоб-
щенные модели целей образования; различные концепции образова-
тельного направления; образовательные стандарты; учебные планы, 
образовательные программы; учебные программы по предметам; ком-
плексы средств обучения; методы, формы и технологии обучения и вос-
питания. 

Соответственно, педагогическое проектирование можно обозна-
чить как отдельный вид педагогической деятельности, который регу-
лируется за счет системы особых принципов и правил. Констатация 
данного факта ограничивает и не дает возможность рассматривать 
механизм проектирования и его характеристики. 

В. П. Беспалько считает, что «проектирование – единственное 
условие эффективной реализации педагогического процесса» [24, с. 13], 
и определяет проектирование как один из главных элементов педаго-
гической деятельности и одно из направлений технологизации педа-
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гогического процесса. По нашему мнению, В. П. Беспалько в некото-
рой степени сужает понятие проектирования, говоря, что «проект 
учебно-воспитательного процесса определяет структуру и содержание 
учебно-познавательной деятельности самого учащегося» [24, с. 12]. 

Решая проблемы научного обоснования процесса обучения, 
В. В. Краевский предлагает определенную последовательность шагов, 
которую можно представить как схему проектирования процесса обу-
чения: «(1) описание педагогической действительности; (2) описание 
обучения на уровне явлений; (3) описание обучения на уровне сущно-
сти; (4) описание обучения предмету на уровне явлений и (5) на уров-
не сущности; (6) модель обучения в плане должного (модель проекта 
обучения); (7) проект-модель обучения конкретному учебному пред-
мету; (8) конечный проект (курс обучения), а также непосредственная 
деятельность учителя на уровне педагогической действительности» 
[93, с. 7]. Выше указаны своего рода уровни педагогического проек-
тирования, т. е. описание и моделирование процесса обучения на уровне 
явления и его сущности; описание и моделирование обучения пред-
мету на уровне явления и сущности; проектирование практической 
деятельности педагога. 

В. И. Загвязинский подчеркивает, что «в общем виде логику … 
проектирования … можно представить как движение от осознания це-
лей к анализу объективных и субъективных условий педагогической 
ситуации, затем к… прогнозу, полученному на основе соотнесения 
указанных факторов с законами и принципами обучения» [68, с. 23]. 

В работе Н. А. Алексеева педагогическое проектирование рас-
сматривается как деятельность. Автор определяет этапы педагогическо-
го проектирования, обусловленные уровнем методологической прора-
ботки проблемы, ориентацией на общие закономерности проектирова-
ния, и формулирует их следующим образом: а) прежде чем что-то ме-
нять, необходимо определить сущность и исходное состояние объекта 
изменения; б) на основании результатов деятельности на предыдущем 
этапе выдвигаются гипотезы относительно желаемого будущего данно-
го объекта; в) определение условий, детерминирующих изменение объ-
екта, может осуществляться на теоретическом уровне, на основе обоб-
щения аналогичного опыта организации обучения и за счет апробиро-
вания вариантов проектируемой деятельности в практике; теория и эм-
пирия в педагогическом проектировании должны быть согласованы; 
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г) результаты согласования отражаются в проекте (модели) организации 
педагогической действительности; проекты могут быть общего и целе-
вого назначения; д) целенаправленное изменение объекта предполагает 
наличие системы отслеживания оценки степени достижения запланиро-
ванных результатов, которая обеспечивает обратную связь [3]. 

В своей работе А. Н. Алексеев также анализирует возможности 
использования парадигм проектировочного мышления в педагогичес-
ком проектировании. Он отмечает, что педагогическое проектирование 
может осуществляться на основе системотехнической парадигмы про-
ектировочного мышления. Соответственно, выделенные функции педа-
гогического проектирования приводят к определению однозначного ко-
нечного результата и разработке унифицированных способов и методов 
его достижения [3]. 

Методологической основой педагогического проектирования 
становится теоретико-деятельностная парадигма, так как общество 
ориентировано на личность и в ее развитии видит залог собственного 
прогрессивного движения. С методологической точки зрения процесс 
изменения личности в учебном процессе можно рассматривать как 
естественно-искусственный процесс. Во-первых, педагогическое про-
ектирование рассматривается как часть и этап управления изменени-
ем объекта, во-вторых, педагогическое проектирование становится 
способом (формой) управления [3, с. 127]. 

В своем исследовании А. Н. Алексеев, учитывая теоретико-де-
ятельностную парадигму проектировочного мышления, предлагает 
наиболее общую схему, которая является методологическим ориенти-
ром при осуществлении проектировочной деятельности в педагогике: 
1) определение цели проектирования (целеполагание); 2) выяснение 
системы педагогических факторов и условий, влияющих на достижение 
цели (ориентировка); 3) описание педагогической действительности, 
подлежащей проектированию (диагностика исходного состояния); 4) фик-
сирование (выбор) уровня и оперативных единиц педагогического 
мышления для принятия решений по созданию проекта (рефлексия); 
5) выдвижение гипотез о вариантах достижения цели и оценка вероят-
ности их достижения в конкретных условиях (прогнозирование); 6) по-
строение конкретной модели (проекта) педагогического объекта (моде-
лирование); 7) построение методики измерения параметров педагогиче-
ского объекта (экстраполирующий контроль); 8) реализация проекта 
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(внедрение); 9) оценка результатов осуществления проекта и сравнение 
их с ожидавшимися (оценивание); 10) построение оптимизированного ва-
рианта конкретного педагогического объекта (коррекция). А. Н. Алексеев 
отмечает, что этапы данной схемы характеризуют определенную деятель-
ность проектировщика и сами по себе могут быть развернуты и представ-
лены в виде относительно самостоятельных алгоритмов [3, с. 131]. 

По мнению В. С. Безруковой, педагогическое проектирование 
является сложной многоступенчатой поэтапной деятельностью, функ-
цией любого педагога [15]. Педагогическое проектирование позволяет 
систематизировать педагогический процесс, создавая удобную среду 
для интеллектуального, а также личностного роста и развития студентов. 

В. С. Безрукова выделяет три этапа проектирования [15]: 
1. Педагогическое моделирование (создание модели) – это раз-

работка целей (общей идеи) создания педагогических систем, процес-
сов или ситуаций и основных путей их достижения. 

2. Педагогическое проектирование (создание проекта) – даль-
нейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня прак-
тического использования. 

3. Педагогическое конструирование (создание конструкта) – это 
дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его к то-
му, чтобы быть использованным в конкретных условиях реальными 
участниками воспитательных отношений. 

Ученые, работающие под руководством А. А. Кирсанова, отме-
чают, что методика проектирования содержит следующие основные 
этапы: определение целей проектирования; построение модели дея-
тельности; определение адекватного деятельности содержания; уста-
новление соответствия (или несоответствия) целей проектирования 
модели деятельности и спроектированному содержанию подготовки; 
оценка степени достижения заданных целей проектирования [86]. 

А. Н. Алексеев отводит определенное место в проектировании 
диагностике, коррекции, а А. А. Кирсанов и его коллеги говорят о кор-
рекции уже спроектированной системы. Значимым моментом данной 
схемы является то, что, первое, в ней заключена общая логика проек-
тирования, и, второе, отдельно выделяется как этап проектирования 
разработка компонентов педагогической (дидактической) системы: 
цели, содержания, форм и средств обучения. Второй момент, по на-
шему мнению, является весьма продуктивным в плане определения 
структуры процесса проектирования. 
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В настоящий момент проектирование как вид деятельности пе-
дагога изучается с позиций различных подходов, вводится новый по-
нятийный аппарат, рассматриваются разные аспекты процесса проек-
тирования, что отражено в различных теоретических моделях. 

По мнению таких ученых, как В. А. Болотов, Е. И. Исаев, В. И. Сло-
бодчиков, Н. А. Шайденко, педагогическое проектирование предпо-
лагает «выращивание» новейших форм общности педагогов, учащих-
ся, педагогической общественности, нового содержания, технологий 
образования, способов педагогической деятельности и мышления. 

В. И. Слободчиков отмечает: «Перед психологией и педагогикой 
развития и целым рядом других наук встает задача целенаправленно-
го проектирования и культивирования (буквально – выращивания) 
осмысленных укладов жизни поливозрастных человеческих объеди-
нений – как фундаментального условия нормального развития; и зада-
ча построения возрастно-нормативных моделей развития человека 
в рамках этих объединений. Проектирование – построение развиваю-
щей образовательной практики, образовательных программ и техно-
логий, способов и средств педагогической деятельности» [159, с. 6]. 

По мнению Н. О. Яковлевой, педагогическое проектирование – 
это целенаправленная деятельность по созданию проекта как инно-
вационной модели образовательно-воспитательной системы, ориенти-
рованной на массовое использование. При этом создание проекта не 
тождественно процессам разработки, планирования и прогнозирова-
ния. Основными особенностями педагогического проектирования яв-
ляются следующие: 1) процесс педагогического проектирования ба-
зируется на некотором изобретении; 2) результаты проектирования 
ориентированы на массовое использование; 3) в основе деятельности 
проектировщика лежит ценность, ориентируясь на которую, он созда-
ет проект; 4) процесс педагогического проектирования всегда ориен-
тирован на будущее, на предвидение результатов и последствий дея-
тельности; 5) в процессе проектирования всегда решается актуальная 
проблема; 6) педагогическое проектирование системно, полинаучно, но-
сит информационный характер [197]. 

«Проектирование есть идеальное “промысливание” того, что 
может быть; а точнее – мысленное конструирование и практическая 
реализация того, что возможно, или того, что должно быть. Идеаль-
ное конструирование (замысел, проектная идея) воплощается во 
вполне определенном продукте – образовательном проекте, а прак-
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тическая реализация выступает в качестве целенаправленной дея-
тельности по формированию разного рода ресурсов, делающих дан-
ный проект реалистичным и реализуемым. Два этих момента взаимо-
обусловлены, так как замысел без реализации становится “манилов-
ским прожектом”; пример реализации без замысла – всем известные 
“стройки века”» [159, с. 21]. 

Несмотря на то, что в настоящий момент происходит развитие 
представлений о проектировании в педагогической теории и практи-
ке, общепринятой трактовки данного понятия до сих пор нет. В самом 
общем виде педагогическое проектирование можно рассматривать как 
структурные и процессуальные характеристики деятельности, направ-
ленной на разрешение различных проблем в педагогическом процес-
се; объектом педагогического проектирования являются образовательные 
системы или их структурные компоненты, которые также исследуют-
ся во взаимосвязи с системой в целом; педагогическое проектирова-
ние – продуктивная деятельность, продуктом которой являются про-
ект и программа его реализации в практике образования, а также ре-
зультаты образования, которые имеют место при реализации проекта. 

С учетом результатов исследований мы определили педагогиче-
ское проектирование как деятельность преподавателя, направленную 
на преобразование и создание современной образовательной среды, 
способствующей реализации компетентностного подхода. При этом пе-
дагогическое проектирование должно осуществляться в целях дости-
жения наилучшего результата при формировании профессиональных 
компетенций бакалавров, учитывать элементы и внутренние связи 
проектируемого объекта, закономерности его функционирования, 
а также быть процессуально целостным, динамичным, реализовывать 
все этапы проектировочной деятельности. 

Принято считать, что структура деятельности включает в себя 
следующие компоненты: объект, субъект, предмет, формы, средства, 
методы деятельности, ее результат. Исходя из этого, рассмотрим под-
робнее компоненты педагогического проектирования. 

Цель является идеальным представлением конечного результата 
и служит основной предпосылкой проектировочной деятельности педагога. 

Объектом проектирования является определенная педагогическая 
конструкция (технология, метод, содержание образования, учебная 
программа и т. д.). 
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Субъектом проектирования выступает преподаватель. Он дол-
жен обладать следующими специфическими особенностями: творчес-
ким мышлением и способностью к изобретательству; профессиона-
лизмом и высокой работоспособностью; общественно значимыми цен-
ностными ориентациями; способностью предвидеть последствия пер-
спективных изменений действительности, реализуемых в педагоги-
ческом проекте. 

К средствам проектирования относятся законодательные акты, 
документация, технические средства, схемы, таблицы, а также общие 
средства научных исследований, ключевые теоретические положения 
смежных наук и т. д. 

Методы проектирования достаточно разнообразны. Их выбор 
зависит не только от проблемы и предмета проектирования (объек-
тивные критерии), но и от особенностей самих субъектов, от того на-
бора методов, которыми владеют конкретные проектировщики (субъ-
ективные критерии). 

Результат проектирования – это педагогический проект, функ-
циональной спецификой которого является ряд условий – таких, как со-
стояние среды, особенности субъектов, занятых подготовкой конкрет-
ного проекта, функциональные связи между элементами проекта, воз-
можности его эффективного использования, ожидаемые результаты. 

В условиях реализации компетентностного подхода педагогиче-
ское проектирование является инструментом, с помощью которого 
осуществляются все этапы изменения объекта педагогического про-
ектирования и условий его реализации. Процесс педагогического про-
ектирования в условиях реализации компетентностного подхода 
можно представить в виде схемы, данной на рис. 1. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующий 
вывод. Структурирование процесса педагогического проектирования 
в условиях реализации компетентностного подхода должно осуществ-
ляться с учетом, с одной стороны, основной логики педагогического про-
ектирования, а с другой – компонентов проектируемого педагогического 
объекта, характерного для компетентностного подхода. В этом, на наш 
взгляд, будет проявляться специфика педагогического проектирования, 
где учитываются педагогические особенности компетентностно-ориен-
тированного проектируемого объекта. 
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Неудовлетворенность состоянием 

проектируемого компетентностно-

ориентированного объекта

Изучение требований 

работодателей, особенностей 

профессиональной деятельности

Цель

Существующее состояние проектируемого

компетентностно-ориентированного объекта

Проектирование компетентностно-ориентированного 

объекта

Стадии: концептуальная, моделирования, 

конструирования, проектирования

Реализация проекта компетентностно-

ориентированного объекта

Результат

Желаемое состояние проектируемого 

компетентностно-ориентированного объекта

Оценка результатов и последствий реализации проекта 

компетентностно-ориентированного объекта
 

Рис. 1. Структура процесса педагогического проектирования 
в условиях реализации компетентностного подхода 

Но так как педагогические объекты, подвергаемые проектирова-
нию, могут быть разными (это не только педагогическая система и пе-
дагогический процесс), то процесс педагогического проектирования 
должен быть определен в более обобщенном виде. Предлагаем выде-
лять следующие его этапы: 

1-й этап. Уяснение педагогической (дидактической) проблемы, 
потребностей в ее решении, цели педагогического проектирования. 

2-й этап. Изучение исходных параметров педагогической систе-
мы, влияющих на ее функционирование и развитие; анализ ее струк-
туры и элементов. Анализ нормативно-педагогической документации. 
Формирование представления об исходном состоянии педагогическо-
го объекта. 
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3-й этап. Определение цели как фиксирование контуров будущего 
состояния проектируемой системы и принятие решения об осуществ-
лении действий для достижения цели. Формулирование задач проек-
тирования. 

4-й этап. Изучение тенденций и перспектив возможного развития 
проектируемой системы; моделирование ее состояний. 

5-й этап. Определение идеи, замысла развития объекта, оформ-
ление концептуальных положений. 

6-й этап. Моделирование будущего состояния педагогического 
объекта на основе выбранного замысла, определение его компонентов 
и структуры объекта. 

7-й этап. Конструирование содержания компонентов педагоги-
ческого объекта. 

8-й этап. Оформление проекта педагогического объекта. 
Учитывая особенности компетентностного подхода и придержи-

ваясь такого понимания педагогического проектирования, мы конкре-
тизировали особенности проектирования при реализации компетент-
ностного подхода как определенного вида профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателя: 

● осуществляется в целях наилучшего решения задач компе-
тентностного подхода; 

● предполагает определенную педагогическую позицию субъек-
та проектирования; 

● учитывает элементы и внутренние связи объекта проектирова-
ния, закономерности его функционирования; 

● все этапы проектировочной деятельности реализуются процес-
суально целостно, динамично. 

Интеграционные процессы, происходящие в системе профес-
сионального образования, появление новых отраслевых предприятий 
машиностроительного комплекса, постоянное обновление технологий 
и материалов требуют от бакалавра (специалиста машиностроитель-
ного предприятия) умения мгновенно реагировать на эти изменения. 
Что диктует необходимость формирования у него творческого подхо-
да к использованию профессиональных умений и навыков. Решение 
этой проблемы предполагает смещение акцента в обучении с усво-
ения готовых знаний на развитие нестандартного мышления, творче-
ских способностей и качеств личности [49]. 
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Таким образом, подготовка бакалавров сегодня ориентирована 
на получение необходимых профессиональных знаний и умений, ов-
ладение трудовыми действиями, характерными для профессиональ-
ной деятельности специалиста машиностроительного предприятия, 
освоение методов познания, самосовершенствования, позволяющих сво-
бодно ориентироваться в информационном пространстве для решения 
профессиональных задач. 

Необходимым условием подготовки бакалавров, соответствующих 
требованиям не только ФГОС ВО, но и профессиональных стандартов 
специалистов предприятий машиностроительного комплекса, задаю-
щих уровень квалификации при выполнении трудовых функций спе-
циалиста в соответствии с должностями, на которые может претендо-
вать выпускник, является проектирование содержания дисциплин, на-
правленного на формирование профессиональных компетенций. 

На рис. 2 представлен алгоритм процесса проектирования в услови-
ях реализации компетентностного подхода. В соответствии с данным ал-
горитмом спроектировано содержание дисциплин профессионального 
цикла «Материаловедение» и «Технология конструкционных материа-
лов» для бакалавров по направлению подготовки 150700 Машиностро-
ение ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет». Проектируя структуру и содержание дисциплин 
профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология конст-
рукционных материалов», мы ставили задачу не только формирования 
дескрипторов профессиональных компетенций (дисциплинарных частей 
профессиональных компетенций), но и определения междисциплинар-
ных связей, что важно для того, чтобы студент почувствовал потребность 
в обновлении знаний, необходимом вследствии постоянного изменения 
изучаемого объекта. Это связано с тем, что в настоящее время образова-
тельная система становиться гибкой и динамичной, постоянно требуется 
ее адаптация к изменяющимся условиям [173]. 

Так как одним из основных этапов педагогического проектиро-
вания является изучение исходных параметров, влияющих на функ-
ционирование и развитие процесса обучения, мы провели анализ 
нормативных документов, которые позволили сформировать пред-
ставление об исходном состоянии проблемы. С целью повышения ка-
чества подготовки бакалавров исследованы специфика современного 
машиностроительного производства, должности (трудовые функции, 



27 

соответствующие им) специалистов машиностроительных предпри-
ятий, которые может занимать бакалавр. Результаты показали, что 
большая часть трудовых функций специалистов в области машино-
строительного производства, в соответствии с профессиональными стан-
дартами, связана с использованием современных основных и вспомо-
гательных материалов, технологическими показателями используе-
мых материалов и готовых изделий. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм процесса проектирования содержания дисциплин 
в условиях компетенностного подхода 

Результаты анализа ФГОС ВПО по направлению подготовки 
150700 Машиностроение [180] позволили выделить общекультурные 
и профессиональные компетенции, соответствующие следующим видам 
профессиональной деятельности бакалавра: производственно-технологи-
ческая, оганизационно-управленческая, научно-исследовательская, про-
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ектно-конструкторская, формируемые при изучении дисциплин «Мате-
риаловедение» и «Технология конструкционных материалов» (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Общекультурные компетенции, формируемые при изучении 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» 

и «Технология конструкционных материалов» 

Номер 
компе-
тенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 Владение целостной системой научных знаний об окружающей 
среде, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры 

ОК-6 Способность на научной основе организовывать свой труд, оце-
нивать с большей степенью самостоятельности результаты своей 
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

ОК-7 Способность приобретать с большей степенью самостоятельнос-
ти новые знания с использованием современных образователь-
ных и информационных технологий 

ОК-8 Способность самостоятельно применять методы и средства позна-
ния, обучения и самоконтроля, выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершен-
ствования, способность с помощью коллег критически оценить свои 
достоинства и недостатки и сделать необходимые выводы 

ОК-10 Умение использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и эк-
спериментального исследования 

ОК-11 Осознание сущности и значения информации в развитии современ-
ного общества, владение основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации 

ОК-13 Знание основных методов, способов и средств получения, хране-
ния, переработки информации, использование для решения комму-
никативных задач современных технических средств и информа-
ционных технологий, традиционных носителей информации, 
распределенных баз знаний, а также информации, хранящейся 
в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 Свободное владение литературной и деловой письменной и устной 
речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, уме-
ние создавать и редактировать тексты профессионального назначе-
ния, анализировать логику рассуждений и высказываний 
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Таблица 2 

Профессиональные компетенции, формируемые при изучении 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» 

и «Технология конструкционных материалов» 

Вид  
деятель-
ности 

Номер 
компе-
тенции 

Формулировка компетенции 

1 2 3 
ПК-1 Способность обеспечивать технологичность изделий 

и процессов их изготовления, умение контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изго-
товлении изделий 

ПК-4 Умение проверять техническое состояние и остаточ-
ный ресурс технологического оборудования, органи-
зовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования 

ПК-6 Умение выбирать основные и вспомогательные ма-
териалы и способы реализации основных технологи-
ческих процессов и применять прогрессивные мето-
ды эксплуатации технологического оборудования при 
изготовлении изделий машиностроения 

Производ-
ственно-
техноло-
гическая 

ПК-7 Умение применять методы стандартных испытаний 
по определению физико-механических свойств и тех-
нологических показателей используемых материалов 
и готовых изделий 

ПК-9 Способность организовывать работу малых коллек-
тивов исполнителей, в том числе над междисципли-
нарными проектами 

ПК-10 Способность осуществлять деятельность, связанную 
с руководством действиями отдельных сотрудников, 
оказывать помощь подчиненным 

Организа-
ционно-
управлен-
ческая 

ПК-11 Умение составлять техническую документацию (гра-
фики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на ма-
териалы и оборудование) и подготавливать отчет-
ность по установленным формам, подготавливать до-
кументацию для создания системы менеджмента ка-
чества на предприятии 

ПК-17 Способность к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему профилю подготовки 

Научно-ис-
следова-
тельская 

ПК-18 Умение обеспечивать моделирование технических объ-
ектов и технологических процессов с использованием 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

 стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов 

ПК-19 Способность принимать участие в работах по состав-
лению научных отчетов по выполненному заданию 
и во внедрении результатов исследований и разрабо-
ток в области машиностроения 

 

ПК-20 Способность участвовать в работе над инновацион-
ными проектами, используя базовые методы иссле-
довательской деятельности 

ПК-21 Умение применять стандартные методы расчета при про-
ектировании деталей и узлов изделий машиностроения 

ПК-22 Способность принимать участие в работах по расче-
ту и проектированию деталей и узлов машиностро-
ительных конструкций в соответствии с техническими 
заданиями и с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования 

Проектно-
конструк-
торская 

ПК-23 Способность разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

 

В дальнейшем выделенные нами компетенции были представ-
лены для оценки их значимости руководителям машиностроительных 
предприятий с целью определения структуры, характера и направлен-
ности наших действий при проектировании содержания дисциплин 
профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология конст-
рукционных материалов». Респонденты оценивали значимость компе-
тенций по 5-балльной шкале: 1 – наименее важная компетенция, 5 – 
наиболее важная компетенция. 

Полученные результаты (рис. 3, 4) мы использовали при проекти-
ровании содержания дисциплин, направленного на формирование не 
только профессиональных, но и общекультурных компетенций, позво-
ляющих выпускнику прагматично оценивать свою социальную и про-
фессиональную роль и в профессиональной деятельности, и в этом мире 
в целом [154]. 
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Рис. 3. Оценка значимости общекультурных компетенций  
по 5-балльной шкале: 

 – максимальная оценка;  – оценка респондентами 

 

Рис. 4. Оценка значимости профессиональных компетенций 
по 5-балльной шкале: 

 – максимальная оценка;  – оценка респондентами 
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Важной для повышения эффективности качества образования яв-
ляется адаптация бакалавров к профессиональной деятельности с уче-
том потребностей производства, поэтому на начальном этапе обучения 
формируется представление об инженерной деятельности, закладыва-
ются фундаментальные знания – общенаучные и общепрофессиональ-
ные, основанные на специфике современной структуры инженерной де-
ятельности в условиях предприятия машиностроительного комплекса. 

На данный момент не существует четких механизмов взаимо-
действия вуза и потенциальных работодателей – предприятий маши-
ностроительного комплекса. Часто оставляют желать лучшего мате-
риально-техническая база и уровень учебно-методического обеспече-
ния. Новые технологии, используемые на предприятиях, порой не на-
ходят отражения в процессе подготовки студентов вуза. Компетент-
ностный подход, на котором основывается проектирование содержа-
ния дисциплин, является основой, связующим звеном между образо-
вательным процессом и конкретными интересами работодателей для 
совершенствования процесса подготовки бакалавров, готовых эффек-
тивно работать в любой организации. Компетентностный подход по-
зволяет увидеть результат проектирования образовательного процес-
са – обеспечение индивидуальной траектории формирования профес-
сиональных компетенций бакалавров машиностроительного профиля 
при изучении дисциплин профессионального цикла «Материаловеде-
ние» и «Технология конструкционных материалов». 

1.3. Моделирование процесса формирования 
профессиональных компетенций бакалавров 
по направлению подготовки «Машиностроение» 

при изучении дисциплин профессионального цикла 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных 

материалов» 

Моделирование педагогического процесса является одной из важ-
нейших задач современной педагогики, так как возрастает значимость 
проектирования и внедрения новых инновационных технологий, соответ-
ствующих передовым теоретическим идеям отечественной науки. Также 
моделирование – один из научных методов исследования, который широ-
ко применяется в педагогике. 
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Моделирование основывается на построении модели. Слово 
«модель» происходит от латинского слова «modele, modulus», что обо-
значает «мера, образец» [160]. Построить модель – значит, провести 
материальное или мысленное имитирование реально существующей 
системы путем создания специальных аналогов, в которых воспроиз-
водятся принципы организации и функционирования этой системы. 

Понятие «модель» ввел в употребление немецкий философ и ма-
тематик Г. Лейбниц, который рассматривал модель как удобную фор-
му знаний об окружающем мире. Такая трактовка используется до 
сих пор во многих областях науки [127]. 

В дальнейшем были предложены и другие трактовки данного по-
нятия. 

Определение понятия «модель» также дано В. А. Штоффом. Мо-
дель – это мысленно представленная или материально реализованная 
система, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, спо-
собна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию 
об этом объекте [191]. 

А. Н. Дахин трактует понятие «модель» следующим образом: это 
искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм и формул, который будучи подобен исследуемому объек-
ту или явлению отражает и воспроизводит в более простом и огрублен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элемен-
тами этого объекта [52]. 

Модели обычно применяются для нужд познания (созерцания, 
анализа и синтеза), конструирования и проектирования. Любая мыс-
лительная деятельность представляет собой оперирование моделями 
(образами). 

С середины ХХ в. в научной педагогической литературе метод 
моделирования более подробно описывался в трудах В. Г. Афанась-
ева, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, И. Б. Новик, Г. В. Суходольско-
го, В. А. Штофа и др. [8, 35, 116, 121, 166, 191]. 

Рассмотрим различные трактовки понятия «моделирование». 
По мнению Г. В. Суходольского, моделирование – это процесс 

создания иерархии моделей, в которых различными средствами моде-
лируются разные аспекты учебно-воспитательного процесса [166]. 

Моделирование – процесс отображения, представления или опи-
сания существующих предметов и явлений для определения их харак-
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теристик, способов улучшения их построения, управления ими. Моде-
лирование дает возможность более глубоко изучить сущность объекта 
исследования. Под моделированием понимают деятельность по разра-
ботке и созданию, планированию или конструированию какой-либо 
системы, объекта или модели. 

Суть педагогического моделирования состоит в выявлении и ана-
лизе педагогических проблем и причин их возникновения, в выстраи-
вании ценностной основы и стратегии процесса проектирования, 
в постановке целей, задач, в подборе методов и средств выполнения 
и реализации педагогического проекта. Моделированию подлежит пе-
дагогический процесс в целом, что позволяет увидеть не только его 
отдельные элементы, но и их взаимосвязь. Моделирование дает воз-
можность изучить педагогический процесс до его реализации, при 
этом становится возможным заранее выявить отрицательный резуль-
тат и исправить возможные ошибки. Педагогическое моделирование 
способствует созданию более технологичных и усовершенствованных 
педагогических процессов [8, 35, 116, 121, 166, 191]. 

При сопоставлении терминов «моделирование» и «проектирова-
ние» выявлено, что они могут подменять, взаимозаменять и дополнять 
друг друга. Проект как система является подсистемой модели; и наобо-
рот: само проектирование может состоять из малых моделей. Проектиро-
вание предполагает создание частных моделей; моделирование, в свою 
очередь, состоит из совокупности элементов, в том числе включает тео-
рию проектирования [29, 30]. 

Педагогическое проектирование связано с построением результа-
тивной деятельности и педагогов, и студентов. Посредством грамотно 
разработанных педагогических процессов и технологий педагог способ-
ствует развитию и саморазвитию личности учащихся, сводит к миниму-
му отрицательное влияние различных факторов, обеспечивает необхо-
димые организационно-педагогические условия. Тем самым в вузе соз-
дается проект, или модель, для индивидуального развития личности 
в условиях разработанной педагогической системы [141, 170]. 

Педагогическое моделирование в процессе обучение позволяет 
подготовить к профессиональной деятельности современного специали-
ста, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями. 

Моделирование процесса формирования профессиональных ком-
петенций предполагает построение модели, направленной на достижение 
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определенных результатов путем реализации совместной деятельности 
преподавателя и обучающихся в образовательной среде, включающей 
инновационные формы организации процесса обучения [169]. 

Главной целью инновационной организации образования является 
подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Чтобы 
практическая необходимость в изучении профессиональных дисциплин 
в вузе стала для студентов очевидна, на занятиях они должны получать 
не только новую и интересную для них информацию, но и, во-первых, 
сами участвовать в приобретении и обмене информацией; во-вторых, 
ориентироваться на практическое применение этой информации в своей 
будущей профессиональной деятельности; в-третьих, развивать свои 
профессиональные компетенции [169]. 

Ориентация в процессе обучения на развитие личности, создание 
благоприятных условий для развития творческого потенциала и кре-
ативности студентов, их способности к самореализации, формирование 
социально значимой системы ценностей, применение инновационных 
педагогических технологий в итоге приведут к формированию качеств 
личности, необходимых в дальнейшем для профессиональной деятель-
ности, к формированию профессиональных компетенций [48, 152, 193]. 

Для осуществления профессиональной деятельности бакалавр 
должен обладать теоретической и практической готовностью. Содержа-
ние теоретической готовности студента, проявляющейся в обобщенном 
умении профессионально мыслить, предполагает наличие у студента 
аналитических, прогностических и рефлексивных умений. Содержание 
практической готовности выражается во внешних умениях, т. е. в дей-
ствиях, которые можно наблюдать. К ним относятся организационные, 
коммуникативные и прикладные умения. 

Обозначенные выше умения основываются на системе определен-
ных знаний, которыми бакалавру необходимо владеть для осуществле-
ния профессиональной деятельности, и которые необходимо заложить 
в содержание дисциплины. Студент должен получить ту систему знаний, 
которая станет фундаментом процесса обучения, дальнейшей профес-
сиональной деятельности и ее совершенствования. Умения и знания 
должны быть подкреплены определенными навыками, способствующи-
ми эффективности деятельности. 

Содержание образования, которое отражено в учебно-методичес-
кой документации, должно по мере возможности не упускать из виду 
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действительные условия педагогического процесса. Без учета данных 
условий, их закономерностей и принципов при разработке программ 
и учебных материалов процесс обучения может оказаться слишком 
сложным для студентов, нереальным при выделенном учебном времени. 
Логическая постановка задач не будет соответствовать логике педагоги-
ческого процесса, его возможностям и условиям. Педагогический про-
цесс зависит от логики предмета, от созданных организационно-педаго-
гических условий, в которых проходит обучение. К ним относятся состав 
группы, моральная обстановка и климат в группе, оснащенность техни-
ческой базы. Учитывая все эти условия и факторы, преподаватель дол-
жен вносить определенные изменения в логику предмета. 

Таким образом, педагогический процесс – это целостное педагоги-
ческое явление, компоненты которого тесно связаны между собой. Цели 
процесса образования материализуются в содержании образования, ко-
торое создает необходимые организационно-педагогические условия для 
моделирования и реализации процесса формирования профессиональных 
компетенций. 

Главная цель высшего профессионального учреждения – разно-
стороннее, гармоническое развитие личности – предполагает единст-
во образованности, воспитанности, общей и профессиональной развито-
сти [127, 141]. Таким образом, педагогический процесс реализует три ос-
новные связанные между собой функции: образовательную, воспита-
тельную и развивающую. 

1. Образовательная функция процесса обучения включает в себя: 
● формирование у студентов целой системы научных, техниче-

ских, технологических и производственных знаний; 
● формирование способности применять полученные знания 

и умения для решения учебных задач и формализованных образова-
тельных ситуаций; 

● формирование у студентов общенаучных, политехнических и спе-
циальных профессиональных умений; 

● закрепление, расширение и углубление полученных знаний, 
навыков и умений. 

Реализация образовательной функции является фундаментом пе-
дагогического процесса в вузе. Она предопределяет успешную реали-
зацию и осуществление других функций педагогического процесса. 
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2. Воспитательная функция педагогического процесса заключа-
ется в постоянном воспитании студентов через обучение. Основная зада-
ча педагога здесь – максимальное использование воспитательных момен-
тов педагогического процесса с целью формирования у студентов опре-
деленных личностных качеств. В рамках педагогического процесса у сту-
дентов формируются основы научного мировоззрения, профессиональ-
ные убеждения, высокие нравственные качества; создается коллектив, 
вырабатываются готовность к социальному общению, ответственность, 
инициативность; определяются нормы нормы и правила поведения, ос-
новы взаимосвязи профессиональных знаний и умений с практикой их 
применения; появляется возможность влиять на студентов через профес-
сиональное и педагогическое мастерство педагога, грамотный выбор 
учебного материала, методы обучения, которые развивают активность 
студентов, стимулируют их самостоятельность в процессе труда. 

3. Развивающая функция педагогического процесса обучения вы-
ражается в следующем: 

● формирование у студентов способности применять рациональ-
ные методы мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.); 

● развитие познавательной и созидательной активности, само-
стоятельности, интереса к учебе, способности к самообразованию, на-
стойчивости в достижении цели, творческого мышления; 

● развитие внимания, памяти, речи, воображения; 
● формирование культуры учебной, педагогической и производ-

ственной деятельности. 
Рассмотренные функции педагогического процесса характерны 

для высших профессиональных образовательных организаций, в кото-
рых процесс обучения характеризуется ориентированностью студен-
тов на получение конкретной профессии и специальности. Это влияет 
на мотивы обучения, что определяет повышенный интерес студентов 
к изучению профессиональных дисциплин и производственному обу-
чению [27]. 

В основе педагогического процесса лежит задача обеспечения со-
держательной целостности процесса обучения и разработки педагогиче-
ской модели развития компетенций выпускника вуза, т. е. создание со-
вокупности условий, средств, методов обучения, формирующих конку-
рентоспособного специалиста. Содержание профессионального обуче-
ния должно быстро совершенствоваться и адаптироваться при возник-
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новении инноваций в технике, технологии и организации труда. Содер-
жание обучения должно отвечать целям воспитания и образования, от-
ражать реальные трудовые процессы, которыми необходимо овладеть. 
Содержание подготовки к профессиональной деятельности выстраива-
ется из большого набора дисциплин, следовательно, качество профес-
сионального образования определяется степенью приобщения студента 
к целостной сфере будущей профессиональной деятельности в процессе 
реализации образовательной программы [58]. 

Профессиональная (производственная) деятельность требует нали-
чия целостного представления об объекте проектирования, сформиро-
ванного благодаря знанию языка формул, чертежей и схем, сочетания 
научного и художественного стилей мышления. Следовательно, каждая 
дисциплина на уровне учебного плана имеет свою значимость. Совре-
менный специалист машиностроительного предприятия должен не толь-
ко владеть набором теоретических знаний, но и уметь эффективно при-
менять современные материалы и использовать современные техноло-
гии. Анализируя процесс обучения, можно отметить, что подходы к оп-
ределению целей и содержания профессионального образования часто 
оказываются узкими, а внимание уделяется отдельным, достаточно важ-
ным, но локальным, элементам. В настоящее время требования к профес-
сиональной подготовке специалистов возрастают, так как профессио-
нальные знания проникают в самые различные области деятельности 
людей, ускоряются процессы изменения профессиональных трудовых 
функций, отраженных в профессиональных стандартах, появляются но-
вые виды профессиональной деятельности, которые требуют качествен-
но нового подхода к содержательному и технологическому аспектам 
высшего профессионального образования. Профессиональная подготов-
ка характеризуется целостностью, системностью, инвариантностью. Ее 
результат – формирование профессиональных компетенций. 

Учитывая этапы педагогического проектирования, полученные 
данные, представления о квалификационном уровне, должностях, соот-
ветствующих им обобщенных трудовых функциях профессиональной 
деятельности и компетенциях специалиста машиностроительного пред-
приятия, мы разработали структурно-функциональную модель процесса 
формирования профессиональных компетенций бакалавров по на-
правлению подготовки «Машиностроение» при изучении дисциплин 
профессионального цикла (рис. 5). 
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Социальный заказ 
на подготовку бакалавра по направлению 150700 Машиностроение 

↓ 
Цель – формирование профессиональных компетенций бакалавров при изучении 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология кон-

струкционных материалов» 
↓ 

Основа подготовки бакалавра 
Концептуальная осно-

ва формирования 
профессиональных 
компетенций бака-

лавров 

Основные пер-
спективные на-
правления раз-
вития машино-

строения 

Требования профес-
сиональных стандар-

тов специалистов 
предприятий маши-

ностроительного ком-
плекса 

Требования 
ФГОС ВПО 

по направле-
нию подготовки 
150700 Маши-

ностроение 
(квалификация 
(степень) «ба-

калавр») 
↓ 

Содержательный блок 
Определение требований, предъявляемых к работнику машиностроительного 
профиля со стороны работодателя (профессиональные стандарты) и ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 150700 Машиностроение; обозначение структуры 
и состава компетенций, формируемых в рамках дисциплин профессионального 

цикла; соответствующая реконструкция и коррекция стандартного содержания 
дисциплин, придание ему компетентностно-ориентированного характера 

↓ 
Деятельностный блок 

Разработка и внедрение специальных средств методического обеспечения про-
цесса формирования профессиональных компетенций бакалавров машиностро-
ительного профиля при реализации компетентностно-ориентированного содер-
жания дисциплин в условиях организации сетевого взаимодействия вуза и пред-

приятий машиностроительного комплекса 
↓ 

Оценочный блок 
Мониторинг динамики формирования профессиональных компетенций в рамках 
дисциплин профессионального цикла в процессе реализации индивидуальных 
траекторий бакалавров; установление уровня сформированности профессио-

нальных компетенций (низкий, средний, высокий); проверка адекватности поста-
новки и достижения целей при решении профессиональных задач 

↓ 
Результат – бакалавр, обладающий профессиональными компетенциями 

(формируемыми при изучении дисциплин профессионального цикла «Матери-
аловедение» и «Технология конструкционных материалов») 

Рис. 5. Структурно-функциональная модель процесса формирования 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению 
подготовки 150700 Машиностроение в рамках дисциплин 

профессионального цикла «Материаловедение» 
и «Технология конструкционных материалов» 



40 

Особенностями созданной модели являются системность и ин-
теграция ее блоков, что обеспечивает направленность образователь-
ного процесса на достижение предполагаемого результата путем соз-
дания обучающимся индивидуальной траектории формирования про-
фессиональных компетенций бакалавров машиностроительного про-
филя при изучении дисциплин профессионального цикла. 

Данная модель рассчитана на поэтапное формирование у бака-
лавров составляющих профессиональных компетенций, т. е. профес-
сионально значимых качеств личности, которой присущи высокий 
уровень научных, технических и производственных знаний, умение 
использовать знания в профессиональной деятельности при выполне-
нии трудовых функций с учетом квалификационного уровня, соответ-
ствующих должностям, на которые может претендовать бакалавр ма-
шиностроительного профиля. 

При создании модели мы основывались на принципах педагогики 
профессионального образования, которые отражены в трудах С. Я. Баты-
шева, В. А. Сластенина и др. [14, 158]. 

Учитывая современные требования предприятий машинострои-
тельного комплекса к качеству и уровню подготовленности инженер-
ных кадров, в том числе и бакалаврам – выпускникам данной образо-
вательной программы, мы сформулировали цель создания модели: фор-
мирование профессиональных компетенций бакалавров через изучение 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Техно-
логия конструкционных материалов». В соответствии с поставленной 
целью результатом модели процесса формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавра по направлению подготовки 150700 Ма-
шиностроение в рамках дисциплин профессионального цикла «Мате-
риаловедение» и «Технология конструкционных материалов» являет-
ся бакалавр, имеющий определенный уровень сформированности про-
фессиональных компетенций. 

В качестве теоретической основы подготовки бакалавров нами 
определены концептуальная основа формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавров; основные перспективные направления 
развития машиностроения; требования профессиональных стандартов 
специалистов предприятий машиностроительного комплекса; требо-
вания ФГОС ВПО бакалавра по направлению подготовки 150700 Ма-
шиностроение. 
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В качестве концептуальной основы, обусловившей формирова-
ние профессиональных компетенций бакалавра по направлению под-
готовки 150700 Машиностроение в рамках дисциплин профессио-
нального цикла «Материаловедение» и «Технология конструкцион-
ных материалов», выбраны системный подход, деятельностный под-
ход, компетентностный подход, применение которых обеспечивает 
организационную комплексность и эффективность данного процесса. 

Системный подход подразумевает тщательную систематизацию 
учебного материала. Его идеи подробно рассмотрены в исследованиях 
Ю. С. Тюнникова, посвященных политехнической подготовке рабочих 
широкого профиля [177, 193]. Ученый указывает на необходимость ор-
ганизации базовых связей между дисциплинами и выделяет критерии, 
которыми необходимо руководствоваться при проектировании содер-
жания дисциплины: это объективность, универсальность, конкретность 
и целостность [22, 25]. Соблюдение данных критериев обеспечивает 
высокое качество содержания дисциплины. Сущность системного под-
хода заключается в том, что относительно самостоятельные компонен-
ты рассматриваются не отдельно, а в совокупности, во взаимосвязи. 
Системный подход позволяет определить интегративные свойства и ка-
чественные характеристики, которые отсутствуют у компонентов, со-
ставляющих систему. Системный подход является также универсаль-
ным инструментом познавательной деятельности. Системный подход 
выступает как средство формирования целостного мировоззрения. Ин-
формация, полученная на основе системного подхода, обладает двумя 
принципиально важными характеристиками: 1) она является необходи-
мой, 2) она является достаточная для решения поставленной задачи. 
Данная особенность системного подхода обусловлена тем, что рассмот-
рение объекта как системы означает рассмотрение его только в опреде-
ленном отношении – в том отношении, в котором объект выступает как 
система. Системные знания служат результатом познания объекта не 
в целом, а определенного «среза» с него, произведенного в соответствии 
с системными характеристиками объекта. В нашем случае, системный 
подход позволяет тщательно изучить каждый компонент модели в от-
дельности, провести анализ и сопоставить их друг с другом, отразив 
в виде целостной структуры. 

Характеристики деятельностного подхода рассмотрены в трудах 
А. Н. Леонтьева, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского и др. Здесь лич-
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ность студента выступает в роли субъекта деятельности, который 
формируется в процессе этой деятельности [38, 42, 97, 158, 184, 193]. 
При таком подходе новые знания не даются в готовом виде. Студенты 
получают их самостоятельно в процессе учебной деятельности. Зада-
ча педагога при обучении новому материалу заключается не в том, 
чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать, а в том, 
чтобы организовать работу студентов таким образом, чтобы они сами 
смогли прийти к решению поставленной задачи и объяснить, как надо 
действовать в тех или иных условиях. Деятельностный подход опре-
деляет необходимость представления изучаемого материала через раз-
вертывание последовательности учебных заданий, моделирование изу-
чаемых процессов, использование различных источников информа-
ции. Применяя деятельностный подход, можно управлять деятельно-
стью бакалавра направления 150700 Машиностроение при формиро-
вании профессиональных компетенций, создавая индивидуальные об-
разовательные траектории при освоении учебного материала дисцип-
лин профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология 
конструкционных материалов». 

В работах В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней описан ком-
петентностный подход, который нацелен на результат образования. 
Результатом образования является способность студента применять 
полученную информацию и знания в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности [11, 72, 73]. Компетентностный подход рас-
сматривается учеными как система целей и принципов организации 
образовательного процесса, направленная на обучение, самоопреде-
ление, самоактуализацию и развитие индивидуальности обучающих-
ся. Основной идеей данного подхода является то, что главным резуль-
татом образования служат не отдельные знания, умения и навыки, 
а способность и готовность ученика к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных профессиональных ситуациях. Цель ком-
петентностного подхода – обеспечение качества образования. Компе-
тентностный подход является методологическим основанием модер-
низации профессионального образования, опирается на технологии 
моделировании результатов образования, представленных в виде ком-
петентностей и компетенций. На основании положений компетентно-
стного подхода, результатов анализа современных нормативных до-
кументов в нашем исследовании уточнены профессиональные и об-
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щекультурные компетенции, выделены дескрипторы (дисциплинар-
ные части) компетенций, которые должны быть сформированы в про-
цессе изучения дисциплин профессионального цикла «Материалове-
дение» и «Технология конструкционных материалов». Компетентно-
стный подход при подготовке бакалавров направления 150700 Маши-
ностроение заключается в проектировании содержания обучения в со-
ответствии с профессиональными стандартами, выполняемыми тру-
довыми функциями, с учетом квалификационного уровня, соответст-
вующего должностям, на которые может претендовать бакалавр ма-
шиностроительного профиля. Следовательно, компетентностный под-
ход обеспечивает соответствие подготовки бакалавров запросам рабо-
тодателей и рынка труда. Это означает, что повышается конкуренто-
способность студентов и снижаются сроки их профессиональной адап-
тации при освоении профессиональной деятельности. 

Результаты анализа специальной литературы позволили опреде-
лить основные перспективные направления развития машиностроения, 
ориентация на которые также является необходимым условием повы-
шения уровня подготовки бакалавров для машиностроительных пред-
приятий в процессе изучения дисциплин профессионального цикла «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов». На се-
годняшний момент в российской экономике машиностроительная от-
расль имеет характер инфраструктуры. Машиностроительный ком-
плекс позволяет обеспечить производственным оборудованием веду-
щие отрасли экономики. Комплекс машиностроительных предприятий 
определяет научно-технический потенциал страны, обеспечивает пере-
стройку экономики. Машиностроительная отрасль развивается уско-
ренными темпами. Современная структура машиностроительной от-
расли включает в себя станкостроительную и инструментальную 
промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение, 
отрасли, выпускающие оборудование для добывающей промышлен-
ности и строительства, транспортное машиностроение, автомобильную 
промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машинострое-
ние и др. При этом основными направлениями развития машино-
строения становятся развитие наукоемких отраслей, требующих вы-
сококвалифицированного труда, а также наращивание машинострои-
тельных производств. Первоочередными задачами в деле решения про-
блемы повышения эффективности работы машиностроительного ком-
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плекса являются 1) интенсивная модернизация и техническое перево-
оружение машиностроительной отрасли; 2) подготовка инженерно-тех-
нических кадров высокого уровня. 

Предприятия машиностроительного комплекса вносят серьезный 
вклад в производство продукции в Пермском крае. Основными произ-
водственными направлениями многоотраслевого промышленного ком-
плекса Пермского края являются металлургическое производство, обо-
ронно-промышленный комплекс, химическая промышленность. По 
данным Пермьстата, 75 % от общего числа организаций, активно за-
нимающихся инновационной деятельностью, приходится на промыш-
ленные предприятия. Основу пермского машиностроения составляет 
продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК): авиа- 
и ракетостроение, электрооборудование. 

С 2010 года в Пермском крае фиксируется высокий темп роста 
машиностроительного производства по сравнению с другими отрас-
лями обрабатывающей промышленности. В связи с этим большое 
внимание уделяется разработке передовых промышленных технологий, 
нацеленных на формирование новых рынков инновационной продук-
ции; обновлению технологической базы предприятий; стимулированию 
научных исследований и разработок, направленных на создание новых 
технологий и материалов. 

Выделение основных направлений развития машиностроения 
позволило определить пути совершенствования процесса формирова-
ния профессиональных компетенций бакалавров при изучении дис-
циплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Техноло-
гия конструкционных материалов». 

Сравнительный анализ требований профессиональных стандар-
тов специалистов предприятий машиностроительного комплекса (про-
фессиональный стандарт специалиста по наладке и испытаниям тех-
нологического оборудования механосборочного производства, про-
фессиональный стандарт специалиста по внедрению новой техники 
и технологий кузнечного производства, профессиональный стандарт 
специалиста по контролю качества механосборочного производства) 
и ФГОС ВПО по направлению подготовки 150700 Машиностроение 
позволил определить компетенции, формирование которых при изуче-
нии дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Тех-
нология конструкционных материалов» обеспечит опережающий ха-
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рактер подготовки бакалавров. Разработанная модель включает в себя 
следующие блоки: содержательный – нормативно-педагогическая база 
проектирования компетентностно-ориентированного содержания; де-
ятельностный – внедрение комплекса учебно-методической доку-
ментации, регламентирующей содержание в условиях реализации се-
тевого взаимодействия; оценочный – система оценки уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций. Каждый компонент име-
ет свои цель и задачи, при реализации его функций используются опре-
деленные методы и средства образовательного процесса. 

Содержательный блок предполагает определение требований, 
предъявляемых к работнику машиностроительного профиля со сторо-
ны работодателя (профессиональные стандарты) и ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 150700 Машиностроение; обозначение струк-
туры и состава компетенций, формируемых в рамках изучения дис-
циплин профессионального цикла; соответствующую реконструкцию 
и коррекцию стандартного содержания дисциплин, разработку и струк-
турирование учебных программ, придание им компетентностно-ори-
ентированного характера. Структурирование учебного материала пред-
полагает разработку модулей, каждый из которых представляет собой 
набор междисциплинарных комплексов, объединяемых общей темой. 

Деятельностный блок включает в себя разработку и внедрение 
специальных средств методического обеспечения процесса формирова-
ния профессиональных компетенций бакалавров машиностроительного 
профиля при реализации компетентностно-ориентированного содержа-
ния дисциплин в условиях организации сетевого взаимодействия вуза 
и предприятий машиностроительного комплекса. Данный компонент 
опирается на компетентностно-ориентированное содержание профес-
сиональных дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструк-
ционных материалов». В результате создаются условия для развития 
у студентов способности к саморазвитию, самоопределению, самостоя-
тельности и самореализации и, одновременно, формируются профес-
сиональных знания, умения и владения в области машиностроения. 
С учетом специфики компетентностно-ориентированного содержания, 
которая заключается в практической направленности, при выборе форм 
обучения мы ориентировались на разнообразную продуктивную учеб-
но-познавательную деятельность студента, при которой учитываются 
его потенциальные возможности и способности, индивидуальные лич-
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ностные качества, поэтому каждый модуль обязательно предполагает 
выполнение обучающимися самостоятельной работы. 

Оценочный блок предусматривает организацию мониторинга ди-
намики формирования профессиональных компетенций в рамках дис-
циплин профессионального цикла в процессе реализации индивиду-
альных траекторий обучения бакалавров; установление уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций (низкий, средний, вы-
сокий); проверку адекватности постановки и достижения целей при 
решении профессиональных задач; определение уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций (дескрипторов профессио-
нальных компетенций в рамках дисциплины) бакалавров по направ-
лению подготовки 150700 Машиностроение. Структура оценочного 
компонента включает в себя анализ, прогноз и корректировку про-
фессионального развития обучающихся. 

Представленная модель учитывает специфику определения целей 
и отбора содержания, организации учебной деятельности студентов 
и оценку результатов обучения. Данная модель рассчитана на поэтапное 
формирование у бакалавров профессиональных компетенций и обеспе-
чивает единство цели и результата, а также динамику исследуемого про-
цесса. Для реализации данной модели разработаны организационно-пе-
дагогические условия формирования профессиональных компетенций 
бакалавров. Для подтверждения системности (установление взаимосвя-
зей между компонентами подготовки бакалавров машиностроительного 
профиля), интегративности (процесс интеграции профессионально зна-
чимых качеств личности через компетентностно-ориентированные зада-
ния) и практикоориентированности (внедрение профессиональной дея-
тельности в процесс обучения через развитие сетевого взаимодействия) 
данной модели необходимо проведение опытно-поисковой работы. 

Выводы 

1. На основании результатов анализа литературы по исследуе-
мой проблеме уточнено определение понятия «профессиональные ком-
петенции бакалавра машиностроительного профиля»: это профессио-
нально значимые качества личности, которые подразумевают наличие 
высокого уровня научных, технических и производственных знаний, 
умения использовать знания в профессиональной деятельности при 
выполнении трудовых функций с учетом квалификационного уровня, 
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соответствующих должностям, на которые может претендовать бака-
лавр машиностроительного профиля. 

2. Установлено, что в рамках одной дисциплины невозможно сфор-
мировать профессиональные компетенции целиком, поэтому необходи-
мо определить дескрипторы (дисциплинарные части) профессиональных 
компетенций, которые представляют собой операционализируемые при-
знаки проявления компетенции или, другими словами, основные призна-
ки освоения дисциплины (показатели достижения результата). 

3. Дисциплинарная часть профессиональной компетенции – это 
часть компетенции, на формирование которой направлено изучение 
дисциплины; более узкое и детализированное описание того, что дол-
жен знать, понимать и уметь бакалавр; признак освоения дисциплины. 

4. Для формирования профессиональных компетенций и их де-
скрипторов необходима корректировка содержания и организации 
всего образовательного процесса; наиболее действенным инструмен-
том этого является педагогическое проектирование. 

5. Результаты анализа различных точек зрения ученых позволили 
нам определить педагогическое проектирование как деятельность пре-
подавателя, направленную на преобразование и создание современной 
образовательной среды, способствующей реализации компетентностно-
го подхода. При этом педагогическое проектирование должно осущест-
вляться в целях наилучшего результата при формировании профессио-
нальных компетенций бакалавров, учитывать элементы и внутренние 
связи проектируемого объекта, закономерности его функционирования, 
а также быть процессуально целостным, динамичным, реализовывать 
все этапы проектировочной деятельности. 

6. В ходе исследования разработана, теоретически обоснована 
и апробирована модель процесса формирования профессиональных 
компетенций бакалавров по направлению подготовки 150700 Маши-
ностроение при изучении дисциплин профессионального цикла «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов», ко-
торая основана на ФГОС ВПО, профессиональных стандартах и явля-
ется базой для проектирования содержания учебных дисциплин и соз-
дания организационно-педагогических условий. Модель процесса 
формирования профессиональных компетенций обусловливает ком-
плексную ориентацию образовательного процесса на индивидуаль-
ную траекторию развития личности и на формирование профессио-
нальных компетенций в рамках учебных дисциплин. 
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» И «ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Разработка организационно-педагогических 
условий реализации модели процесса  

формирования профессиональных компетенций 
бакалавров 

Системообразующим компонентом ФГОС ВПО выступают ком-
петентностные характеристики выпускников, представляющие собой 
описания видов профессиональной деятельности выпускника через 
профессиональные компетенции, соответствующие этим видам про-
фессиональной деятельности. Учитывая дескрипторное описание про-
фессиональных компетенций, можно обозначить, что подготовка ба-
калавров на сегодняшний день ориентирована на получение ими не-
обходимых профессиональных знаний, умений и практического опы-
та, что подразумевает: 

● высокий уровень научных, технических и производственных 
знаний; 

● способность освоения методов познания, самосовершенство-
вания, позволяющих свободно ориентироваться в информационном 
пространстве для решения профессиональных задач; 

● умение использовать знания в профессиональной деятельно-
сти при выполнении трудовых функций с учетом квалификационного 
уровня, соответствующих должностям, на которые может претендо-
вать бакалавр машиностроительного профиля. 

Бакалавру необходимо постоянное совершенствование профес-
сионального уровня, что предполагает умения анализировать, управ-
лять технологическими процессами и производством. Отношение бу-
дущего бакалавра к профессии, уровень его профессиональных зна-
ний и умений напрямую будут оказывать влияние на профессиональ-
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ную деятельность, на качество работы и одновременно формировать 
его профессиональные характеристики [41, 202]. 

Показателем качества подготовки бакалавра, определяющим его 
поведенческие качества на рынке труда, как было отмечено ранее, явля-
ются профессиональные компетенции, для успешного формирования ко-
торых следует определить организационно-педагогические условия, 
способствующие результативности процесса повышения уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций как непосредственно созда-
ющие образовательную среду. 

Под условием принято понимать те обстоятельства и факторы, 
которые влияют на какой-либо процесс: «Условие – это обстоятельст-
во, от которого что-нибудь зависит» [122, с. 783]. 

В «Философском энциклопедическом словаре» условие тракту-
ется следующим образом [181]: 

● как среда, в которой пребывают и без которой не могут сущест-
вовать; 

● как обстановка, в которой что-либо происходит. 
Объединяющим в данных трактовках является то, что условие 

понимается как категория отношения предмета с окружающим ми-
ром, без которого он существовать не может. 

В педагогике условия понимаются как то, что хоть и не является 
причиной событий, но усиливает или ослабляет действие причины. 
Таким образом, условия представляются как факторы, обстоятельст-
ва, совокупность мер, от которых зависят качественная реализация 
и функционирование образовательной системы. В современной ди-
дактике условия описываются  как совокупность факторов, компонен-
тов учебного процесса, которые обеспечивают успешность обучения. 

В современной педагогической литературе категория «условия» рас-
сматривается как видовая по отношению к родовым понятиям «среда», 
«обстановка», что расширяет совокупность объектов, определяемых как 
необходимые для возникновения, существования и изменения педагоги-
ческой системы. 

Педагогическая трактовка данной категории представлена в рабо-
тах В. И. Андреева, который рассматривает условия как целенаправлен-
ный отбор, консультирование и применение элементов содержания, ме-
тодов обучения и воспитания для дидактических целей [5]. 

А. С. Белкин, Л. П. Качалова, Е. В. Коротаева и др. рассматривают 
педагогические условия как то, что способствует успешному протека-
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нию чего-либо, как педагогически комфортную среду, как совокупность 
мер в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих студентам 
достижение высокого профессионального уровня [16, 18, 82, 92]. 

По мнению Н. М. Яковлевой, условия должны не просто отра-
жать внешние по отношению к педагогическому процессу обстоя-
тельства, но и включать в себя внутренние характеристики этого про-
цесса [196]. 

Педагогические условия, отмечает Л. В. Трубайчук, – это об-
стоятельства, способствующие достижению цели или, напротив, тор-
мозящие ее достижение в образовательном процессе [161]. 

А. Ф. Аменд под педагогическими условиями понимает совокуп-
ность мер учебно-образовательного процесса, обеспечивающих необхо-
димый уровень развития искомой категории личности обучаемого [4]. 

По мнению Л. В. Львова, педагогические условия – это совокуп-
ность мер образовательного процесса, образующих профессионально-
образовательную среду (внутреннюю среду образовательной систе-
мы) и способствующих эффективному достижению образовательных 
целей [101]. 

Педагогические условия являются обязательной составляющей 
процесса профессиональной подготовки бакалавров и внедряются 
в педагогический процесс при его реализации, что, в свою очередь, 
предопределяет возможность повышения уровня адаптации бакалав-
ров к профессиональной деятельности. 

Педагогический процесс представляет собой систему, совокуп-
ность последовательных и взаимосвязанных действий преподавателей 
и студентов, направленных на осознанное освоение целостной систе-
мы знаний, умений и навыков, а также на формирование способности 
применять их в профессиональной деятельности. Педагогический 
процесс предопределен целями образования и взаимодействием его 
основных компонентов: содержания, обучения, преподавания и вос-
питания. 

Вышеуказанные компоненты образовательного процесса явля-
ются базой для создания организационно-педагогических условий, 
которые в последующем будут обеспечивать процесс формирования 
профессиональных компетенций. 

По мнению Н. Н. Двуличанской, организационно-педагогичес-
кие условия – это совокупность содержания и структуры предметного 
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образования, учебно-методического обеспечения и инновационной об-
разовательной среды, предопределяющих успешное решение постав-
ленных дидактических задач [54, 55]. 

В научной литературе организационно-педагогические условия 
определяются как комплекс внешних факторов при реализации функ-
ций управления и внутренней специфики образовательной деятельно-
сти, обеспечивающий сохранение целостности процесса образования, 
а также его целенаправленность и эффективность. 

На основании анализа различных подходов мы понимаем под 
организационно-педагогическими условиями комплекс взаимосвязан-
ных мер, необходимых для эффективного формирования у бакалавров 
знаний, умений, навыков и качеств личности, важных для достижения 
ими успехов в профессиональной деятельности и активизации само-
образования в профессиональной сфере. 

Важным и непременным условием успешности процесса обуче-
ния является активизация познавательной деятельности обучающих-
ся, которую следует оценивать как качественный уровень учебной 
деятельности студента, проявляющийся в его отношении к процессу 
обучения, в желании получать знания и навыки, в активности собст-
венных усилий с целью достижения учебных целей. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что для того, чтобы студент по-насто-
ящему включался в работу, нужно поставленные в ходе учебной дея-
тельности задачи сделать не только понятными, но и внутренне приня-
тыми. Так данные задачи приобретут значимость и найдут отклик. Уро-
вень сознательности существенно определяется тем, насколько личност-
но значимым для учащегося оказывается то, что объективно обществен-
но значимо [145, 146]. 

По мнению С. Н. Нагаевой, комплекс необходимых педагогиче-
ских условий таков [119]: 

● применение личностно ориентированного подхода в обучении. 
Таким образом педагог обеспечивает учащемуся эмоциональный ком-
форт и чувство социальной защищенности при осуществлении процесса 
обучения; 

● повышение мотивации студента, необходимой для формиро-
вания позитивного отношения к выбранной профессии и являющейся 
источником энергии для самостоятельной деятельности и творческой 
активности; 
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● профессиональная направленность всех видов и методов учебно-
воспитательных занятий, позволяющих будущему специалисту при осу-
ществлении педагогического процесса моделировать профессиональную 
деятельность, а впоследствии – активно включаться в производственный 
процесс; 

● создание специальной образовательной среды, ориентирован-
ной на развитие профессиональной деятельности, что способствует 
формированию профессиональной компетентности выпускника. 

А. В. Качалов предлагает следующий комплекс педагогических 
условий, способствующих эффективности формирования самостоя-
тельности студентов [81]: 

1) создание педагогически комфортной образовательной среды. 
Педагогически комфортная образовательная среда рассматривается как 
удобная обстановка для протекания педагогического процесса, т. е. как 
благоприятные условия для развития и формирования личности; 

2) рефлексивная самоорганизация самостоятельности. Предусмат-
ривает развитие интеллектуальной мобильности, рефлексии педаго-
гического опыта студента и эмоциональных возможностей. Здесь важ-
ным является то, что собственная личностная позиция студентов к со-
вершенствованию своей деятельности, пониманию своей индивидуаль-
ности, достоинств ведет к сознательному и целенаправленному управ-
лению своей деятельностью; 

3) включенность студентов в импровизационное поле деятельнос-
ти. Предполагается, что педагогическая импровизация определяет поло-
жительную реакцию студентов на изучаемый предмет, стимулирует раз-
витие эмоциональной сферы личности, эмоциональной чувствительности 
к будущей педагогической деятельности, способствует реализации прин-
ципа переноса имеющихся знаний, умений и способностей развиваю-
щейся личности. Такой метод определяет целенаправленное включение 
в процесс проектирования импровизационных заданий, которые впо-
следствии станут основой профессиональной деятельности. 

Многие исследователи в педагогике обращаются к понятию «ком-
фортная среда». Так, Т. Ф. Лошакова трактует комфортную среду как со-
вокупность условий, определяющих благоприятный для актуализации 
потенциала всех участников образовательного процесса климат [100]. 
Кроме того, можно обозначить педагогически комфортную образова-
тельную среду как педагогическую реальность, характеризующуюся на-
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личием специально организованных условий для формирования само-
стоятельности студентов, а также возможностей для самореализации 
студента, при этом взаимоотношения между участниками образователь-
ного процесса приобретают характер взаимного обогащения. 

Создание творческой, благожелательной атмосферы предполагает 
оптимальное общение между преподавателями и студентами как единст-
венный критерий и единственный психологический ключ к выстраива-
нию педагогического общения, сотворчество между участниками обра-
зовательного процесса. 

По мнению С. Ю. Рудник, необходимо создать следующие педа-
гогические условия [147]: 

● определение и отбор содержания образования согласно требо-
ваниям работодателя; 

● научное и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы; 

● повышение уровня мотивации студентов к профессиональной 
деятельности с особым акцентом на формировании мотивации к по-
стоянному профессиональному поиску, формированию расширенных 
профессиональных компетенций; 

● моделирование профессиональной деятельности выпускников; 
● моделирование профессиональной мобильности, предусмат-

ривающей, что содержание профессиональной подготовки должно со-
вершенствоваться и адаптироваться с учетом инноваций в науке и ор-
ганизации труда; 

● формирование у студентов профессиональных компетенций, 
освоение ими основных социальных навыков, практических умений в об-
ласти социальных отношений, воспитание психологической устойчи-
вости, навыков планирования и развития карьеры, активности в поис-
ке места работы, готовности к конкурентной борьбе за рабочее место. 

Обобщив мнения ученых, отмечающих необходимость выделения 
педагогических условий с целью формирования профессиональных ка-
честв личности студентов, мы получили следующую совокупность усло-
вий, которые должны обеспечивать эффективную организацию педаго-
гического процесса: 

1) мотивационные – создание позитивного мотивационного фо-
на учебно-воспитательной деятельности в учебном заведении; 
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2) информационно-методические – непрерывное обеспечение сту-
дентов информацией, которая важна для профессиональной деятель-
ности; 

3) учебно-воспитательные – определение принципов организа-
ции педагогического процесса; 

4) определение алгоритма совместной деятельности педагогов 
и студентов для достижения и развития единого смыслового прост-
ранства; 

5) рефлексивные – стимулирование механизмов самоусовершен-
ствования и самовоспитания. 

В качестве наиважнейших условий повышения качества подго-
товки специалистов в рамках реализации педагогического процесса 
в вузе мы выделили следующие  [81, 100, 137, 147, 168]: 

● активизация учебной деятельности студентов; 
● формирование профессиональных качеств личности студентов; 
● диагностика и формирование личностных качеств, способст-

вующих адаптации студентов к профессиональной деятельности. 
Как следует из приведенных выше толкований сущности орга-

низационно-педагогических условий, немаловажным условием явля-
ется развитие личности студента, его профессиональных качеств 
и компетенций. 

Вследствие этого, организационно-педагогические условия долж-
ны опираться на следующие компоненты процесса профессионально-
го образования: 

● овладение знаниями, умениями и навыками, которые будут 
востребованы для организации профессиональной деятельности; 

● осмысление ценности данных знаний для осуществления про-
фессиональной деятельности и развития личности в целом. 

С учетом точек зрения ученых, требований современных норма-
тивных документов, отражающих модель профессиональной деятель-
ности специалиста предприятия машиностроительного комплекса, вы-
пускника по направлению подготовки 150700 Машиностроение, нами 
были определены следующие организационно-педагогические условия 
формирования профессиональных компетенций бакалавров по на-
правлению подготовки 150700 Машиностроение: 

1) проектирование компетентностно-ориентированного содержа-
ния дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Тех-
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нология конструкционных материалов», основанного на специфике 
профессиональной деятельности работника машиностроительного пред-
приятия и требованиях профессиональных стандартов; 

2) разработка диагностического инструментария с целью определе-
ния уровня сформированности профессиональных компетенций, не-
обходимого для выполнения трудовых функций, соответствующих 
должностям, на которые может претендовать бакалавр; 

3) организация сетевого взаимодействия вуза и предприятий ма-
шиностроительного комплекса с целью формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавров. 

Рассмотрим вышеуказанные организационно-педагогические усло-
вия более подробно. 

2.1.1. Проектирование компетентностно-ориентированного 
содержания дисциплин «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов» 

В настоящее время в педагогической литературе термин «проек-
тирование» употребляется достаточно часто. Проектировать можно 
учебные дисциплины, конкретные занятия, отдельные темы и др. 

В педагогике проблема проектирования содержания образования 
описана в работах И. Ф. Гербарта, С. И. Гессена, К. Д. Ушинского и др. 
Методология проектирования содержания подробно разработана та-
кими учеными, как В. И. Байденко, В. В. Краевский, И. Я. Лернер [77]. 
Проектирование содержания высшего профессионального образова-
ния на базе содержания учебных дисциплин рассмотрено в работах 
Л. И. Гурье, О. В. Корягиной, Е. А. Крайновой, А. А. Орлова и др. В ис-
следованиях И. А. Зимней, Ю. Г. Татура, А. В. Хуторского рассмотре-
ны аспекты компетентностного подхода, касающиеся методологиче-
ского описания процесса проектирования содержания высшего обра-
зования [50, 73, 124, 174, 184]. 

В работах С. М. Марковой педагогическое проектирование рас-
сматривается как целенаправленный и программируемый процесс 
создания проекта педагогической системы [110]. 

Педагогическое проектирование является важнейшим способом 
построения содержания образования. 

По нашему мнению, процесс проектирования должен отражать 
структуру содержания образования, где представлены спрогнозиро-
ванные научные знания. 
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Как уже отмечалось, теоретические аспекты педагогического про-
ектирования рассмотрены в трудах многих ученых: Н. А. Алексеева, 
С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, Л. В. Львова, С. М. Марковой и др. 
[3, 14, 20, 64, 65, 101, 111]. 

После анализа представлений исследователей о проектировании 
и проектной деятельности педагога можно сделать вывод о том, что од-
ним из объектов педагогического проектирования является содержание 
образования. 

Под содержанием образования следует понимать систему науч-
ных знаний, практических умений и навыков, а кроме того мировоз-
зренческих и нравственно-эстетических ценностей, которыми необ-
ходимо овладеть студентам в процессе обучения [144]. 

Дидактический аспект. Содержание образования является од-
ним из основных компонентов процесса обучения. Включает в себя 
элементы, отражающие социальный опыт (знания, опыт воспроизво-
дящей и творческой деятельности, ценностное отношение к окружа-
ющему миру). Обладает определенными функциями (информационной, 
социализации, развивающей, коммуникативной) и имеет три стороны 
(аксиологическую, информативную, деятельностную). Содержание обра-
зования отражено в учебно-нормативных документах (государствен-
ных стандартах, основных образовательных программах, учебных пла-
нах, рабочих программах дисциплин и т. д.). 

Психологический аспект. В содержании образования учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности развития учащихся; оно 
имеет доступный для усвоения объем материала и определенную фор-
му представления;  обеспечивает развивающую и воспитывающую функ-
ции обучения. 

Методический аспект. Содержание образования включает в се-
бя все необходимые компоненты для усвоения изучаемой дисципли-
ны, последовательность их возникновения подчиняется логике ее 
изучения, конкретное содержание вариативно. 

Проектирование содержания профессионального образования 
невозможно без модели профессиональной деятельности бакалавра 
(будущего работника предприятия). В модели профессиональной дея-
тельности фиксируются содержание, характеристики труда, взаимо-
действия с производством, личностные качества специалиста приме-
нительно к конкретной профессии. Эта модель является основой для 
проектирования содержания образовательной программы. 
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Основой моделирования профессиональной деятельности бака-
лавра являются предметно-функциональный анализ профессиональ-
ной деятельности (получение обобщенных характеристик профессио-
нального труда бакалавра и соответствующей профессиональной сре-
ды); целевой анализ профессиональной деятельности бакалавра  (опре-
деленной системы задач, с которыми он имеет дело на практике); опе-
рационный анализ профессиональной деятельности (системы опера-
ций определенного характера). 

Неотъемлемым компонентом проектной деятельности является 
определение исходных принципов анализа профессиональной дея-
тельности. При этом следует учитывать особенности внутреннего 
плана деятельности (профессионально важные качества бакалавра), 
невербализируемость (невыраженность в речи) определенной части 
профессионально важной (соответственно, важной и для учебного 
процесса) информации; наличие у бакалавра двух основных каналов 
переработки информации – сознательного и автоматизированного – со-
ответственно, необходимость различать, какие компоненты деятель-
ности должны осуществляться под сознательным контролем, а какие 
автоматизированно; иерархичность структуры деятельности, опреде-
ляемую разным уровнем выполняемых задач. 

Предметно-функциональный анализ профессиональной деятель-
ности производится с целью определения и описания трудовых функ-
ций бакалавра, объектов или предметов труда, средств, результатов, 
технологий, условий труда и т. д. Целевой анализ профессиональной 
деятельности – для получения целостного представления о структуре 
деятельности бакалавра. В данном случае выявляется набор типовых 
профессиональных задач (проблем), которые бакалавр решает при осу-
ществлении своей профессиональной деятельности. 

В различных видах профессиональной деятельности имеют место 
разные профессиональные задачи и возникают они в практико-познава-
тельном взаимодействии бакалавра с техническими объектами труда или 
же при организации труда коллектива. Анализируя виды деятельности, 
необходимо выявить типовые профессиональные задачи (проблемы), ко-
торым задается содержательное описание. Одновременно необходимо 
составить перечень типовых профессионально-технических ситуаций, 
которые возникают в процессе решения задач. Именно такой подход дает 
возможность выделить дополнительные характеристики содержания 
профессиональной деятельности, важные для ее моделирования. 
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С целью проведения анализа видов деятельности и выявления ти-
повых профессиональных задач необходимо разработать соответст-
вующие процедуры их содержательного описания. Отобранные и систе-
матизированные профессиональные задачи должны быть отражены 
в программах учебных предметов, прогнозирующих требования произ-
водства к уровню подготовки бакалавров. Операционный анализ про-
фессиональной деятельности применяется для определения норматив-
ного состава знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть бу-
дущий бакалавр для решения типовых профессиональных задач. Для 
более полного определения действий бакалавра важно учитывать осо-
бенности реальных технологических процессов, а также квалификаци-
онный уровень и диапазон выполняемых работ. Проектирование содер-
жания образовательной программы представляет собой целостное опи-
сание объема и содержания учебного материала, что дает возможность 
применить ее при корректировке целей, при пересмотре состава учеб-
ных дисциплин, при разработке и совершенствовании содержания пред-
метов, при проектировании процесса обучения, при оценке его эффек-
тивности и т. д. Принципы отбора содержания должны обеспечивать 
создание достоверной, практически реализуемой системы целей, вклю-
чение студентов в те виды профессиональной деятельности, которые 
бакалавр выполняет в производственной сфере, единство теоретическо-
го и практического обучения; интеграцию в процессе подготовки теоре-
тико-познавательных и практико-преобразовательных компонентов про-
фессиональной деятельности, создание условий для совершенствования 
предметной структуры подготовки. 

Следующим по важности объектом проектировочной деятельно-
сти педагога является содержание учебной дисциплины. Методологиче-
ской основой здесь выступают образовательные стандарты, социаль-
ные и государственные заказы. На практике разработчиками содер-
жания учебных дисциплин и конкретных целей обучения оказывают-
ся педагоги, особенно это актуально при реализации ФГОСов, тре-
бующих проектирования компетентностно-ориентированного содер-
жания дисциплин. Наиболее продуктивным становится исследователь-
ский подход, который предполагает изучение предстоящей профессио-
нальной деятельности выпускников в 3–5-летней перспективе и ста-
вит диагностичные цели обучения. Литературный анализ позволил 
нам выделить требования к целям обучения. Цели обучения должны 
быть жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными, про-
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веряемыми, систематизированными. Реальная достижимость целей свя-
зана с условиями обучения, с материальной базой образовательного 
учреждения. Основным критерием достижения целей обучения явля-
ется решение студентами задач, характерных для разных видов про-
фессиональной деятельности. Задать цели обучения в рамках учебной 
дисциплины – значит выявить и обозначить систему знаний, умений 
и навыков, которыми должны овладеть студенты. При реализации 
компетентностного подхода это дескрипторы компетенций. Для каж-
дой цели формулируются критерии ее достижения. Критерии должны 
иметь количественное выражение или способ измерения в виде алго-
ритмической процедуры. Основной целью проектирования содержа-
ния учебных дисциплин является разработка конкретного содержания 
дисциплин, входящих в разные циклы. Конечным продуктом при этом 
является рабочая программа конкретной учебной дисциплины. Про-
грамма представляет собой дидактический проект учебного материала. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра по 
направлению 150700 Машиностроение представляет собой многопро-
фильную систему, объединяющую взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные дисциплины: 

● цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин; 
● цикл математических и естественнонаучных дисциплин; 
● цикл профессиональных дисциплин. 
Содержание подготовки к профессиональной деятельности вы-

страивается из большого набора дисциплин, следовательно, качество 
профессионального образования определяется степенью приобщения 
студента к целостной сфере будущей профессиональной деятельности, 
достигнутого в процессе реализации образовательной программы [134]. 

Профессиональная деятельность требует целостного представле-
ния об объекте проектирования, которое может сформироваться бла-
годаря знанию языка формул, чертежей и схем, сочетанию научного 
и художественного стилей мышления. Следовательно, каждая дисцип-
лина на уровне учебного плана имеет свою значимость. Учитывая слож-
ность и многопрофильность профессиональной деятельности бака-
лавра в области машиностроения, можно отметить, что важной для 
студентов является способность применять приобретенные знания 
при решении профессиональных производственных задач. 

Как отмечают О. В. Долженко, В. М. Приходько, между получен-
ными теоретическими знаниями студентов и способностью применять 
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их эффективно на практике существует достаточно большой разрыв 
[39, 59, 66]. Ключевой проблемой в решении задачи непрерывного тех-
нического образования является обеспечение содержательной цело-
стности педагогического процесса [86, 94, 96, 130, 131, 142]. Решение 
данной проблемы строится на основе четкого определения места 
и значения учебной дисциплины в профессиональной деятельности 
специалиста. В результате, можно установить фактическую взаимо-
связь и взаимозависимость дисциплин. Проведя анализ учебных пла-
нов и программ многих технических направлений и профилей, мы 
выявили, что при формировании курсов учебных дисциплин в рамках 
технической подготовки практически не учитываются принципы пре-
емственности и системности, которые дают возможность студентам ос-
мыслить и постепенно усвоить логику и нарастить каркас знаний, укреп-
ляющий межпредметные связи. Подготовка по учебным дисциплинам 
осуществляется без отслеживания системных связей между дисциплина-
ми и дисциплинарными циклами [155]. Н. А. Клещева, Е. С. Шилова, 
Е. В. Штагер отмечают, что проблема обеспечения целостности про-
цесса обучения в техническом вузе, объявленного приоритетным на-
правлением государственной образовательной политики, уже попала 
в фокус активного внимания исследователей, ряда государственных 
и общественных организаций инженерной направленности [88, 89]. 

В современной России постоянно идет поиск путей совершенство-
вания системы образования, которая способствовала бы формированию 
у обучающихся технических знаний  высокого уровня и мышления, со-
ответствующих запросам науки и производства. Современный бакалавр 
должен владеть теоретическими знаниями по своей профессии, уметь ак-
тивно и эффективно применять их при разработке технологий. Такой 
стиль мышления и деятельности бакалавра может формироваться в про-
цессе профессионального образования, развивающего способность лич-
ности действовать в режиме постоянного опережения существующего 
состояния технологической культуры. Задача подготовки бакалавра яв-
ляется очень трудной, так как технические знания стремительно устаре-
вают. Следовательно, процесс подготовки бакалавров технических про-
филей необходимо выстраивать с учетом обеспечения целостности 
и преемственности в обучении профессиональным дисциплинам, кото-
рые составляют основу профессиональной подготовки бакалавра, и од-
новременно делать акцент на развитии инновационных и современных 
производственных технологий. Целью подготовки является способность 
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бакалавра самостоятельно накапливать и анализировать новую инфор-
мацию. В результате мы наблюдаем смену образовательных приорите-
тов. В сегодняшней жизни важным является не приобретение сущест-
вующего знания, а способность приобретать знания, прилагая собствен-
ные усилия и умения [81, 83]. 

Принципиальный подход к организации профессиональной под-
готовки будущих бакалавров в России сегодня таков: их подготовка 
должна быть ориентирована как на получение определенной совокуп-
ности профессиональных знаний, так и на формирование готовности 
к выполнению профессиональной деятельности [28, 115, 144]. 

В ходе исследования педагогического процесса мы заметили, 
что подходы к постановке целей и задач профессионального образо-
вания часто оказываются узкими. Малоисследованными являются во-
просы места и роли профессиональной подготовки бакалавров, методо-
логии и функций дисциплин профессионального цикла. Уровень раз-
вития базовых профессиональных знаний студента может характери-
зовать степень сформированности компетенций будущего бакалавра, 
что позволяет рассматривать профессиональные дисциплины как ин-
струмент освоения профессиональных компетенций. 

Перед теорией и практикой вузовской педагогики стоит пробле-
ма разработки основ проектирования содержания профессиональных 
дисциплин, проблема оптимального конструирования учебного мате-
риала, его взаимосвязей с дисциплинами других циклов. Будущий ба-
калавр должен быть постоянно включен в образовательный процесс, 
в котором актуализированы междисциплинарные связи. Необходима 
интеграция профессиональных курсов. Цикл профессиональных дис-
циплин должен отвечать интересам, запросам и потребностям буду-
щего бакалавра и способствовать формированию у него профессио-
нальных компетенций [112, 171, 175]. По мнению Н. В. Соснина, про-
фессиональная подготовка обладает целостностью, системностью, инва-
риантными свойствами и приводит к формированию профессиональ-
ных компетенций – важнейшей составляющей дальнейшей подготов-
ки бакалавров разных профилей [163]. Безусловно, фундаментальная 
основа базовых профессиональных дисциплин изменяется не так бы-
стро и педагогические методы строятся на основе классических под-
ходов в образовании. Но для достижения высоких показателей каче-
ства обучения, т. е. формирования профессиональных компетенций, 
потребуется корректировка традиционной модели. 
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Применяемый на данный момент компетентностный подход, на 
котором основывается проектирование содержания дисциплин, дол-
жен быть связующим звеном между образовательным процессом 
и конкретными интересами работодателей. В системе образования на-
зрела потребность в практико-ориентированной подготовке бакалав-
ров, обладающих умениями как исследовательской, так и практичес-
кой профессиональной деятельности. В связи с этим, перед препода-
вателями высших учебных заведений стоит проблема разработки ос-
нов проектирования содержания дисциплин, проблема оптимального 
конструирования учебного материала, обеспечения его взаимосвязей 
с дисциплинами других циклов. Проектируя содержание учебного ма-
териала, преподаватель должен ориентироваться на результат образо-
вания, т. е. на формирование компетенций студента, с тем, чтобы по 
окончанию вуза он был востребован на рынке труда. 

Для формирования компетенций педагог должен начать с проек-
тирования образовательного процесса, с осмысления системы страте-
гических целей профессионального образования, с создания компе-
тентностно-ориентированного содержания [32]. При определении стра-
тегии и целей образования, по нашему мнению, необходимо отталки-
ваться от потребностей потребителей профессионального образова-
ния, которыми являются государство, работодатель и сам студент. 
При проектировании структуры дисциплины важно заложить конеч-
ный результат, которым является формирование профессиональных 
компетенций, представляющих собой профессионально значимые ка-
чества личности, характеризующейся высоким уровнем научных, тех-
нических и производственных знаний, умением использовать знания 
в профессиональной деятельности при выполнении трудовых функ-
ций с учетом квалификационного уровня, соответствующих должно-
стям, на которые может претендовать бакалавр машиностроительного 
профиля. Все это требует построения четкой методики обучения. 

В соответствии с целью и задачами исследования с учетом обо-
значенных выше теоретических положений, особенностей профессио-
нального поля деятельности бакалавра по направлению 150700 Маши-
ностроение, принципов проектирования содержания подготовки бакалав-
ра машиностроительного профиля на основе дисциплин профессиональ-
ного цикла «Материаловедение» и «Технология конструкционных ма-
териалов» была разработана модель формирования профессиональных 
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компетенций будущего бакалавра по направлению 150700 Машино-
строение, представленная в п. 1.3. 

Разработка содержания профессиональной подготовки бакалав-
ров подразумевает определение структурных компонентов созданной 
модели, связей между ними. При разработке модели нами была сфор-
мулирована цель, которая включает в себя создание условий для фор-
мирования профессиональных компетенций будущих бакалавров 
в процессе изучения дисциплин профессионального цикла «Материа-
ловедение» и «Технология конструкционных материалов». 

Нормативно-педагогической базой проектирования содержания 
подготовки бакалавра являются Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, требования к профессиональной деятельности 
и личности бакалавра по направлению 150700 Машиностроение, про-
фессиональные стандарты и принципы проектирования содержания 
подготовки по учебным дисциплинам «Материаловедение» и «Тех-
нология конструкционных материалов». 

Методом оценки спроектированного содержания являются ком-
петентностно-ориентированные задания по учебным дисциплинам, 
тестовые задания трех уровней сложности, направленные на форми-
рование знаний, умений и навыков профессиональной деятельности. 

Процесс проектирования предусматривает структурно-содержа-
тельное и научно-методическое обеспечение, включая разработанные 
алгоритмы этапов проектирования [153, 172]. 

Проектирование содержания дисциплин профессионального цикла 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» 
включает в себя следующие этапы: 

Этап 1. Разработка общей концепции содержания дисциплин. 
1.1. Анализ требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 

150700 Машиностроение. 
1.2. Определение потребностей рынка труда и востребованности 

профессии в современных условиях. 
1.3. Анализ профессиональных стандартов предприятий. 
Этап 2. Разработка структуры содержания дисциплин. 
2.1. Определение места учебных дисциплин в структуре подго-

товки бакалавра машиностроительного профиля. 
2.2. Определение совокупности знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для осуществления профессиональной деятельности и фор-
мирования части профессиональных компетенций. 
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2.3. Определение объема содержания дисциплин. 
2.4. Выявление логики построения учебных дисциплин. 
2.5. Определение понятийного аппарата. Построение модулей учеб-

ных дисциплин и определение последовательности изучения разделов 
и тем в каждом модуле. 

2.6. Разработка программы по учебным дисциплинам. 
Этап 3. Разработка системы оценки уровней сформированности 

составляющих профессиональных компетенций. 
3.1. Разработка показателей усвоения содержания учебных дис-

циплин. 
3.2. Разработка тестовых заданий по учебным дисциплинам. 
3.3. Разработка компетентностно-ориентированных заданий по 

учебным дисциплинам. 
Рассмотрим названные этапы более подробно. 
Этап 1. Разработка общей концепции содержания дисциплин. 
1.1. Анализ требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 

150700 Машиностроение. На данном этапе проектирования нами был 
проведен анализ Федерального государственного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 150700 Ма-
шиностроение. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 150700 Машиностроение, цикл профессиональных дисци-
плин включает в себя следующие дисциплины: «Инженерная графи-
ка», «Техническая механика», «Материаловедение», «Технология конст-
рукционных материалов», «Метрология», «Стандартизация и сертифи-
кация», «Основы проектирования», «Безопасность жизнедеятельно-
сти» [180]. Изучение данных дисциплин очень важно в плане приоб-
ретения базовых знаний. Данные дисциплины профессионального 
цикла вводятся в процесс обучения именно в первые два года, по-
скольку ориентируют студента в выбранной им профессии. Также они 
вносят свой вклад в формирование основных профессиональных ком-
петентностей (табл. 3). 

Результаты изучения дисциплин профессионального цикла: 
Знать: 
● методические, нормативные и руководящие материалы, каса-

ющиеся выполняемой работы; 
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● принципы работы, технические характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и используемых технических средств; 

● методы исследований, правила и условия выполнения работ; 
● основные техносферные опасности, их свойства и характерис-

тики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 
и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; 

Уметь выполнять работы в области научно-технической деятель-
ности по проектированию, информационному обслуживанию, организа-
ции производства, труда и управлению, метрологическому обеспече-
нию, техническому контролю в машиностроительном производстве; 

Владеть методами проведения комплексного технико-экономи-
ческого анализа для обоснованного принятия решений, изыскания воз-
можности сокращения цикла работ, содействия подготовке процесса 
их реализации с обеспечением необходимых технических данных 
в машиностроительном производстве. 

Таблица 3 

Структура профессионального цикла (базовая часть) 

Но-
мер 
п/п 

Наименование  
дисциплины 

Основные составляющие (описание) 

1 Инженерная графика Изображение различных изделий, общие пра-
вила выполнения чертежей 

2 Техническая механика Создание машин различных типов, принципы 
работы приводов и систем 

Материаловедение 3 
Технология конструк-
ционных материалов 

Технические характеристики и свойства кон-
струкционных материалов, технологии их про-
изводства и обработки 

4 Метрология, стандарти-
зация и сертификация 

Основы взаимозаменяемости, методы и сред-
ства измерений, их выбор 

5 Основы проектирования Основы расчета типовых элементов конст-
рукций машин, конструирование механизмов 

6 Безопасность жизнедея-
тельности 

Правила и нормы охраны труда 

 

Так, например, если говорить о бакалаврах в области машино-
строения, то данные дисциплины позволяют студентам приобрести 
знания о правилах выполнения чертежей, принципах работы приво-
дов и систем, технологиях получения и обработки машиностроитель-
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ных материалов, методах и средствах измерений, конструировании 
механизмов и машин. Эти знания представляют собой составляющую 
профессиональной компетенции (владение целостной системой науч-
ных знаний, способность к осуществлению производственной дея-
тельности), которая является основой деятельности работника маши-
ностроительного предприятия [132, 157, 164, 165, 178]. 

1.2. Определение потребностей рынка труда и востребованнос-
ти профессии в современных условиях. В процессе рассмотрения тре-
бований ФГОС ВПО по направлению подготовки 150700 Машино-
строение мы выделили общекультурные и профессиональные компетен-
ции, которые, по нашему мнению, возможно сформировать при изуче-
нии дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструкцион-
ных материалов». В дальнейшем выделенные нами компетенции бы-
ли представлены для оценки их значимости руководителям машино-
строительных предприятий с целью определения структуры, характе-
ра и направленности наших действий при проектировании содержа-
ния дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Тех-
нология конструкционных материалов» (см. п. 1.2). 

1.3. Анализ профессиональных стандартов предприятий. Сего-
дня подготовка бакалавров осуществляется по образовательным про-
граммам, зачастую разработанным без участия работодателей, без 
должного учета потребностей рынка труда. Важными, по нашему 
мнению, являются результаты освоения образовательной программы, 
которые соответствуют требованиям профессиональных стандартов. 
Соответственно, для актуализации указанных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте компетенций необходимо 
применение профессиональных стандартов. Нами были рассмотрены 
профессиональный стандарт специалиста по наладке и испытаниям 
технологического оборудования механосборочного производства, 
профессиональный стандарт специалиста по внедрению новой техни-
ки и технологий кузнечного производства, профессиональный стан-
дарт специалиста по контролю качества механосборочного производ-
ства. Таким образом, мы самостоятельно отбирали профессиональные 
стандарты, которые в полном объеме или частично соответствуют 
ФГОС ВПО в части характеристик профессиональной деятельности 
бакалавров; анализировали трудовые функции, соотносили их с про-
фессиональными компетенциями и, впоследствии, корректировали 
содержание дисциплин профессионального цикла (рис. 6). 
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Этап 2. Разработка структуры содержания дисциплин. 
2.1. Определение места учебных дисциплин в структуре подго-

товки бакалавра машиностроительного профиля. Профессиональные 
технические дисциплины должны изучаться студентами параллельно. 
Именно цикл профессиональных дисциплин позволяет «зародить» 
в будущем бакалавре профессиональные компетенции. Дисциплины 
профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология конст-
рукционных материалов» изучаются студентами на втором курсе 
и готовят их к изучению специальных дисциплин – таких, как «Тех-
ническая механика», «Теория механизмов и машин», «Детали ма-
шин», «Основы технологии машиностроения» и т. д. 

2.2. Определение совокупности знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для осуществления профессиональной деятельности и фор-
мирования части профессиональных компетенций. С учетом изло-
женных в п. 1.2 мнений работодателей по поводу наиболее важных 
профессиональных компетенций нами были описаны знания, умения 
и владения, формирующие части выделенных профессиональных 
компетенций при изучении дисциплин профессионального цикла 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» 
(табл. 4), содержащих знания о физических основах материаловеде-
ния, о технологиях получения и обработки машиностроительных ма-
териалов. Эти знания представляют собой часть традиционной про-
фессиональной компетенции, которая является основой деятельности 
специалиста машиностроительного предприятия. Дисциплины «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов» яв-
ляются первой ступенью в развитии умения студента применять зна-
ния в будущей работе. Данные дисциплины выступают как связую-
щее звено с профессиональными дисциплинами, которые включены 
в программу старших курсов. Таким образом, можно говорить о важ-
ности данного цикла. 

При условии освоения данных дисциплин и формирования вы-
шеуказанных компетенций студент сможет в определенной степени 
подготовить себя к производственно-технологической, организацион-
но-управленческой, научно-исследовательской и проектно-конструк-
торской деятельности. 
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р
и
ст
ал

-
л
и
ч
ес
к
и
х

 т
ел

; 
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1 
2 

3 
 

н
о
л
о
ги
ч
ес
к
о
го

 
о
б
о
р
у
д
о
в
ан
и
я 

п
р
и

 и
зг
о
то
в
л
ен
и
и

 и
зд
ел
и
й

 м
а-

ш
и
н
о
ст
р
о
ен
и
я
 

●
 з
н
ат
ь 
сп
о
со
б
ы

 п
о
л
у
ч
ен
и
я
 м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 з
н
ат
ь 
сп
о
со
б
ы

 в
о
зд
ей
ст
в
и
я
 н
а 
ст
р
у
к
ту
р
у
 и

 с
о
ст
ав

 м
ат
ер
и
ал
а;

 
●

 у
м
ет
ь 
п
р
ав
и
л
ьн
о
 в
ы
б
и
р
ат
ь 
и

 п
р
и
м
ен
ят
ь 
м
ат
ер
и
ал
ы

 р
аз
л
и
ч
н
о
го

 н
аз
н
ач
ен
и
я;

 
●

 з
н
ат
ь 
в
и
д
ы

 т
ер
м
и
ч
ес
к
о
й

 о
б
р
аб
о
тк
и

 и
 у
м
ет
ь 
п
р
и
м
ен
я
ть

 и
х

 д
л
я
 у
л
у
ч
ш
ен
и
я 

ст
р
у
к
ту
р
ы

 и
 с
в
о
й
ст
в
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 з
н
ат
ь 
в
и
д
ы

 х
и
м
и
к
о

-т
ер
м
и
ч
ес
к
о
й

 о
б
р
аб
о
тк
и

 и
 у
м
ет
ь 
п
р
и
м
ен
я
ть

 и
х

 д
л
я 

у
л
у
ч
ш
ен
и
я
 с
тр
у
к
ту
р
ы

 и
 с
в
о
й
ст
в
 п
о
в
ер
х
н
о
ст
н
о
го

 с
л
о
я
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х
 

м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
ят
ь 
ф
аз
о
во

-с
тр
у
к
ту
р
н
ы
й

 с
о
ст
ав

 ж
ел
ез
о
у
гл
ер
о
д
и
ст
ы
х
 с
п
л
ав
о
в;

 
●

 з
н
ат
ь 
ст
р
у
к
ту
р
у
, 
к
л
ас
си
ф
и
к
ац
и
ю

 и
 м
ар
к
и
р
о
в
к
у
 у
гл
ер
о
д
и
ст
ы
х

 и
 л
ег
и
р
о

-
ва
н
н
ы
х
 с
та
л
ей

 и
 ч
у
гу
н
о
в,

 а
 т
ак
ж
е 
ц
ве
тн
ы
х
 м
ет
ал
л
о
в 
и

 с
п
л
ав
о
в 
н
а 
и
х
 о
сн
о
ве

; 
●

 з
н
ат
ь 
н
о
в
ы
е 
м
ет
ал
л
и
ч
ес
к
и
е 
и

 н
ем
ет
ал
л
и
ч
ес
к
и
е 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
е 
м
ат
ер
и

-
ал
ы

: к
ер
ам
и
ч
ес
к
и
е,

 к
о
м
п
о
зи
ц
и
о
н
н
ы
е,

 п
о
л
и
м
ер
н
ы
е 
и

 п
о
р
о
ш
к
о
в
ы
е 

 
П
К

-7
 

У
м
ен
и
е 
п
ри
м
ен
ят
ь 
м
ет
од
ы

 с
та
н
-

д
ар
тн
ы
х

 и
сп
ы
та
н
и
й

 п
о

 о
п
р
е-

д
ел
ен
и
ю

 ф
и
зи
ко

-м
ех
ан
и
ч
ес
ки
х
 

св
о
й
ст
в 
и

 т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
х
 п
о
-

к
аз
ат
ел
ей

 
и
сп
о
л
ьз
у
ем
ы
х

 
м
а-

те
р
и
ал
о
в
 и

 г
о
то
в
ы
х

 и
зд
ел
и
й

 

●
 З
н
ат
ь 
ф
и
зи
к
о

-м
ех
ан
и
ч
ес
к
и
е 
св
о
й
ст
в
а 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
я
ть

 о
сн
о
в
н
ы
е 
ф
и
зи
ч
ес
к
и
е 
и

 х
и
м
и
ч
ес
к
и
е 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
 п
о

 с
в
о
й
ст
в
ам

 к
о
м
п
о
н
ен
то
в
, 
и
х
 о
б
ъ
ём
н
о
м
у
 

со
о
тн
о
ш
ен
и
ю

, ф
о
р
м
е,

 х
ар
ак
те
р
у
 р
ас
п
р
ед
ел
ен
и
я
 и

 в
за
и
м
о
д
ей
ст
в
и
я
 п
о

 г
р
ан
и

-
ц
е 
р
аз
д
ел
а;

 
●

 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
я
ть

 д
еф
ек
ты

 к
р
и
ст
ал
л
и
ч
ес
к
о
го

 с
тр
о
ен
и
я;

 
●

 з
н
ат
ь 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 п
р
о
ч
н
о
ст
и

 и
 п
л
ас
ти
ч
н
о
ст
и

; 
●

 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
я
ть

 о
сн
о
в
н
ы
е 
у
п
р
у
ги
е 
и

 п
р
о
ч
н
о
ст
н
ы
е 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 к
о
н

-
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
 с

 з
ад
ан
н
о
й

 с
тр
у
к
ту
р
о
й

; 
●

 з
н
ат
ь 
м
ет
о
д
ы

 о
п
р
ед
ел
ен
и
я
 т
в
ер
д
о
ст
и

 и
 у
д
ар
н
о
й

 в
я
зк
о
ст
и

 и
 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
е-

л
я
ть

 и
х

 н
а 
п
р
ак
ти
к
е 
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1 
2 

3 
О
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о

-у
п
р
а
вл
ен
ч
ес
к
а
я
 д
ея
т
ел
ьн
о
ст
ь 

П
К

-9
 

С
п
ос
об
н
ос
ть

 о
рг
ан
и
зо
вы
ва
ть

 р
а-

б
о
ту

 м
ал
ы
х
 к
о
лл
ек
ти
во
в 
и
сп
о
л
-

н
и
те
ле
й
, 
в 
то
м

 ч
и
сл
е 
н
ад

 м
еж

-
д
и
сц
и
п
л
и
н
ар
н
ы
м
и

 п
р
о
ек
та
м
и

 
П
К

-1
0 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь 
о
су
щ
ес
тв
л
ят
ь 
д
е-

ят
ел
ьн
о
ст
ь,

 с
вя
за
н
н
у
ю

 с
 р
у
к
о
-

в
о
д
ст
в
о
м

 д
ей
ст
в
и
я
м
и

 о
тд
ел
ь-

н
ы
х

 
со
тр
у
д
н
и
к
о
в
, 
о
к
аз
ы
в
ат
ь
 

п
о
м
о
щ
ь 
п
о
д
ч
и
н
ен
н
ы
м

 

У
м
ет
ь 
п
р
и
м
ен
я
ть

 з
н
ан
и
я
 п
о

 и
зу
ч
ен
н
ы
м

 д
и
сц
и
п
л
и
н
ам

 в
 р
ам
к
ах

 д
и
сц
и
п
л
и
н

 
«М
ат
ер
и
ал
о
в
ед
ен
и
е»

 и
 «
Т
ех
н
о
л
о
ги
я
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
» 
д
л
я
 о
р

-
га
н
и
за
ц
и
и

 р
аб
о
ты

 в
 г
р
у
п
п
е 
н
а 
л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
х

 и
 п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х

 з
ан
ят
и
я
х

, 
а 

та
к
ж
е 
п
р
и

 с
ам
о
ст
о
ят
ел
ьн
о
й

 р
аб
о
те

 м
ал
ы
х

 г
р
у
п
п

 н
ад

 р
еф
ер
ат
ам
и

, 
в
 р
ас
ч
ет

-
н
о

-г
р
аф
и
ч
ес
к
и
х

 р
аб
о
та
х

 

П
К

-1
1 

У
м
ен
и
е 
со
ст
ав
л
я
ть

 т
ех
н
и
ч
ес

-
ку
ю

 д
ок
ум
ен
та
ц
и
ю

 и
 п
од
го
та
в-

ли
ва
ть

 
от
че
тн
ос
ть

 
п
о 
ус
та
н
ов

-
л
ен
н
ы
м

 ф
о
р
м
ам

, 
п
о
д
го
та
в
л
и

-
в
ат
ь 
д
о
к
у
м
ен
та
ц
и
ю

 д
л
я
 с
о
з-

д
ан
и
я 
си
ст
ем
ы

 м
ен
ед
ж
м
ен
та

 
к
ач
ес
тв
а 
н
а 
п
р
ед
п
р
и
я
ти
и

 

●
 И
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 в
 в
ы
б
о
р
е 
н
а 
п
р
ак
ти
к
е 
н
аи
б
о
л
ее

 т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
и

 и
 э
к
о
н
о
м
и

-
ч
ес
к
и

 ц
ел
ес
о
о
б
р
аз
н
ы
х

 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
 с

 н
ео
б
х
о
д
и
м
ы
м

 к
о
м

-
п
л
ек
со
м

 ф
и
зи
к
о

-м
ех
ан
и
ч
ес
к
и
х

 с
в
о
й
ст
в
; 

●
 у
м
ет
ь 
р
аз
р
аб
ат
ы
в
ат
ь 
те
х
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
у
ю

 к
ар
ту

 п
о
л
у
ч
ен
и
я
 п
о
к
о
в
к
и

 м
ет
о
д
о
м

 
св
о
б
о
д
н
о
й

 к
о
в
к
и

; 
●

 у
м
ет
ь 
р
аз
р
аб
ат
ы
в
ат
ь 
те
х
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
у
ю

 к
ар
ту

 п
о
л
у
ч
ен
и
я
 о
тл
и
в
к
и

 п
р
и

 л
и

-
ть
е 
в
 п
ес
ч
ан
о

-г
л
и
н
и
ст
ы
е 
ф
о
р
м
ы

 
Н
а
уч
н
о

-и
сс
ле
д
о
ва
т
ел
ьс
к
а
я
 д
ея
т
ел
ьн
о
ст
ь 

П
К

-1
7 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь 
к
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
ес

-
к
о
м
у
 
и
зу
ч
ен
и
ю

 
н
ау
ч
н
о

-т
ех

-
н
и
ч
ес
к
о
й

 и
н
ф
о
р
м
ац
и
и

, о
те
ч
е-

ст
ве
н
н
о
го

 и
 з
ар
у
б
еж
н
о
го

 о
п
ы

-
та

 п
о

 с
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
щ
ем
у
 п
р
о
-

ф
и
л
ю

 п
о
д
го
то
в
к
и

 

●
 З
н
ат
ь 
м
ар
к
и
р
о
в
к
у
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
 п
о

 р
о
сс
и
й
ск
и
м

 и
 е
в
р
о

-
п
ей
ск
и
м

 н
о
р
м
ам

 (
ев
р
о
п
ей
ск
ая

 с
и
ст
ем
а 
о
б
о
зн
ач
ен
и
я
 с
та
л
ей

);
 

●
 н
ах
о
д
и
ть

 и
 и
сп
о
л
ьз
о
в
ат
ь 
л
и
те
р
ат
у
р
н
ы
е 
и
ст
о
ч
н
и
к
и

 с
 ц
ел
ью

 о
б
о
га
щ
ен
и
я
 

зн
ан
и
й
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2 

3 
П
К

-1
8 

У
м
ен
и
е 
о
б
ес
п
еч
и
в
ат
ь 
м
о
д
е-

л
и
р
о
в
ан
и
е 
те
х
н
и
ч
ес
к
и
х

 
о
б
ъ

-
ек
то
в
 и

 т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
х

 п
р
о

-
ц
ес
со
в 
с 
и
сп
о
л
ьз
о
ва
н
и
ем

 с
та
н

-
д
ар
тн
ы
х
 п
ак
ет
о
в 
и

 с
р
ед
ст
в 
ав

-
то
м
ат
и
зи
р
о
в
ан
н
о
го

 
п
р
о
ек
ти

-
р
о
в
ан
и
я
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть

 э
к
сп
ер
и

-
м
ен
ты

 п
о

 з
ад
ан
н
ы
м

 м
ет
о
д
и

-
к
ам

 с
 о
б
р
аб
о
тк
о
й

 и
 а
н
ал
и
зо
м

 
р
ез
у
л
ь
та
то
в
 

●
 И
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 н
ах
о
ж
д
ен
и
я
 и

 и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
я 
сп
р
ав
о
ч
н
ы
х

 л
и
те
р
ат
у
р
н
ы
х
 

д
ан
н
ы
х

 и
 к
о
м
п
ью
те
р
н
ы
х

 б
аз

 д
ан
н
ы
х

 п
о
 с
о
ст
ав
у
, с
тр
у
к
ту
р
е 
и

 с
в
о
й
ст
в
ам

 о
с-

н
о
в
н
ы
х

 т
и
п
о
в
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
, и
х

 п
о
л
у
ф
аб
р
и
к
ат
о
в
 и

 и
зд
ел
и
й

 
и
з 
н
и
х
; 

●
 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
я
ть

 о
сн
о
в
н
ы
е 
ф
и
зи
ч
ес
к
и
е 
и

 х
и
м
и
ч
ес
к
и
е 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 у
м
ет
ь 
о
п
р
ед
ел
я
ть

 д
еф
ек
ты

 к
р
и
ст
ал
л
и
ч
ес
к
о
го

 с
тр
о
ен
и
я;

 
●

 и
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 р
аб
о
ты

 с
 м
и
к
р
о
ск
о
п
о
м

 М
И
М

-6
; 

●
 и
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 р
аб
о
ты

 с
 р
аз
р
ы
в
н
о
й

 м
аш
и
н
о
й

 т
и
п
а 
Р

5,
 Р
М
П

-5
0У

 д
л
я
 и
сп
ы

-
та
н
и
я
 о
б
р
аз
ц
о
в
 р
ас
тя
ж
ен
и
ем

 н
а 
р
аз
р
ы
в
 с

 ц
ел
ью

 о
п
р
ед
ел
ен
и
я
 п
р
о
ч
н
о
ст
н
ы
х
 

и
 п
л
ас
ти
ч
ес
к
и
х

 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
; 

●
 и
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 р
аб
о
ты

 н
а 
м
ая
тн
и
к
о
в
о
м

 к
о
п
р
е 
ти
п
а 
М
К

-0
,5

 д
л
я 
о
п
р
ед
ел
е-

н
и
я
 у
д
ел
ьн
о
й

 у
д
ар
н
о
й

 в
я
зк
о
ст
и

 м
ат
ер
и
ал
о
в
; 

●
 и
м
ет
ь 
н
ав
ы
к
и

 р
аб
о
ты

 п
о

 о
п
р
ед
ел
ен
и
ю

 т
в
ер
д
о
ст
и

 м
ат
ер
и
ал
о
в
 м
ет
о
д
о
м

 
Б
р
и
н
ел
л
я
 н
а 
тв
ер
д
о
м
ер
е 
ш
ар
и
к
о
в
о
м

 с
 м
и
к
р
о
ск
о
п
о
м

 М
П
Б

-2
, 
м
ет
о
д
о
м

 Р
о
к
-

в
ел
л
а 
и

 м
ет
о
д
о
м

 В
и
к
к
ер
са

 
П
К

-1
9 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь 
п
р
и
н
и
м
ат
ь 
у
ч
ас

-
ти
е 
в
 р
аб
о
та
х

 п
о

 с
о
ст
ав
л
ен
и
ю

 
н
ау
ч
н
ы
х

 
о
тч
ет
о
в
 
п
о

 
в
ы
п
о
л
-

н
ен
н
о
м
у
 з
ад
ан
и
ю

 и
 в
о

 в
н
ед

-
р
ен
и
и

 р
ез
у
л
ь
та
то
в
 и
сс
л
ед
о
в
а-

н
и
й

 и
 р
аз
р
аб
о
то
к
 в

 о
б
л
ас
ти

 
м
аш
и
н
о
ст
р
о
ен
и
я
 

Н
ах
о
д
и
ть

 и
 и
сп
о
л
ьз
о
в
ат
ь 
л
и
те
р
ат
у
р
н
ы
е 
и
ст
о
ч
н
и
к
и

, 
б
аз
ы

 д
ан
н
ы
х

 и
 р
еш
ат
ь 

за
д
ач
и

 п
о

 с
о
зд
ан
и
ю

 и
зд
ел
и
й

 и
з 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
о
н
н
ы
х

 м
ат
ер
и
ал
о
в
, 
р
ас
ч
ет
о
в
 и
х
 

п
ар
ам
ет
р
о
в
 и

 о
ц
ен
к
е 
эф
ф
ек
ти
в
н
о
ст
и
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3 
П
К

-2
0 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь 
у
ч
ас
тв
о
ва
ть

 в
 р
а-

б
о
те

 н
ад

 и
н
н
о
ва
ц
и
о
н
н
ы
м
и

 п
р
о
-

ек
та
м
и

, 
и
сп
о
л
ьз
уя

 б
аз
о
вы
е 
м
е-

то
д
ы

 и
сс
л
ед
о
в
ат
ел
ьс
к
о
й

 д
ея

-
те
л
ьн
о
ст
и

 

●
 В
л
ад
ет
ь 
о
сн
о
вн
ы
м
и

 п
р
и
ем
ам
и

 м
о
д
и
ф
и
ц
и
р
о
ва
н
и
я 
м
ат
ер
и
ал
о
в 
с 
ц
ел
ью

 ф
о
р
-

м
и
р
о
в
ан
и
я
 з
ад
ан
н
ы
х

 э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ы
х

 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
; 

●
 в
л
ад
ет
ь 
о
сн
о
в
н
ы
м
и

 п
р
и
ем
ам
и

 т
ер
м
и
ч
ес
к
о
й

 о
б
р
аб
о
тк
и

 с
 ц
ел
ью

 п
о
л
у
ч
ен
и
я 

за
д
ан
н
о
й

 с
тр
у
к
ту
р
ы

 и
 с
в
о
й
ст
в
 

П
р
о
ек
т
н
о

-к
о
н
ст
р
ук
т
о
р
ск
а
я
 д
ея
т
ел
ьн
о
ст
ь 

П
К

-2
1 

У
м
ен
и
е 
п
р
и
м
ен
я
ть

 с
та
н
д
ар
т-

н
ы
е 
м
ет
о
д
ы

 р
ас
ч
ет
а 
п
р
и

 п
р
о

-
ек
ти
р
о
в
ан
и
и

 д
ет
ал
ей

 и
 у
зл
о
в
 

и
зд
ел
и
й

 м
аш
и
н
о
ст
р
о
ен
и
я
 

П
К

-2
2 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь 
п
р
и
н
и
м
ат
ь 
у
ч
а-

ст
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2.3. Определение объема содержания дисциплин. 
По разработанному базовому учебному плану направления 

150700 Машиностроение на изучение дисциплины «Материаловедение» 
отводится 108 ч, дисциплины «Технология конструкционных материа-
лов» – 180 ч. Рис. 7 представляет собой выдержку из учебного плана. 

 

Факультет: Механико-технологический 
Направление: 150700 Машиностроение 

По семестрам Часов 
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Б3. Профессиональный цикл 
 Б3.Б.3 Материало-

ведение 
– 4 – – 108 50 32 18 – 4 54 

 Б3.Б.4 Технология 
конструкци-
онных мате-
риалов 

4 – – – 180 68 32 18 18 4 72 

Рис. 7. Выдержка из учебного плана направления 
150700 Машиностроение 

2.4. Определение логики построения учебных дисциплин. Соедине-
ние в единое целое усвоенных знаний и действий, способов и примеров 
решения практических задач дает возможность в дальнейшем решать оп-
ределенные профессиональные задачи, тем самым повышая готовность 
студента к будущей работе. Таким образом, оптимальным вариантом 
проектирования обучения является направленность содержания учебного 
материала, форм, методов и средств обучения на становление и развитие 
у студентов профессиональных компетенций. В дисциплинах должны 
присутствовать компоненты профессиональной деятельности, т. е. необ-
ходимым условием является решение задач, которые моделируют или 
отражают эту профессиональную деятельность либо будут входить в бо-
лее сложную систему задач на последующих этапах подготовки. 

2.5. Определение понятийного аппарата. Построение модулей 
учебных дисциплин и определение последовательности изучения раз-
делов и тем в каждом модуле. С целью представления структуры со-
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держания учебной дисциплины в наглядном виде нами была разрабо-
тана ее спецификация (тезаурус). На заседании кафедры обсуждался 
состав дидактических единиц (основных тем) по дисциплине, приве-
денных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
направления подготовки 150700 Машиностроение. Дидактические еди-
ницы были разбиты на модули. При составлении спецификаций учеб-
ных дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструкционных 
материалов» мы использовали принцип дифференцирования: в каж-
дом модуле выделялись разделы и темы; разделы разбивались на не-
сколько (2–5) тем; каждая тема разбивалась на несколько (2–7) поня-
тий (всего в модуле должно быть 8–12 понятий). 

В спецификации обозначены наименование дисциплины, ее ин-
декс по ФГОСу; количество часов, отводимых на изучение дисципли-
ны учебным планом; код и наименование направления подготовки; 
семестр, в котором изучается дисциплина; номер и название модуля; 
дидактические единицы дисциплины. 

В табл. 5 представлена спецификация дисциплины «Материало-
ведение» для бакалавров по направлению подготовки 150700 Маши-
ностроение. 

Таблица 5 
Спецификация (тезаурус) 

дисциплины профессионального цикла 
Б.3 Материаловедение (108 ч) 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров по 
направлению ВПО 150700 Машиностроение 

Профиль бакалавриата: 
● технология, оборудование и автоматизация машиностроитель-

ных производств; 
● машины и технология литейного производства; 
● оборудование и технология сварочного производства 
Семестр: 4. 
 

Тема (тема лекции) Понятие (подтема, ключевые слова) 
1 2 
Модуль 1. Строение, свойства и термическая обработка 

металлических материалов 
1. Свойства метал-
лов и сплавов 

Понятие о прочности, пластичности, вязкости метал-
лических материалов. Критерии оценки механичес-
ких свойств 
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Продолжение табл. 5 
1 2 

 Технологические свойства: литейные, обрабатывае-
мость давлением, резанием, свариваемость. Эксплу-
атационные свойства 
Строение металлов. Аморфное и кристаллическое со-
стояние. Металлическая связь. Кристаллические формы 
и полиморфизм металлов. Несовершенства кристалли-
ческого строения и их влияние на свойства металлов 
Формирование структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации. Кристаллизация с позиций традици-
онной металлургии. Факторы управления структурой 
(размером и формой зерен). Дефекты слитка. Аморф-
ные металлы 
Пластическая деформация. Рекристаллизация. Упру-
гая и пластическая деформация материала как след-
ствие возникновения напряжений. Механизм пласти-
ческой деформации металлов. Наклеп: изменение струк-
туры и свойств. Рекристаллизация: изменение структу-
ры и свойств. Температура рекристаллизации. Холодная 
и горячая обработка давлением. Виды деформиро-
ванных заготовок 

2. Строение металли-
ческих материалов. 
Теория сплавов 

Основные элементы теории сплавов. Сплав, компо-
нент, твердые растворы внедрения и замещения, про-
межуточная фаза (соединение), смеси фаз. Диаграм-
мы состояния сплавов. Примеры диаграмм с ограни-
ченной и неограниченной растворимостью компонен-
тов. Диаграмма состояния «железо – углерод»: фазо-
вые и структурные составляющие, критические точки. 
Классификация железоуглеродистых сплавов 
Теория и технология термической обработки сталей. 
Особенности термического производства. Виды терми-
ческой обработки и ее технологические параметры. Эко-
логические проблемы производства. Основное оборудо-
вание термических цехов. Превращения в сталях при на-
греве и охлаждении. Диаграмма изотермического распа-
да переохлажденного аустенита: перлитное, бейнитное 
и мартенситное превращения, структура и свойства про-
дуктов. Практика термической обработки: отжиг, норма-
лизация, закалка с отпуском или старением 

3. Термическая обра-
ботка металлических 
материалов 

Химико-термическая обработка металлических мате-
риалов. Основные закономерности химико-терми-
ческой обработки (ХТО). Виды ХТО. Практика про-
ведения цементации, азотирования, нитроцемента-
ции, диффузионной металлизации 
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Окончание табл. 5 
1 2 

Модуль 2. Машиностроительные материалы 
Конструкционные и инструментальные стали. Струк-
тура потребления материалов. Экономическая оцен-
ка сталей исходя из их состава и сортамента. Цемен-
туемые, улучшаемые, пружинные, износостойкие стали 
и сплавы. Классификация инструментальных мате-
риалов. Требования к материалам, состав, структура, 
упрочняющая обработка, свойства и области приме-
нения материалов. Стали для режущего инструмента 
(углеродистые, малолегированные, быстрорежущие) 

1. Металлические 
материалы 

Стали специального назначения и цветные сплавы. 
Материалы, устойчивые к воздействию температуры 
и агрессивной среды (коррозионно- и жаростойкие, 
жаропрочные стали и сплавы). Материалы с высокой 
удельной прочностью (высокопрочные стали, сплавы 
на основе алюминия, титана, бериллия). Требования 
к материалам, состав, структура, упрочняющая обра-
ботка, свойства и области применения. Твердые спла-
вы: условия получения, свойства, применение 
Композиционные материалы. Керамика. Классифи-
кация композиционных материалов по матрице и ар-
мирующему материалу, способу армирования. Фор-
мирование свойств композиционных материалов. 
Композиционные материалы на металлической и не-
металлической основе. Порошковые материалы: ви-
ды, способы получения, свойства. Керамика: класси-
фикация, свойства, применение 

2. Неметаллические 
и композиционные 
материалы 

Основные виды неметаллических материалов. Поли-
меры: строение, свойства, применение. Пластмассы: 
термопластичные, термореактивные, газонаполнен-
ные. Резины: получение, свойства. Стекло: неоргани-
ческое и органическое, ситаллы, металлические стек-
ла. Полиморфные модификации углерода. Наномате-
риалы и новые углеродные материалы 

 
2.6. Разработка программы по учебным дисциплинам. Рабочие 

программы дисциплин являются одним из ключевых элементов основ-
ной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния. Рабочая программа дисциплины содержит описание форм и видов 
учебной работы, способов оценки результатов освоения программы дис-
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циплины, взаимосвязи с другими дисциплинами, а также условия реали-
зации основной образовательной программы. Составление рабочей про-
граммы учебной дисциплины помогает осуществить следующие цели 
и задачи: внедрение компетентностного подхода в образовательный про-
цесс, т. е. четкое определение роли и места каждой дисциплины в форми-
ровании компетенций, определение совокупности компетенций или их 
элементов (дескрипторов); распределение и оптимизация содержания 
и структуры учебного материала с целью обеспечения межпредметных 
логических связей; рациональное распределение учебных часов по темам 
курса; совершенствование методического обеспечения учебных занятий 
(использование современных технологий обучения); оптимальное рас-
пределение часов на самостоятельную работу студентов, активизация по-
знавательной деятельности; обеспечение учебным материалом с учетом 
потребностей рынка труда; определение форм аттестации обучающихся 
с использованием разработанных оценочных средств. В программах учеб-
ных дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструкционных 
материалов» описаны их цели, задачи и место в структуре профессио-
нальной подготовки выпускников. В разделе «Требования к результатам 
освоения учебной дисциплины» обозначены дескрипторы компетенций 
(дисциплинарные части профессиональных компетенций), выделенные 
из зафиксированных в ФГОСе компетенций. Ниже приведены выдержки 
из рабочей программы учебной дисциплины «Технология конструкци-
онных материалов»: дисциплинарная карта ПК-7 и требования к компе-
тентному составу ее части (рис. 8, табл. 6). 

 

Формулировка компетенции: 
Умение применять методы стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий 

Код 
ПК-7 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Умение определять физико-механические свойства конструкцион-
ных материалов; использовать знания о строении веществ для оце-
нивания и прогнозирования поведения материалов и изделий из 
них под воздействием различных внешних эксплуатационных фак-
торов; применять методы исследований структуры и свойств мате-
риалов; определять характеристики механических свойств матери-
алов при различных видах испытаний 

Рис. 8. Дисциплинарная карта ПК-7 
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Таблица 6 

Требования к компонентному составу части ПК-7 

Перечень компонентов 
Формы учебной 

работы 
Средства оценки 

Знать: 
● строение материалов, основные за-
кономерности формирования струк-
туры при различных способах об-
работки и зависимости между сос-
тавом, структурой и свойствами 
материалов; 
● механические, технологические и экс-
плуатационные свойства материа-
лов и методы их измерений, мар-
кировку сталей и сплавов 

Лекции, лаборатор-
ные работы (ЛР), 
практические заня-
тия (ПЗ), самосто-
ятельная работа сту-
дентов по изуче-
нию теоретическо-
го материала 

Отчет по ЛР, за-
щита ЛР, отчет по 
ПЗ, контрольные 
работы для теку-
щего и рубежного 
контроля, вопросы 
к зачету 

Уметь: 
● оценивать и прогнозировать по-
ведение материалов и изделий из 
них под воздействием различных 
внешних эксплуатационных фак-
торов; 
● применять методы исследований 
структуры и свойств материалов; 
● определять характеристики ме-
ханических свойств материалов 
при различных видах испытаний 

Лабораторные ра-
боты, практические 
занятия, самостоя-
тельная работа сту-
дентов по изуче-
нию теоретическо-
го материала 

Отчет по ЛР, защи-
та ЛР, отчет по ПЗ, 
контрольные рабо-
ты для рубежного 
контроля 

Владеть: 
● методами измерения механичес-
ких свойств конструкционных ма-
териалов; 
● методами и приемами разработ-
ки технологии производства объ-
ектов с учетом основных характе-
ристик материалов 

Лабораторные ра-
боты, практические 
занятия 

Отчет по ЛР, защи-
та ЛР, отчет по ПЗ 

 
Далее даются описание структуры учебной дисциплины по 

формам учебной работы; содержание учебной дисциплины, в котором 
представлен модульный тематический план; содержание разделов 
и тем учебной дисциплины; перечень тем для практических и лабора-
торных работ; виды самостоятельной работы студентов; виды диагно-
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стического инструментария, применяемого в ходе изучения дисцип-
лины. Все это направлено на повышение уровня познавательной ак-
тивности, самостоятельности бакалавров, а также на формирование 
мотивации к процессу обучения, которая немаловажна для развития 
профессиональных качеств специалиста машиностроительного пред-
приятия. В педагогике под формой обучения понимается вид органи-
зации взаимодействия учащихся в учебных группах, отдельных уча-
щихся между собой и с преподавателем в рамках занятия того или 
иного вида [141]. 

При выборе форм обучения необходимо основываться на сле-
дующих положениях [53]: 

1) формы обучения должны в максимальной степени отражать 
структуру (организацию) изучаемой науки; 

2) формы обучения должны выполнять интегративную функ-
цию, т. е. объединять в систему цели, содержание, методы и средства 
обучения; 

3) формы обучения в техническом вузе должны соответствовать 
видам профессиональной деятельности (проектно-конструкторская, 
производственно-технологическая, научно-исследовательская, орга-
низационно-управленческая); 

4) формы обучения должны способствовать синтезу содержания 
учебного материала с получаемыми знаниями, формированию умст-
венных действий, их материализции. 

Существуют следующие формы обучения в техническом вузе: 
лекции, лабораторные занятия, практические занятия (расчетно-гра-
фические работы), самостоятельная работа. 

Лекция – это форма организации обучения, при которой осуще-
ствляется передача готовых знаний учащимся через монологическую 
форму общения [5]. Учебный материал систематизирован и излагает-
ся преподавателем в устной форме. 

Данная форма передачи знаний появилась в XIII–XV вв., когда 
в европейской культуре не получило еще распространение книгопеча-
тание и сочинения ученых переписывались от руки. Обладать таким 
сочинением для изучения каждый студент не мог, и преподаватели 
университета зачитывали свои или чьи-то философские и религиоз-
ные трактаты, сопровождая чтение комментариями [53]. И в наше 
время лекция остается неотъемлемой составляющей процесса обуче-
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ния. Основной целью лекции является формирование у учащихся сис-
темы знаний об изучаемом объекте. Считается, что главный недоста-
ток лекций – слабая обратная связь. Для исправления этого недостат-
ка лектор может прочитать проблемную лекцию, которая позволит 
выявить возможные ошибки в восприятии студентами научной ин-
формации, либо постараться наладить эмоциональный контакт со сту-
дентами с целью повышения у них мотивации к овладению знаниями. 
В настоящее время идут споры о роли лекций в учебном процессе. По 
мнению Б. И. Герасимова, Е. Н. Малыгина, М. И. Потеева, Н. П. Пуч-
кова, С. Д. Смирнова, современная лекция должна быть способом пе-
редачи не столько информации, сколько типа мышления преподава-
теля. В работах этих ученых подробно описаны подготовка, проведе-
ние и способы оценки качества лекции [44, 105, 136, 162]. 

Следующая форма организации обучения – лабораторные и прак-
тические работы. Это формы организации учебной деятельности сту-
дентов, в которых основой является практическая деятельность, осу-
ществляемая по специально разработанным заданиям. Данные виды 
работ занимают промежуточное положение между теоретическим и про-
изводственным обучением. В результате происходят закрепление 
и совершенствование научно-теоретических основ учебной дисципли-
ны студентами, а также формируются определенные профессиональ-
ные умения, которые затем применяются в процессе профессиональ-
ной деятельности. Целью лабораторных и практических работ являет-
ся закрепление знаний, овладение навыками проведения эксперимента 
в рамках дисциплины, решения практических задач профессиональной 
направленности. Лабораторные и практические занятия должны охва-
тывать наиболее важные разделы курса, предусматривающие форми-
рование профессиональных умений и навыков [59]. Неотъемлемой 
частью учебного процесса в техническом вузе являются расчетно-гра-
фические работы. Данный вид работ нацелен на возможность получе-
ния студентами знаний, умений и навыков непосредственно при вы-
полнении профессиональной деятельности инженерно-технического 
работника. Студенты должны выработать навыки пользования техни-
ческой и справочной литературой для решения практических задач, 
овладеть методами расчетов, которые используются в профессиональ-
ной деятельности технологов, конструкторов и в ряде других профес-
сий на предприятиях машиностроительного комплекса. В процессе 
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расчетно-графических работ студенты знакомятся с основными тех-
нологическими процессами и нормативно-технической документаци-
ей [128]. 

Сущность такой формы организации учебного процесса, как са-
мостоятельная работа, заключается в планировании познавательной 
деятельности, результатом чего является активная самообразователь-
ная работа студентов. Данный вид деятельности студентов может 
реализовываться как в учебное время, так и во внеучебное. Но обяза-
тельным условием ее осуществления является тщательная организа-
ция. Самостоятельная работа должна проводиться под руководством 
и наблюдением преподавателя. Студенту должны быть выданы зада-
ния и могут быть предложены рекомендации по осуществлению са-
мостоятельной работы. Преподаватель должен вести контроль ее вы-
полнения. При этом преподаватель должен устанавливать тип само-
стоятельной работы студентов и определять необходимую степень ее 
включения в изучаемую дисциплину [24, 74]. 

Таким образом, в рамках процесса разработки и реализации учеб-
ной дисциплины мы можем определить круг задач, к решению кото-
рых готовит учебная дисциплина, а соответственно, выделить дескрип-
торы (дисциплинарные части) компетенций, в формирование которых 
вносит вклад данная дисциплина. Рабочая учебная программа, вклю-
чающая в себя содержание, оценочные средства, образовательные 
технологии, позволяет эффективно осваивать учебную дисциплину. 

Этап 3. Разработка системы оценки уровней сформированно-
сти составляющих профессиональных компетенций. 

3.1. Разработка показателей усвоения содержания учебных 
дисциплин. На третьем этапе нами была разработана система оценки 
качества усвоения содержания учебных дисциплин «Материаловеде-
ние» и «Технология конструкционных материалов», а также части про-
фессиональных компетенций, формируемых при изучении данных 
дисциплин. Для оценки не только качественных, но и количественных 
показателей сформированности знаний, умений и навыков по учеб-
ным дисциплинам «Материаловедение» и «Технология конструкци-
онных материалов» нами была создана балльно-рейтинговая система. 
Подробнее о балльно-рейтинговой системе будет сказано далее. 

3.2. Разработка тестовых заданий по учебным дисциплинам. 
Для контроля знаний, умений и навыков нами была разработана база 
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тестовых заданий. Данная база тестовых заданий является важной со-
ставляющей общей системы управления качеством образования. Она 
направлена на осуществление независимого контроля уровня обучен-
ности студентов. Тестирование реализуется с применением специаль-
ных методов (тест-контроля) и процедуры проведения тестовых ис-
пытаний. База тестовых заданий включает тестовые задания открыто-
го доступа для текущего тестирования и самотестирования (тренинго-
вого тестирования) и комплекс тестовых заданий закрытого доступа 
для проведения мероприятий рубежного контроля. При составлении 
тестовых заданий необходимо определять их уровень сложности и фор-
му. Уровень сложности тестового задания определяется сложностью 
проверяемых понятий, а также глубиной освоения учебного материа-
ла. Обычно тестовые задания имеют 3 уровня сложности: легкий, сред-
ний и сложный. Задания, применяемые для оценки знаний, включали 
задания трех уровней сложности: 60 % – задания простые по уровню 
сложности, 30 % – задания средней сложности, 10 % – задания высо-
кого уровня сложности. Для обеспечения обстоятельности и глубины 
контроля знаний и умений бакалавров в рамках проверяемой дисцип-
лины (модуля) задания составлены по всем темам и охватывают ос-
новные понятия учебной дисциплины (модуля). Для обеспечения ва-
риативности составляемого теста минимальное количество тестовых 
заданий по учебному модулю дисциплины должно быть равно 120. 

Тестовые вопросы (тестовые задания) имеют три уровня слож-
ности: 

● 1-го уровня: простые – для проверки базовых знаний на поня-
тийном уровне; 

● 2-го уровня: средние – для проверки базовых знаний и умений, 
соответствующих требованиям ФГОС ВПО или вузовских образова-
тельных стандартов; 

● 3-го уровня: сложные – для проверки уровня знания и понима-
ния студентами освоенного учебного материала и способности его 
применения для решения задач, отражающих специфику профессио-
нальной деятельности бакалавра. 

3.3. Разработка компетентностно-ориентированных заданий 
по учебным дисциплинам. Компетентностно-ориентированные зада-
ния – это деятельностные задания, позволяющие формировать и раз-
вивать умения действовать [61, 62]. Они требуют применения накоп-
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ленных знаний в практической деятельности для решения конкретной 
учебной задачи. Такие ученые, как А. Н. Леонтьев, Я. А. Пономарев, 
С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, рассматривают учебные задания 
как одну из центральных проблем обучения. Ученые высказывают 
мысль о том, что учебные задания связаны с условиями деятельности 
учащегося [97, 135, 146, 168]. Данные задания моделируют реальную 
или относительно реальную ситуацию, которую и должен решить 
студент. Также он должен обработать материал и предоставить отчет 
о своей работе в требуемом виде. Решение таких заданий строится на 
организации целенаправленных действий и требует поиска дополни-
тельной информации. Таким образом, преподаватель может оценить 
как знания студентов, так и способность их применять. Нами была 
определена следующая последовательность разработки компетентно-
стно-ориентированных заданий: 

1. Определение (поиск) и формулирование ситуации, характер-
ной для профессиональной деятельности специалиста, с учетом опи-
сания трудовых функций в профессиональных стандартах. 

2. Проектирование задания: формулировка задания для форми-
рования определенных дескрипторов (дисциплинарных частей) ком-
петенций. 

3. Разработка модельных ответов задания с целью определения 
уровня сформированности дескрипторов профессиональных компе-
тенций. 

В результате созданные компетентностно-ориентированные за-
дания позволяют решать следующие задачи: использование совре-
менных образовательных технологий; возможность оценивания фор-
мирования части профессиональных компетенций; обогащение прак-
тики оценивания сформированности части профессиональных компе-
тенций; совершенствование занятий и самостоятельной работы сту-
дентов; активизация познавательной деятельности и самообразования 
студентов. Реализуя все этапы проектирования, можно качественно 
разработать компетентностно-ориентированное содержание профес-
сиональных дисциплин с целью формирования у студентов профес-
сиональных компетенций. Педагогическое проектирование является 
важнейшим способом построения содержания образования вообще 
и каждой дисциплины в частности. Сущность проектирования компе-
тентностно-ориентированного содержания состоит в том, что опира-
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ясь на профессиональную деятельность и четко сформулированные 
цели и задачи дисциплины, мы можем добиться эффективной реали-
зации полученных профессиональных компетенций. Следует пони-
мать, что формирование компетенций происходит не при изучении 
отдельно взятых дисциплин учебного плана. В рамках дисциплины 
существует возможность формировать дисциплинарные части компе-
тенций, или, другими словами, дескрипторы, которые являются ком-
понентами компетенций. 

Проектирование содержания дисциплин не является единствен-
ным условием формирования профессиональных компетенций. Нема-
ловажные условия реализации модели формирования профессиональ-
ных компетенций – разработка диагностического инструментария и раз-
витие навыков самостоятельной работы студентов. Для выполнения 
данных условий нами была разработана балльно-рейтинговая система. 

2.1.2. Проектирование диагностического инструментария для 
определения формирования профессиональных компетенций 

Вопросы оценки качества профессионального образования и обу-
чения приобретают все большее значение в современной теории и прак-
тике образования. Повсеместно осознается необходимость совершен-
ствования методов и процедур оценки как образовательных программ, 
так и результатов их освоения с учетом соответствия получаемых ба-
калаврами компетенций потребностям рынка труда, индивидуальным 
запросам обучающихся и общества в целом. Формирование надежной 
системы обеспечения качества является одной из основных задач мо-
дернизации системы профессионального образования и обучения в Рос-
сии. Немаловажным механизмом развития образования служит сис-
тема контроля и оценки качества педагогического процесса, а именно 
деятельность преподавателя, заключающаяся в оценке уровня освое-
ния учебного материала студентами в условиях применения совре-
менных технологий [17, 199]. Происходят изменения в системе оцен-
ки уровня учебных достижений студентов, меняются методы и сред-
ства педагогического процесса, система контроля качества образова-
ния [69]. 

Контроль и оценка результатов обучения влияют на процесс 
обучения и на поведение студентов, стимулируя их. Как показывает 
практика, исключение системы контроля из педагогического процесса 
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приводит к снижению уровня развития студентов. На сегодняшний 
момент внедрение интенсивных методов в процесс обучения непре-
менно ведет к появлению новых решений в сфере повышения качест-
ва и эффективности педагогического контроля и его новых форм [70]. 

Составными частями диагностики знаний, умений и навыков 
студентов являются контроль и оценка. Эти компоненты – непремен-
ные спутники высшей школы, сопровождающие ее развитие. И до сих 
пор ученые обсуждают смысл оценивания и его технологий. На сего-
дняшний день остается актуальным вопрос о том, что должна отра-
жать оценка: успеваемость студента либо преимущества и недостатки 
методики преподавания [31]. 

В современной педагогической теории и практике нет единого 
подхода к определению таких понятий, как «оценивание», «контро-
лирование», «проверка» и аналогичных, связанных с ними. Достаточ-
но часто данные понятия используются как синонимы – то полные, то 
частичные. «Контроль» – общее родовое понятие: раскрытие, измере-
ние и оценивание знаний, умений и навыков учащихся. Раскрытие 
и измерение относятся к проверке, которая является составным ком-
понентом контроля. Основная дидактическая функция данного ком-
понента заключается в обеспечении рефлексии (обратной связи) меж-
ду педагогом и студентами; в получении преподавателем достоверной 
информации о степени усвоения материала учебной дисциплины; 
в своевременном выявлении недостатков и пробелов в приобретенных 
знаниях [80]. Целью проверки является определение как уровня и ка-
чества усвоения учебного материала, так и объема проделанной учеб-
ной работы. Кроме проверки контроль включает в себя процесс оце-
нивания и результат, т. е. оценку, которая фиксируется в аттестацион-
ных ведомостях. База для оценки успеваемости студента – результаты 
контроля, которые являются и качественным, и количественным по-
казателем работы. 

Оценка – единственное средство стимулирования студента, ко-
торое находится в распоряжении преподавателя, выполняя такие 
функции, как мотивация, влияние на личностные качества, и не огра-
ничивается только констатацией уровня достигнутых результатов. 
Благодаря влиянию объективного оценивания студент может адек-
ватно оценить себя. Следовательно, значимость оценки и разнообра-
зие принадлежащих ей функций призывают к поиску показателей, ко-



88 

торые бы отражали всесторонность учебной деятельности студентов. 
С нашей точки зрения, действующая на сегодняшний момент система 
оценки знаний, умений и навыков требует пересмотра для повышения 
уровня диагностической значимости и объективности данной системы. 

Принципы диагностики и контроля успешности обучения сту-
дентов – объективность, систематичность и наглядность [40]. 

Принцип объективности. Подразумевает научное обоснование 
содержания диагностических заданий, процедур, оценивание препо-
давателем знаний, умений и навыков студентов по установленным 
критериям. Принцип объективности диагностики учебного процесса 
означает, что полученные оценки соотносимы независимо от мето-
дов и средств контроля и независимо от педагогов, осуществляющих 
диагностику. 

Принцип систематичности. Означает необходимость диагно-
стики и контроля на всех этапах педагогического процесса. Контро-
лировать образовательный процесс необходимо так часто, как это 
требуется, чтобы качественно проверить все знания и умения студен-
тов. Систематичность означает комплексный подход к проведению 
диагностики, использование разнообразных форм, методов и средств 
контроля и проверки как единого целого, подчиненного одной цели. 

Принцип наглядности.  Означает, что контроль и диагностика всех 
студентов осуществляются по одной и той же методике, с использова-
нием одних и тех же критериев, а являющийся результатом диагностики 
рейтинг студентов позволяет судить о требованиях, предъявляемых 
к ним, и об объективности преподавателя. Необходимыми условиями 
реализации принципа наглядности являются объявление результатов 
контрольных мероприятий, их обсуждение и анализ [61, 62, 63]. 

Контроль, являясь одной из наиболее важных составляющих пе-
дагогического процесса, имеет следующие функции: 

1) управление процессами освоения содержания образования и его 
коррекции; 

2) воспитание мотивации к познавательной деятельности и сти-
мулирование студентов к активизации учебной деятельности; 

3) обеспечение высокого уровня обученности. 
Исследователи выделяют четыре основные взаимосвязанные функ-

ции контроля в педагогике: диагностическую, обучающую, организа-
ционную, воспитательную. 
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Диагностическая функция контроля состоит в выявлении уровня 
знаний, умений и навыков студентов. Это позволяет преподавателю 
фиксировать результаты обучения и судить об успеваемости студен-
тов, их достижениях и недочетах в учебной работе. Диагностическая 
функция обеспечивает связь «педагог – обучающийся» для внесения 
корректив в методику обучения, перераспределения учебного време-
ни между различными вопросами, темами. 

Обучающая функция контроля состоит в активизации работы 
в процессе освоения учебного материала, ее реализация способствует 
повышению мотивации и усилению индивидуализации темпа обуче-
ния, потребности повторить материал, акцентировать внимание сту-
дентов на главных вопросах и важнейших идеях и понятиях курса, на 
типичных ошибках, закреплению и углублению знаний учащихся. 

Организационная функция обеспечивает совершенствование ор-
ганизации учебного процесса за счет подбора оптимальных форм, ме-
тодов и средств обучения. 

Воспитательная (мотивационная) функция контроля нацелена 
на дисциплинирование студентов, способствует организации их дея-
тельности, выявлению пробелов в знаниях, их устранению. Мотива-
ция закладывает творческое отношение к изучаемому материалу, что 
развивает способности. Данная функция также нацелена на стимули-
рование учащихся к дальнейшей учебной работе, углублению своих 
знаний, развитие умений самоконтроля и самооценки, выработку 
структуры ценностных ориентаций. 

Система контроля в вузе состоит из экзаменов, зачетов, устных 
опросов, письменных контрольных работ, рефератов, коллоквиумов, 
семинаров, курсовых, лабораторных, практических, проектных работ. 
Каждая форма контроля обладает своими особенностями. 

Устный опрос имеет целью контроль знаний, также он трениру-
ет устную речь, развивает мышление. Письменные контрольные ра-
боты дают возможность документально определить уровень освоения 
материала и требуют от педагога больших временных затрат. Курсо-
вые и дипломные работы формируют творческую личность будущего 
специалиста. Грамотное сочетание различных видов контроля являет-
ся важным показателем уровня структурирования и построения учеб-
ного процесса в высшем учебном заведении и одновременно показате-
лем квалификации преподавателя. 
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Также педагогический контроль бывает текущим, промежуточ-
ным (тематическим), рубежным, итоговым, заключительным [63]. 

По результатам текущего контроля студенты дифференцируются 
на успевающих и неуспевающих. Текущий контроль – систематическая 
проверка знаний, умений и навыков, подразумевающая периодическое 
оценивание результатов обучения; отличается оперативностью, гибко-
стью, разнообразием форм и методов (опрос, устный ответ, контрольные 
письменные задания, проверка данных самоконтроля). Главным недо-
статком является выборочный характер и сосредоточение внимания на 
отстающих студентах. Его особенности: 1) может проводиться на каж-
дом занятии, выполняя ряд функций: проверочную, оценочную, коррек-
тирующую, мотивирующую и дисциплинирующую; 2) обеспечивает опе-
ративную обратную связь и способствует повышению качества обуче-
ния; 3) помогает выявить отклонения от запланированной программы 
действий в ходе учебного процесса и принять соответствующие решения 
по необходимой коррекции программы обучения; 4) осуществляется пе-
дагогом индивидуально с помощью различного рода заданий; 5) характе-
ризуется систематичностью и возможностью динамической оценки до-
стигнутого уровня подготовленности обучающихся. 

Промежуточный контроль (тематический контроль) – это все-
общая (срез) оценка знаний по итогам изучения крупных разделов про-
граммы или определенной темы. Он наиболее традиционен по форме 
и содержанию. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, обес-
печивающий возможности дальнейшего обучения. Его особенности: 
1) проведение в конце определенного периода обучения; 2) проверка 
объема усвоенного материала и уровня приобретенных навыков в рам-
ках освоенного содержания; 3) сроки проведения, содержание, формат 
и приемы такого контроля должны быть согласованы для всего контин-
гента данного уровня обучения; 4) проведение единым педагогическим 
инструментарием для сравнения достижений учащихся. 

Рубежный контроль представляет собой проверку учебных до-
стижений студентов перед тем как педагог начинает передавать сле-
дующий учебный материал, освоение которого невозможно без освое-
ния предыдущей части. 

Итоговый контроль – экзамен по учебной дисциплине. Подводя 
итог изучению пройденной дисциплины, можно выявить способность 
студентов к дальнейшей учебной деятельности. Его особенности: 1) про-
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водится раз в год, по завершении очередного этапа обучения; 2) пред-
назначен для объективного подтверждения достигнутого уровня; 3) мо-
жет осуществляться в форме письменных контрольных, устных заче-
тов, тестирования и в других формах с использованием различных прие-
мов проверки и оценки; 4) должен характеризоваться высокой степе-
нью объективности. 

Заключительный контроль – государственный экзамен, защита 
выпускной квалификационной работы. 

Для повышения качества обучения преподаватель должен уметь 
грамотно и к месту выбирать и применять различные формы и мето-
ды педагогического контроля, четко определять его цели и функции. 
Оценка как результат контроля должна иметь объективный характер, 
а в отдельных случаях выступать как поощрение в целях мотивации 
учащегося и стимулирования его на успешное обучение и развитие 
[98, 99, 108, 126]. 

В своем исследовании мы уделяем тестовому контролю много 
внимания и пытаемся разобраться, что включает в себя понятие тесто-
вого контроля. Тесты и их теория появились в начале ХХ века на основе 
таких наук, как психология, педагогика и социология. Зарубежные пси-
хологи называют теорию тестов психометрикой, а педагоги – педагоги-
ческим измерением, но основная идея остается одинаковой [62]. 

В книге А. Н. Майорова «Теория и практика создания тестов для 
системы образования (как выбирать, создавать и использовать тесты 
для целей в образовании)» отмечается, что «в узком смысле тестиро-
вание в педагогике означает использование стандартизированных пе-
дагогических тестов для измерения и оценки результатов обучения. 
В широком же смысле тестирование – это любое испытание с целью 
измерения достижений обучаемого» [103, с. 29]. Существует множе-
ство определений понятия «тест». Проанализировав их, можно резю-
мировать, что тест – это комплекс заданий для проверки знаний, уме-
ний и навыков, составленный в рамках определенных правил и име-
ющий четкую направленность. 

В. С. Аванесов определяет тест как педагогическую деятельность 
по разработке заданий, применяемых для контроля и обучения [1]. 
Отсюда можно сформулировать следующее определение понятия «тест»: 
тест – это определенный набор испытаний, пройдя которые можно 
понять уровень освоения знаний, что является важной составляющей 
процесса обучения. 
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В работе В. В. Давыдова тест определяется как краткое, стандар-
тизированное, обычно ограниченное во времени психологическое ис-
пытание, предназначенное для установления в сравниваемых величинах 
межиндивидуальных различий [51]. Похожее определение понятия 
«тест» дает С. Д. Смирнов: тест – это краткое стандартизированное ис-
пытание, которое позволяет за ограниченный период времени получить 
необходимые показатели и характеристики по определенным парамет-
рам [162]. В «Словаре иностранных слов» тест (от англ. test – проверка, 
испытание) – система заданий, позволяющая измерить уровень опреде-
ленного психического качества (свойства) личности [160]. С. И. Вос-
керчян понимает тест как кратковременное, технически простое испы-
тание, которое проводится в одинаковых условиях для испытуемых 
и поддается количественному учету, служащее показателем степени 
развития той или иной функции у испытуемого [37]. В. Д. Шадриков 
определяет тест как стандартизированную психологическую методику, 
направленную на диагностирование характеристик и показателей лич-
ности через количественную оценку [186]. 

В результате, под тестом мы подразумеваем четкую, краткую, 
стандартную проверку, которая позволяет количественно определить 
результат обучения и провести математическую обработку. 

В работе Д. В. Люсина показана последовательность проведения 
процедуры тестирования, дается инструкция по работе с тестом [102]. 

В педагогической практике используются различные формы 
тестовых заданий (табл. 7) [62, 63, 141]. Они могут применяться 
в процессе разработки и формулирования ситуационных заданий 
с учетом технологических и дидактических требований. 

Таблица 7 

Формы тестовых заданий и их характеристики 

Форма  
тестовых  
заданий 

Характеристика 

1 2 
Задания закры-
той формы 

К заданию предоставляются готовые ответы, один из кото-
рых правильный. Задание четко алгоритмизировано. Зада-
ния в закрытой форме могут быть альтернативными и не-
альтернативными. Альтернативные тестовые задания предпо-
лагают возможность всего одного варианта ответа: да или нет. 
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Окончание табл. 7 
1 2 

  Неальтернативные тестовые задания допускают выбор не-
скольких вариантов ответов из некоторой предложенной 
преподавателем схемы. Основная цель заданий закрытой 
формы – быстро проверить ориентированность студента 
в данной учебной дисциплине по профориентированной ра-
боте для самопроверки. При этом используется выбороч-
ность ответа на поставленный вопрос 

Задания откры-
той формы 

Задания представляют собой утверждение с неизвестной пе-
ременной и используются для проверки основных понятий, 
законов, фактов. Ответ заданной формы тестового задания 
определяется в виде одного ключевого термина, значение ко-
торого является обязательным. Открытая форма тестового за-
дания не содержит подсказок, не «навязывает» вариантов от-
ветов, позволяя их сформулировать в свободной форме. От-
крытые тестовые задания отличаются значительной неопре-
деленностью в своих требованиях, структуре и содержании 
ответов. Когда студент дает ответ на открытые тестовые зада-
ния, то он руководствуется только собственными представле-
ниями о предмете вопроса. Следовательно, его ответ индиви-
дуализирован и дает представление об уровне подготовки 
студента либо умении находить ответ. Кроме получения пре-
подавателем данных о структуре представлений студента по 
изучаемой проблеме при использовании открытого тестового 
задания появляется возможность оценить словарный запас, 
язык, уровень развития ассоциативных представлений, вер-
бальных (речевых) навыков студента, связанных со способ-
ностью формулировать и аргументировать ответ 

Задания на со-
ответствие 

Суть заданий заключается в необходимости установить со-
ответствие элементов одного множества элементам другого 

Задания на 
установление 
правильной по-
следователь-
ности 

Задания для проверки владения последовательностью дей-
ствий, процессов, операций, суждений, вычислений. Эти за-
дания используются преимущественно для оценки уровня 
профессиональной подготовки, а также для контроля зна-
ний основных понятий и законов изучаемой учебной дис-
циплины 

 
В рамках учебных курсов «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов» для направления 150700 Машиностро-
ение нами была разработана балльно-рейтиноговая система оценки 
качества сформированности дескрипторов (дисциплинарных частей) 
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профессиональных компетенций. Балльно-рейтинговая система дис-
циплины – это система количественной оценки уровня знаний, умений 
и навыков, а также уровня сформированности части профессиональ-
ных компетенций [108]. Основной элемент данной системы – баллы, 
накапливаемые бакалаврами в процессе изучения дисциплины. Цели 
балльно-рейтинговой системы: стимулирование систематической ра-
боты студентов; повышение мотивации студентов к освоению про-
фессиональной деятельности; организация непрерывного мониторин-
га качества знаний, умений и навыков студентов; создание объектив-
ных критериев оценки качества усвоения материала дисциплины; 
управление качеством подготовки студентов на основе результатов 
контроля знаний и умений студентов. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать 
в процессе изучения дисциплины, составляет 100 баллов. Из 100 бал-
лов по дисциплине «Материаловедение» 75 баллов отводится на 
оценку работы в процессе изучения дисциплины, 25 баллов – на 
оценку итогового контроля (зачет); по дисциплине «Технология кон-
струкционных материалов» 80 баллов отводится на оценку работы 
в процессе изучения дисциплины, 20 баллов – на оценку итогового 
контроля (экзамен). Пересчет рейтингового балла по дисциплине 
в оценку производится так, как показано в табл. 8. 

Таблица 8 

Соотношение рейтингового балла и традиционной оценки 

Рейтинго-
вый балл 
(сумма  
баллов) 

Характеристика работы студента 

Уровень  
усвоения 
материала / 
традицион-
ная оценка 

1 2 3 
От 86 до 100 Подготовка высокого качества, теоретическое 

содержание учебной дисциплины усвоено пол-
ностью, практические навыки сформированы, 
задания, предусмотренные в рамках учебной 
дисциплины, выполнены, уровень исполнения 
работ отвечает требованиям, качество выпол-
нения заданий оценено числом, близким к мак-
симальному количеству баллов 

Высокий / 
отлично 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 

От 71 до 85 Теоретическое содержание учебной дисцип-
лины усвоено полностью, некоторые практи-
ческие навыки сформированы слабо (недоста-
точно), все учебные задания, предусмотрен-
ные в рамках учебной дисциплины, выполне-
ны, уровень исполнения работ отвечает требо-
ваниям, но оценка выполненных заданий не 
была максимальной (были допущены ошибки) 

Средний / 
хорошо 

От 56 до 70 Теоретическое содержание учебной дисцип-
лины освоено частично, но недочеты не име-
ют первостепенного значения, необходимые 
практические навыки в целом сформированы, 
большинство учебных заданий, предусмотрен-
ных в рамках учебной дисциплины, выполнено, 
некоторые задания были выполнены с ошибка-
ми, уровень исполнения работы отвечает боль-
шинству основных требований 

Низкий / 
удовлетво-
рительно 

55 или ме-
нее 

Теоретическое содержание курса освоено час-
тично, требуемые практические навыки не сфор-
мированы, большинство учебных заданий, пред-
усмотренных в рамках учебной дисциплины, 
не выполнено либо качество выполнения низкое 

Неудовлет-
ворительно 

 
В табл. 9 представлено распределение баллов по видам учебных 

работ дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструкцион-
ных материалов», изучаемых студентами в течение семестра. Крите-
риями оценки усвоения учебного материала являются дескрипторы 
(дисциплинарные части компетенций). 

Показателями усвоения учебного материала являются: 
1) посещаемость; 
2) отчеты и защита лабораторных работ; 
3) отчеты и защита практических занятий (решение задач про-

фессиональной направленности); 
4) текущий контроль (тестовый контроль); 
5) контрольная работа (компетентностно-ориентированные за-

дания); 
6) самостоятельная работа студента; 
7) итоговый контроль. 



96 

Таблица 9 

Распределение баллов по видам учебных работ 

Распределение баллов 
(максимальное количество) 

Наименование 
дисциплины 

Вид ито-
гового 

контроля 
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Итого 
баллов 

Материалове-
дение 

Зачет 8 22 – 15 25 5 25 – 100 

Технология 
конструкци-
онных мате-
риалов 

Экзамен 8 22 20 10 15 5 – 20 100 

 
Рассмотрим показатели более подробно. 
1. Посещаемость. На курсы учебных дисциплин «Материалове-

дение» и «Технология конструкционных материалов» отводится по 
32 часа лекций, соответственно, студенты прослушают 16 лекций. За 
посещение одного лекционного занятия студент получает 0,5 балла. 
Максимальное количество баллов 8. 

2. Отчеты и защита лабораторных работ. На курсы учебных 
дисциплин «Материаловедение» и «Технология конструкционных ма-
териалов» отводится по 18 часов лабораторных работ, за эти часы сту-
денты проведут 4 лабораторные работы. За отчет и защиту одной ла-
бораторной работы студент может получить максимум 5,5 балла;  от 
1 до 5 баллов за устную защиту лабораторной работы и от 0,1 до 0,5 бал-
ла за отчет по работе (табл. 10). Максимальное количество баллов 22. 
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В результате происходит закрепление и совершенствование научно-
теоретических основ учебной дисциплины студентами, а также фор-
мируются определенные профессиональные умения и навыки, кото-
рые затем применяются в процессе профессиональной деятельности. 
При сдаче отчета по лабораторной работе преподавателем оценивает-
ся качество выполнения работы. Отчет по лабораторной работе дол-
жен содержать: 

● наименование работы; 
● цель работы; 
● содержание и план выполнения работы; 
● теоретические основы работы; 
● результаты испытаний, опытов (рисунки, таблицы, графики долж-

ны быть подписаны по ГОСТу); 
● выводы по полученным данным и общие выводы по работе. 

Таблица 10 

Критерии оценки усвоения учебного материала 

Критерий Балл 
Все пункты отчета прописаны, результаты работы оформлены 
в соответствии с требованиями методических указаний, сделаны 
полные и глубокие выводы по лабораторной работе 

0,5 

Все пункты отчета прописаны, результаты работы оформлены 
в соответствии с требованиями методических указаний, сделаны 
краткие выводы по лабораторной работе 

0,4 

Все пункты отчета прописаны, к результатам работы есть замеча-
ния, сделаны краткие выводы по лабораторной работе 

0,3 

Не все пункты отчета прописаны, к результатам работы есть заме-
чания, сделаны краткие выводы по лабораторной работе без обо-
снования результатов 

0,2 

Не все пункты отчета прописаны, к результатам работы есть заме-
чания, результаты работы не обоснованы 

0,1 

 
При защите лабораторной работы студенту задается 5 устных 

вопросов преподавателем. Все вопросы представлены в методических 
рекомендациях к выполнению той или иной лабораторной работы. 
Таким образом, студент имеет возможность заранее проработать не-
обходимый материал. Преподаватель оценивает полноту ответа сту-
дента и выставляет оценку. 
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3. Отчеты и защита практических занятий (компетентностно-
ориентированные задания, решение задач профессиональной направ-
ленности, расчетно-графические работы). В курсе «Материаловеде-
ние» отсутствуют практические занятия, а в курсе «Технология кон-
струкционных материалов» на них отводится 18 часов, что соответст-
вует 4 работам. За отчет по одной практической работе и ее защиту 
студент может получить от 1 до 5 баллов. Максимальное количество 
баллов 20. Данный вид работ нацелен на возможность получения сту-
дентами знаний, умений и навыков непосредственно при выполнении 
профессиональной деятельности инженерно-технического работника. 
Студенты должны выработать навыки пользования технической и спра-
вочной литературой для решения практических задач, овладеть мето-
дами расчетов, которые используются в профессиональной деятель-
ности технологов, конструкторов и в ряде других профессий на пред-
приятиях машиностроительного комплекса. При выполнении расчет-
но-графических работ студенты знакомятся с основными технологи-
ческими процессами и нормативно-технической документацией. При-
меняя на практических занятиях разработанные компетентностно-ори-
ентированные задания, мы стараемся сделать учебный процесс более 
активным и результативным. В результате выполнения данных зада-
ний студенты сами могут оценить свои результаты и определить до-
стигнутый ими уровень сформированности части профессиональных 
компетенций, наравне с преподавателем. Компетентностно-ориенти-
рованные задания позволяют формировать дескрипторы, так как они 
проявляются только в процессе осуществления деятельности. Следо-
вательно, эту деятельность надо планировать и организовывать, раз-
рабатывая задания, схожие с заданиями, выполняемыми в процессе 
профессиональной деятельности. Выполнение таких заданий позволя-
ет студенту более глубоко осмыслить учебный материал дисциплины 
и одновременно стимулирует к саморазвитию и самообразованию. Ком-
петентностно-ориентированные задания могут быть как достаточно 
объемными, так и краткими. На практических занятиях студентам пред-
лагаются объемные задания более высокого уровня сложности, тре-
бующие глубокой проработки. 

Пример компетентностно-орентированного задания № 1 (при-
меняется нами на практике в курсе «Технология конструкционных 
материалов» в разделе «Обработка металлов давлением»). 
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Название практической работы звучит следующим образом: 
«Изготовление поковок методом свободной ковки». Изначально сту-
денты владеют информацией, с помощью которой они смогут выпол-
нить задание. Студентам на лекции предоставляется материал по спо-
собам получения поковок: сущность способа, исходные заготовки, 
операции ковки, инструмент и оборудование, условия получения вы-
сокого качества металла при ковке из слитков. Далее формулируется 
задача: «Разработайте процесс изготовления поковки детали методом 
ковки. Выберите оборудование для ковки детали и изобразите схему. 
Установите температурный интервал ковки. Выберите вид нагрева-
тельного устройства и приведите его схему. Составьте технологиче-
скую карту изготовления детали: составьте чертеж поковки, опреде-
лите ее массу, приведите эскизы переходов ковки и применяемого ин-
струмента. С учетом технологических отходов определите объем, 
массу, диаметр и длину исходной заготовки. Опишите механизацию 
процесса ковки». Приводится эскиз детали. Для выполнения задания 
предлагаются бланки ответов. 

Пример компетентностно-орентированного задания № 2 (раз-
дел «Основы металлургического производства»). 

Тема работы: «Основы производства высококачественной ста-
ли». Задание: «Разработайте принципиальную схему выплавки стали, 
обладающей следующими особыми свойствами: повышенная пла-
стичность, износостойкость и пониженная красноломкость. Последо-
вательность выполнения: 1) Приведите задание, дайте определение 
заданным свойствам; 2) Укажите примеси, которые нужно удалить из 
стали, чтобы получить требуемые заданием свойства; 3) Опишите ис-
точник примесей и условия их удаления; 4) Выберите печь для плавки 
высококачественной стали и назначьте условия плавки. Обоснуйте 
ваш выбор; 5) Выберите способ наиболее полного удаления указан-
ных примесей, опишите его принцип и технологию, по возможности 
приведите схему. Обоснуйте ваш выбор». В бланке ответов необхо-
димо отразить вышеуказанную последовательность операций. При 
проверке компетентностно-ориентированных заданий преподаватель 
выставляет от 1 до 5 баллов по следующим критериям. 5 баллов сту-
дент получает, если задание выполнено без ошибок, т. е. все пункты 
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бланка ответов заполнены правильно, расчеты проведены верно, при-
ведены все схемы, изложены аргументы и обоснования выбора. За не-
точный ответ снимается от 0,1 до 0,5 балла, за неправильный ответ – 
1 балл. При получении студентом в результате менее 2 баллов работа 
возвращается на доработку. 

4. Текущий контроль (тестовый контроль). Использование на 
сегодняшний момент информационных технологий в педагогическом 
процессе для контроля знаний, умений и навыков дает возможность 
достаточно быстрой обратной связи, снижает уровень затрат времени 
на непродуктивную работу, освобождая время для творческой работы 
педагога, позволяя отслеживать процесс освоения студентами основ-
ных знаний, умений и навыков и корректировать процесс обучения. 
Информационные технологии дают возможность автоматизировать 
большую часть работы по оцениванию учебной деятельности. Зада-
ния, применяемые для оценки знаний, имеют три уровня сложности. 
Для обеспечения обстоятельности и глубины контроля знаний и уме-
ний бакалавров в рамках проверяемой дисциплины (модуля) задания 
составлены по всем темам и охватывают основные понятия учебной 
дисциплины (модуля). Для каждого понятия, сформированного в спе-
цификации (тезаурусе) учебной дисциплины, созданы тестовые зада-
ния (по 4–5 заданий 1-го и 2-го уровней сложности). Задания 3-го уров-
ня сложности могут отсутствовать для некоторых понятий тезауруса, 
но присутствуют в каждой теме (минимум 4–5 заданий 3-го уровня 
сложности по каждой теме). По дисциплине «Материаловедение» мак-
симальное количество баллов, которое может получить студент, – 15. 
Текущий контроль проводится 3 раза за семестр, в каждом тесте по 
10 вопросов, один правильный ответ оценивается в 0,5 балла. По дисцип-
лине «Технология конструкционных материалов» максимальное ко-
личество баллов, которое может получить студент, – 10. Текущий кон-
троль проводится 5 раз за семестр, в каждом тесте по 10 вопросов, один 
правильный ответ оценивается в 0,2 балла. Основной задачей тести-
рования является извлечение объективных и достоверных результатов 
освоения студентами учебного материала в рамках программы. 

5. Контрольная работа (компетентностно-ориентированные 
задания). По дисциплине «Материаловедение» максимальное коли-
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чество баллов, которое может получить студент, равно 25. Кон-
трольная работа состоит из 5 заданий, за одно задание можно полу-
чить от 1 до 5 баллов. По дисциплине «Технология конструкцион-
ных материалов» максимальное количество баллов – 15. Контроль-
ная работа состоит из 3 заданий, за одно задание можно получить от 
1 до 5 баллов. Задания для контрольной работы студент получает 
в начале изучения курса, в процессе изучения материала у него по-
является возможность выполнить задания. Выполнение компетент-
ностно-ориентированных заданий представляет собой деятельность, 
а не просто воспроизведение информации и отдельных действий. По 
тому, как выполнены задания, мы можем делать выводы о сформиро-
ванности части профессиональных компетенций. Выше указывалось, 
что компетентностно-ориентированные задания могут быть как дос-
таточно объемными, так и краткими, т. е. как сложными, так и более 
простыми. 

6. Самостоятельная работа студента. В рамках данного вида 
работ студенту предоставляются темы на самостоятельную прора-
ботку. Студент должен осуществить поиск информации, проработать 
материал и структурировать его в виде лекции. Максимальное коли-
чество баллов – 5. Преподаватель оценивает качество и структуру 
работы по полноте материала. Сущность такой формы организации 
учебного процесса заключается в планировании познавательной дея-
тельности, что приводит к конкретному результату, т. е. к активной 
самообразовательной работе студентов. Обязательным условием ее 
осуществления является тщательная организация. Самостоятельная 
работа должна проводиться под руководством и наблюдением пре-
подавателя. Преподаватель контролирует ее выполнение. Для облег-
чения самостоятельной работы студенту выдается разработанная на-
ми терминологическая схема, в которой отражены основные дидак-
тические единицы (основные понятия). По данной схеме должна 
строиться структура лекции, должны быть описаны основные поня-
тия. Приведем пример используемых нами терминологических схем 
по учебным дисциплинам «Материаловедение» (рис. 9) и «Техноло-
гия конструкционных материалов» (рис. 10). 
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Рис. 9. Терминологическая схема 
по дисциплине «Материаловедение» 
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Рис. 10. Терминологическая схема по дисциплине 
«Технология конструкционных материалов» 

7. Итоговый контроль. Это подведение итогов изучения дисци-
плины. Итоговый контроль позволяет объективно выявить уровень 
усвоения материала студентом. По дисциплине «Материаловедение» 
студенты сдают зачет. Максимальное количество баллов – 25. На за-
чете студенты получают 5 заданий, выполнение каждого задания оце-
нивается от 1 до 5 баллов. По дисциплине «Технология конструкци-
онных материалов» студенты сдают экзамен. Максимальное количе-
ство баллов – 20. На экзамене студент получает билет с 20 тестовыми 
заданиями (1 правильный ответ оценивается в 0,5 балла) и 2 задания 
другого вида (за каждое задание можно получить от 1 до 5 баллов). 

Итоговый контроль включает в себя как тестовые задания по 
учебной дисциплине, так и компетентностно-ориентированные зада-
ния, аналоги которых студент решал в течение семестра при изучении 
дисциплины. 
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С помощью балльно-рейтинговой системы тестового контроля 
и компетентностно-ориентированных заданий можно решить пробле-
му оценивания уровня и качества сформированности дисциплинарной 
части профессиональных компетенций бакалавров в рамках учебной 
дисциплины. Балльно-рейтинговая система проясняет образователь-
ную задачу. Студенты знают ожидания преподавателя. Преподава-
тель, в свою очередь, может пересмотреть образовательные цели по 
результатам обучения. Тем самым обеспечивается обратная связь. 

2.1.3. Организация сетевого взаимодействия вуза 
и предприятий с целью формирования профессиональных 

компетенций бакалавров 

В педагогической практике понятие «сетевое взаимодействие» при-
менительно к образовательным учреждениям возникло в конце 1990-х гг. 
Несомненная заслуга в этом принадлежит А. И. Адамскому и созданной 
им образовательной сети «Эврика». Образовательную сеть А. И. Адам-
ский определяет как совокупность субъектов образовательной дея-
тельности, предоставляющих друг другу собственные образователь-
ные ресурсы с целью повышения результативности и качества обра-
зования [123]. 

Вопросы сетевого взаимодействия на данный момент актуальны 
как в России, так и на международном уровне. Большое внимание во-
просам сетевого взаимодействия уделяется в европейских странах [198]. 

В современных условиях одним из ключевых факторов конку-
рентоспособности государства становится качество подготовки инже-
нерно-технических кадров предприятий машиностроительного ком-
плекса [129, 188]. Достаточно часто на заседаниях Правительства 
Российской Федерации рассматриваются вопросы качества подготов-
ки инженерно-технических кадров и отмечается, что уровень подго-
товки не в полной мере соответствует современным требованиям. 

В этом плане представляется актуальным переориентация взаимо-
действия технических вузов с реальным сектором экономики, т. е. раз-
витие сетевых отношений между вузом и предприятиями. На данный 
момент большое внимание профессиональному развитию специалистов 
машиностроительного профиля уделяется на разных уровнях – от Пра-
вительства Российской Федерации (рассматриваются основные направ-
ления повышения качества подготовки инженерно-технических кадров) 
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до вузов (решаются вопросы, непосредственно связанные с обеспечени-
ем необходимого уровня подготовки бакалавров технических вузов 
в соответствии с современными требованиями) [113]. 

Об остроте вопроса свидетельствуют и результаты опросов рабо-
тодателей: качество подготовки бакалавров технических вузов они 
оценивают в 3,7 балла по пятибалльной шкале и говорят о том, что 
40 % бакалавров, начинающих работать на машиностроительных пред-
приятиях, нуждаются в дополнительном обучении. Решение этой слож-
ной задачи возможно при обеспечении современной образовательной 
среды, которую можно создать вузу при условии организации сете-
вых форм обучения бакалавров машиностроительного профиля, что 
предполагает перестройку образовательного процесса, пересмотр пред-
метного содержания учебных дисциплин и изменение образователь-
ных технологий. 

Сетевое взаимодействие, нацеленное в том числе на формиро-
вание ПК бакалавров технических вузов, – это система связей всех за-
интересованных сторон (образования, бизнеса, науки), позволяющая 
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновационные модели процесса подготов-
ки бакалавров в технических вузах при совместном использовании 
ресурсов [183]. 

Так как формирование профессиональных компетенций бака-
лавров машиностроительного профиля начинается уже на младших 
курсах при изучении профессиональных дисциплин «Материаловеде-
ние» и «Технология конструкционных материалов», то именно на 
данном этапе закладываются базовые знания и формируются практи-
ческие навыки. Именно поэтому, по нашему мнению, формирование 
профессиональных компетенций бакалавров машиностроительного про-
филя будет эффективным при организации сетевого взаимодействия 
вуза и предприятий с целью формирования профессиональных ком-
петенций бакалавров. 

При этом проектирование содержания профессиональных дис-
циплин «Материаловедение» и «Технология конструкционных мате-
риалов» должно быть основано на максимальном приближении его 
к условиям и особенностям реального производственного процесса. 
Определяющим фактором в данном случае является проработка нор-
мативных документов: Федерального государственного образователь-



106 

ного стандарта ВПО по направлению подготовки 150700 Машинострое-
ние и профессиональных стандартов специалистов предприятий ма-
шиностроительного комплекса. 

В соответствии с результатами анализа этих документов нами был 
проведен тщательный отбор учебного материала, отражающего харак-
тер будущей профессиональной деятельности, современного производ-
ства. Выделенные компетенции были представлены для оценки их зна-
чимости руководителям машиностроительных предприятий с целью 
определения структуры, характера и направленности наших действий 
при проектировании содержания дисциплин профессионального цикла 
«Материаловедение» и «Технологии конструкционных материалов». 
Респонденты оценивали значимость компетенций по 5-балльной шкале: 
1 – наименее важная, 5 – наиболее важная (см. п. 1.2 настоящей работы). 

С помощью анализа образовательных и профессиональных стан-
дартов и переноса модели деятельности работника машиностроитель-
ного предприятия мы в той или иной степени корректировали струк-
туру и содержание дисциплин при проектировании и составлении учеб-
ного материала. 

При постоянном контакте с машиностроительными предприяти-
ями в структуре дисциплин профессионального цикла «Материалове-
дение» и «Технология конструкционных материалов» были разрабо-
таны задания для студентов по заранее составленному нами алгорит-
му. В данный алгоритм проектирования заданий профессиональной 
направленности заложен процесс формирования профессиональных 
компетенций. Спроектированные формализованные образовательные 
ситуации, которые предъявляются бакалаврам в рамках учебных дис-
циплин, отражают профессиональную деятельность и готовят бака-
лавров к применению приобретенных знаний при решении профес-
сиональных задач. При этом у бакалавров формируются проектное 
мышление, аналитические способности, стремление к самообразова-
нию, что в дальнейшем обеспечит успешность личностного и профес-
сионального роста. Для обеспечения полноты и глубины не только 
теоретических знаний, но и практических навыков часть учебных за-
нятий по дисциплинам «Материаловедение» и «Технология конст-
рукционных материалов», которые дают общие базовые знания, а так-
же изучение последующих дисциплин профессионального цикла на 
механико-технологическом факультете Пермского национального ис-
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следовательского политехнического университета (ПНИПУ) проводят-
ся в центре дополнительного инновационного образования и в учебной 
научно-производственной лаборатории. За последние годы благодаря 
контактам ПНИПУ с предприятиями машиностроительного комплек-
са центр дополнительного инновационного образования и учебную 
научно-производственную лабораторию стали посещать как ино-
странные, так и отечественные работники образования и промышлен-
ности. Представленное современное оборудование обеспечивает базу 
для практического обучения бакалавров и аспирантов машинострои-
тельного профиля, а также дает возможность на практике осуществ-
лять обучение специалистов и демонстрировать весь комплекс работ 
по подготовке производства. На этой базе проводятся семинары и пре-
зентации, что помогает повышать уровень учебной и профессиональ-
ной деятельности через обмен опытом. 

В основе всего этого – стабильное обеспечение учебного процес-
са, проведение лабораторных и практических работ студентов механи-
ко-технологического факультета по направлению «Машиностроение» 
с целью подготовки квалифицированных специалистов для предпри-
ятий машиностроительного комплекса и научно-педагогических кадров 
для высшей школы. С этой целью оборудованы учебный класс для про-
фессиональной подготовки, демонстрационный зал с современным обо-
рудованием и технический центр. Учебный центр и лаборатория обес-
печивают подготовку высококвалифицированных кадров на современ-
ном металлообрабатывающем оборудовании, проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ по современным про-
блемам машиностроения, переподготовку персонала машиностроитель-
ных предприятий в процессе выполнения комплексных проектов техни-
ческого перевооружения. В центре можно ознакомиться с возможностя-
ми современных технологий машиностроения, металлообрабатываю-
щих станков, инструмента и оснастки. Создание такой учебно-научной 
структуры, другими словами, стажировочной площадки, и внедрение ее 
в учебный процесс позволяют приблизить обучение к реальному произ-
водственному процессу. В рамках изучения учебных дисциплин «Мате-
риаловедение» и «Технология конструкционных материалов» часть за-
нятий (открытые лекции, практические работы) проводится в центре, 
где бакалавры направления «Машиностроение» получают возможность 
преодолеть разрыв между теоретическим обучением и необходимыми 
на сегодняшний день практическими навыками. 
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Приведем пример применения такой технологии сетевого взаимо-
действия. Для активации познавательной деятельности в курсе дисцип-
лины профессионального цикла «Технология конструкционных мате-
риалов» бакалавры направления «Машиностроение» изучают тему 
«Основы формообразования поверхностей механической обработкой» 
на базе учебной научно-производственной лаборатории. В рамках изу-
чения данной темы студенты посещают экскурсию в центре дополни-
тельного инновационного образования и в учебной научно-производ-
ственной лаборатории. В структуру экскурсии входит изучение физико-
химических основ резания, кинематических и геометрических парамет-
ров процесса резания, обработки лезвийным инструментом. Рассматри-
ваются основные режущие инструментальные материалы, стойкость 
режущего инструмента и пути ее повышения, основные способы обра-
ботки резанием лезвийным инструментом. Демонстрируются инстру-
мент и станки для токарной обработки, сверлильных работ, фрезерова-
ния. Рассматривается процесс обработки поверхностей деталей абра-
зивным инструментом. Разбираются отделочные методы обработки, спо-
собы финишной обработки, сущность и возможности хонингования, 
притирки, полирования, суперфиниша, безлезвийные способы обработ-
ки. С целью повышения осмысленности и осознанности осваиваемой 
информации для бакалавров направления «Машиностроение» были под-
готовлены терминологические схемы (инновационный объяснительно-
иллюстративный метод), в которых отражены основные дидактические 
единицы (основные понятия) изучаемой темы. 

Для закрепления знаний, полученных в ходе лекции и экскурсии, 
и приобретения требуемых навыков в лаборатории проводится прак-
тическое занятие на тему «Выбор геометрических параметров метал-
лорежущего инструмента и режимов резания». 

Целью практической работы является изучение основных видов 
токарных работ и инструмента для их выполнения, получение прак-
тических навыков измерения углов резцов, закрепление и расширение 
знаний по классификации и маркировке конструкционных и инстру-
ментальных сталей и сплавов, получение навыков выбора элементов 
режима резания. 

Перед практическим занятием бакалавры самостоятельно изу-
чают материалы для изготовления режущего инструмента, абразив-
ные материалы. Результаты практического занятия требуется пред-
ставить в виде отчета. Практическое занятие проводится на основе 
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реализации метода обучения действием. В результате практического 
занятия закрепляются теоретические знания и приобретаются навыки 
по выбору параметров токарного резца и режимов резания, чему спо-
собствует многократность решения вариативных задач профессио-
нальной направленности. 

Данная работа отражает профессиональную деятельность техноло-
га машиностроительного предприятия, которая заключается в разработке 
технологии обрабатывания поверхности деталей специальными резцами 
и определенными режимами резания с учетом свойств сплава и формы 
детали. Также прослеживаются междисциплинарные связи дисциплин 
профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология конст-
рукционных материалов»: ведь не владея знаниями о материалах и их 
свойствах, бакалавры не смогут применять те или иные технологии. 
В процессе проведения части учебных занятий в центре дополнительного 
инновационного образования и в учебной научно-производственной ла-
боратории организуется более эффективная передача знаний от препода-
вателя студентам. Такое сетевое взаимодействие позволяет использовать 
современные ресурсы, формировать и закреплять на практике профес-
сиональные компетенции, полученные в результате изучения дисциплин, 
приобретать определенный профессиональный опыт в осуществлении 
трудовых функций профессиональной деятельности. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня через развитие сете-
вого взаимодействия технических вузов и предприятий машинострои-
тельного комплекса обеспечиваются решение приоритетных задач 
образования, развитие промышленности и подготовка бакалавров, 
могущих без дополнительной подготовки включиться в деятельность 
предприятий машиностроительного комплекса. 

2.2. Практика реализации формирования 
профессиональных компетенций в условиях сетевого 

взаимодействия 

Целью исследования являлись разработка, теоретическое обо-
снование и экспериментальная проверка модели процесса формирова-
ния профессиональных компетенций студентов по направлению под-
готовки 150700 Машиностроение через проектирование содержания 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Техно-
логия конструкционных материалов», а также условий ее реализации. 
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В рамках опытно-поисковой работы для подтверждения эффек-
тивности процесса проектирования содержания учебных дисциплин 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» 
для подготовки бакалавров в период с 2012 г. по 2014 г. в исследова-
нии участвовали студенты очной формы обучения механико-техноло-
гического факультета Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Опытно-поисковая работа состояла 
из двух этапов. В ходе экспериментальной работы осуществлялись 
проверка эффективности процесса проектирования содержания учеб-
ных дисциплин и оценка результатов усвоения содержания обучаю-
щимися. Для проверки эффективности процесса проектирования в хо-
де опытно-поисковой работы использовались следующие методы: на-
блюдение, анкетирование, анализ документов, методы планирования 
эксперимента, контроль и анализ качества подготовки студентов. 
В качестве показателей в рамках нашего исследования были выделе-
ны эффективность процесса проектирования содержания учебных 
дисциплин; качество подготовки будущих бакалавров. 

На первом этапе на базе ФГБОУ ВПО «Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет» нами была 
создана база тестовых заданий для оценки количественных показате-
лей сформированности знаний, умений и навыков по учебным дисци-
плинам «Материаловедение» и «Технология конструкционных мате-
риалов». Прежде чем оценить сформированность знаний, умений 
и навыков, а также частей компетенций (дескрипторов компетенций), 
мы провели эксперимент в естественных условиях учебного процес-
са – в рамках выполнения стандартных программ и учебного плана 
дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Техно-
логия конструкционных материалов». Были выделены 3 группы 
(1 контрольная и 2 экспериментальных), для которых применялись 
разные формы организации учебного процесса. В экспериментальных 
группах целенаправленно и последовательно применялись улучшен-
ные формы организации процесса обучения, направленные на форми-
рование профессиональных компетенций; в контрольной группе обес-
печивалось частичное использование компонентов системы профес-
сиональной подготовки, контроль осуществлялся преподавателями. 
Экспериментальная работа велась под нашим постоянным наблюде-
нием, что позволило четко проследить характер ее протекания, при 
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этом для контрольной и экспериментальных групп учебные (аудитор-
ные) занятия и самостоятельная работа проектировались отдельно 
(табл. 11). После освоения курса каждой из учебных дисциплин сту-
денты подвергались тестированию. Как указывалось ранее, при про-
ектировании образовательного процесса учебные дисциплины долж-
ны быть разделены на модули, в каждом модуле нами были выделены 
разделы и темы, способствующие формированию знаний как струк-
турных составляющих профессиональных компетенций. 

Таблица 11 

Характеристика учебных занятий 

Вид  
занятия 

Контрольная 
группа 

Экспериментальные группы 

Лекция Весь материал 
излагается пре-
подавателем 

С целью активизации работы студентов вклю-
чены элементы самостоятельной работы с учеб-
ным материалом, т. е. учебный материал, по-
лученный на лекции, студент дополнял по 
разработанной схеме самостоятельно 

Лаборатор-
ное занятие 

Использовался 
групповой ме-
тод 

Экспериментальные показатели каждый сту-
дент снимал и обрабатывал самостоятельно, 
т. е. работа велась индивидуально 

Практичес-
кое занятие 

Проводились 
групповым ме-
тодом; на каж-
дом занятии за-
дачи анализи-
ровались снача-
ла совместно с 
преподавате-
лем, а затем са-
мостоятельно 

Только первое занятие было посвящено ана-
лизу компетентностно-ориентированных задач 
совместно с преподавателем; в последующем сту-
денты консультировались с преподавателем по 
неясным вопросам и сдавали каждую задачу 
в виде зачета 

Самостоя-
тельная ра-
бота студен-
та (работа 
под руковод-
ством пре-
подавателя) 

Совместная ра-
бота с други-
ми студента-
ми над напи-
санием отче-
та / решением 
задачи 

● Чтение специальной литературы; 
● поиск материалов в библиотеках; 
● написание самостоятельной лекции по зара-
нее разработанной схеме; 
● решение компетентностно-ориентированных  
задач; 
● выполнение сквозных и индивидуальных за-
даний (подготовка к тестированию) 
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Задания для оценки знаний были трех уровней сложности. С целью 
определения уровня сформированности дескрипторов профессиональ-
ных компетенций, а также приобретенных знаний, умений, навыков 
применялась методика В. П. Беспалько [24, 107], согласно которой ко-
эффициент сформированности компетенций (бакалавр приобрел зна-
ния, владеет ими, способен применять знания на практике) можно оп-
ределить по формуле К = а / Р, где Р – общее число заданий; а – число 
правильно выполненных студентом заданий. К < 0,7 – дескрипторы 
профессиональных компетенций сформированы на крайне низком 
уровне, дисциплина усвоена удовлетворительно; 0,7 < К < 0,8 – деск-
рипторы профессиональных компетенций сформированы частично, 
дисциплина усвоена хорошо; К > 0,8 – дескрипторы профессиональ-
ных компетенций сформированы, дисциплина усвоена отлично. Коэф-
фициент сформированности компетенций легко сопоставляется с любой 
шкалой оценки. С учетом данного коэффициента были определены 
и описаны уровни сформированности профессиональных компетен-
ций студентов технического вуза (табл. 12). 

Таблица 12 

Уровни сформированности профессиональных компетенций 

Уровень 
Характеристика 

уровня 
Решаемые задачи 

Способы формиро-
вания дескрипто-
ров профессиональ-
ных компетенций 

1 2 3 4 
Низкий Способен решать за-

дачи только под кон-
тролем преподава-
теля, может опозна-
вать, различать и со-
относить данные за-
дачи 

Тесты низкого уров-
ня сложности 

Вопросы с описани-
ем объекта, практи-
ческие задания на 
узнавание объекта, 
явления, процесса 

Средний Способен воспроиз-
водить (повторять) 
информацию, выпол-
нять заданные опе-
рации и действия, 
решать типовые за-
дачи, рассмотренные 

Тесты среднего уров-
ня сложности; вы-
полняет практичес-
кие задания, лабо-
раторные работы под 
руководством пре-
подавателя 

Типовые задания, 
предусматривающие 
воспроизведение ин-
формации. Задачи на 
выполнение практи-
ческих действий или 
нетиповые задачи 
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Окончание табл. 12 

1 2 3 4 
 при обучении; рабо-

тает по алгоритму 
(общая методика и 
последовательность) 

  

Высокий Самостоятельно до-
бывает необходимые 
знания и умения; ре-
шает задачи высо-
кого уровня слож-
ности, включая свой 
творческий потен-
циал 

Тесты высокого уров-
ня сложности; вы-
полняет практичес-
кие задания, лабо-
раторные работы, 
расчетно-графичес-
кие работы самосто-
ятельно 

Задачи на выполне-
ние практических 
действий или нети-
повые задачи; зада-
чи на проблемную 
или исследователь-
скую тематику, ко-
торые требуют при-
менения нестандарт-
ных решений 

 
С целью установления влияния уровня сложности формализо-

ванных заданий, решаемых на практике, на результативность освое-
ния дисциплины и формирования профессиональных компетенций, 
мы применяли метод планирования эксперимента [194]. В качестве 
факторов эксперимента (переменных) учитывались количество меро-
приятий текущего контроля в семестре (Х1); уровень сложности зада-
ний, решаемых на практике (Х2). 

Для проведения эксперимента были определены уровни и интер-
валы варьирования факторов (табл. 13) и построена матрица планиро-
вания полнофакторного эксперимента типа 22. 

Таблица 13 

Уровни варьирования факторов 

Уровень Х1 Х2 
Верхний (+) 3 3 
Нижний (–) 1 1 
Основной (0) 2 2 

 
Интервал варьирования обоих факторов равен 1. 
Коэффициент сформированности дескрипторов компетенций 

определялся с помощью комплекса заданий трех уровней сложности. 
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При расчете коэффициента сформированности компетенций учиты-
валась степень влияния на формирование компетенций заданий всех 
уровней сложности [194]. 

31 2

1 2 3

K 0,6 0,3 0,1
aa a

P P P
= ⋅ + ⋅ + ⋅ , 

где a1, a2, a3 – количество правильно выполненных заданий 1, 2, 3-го 
уровня сложности соответственно; 
Р1, Р2, Р3 – общее количество заданий 1, 2, 3-го уровня сложно-
сти соответственно. 
По результатам эксперимента построено следующее уравнение 

регрессии (с учетом взаимодействия факторов): 

1 2 1 2K 0,82 0,04 0,095 0,02 ,Х X X X= + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  

где Х1, Х2 – значения факторов в кодированном виде. 
После этого была проведена проверка статистической значимо-

сти коэффициентов уравнения регрессии с помощью сравнения их с до-
верительным интервалом. Мы вычислили дисперсию воспроизводимо-
сти по полученным результатам на нулевом уровне. Проверка адекват-
ности модели проводилась с помощью F-критерия (критерия Фишера). 
Расчетный F-критерий Fp = 6,6 меньше теоретического Fт = 9,013, сле-
довательно, модель адекватна. С учетом разработанной адекватной 
модели мы построили графики попарного влияния факторов экспери-
мента на значение коэффициента сформированности профессиональ-
ных компетенций (рис. 11). На графике видно, что уровень сложности 
заданий, которые были разобраны с преподавателем в процессе заня-
тий в классе или решены самостоятельно, значительно влияет на уро-
вень сформированности профессиональных компетенций (дисципли-
нарной части профессиональных компетенций). Контроль в процессе 
освоения учебных дисциплин является немаловажным фактором, так 
как систематический анализ и диагностирование знаний дают педаго-
гу возможность мотивировать студентов на получение новых знаний, 
а следовательно, способствует повышению их активности, самостоя-
тельности и целеустремленности в процессе обучения в вузе. 

Мы пришли к выводу, что формирование профессиональных 
компетенций должно осуществляется поэтапно с применением мно-
гоуровневых задач и формализованных заданий профессиональной 
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направленности. В федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования нового поколе-
ния большое внимание уделяется внеаудиторной (или самостоятель-
ной) работе, т. е. важны самостоятельное изучение и проработка сту-
дентами содержания каждой учебной дисциплины. 

 

 

Рис. 11. График попарного влияния факторов эксперимента на 
значение коэффициента сформированности дескрипторов 

профессиональных компетенций 

Индивидуальная работа и самостоятельное учение студентов 
с целью усвоения научных знаний, формирования профессиональных 
навыков возможны только при четкой педагогической поддержке 
преподавателя. То есть на организацию самостоятельной учебной дея-
тельности студентов, главным образом, влияет педагог: как во время 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторных работ. К самосто-
ятельной внеаудиторной работе студентов относятся проработка лек-
ций, написание лекций, работа с учебниками, со статьями в научных 
журналах, подготовка к практическим и лабораторным работам, ре-
шение задач, выполнение компетентностно-ориентированных задач, 
подготовка к зачетам и экзаменам. Такая работа должна проводиться 
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под руководством преподавателя. Развивать самостоятельность обу-
чающихся необходимо уже с первых курсов, когда студенты начина-
ют изучать дисциплины профессионального цикла. На данном этапе 
уже возможно формировать части профессиональных компетенций, 
которые будут реализовываться в ходе учебного процесса в техничес-
ком вузе и в дальнейшем – в профессиональной деятельности [21]. 

Для повышения уровня сформированности дисциплинарной час-
ти профессиональных компетенций требуются качественная и количе-
ственная оценки процесса обучения. В педагогической теории и практи-
ке отсутствуют четкие критерии оценки сформированности профес-
сиональных компетенций в рамках дисциплины, часто они имеют ка-
чественный, а не количественный характер. Поэтому нами было про-
ведено дополнительное исследование. Мы устанавливали влияние рас-
пределения часов самостоятельной работы студентов по отдельным 
видам учебных занятий на эффективность усвоения дисциплины и на 
формирование профессиональных компетенций. 

Эксперимент проводился на разных группах студентов. В фина-
ле состоялась итоговая проверка знаний, после чего мы вычислили 
коэффициент сформированности дескрипторов (дисциплинарных час-
тей) профессиональных компетенций. Задачами исследования были 
построение уравнения регрессии, проверка адекватности модели, оп-
тимизация самостоятельной работы студентов с целью достижения 
полной сформированности дескрипторов профессиональных компе-
тенций. 

Для определения уровня сформированности профессиональных 
компетенций вновь была взята методика В. П. Беспалько [24, 107]. 
В данном случае в качестве переменных факторов использовались 
доля самостоятельной работы в процессе проработки и написания 
лекционного материала (в процентах) (Х1), доля самостоятельной ра-
боты в выполнении, оформлении и подготовке к защите лаборатор-
ных работ (в процентах) (Х2), доля самостоятельной работы в выпол-
нении практических занятий (в процентах) (Х3), доля самостоятельной 
работы в выполнении компетентностно-ориентированных работ (в про-
центах) (Х4) [91]. Нами были определены уровни и интервалы варьи-
рования факторов (табл. 14) и построена матрица планирования дроб-
но-факторного эксперимента типа 24–1, где фактор X4 был приравнен 
к эффекту взаимодействия: X4 = X1 · X2 · X3 (рис. 12). 
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Таблица 14 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровень Х1 Х2 Х3 Х4 
Верхний (+) 20 15 20 25 
Нижний (–) 10 10 10 20 
Основной (0) 15 12,5 15 22,5 

 
Интервалы варьирования факторов: Х1 – 5 %; Х2 – 2,5 %; Х3 – 

5 %; Х4 – 2,5 %. 
 

 X1 X2 X3 X4 
Коэффициент сформированности дескрип-
торов профессиональных компетенций, К 

1 + + + + 0,96 
2 – + + – 0,77 
3 + – + – 0,87 
4 – – + + 0,76 
5 + + – – 0,84 
6 – + – + 0,79 
7 + – – + 0,78 
8 – – – – 0,71 

Рис. 12. Матрица планирования и значение параметра оптимизации 

По результатам эксперимента построено уравнение регрессии 

K = 0,8 + 0,041 · X1 + 0,024 · X2 + 0,029 · X3 + 0,016 · X4, 

где Х1, Х2, Х3, Х4 – 1, 2, 3, 4-й факторы в кодированном виде соответ-
ственно. 
Далее мы проводили проверку статистической значимости ко-

эффициентов уравнения регрессии путем их сравнения с доверитель-
ным интервалом. Вычислялась дисперсия воспроизводимости по ре-
зультатам опытов на нулевом уровне. Проверка адекватности модели 
производилась с помощью F-критерия. Расчетный F-критерий Fp = 8,5 
меньше теоретического Fт = 9,277, следовательно, модель адекватна. 
С использованием полученной модели построены графики попарного 
влияния факторов эксперимента на значение коэффициента сформи-
рованности компетенций. Один из графиков представлен на рис. 13. 
Анализ полученных результатов показывает, что наиболее значимым 
фактором является доля самостоятельной работы в процессе прора-
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ботки лекционного материала, включающем дополнительную работу 
с учебными пособиями, электронными конспектами, альбомами схем, 
учебными фильмами, научными журналами. Кроме того, увеличение 
доли самостоятельной работы в выполнении и решении практичес-
ких, расчетно-графических задач и лабораторного практикума увели-
чивает активность, самостоятельность, самоорганизованность, ответ-
ственность, целеустремленность студентов и способствует более ка-
чественному и всестороннему изучению дисциплины. Активизация са-
мостоятельной работы студента при тщательном планировании пре-
подавателем внеаудиторной работы обучающегося позволяет обеспе-
чивать высокое качество подготовки и выпуск конкурентоспособного 
специалиста. 

 

 

Рис. 13. График попарного влияния факторов эксперимента 
на значение коэффициента сформированности компетенций 

На втором этапе опытно-поисковой работы осуществлялось 
внедрение в учебный процесс разработанных дидактических материа-
лов (речь идет о компетентностно-ориентированном содержании дис-
циплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Технология 
конструкционных материалов» (ТКМ), основанном на междисципли-



119 

нарной интеграции, и диагностическом инструментарии для опреде-
ления уровня сформированности дескрипторов (дисциплинарных час-
тей) профессиональных компетенций). В опытно-поисковой работе 
приняли участие студенты 6 групп механико-технологического фа-
культета, обучающиеся по направлению подготовки 150700 Маши-
ностроение. Исследование проводилось в контрольной и эксперимен-
тальных группах. 

В качестве контрольной группы была выбрана группа, обучение 
которой осуществлялось в 2012/13 уч. г. Контрольная группа прохо-
дила обучение по стандартной программе. В остальных пяти экспери-
ментальных группах, обучение которых осуществлялось в 2012/13 уч. г. 
и 2013/14 уч. г., материал учебных дисциплин имел разработанное 
компетентностно-ориентированное содержание. При этом для оценки 
уровня сформированности дескрипторов компетенций применялась 
балльно-рейтинговая система. 

На первом году опытно-поисковой работы в контрольной груп-
пе КГ обучались 26 студентов, в обобщенной экспериментальной груп-
пе ЭГ-1 – 31 студент. По итогам учебного года проводились анализ 
результатов усвоения дисциплин и корректировка содержания учеб-
ного материала. Соответственно, экспериментальная группа ЭГ-2 (ко-
личество студентов равнялось 72) обучалась по усовершенствованно-
му материалу в 2013/14 уч. г. По окончанию эксперимента была про-
ведена обработка результатов успеваемости по учебным дисциплинам 
(табл. 15). 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой нами были вы-
делены три уровня сформированности дескрипторов (дисциплинар-
ных частей) профессиональных компетенций у студентов: 

● низкий – рейтинговая оценка 56–70 баллов, традиционная оцен-
ка – «удовлетворительно»; 

● средний – рейтинговая оценка 71–85 баллов, традиционная оцен-
ка – «хорошо»; 

● высокий – рейтинговая оценка 86–100 баллов, традиционная 
оценка – «отлично». 

Далее был построен график, отражающий динамику роста уров-
ня сформированности дескрипторов профессиональных компетенций 
(рис. 14). 
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Таблица 15 

Результаты опытно-поисковой работы 

Уровень сформированности дескрипторов 
компетенций 

Низкий Средний Высокий 
Учеб-
ный год 

Груп-
па 

Об-
щее 
коли-
че-
ство, 
чел. 

Учебный 
курс Коли-

че-
ство, 
чел. 

% 

Коли-
че-
ство, 
чел. 

% 

Коли-
че-
ство, 
чел. 

% 

Материа-
ловедение 

11 42,3 9 34,6 6 23,1 2012/13 КГ 26 

ТКМ 12 46,1 9 34,6 5 19,3 
Материа-
ловедение 

9 29,1 12 38,7 10 32,2 2012/13 ЭГ-1 31 

ТКМ 8 25,8 14 45,2 9 29,0 
Материа-
ловедение 

12 16,6 27 37,5 33 45,9 2013/14 ЭГ-2 72 

ТКМ 15 20,8 30 41,7 27 37,5 
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Рис. 14. Динамика роста уровня сформированности дескрипторов 
профессиональных компетенций: 

 – низкий уровень;  – средний уровень;  – высокий уровень 
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Результаты опытно-поисковой работы показали, что внедренная 
модель формирования дескрипторов профессиональных компетенций, 
основанная на разработке компетентностно-ориентированного содер-
жания учебных дисциплин, диагностического инструментария и орга-
низации сетевого взаимодействия, является весьма эффективной. Во-пер-
вых, мы наблюдаем повышение качества усвоения учебного материа-
ла, во-вторых, повышение активности познавательной деятельности, 
в-третьих, повышение ответственности при выполнении самостоя-
тельной работы, в-четвертых, повышение качества профессиональных 
знаний, т. е. уровня сформированности дескрипторов (дисциплинар-
ных частей) профессиональных компетенций. 

В процессе изучения дисциплин профессионального цикла «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов» сту-
дентами нами была учтена, исходя из разработаной модели, совокуп-
ность следующих компонентов: мотивационно-целевого, содержа-
тельного, деятельностного, оценочного. 

Суть мотивационно-целевого компонента – в ориентированнос-
ти на развитие у студентов мотивации к изучению профессиональных 
дисциплин, к будущей профессиональной деятельности через разра-
ботанную нами балльно-рейтинговую систему. В рамках данного 
компонента формируются внутреннее побуждение к действию, про-
фессиональная направленность личности, дескрипторы профессио-
нальных компетенций и сами профессиональные компетенции в об-
ласти машиностроения. Наличие хорошей мотивации в процессе обу-
чения способствует появлению у студента интереса к знаниям и акти-
визации его познавательной деятельности. 

Содержательный компонент модели опирается на разработанное 
нами компетентностно-ориентированное содержание профессиональ-
ных дисциплин базовой профессиональной части «Материаловедение» 
и «Технология конструкционных материалов». Содержательный ком-
понент расширяет возможности повышения профессиональной компе-
тентности студента, уровня и качества знаний, способствует формиро-
ванию единого, целостного знания в области машиностроения. 

Деятельностный компонент предполагает последовательное фор-
мирование дескрипторов (дисциплинарных частей) профессиональ-
ных компетенций будущих бакалавров при изучении дисциплин «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов». С уче-
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том компетентностно-ориентированного содержания и заданий про-
фессиональной направленности при выборе форм обучения мы учим 
студентов работать с информацией, анализировать и решать производ-
ственные задачи, ориентируясь на конечный результат. 

Оценочный компонент модели предусматривает определение уров-
ня сформированности дескрипторов (дисциплинарных частей) профес-
сиональных компетенций (низкий, средний, высокий) будущих бака-
лавров по направлению подготовки 150700 Машиностроение и препода-
вателем, и самими студентами. На основе балльно-рейтинговой систе-
мы мы диагностируем как процесс и результат образования, так и уро-
вень самоорганизации учебно-познавательной деятельности. 

По окончании опытно-поисковой работы и проверки эффектив-
ности разработанной модели и организационно-педагогических усло-
вий формирования дескрипторов (дисциплинарных частей) профес-
сиональных компетенций можно сделать вывод о наличии весьма ощу-
тимых положительных результатов, полученных в процессе органи-
зации нами учебной деятельности студентов. 

Контроль уровня сформированности дескрипторов профессио-
нальных компетенций (дисциплинарной части компетенций) будущих 
бакалавров по направлению подготовки 150700 Машиностроение по-
казал, что внедрение модели формирования профессиональных ком-
петенций при изучении дисциплин профессионального цикла «Мате-
риаловедение» и «Технология конструкционных материалов» позво-
ляет достигнуть более высокого уровня (средний и высокий) сформи-
рованности профессиональных компетенций. Что даст возможность 
будущим бакалаврам успешно осуществлять профессиональную дея-
тельность на предприятиях машиностроительного профиля. 

Выводы 

1. Целью опытно-поисковой работы было подтверждение гипо-
тезы о возможности реализации разработанной нами структурно-функ-
циональной модели формирования профессиональных компетенций 
бакалавров по направлению подготовки 150700 Машиностроение. Эф-
фективность разработанной модели формирования профессиональ-
ных компетенций доказана за счет системного комплексного внедре-
ния компонентов этой модели и реализации разработанных организа-
ционно-педагогических условий. 
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2. С учетом требований современных нормативных докумен-
тов, отражающих структурно-функциональную модель профессио-
нальной деятельности специалиста предприятия машиностроитель-
ного комплекса, выпускника по направлению подготовки 150700 Ма-
шиностроение, нами были сформулированы следующие организаци-
онно-педагогические условия формирования профессиональных ком-
петенций: 1) проектирование компетентностно-ориентированного со-
держания дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» 
и «Технология конструкционных материалов», основанного на спе-
цифике профессиональной деятельности работника машинострои-
тельного предприятия и требованиях профессиональных стандартов; 
2) разработка диагностического инструментария с целью определе-
ния уровня сформированности профессиональных компетенций, не-
обходимых для выполнения трудовых функций, соответствующих 
должностям, на которые может претендовать бакалавр; 3) организа-
ция сетевого взаимодействия вуза и предприятий машиностроитель-
ного комплекса с целью формирования профессиональных компе-
тенций бакалавров. 

3. Педагогическое проектирование является важнейшим спосо-
бом построения содержания образования, в том числе дисциплин 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов». 
Сущность проектирования компетентностно-ориентированного содержа-
ния определяется тем, что, опираясь на профессиональную деятель-
ность и четко сформулированные цели и задачи дисциплины, можно 
добиться более успешного формирования профессиональных компе-
тенций. За формирование компетенций не могут отвечать отдельно 
взятые дисциплины учебного плана, в рамках дисциплины существу-
ет возможность формировать дескрипторы (дисциплинарные части) 
профессиональных компетенций. 

4. Реализация структурно-функциональной модели формирова-
ния профессиональных компетенций обеспечивается целенаправлен-
ным управлением учебного процесса, включающим в себя разработку 
компетентностно-ориентированного содержания учебных дисциплин, 
тщательную проработку их методического обеспечения. Выбор вер-
ных методов и средств обучения способствует активизации учебной 
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деятельности и формированию профессионально важных личностных 
качеств. С целью формирования дисциплинарной части профессио-
нальных компетенций разработаны компетентностно-ориентиро-
ванные формализованные задания, т. е. образовательные ситуации, 
которые отражают специфику профессиональной деятельности бака-
лавра и требуют применения накопленных знаний для решения кон-
кретной учебной задачи. 

5. Опытно-поисковая работа, включающая оценку уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций бакалавров по направ-
лению подготовки 150700 Машиностроение, осуществлялась с по-
мощью диагностического инструментария. Разработанная система 
оценки качества обучения позволила решить такие задачи, как повы-
шение качества управления учебным процессом и организация непре-
рывного мониторинга качества знаний и умений студентов на основе 
тестирования и компетентностно-ориентированных заданий; обеспе-
чение возможности мониторинга знаний; управление качеством под-
готовки бакалавров на основе результатов контроля и самоконтроля 
знаний и умений по дисциплине. 

6. На основании результатов анализа литературы и в ходе про-
ведения опытно-поисковой работы уточнено определение понятия 
«сетевое взаимодействие при формировании профессиональных ком-
петенций бакалавров машиностроительного профиля»: это система свя-
зей всех заинтересованных сторон (образования, бизнеса, науки), по-
зволяющая разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональ-
ному педагогическому сообществу инновационные модели процесса 
подготовки бакалавров в технических вузах при совместном использо-
вании ресурсов. Применение в процессе обучения форм сетевого взаи-
модействия позволяет использовать современные ресурсы, формиро-
вать и закреплять на практике профессиональные компетенции, при-
обретать определенный профессиональный опыт в осуществлении про-
фессиональной деятельности разных видов. 

7. Выполнение заявленных организационно-педагогических ус-
ловий дает возможность повысить качество образования, что, в свою 
очередь, обеспечивает решение приоритетных задач развития про-
мышленности и подготовку бакалавров, способных без переподготов-
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ки включаться в производственную деятельность предприятий маши-
ностроительного комплекса. 

8. Результаты опытно-поисковой работы подтверждают, что раз-
работанная и реализованная структурно-функциональная модель про-
цесса формирования профессиональных компетенций будущих бака-
лавров, построенная на основе ФГОС ВПО, профессиональных стан-
дартов специалистов машиностроительных предприятий и обозначен-
ных организационно-педагогических условий, способствует повыше-
нию уровня сформированности профессиональных компетенций ба-
калавров по направлению подготовки 150700 Машиностроение. 
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Заключение 

В работе исследована актуальная проблема выявления и разра-
ботки педагогических форм и способов подготовки бакалавра техни-
ческого вуза через проектирование содержания профессиональных 
дисциплин с целью получения на выходе из вуза компетентного спе-
циалиста, который готов и способен применять комплекс профессио-
нальных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

В работе рассмотрена сущность педагогического проектирова-
ния, под которым мы понимаем процесс реализации деятельности пе-
дагога по внедрению в процесс обучения новых образовательных 
форм и разработки нового содержания образовательного процесса для 
его эффективного функционирования и развития. 

На основе анализа Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 150700 Машиностроение, потребностей рынка 
труда, выделенных работодателями в рамках ФГОС ВПО компетен-
ций выявлены роль и значение профессиональных дисциплин «Ма-
териаловедение» и «Технология конструкционных материалов». Ис-
ходя из этого разработана модель формирования профессиональных 
компетенций бакалавров при изучении дисциплин профессионально-
го цикла, состоящая из содержательного, деятельностного и оценоч-
ного блоков, реализацию которой обеспечивают организационно-пе-
дагогические условия. В рамках данной модели мы можем реализо-
вать образовательную деятельность, направленную на становление 
личности будущего бакалавра. Условиями эффективной реализации 
модели формирования профессиональных компетенций бакалавров по 
направлению подготовки 150700 Машиностроение при изучении про-
фессиональных дисциплин «Материаловедение» и «Технология кон-
струкционных материалов» являются системность и интеграция рас-
смотренных компонентов, что обуславливает комплексную ориента-
цию образовательного процесса на индивидуальную траекторию раз-
вития личности обучаемого и на формирование у него профессио-
нальных компетенций. 

Для внедрения и реализации данной модели в учебном процессе 
в рамках выделенных дисциплин были определены и обоснованы ор-
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ганизационно-педагогические условия формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавров по направлению подготовки 150700 Ма-
шиностроение. 

Обозначены этапы проектирования содержания дисциплин при 
реализации компетентностного подхода, описан алгоритм прохожде-
ния данных этапов. Разработаны рабочие программы дисциплин, вклю-
чающие в себя компетентностно-ориентированное содержание, база 
тестовых заданий, компетентностно-ориентированные формализован-
ные задания профессиональной направленности, балльно-рейтинговая 
система оценки сформированности профессиональных компетенций 
в рамках каждой из названных дисциплин. Проектирование содержа-
ния профессиональных дисциплин «Материаловедение» и «Техноло-
гия конструкционных материалов» способствует организации образо-
вательного процесса в единстве всех компонентов формирования 
профессиональных компетенций и предполагает обобщенную систе-
му учебной деятельности студентов, построенную на основе активи-
зации мыслительной деятельности с учетом будущей профессии (про-
фессиональной деятельности). В работе выделены и апробированы по-
казатели уровня сформированности профессиональных компетенций 
бакалавров по направлению подготовки 150700 Машиностроение при 
изучении профессиональных дисциплин «Материаловедение» и «Тех-
нология конструкционных материалов», по которым производилась 
оценка. По результатам опытно-поисковой работы и проверки эффек-
тивности разработанной структурно-функциональной модели и орга-
низационно-педагогических условий формирования профессиональных 
компетенций можно сделать вывод, что поставленная цель достигнута. 
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