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Введение 

В соответствии с программой «Развити е образования» на 2013–
2020 гг. в Российской Федерации осуществляется государственная по-
литика в области формирования прикладных квалификаций и подго-
товки рабочих кадров на основе программно-целевого подхода. Госу-
дарственная политика направлена на решение вопросов подготовки 
специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих 
кадров, что имеет ключевое значение для экономики Российской Фе-
дерации. Это особенно важно для решения задачи инновационного раз-
вития рынка труда, создания и модернизации 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест, к которым предъявляются новые требования 
по квалификации. В соответствии со стратегией развития в России сис-
темы формирования прикладных квалификаций и подготовки рабочих 
кадров, сформированной на период до 2020 г., предполагается обес-
печить качественную и эффективную профессиональную подготовку 
требуемого контингента в соответствии с потребностями общества, гиб-
ко реагируя на социально-экономические изменения и вызовы инно-
вационной экономики. 

Все это нашло отражение в новом Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», где закреплена структура подго-
товки кадров, регламентирующая объединение программ подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих на одном 
уровне – уровне среднего профессионального образования (СПО); вы-
делены как самостоятельные виды образования профессиональное обу-
чение и дополнительное образование; обосновано появление новых 
инфраструктурных единиц (учебных центров профессиональной ква-
лификации, межрегиональных отраслевых ресурсных центров и т. д.). 
Для реализации отмеченных мероприятий необходимо кардинальное 
обновление содержания профессионального образования на основе тре-
бований работодателей, содержания отраслевых программ подготов-
ки кадров, региональных программ развития профессионального об-
разования, программ развития образовательных организаций. Это воз-
можно сделать при наличии соответствующих профессионально-педа-
гогических кадров, основную часть которых составляют педагоги про-
фессионального обучения. 
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Компетентностный подход предполагает достижение нового ка-
чества образования и включает в себя социально обоснованные тре-
бования к результатам обучения и организации учебного процесса 
в соответствии с конкретной профилизацией подготовки. Реализация 
обучения в подобных условиях способствует созданию ситуаций 
и выполнению действий, которые могут привести к формированию 
заданных компетенций и моделей поведения. 

Процесс формирования компетентности специалиста довольно 
сложен и многообразен, что связано с обретением различных по на-
правленности и профессиональным проявлениям компетенций. В этой 
связи следует отметить, что профессиональная компетентность не яв-
ляется естественным новообразованием и требует проектирования спе-
циальной системы подготовки, имеющей функции обучения, развития 
и воспитания. В результате компетентность носит личностно-опреде-
ляющий характер и ее следует трактовать как интегральную характе-
ристику, распадающуюся на спектр отдельных компетенций, форми-
рующих компетентностную модель выпускника вуза. В частности, струк-
тура профессионально-педагогической компетентности педагога про-
фессионального обучения может быть представлена как совокупность 
педагогической, дидактико-технологической, рефлексивной, социаль-
но-коммуникативной и производственно-технологической компетен-
ций, обеспечивающая эффективность организационно-технологичес-
кой деятельности и обучения по рабочей профессии в учебно-произ-
водственных мастерских и на предприятиях. 

В рамках подобной структуры набор компетенций для одного 
направления подготовки может быть одинаков у всех обучающихся за 
исключением специализированных, которые соответствуют профилю. 
Учитывая сказанное, под профильно-специализированными компетен-
циями педагога профессионального обучения мы будем понимать 
часть его профессионально-педагогической компетентности, которая 
представляет собой совокупность интегративных профессиональных 
знаний, умений, владений и качеств личности, приобретенных в усло-
виях целостного учебно-профессионального процесса теоретической 
и практической подготовки. 

Следует заметить, что развить подобные компетенции возможно 
только при такой организации процесса обучения, где преобладает 
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предметная деятельность, напрямую связанная с овладением практи-
ческими умениями, в том числе трудовыми навыками на уровне бу-
дущей профессии. С этих позиций, как показано в работе, реализация 
компетентностного подхода основана на концепции компетенций как 
основе развития у студентов способностей решать требуемые практи-
ческие задачи, для чего необходимо использовать метод компетент-
ностного проектирования, базирующийся на принципе профессио-
нального целеполагания. Этот метод позволяет скорректировать цели 
образования в зависимости от уровня социально-экономического раз-
вития общества и потребностей рынка труда, а также обосновать вы-
бор средств, способов и форм организации учебного процесса для до-
стижения требуемого качества подготовки выпускника. 

Функциональный анализ характера и содержания деятельности 
педагога профессионального обучения позволил определить его труд 
как специфический вид деятельности, результатами которой являются 
подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных от-
раслей промышленности и формирование прикладных квалификаций. 
Вся эта деятельность неразрывно связана с развитием современной тех-
ники и высоких технологий, что устанавливает новые требования к уров-
ню профильно-специализированных компетенций будущих педагогов 
профессионального обучения. В результате профессионально-педаго-
гические вузы вынуждены корректировать, а в ряде случаев и менять 
содержание интегративных структурных составляющих обучения сту-
дентов, в качестве которых выступают отраслевая, психолого-педаго-
гическая подготовка и подготовка по рабочей профессии. 

Специфика профессионально-педагогической деятельности пе-
дагогов профессионального обучения позволяет объяснить особенно-
сти их подготовки при реализации компетентностного подхода и спро-
ектировать содержание отраслевой составляющей основной про-
фессиональной образовательной программы направления подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) на основе выде-
ления из профессиональных компетенций педагога профессионально-
го обучения профильно-специализированных, соответствующих про-
филю и профилизации образовательных программ, реализующих тре-
бования Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО). 
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При компетентностном проектировании содержания подготовки 
педагогов профессионального обучения в ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» для 
направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
профилизации «Сертификация, метрология и управление качеством 
в машиностроении» на примере дисциплины «Приборы и автоматы 
для контроля точности и качества» определены профильно-специали-
зированные компетенции (ПСК), которые необходимы им в рамках их 
будущей профессионально-педагогической деятельности. Данная дис-
циплина является базовой при обучении указанных студентов, а зна-
ния и умения, усвоенные в процессе ее изучения, необходимы им в ка-
честве методологической предпосылки для освоения последующих про-
фильных дисциплин. 

Социально-педагогический аспект актуальности исследования 
представлен требованиями общества и нехваткой на рынке труда пе-
дагогов профессионального обучения, ориентированных на успеш-
ную профессионально-педагогическую деятельность за счет необхо-
димого уровня развития профильно-специализированных компетен-
ций через саморазвитие и самореализацию при выполнении заданий 
профессионально-педагогической направленности. 

Научно-теоретический аспект актуальности исследования связан 
с поиском научно-методологических подходов к развитию профильно-
специализированных компетенций (обоснования их состава и структу-
ры) студентов вуза при изучении дисциплин профессионального цикла. 

Научно-методический аспект актуальности исследования опре-
делен необходимостью обоснования комплекса дидактических усло-
вий, способствующих реализации структурно-функциональной моде-
ли развития профильно-специализированных компетенций студентов 
при изучении дисциплин профессионального цикла. 

Теоретико-методологическую основу исследования составила кон-
цепция инженерно-педагогического, или профессионально-педагоги-
ческого, образования (С. Я. Батышев, П. Ф. Кубрушко, В. С. Леднев, 
Ю. Н. Петров, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров); деятель-
ностный (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Л. Ру-
бинштейн, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков) и системный (В. Г. Афа-
насьев, В. П. Беспалько, Э. Г. Юдин) подходы, личностно ориентиро-
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ванный подход (Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская); основные по-
ложения компетентностного подхода (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Ху-
торской); технологии педагогического проектирования (В. П. Беспаль-
ко, Г. К. Селевко, О. В. Тарасюк), развития личности и становления 
субъекта профессиональной деятельности (А. П. Беляева, И. Я. Лер-
нер, Т. И. Шамова); практические вопросы профессиональной подго-
товки студентов (С. И. Архангельский, В. Л. Бенин, С. А. Новоселов, 
Н. К. Чапаев); методика преподавания общетехнических и специаль-
ных дисциплин (Б. Н. Гузанов, В. А. Скакун, Н. Е. Эрганова). 

Однако работ, посвященных исследованию профильно-специа-
лизированных компетенций студентов профессионально-педагогичес-
кого вуза, на сегодня не существует. В данной монографии представ-
лены результаты исследования, которые, на наш взгляд, позволяют 
наметить пути решения этой проблемы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

1.1. Состояние проблемы 
в педагогической теории и практике 

Актуальность вопроса подготовки кадров в современной России 
в системе профессионального образования продиктована двумя глав-
ными факторами: уровень подготовки кадров не соответствует структу-
ре потребностей рынка труда; осуществляется модернизация структуры 
и содержания профессионального образования. Основными причинами 
изменения профессионального образования являются изменения в соци-
альной сфере, запросы экономики, науки и техники, технологий, рынка 
труда и перспективные потребности его развития; необходимо обеспе-
чить конкурентоспособность отечественного профессионального обра-
зования на мировом рынке образовательных услуг. Для уменьшения не-
соответствий между образовательными технологиями, содержанием об-
разования, уровнем кадрового потенциала, структурой образовательной 
сферы и задач экономики необходимы педагоги профессионального обу-
чения, уровень подготовки которых сегодня зафиксирован в профессио-
нальном стандарте педагога профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования (далее – профессиональ-
ный стандарт педагога профессионального обучения). Отсутствие пол-
ноценной взаимосвязи между научно-исследовательской и практической 
деятельностью и профессиональным образованием усиливает несоответ-
ствие содержания образования и образовательных технологий совре-
менным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности 
российского образования на рынке образовательных услуг в мире. Это 
плохо влияет на направленность российской системы образования на 
интеграцию в мировое образовательное пространство. 

Государственная политика в сфере формирования прикладных 
квалификаций и подготовки рабочих кадров, реализуемая на основе 
программно-целевого подхода в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. [136], 
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нацелена на решение вопросов подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов среднего звена, которые нужны 
экономике Российской Федерации. По данным Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополни-
тельного профессионального образования Минобрнауки РФ, в насто-
ящее время около 5 тыс. образовательных организаций системы сред-
него профессионального образования осуществляют подготовку рабо-
чих и специалистов среднего звена. 

Эта система совершенствуется. Согласно стратегии развития в Рос-
сии системы формирования прикладных квалификаций и подготовки 
рабочих кадров на период до 2020 г. [183], следует организовать каче-
ственную и эффективную их подготовку в соответствии с требования-
ми экономики и общества, реагируя на социально-экономические из-
менения и вызовы инновационной экономики; предоставлять боль-
шие возможности для всех категорий граждан в освоении необходи-
мых им навыков и прикладных квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [135] определена новая структура 
подготовки кадров, которая предполагает соединение программ подго-
товки квалифицированных рабочих и программ подготовки специали-
стов среднего звена на уровне среднего профессионального образова-
ния; выделение самостоятельного нового вида образования – профес-
сиональное обучение; появление новых инфраструктурных единиц (ка-
федры, учебные центры профессиональной квалификации и структур-
ные подразделения образовательных организаций на предприятиях, ре-
сурсные центры и межрегиональные отраслевые ресурсные центры). 
В связи с этим необходимо кардинальное изменение на основе требо-
ваний работодателей к содержанию отраслевых программ системы под-
готовки кадров, региональных программ развития профессионального 
образования, программ развития образовательных организаций. 

Система профессионального образования – объединение взаимо-
действующих преемственных государственных образовательных стан-
дартов и образовательных программ различных уровней и направлен-
ности, которые реализуются в образовательных организациях под кон-
тролем подведомственных им учреждений и организаций и органов 
управления образованием, а также объединений общественных, юри-
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дических лиц и государственно-общественных объединений, выпол-
няющих деятельность в области профессионального образования. 

Основная роль в развитии современной системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных квалификаций принадле-
жит педагогам профессионального обучения, требования к профессио-
нально-педагогической деятельности которых меняются, а следователь-
но, меняется содержание структурных интегративных составляющих 
их подготовки, в качестве которых выступают отраслевая, психолого-
педагогическая подготовка и подготовка по рабочей профессии. 

В настоящее время единая система образования изменяется и ста-
новится все более разнообразной. В процессе ее изменения выделено 
приоритетное направление – создание многоуровневой системы под-
готовки кадров. Функционирование подобной системы стимулирует но-
вые социально-экономические изменения, сложившиеся в современном 
российском обществе, где важными условиями существования и раз-
вития становятся предельное использование индивидуальных способ-
ностей личности и разрешение всем гражданам на равных условиях 
получать образование. 

Многоуровневая система высшего образования является много-
вариантной и содержит в себе завершенные и подкрепленные необхо-
димыми соответствующими документами образовательные ступени, 
что позволяет будущему студенту определить посильный для него 
уровень образования или изменить выбранный путь при сравнительно 
малых затратах [7]. 

В связи с этим основной курс развития высшего профессиональ-
ного образования в России подразумевает интеграцию в мировую сис-
тему университетского образования; повышение качества подготовки 
специалистов (фундаментализация и гуманитаризация университетско-
го образования); усиление роли научно-исследовательской деятельно-
сти; реализацию инновационного процесса при использовании резуль-
татов научно-исследовательской работы; развитие инфраструктуры 
и структуры университетов (т. е. создание учебно-научно-инновацион-
ных комплексов, университетских округов и пр.); развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий; расширение направлений (специ-
альностей) подготовки кадров; создание возможности академической 
мобильности студентов, аспирантов, выпускников, преподавателей и со-
трудников университетов; развитие автономии университетов [216]. 
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При всем разнообразии работ историко-педагогического на-
правления, охватывающих организационный и содержательный этапы 
становления и развития множества видов и уровней профессиональ-
ного образования, существует нехватка работ, направленных на все-
сторонний анализ подготовки студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза. В своем исследовании в значительной степени мы опи-
рались на работы А. В. Ефанова, Л. З. Тенчуриной и В. А. Федорова 
[79, 190, 191, 197]. 

Профессор Л. З. Тенчурина в процессе развития профессиональ-
но-педагогического образования выделяет пять этапов [142, 143, 190]: 

1) с 1865 г. – начало XX в. «Досистемный» этап, который харак-
теризуется появлением первых учебных заведений, осуществляющих 
подготовку педагогов профессионального обучения; 

2) 1920-е гг. – вторая треть 30-х гг. XX в. Создание сети специ-
альных учебных заведений, попытки их объединить в единую систему 
под руководством Главпрофобра; передача подготовки отраслевым 
наркоматам; свертывание специализированных вузов и техникумов; 

3) 1943 г. – конец 1950-х гг. Открытие индустриально-педагоги-
ческих техникумов; возобновление работы системы профессиональ-
но-педагогического образования; 

4) начало 1960-х гг. – 1979 г. Организация инженерно-педагоги-
ческих и общетехнических факультетов, профессионально-педагоги-
ческая подготовка кадров с высшим образованием; увеличение коли-
чества индустриально-педагогических техникумов; 

5) 1979 г. – начало 90-х гг. ХХ в. Организация специализиро-
ванных инженерно-педагогических вузов, развитие и укрепление ин-
женерно-педагогических факультетов и индустриально-педагогичес-
ких техникумов. 

Большая работа проделана отечественными исследователями при 
изучении зарождения профессионально-технического образования, ста-
новления его теории, развития, появления профтехшкол, основопола-
гающих принципов подготовки квалифицированных рабочих кадров 
(А. Н. Веселов, М. Ф. Пузанов и др.) [51, 161]. Авторами рассмотрены 
отдельные вопросы подготовки рабочих кадров на разных этапах раз-
вития, но этот труд нельзя считать завершенным.  

Профессиональное обучение молодежи осуществляется через пе-
редачу ей социально-трудового и профессионального опыта старших 
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поколений. Первые формы подготовки основаны традиционно на пе-
редаче подрастающему поколению общинного, семейного социально-
трудового и бытового опыта, который исторически накапливала оп-
ределенная социальная группа. По мере изменения экономики росла 
потребность в более квалифицированных рабочих. Передачи ученику 
собственного опыта мастера было уже мало, требовалось создать спе-
циальные государственные профессиональные школы. 

Впервые профессионально-технические учебные заведения в Рос-
сии были организованы на Урале в начале XVIII в. Это были горноза-
водские школы, которые готовили квалифицированных мастеров и ра-
бочих. Но широкое распространение профессионально-техническое 
образование получило только во 2-й половине XIX в. в связи с разви-
тием капитализма и потребностью в большом количестве квалифици-
рованных рабочих кадров. В 1920 г. Совет народных комиссаров по 
профессионально-техническому обучению утвердил ряд решений по 
организации подготовки рабочих. В целях ликвидации технической без-
грамотности в широких массах рабочих и удовлетворения потребно-
сти промышленных предприятий в квалифицированных рабочих вве-
ли обязательное профессионально-техническое обучение всего рабо-
тающего населения в возрасте от 18 до 40 лет. Был организован Глав-
ный комитет по профессионально-техническому образованию (Глав-
профобр) во главе с наркомом просвещения А. В. Луначарским. Соз-
дание Главпрофобра стало поворотным пунктом в плановом образо-
вании рабочих для большинства отраслей промышленности страны. 
Организация школ фабрично-заводского управления началась с созда-
ния новой профессиональной школы, которая обеспечивала молодежи 
совместную общеобразовательную и профессиональную подготовку. 
Так проводилась подготовка рабочих по многим профессиям. 

Свое развитие получило обучение рабочих непосредственно на 
производстве. Стахановское движение создало новую форму переда-
чи опыта через передовиков производства (так называемые стаханов-
ские школы). Эта форма дополнительного образования учащихся про-
фессиональных школ и рабочих сохранила лишь такие виды обуче-
ния, как курсы мастеров стахановского труда, кружки технического 
минимума и курсы повышения квалификации. 

Указ «О государственных трудовых резервах СССР» был при-
нят 2 октября 1940 г. Президиумом Верховного Совета СССР. В соот-
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ветствии с этим указом было создано три типа учебных заведений 
профессионально-технического образования: 1) для подготовки ква-
лифицированных рабочих – ремесленные училища с 2-годичным сро-
ком обучения; 2) для подготовки помощников – железнодорожные 
училища с 2-годичным сроком обучения; 3) для подготовки рабочих 
массовых профессий – школы фабрично-заводского обучения с 6-ме-
сячным сроком обучения. В 1958 г. создаются сельские и городские 
профтехучилища со сроком обучения от 1 до 3 лет, где обучалась мо-
лодежь с восьмилетним образованием и закончившая технические учи-
лища. В этих заведениях обучались рабочие по более чем 700 профес-
сиям. Профтехучилища за 1959–1964 гг. подготовили около 5,5 млн ква-
лифицированных рабочих. 

Важные изменения в системе профессиональной подготовки 
произошли в 1970-х гг. [51, 115, 125, 139]. 

Профессионально-педагогическое образование развивалось – рас-
ширялась сеть индустриально-педагогических техникумов (в 1965 г. их 
было уже 56 с общим количеством студентов 39,9 тыс. чел.), где гото-
вили инженеров-педагогов. В 1970 г. уже в 13 вузах велась подго-
товка по специальностям 1219 Строительство, 0577 Машиностроение, 
0315 Электроэнергетика, которые осваивали около 7,5 тыс. студентов. 

Кроме того, практиковалось привлечение инженерных работни-
ков предприятий, которые не имели педагогической подготовки, для 
работы в профессиональных учебных заведениях. Это стимулировало 
развитие системы профессионально-педагогической подготовки. В 1966 г. 
был организован Всесоюзный институт повышения квалификации ин-
женерно-педагогических работников со множеством филиалов в раз-
ных регионах страны. С 1976 г. стали создаваться факультеты повы-
шения квалификации для педагогов профессионального обучения при 
отраслевых вузах. 

Началом следующего этапа развития профессионально-педаго-
гического образования можно считать 1979 г., когда был открыт спе-
циализированный вуз – Свердловский инженерно-педагогический ин-
ститут. Безусловно, это наиболее целостная и органичная организаци-
онная форма подготовки педагогов профессионального обучения. Пе-
реход к всеобщему среднему образованию, изменение одной из форм 
получения среднего образования – организация профтехучилищ; от-
крытия в технологиях и технике, изменения в содержании труда ра-
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бочих промышленного и сельского хозяйства – это все определило 
открытие такого вуза и высокие требования к профессионально-педа-
гогическим работникам как педагогическим мастерам, к уровню их 
базовой и практической отраслевой (инженерной) подготовки и к уров-
ню владения рабочей профессией [18, 159]. 

Современный этап становления профессионально-педагогичес-
кого образования начался в 1992 г. и продолжается в настоящее вре-
мя. Он связан с принятием на государственном уровне решений о все-
сторонней подготовке педагогов профессионального обучения. Для 
подготовки в системе высшего профессионального образования опре-
делены специальности «Профессиональное обучение» и с 2000 г. – «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». Это многоуровневая экспе-
риментально организованная подготовка «бакалавр – дипломирован-
ный специалист – магистр». Инженерно-педагогическое образование 
преобразовалось в профессионально-педагогическое. Лицам, получив-
шим высшее профессионально-педагогическое образование, с 2000 г. 
присваивается квалификация «педагог профессионального обучения», 
которая определяет направление деятельности специалиста [47, 80, 
197]. Реорганизация завершилась в 2007 г., когда к университету в ка-
честве его структурных подразделений  были присоединены Екатерин-
бургский машиностроительный колледж и Екатеринбургский электро-
механический колледж. Это расширило возможности для реализации 
непрерывного образования в системе «колледж – университет». 

В целом система профессионально-педагогического образования, 
несмотря на большие трудности, постаралась сохранить лучшие тра-
диции и взаимосвязи с учреждениями системы среднего профессио-
нального образования, с промышленными предприятиями, организа-
циями и готова к новым изменениям в развитии экономики России 
для повышения качественной подготовки профессионально-педагоги-
ческих кадров [156, 158, 163, 164]. 

Перечень профессиональных задач, к решению которых необхо-
димо готовить студента, обозначен в требованиях к выпускнику, пред-
ставленных в ФГОС ВО. Он определяет место студента профессиональ-
но-педагогического вуза в области производства, требования к его ми-
ровоззренческим, гражданским и профессиональным знаниям, умени-
ям и качествам, которые ему необходимым для выполнения трудовых 
функций. В этих условиях подготовка ориентирована на решение в це-
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лом педагогическом процессе общих педагогических задач, где ярко 
выражена внутрипрофессиональная дифференциация деятельности 
педагогов на разных направлениях подготовки. Это основное отличие 
современного учителя-воспитателя-преподавателя. Занимать должно-
сти преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров произ-
водственного обучения может педагог профессионального образова-
ния с высшим профессиональным образованием. Развитие экономики 
и социальной сферы потребует от рабочего и специалиста среднего 
звена новых профессиональных и личностных качеств, среди которых 
следует отметить системное мышление, информационную, правовую, 
экологическую, коммуникативную культуру, культуру предпринима-
тельства, способность к анализу своей деятельности и самостоятель-
ным действиям в условиях неопределенности, творческую активность 
и ответственность. Педагог профессионального обучения организует 
и проводит обучение по предметам профессиональных модулей (цик-
лов), а также производственное (практическое) обучение по группе 
родственных профессий; осуществляет организационно-методическую 
деятельность в учебных заведениях и проводит учебно-воспитатель-
ную работу, а также разрабатывает учебно-методическую документа-
цию, участвует в развитии материальной базы учебной организации, 
в организационно-управленческой работе. После обучения в среднем 
профессионально-педагогическом учебном заведении выпускнику при-
сваивают двойную квалификацию: «мастер производственного обуче-
ния» и «техник» («экономист», «технолог» и др.). Мастер производ-
ственного обучения осуществляет такие основные виды деятельности, 
как учебно-производственная, организационно-управленческая, экс-
плуатационно-обслуживающая деятельность, методическая, воспита-
тельная работа. Многие учебные заведения присваивают квалифика-
цию «мастер производственного обучения – техник» [46]. К достаточ-
но редким профессиям относится профессия педагога профессиональ-
ного образования, который функционирует одновременно в двух раз-
нородных системах: «человек – техника», «человек – человек». Ква-
лификация «педагог профессионального образования» имеет большой 
перечень специальностей. Перечень специальностей – поле профес-
сиональной деятельности. Изменение перечня специальностей можно 
связать с общими изменениями в области производства, техники, куль-
туры и в сфере услуг. 
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В настоящее время известны три основные теоретические моде-
ли специалиста, различающиеся принципами отбора и построения со-
держания общеотраслевой и специально-отраслевой подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения. 

Первая модель – модель инженера-педагога (A. В. Белькевич, 
В. С. Леднев, Б. А. Соколов). Исходная точка здесь – две задачи обра-
зовательного процесса в профессиональной школе – два вида деятель-
ности: инженерная и педагогическая. 

Вторая модель называется моделью «интегративной профессио-
нально-педагогической деятельности» (В. С. Безрукова, Э. Ф. Зеер, 
Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко и др.). При подготовке в соответствии 
с данной моделью наряду с традиционной педагогической деятельно-
стью используется производственно-технологическая деятельность, 
что значительно расширяет поле профессиональной деятельности бу-
дущего педагога и позволяет выпускникам выполнять одновременно 
функции мастера производственного обучения и педагога теоретиче-
ского обучения. 

Третья модель (именно она нас интересует) – модель компетент-
ного специалиста (П. Ф. Кубрушко, Г. М. Романцев, B. А. Федоров), 
в основе которой лежит компетентностный подход. Она опирается на 
метод экспертных оценок и является базовой при разработке образо-
вательных стандартов третьего поколения. 

Отличительная особенность образования XXI в. – его ориенти-
рованность на свободное, постоянное, непрерывное развитие, разви-
тие творческой инициативы, самостоятельности обучаемых и форми-
рование конкурентоспособности и мобильности будущих специали-
стов [49, 148]. Поэтому приоритетным направлением изменения рос-
сийского образования в настоящее время является переход от знание-
вой парадигмы к компетентностному подходу. 

В системе высшего педагогического образования за последние де-
сятилетия произошли серьезные изменения, которые были направлены 
на профессиональное развитие современного студента профессиональ-
но-педагогического вуза, способного в нестабильных и изменяющихся 
условиях выбрать оптимальный путь для решения проблем через со-
трудничество и сотворчество, умеющего выстраивать образовательный 
процесс и готового постоянно самообразовываться и самосовершенство-
ваться. Становление такого педагога в условиях вуза определяется мно-
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гими факторами, в том числе содержанием образования, технологиями 
его реализации, позицией самого студента в образовании. 

Профессионально-педагогическое образование формирует лич-
ность, способную к осуществлению себя в сфере СПО и к реализации 
интегративного образовательного процесса через спектр профессиональ-
но-образовательных функций [164, 205] в соответствии со спецификой 
обучающихся даже в плане ограничений по здоровью [52]. 

Успешность будущей профессионально-педагогической деятель-
ности выпускника во многом зависит от его умения устанавливать 
и поддерживать контакты с учащимися, строить отношения с ними на 
основе сотрудничества и понимать их, если необходимо – прощать. 
По сути, у педагогов профессионального обучения деятельность ком-
муникативна. 

На первый план выходят такие задачи, как удовлетворение по-
требностей учащихся в культурном, интеллектуальном и нравственном 
развитии через получение рабочей профессии или специальности сред-
него профессионального образования; формирование профессиональ-
ной культуры, специфической для конкретного типа производства и ви-
да промышленности, на основе требований работодателей, которые за-
фиксированы в профессиональных стандартах данных специалистов. 

В работе педагога выделяются следующие взаимосвязанные ви-
ды деятельности [195, 203]. 

Диагностическая деятельность, которая направлена на изуче-
ние учащихся и установление уровня их развития, воспитанности. 
Для этого преподаватель должен уметь наблюдать и владеть необхо-
димыми методами диагностики. 

Прогностическая деятельность выражается в постоянной по-
становке целей и задач педагогического процесса, реальных на опре-
деленном этапе с учетом возможностей для прогнозирования конеч-
ного результата. 

Конструктивная деятельность состоит в проектировании учеб-
ной и воспитательной работы, отборе содержания, соответствующего 
познавательным способностям учащихся и делающего процесс обу-
чения доступным и интересным. Это связано с таким качеством педа-
гога, как творческое воображение. 

Организаторская деятельность заключается в воздействии на 
учащихся с целью повести их за собой, мобилизовать или воодушевить. 
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В информационной деятельности реализуется основное обще-
ственное значение педагога – передача опыта от старших поколений 
молодым людям. Только в процессе этой деятельности студенты по-
лучают знания, мировоззренческие и нравственно-эстетические идеи. 
Педагог выступает не только как источник информации, но и как че-
ловек, обеспечивающий формирование убеждений молодежи. 

Аналитико-оценочная деятельность представлена в виде полу-
чения обратной связи, т. е. подтверждения эффекта от педагогическо-
го процесса и достижения поставленных целей. Это дает возможность 
корректировки педагогического процесса. 

Исследовательско-творческая деятельность определяет твор-
ческий характер труда и то, что педагогика является и наукой, и ис-
кусством, опираясь на принципы, правила и рекомендации педагоги-
ческой науки, которые каждый педагог использует творчески.  

На основе изучения педагогической деятельности преподавателя 
Э. Ф. Зеер выделил две группы функций – целевые и операционные 
[85, 86]. Под функцией профессионально-педагогической деятельно-
сти понимаем устойчиво повторяющуюся однородную по содержа-
нию группу видов деятельности, выполнение которых необходимо 
для конкретной категории профессионально-педагогических работни-
ков. К целевым функциям Э. Ф. Зеер относит функции, направленные 
на достижение главной цели профессионального образования – обу-
чение профессии и развитие личности специалиста. Обучающая, вос-
питывающая, развивающая и мотивирующая функции являются целе-
выми, а конструкторскую, коммуникативную, диагностическую, орга-
низаторскую и производственно-технологическую функции относят 
к операционным. При этом производственно-педагогическую функ-
цию реализует только педагог профессионального обучения. 

Одной из ведущих в деятельности педагога является обучающая 
функция. Смысл ее в формировании у учащихся полной картины 
профессиональных знаний, умений и навыков. Причем обучающая 
функция у мастера и преподавателя отличаются. Деятельность препо-
давателя ориентирована на формирование профессионально-техноло-
гических знаний и умений, а деятельность мастера производственного 
обучения ориентирована только на формирование у учащихся про-
фессиональных умений и навыков. 
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Воспитывающая функция заключается в воспитании (нравствен-
ное, социально-политическое, трудовое, эстетическое и физическое со-
вершенствование) и формировании профессиональной направленности 
личности учащихся. 

Развивающая функция представляет собой психическое разви-
тие личности учащихся через сенсомоторную, эмоционально-волевую 
и интеллектуальную сферы. 

Производственно-технологическая функция мастера производ-
ственного обучения сужается до выполнения таких работ, как наладка 
и настройка технических средств, несложный ремонт, разработка тех-
нологической и технической документации, осуществление производ-
ственных работ и руководство творчеством обучающихся, а эта же 
функция у преподавателя профессионального обучения включает на-
ладку учебно-демонстрационного оборудования, рационализаторство, 
выполнение расчетно-аналитических работ, демонстрацию рабочих 
операций и приемов в процессе обучения. 

Организаторская функция осуществляется в профессионально-
образовательном процессе и воспитательной работе. Она реализуется 
при подготовке и проведении занятий, организации когнитивной дея-
тельности учащихся, режима их труда и отдыха, а во внеучебное вре-
мя – через управление коллективом группы и руководство техниче-
ским творчеством учащихся. 

Диагностическая функция важна для педагога профессиональ-
ного обучения, так как в организациях системы СПО большое коли-
чество подростков со значительными отклонениями в поведении и пси-
хике, а у многих учащихся не сформированы потребность в познании 
и способы учебных действий, так как они пришли в организацию сис-
темы СПО получать профессию, а не учиться [137, 138]. Представлен-
ные профессиональные функции необходимы для анализа содержания 
профессионально-педагогической деятельности студентов профессио-
нально-педагогического вуза. 

Основная цель профессионально-педагогической деятельности – 
обучение профессии и профессиональное развитие студентов профес-
сионально-педагогического вуза. Основные объекты педагогической 
деятельности – воспитательная среда, деятельность учащихся, коллек-
тив и индивидуальные особенности учащихся. 
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Для профессионально-педагогической деятельности характерны 
два типа отношений: субъектно-объектные (между педагогом и сред-
ством или предметом педагогического воздействия) и субъектно-субъ-
ектные (между педагогами, учащимися и педагогами). 

Особенностью педагогической деятельности является то, что 
вектор «мотив – цель» в совместной педагогической деятельности пе-
дагогов и учащихся должен быть одним и тем же. Но каждый участ-
ник индивидуален (субъект совместной деятельности), а мотивы уча-
стников учебной деятельности различны (педагогов и учащихся). Мо-
тивы – это личностные основания, которые придают индивидуальный 
характер педагогической деятельности [234]. Цели педагогической 
деятельности могут совпадать, а мотивы при этом быть различными. 

Реализация педагогического взаимодействия связана с примене-
нием средств и способов взаимодействия с учащимися и основывает-
ся на имеющихся знаниях. Действия преподавателя представлены 
в форме познавательной задачи. Особенностью педагогических задач 
является то, что при их решении ответ практически никогда не лежит 
на поверхности. При отборе способов (приемов, методов) решения 
педагогических задач преподавателю необходимо учитывать индиви-
дуальность отдельного учащегося, особенности взаимоотношений в кол-
лективе, обеспеченность и время прохождения процесса обучения, 
прямые и косвенные способы воздействия. Выбор способов и средств 
педагогического воздействия во многом зависит от личности препо-
давателя и его профессионализма [137]. 

Профессионально-педагогические задачи решаются с помощью 
совокупности следующих умений: гностических, дидактических, ком-
муникативно-режиссерских, организационно-методических, прогности-
ческих, конструктивно-технических, организационно-педагогических, 
производственно-операционных и специальных. Для успешности пе-
дагогической деятельности очень важно, чтобы студент профессио-
нально-педагогического вуза в совершенстве владел большой группой 
обозначенных умений. 

В зависимости от конкретных условий и ситуации у студента про-
фессионально-педагогического вуза развивается такое профессиональ-
но важное качество, как педагогическое целеполагание. В процессе 
овладения студентом профессионально-педагогического вуза системой 
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средств и способов решения задач у него формируется педагогиче-
ское мышление. Самоанализ, который основан на обобщенных прин-
ципах анализа профессионально-педагогической деятельности, раз-
вивает профессионально значимое качество – педагогическую рефлек-
сию. В процессе организации педагогического общения у студента 
профессионально-педагогического вуза будет формироваться педа-
гогический такт как качество, определяющее меру педагогического 
воздействия, основанного на отношении к личности студента как 
главной ценности. 

В данном случае речь идет о педагогической компетентности, 
позитивная оценка которой приводит к удовлетворенности профес-
сионально-педагогической деятельностью. Удовлетворенность деятель-
ностью студента профессионально-педагогического вуза связана с вы-
соким уровнем его мотивации и позитивной оценкой своей деятель-
ности, отношениями с коллегами и другими учащимися, позитивным 
отношением к материальной оценке своего труда и др. Э. Ф. Зеер вы-
делил следующие личностные параметры, которыми должен обладать 
студент вуза направления подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» [85, 86]. 

Профессиональная направленность – интегральное личностное 
качество, которое определяет отношение к профессии, готовность к ней 
и потребность в профессионально-педагогической деятельности. Ка-
чества, характеризующие направленность личности, – это профессио-
нальная позиция, мотивы, профессионально-ценностные ориентации, 
призвание к профессионально-педагогической деятельности, а также 
общественная активность и социальный оптимизм и др. 

Профессиональная компетентность – уровень авторитетности 
и осведомленности педагога, позволяющий ему результативно решать 
учебно-воспитательные задачи, которые могут возникнуть при подго-
товке квалифицированных специалистов. К структуре профессиональ-
ной компетентности относятся педагогическая техника, общественно-
политическая осведомленность, инженерно-техническая подготовка, 
умения и навыки по профессии рабочего широкого профиля, психо-
лого-педагогическая эрудиция и др. В основе профессиональной ком-
петентности – готовность постоянно повышать свою квалификацию, 
мобильность профессионально-педагогических функций [83, 196]. 
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Педагогическая деятельность выдвигает высокие требования к эмо-
циональной сфере личности студента профессионально-педагогическо-
го вуза. Эмпатия, эмоциональная отзывчивость, доброта, душевная щед-
рость наряду с такими статичными эмоциональными состояниями 
свойств, как саморегуляция эмоциональных проявлений, уверенность 
в себе, уравновешенность, самообладание, составляют необходимое ус-
ловие педагогического взаимодействия преподавателя со студентами. 

Профессионально важные качества – система устойчивых лич-
ных качеств, которые делают возможным успешное выполнение про-
фессионально-педагогической деятельности. 

Важным компонентом профессионально значимых качеств сту-
дента профессионально-педагогического вуза является коммуникатив-
ность – качество личности, необходимое для выполнения задач педа-
гогической деятельности. 

Овладение целой системой технико-технологических знаний и уме-
ний требует от студента профессионально-педагогического вуза развитого 
технического мышления, технической памяти, пространственного вообра-
жения и практических способностей, т. е. технического интеллекта. 

Основные причины, затрудняющие процесс подготовки студен-
та профессионально-педагогического вуза в современных условиях, 
по мнению ученых, следующие: 

1) отсутствие теоретически обоснованной системы непрерывной 
подготовки студентов как будущих педагогов профессионального 
обучения; 

2) необходимость опоры всего процесса подготовки на положе-
ния учебных планов и программ, реализуемых в вузе; 

3) усиление теоретической подготовки за счет ослабления прак-
тической; 

4) недостаточное использование в процессе обучения дисципли-
нам профессионального цикла современных технологий; 

5) бессистемное создание и использование информационных и те-
лекоммуникационных технологий при профессионально-педагогиче-
ской подготовке студентов. 

Подготовка студентов профессионально-педагогического вуза ве-
дется в рамках одного направления подготовки, который назван оди-
наково – «Профессиональное обучение (по отраслям)» – в среднем 
и высшем профессионально-педагогическом образовании [134, 135]. 
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Выпускник профессионально-педагогического вуза готов к про-
фессионально-педагогической деятельности, он является специалистом 
в той отрасли экономики, для которой будет подготавливать кадры 
в среднем профессиональном учебном заведении. Система профессио-
нально-педагогического образования интегрирует педагогическую со-
ставляющую и профессиональную (профильную), соответствующую оп-
ределенной отрасли экономики. В соответствии с этим, современный 
студент профессионально-педагогического вуза – человек, объеди-
няющий в себе качества педагога профессионального обучения и рабо-
чего (специалиста). 

Профессионально-педагогическая деятельность в образователь-
ном процессе выступает как процесс реализации системы педагогиче-
ских функций (проектировочной, конструкторской, гностической, ком-
муникативной, управленческой и других) для решения большинства 
образовательных и воспитательных задач. Основные функции профес-
сионально-педагогической деятельности по своему составу и структу-
ре инвариантны, а по наполнению зависят от реализации в соответ-
ствии с профилем подготовки [4, 18, 78, 112, 122]. 

Неоценимый вклад в изучение профессиональной деятельности 
педагога внесли Ф. А. Дистервег, В. А. Кан-Калик, Я. А. Коменский, 
А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, В. А. Сластенин, В. А. Сухомлин-
ский, Л. Н. Толстой и др.; в изучение дидактических основ подготовки 
педагогов профессионального обучения – Н. А. Абаимова, С. Ф. Ар-
тюх, Н. М. Жукова, В. И. Кондрух, А. М. Копейкин, П. Ф. Кубрушко, 
В. С. Леднев, С. М. Маркова, А. Я. Найн, В. И. Никифоров, Г. М. Ро-
манцев, М. П. Рудницкий, Б. А. Соколов и др. 

В. С. Безрукова, Г. Е. Зборовский, Э. Ф. Зеер, В. Ф. Кубрушко, 
Н. К. Чапаев говорили об интегрированном характере профессиональ-
но-педагогической деятельности: «Особенность профессионально-пе-
дагогического труда состоит в том, что часто основные формы дея-
тельности оказываются внутренне соединенными и осуществляются 
в одну и ту же единицу времени» [205, с. 108]. 

Рынок труда предъявляет новые требования к подготовке сту-
дентов профессионально-педагогического вуза, которые должны не 
только владеть необходимыми профильными знаниями, но и обладать 
определенными личностными качествами, важными для конкуренто-
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способности и социально-профессиональной мобильности выпускни-
ков, а также способностью быстро менять один вид деятельности на 
другой, совмещая при этом различные трудовые функции. 

Именно компетентностный подход является тем приоритетным 
направлением, которое ориентирует образование на самоопределение, 
обучаемость, самоактуализацию, развитие индивидуальности и социали-
зацию личности студента. Новые образовательные конструкты – такие 
как компетенции, компетентность и метапрофессиональные качества – 
это инструменты достижения цели качества образования [245]. 

Профессиональная подготовка студентов профессионально-пе-
дагогического вуза охватывает как педагогические, так и отраслевые 
(профильные) составляющие. Они нужны для изучения приемов про-
ектирования и реализации активных образовательных технологий 
и создания систем подготовки рабочих и специалистов среднего зве-
на. Наполнение профессионального цикла учебного плана содержа-
нием подготовки студента профессионально-педагогического вуза 
осуществляется выпускающей кафедрой в зависимости от требований 
федерального государственного образовательного стандарта и опре-
деленной отрасли экономики с учетом ее развития, прогноза внедре-
ния новых технологий и оборудования. Для студентов профессио-
нально-педагогического вуза обязательно получение квалификации 
по одной из рабочих профессий. 

Выделим следующие особенности профессиональной подготов-
ки студентов в профессионально-педагогическом вузе [198]: 

1) подготовка студентов профессионально-педагогического вуза 
ведется по группам рабочих профессий с учетом профессионально-
квалификационных требований, предъявляемых к профессиям; 

2) содержание профильной подготовки студентов профессио-
нально-педагогического вуза предполагает использование приемов 
проектирования и реализации личностно ориентированных образова-
тельных технологий подготовки рабочих; 

3) реализация профессионально-педагогической направленности 
образовательного процесса на всех кафедрах вуза осуществляется 
благодаря интеграции психолого-педагогических и инженерно-техни-
ческих дисциплин как компонентов образования. 

Профили, трактуемые как группа квалификаций, имеют одну 
цель и характерны для некоторых систем квалификаций. Во многих 
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случаях причины различий определяются бинарностью системных 
условий или еще более сложными компонентами системы. В некото-
рых случаях эти различия были переведены в термины результатов, 
отражающих особенность новой постболонской системы, в других 
системах различия были сглажены. Присутствие данных различий 
в профилях диктуется целями структуры [42, 98]. 

В качестве стратегической педагогической и методической за-
дачи высшей школы на сегодняшний день выдвигается формирование 
и развитие компетенций студентов. Чаще всего исследователями под 
компетенциями подразумеваются активность знаний, умений, способ-
ностей, готовность применить их на практике: «Формирование про-
фессионала – не столько создание благоприятных внутренних и внеш-
них условий деятельности, сколько воспитание профессионала как 
личности; знания, умения и навыки успешно формируются и актуали-
зируются только при личностном принятии и осознании большого об-
щественного значения соответствующих целей, что определяет фор-
мирование высокой ответственности, инициативы, готовности к твор-
ческой деятельности» [162, с. 10]. 

Важным результатом процесса подготовки студентов профессио-
нально-педагогического вуза является компетентностная личность выпу-
скника, способного к самореализации в будущей профессионально-педа-
гогической деятельности, но не только через сформированную систему 
знаний, умений и способов выполнения профессиональных функций. 

Неотъемлемой частью содержания подготовки студента профес-
сионально-педагогического вуза для системы СПО является та профес-
сия, которой он будет обучать учащихся в последующем. Для успешной 
будущей профессионально-педагогической деятельности человеку нуж-
но получить определенную профессиональную подготовку. Интегратив-
ность деятельности студентов профессионально-педагогического вуза 
реализуется с учетом особенностей интегрирования различных знаний 
и умений (психолого-педагогических, отраслевых (профильных) и по 
рабочей профессии) в процессе труда. 

Нас интересует процесс развития компетенций в ходе выполне-
ния профессионально-педагогической деятельности. Для этого опре-
делим, что мы будем понимать под развитием. 

В науке не установилось единой трактовки понятия «развитие», 
и разные ученые вкладывают разный смысл в его содержание. 
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В. Даль трактует развитие как «целенаправленную деятельность 
педагогов, направленную на создание условий для саморазвития лич-
ности» [70, с. 683]. В философии под «развитием» понимается изме-
нение, но не любое, а направленное, необратимое и закономерное. Со-
вокупность закономерных изменений приводит к возникновению но-
вого качества, т. е. к изменению состава или структуры данного объ-
екта: «Развитие – одновременно прогрессивные и регрессивные, не-
обратимые и обратимые (повторяющиеся), прерывные (качественные) 
и непрерывные (количественные) изменения, преемственность и по-
следовательность изменений и необходимость нового и т. п.» [15, с. 107]. 

Анализ педагогической литературы показывает, что под развити-
ем исследователи в большинстве случаев понимают целенаправленное 
накопление информации с последующим ее упорядочением и структу-
ризацией. Направленный сбор, семантический отбор и интегрирование 
ценной информации на основе отражения является условием появления 
новой организации и новой структуры (Ю. К. Бабанский, Э. О. Коноп-
кин, А. А. Смирнов). Нередко термины «формирование» и «станов-
ление» употребляются как синонимы понятия «развитие». Речь идет 
о процессе внутреннего изменения личности, воспитания, социализа-
ции, т. е. создании и реализации внешних условий, необходимых для 
развития личности. Формирование, в отличие от развития, предполагает 
реализацию природных качеств через обучение и воспитание [15, 150]. 
Эффективное формирование личности в процессе профессиональной 
подготовки определяет возможный реальный результат – сформирован-
ность у студентов новых способов деятельности (Б. С. Братусь, П. И. Пид-
касистый, Ю. П. Поваренков, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков и др). Фор-
мирование личности студента профессионально-педагогического вуза 
заключается не только в реализации себя в профессиональной деятель-
ности, но и в становлении и развитии через эту деятельность. 

В общепринятом научном понимании «становление» является 
философской категорией, выражающей изменчивость, спонтанность 
вещей и явлений – их непрерывный переход из одного в другое. Как 
правило, данный термин употребляется в нескольких значениях как 
синоним категории «развитие»: это выражение процесса и элементов 
предмета; создание предпосылок, возникающих при начальных зна-
чениях характеристик возникновения предмета; затем происходит из-
менение от старого к новому (приращение старого качества в новое), 
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рост нового качества, упрочение и превращение качества в целую сис-
тему (Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова). 

Становление личности в профессии – процесс ее профессионально 
развитых и сформированных взаимодействий, т. е. мера их сформиро-
ванности и есть мера профессиональной зрелости личности (К. М. Леви-
тан). Профессиональное становление личности студента профессио-
нально-педагогического вуза – совершенствование способов его вклю-
чения в будущую профессионально-педагогическую деятельность. 

Чтобы способствовать развитию личности, необходимо упраж-
нять биопсихологические свойства с целью развития психических про-
цессов, учиться, усваивая личный опыт и социальный, воспитывать 
нравственную направленность личности. 

Рассматривая связь качеств личности и процесса их развития 
и формирования, необходимо помнить, что определение качеств в струк-
туре личности условно. Личность системна и обладает интегративным 
свойством, поэтому разделение педагогического процесса на отдель-
ные составляющие также условно. 

Каждый педагогический процесс специфичен, но все они связа-
ны между собой и их можно исследовать как единый педагогический 
процесс. При этом каждый отдельный процесс характеризует кон-
кретный вид педагогического процесса. В педагогике используются раз-
личные определения педагогических понятий, характеризующих кон-
кретные педагогические процессы. Определение одних и тех же поня-
тий формулируется по разным основаниям как в сущностном, процес-
суальном, содержательном, так и в социальном, психологическом и пе-
дагогическом аспекте. 

Л. И. Анцыферова рассматривает развитие личности как субъек-
та своей профессиональной жизни [5]. По мнению К. К. Платонова, 
говоря о структуре личности, необходимо рассматривать развитие как 
в широком значении – как формирование личности в целом, так и в уз-
ком – описывая этот процесс с позиции формирования отдельных лич-
ностных качеств. 

Обратим внимание на тот факт, что при толковании педагогиче-
ских процессов достаточно часто используются термины «развитие» 
и «формирование». Данные понятия взяты педагогикой из психологии, 
там они имеют свой специфический смысл и не возникает необходи-
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мости их уточнять. В педагогике эти понятия, с одной стороны, исполь-
зуют для характеристики какого-либо педагогического процесса – обу-
чения, воспитания, образования, а с другой стороны, они обозначают 
самостоятельные педагогические процессы – формирование и развитие. 

Понятия «развитие» и «формирование» описывают один и тот 
же процесс – становления и изменения личностных качеств. Однако 
в этих процессах есть и различия, которые отражаются в их определе-
ниях [75, 126]. 

В учебниках по педагогике под развитием понимают взаимосвя-
занный процесс количественных и качественных изменений, которые 
отражают особенности анатомо-физиологического созревания челове-
ка, совершенствования его психики и нервной системы, а также его 
познавательной и творческой деятельности, нравственности, мировоз-
зрения, общественно-политических взглядов и убеждений [203, с. 62]. 

Широкое толкование понятия «развитие» объясняется тем, что 
развитие является результатом и управляемых, и неуправляемых воз-
действий. 

В широком социальном плане развитие – хорошо организован-
ный процесс функционального изменения физической и умственной 
деятельности людей в соответствии с требованиями к их деятельности 
и условиям жизни, дальнейшего формирования личности человека 
в ходе его обучения, воспитания и социализации [109, с. 220]. 

В широком личностном смысле развитие – процесс количест-
венных и качественных изменений в организме, психике, интеллекту-
альной и духовной сфере человека, обусловленный влиянием внеш-
них факторов – природная и социальная среда, воспитание, общение, 
коллективная деятельность, и внутренних – анатомо-физиологические 
предпосылки, собственная активность личности, реализуемая в де-
ятельности, управляемых (воспитание и самовоспитание) и неуправ-
ляемых (стихийное влияние среды, объективное) факторов [180, с. 13]. 

В узком личностном смысле развитие – становление специфи-
ческих высших психических функций человека в процессе его жизне-
деятельности (моторное развитие и развитие речи) [147, с. 234]. 

Формирование выступает как результат развития личности и пред-
ставляет собой ее становление в приобретении совокупности устойчи-
вых свойств и качеств [203, с. 62]. 
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В широком личностном смысле формирование – процесс станов-
ления личности человека в результате наследственного влияния, влия-
ния среды и целенаправленного воспитания (самовоспитания), а так-
же собственной активности личности [180, с. 15]. 

В социальном смысле формирование – процесс становления че-
ловека как социального субъекта под воздействием факторов эколо-
гических, социальных, идеологических, экономических, психологиче-
ских и т. д. [152, с. 28]. 

В последнее время ряд исследователей высказывают мнение, что 
использовать термин «формирование» по отношению к личности че-
ловека некорректно, так как он является производным от слова «фор-
ма», которое воспринимается как «штамп». Свою позицию эти ученые 
объясняют тем, что понятие «формирование» специально использова-
лось в советской педагогике для общего «штампа» к личности обучае-
мых (воспитанников) в педагогических процессах. Такое мнение имеет 
право на существование, но нужно учитывать, что многие социальные 
качества изначально представлены в форме штампа (культурные цен-
ности, убеждение в необходимости соблюдения норм морали, законов 
общества, правил этикета и др.). Культура общества и государствен-
ные институты определяют наполнение личностных качеств, входящих 
в состав своеобразного «штампа». При этом невозможно сформировать 
одинаковые личностные качества, так как их социальная природа за-
кладывается биологически. На наш взгляд, нужно использовать поня-
тие «формирование» по отношению к личности только в том случае, 
если речь идет о достижении своеобразного результата или уровня. 

Развитие – строго организованный процесс совершенствования 
умственной и физической деятельности людей в соответствии с тре-
бованиями к их деятельности и условиями жизни, необходимыми для 
дальнейшего формирования личности человека в ходе его социализа-
ции, воспитания и обучения. 

Развитие – объективный процесс внутреннего последовательно-
го количественного и качественного изменения физических и духов-
ных сил человека [37]. 

Развитие человека – процесс становления личности под влияни-
ем внешних и внутренних, социальных и природных, управляемых 
и неуправляемых факторов. Различают психическое, общее развитие 
личности и физическое. 
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Формирование личности – процесс и результат ее развития под 
влиянием среды, наследственности и воспитания [9, с. 9–10]. 

Развитие человека – процесс становления и формирования лич-
ности человека под воздействием внешних и внутренних, управляе-
мых и неуправляемых факторов, среди которых целенаправленное 
обучение и воспитание играют ведущую роль. 

Формирование – особая форма развития человека в процессе его 
жизнедеятельности и под влиянием специально созданных воспита-
тельных воздействий [92]. 

Мы разделяем подход к раскрытию категории «развитие» 
М. Л. Вайнштейна [48], А. В. Гамова [57, 58, 59, 60] и Н. К. Чапаева 
[205, 206], которые рассматривают развитие как процесс поступа-
тельного изменения физических, душевных и духовных свойств чело-
века. С. Л. Рубинштейн понимает под развитием результат устояв-
шейся деятельности человека, в процессе которой он вступает в но-
вые для себя отношения, накапливает опыт, формирует мотивы, от-
ношения и оценки [165, 166]. П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина гово-
рят, что зародившиеся качества обобщаются и происходит их приня-
тие личностью, они изменяются во внутреннее достояние человека и его 
особенные черты личности [54, 188]. Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджас-
пиров рассматривают профессиональное развитие как рост, становле-
ние профессионально значимых качеств и способностей личности, 
совершенствование профессиональных знаний и умений, качествен-
ное преобразование внутреннего мира личности, приводящее к прин-
ципиально новому виду и способу деятельности – творческой само-
реализации в профессии [59, 60, 100]. 

Профессионально-личностное развитие описано И. Д. Лушнико-
вым, В. А. Сластениным как интегративное системное единство лич-
ности и деятельности, включающее в себя единство общекультурного 
и профессионального в личности; как проявление типа личности в куль-
туре своей профессиональной деятельности; как функционирующий 
синтез личности и деятельности [121, 178, 218]. Это объединение в се-
бе ценностных ориентации, качеств личности, необходимых для про-
фессиональной деятельности. 

Личностное развитие мы рассматриваем как процесс и результат 
становления студента профессионально-педагогического вуза в каче-
стве субъекта деятельности, познания, общения, рефлексии; как зако-
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номерное и поэтапное изменение его личности в процессе разнообраз-
ной профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональное развитие является важнейшей составной частью 
личностного развития, где отражается направленность личности. Лично-
стное развитие шире профессионального, так как его содержание отража-
ет подготовку человека к решению не только профессиональных задач, но 
и культурных, социальных для самореализации личности в жизни. 

Основной движущей силой профессионального развития являет-
ся стремление интеграции личности на основе идентификации социаль-
ных групп и институтов. В различных условиях это стремление вы-
ражается направленностью на разные профессиональные области, ха-
рактеризующиеся особым предметом труда (горизонтальная ориента-
ция), и на разные квалификационные уровни, отражающие объем и ка-
чество профессионального образования (вертикальная ориентация). 

Осознание важности профессионального обучения для достиже-
ния соответствия студента требованиям профессии привело к тому, 
что в исследовательской методологии развития стали использоваться 
основы теоретических конструктов. Главной структурирующей детер-
минантой профессионального развития является общественное разде-
ление труда [111, 236, 238, 239, 240]. 

Процесс формирования компетентности студентов профессио-
нально-педагогического вуза довольно сложен и многообразен, это свя-
зано с обретением ими различных по направленности и профессиональ-
ным проявлениям компетенций. Для профессиональной компетент-
ности необходимо проектировать специальную систему подготовки 
для осуществления функций обучения, развития и воспитания, так как 
она не является естественным новообразованием. В результате ком-
петентность носит личностно-определяющий характер и ее следует 
трактовать как интегральную характеристику, распадающуюся на от-
дельные компетенции, формирующие компетентностную модель вы-
пускника вуза. В частности, структура профессионально-педагогичес-
кой компетентности студентов профессионально-педагогического ву-
за может быть представлена в виде совокупности педагогической, ди-
дактико-технологической, рефлексивной, социально-коммуникативной 
и профильной компетенций, обеспечивающих результативность буду-
щей профессионально-педагогической деятельности по обучению ра-
бочих и специалистов среднего звена [69]. 
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Профессиональное развитие студентов профессионально-педа-
гогического вуза осуществляется на основе учебно-профессиональ-
ной, научно-исследовательской, организационно-технологической, об-
разовательно-проектировочной деятельности и обучения по рабочей 
профессии в соответствии с ФГОС ВО [196], основным содержанием 
которых является процесс постановки и решения студентами профес-
сиональных задач в ходе обучения. 

Формирование – синтез знаний и навыков, необходимых для овла-
дения человеком совокупностью операций, приводящих к успешному 
выполнению той или иной деятельности. Умения – сочетание знаний 
и навыков, обеспечивающее успешное выполнение деятельности, а на-
выки – автоматизированные компоненты сознательной деятельности. 

Формирование и развитие профессионально-педагогических зна-
ний, умений и навыков, а также социально значимых качеств лично-
сти студентов профессионально-педагогического вуза осуществляется 
в условиях, реально приближенных к производственным, в которых 
происходит интеграция двух видов деятельности: учебной и произ-
водственной. Каждый по отдельности вид деятельности способствует 
достижению различных целей, но с помощью решения определенного 
спектра задач ведет к нужному для нас результату. Так, ведущей целью 
учебной деятельности в вузе является формирование знаний, умений 
и навыков, развитие положительных качеств личности. На первых по-
рах, при формировании профильно-специализированных компетенций, 
студент шаг за шагом описывает свои действия, осознает все приемы, 
операции и теоретические положения, на которых они строятся; все 
это проявляется в развернутости рассуждений. 

Профессиональные умения и навыки формируются и развивают-
ся сначала в процессе учебной деятельности, а затем – профессиональ-
ной. Чтобы выработать тот или иной навык, нужно многократное по-
вторение действий – упражнение, тренировка. Сущность методов обу-
чения, направленных на формирование умений и навыков и дальней-
шее их развитие, как раз и состоит в том, чтобы обеспечить выполне-
ние учащимися таких задач, в процессе решения которых они овладели 
бы способом будущей профессионально-педагогической деятельности. 
Совершенствование умений приводит к тому, что на высоком уровне 
выпадают отдельные звенья рассуждений, следовательно, не все опера-
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ции осознаются. Нужно учитывать, за счет чего образуется эта непол-
нота: за счет высокого уровня развития умений или за счет неумения 
теоретически обосновать свои действия. Индивидуальный ресурс че-
ловека является основой для его становления как профессионала [74]. 

Под развитием профильно-специализированных компетенций 
(ПСК) студентов профессионально-педагогического вуза понимается 
система процессов, направленных на овладение ими профильно-специ-
ализированными компетенциями, необходимыми для выполнения раз-
личных задач профессиональной деятельности в системах среднего про-
фессионального образования (СПО) и дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) в соответствии с профилем подготовки. 

Подготовка студентов профессионально-педагогического вуза осу-
ществляется в системе профессионально-педагогического образования. 
Этот вид образования традиционно нацелен на решение вопросов под-
готовки кадров, научно-методических проблем системы профессио-
нального образования и на формирование личности педагога и мастера 
профессионального обучения, способной к эффективной реализации себя 
в сфере профессионального образования при осуществлении всех ком-
понентов интегрированного образовательного процесса. 

Мы предполагаем, что процесс развития ПСК студентов профес-
сионально-педагогического вуза должен выстраиваться как единая систе-
ма специально разработанных приемов и методов, используемых в учеб-
но-воспитательном процессе. При этом достижение поставленной цели – 
развитие ПСК студента профессионально-педагогического вуза, в буду-
щем поможет ему реализовать свой творческий потенциал в качестве 
конкурентоспособного педагога профессионального обучения [30, 31]. 

1.2. Сущность, характеристика и структура 
профильно-специализированных компетенций 

как составляющих профессионально-педагогической 
компетентности педагога профессионального обучения 

Чтобы определить, что такое «профильно-специализированные 
компетенции», необходимо обозначить суть компетентностного подхо-
да. Подход – совокупность принципов, идей, методов, необходимых для 
решения основных проблем. Нередко подход сравнивают с методом 
(например, описывают системный подход или системный метод и т. п.). 
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Мы представляем, что «подход» – более широкий термин по сравнению 
с понятием «метод». Подход – идеология и методология решения про-
блем, раскрывающая основные идеи и социально-экономические, пси-
холого-педагогические, философские предпосылки. «Метод» – более уз-
кий термин, под методом понимают знание о действиях в этой или иной 
ситуации, необходимых для решения педагогической задачи. 

Компетентностный подход довольно глубоко описан В. И. Бай-
денко, Э. Ф. Зеером, И. А. Зимней, Ю. Г. Татуром, А. В. Хуторским. 
Предметно-профессиональная направленность компетентностного под-
хода усиливает практико-ориентированность образования. Результаты 
обучения представляются и производятся через компетенции, т. е. как 
совокупность способностей, ценностей, знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для результативной будущей профессиональной 
деятельности и личностного развития студентов профессионально-пе-
дагогического вуза. 

Обозначим цели и содержание компетентностного подхода, ис-
ходя из его определения, описанного выше. Компетентностное про-
фессиональное образование – объективное явление в образовании, вы-
званное к жизни политико-образовательными, социально-экономичес-
кими и педагогическими предпосылками. Рынок труда предъявляет 
новые требования к студентам профессионально-педагогического ву-
за, которые не полностью раскрыты или совсем не раскрыты в прог-
раммах направления подготовки этих специалистов. Необходимо не 
столько новое содержание (предметное), сколько применение новых 
педагогических технологий [167]. 

В современной педагогике профессионального образования ком-
петенции рассматривают как новый, зависимый от рыночных отно-
шений, тип целеполагания в образовательных системах. Его основное 
отличие состоит в том, что компетентностная модель свободна от 
диктата объекта (предмета) труда, но она не игнорирует его: главны-
ми становятся интегрированные и междисциплинарные требования к ре-
зультату процесса образования [10, 11, 12, 13, 14].  

Компетентностный подход предполагает, что цели образования 
привязаны к ситуациям его применения в мире труда. Компетенции 
поэтому охватывают готовность, способность познания и отношения 
(образы поведения), необходимые для выполнения операций про-
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фессиональной деятельности. Традиционно различают методологи-
ческую, предметную и социальную компетентность [12]. С. Е. Ши-
шов описывает компетенцию как общую способность, основанную 
на знаниях, ценностях, склонностях, позволяющую обнаружить про-
цедуру (знания и действия), установить связи между знанием и ситуа-
цией, подходящей для решения проблемы [182]. Б. Д. Эльконин пред-
полагает, что компетентность – мера выполнения человеком любой 
деятельности [182]. 

Под компетентностным подходом при проектировании во 
ФГОС ВО «Профессиональное обучение (по отраслям)» понимается 
представление результатов образования как норм его качественного 
развития. Это означает следующее: 

● определение структуры и состава компетенций; 
● отражение целостного и системного результата образования; 
● формирование результатов как готовности выпускника проде-

монстрировать соответствующие компетенции. 
Компетентностный подход потребует перехода на «студенто-

центрированное» образование, использования ECTS (Европейской сис-
темы перевода и накопления баллов) и модульных технологий. 

Реализация компетентностного подхода в профессионально-пе-
дагогическом образовании необходима для определения его теорети-
ко-методологических оснований, поиска новых и эффективных тех-
нологий обучения, воспитания и развития обучаемых, проектирова-
ния содержания образования, разработки методики оценки сформиро-
ванности компетентностей (компетенций). 

Общие принципы определения целей образования, организации 
образовательного процесса, отбора необходимого содержания и оцен-
ки результатов образования предполагают ориентированность на ком-
петентностный подход. К числу таких принципов относятся следую-
щие положения: 

● смысл образования состоит в развитии у обучаемых способно-
сти самостоятельно решать проблемы для различных сфер и видов 
деятельности на основе социального опыта, частью которого является 
собственный опыт учащихся; 

● содержание образования представлено дидактически адапти-
рованным социальным опытом решения мировоззренческих, познава-
тельных, политических, нравственных и иных проблем; 
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● создание необходимых условий в организации образователь-
ного процесса для формирования у учащихся опыта самостоятельного 
решения организационных, познавательных, коммуникативных, нрав-
ственных и иных проблем, включенных в содержание образования; 

● оценка результатов образования производится путем анализа 
уровня образованности, достигнутого учащимися на определенном 
этапе обучения. 

Компетентностный подход предполагает, что основной упор де-
лается не просто на получении учащимися знаний и умений, а на фор-
мировании у них системы компетенций. Предпосылкой формирова-
ния такого подхода являются объективные требования современной 
экономики: более значимыми для профессиональной деятельности ста-
новятся не разрозненные знания, а обобщенные умения, проявляю-
щиеся в навыках решения жизненных и профессиональных проблем, 
способности к иноязычному общению, подготовке в области инфор-
мационных технологий и др. 

Реализация в профессиональном образовании компетентностно-
го подхода способствует достижению основной цели: подготовка вы-
сококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного, ориен-
тирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффек-
тивному выполнению работ по специальности в соответствии со стан-
дартом, обладающего профессиональной и социальной мобильностью, 
стремящегося к постоянному профессиональному росту. 

Основные положения компетентностного подхода: 
● формирование содержания образования должно отражать бу-

дущую профессиональную деятельность; 
● использование личностно ориентированной и творческой тех-

нологий в образовательном процессе, организованном на основе са-
моопределения учащихся, обеспечивающего адаптацию к трудовым 
обязанностям; 

● своевременное, а также эффективное повышение уровня про-
фессиональной компетентности профессионально-педагогических ра-
ботников, способствующее обеспечению требуемого уровня качества 
образования. 

Компетентностный подход в образовании предполагает не про-
сто накопление знаний по дисциплинам, а умение самостоятельно ис-
пользовать эти знания. Идеальным результатом современного образо-
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вания становится компетентный специалист, а реальным – создание 
необходимых условий для достижения поставленных целей в образо-
вательном учреждении. 

При внедрении компетентностного подхода предполагается раз-
работка интегрированных учебных дисциплин, в которых содержание 
соотносится с различными видами компетентности, что обусловлено 
увеличением в составе учебных программ профильных дисциплин 
профессионального цикла. В связи с этим встает вопрос о компетент-
ности студента профессионально-педагогического вуза. 

Рассмотрим понятие «компетенция» относительно нашего ис-
следования. 

При этом возникает проблема определения содержания термина 
«компетенция», а также оснований для различения компетенций и соста-
ва входящих в них компонентов (дескрипторов). При анализе работ, в ко-
торых рассматривается проблема компетентностного подхода в образо-
вании, мы пришли к выводу, что в отечественной науке (В. И. Байденко, 
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, О. Н. Олейникова, Ю. Г. Татур, 
А. В. Хуторской и др.) компетенция рассматривается как цель образо-
вания. В связи с этим мы можем уточнить цель профессионально-педа-
гогического образования, в соответствии с которой будет спроектирова-
но содержание всех интегративных составляющих подготовки студен-
тов профессионально-педагогического вуза. 

В научной литературе термин «компетентность» получил широ-
кое распространение сравнительно недавно. На основании проведен-
ных И. А. Зимней исследований можно утверждать, что в западной 
литературе он стал использоваться в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются в рабо-
тах как зарубежных, так и отечественных ученых. Современные под-
ходы к трактовке профессиональной компетентности различны. В за-
рубежной литературе профессиональная компетентность рассматри-
вается как углубленное знание, состояние адекватного решения зада-
чи, способность к актуальному выполнению деятельности и т. д., что 
не в полной мере раскрывает ее содержание. Проблема динамично 
исследуется отечественными учеными. Данный термин используется 
интуитивно для представления высокого уровня квалификации и про-
фессионализма. Место компетентности в системе уровней профес-
сионального мастерства – между исполнительностью и совершен-
ством [114, 173, 193, 231, 237]. 
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Ввести в профессиональное образование новые образовательные 
конструкты – компетенции, компетентности и ключевые квалифика-
ции – зарубежные ученые предложили еще в 80-х гг. прошлого столе-
тия (Р. Бадер, Д. Мертенс, Б. Оскарсон, Дж. Равен, А. Шелтен). 

До сих пор нет единства в понимании сути терминов «компе-
тентность» и «компетенция». Для представления полученного ре-
зультата обучения применяется понятие «компетентность» [97, 102]. 
Н. И. Алмазова определяет компетенции как знания и умения для оп-
ределенной отрасли человеческой деятельности, а компетентность – 
как качественное применение компетенций [2]. Н. Н. Нечаев говорит 
о компетентности как о доскональном знании своего дела, сути вы-
полняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных 
способов и средств достижения намеченных целей [129]. Н. Т. Пече-
нюк, Н. Ф. Талызина, Л. Б. Хихловский, В. Д. Шадриков, Р. К. Шаку-
ров, В. М. Шепель и др. отмечают, что термины «знания», «умения» 
и «навыки» не полностью описывают понятие «компетентность», по 
их мнению, компетентность основывается на владении – знаниями, 
умениями, навыками и жизненным опытом [185, 186, 187, 217]. 

В литературе очень долго понятия «компетенция» и «компетент-
ность» отождествлялись. Под компетенцией понималась совокупность 
обязанностей (прав и полномочий) какого-либо должностного лица 
или органа или определенный перечень вопросов, в которых данное 
лицо владеет знаниями и опытом. «Компетентность» рассматривают 
как понятие, произошедшее от «компетентный», т. е. соответствую-
щий и способный. В психолого-педагогической литературе компетент-
ность зачастую описывается как возможность, готовность или способ-
ность к чему-либо. Дж. Равен определяет компетентность как мотиви-
рованную способность [162]. А. Л. Журавлев, Н. Ф. Талызина, Р. Х. Ша-
куров, А. И. Щербаков и др. в понятие «компетентность» включают зна-
ния, умения, навыки, а также способ осуществления деятельности [105, 
169, 188]. Профессиональная компетентность – профессиональная дея-
тельность, когда на достаточно высоком уровне выполняется работа, 
развивается личность специалиста. Определяется компетентность спе-
циалиста соотношением в его труде личностных качеств и профессио-
нальных позиций, с одной стороны, профессиональными компетенция-
ми, т. е. профессиональными знаниями, умениями, с другой; и с треть-
ей – самореализацией в профессиональной деятельности [103, 169]. 
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Базовым понятием при оценке компетенций является «компетент-
ность». Нам ближе позиция А. С. Белкина, который описывает ком-
петенции как совокупность того, чем человек располагает, а компе-
тентность – как совокупность того, чем он владеет [38, 114]. Следо-
вательно, компетенциями человек овладевает в образовательном про-
цессе, при получении жизненного и профессионального опыта, а ком-
петентность формируется самим человеком в результате личностного 
и профессионального самосовершенствования. 

Также в понятия компетенций и навыков включают знания и по-
нимание (теоретическое знание академической области, способность 
знать и понимать); знания о том, как действовать (практическое и опе-
ративное применение знаний в конкретных ситуациях); знание того, 
как быть (ценности как часть способа восприятия и жизни с другими 
в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочета-
ние различных характеристик (относящихся к знаниям и их примене-
нию, к навыкам, позициям и ответственностям), которые описывают 
уровень или степень, до которой некоторое лицо способно реализо-
вать эти компетенции [128, 223, 227, 230]. 

Предметом нашего исследования является процесс профессио-
нальной подготовки студентов профессионально-педагогического ву-
за, поэтому компетентность имеет для нас интерес в связи с соотнесе-
нием ее с профессиональной деятельностью выпускника. 

В качестве основания для разделения понятий «компетенции» 
и «компетентности» применительно к студенту профессионально-пе-
дагогического вуза мы предлагаем выбрать субъективность и объек-
тивность условий, определяющих качество его профессиональной дея-
тельности. Объективные условия называем «компетенции» и понима-
ем их как сферу деятельности выпускника профессионально-педаго-
гического вуза, его права и обязанности, закрепленные различными 
нормативными документами: законами, указами, приказами, положе-
ниями, инструкциями и т. п. Под субъективными условиями понима-
ем «компетентности» – их мы будем рассматривать на момент выпол-
нения профессиональных действий как знания, умения, качества, 
свойства, возможности и способности, ответственность и т. п. студен-
та – выпускника профессионально-педагогического вуза. 

Способность к профессионально-педагогической деятельности – 
интегративная характеристика личности студента профессионально-
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педагогического вуза. Это компетентность, результат формирования 
которой определяется через компетентностно ориентированное проек-
тирование содержания образования [77]. 

Отличие компетентного выпускника профессионально-педагоги-
ческого вуза от квалифицированного ученые видят в том, что у перво-
го не только выражен определенный уровень знаний, умений и навы-
ков (ЗУНов), но он способен применить их в своей профессиональной 
деятельности. Качественное решение профессиональных задач пока-
зывает отношение к своей профессии как к ценности, а наличие у уча-
щегося профессиональной направленности предполагает компетент-
ность. Компетентный выпускник профессионально-педагогического ву-
за способен выходить за границы своей деятельности, он обладает твор-
ческим потенциалом, необходимым ему для саморазвития и педагоги-
ческой культуры, для достижения требуемого качества образователь-
ного процесса [94, 123]. Следовательно, компетентность – личностная 
характеристика, которая оценивается по результатам деятельности, 
направленной на решение определенных профессиональных задач. 

Следующую трактовку определения предложил Н. А. Банько: 
профессионально-педагогическая компетентность представляет собой 
интегративное свойство личности в психолого-педагогической облас-
ти знаний, выраженное совокупностью компетенций [16]. 

Реализации компетентности личности способствует определение 
необходимых составляющих, совместное проявление которых – слож-
ная, но важная задача, осуществляемая на двух уровнях: первый – 
компетентности в области будущей профессионально-педагогической 
деятельности, востребованные на рынке труда (т. е. как в профессио-
нальном плане проявится личность); второй – образовательные ком-
петентности, наличие которых направит личность к будущей профес-
сионально-педагогической деятельности [198]. 

В последние годы все более широко обсуждаются определения 
и структура компетентностей студента профессионально-педагогиче-
ского вуза. Так, наиболее распространены подходы, в рамках которых 
выделяют три основные группы компетентностей: 

● специальные, общепрофессиональные и социально-личностные 
[212, 213, 214, 215]; 

● компетентности в общенаучной сфере, являющейся базой со-
ответствующей профессии, компетентность в узкой (специальной) об-
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ласти профессиональной деятельности, компетентность в широкой (ин-
вариантной к различным специальностям) области профессиональной 
деятельности и др. [189]; 

● академические, общие, профессиональные [13]. 
Применительно к педагогическим профессиям выделяют следую-

щие виды компетентностей: общекультурные, предметно ориентиро-
ванные, методологические [202], а также базовые, ключевые и специ-
альные [87, 88, 89]. 

Очевидно, что из-за специфики предметов и методики их препо-
давания при изучении различных учебных дисциплин будут формиро-
ваться разные составляющие профессионально-педагогической ком-
петентности студентов профессионально-педагогического вуза [76, 77]. 

Рассмотрим понятие «профессиональная компетентность» сна-
чала как общее понятие, а затем с учетом особенностей профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Процесс формирования профессиональной компетентности на-
чали исследовать примерно в 80–90-х гг. XX столетия. К. В. Шапош-
ников понимает профессиональную компетентность как способность 
и готовность специалиста принимать в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности эффективные решения [217]. Профессиональ-
ная компетентность характеризует совокупность интегрированных 
знаний, умений и опыта, а также личностные качества, позволяющие 
личности эффективно выполнять профессиональную деятельность при 
взаимодействии с окружающим миром. К. В. Шапошников и А. Н. До-
рофеев считают, что в основу показателей профессиональной компе-
тентности можно положить характеристики профессиональной дея-
тельности специалиста [217, с. 13]. 

Профессиональную компетентность исследователи рассматрива-
ют следующим образом: 

1) как результат процесса профессионального образования; 
2) состоявшееся качество личности (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской); 
3) интегративное качество личности, состоящее из системы зна-

ний и навыков общих способов решения типовых задач (Э. Ф. Зеер); 
4) систему качеств и умений (Т. Г. Браже, Н. И. Запрудский и др.); 
5) психическое состояние, позволяющее действовать самостоя-

тельно и ответственно, способность и умение выполнять определенные 
функции, являющиеся результатом труда человека (А. К. Маркова); 
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6) уровень общей культуры и образованности личности, характе-
ризующий степень овладения теоретическими средствами когнитивной 
и практической деятельности (Б. С. Гершунский, А. Д. Щекатунова и др.); 

7) гармоничное сочетание знаний, умений и навыков, а также спо-
собов выполнения профессиональной деятельности (Л. М. Митина); 

8) общая готовность и способность личности к профессиональ-
ной деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые получены 
при обучении и ориентированы на самостоятельное участие личности 
в учебно-познавательном процессе, и направленные на успешное вклю-
чение ее в будущую профессиональную деятельность (С. Е. Шишов); 

9) сложная единичная система состояний и внутренних психи-
ческих свойств личности специалиста по готовности его к выполне-
нию профессиональной деятельности (Ю. В. Варданян); 

10) как способность на определенном уровне выполнять профес-
сионально-должностные требования (С. Г. Молчанов). 

Компонентами профессиональной компетентности, по мнению 
Э. Ф. Зеера, являются [83]: 

1) способность самостоятельно выполнять установленные виды 
деятельности и самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
умение решать профессиональные типовые задачи и умение оценивать 
результат своей деятельности по направлению подготовки – профиль-
но-специализированная компетентность (в нашем случае это выпол-
нение установленных видов деятельности, умение оценивать результа-
ты своей деятельности и решать производственные задачи в соответ-
ствии с профилем обучения, а также способность приобретать новые 
знания и умения по направлению профиля бакалавра самостоятельно); 

2) знания и умения в области взаимодействия с людьми и обще-
ственными институтами, а также поведение и владение приемами про-
фессионального общения – социально-правовая компетентность; 

3) способность к повышению квалификации и профессионально-
му росту, а также реализации в профессиональном труде – персональ-
ная компетентность; 

4) представление социально-профессиональных характеристик 
личности и владение технологиями для преодоления профессиональ-
ных деструкций – аутокомпетентность. 
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Интегральная профессионально-личностная характеристика, оп-
ределяющая способность и готовность успешно выполнять профес-
сиональные функции в конкретный исторический момент в соответ-
ствии с принятыми требованиями в обществе, – это профессиональная 
компетентность [198]. 

Показатели профессиональной компетентности: успешность дея-
тельности; степень осознанности деятельности; способность прогно-
зировать, мотивация деятельности людей; умение правильно задавать 
стратегические, оперативные и тактические задачи, отбирать оптималь-
ные решения; ориентация в деятельности на знания взрослых и учет 
индивидуальных особенностей учащихся [184]. 

Основные принципы формирования профильно-специализирован-
ной компетенции студентов профессионально-педагогического вуза: 

● гуманизация, т. е. использование богатого гуманитарного по-
тенциала профессионального образования; 

● самообразование студентов, обретение неповторимой индиви-
дуальности и своего образа, творческого начала и духовности; 

● интеграция, т. е. единение разных видов профессиональной 
деятельности; 

● воспитание личности как субъекта собственной жизни, откры-
вающего мир собственного «Я» и способного управлять им (личнос-
тно-деятельностный принцип); 

● духовное здоровье студентов, ориентация на духовно-нравствен-
ные ценности при профессиональном становлении личности студента 
(ценностный принцип); 

● личностно ориентированная модель взаимодействия педагога 
и учащегося в условиях постоянного чередования учебной и самосто-
ятельной деятельности личности [114]. 

Список необходимых компетенций легко составить, но трудно 
его обосновать методологически. В российской и в западных образо-
вательных системах существует много классификаций компетенций. 
При разработке проектов ФГОС ВО нового поколения используется 
несколько типов классификаций: 

● представленная в проекте TUNING [12, 14, 66]; 
● представленная в проектах стандартов подготовки бакалавров 

и магистров [55, 56, 66, 106, 153, 213]. 
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Профессиональные компетенции представляют собой компонен-
ты в составе способностей личности и имеют особую методологиче-
скую природу. Они выступают в качестве двигателя, приводящего 
в движение весь квалификационно-компетентностный потенциал лич-
ности, механизма реализации профессиональных компетентностей 
и ключевых квалификаций личности [93, 205, 206]. 

Нами было проведено анкетирование преподавателей, работаю-
щих в организациях, реализующих программы подготовки рабочих кад-
ров: Екатеринбургский машиностроительный колледж, Екатеринбург-
ский промышленно-технологический техникум им. В. М. Курочкина, 
Центр подготовки персонала Уралмашзавода, Центр подготовки персо-
нала Машиностроительного завода им. М. И. Калинина – с целью вы-
явления необходимых выпускнику профессионально-педагогического 
вуза, планирующему осуществлять подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации рабочих машиностроительного профиля, ПСК. 

Результаты анализа показали, что при подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров для современных промышленных предпри-
ятий преподаватели испытывают затруднения, связанные с освоением 
и проектированием содержания дисциплин профессионального цикла, 
отражающего современные материалы, новые технологии и оборудо-
вание, а также с реализацией процесса, направленного на формирова-
ние профессиональных компетенций рабочих. В связи с этим необхо-
димо совершенствование содержания подготовки студентов профес-
сионально-педагогического вуза, одним из путей чего является реали-
зация компетентностного подхода при изучении студентами дисцип-
лин профессионального цикла, содержание которых позволит сфор-
мировать у студентов требуемый уровень ПСК. 

В профессионально-педагогической деятельности необходимы 
ПСК, которые являются составляющими профессиональных компе-
тенций педагога профессионального обучения, задающие направлен-
ность его профессионально-педагогической деятельности, поскольку 
они отражают его возможности в части применения знаний опреде-
ленного производства, в данном случае машиностроительного, при 
реализации программ подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих. 

Машиностроение является одним из приоритетных направлений 
промышленности России. В отрасли сосредоточены серьезные произ-
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водственные и интеллектуальные ресурсы, реализуются программы тех-
нического и технологического обновления, освоены новые виды про-
дукции. Все это предъявляет особые требования как к подготовке ра-
бочих кадров для машиностроительных и оборонных предприятий, так 
и к подготовке педагогов профессионального обучения, которые не-
посредственно будут осуществлять подготовку рабочих кадров в сис-
теме профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования направления подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» построен на основе компетентностного подхода. 
Содержит совокупность требований, обязательных при осуществле-
нии основных образовательных программ, выраженных в результа-
тах образовательного процесса, в качестве которых выступают компе-
тенции, сгруппированные по видам профессионально-педагогической 
деятельности: учебно-профессиональная, научно-исследовательская, 
образовательно-проектировочная, организационо-технологическая, обу-
чение по рабочей профессии [195]. 

При проектировании содержания подготовки студентов профес-
сионально-педагогического вуза в соответствии с ФГОС ВО направ-
ления «Профессиональное обучение (по отраслям)» необходимо опре-
делить, какие ПСК характерны для профессионально-педагогической 
деятельности педагогов, осуществляющих подготовку рабочих или 
специалистов среднего звена для определенной отрасли. Так, для спе-
циалистов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-
чение (Машиностроение и материалообработка), профилизации «Сер-
тификация, метрология и управление качеством в машиностроении» 
основной целью профессионально-педагогической деятельности явля-
ется подготовка рабочих и специалистов среднего звена по таким про-
фессиям, как техник по техническому регулированию и управлению 
качеством, техник по стандартизации, техник по метрологии и многих 
других. В связи с этим совершенно очевидно, что для подготовки ра-
бочих и специалистов среднего звена в области сертификации, метро-
логии и управлении качеством в машиностроении нужны педагоги про-
фессионального обучения, которые сами владеют знаниями, умения-
ми и профессиональным опытом в области конкретной отрасли про-
изводства или сферы услуг. 
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В результате, система знаний, умений и практического опыта 
педагога профессионального обучения должна быть описана в виде 
профессиональных компетенций, соответствующих видам профес-
сионально-педагогической деятельности с учетом отраслевой направ-
ленности, которые приобретают характер профильно-специализиро-
ванных компетенций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подготовка студента профессионально-педагогического вуза 

по профилизации «Сертификация, метрология и управление 
качеством в машиностроении» 

В настоящее время в организациях высшего образования проис-
ходит замена ГОС ВПО второго поколения [67] на ФГОС ВО третьего 
поколения [196], где предусмотрены другие учебные циклы, содер-
жащие вариативную и базовую составляющие: 

● гуманитарный, социальный и экономический; 
● математический и естественнонаучный (общенаучный); 
● профессиональный; 
● физическая культура; 
● учебная и производственная практика; 
● итоговая государственная аттестация. 
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В связи с этим необходимо дальнейшее внедрение стандартов но-
вого поколения ФГОС ВО 3+, которые отражают требования, предъяв-
ляемые работодателем к качеству подготовки студентов профессиональ-
но-педагогического вуза в части уровня квалификации и профессиональ-
ной мобильности [163]. Анализ федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС ВО третьего поколения) направления подго-
товки высшего образования, подтверждаемого присвоением лицу ква-
лификации (степени) «бакалавр», которые содержат обязательные тре-
бования к реализации основных профессиональных образовательных 
программ по профилизации, показал, что результатом обучения должны 
стать сформированные общекультурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции. Нами рассматривался ФГОС ВО направ-
ления подготовки бакалавров «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», перечень профилей подготовки бакалавров утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.09.2009 г. № 337. В рамках 
направления подготовки «Профессиональное обучение (машиностроение 
и материалообработка)» обучают бакалавров для таких отраслей, как ме-
таллургия, машиностроение, транспорт и др. Подготовка бакалавров про-
фессионального обучения для каждой из этих отраслей имеет свои осо-
бенности – это профильная подготовка. 

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ) реализует подготовку по нескольким профи-
лям. В Институте инженерно-педагогического образования РГППУ 
подготовка бакалавра профессионального обучения осуществляется 
по следующим профилям: 

1. Металлургия: 
● технологии и менеджмент в металлургических производст-

вах (МП). 
2. Машиностроение и материалообработка: 
● технологии и оборудование машиностроения (ТО); 
● сертификация, метрология и управление качеством в машино-

строении (КМ); 
● технологии и технологический менеджмент в сварочном про-

изводстве (СМ). 
3. Транспорт: 
● сервис и эксплуатация автомобильного транспорта (АТ); 
● подъемно-транспортное оборудование в промышленности и стро-

ительстве (ПМ). 
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В ФГОС ВО направления подготовки «Профессиональное обу-
чение (машиностроение и материалообработка)» предлагается ввести 
отличие в подготовке бакалавров для каждой из отраслей в виде ПСК, 
которые представляют собой совокупность профильных знаний, уме-
ний и владений, имеющих отраслевую специфику. 

В требованиях, закрепленных в ФГОС ВО направления подго-
товки «Профессиональное обучение (машиностроение и материалооб-
работка)», определяются особенности выявления ПСК студентов про-
фессионально-педагогического вуза. Итак, мы выделяем для себя сле-
дующие принципиальные позиции: 

1) профильно-специализированные компетенции – профильные 
(отраслевые) знания, умения и владения, необходимые в профессио-
нально-педагогической деятельности; 

2) профильно-специализированные компетенции – характеристи-
ка личности студента профессионально-педагогического вуза, в соста-
ве которой наряду со знаниями, умениями, навыками, опытом деятель-
ности выделяется ценностно-смысловой компонент, проявляющийся 
как отношение к выполняемой деятельности; 

3) профильно-специализированные компетенции относятся к про-
фессиональной компетентности педагога профессионального обучения 
и имеют разноуровневую структуру в соответствии с творческим осу-
ществлением деятельности. 

Таким образом, определение профильно-специализированных ком-
петенций современного студента профессионально-педагогического 
вуза, их роли в профессиональной педагогической деятельности по-
зволяет в конечном итоге обозначить основные направления их раз-
вития с целью достижения профессиональной успешности в будущей 
профессионально-педагогической деятельности. 

Под профильно-специализированными компетенциями студента 
профессионально-педагогического вуза мы понимаем часть профессио-
нально-педагогической компетентности, представляющую собой сово-
купность интегративных профессиональных знаний, умений, владений, 
качеств личности. Эти компетенции должны обеспечивать студенту 
профессионально-педагогического вуза возможность осуществлять под-
готовку по группе рабочих профессий и специальностей среднего про-
фессионального образования, относящихся к определенному виду эко-
номической деятельности, с учетом требуемого уровня квалификации 
работника (рабочего или специалиста среднего звена) [19, 20, 24, 33, 35]. 
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Рассмотрим процедуру выделения профильно-специализирован-
ных компетенций студентов профессионально-педагогического вуза 
в рамках ФГОС ВО «Профессиональное обучение (машиностроение 
и металлообработка)», обучающихся по профилизации «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении», т. е. будущих 
педагогов, которые станут осуществлять подготовку рабочих и специа-
листов среднего звена в области метрологии, сертификации продукции, 
качества продукции машиностроения и металлообработки (рис. 2). 

 

Анализ современных стандартов

Выявление современных требований к рабочим 
и специалистам среднего звена в области сертификации, 
метрологии и управления качеством в машиностроении

Определение ПСК педагога профессионального обучения как 
структурных составляющих профессиональных компетенций 
по видам профессионально-педагогической деятельности

Определение профильных дисциплин, в процессе изучения 
которых формируются ПСК (например, «Приборы и автоматы 

для контроля точности и качества»)

Выделение структурных составляющих ПСК для 
проектирования содержания дисциплин (например, «Приборы 

и автоматы для контроля точности и качества»)  
Рис. 2. Процедура выделения профильно-специализированных 
компетенций студентов профессионально-педагогического вуза 
в области сертификации, метрологии и управления качеством 

в машиностроении 

Первым этапом этой работы является выявление актуальных требо-
ваний работодателей к рабочим и специалистам среднего звена в области 
метрологии, качества продукции машиностроения и металлообработки, 
которые в настоящее время зафиксированы в профессиональных стандар-
тах и ФГОС СПО на техника по техническому регулированию и управле-
нию качеством, техника по стандартизации, техника по метрологии и др. 

Так, в профессиональном стандарте «Метрология», где пред-
ставлены требования работодателей к специалистам по метрологии, 
обозначены обобщенные трудовые функции, например, «метрологи-
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ческий учет и выполнение простых операций по метрологическому 
обеспечению действующего производства», которая состоит из не-
скольких трудовых функций. 

Все трудовые функции расписаны по трудовым действиям, не-
обходимым умениям и знаниям. Эти составляющие трудовых функций 
требуются студенту профессионально-педагогического вуза для осу-
ществления подготовки специалистов в данной области в виде струк-
турных составляющих профильно-специализированных компетенций; 
так, например, знания, умения и действия трудовой функции «повер-
ка (калибровка) простых средств измерений» предстанут в виде про-
фильно-специализированной компетенции «способен участвовать в про-
цессах проведения калибровки, поверки и испытаний, контроля и ре-
монта средств измерений» (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема анализа профессиональных стандартов и выявления 
современных требований к рабочим и специалистам среднего звена 

в области сертификации, метрологии и управления качеством 
в машиностроении 
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В ФГОС СПО «Метрология», квалификация «техник по метро-
логии», область профессиональной деятельности техника обозначена 
следующим образом: обеспечение единства измерений, контроль и над-
зор за соблюдением требований стандартов, метрологических норм 
и правил. Все знания, умения и владения, необходимые также для под-
готовки специалистов в этой сфере, можно представить в виде струк-
турных составляющих профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема анализа ФГОС СПО и выявления современных 

требований к рабочим и специалистам среднего звена в области 
сертификации, метрологии и управления качеством 

в машиностроении 

Второй этап предусматривает определение ПСК студентов про-
фессионально-педагогического вуза как структурных составляющих про-
фессиональных компетенций по видам профессионально-педагогической 
деятельности, которые необходимо сформировать в процессе изучения 
дисциплин профессионального цикла основной профессиональной об-
разовательной программы, реализующей требования ФГОС ВО направ-
ления «Профессиональное обучение (по отраслям)», профилизации «Сер-
тификация, метрология и управление качеством в машиностроении». 

На рис. 5 показано, что профессиональной компетенции «спосо-
бен организовывать и контролировать технологический процесс в учеб-
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ных мастерских, организациях и на предприятиях» (ПК-25) по орга-
низационно-технологической профессиональной деятельности соот-
ветствует обобщенная профильно-специализированная компетенция 
в области метрологии, сертификации продукции, качества продукции 
машиностроения и металлообработки «готов выполнять работы по 
метрологическому обеспечению производства и образовательного уч-
реждения» (ПСК-4). 

 

Рис. 5. Пример соотношения профессиональных 
и профильно-специализированных компетенций 

по видам профессионально-педагогической деятельности 
в области сертификации, метрологии и управления качеством 

в машиностроении 

Дисциплины, которые входят в профессиональный цикл, зани-
мают важное место в подготовке студентов профессионально-педаго-
гического вуза к профессионально-педагогической деятельности. Ос-
новной целью изучения дисциплин профессионального цикла является 
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формирование системы производственных знаний в области машино-
строительного производства, умения решать технологические и про-
изводственные задачи, развитие технического мышления и способно-
сти разбираться в современном машиностроительном производстве. 
Основанием для выделения и формулировки ПСК студентов вуза, 
обучающихся по профилизации «Сертификация, метрология и управ-
ление качеством в машиностроении», которые предполагается разви-
вать при изучении определенной дисциплины профессионального цик-
ла, является реализация компетентностного подхода. Поскольку со-
держание этой дисциплины представляет собой инженерные знания, 
необходимые при обучении рабочих, то оно должно быть специфиче-
ским и определяться профессионально-педагогической подготовкой. 

Анализ результатов анкетирования работников и руководителей 
предприятий машиностроительной отрасли, а также профессиональ-
но-педагогических работников образовательных учреждений системы 
СПО подтвердил необходимость развития профильно-специализиро-
ванных компетенций студентов профессионально-педагогического ву-
за. Анкета представлена в прил. 1. 

Формирование всех выделенных ПСК происходит при изучении 
ряда дисциплин профессионального цикла, одной из которых являет-
ся «Приборы и автоматы для контроля точности и качества». 

Следующий (третий) этап предполагает определение дисцип-
лин профессионального цикла, при изучении которых формируются 
ПСК. Для дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» нами определена такая составляющая ПСК, как «способен 
участвовать в процессах проведения поверки, калибровки и ремонта 
средств измерений, испытаний и контроля» (ПСК-4.1), которая соот-
ветствует обобщенной профильно-специализированной компетенции 
«готов выполнять работы по метрологическому обеспечению произ-
водства и образовательного учреждения» (ПСК-4) (см. рис. 5). Далее 
осуществляется выделение структурных составляющих ПСК для про-
ектирования содержания профильных дисциплин. 

Большое внимание уделяется сетевому взаимодействию РГППУ 
с промышленными организациями отрасли метрологии, сертификации 
продукции, качества продукции машиностроения и металлообработки 
для обеспечения более результативного формирования профильно-спе-
циализированных компетенций в рамках учебной, квалификационной, 
производственной и преддипломной практик. 
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Таким образом, исследование позволило нам обозначить не только 
специфику, но и порядок выявления ПСК студентов профессионально-
педагогического вуза направления подготовки «Профессиональное обу-
чение (машиностроение и металлообработка)», профилизации «Сертифи-
кация, метрология и управление качеством в машиностроении». Про-
фильно-специализированные компетенции студентов профессионально-
педагогического вуза – интегративная совокупность профессиональных 
знаний, умений и качеств личности, обусловливающих готовность и спо-
собность к рациональному решению задач профессионально-педагоги-
ческой деятельности, нацеленных на повышение качества подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена для машиностроительного про-
изводства в современных социально-экономических условиях. 

Компетенции студентов профессионально-педагогического вуза, 
с одной стороны, определяются требованиями работодателей, обще-
ства и государства, т. е. основных заказчиков системы профессиональ-
ного образования, а с другой – задаются самими студентами как буду-
щими специалистами и образовательной системой. 

Работодатели, государство и общество – внешние участники по 
отношению к образовательной системе, они оценивают качество под-
готовки студентов профессионально-педагогического вуза и ее прак-
тическую составляющую. Работодателю важен высокий уровень под-
готовки специалиста, помогающий ему результативно выполнять про-
фессионально-педагогические функции и решать определенные виды 
профессиональных задач и проблем [198]. 

Обозначен перечень обобщенных профильно-специализирован-
ных компетенций студентов вуза направления подготовки «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», профилизации «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении»: 

ПСК-1. Готов участвовать в разработке и реализации техноло-
гических процессов обработки и контроля деталей машин и механиз-
мов в процессе обучения рабочего (специалиста) в области техниче-
ского регулирования соответствующего квалификационного уровня; 

ПСК-2. Способен участвовать в практическом освоении систем уп-
равления качеством на предприятии и в образовательном учреждении; 

ПСК-3. Способен участвовать в выполнении заданий по разра-
ботке, пересмотру, актуализации и применению нормативных докумен-
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тов в сфере технического регулирования и управления качеством в про-
цессе обучения рабочего (специалиста) соответствующего квалифи-
кационного уровня; 

ПСК-4. Готов выполнять работы по метрологическому обеспе-
чению производства и образовательного учреждения; 

ПСК-5. Готов участвовать в подготовке и проведении оценки со-
ответствия. 

Далее мы определили структурные составляющие профильно-спе-
циализированных компетенций, которые будут развиваться при изуче-
нии дисциплины профессионального цикла «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества» в соответствии с видами деятельности: 

Образовательно-проектировочная деятельность: 
● ПСК-1.1. Готов участвовать в разработке (проектировании) тех-

нологических процессов обработки и контроля деталей машин и ме-
ханизмов; 

● ПСК-1.2. Способен участвовать в разработке проектной и рабо-
чей технической документации машиностроительного производства; 

● ПСК-1.3. Способен участвовать в организации рабочих мест, 
мест контроля, их технического оснащения, размещения оборудования; 

● ПСК-1.4. Готов к освоению новых современных технологий 
производства и контроля машиностроительной продукции; 

● ПСК-3.1. Готов осуществлять проверку и контроль выполне-
ния требований стандартов, технических условий и другой норматив-
ной документации по обеспечению качества продукции, в том числе 
в процессе подготовки по рабочей профессии; 

● ПСК-3.2. Способен оформлять техническую, технологическую 
и организационно-распорядительную документацию по установлен-
ным нормам; 

● ПСК-3.3. Способен определять номенклатуру измеряемых и кон-
тролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
устанавливать оптимальные нормы точности измерений, достоверно-
сти контроля, выбирать средства измерений и контроля [108]. 

Организационно-технологическая деятельность: 
● ПСК-4.1. Способен участвовать в процессах проведения повер-

ки, калибровки и ремонта средств измерений, испытаний и контроля. 
● ПСК-5.1. Готов участвовать в подготовке и проведении серти-

фикации продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-
ства, производств. 
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Результативность развития профильно-специализированных ком-
петенций студентов профессионально-педагогического вуза в процес-
се осуществления профессионально-педагогической деятельности во 
многом зависит от целей, форм и методов ее организации, выбора ба-
зовых учреждений. Следует также подчеркнуть, что для успешного 
осуществления учебно-производственной деятельности необходимо 
учитывать наличие у студентов к моменту выхода на квалификацион-
ную, производственную и педагогическую практику первоначальных 
умений по профилю подготовки, полученных в процессе изучения дан-
ной дисциплины профессионального цикла. 

Дисциплина «Приборы и автоматы для контроля точности и каче-
ства», являясь одной из дисциплин профилизации, дает студентам ос-
новные знания, связанные с измерительными инструментами и прибо-
рами (описание средств измерений, метрологические характеристики, 
обозначение по ГОСТам и т. д.), а также практические умения (заменять 
одни инструменты другими, правильно выбирать средства измерений 
или средство контроля для данного размера и т. д.). Все эти знания 
и умения формируют профессионала в своей области деятельности. 

Особенно это касается студентов профессионально-педагогиче-
ского вуза как будущих педагогов профессионального обучения, осу-
ществляющих подготовку рабочих кадров. Педагог – это своеобраз-
ная «связка», он соединяет знания о современном научно-техниче-
ском прогрессе и может упростить сложные темы для лучшего вос-
приятия информации обучающимися. Особенностью дисциплины про-
фессионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» является то, что ее изучение способствует формированию 
у студентов профессионально-педагогического вуза профильно-спе-
циализированных компетенций, связанных с проектированием, приме-
нением и настройкой измерительных средств и приборов, используе-
мых в машиностроительном производстве. Содержание этой дисцип-
лины профессионального цикла характеризуется широтой охвата све-
дений об измерительных средствах и приборах, что затрудняет обес-
печение требуемого уровня усвоения учебного материала. Для по-
вышения уровня развития профильно-специализированных компетен-
ций студентов профессионально-педагогического вуза становится ак-
туальной разработка определенных подходов к организации и прове-



59 

дению практических и лабораторных занятий, которые позволят сту-
дентам осуществить прогнозирование результатов своей деятельности, 
разработать стратегию поиска путей и методов решения как учебных, 
так и практических задач. Поэтому одной из приоритетных задач при 
преподавании дисциплин профессионального цикла на сегодняшний 
день является создание методических разработок по практическим 
и лабораторным работам, направленных на выявление оптимальных 
условий трансформирования учебной деятельности в профессиональ-
ную. Взаимодействие данной дисциплины профессионального цикла 
с дисциплинами учебного плана специальности 050501.65 Профессио-
нальное обучение (по отраслям), специализации «Сертификация, мет-
рология и управление качеством в машиностроении», направления под-
готовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профи-
лизации «Сертификация, метрология и управление качеством в маши-
ностроении» представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики дисциплины 
«Приборы и автоматы для контроля точности и качества» 

согласно ГОС ВПО 2000 г. и ФГОС ВО (бакалавр) 

Критерий сравнения ГОС ВПО 2000 г. ФГОС ВО (бакалавр) 
1 2 3 

Когда изучалась 8-й семестр 6-й семестр 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 
Нахождение в учебном 
плане 

Блок дисциплин отрас-
левой подготовки; дис-
циплина специализации 

Блок дисциплин профес-
сионального цикла; дис-
циплина по выбору (ва-
риативная часть) 

Количество часов / за-
четных единиц 

170 108 / 3 

Аудиторные занятия 76 60 
Лекции 46 40 
Практические занятия 14 10 
Лабораторные работы 16 10 
Самостоятельная работа 94 48 
Предшествующие дис-
циплины (необходимые 
для изучения) 

«Математика», «Физика», 
«Инженерная графика», 
«Теоретическая механика»,

«Математика», «Физика», 
«Инженерная графика», 
«Теоретическая механика»,
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Окончание табл. 1
1 2 3 

 «Сопротивление материа-
лов», «Детали машин», 
«Теория машин и меха-
низмов», «Метрология, 
стандартизация и взаимо-
заменяемость», «Приклад-
ная метрология», «Ин-
форматика», «Электро-
техника и электроника» 

«Сопротивление материа-
лов», «Нормирование точ-
ности и технические из-
мерения», «Технология за-
готовительного производ-
ства», «Оборудование от-
расли», «Информатика», 
«Электротехника, электро-
ника и электропривод» 

Совместно изучаемые 
дисциплины 

«Методика профессиональ-
ного обучения», «Совре-
менные концепции управ-
ления качеством, стандар-
тизация изделий и техно-
логий производства в ма-
шиностроении» 

«Методика профессиональ-
ного обучения», «Приклад-
ная метрология», «Совре-
менные концепции управ-
ления качеством, стандар-
тизация изделий и техно-
логий производства в ма-
шиностроении» 

Последующие дисци-
плины 

«Технический контроль 
в машиностроении», «Уп-
равление персоналом 
и предприятием», «Ме-
тоды и средства измере-
ний, испытаний и контро-
ля», «Организация и уп-
равление качеством» 

«Методы и средства из-
мерений, испытаний и кон-
троля», «Моделирование 
процессов и технических 
систем», «Технический 
контроль в машиностро-
ении», «Основы теории 
и технологии управления»

Дисциплины методи-
ческого цикла 

«Методика воспитатель-
ной работы» (7-й семестр, 
зачет), «Методика про-
фессионального обучения» 
(6-й семестр, зачет; 7-й се-
местр, экзамен, курсовая 
работа), «Общая и про-
фессиональная педагоги-
ка» (4-й семестр, зачет; 
5-й семестр, экзамен) 

«Методика воспитатель-
ной работы» (5-й семетр, 
зачет), «Методика про-
фессионального обуче-
ния» (5-й семестр, зачет; 
6-й семестр, экзамен, кур-
совая работа), «Общая 
и профессиональная пе-
дагогика» (4-й семестр, 
экзамен) 

 
Профильно-специализированные компетенции, развивающиеся 

при изучении дисциплины профессионального цикла «Приборы и ав-
томаты для контроля точности и качества», представлены на рис. 6, 7, 8 
в соответствии с видами профессиональной деятельности.  
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Рис. 8. Профессиональные и профильно-специализированные 
компетенции студента профессионально-педагогического вуза 
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Из вышесказанного следует, что наилучших результатов в фор-
мировании знаний, умений и навыков в работе с измерительными при-
борами (а в последующем и в воспроизведении этих знаний) можно до-
стигнуть, уделяя максимальное внимание организации практических 
занятий и лабораторных работ, совершенствованию методики их про-
ведения. Практические и лабораторные занятия могут содержать в се-
бе элементы лекционных занятий, естественно, должно иметь место 
применение информационно-коммуникативных технологий (исполь-
зование проекторов, 3D-моделей). Правильная постановка вопросов 
и предварительная демонстрация позволяют сформировать у студента 
нужную логику в действиях при выполнении лабораторной работы 
или практического занятия. 

Условием развития профильно-специализированных компетен-
ций в настоящее время является наличие у студентов профессиональ-
но-педагогического вуза определенных способностей. Такой вывод, 
и мы с ними согласны, делают авторы некоторых исследований [3, 62, 
63, 73, 131, 210, 211]. 

Соответствие требованию качества и высокого уровня подготов-
ки студентов профессионально-педагогического вуза должно обеспечи-
ваться знаниями принципов выполнения работ, алгоритмов формиро-
вания умений по видам деятельности направления подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», для этого все содержание 
программы подготовки должно быть описано в виде общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и профильно-специализи-
рованных компетенций в соответствии с профилем подготовки, кото-
рые формируются и развиваются при осуществлении определенных 
видов деятельности: учебно-профессиональной, научно-исследователь-
ской, организационно-технологической, образовательно-проектировоч-
ной и обучении по рабочей профессии [196]. 

Матрица формируемых и развиваемых при изучении дисципли-
ны профессионального цикла, согласно ФГОС ВО направления под-
готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиля «Ма-
шиностроение и материалообработка», профилизации «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении», компетен-
ций представлена в прил. 2. 

С учетом различных точек зрения ученых мы понимаем под раз-
витием профильно-специализированных компетенций процесс коли-
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чественных и качественных изменений, происходящих при освоении 
студентами компетентностно-ориентированного содержания дис-
циплины, предполагающего усложнение учебного материала и отра-
жающего особенности профессионально-педагогической деятельно-
сти, в ходе которого студент накапливает опыт, вступает в новые для 
себя отношения, у него формируются оценки и мотивы. 

Развитие профильно-специализированных компетенций студен-
тов профессионально-педагогического вуза означает наличие у них 
выраженной способности и готовности применять комплекс техноло-
гических знаний и умений в процессе профессионального обучения 
рабочих и специалистов среднего звена, проявляя при этом необхо-
димые профессионально важные качества. 

Таким образом, планируя процесс развития профильно-специа-
лизированных компетенций студентов профессионально-педагогиче-
ского вуза при изучении дисциплины профессионального цикла «При-
боры и автоматы для контроля точности качества», важно создать ус-
ловия для эффективного использования знаний теоретических основ 
проектирования, конструирования и технологии использования прибо-
ров и автоматов для контроля в машиностроении, которые необходи-
мы будущему педагогу профессионального обучения при подготовке 
рабочих кадров и специалистов среднего звена в этой области [22, 28, 
29, 34, 36]. 

1.3. Проектирование компетентностно-
ориентированного содержания дисциплин 

профессионального цикла подготовки студентов вуза 
(на примере дисциплины «Приборы и автоматы 

для контроля точности и качества») 

Определим, выявим предметную суть термина «проект», «про-
ектирование». 

Проект – разработанный план создания чего-либо, включающий 
в себя описание, чертежи, макеты и т. п.; предварительный текст ка-
кого-либо документа, представленный на обсуждение, утверждение; 
замысел, план действий [179]. 

Проектирование – процесс создания проекта (прообраза, прото-
типа) предполагаемого или возможного объекта или состояния [146]. 
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Проектирование – составление и разработка проекта. Проекти-
ровать – значит, намечать осуществление чего-либо, собираться, пред-
полагать что-либо устраивать, делать; проектировать – чертить про-
екции, изображать какую-либо фигуру, передавать на экран увеличен-
ное изображение, предмет на плоскости, проекцию [147]. 

Процесс создания проекта, аналога предполагаемого процесса 
обучения по определенной дисциплине в нашем случае и есть проек-
тирование: этот способ организации конкретен и рационален, после-
довательность средств и методов обучения, алгоритмов позволяет по-
лучить ожидаемый результат, адекватный содержанию, целям обуче-
ния. Специфика проектирования в том, что оно характеризуется твор-
ческой направленностью, существует возможность корректировки про-
екта с целью достижения наилучшего результата. 

Педагогическое проектирование состоит в том, чтобы предпо-
ложить разные варианты предстоящей деятельности и спрогнозиро-
вать их результат. Проектирование служит развитию людей в педаго-
гических системах и процессах. Спроектировать – значит, составить 
проект по развитию личности с помощью педагогического процесса, 
обеспечить необходимые условия и устранить мешающие факторы. Это 
путь к формированию творчески мыслящего студента профессиональ-
но-педагогического вуза. 

Педагогическое проектирование образовательного процесса за-
ключается в содержательном, материально-техническом и социально-
психологическом, организационно-методическом оформлении замыс-
ла реализации решения педагогической задачи. 

Педагогическое проектирование есть механизм разработки тех-
нологии в педагогической теории и практики. 

Знание дисциплин профессионального цикла обеспечит не толь-
ко проектирование или моделирование содержания учебного процес-
са, но и более осознанный подход к выделению существенного и глав-
ного в самом процессе преподавания с позиции обеспечения постав-
ленных целей обучения. При этом необходимо провести анализ со-
держания учебной дисциплины, имея в виду следующее: 

● выявление обеспечения преемственности и дублирования как 
на межпредметном, так и на внутрипредметном уровне; 
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● обеспечение принципа обобщенности, т. е. представление мно-
гообразных частных и конкретных элементов информации о классах, 
типах и видах объектов и процессов, с которым имеет дело данная дис-
циплина профессионального цикла, в одном объеме содержания; 

● реализация принципа единства эмпирической и теоретической 
направленности. Осуществляется в процессе познавательного движения 
от наблюдения к эмпирическому описанию и теоретическому обоснова-
нию, от абстрактного к идеальному конкретному (абстрактное мышле-
ние), а от него – к реальному (конкретное мышление, т. е. на практике); 

● полнота и внутренняя целостность [179]. 
Содержание дисциплины как компонент, определяющий уровень 

профессиональной подготовки, регламентированный образовательным 
стандартом, должно отвечать предметным и психолого-педагогиче-
ским требованиям, основывающимся на следующих принципах: 

1) целостность основных направлений современной науки, про-
изводства и отрасли, т. е. обобщенность и систематизированность со-
держания; 

2) единство и дифференциация эмпирического и теоретического 
содержания, научное и практическое значение его составляющих, обес-
печивающих определение наиболее важных компонентов для целей 
процесса обучения; 

3) полнота содержания в соотнесении со временем, отведенным 
на изучение дисциплины; 

4) преемственность в содержании с учетом уровня усвоения ра-
нее полученных знаний при изучении базовой части предметов; 

5) схематизация и моделирование содержания; 
6) соответствие содержания предмету, возможностям учебно-ма-

териальной базы учебного заведения с учетом перспектив развития на 
ближайший период. 

Проектируя содержание подготовки студентов профессиональ-
но-педагогического вуза с использованием компетентностно-ориенти-
рованного подхода в процессе изучения дисциплины профессиональ-
ного цикла «Приборы и автоматы для контроля точночности и каче-
ства», мы ориентируемся на структуру процесса образования, вклю-
чающую следующие основные компоненты: цель, содержание, мето-
ды, формы и средства. 



68 

Цель процесса проектирования компетентностно-ориентирован-
ного содержания подготовки студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза в процессе изучения данной дисциплины профессио-
нального цикла – создание дидактических условий для формирования 
и развития личности компетентного педагога профессионального обу-
чения, способного к эффективному осуществлению профессионально-
го обучения рабочих, применяя теоретические знания основ конструи-
рования, проектирования и технологии в отрасли сертификации, мет-
рологии и управления качеством в машиностроении, обладающего уме-
ниями по рабочей профессии. 

Каждый компонент образовательного процесса имеет свои цель, 
задачи, содержание, методы и средства реализации. 

Содержание обучения должно быть построено как целостная систе-
ма, отмечают В. И. Каган, И. А. Сычеников [95], и только так построенное 
содержание может дать студенту направление в учебной дисциплине. 

Наиболее последовательно разработанным подходом, используе-
мым для определения содержания подготовки, является деятельност-
ный подход. В его основе – анализ и прогноз будущей профессио-
нальной деятельности. Деятельностный подход обоснован в трудах 
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштей-
на, Н. Ф. Талызиной и многих других ученых; доказана необходи-
мость его использования в педагогике и дидактике. 

В соответствии с личностно ориентированным подходом 
(Н. И. Алексеев, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская), 
содержание обучения должно состоять из двух частей: задаваемой из-
вне и усваиваемой учащимися – инвариантной, и вариативной – соз-
даваемой в ходе обучения каждым учащимся. 

Компетентностный подход (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зим-
няя, А. В. Хуторской, С. И. Шишов) предполагает включение в содер-
жание обучения системы способов деятельности, базирующейся на 
знаниях, усвоенных в процессе активной познавательной деятельно-
сти, где происходит формирование умений и навыков саморазвития, 
профессионального самосознания, необходимого для успешной соци-
альной и профессиональной адаптации студентов вуза. 

По результатам рассмотрения подходов для проектирования ком-
петентностно-ориентированного содержания обучения в высшей шко-
ле можно утверждать, что основными факторами, обеспечивающими 
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изменение содержания высшего профессионального образования, яв-
ляются структура объекта, подлежащая изучению, и структура про-
фессионально-педагогической деятельности; содержание обучения обес-
печивает развитие профильно-специализированных компетенций сту-
дентов профессионально-педагогического вуза в процессе активной 
деятельности, которая проектируется различными методами и сред-
ствами как часть содержания обучения. 

Известными учеными (А. С. Батышев, А. П. Беляева, М. Н. Скат-
кин, Н. А. Сорокин, И. Г. Огородникова и др.) рассмотрены основания 
отбора содержания обучения и проблема отбора принципов обучения. 

С. И. Архангельский определяет закономерные основы и методы 
обучения для высшей школы, которые необходимо использовать при 
подготовке студентов профессионально-педагогического вуза [6]. Ди-
дактические принципы в профессиональной педагогике рассматрива-
ются как исходные положения теорий, раскрывающие закономерную 
связь между явлениями, их следствие – общие и специфические тре-
бования к изменению содержания предметов и явлений, представляю-
щих объект дидактики как науки. 

В работе В. В. Краевского рассмотрено три уровня проектиро-
вания содержания обучения: общетеоретические знания о социальном 
опыте, предназначенном для передачи учащимся в педагогической 
информации – первый уровень; на втором уровне описаны функции 
содержания образования и определенной части содержания на уровне 
отдельной учебной дисциплины; на третьем – знания и способы дея-
тельности для определенного учебного предмета, зафиксированные 
в учебниках, пособиях, сборниках [107]. И. Я. Лернер вводит еще два 
уровня [119]. Сам процесс обучения, согласно его классификации, про-
ектируется на четвертом уровне, на пятом уровне содержание обуче-
ния реализуется практически – в процессе обучения. 

Наше исследование посвящено анализу содержания обучения на 
уровне дисциплины, поэтому рассмотрим проектирование содержа-
ния обучения, которое должно быть направлено на развитие личности 
студентов профессионально-педагогического вуза. Эталон педагога 
профессионального обучения отражает конечные цели обучения 
и воспитания, позволяет установить весь объем знаний, умений и на-
выков, нужных для выполнения его функций, и характер будущей 
профессионально-педагогической деятельности. 
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Проблема проектирований педагогических технологий раскры-
та в трудах многих исследователей: В. П. Беспалько [41], Б. С. Гер-
шунского [62], М. В. Клариной [99], В. В. Серикова [174], М. А. Чо-
шанова [211] и др. 

М. М. Левина отмечает: «Педагогическая технология – теорети-
ко-методический аппарат для управления учебно-познавательным 
процессом. Совершенствование его возможно при эффективном обес-
печении дидактических функций и создании условий для их реализа-
ции» [115, с. 21]. 

М. А. Чошанов определяет следующие характерные признаки 
педагогической технологии: диагностическое целеполагание, эконо-
мичность, результативность, алгоритмичность, визуализация [211]. 

М. Н. Скаткин обозначает технологию обучения, с одной сторо-
ны, как систему знаний о способах проектирования и организации 
процесса обучения на основе развернутой последовательности и точ-
но определенных дидактических целей, с другой – как научно-органи-
зованную, развернутую во времени процедуру обучения, когда проек-
тируется и реализуется вся система взаимосвязей между целями, со-
держанием, формами, методами, средствами обучения, а также сис-
темой контроля, оценки и коррекции учебной и преподавательской 
деятельности [177]. 

Г. В. Пичугина отмечает, что специальные общетехнические зна-
ния, умения и навыки должны характеризоваться определенным объ-
емом, глубиной и направленностью. Они с наибольшей вероятностью 
будут востребованы в будущей профессионально-педагогической дея-
тельности [168]. 

Принципы личностно ориентированной профильной подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза: 

● минимизация, но достаточный объем необходимых знаний, 
умений и навыков; 

● компенсация, частичное возмещение одних компонентов дру-
гими; 

● функциональная полнота. 
Таким образом, профильная подготовка студентов профессио-

нально-педагогического вуза рассматривается как процесс и результат 
освоения студентами в рамках профильной подготовки углубленных, 
опережающих технологических знаний, умений и навыков. Именно 
она обеспечивает готовность к творческой преобразовательной дея-
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тельности, формирование профессиональных качеств личности сту-
дентов профессионально-педагогического вуза, углубленное обуче-
ние, воспитание и развитие в том направлении профессионально-пе-
дагогической деятельности, в котором студент непосредственно дол-
жен будет работать в дальнейшем. 

Профессионально важными качествами личности, формируемыми 
при профильной подготовке студентов профессионально-педагогичес-
кого вуза, могут быть технологическое мировоззрение, моральные и об-
щечеловеческие ценности, проектное конструкторско-технологическое 
мышление, этика, организаторские способности, эстетика, конструктор-
ско-технологические умения, знания и навыки, склонность к педагоги-
ческому самообразованию, компетентность, творчество, мобильность, 
психолого-педагогические способности и такт, профессиональное мас-
терство, умение выявлять и развивать потенциальные возможности уча-
щихся, научное владение оценкой результатов учения [168]. 

В структуре содержания образования выделяем в теоретическом 
обучении три вида дисциплин: общеобразовательные, общепрофес-
сиональные и специальные (профильные); в практическом – учебные 
и производственные практики; творческое развитие происходит в ходе 
курсового и дипломного проектирования в учебно- и научно-исследо-
вательской работе студентов [110]. 

По мнению Э. Ф. Зеера, профессиональное становление лично-
сти определяется стремлением студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности. Спецификой изучаемых дисциплин профессиональ-
ного цикла является их большая информативность, следовательно, не-
обходимо презентовать сложную информацию в наглядной и доступ-
ной или научной форме. Этим обеспечивается особая роль графиче-
ского языка в преподавании дисциплин профессионального цикла. 
Как отмечает К. К. Гомоюнов, «графический язык чрезвычайно ценен, 
прежде всего, тем, что делает обозримым очень большой объем ин-
формации» [65, с. 109]. 

Данная дисциплина профессионального цикла основывается на 
знаниях, полученных при изучении таких учебных дисциплин, как 
«Математика», «Физика», «Инженерная графика», «Теоретическая 
механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теория 
машин и механизмов», «Метрология, стандартизация и взаимозаменяе-
мость», «Прикладная метрология», «Информатика», «Электротехника 
и электроника» (см. табл. 1). 
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Для результативного проектирования содержания компетентно-
стно-ориентированного образования выделены дескрипторы каждой 
профильно-специализированной компетенции (знания, умения, вла-
дения, ценностные отношения и личностные характеристики). Также 
для каждого компонента компетенции мы обозначили, будет он фор-
мироваться (Ф) или развиваться (Р) при изучении дисциплины про-
фессионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» (табл. 2). Кроме данной дисциплины профильно-специ-
ализированные компетенции студентов вуза формируются и развива-
ются в процессе изучения таких дисциплин профессионального цикла 
подготовки, как «Профессиональное (Производственное) обучение», 
«Прикладная метрология» и др., а также при прохождении квалифи-
кационных, технологической и других видов практики. 

Таблица 2 
Структурный состав ПСК дисциплины  

Компетенция 

Индекс Формулировка Структурный состав 
Формирова-
ние или 
развитие 

1 2 3 4 
Знает: 
● о разработке (проектировании) тех-
нологических процессов обработ-
ки и контроля деталей 

Р 

Умеет: 
● разрабатывать (проектировать) тех-
нологические процессы обработки 
и контроля деталей 

Р 

ПСК-1.1 Готов участво-
вать в разработ-
ке (проектиро-
вании) техноло-
гических про-
цессов обработ-
ки и контроля 
деталей машин 
и механизмов  Владеет: 

● способностью разрабатывать (про-
ектировать) технологические про-
цессы обработки и контроля деталей 

Ф 

Знает: 
● о разработке проектной и рабо-
чей технической документации ма-
шиностроительного производства 

Р ПСК-1.2 Способен уча-
ствовать в раз-
работке проект-
ной и рабочей 
технической 
документации 
машинострои-
тельного про-
изводства  

Умеет: 
● разрабатывать (проектировать) про-
ектную и рабочую техническую до-
кументацию машиностроительно-
го производства 

Р 
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 
  Владеет: 

● способностью разрабатывать (про-
ектировать) проектную и рабочую 
техническую документацию маши-
ностроительного производства  

Р 

Знает: 
● об организации рабочих мест; 
● об организации мест контроля; 
● о техническом оснащении рабо-
чего места для контроля; 
● о правильном размещении обору-
дования для проведения контроль-
ных операций 

Р 

Умеет: 
● организовать место контроля; 
● технически оснастить рабочее 
место для контроля; 
● разместить оборудование для про-
ведения контрольных операций 

Р 

ПСК-1.3 Способен уча-
ствовать в ор-
ганизации рабо-
чих мест, мест 
контроля, их 
технического 
оснащения, раз-
мещения обо-
рудования  

Владеет: 
● способами организации и разме-
щения оборудования, оснастки и ра-
бочего места для осуществления 
процедуры контроля 

Р 

Знает: 
● о новых современных техноло-
гий производства и контроля ма-
шиностроительной продукции 

Р 

Умеет: 
● применять новые современные тех-
нологий производства и контроля 
машиностроительной продукции 

Р 

ПСК-1.4 Готов к освое-
нию новых со-
временных тех-
нологий произ-
водства и кон-
троля машино-
строительной 
продукции  

Владеет: 
● способностью применять новые 
современные технологий производ-
ства и контроля машиностроитель-
ной продукции 

Ф 
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 
Знает: 
● о проверке и контроле выполне-
ния требований стандартов, техни-
ческих условий и другой норматив-
ной документации по обеспечению 
качества продукции, в том числе, 
в процессе подготовки по рабочей 
профессии 

Р 

Умеет: 
● осуществлять проверку и контроль 
выполнения требований стандар-
тов, технических условий и дру-
гой нормативной документации по 
обеспечению качества продукции, 
в том числе, в процессе подготов-
ки по рабочей профессии 

Р 

ПСК-3.1 Готов осуще-
ствлять провер-
ку и контроль 
выполнения 
требований 
стандартов, 
технических 
условий и дру-
гой норматив-
ной докумен-
тации по обес-
печению каче-
ства продук-
ции, в том чис-
ле, в процессе 
подготовки по 
рабочей про-
фессии 

Владеет: 
● способностью осуществлять провер-
ку и контроль выполнения требова-
ний стандартов, технических усло-
вий и другой нормативной докумен-
тации по обеспечению качества про-
дукции, в том числе, в процессе под-
готовки по рабочей профессии 

Р 

Знает: 
● о технической, технологической 
и организационно-распорядитель-
ной документации по установлен-
ным нормам 

Р 

Умеет: 
● оформлять техническую, техно-
логическую и организационно-рас-
порядительную документацию по 
установленным нормам 

Р 

ПСК-3.2 Способен 
оформлять тех-
ническую, тех-
нологическую 
и организаци-
онно-распоря-
дительную до-
кументацию 
по установлен-
ным нормам  

Владеет: 
● способностью оформлять техни-
ческую, технологическую и органи-
зационно-распорядительную доку-
ментацию по установленным нормам 

Р 
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 

Знает: 
● номенклатуру измеряемых и кон-
тролируемых параметров продукции; 
● номенклатуру измеряемых и кон-
тролируемых параметров техноло-
гических процессов; 
● условия проведения измерений, 
● правила установки оптимальных 
норм точности измерений; 
● нормы достоверности процеду-
ры контроля детали 

Р 

Умеет: 
● сравнивать измеряемые и контро-
лируемые параметры продукции 
и технологического процесса с опти-
мальными нормами точности из-
мерений и устанавливать достовер-
ность контрольных операций 

Р 

ПСК-3.3 Способен оп-
ределять но-
менклатуру 
измеряемых 
и контролируе-
мых парамет-
ров продукции 
и технологиче-
ских процессов, 
устанавливать 
оптимальные 
нормы точно-
сти измерений, 
достоверности 
контроля, вы-
бирать средства 
измерений 
и контроля 

Владеет: 
● способами и методами сравнения из-
меряемых и контролируемых парамет-
ров продукции и технологического про-
цесса с оптимальными нормами точ-
ности измерений и установления дос-
товерности контрольных операций 

Р 

Знает: 
● методы преобразования, переда-
чи, хранения, обработки и представ-
ления измерительной информации; 
● процедуру поверки средств из-
мерений; 
● процедуру калибровки средств 
измерений; 
● процедуру испытания, ремонта 
и контроля средств измерений, 
● документацию при оформлении 
процедур калибровки или поверки 

Р ПСК-4.1 Способен уча-
ствовать в про-
цессах прове-
дения повер-
ки, калибров-
ки и ремонта 
средств изме-
рений, испыта-
ний и контроля  

Умеет: 
● проводить процедуру поверки и ка-
либровки средств измерений и при-
боров; 

Р 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 

● проводить процедуру испытания, ре-
монта и контроля средств измерений; 
● оформлять документацию на про-
цедуры поверки или калибровки 
средств измерений 

   

Владеет: 
● способами проведения процедуры 
поверки, калибровки и ремонта средств 
измерений, испытаний и контроля 

Р 

Знает: 
● процедуру сертификации продук-
ции, систем качества, услуг, техно-
логических процессов, производств 

Р 

Умеет: 
● заполнять документацию к про-
цедуре сертификации продукции, 
систем качества, услуг, техноло-
гических процессов, производств 

Р 

ПСК-5.1 Готов участво-
вать в подготов-
ке и проведе-
нии сертифи-
кации продук-
ции, систем ка-
чества, услуг, 
технологиче-
ских процессов, 
производств Владеет: 

● подготовкой документации к серти-
фикации и процедурой сертификации 
продукции, систем качества, услуг, тех-
нологических процессов, производств 

Р 

 

В процессе изучения дисциплины «Приборы и автоматы для кон-
троля точности и качества» развиваются теоретические знания о методах 
измерений и контроля; об автоматическом управлении измерением и кон-
тролем; о современных средствах, а также о требованиях к показателям их 
эффективности; методах проектирования измерительных устройств пре-
образования; физических принципах преобразования размеров передачи, 
хранения, обработки и представления измерительной информации в раз-
личных приборах и автоматах, а также умение применять эту информа-
цию в будущей инженерной и педагогической деятельности [21, 32, 176]. 

В дисциплинарной карте компетенций (табл. 3) представлены 
компетенции, формируемые и развиваемые при изучении дисципли-
ны «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» в виде 
дескрипторов, или компонентов. 

Индекс и формулировка компетенций даны по ФГОС ВО направ-
ления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 
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и 
зн
ач
ен
ий

, с
во
бо
д-

но
 и
нт
ер
пр
ет
ир
уе
т 

вс
е 
К
Ц
П

, в
ы
ск
аз
ы

-
ва
ет

 с
во
е 
от
но
ш
е-

ни
е 
к 
ка
ж
до
й 
КЦ

П
, 

де
мо
нс
тр
ир
уе
т 
си
с-

те
мн

ос
ть

, 
це
ло
ст

-
но
ст
ь 

пр
ед
ст
ав
ле

-
ни
й 
о ц
ен
но
ст
ны
х 
от

-
но
ш
ен
ия
х 
к 
че
ло
ве

-
ку

 (о
бу
ча
ю
щ
ем
ус
я)

)

У
м
ее
т:

 
● 
де
мо

нс
тр
ир
ов
ат
ь 
гл
уб
ок
ое

 з
на
ни
е 
вс
ех

 п
ол
ож

ен
ий

 
К
Ц
П

; 
● 
пр
оя
вл
ят
ь 

по
ни
ма
ни
е 

см
ы
сл
ов

 
и 
зн
ач
ен
ий

 
К
Ц
П

, 
св
об
од
но

 и
нт
ер
пр
ет
ир
уе
т 
вс
е 
по
ло
ж
ен
ия

; 
● 
ст
ро
ит
ь 
пл
ан
ы

 и
 п
ро
ек
ты

 у
че
бн
о-
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ы
е 
на

 р
еа
ли
за
ци
ю

 К
Ц
П

 
В
ла
де
ет

: 
● 
ме
то
ди
ко
й 
пр
им

ен
ен
ия

 т
ех
но
ло
ги
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 п
о-

ве
де
ни
я,

 с
ог
ла
су
ем
ы
х 
с 
К
Ц
П

; 
● 
ид
еа
ло
м 
це
нн
ос
тн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий

 к
 у
ча
щ
ем
ус
я 

 
 

О
К

-1
8 

В
ла
де
ет

 к
ул
ьт
ур
ой

 
мы

ш
ле
ни
я, 
зн
ае
т е
го

 
об
щ
ие

 за
ко
ны

, с
по

-
со
бе
н 
в 
пи
сь
ме
нн
ой

 
и 
ус
тн
ой

 р
еч
и 
пр
а-

ви
ль
но

 (
ло
ги
че
ск
и)

 
оф

ор
ми

ть
 е
го

 р
е-

зу
ль
та
ты

 

Зн
ае
т:

 
● 
за
ко
но
ме
рн
ос
ти

 о
бщ

ен
ия

 и
 с
по
со
бы

 у
пр
ав
ле
ни
я 
ин

-
ди
ви
до
м 
и 
гр
уп
по
й;

 
● 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ую

 л
ек
си
ку

; 
● 
об
щ
ие

 за
ко
ны

 м
ы
ш
ле
ни
я;

 
● 
чт
о 
та
ко
е 
об
щ
ен
ие

 к
ак

 ф
ор
ма

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го

 в
за
им

о-
де
йс
тв
ия

; в
ид
ы

 и
 ф
ор
мы

 о
бщ

ен
ия

; 
● 
ме
ха
ни
зм
ы

 р
еч
и;

 в
ид
ы

 р
еч
и 

У
м
ее
т:

 
● 
пи
сь
ме
нн
о 
оф
ор
мл
ят
ь 
ре
зу
ль
та
ты

 а
на
ли
за

 у
ро
ко
в 
те
о-

ре
ти
че
ск
ог
о 
и 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

; 

Л
Р,

 П
Р 

И
Д
З 
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● 
со
зд
ав
ат
ь 
пл
ан

-к
он
сп
ек
т 
ур
ок
а 
те
ор
ет
ич
ес
ко
го

 и
 п
ро

-
из
во
дс
тв
ен
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
пи
сь
ме
нн
о 
оф

ор
мл
ят
ь 
ре
зу
ль
та
ты

 а
на
ли
за

 в
не
кл
ас

-
сн
ог
о 
ме
ро
пр
ия
ти
я;

 п
ис
ьм
ен
но

 о
фо

рм
ля
ть

 п
си
хо
ло
ги

-
че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
уч
ащ

их
ся

 (
ил
и 
гр
уп
п 
уч
ащ

их
-

ся
) и

 р
ек
ом

ен
да
ци
и;

 
● 
оп
ис
ы
ва
ть

, о
бъ
яс
ня
ть

 я
вл
ен
ия

, п
ро
це
сс
ы

 
В
ла
де
ет

: 
● 
те
хн
ол
ог
ие
й 
пе
да
го
ги
че
ск
ог
о 
об
щ
ен
ия

; 
● 
ре
че
вы

м 
эт
ик
ет
ом

 

 
 

О
К

-2
3 

Сп
ос
об
ен

 с
ам
ос
то
я-

те
ль
но

 р
аб
от
ат
ь 
на

 
ко
мп
ью
те
ре

 (э
ле
ме
н-

та
рн
ы
е 
на
вы

ки
) 

Зн
ае
т:

 
● 
ос
но
вы

 р
аб
от
ы

 н
а 
пе
рс
он
ал
ьн
ом

 к
ом

пь
ю
те
ре

, 
пр
а-

ви
ла

 п
ол
ьз
ов
ан
ия

 о
сн
ов
ны

ми
 п
ро
гр
ам
мн

ы
ми

 о
бо
ло
ч-

ка
ми

 M
ic

ro
so

ft 
O

ffi
ce

; 
● 
ка
к 
по
ль
зо
ва
ть
ся

 п
ои
ск
ов
ы
ми

 с
ис
те
ма
ми

 в
 И
нт
ер
не
те

У
м
ее
т:

 
● 
по
ль
зо
ва
ть
ся

 о
сн
ов
ны

ми
 п
ро
гр
ам
мн

ы
ми

 о
бо
ло
чк
а-

ми
 M

ic
ro

so
ft 

O
ffi

ce
; 

● 
по
ль
зо
ва
ть
ся

 п
ои
ск
ов
ы
ми

 с
ис
те
ма
ми

 в
 И
нт
ер
не
те

 
В
ла
де
ет

: 
● 
ос
но
вн
ы
ми

 п
ро
гр
ам
мн

ы
ми

 о
бо
ло
чк
ам
и 

M
ic

ro
so

ft 
O

ffi
ce

; 
● 
по
ис
ко
вы

ми
 с
ис
те
ма
ми

 в
 И
нт
ер
не
те

 

П
Р,

 Л
Р,

 С
Р

И
Д
З 
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1 
2 

3 
4 

5 
О
К

-2
5 

Сп
ос
об
ен

 о
бо
сн
ов
ат
ь 

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
о-

пе
да
го
ги
че
ск
ие

 
де
йс
тв
ия

 

Зн
ае
т:

 
● 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
о-
пе
да
го
ги
че
ск
ие

 д
ей
ст
ви
я 
и 
пр
ие
мы

; 
● 
си
ту
ац
ии

, к
ог
да

 с
ле
ду
ет

 п
ри
ме
ня
ть

 п
ро
фе
сс
ио
на
ль

-
но

-п
ед
аг
ог
ич
ес
ки
е 
де
йс
тв
ия

 и
 п
ри
ем
ы

 
У
м
ее
т:

 
● 
пр
им

ен
ят
ь 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
о-
пе
да
го
ги
че
ск
ие

 д
ей
ст

-
ви
я 
и 
пр
ие
мы

 
В
ла
де
ет

: 
● 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
о-
пе
да
го
ги
че
ск
им

и 
де
йс
тв
ия
ми

 

С
Р 

И
Д
З 

О
К

-2
7 

Го
то
в 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 

ин
фо
рм
ац
ию

 д
ля

 р
е-

ш
ен
ия

 п
ро
бл
ем

, в
оз

-
ни
ка
ю
щ
их

 в
 п
ро
фе
с-

си
он
ал
ьн
о-
пе
да
го

-
ги
че
ск
ой

 д
ея
те
ль

-
но
ст
и 

Зн
ае
т:

 
● 
ме
то
ди
ку

 п
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
ос
но
вн
ы
е 
ме
то
ды

 м
ы
ш
ле
ни
я 

У
м
ее
т:

 
● 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
ин
ф
ор
ма
ци
ю

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 п
ро
бл
ем

, 
во
зн
ик
аю

щ
их

 в
 у
че
бн
ой

 г
ру
пп
е;

 м
ы
сл
ит
ь 
ло
ги
че
ск
и;

 
● 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
но
ву
ю

 и
нф

ор
ма
ци
ю

; 
са
мо

ст
оя
те
ль
но

 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
на
уч
ну
ю

, 
со
ци
ал
ьн
о-
пс
их
ол
ог
ич
ес
ку
ю

 
ли
те
ра
ту
ру

 
В
ла
де
ет

: 
● 
на
вы

ка
ми

 а
кк
ум
ул
ир
ов
ан
ия

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 т
во
рч
е-

ск
ог
о 
оп
ы
та

 д
ру
ги
х;

 
● 
ме
то
да
ми

 к
он
це
нт
ра
ци
и 
вн
им

ан
ия

; 
● 
на
вы

ка
ми

 о
бо
бщ

ен
ия

, 
си
нт
ез
ир
ов
ан
ия

, 
ср
ав
не
ни
я 

и 
аб
ст
ра
ги
ро
ва
ни
я 

С
Р 

И
Д
З 

 
 

 
 

 



 

81 

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
л.

 3
 

1 
2 

3 
4 

5 
О
бщ
еп
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е,

 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
о-
сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
е 

(п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е)

 к
ом
пе
т
ен
ци
и 

П
К

-1
6 

С
по
со
бе
н 
пр
ое
кт
и-

ро
ва
ть

 и
 о
сн
ащ

ат
ь 

об
ра
зо
ва
те
ль
но

-п
ро

-
ст
ра
нс
тв
ен
ну
ю

 с
ре

-
ду

 д
ля

 т
ео
ре
ти
че
ск
о-

го
 и

 п
ра
кт
ич
ес
ко
го

 
об
уч
ен
ия

 р
аб
оч
их

 
(с
пе
ци
ал
ис
то
в)

 

Зн
ае
т:

 
● 
во
зр
ас
тн
ы
е 
ос
об
ен
но
ст
и 
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
их

 п
ро
це
с-

со
в 
уч
ащ

их
ся

; 
● 
во
зр
ас
тн
ы
е 
ос
об
ен
но
ст
и 
ст
ан
ов
ле
ни
я 
ли
чн
ос
ти

; 
● 
ср
ед
ст
ва

 о
бу
че
ни
я,

 и
сп
ол
ьз
уе
мы

е 
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 п
е-

да
го
га

 п
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
й 
ш
ко
лы

; 
● 
фо

рм
ы

 н
аг
ля
дн
ог
о 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 
ма
те
ри
ал
а 
на

 у
ро

-
ка
х 
те
ор
ет
ич
ес
ко
го

 и
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
ос
об
ен
но
ст
и 
во
сп
ри
ят
ия

 у
че
бн
ой

 и
нф

ор
ма
ци
и;

 
● 
по
ня
ти
е 
о 
ли
чн
ос
ти

; 
● 
по
ня
ти
я 
об

 о
щ
ущ

ен
ии

, в
ос
пр
ия
ти
и,

 п
ам
ят
и,

 м
ы
ш
ле

-
ни
и 
и 
во
об
ра
ж
ен
ии

; 
● 
эм
оц
ио
на
ль
но

-в
ол
ев
ую

 с
фе
ру

 л
ич
но
ст
и;

 
● 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
о-
пс
их
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ос
об
ен
но
ст
и 

ли
ч-

но
ст
и:

 т
ем
пе
ра
ме
нт

, х
ар
ак
те
р,

 с
по
со
бн
ос
ти

; 
● 
пр
оц
ес
с 
по
ни
ма
ни
я 
уч
еб
но
й 
ин
фо

рм
ац
ии

 у
ча
щ
им

и-
ся

 н
ач
ал
ьн
ы
х 
и 
ср
ед
ни
х 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
об
ра
зо
ва

-
те
ль
ны

х 
уч
ре
ж
де
ни
й;

 
● 
пр
оц
ес
сы

 м
от
ив
ац
ии

 у
ча
щ
их
ся

 н
ач
ал
ьн
ы
х 
и 
ср
ед
ни
х 

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х 
уч
ре
ж
де
ни
й;

 
● 
по
ня
ти
е 
об

 и
нт
ер
ес
ах

 
У
м
ее
т:

 
● 
от
би
ра
ть

 с
ре
дс
тв
а 
об
уч
ен
ия

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
фо

рм
ой

 
и 
ор
га
ни
за
ци
ей

 о
бу
че
ни
я 
ра
бо
чи
х 
ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль
но

-
го

 п
ро
фи

ля
; 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

И
Д
З,

 К
Р,

 И
ТЗ
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● 
ос
на
щ
ат
ь 
об
ра
зо
ва
те
ль
но

-п
ро
ст
ра
нс
тв
ен
ну
ю

 с
ре
ду

 д
ля

 
те
ор
ет
ич
ес
ко
го

 и
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 о
бу
че
ни
я 
ра
бо
чи
х 

ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль
но
го

 п
ро
фи

ля
; 

● 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 
пе
ре
че
нь

 н
ео
бх
од
им

ы
х 
ср
ед
ст
в 
и 
ус

-
ло
ви
й 
тр
уд
а:

 о
бо
ру
до
ва
ни
я,

 п
ри
сп
ос
об
ле
ни
й,

 и
нс
тр
у-

ме
нт
ов

, р
еж

им
ов

 о
бр
аб
от
ки

 и
 н
ор
м 
вр
ем
ен
и 

В
ла
де
ет

: 
● 
ме
то
ди
ко
й 
ан
ал
из
а 
и 
от
бо
ра

 о
бъ
ек
то
в 
пр
ои
зв
од

-
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
це
ля
ми

 и
 з
ад
а-

ча
ми

 у
ро
ка

 

 
 

П
К

-2
0 

Го
то
в 
к 
ко
нс
тр
уи
ро

-
ва
ни
ю

 с
од
ер
ж
ан
ия

 
уч
еб
но
го

 м
ат
ер
иа

-
ла

 п
о 
об
щ
еп
ро
фе
с-

си
он
ал
ьн
ой

 
и 
сп
е-

ци
ал
ьн
ой

 п
од
го
то
в-

ке
 р
аб
оч
их

 (с
пе
ци
а-

ли
ст
ов

) 

Зн
ае
т:

 
● 
об
щ
ем
ет
од
ол
ог
ич
ес
ки
е 
и 
сп
ец
иа
ль
ны

е 
пр
ин
ци
пы

 о
т-

бо
ра

 с
од
ер
ж
ан
ия

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а 
пр
и 
ра
зр
аб
от
ке

 
ур
ок
ов

 т
ео
ре
ти
че
ск
ог
о 
и 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

 
по

 д
ис
ци
пл
ин
ам

 о
бщ

еп
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
й 
и 
сп
ец
иа
ль

-
но
й 
по
дг
от
ов
ки

 б
уд
ущ

их
 р
аб
оч
их

 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль

-
но
го

 п
ро
фи

ля
; 

● 
су
щ
но
ст
ь 
и 
фу

нк
ци
и 
об
уч
ен
ия

; 
ст
ру
кт
ур
у 
ег
о 
со

-
де
рж

ан
ия

; 
● 
ст
ру
кт
ур
у 
ме
то
ди
че
ск
ог
о 
ан
ал
из
а 
уч
еб
но
го

 м
ат
е-

ри
ал
а;

 
● 
ст
ру
кт
ур
у 
те
хн
ич
ес
ко
го

 зн
ан
ия

 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

И
Д
З 
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У
м
ее
т:

 
● 
ло
ги
че
ск
и 
вы
ст
ра
ив
ат
ь с
од
ер
ж
ан
ие

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а; 

● 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 о
тб
ор

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а 
дл
я 
ур
ок
ов

 
те
ор
ет
ич
ес
ко
го

 и
 п
ра
кт
ич
ес
ко
го

 о
бу
че
ни
я 
в 
со
от
ве
т-

ст
ви
и 
с 
це
ля
ми

 и
 за
да
ча
ми

 
В
ла
де
ет

: 
● 
ме
то
ди
ко
й 
от
бо
ра

 с
од
ер
ж
ан
ия

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а 
дл
я 

ур
ок
ов

 т
ео
ре
ти
че
ск
ог
о 
и 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

 п
о 

ди
сц
ип
ли
на
м 
об
щ
еп
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
й 
и 
сп
ец
иа
ль
но
й 
по
д-

го
то
вк
и 
бу
ду
щ
их

 р
аб
оч
их

 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль
но
го

 п
ро
фи
ля

 

 
 

П
К

-2
4 

Сп
ос
об
ен

 о
рг
ан
из
о-

вы
ва
ть

 у
че
бн
о-
пр
о-

из
во
дс
тв
ен
ны
й 

(п
ро

-
фе
сс
ио
на
ль
ны
й)

 п
ро

-
це
сс

 ч
ер
ез

 п
ро
из
во

-
ди
те
ль
ны

й 
тр
уд

 

Зн
ае
т:

 
● 
ме
то
ди
ку

 п
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
ди
да
кт
ич
ес
ки
е 
ср
ед
ст
ва

, и
х 
кл
ас
си
фи

ка
ци
ю

; 
● 
ак
ти
вн
ы
е 
ме
то
ды

 о
бу
че
ни
я 
и 
ос
об
ен
но
ст
и 
их

 р
еа
ли

-
за
ци
и 
на

 у
ро
ка
х 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

; 
● 
ос
об
ен
но
ст
и 
уч
еб
но

-п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 п
ро
це
сс
а 

У
м
ее
т:

 
● 
вы

де
ля
ть

 з
на
ни
я 
и 
ум

ен
ия

, ф
ор
ми

ру
ем
ы
е 
на

 д
ан
но
м 

ур
ок
е 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

; 
● 
фо

рм
ул
ир
ов
ат
ь 
це
ли

 и
 за
да
чи

 у
ро
ка

 п
ро
из
во
дс
тв
ен

-
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 ц
ел
ям
и 
и 
за
да
ча
ми

 у
ро
ка

 о
су
щ
ес
тв

-
ля
ть

 а
на
ли
з 
и 
от
бо
р 
об
ъе
кт
ов

 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 о
бу

-
че
ни
я 

(д
ет
ал
ей

); 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

И
Д
З  
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2 

3 
4 

5 
 

 
● 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 
со
от
ве
тс
тв
ие

 о
бъ
ек
то
в 
пр
ои
зв
од
ст
ве
н-

но
го

 о
бу
че
ни
я 
со

 з
на
ни
ям
и 
и 
ум

ен
ия
ми

, ф
ор
ми

ру
ем
ы

-
ми

 н
а 
ур
ок
е;

 
● 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
и 
оп
ре
де
ля
ть

 д
ид
ак
ти
че
ск
и 
бо
ле
е 
ра

-
ци
он
ал
ьн
ую

 т
ех
но
ло
ги
ю

 о
бр
аб
от
ки

 д
ет
ал
и;

 
● 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
со
де
рж

ан
ие

 т
ру
до
вы
х 
оп
ер
ац
ий

, п
ри
е-

мо
в,

 д
ей
ст
ви
й,

 н
ео
бх
од
им
ых

 д
ля

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 
вы
бр
ан

-
но
й 
те
хн
ол
ог
ии

 о
бр
аб
от
ки

 д
ет
ал
и;

 
● 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 
пе
ре
че
нь

 н
ео
бх
од
им

ы
х 
ср
ед
ст
в 
и 
ус

-
ло
ви
й 
тр
уд
а:

 о
бо
ру
до
ва
ни
я,

 п
ри
сп
ос
об
ле
ни
й,

 и
нс
тр
у-

ме
нт
ов

, р
еж

им
ов

 о
бр
аб
от
ки

 и
 н
ор
м 
вр
ем
ен
и;

 
● 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть

 и
нс
тр
ук
ци
он
но

-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ую

 д
о-

ку
ме
нт
ац
ию

 и
 у
ст
ан
ав
ли
ва
ть

 е
е 
со
от
ве
тс
тв
ие

 ц
ел
ям

 
и 
за
да
ча
м 
ур
ок
а 
и 
со
де
рж

ан
ия

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а 
на

 
ур
ок
е 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

 
В
ла
де
ет

: 
● 
ме
то
ди
ко
й 
ак
ту
ал
из
ац
ии

 у
ме
ни
й 
на

 у
ро
ка
х 
пр
ои
з-

во
дс
тв
ен
но
го

 о
бу
че
ни
я;

 
● 
ме
то
ди
ко
й 
об
ъя
сн
ен
ия

 и
 п
ок
аз
а 
но
вы
х 
пр
ие
мо
в 
и 
де
й-

ст
ви
й 
на

 у
ро
ка
х 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
об
уч
ен
ия

; 
● 
ме
то
ди
ко
й 
уп
ра
ж
не
ни
й 
в 
вы

по
лн
ен
ии

 н
ов
ы
х 
оп
ер
а-

ци
й,

 п
ри
ем
ов

, д
ей
ст
ви
й;

 
● 
ме
то
ди
ко
й 
вв
од
но
го

, 
те
ку
щ
ег
о 
и 
за
кл
ю
чи
те
ль
но
го

 
ин
ст
ру
кт
аж

а 
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П
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до
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 3
 

1 
2 

3 
4 

5 
П
К

-2
5 

Сп
ос
об
ен

 о
рг
ан
из
о-

вы
ва
ть

 и
 к
он
тр
ол
и-

ро
ва
ть

 т
ех
но
ло
ги
че

-
ск
ий

 п
ро
це
сс

 в 
уч
еб

-
ны

х 
ма
ст
ер
ск
их

, о
р-

га
ни
за
ци
ях

 и
 н
а п
ре
д-

пр
ия
ти
ях

 

Зн
ае
т:

 
● 
ос
об
ен
но
ст
и 
ор
га
ни
за
ци
и 
ТК

 в
 ед

ин
ич
но
м,

 с
ер
ий
но
м 

и 
ма
сс
ов
ом

 п
ро
из
во
дс
тв
е, 

ме
то
ди
ку

 с
ис
те
мн
ог
о 
пр
ое
к-

ти
ро
ва
ни
я 
ти
по
вы
х 
пр
оц
ес
со
в 
ТК

; 
● 
об
ъе
м 
и 
пе
ри
од
ич
но
ст
ь 
ви
до
в 
ко
нт
ро
ля

 т
ех
но
ло
ги

-
че
ск
ой

 д
ис
ци
пл
ин
ы

, 
ср
ед
ст
в 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 и
 с
бо
ро
ч-

ны
х 
ра
бо
т 

У
м
ее
т:

 
● 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть

 м
ар
ш
ру
тн
ую

 т
ех
но
ло
ги
ю

 к
он
тр
ол
я 

де
та
ле
й 
ср
ед
не
й 
сл
ож

но
ст
и,

 о
рг
ан
из
ов
ы
ва
ть

 п
ун
кт
ы

 
ко
нт
ро
ля

; 
● 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
ус
ло
ви
я 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 и
 в

 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 

с 
ни
ми

 о
пр
ед
ел
ят
ь 
об
ъе
м 
ко
нт
ро
ля

, р
аз
ря
ды

 р
аб
от

 и
с-

по
лн
ит
ел
ей

, в
ид

 Т
К 
и 
вы
би
ра
ть

 с
ре
дс
тв
а 
ко
нт
ро
ля

 
В
ла
де
ет

: 
● 
ме
то
ди
ко
й 
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ия

 о
рг
ан
из
ац
ии

 Т
К

 в
 за
да
н-

ны
х 
ус
ло
ви
ях

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и,

 С
Р 

К
Р,

 И
ТЗ

 

П
К

-3
2 

Сп
ос
об
ен

 в
ып
ол
ня
ть

 
ра
бо
ты

 
со
от
ве
тс
т-

ву
ю
щ
ег
о 
кв
ал
иф

и-
ка
ци
он
но
го

 у
ро
вн
я

Зн
ае
т:

 
● 
ти
по
вы
е 
пр
оц
ес
сы

 и
 о
пе
ра
ци
и 
ТК

 в
 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль

-
но
м 
пр
ои
зв
од
ст
ве

; 
● 
по
ря
до
к 
ат
те
ст
ац
ии

 к
ач
ес
тв
а 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ой

 п
ро

-
ду
кц
ии

, в
ид
ы

 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 б
ра
ка

, н
ек
от
ор
ы
е 
ме

-
то
ды

 е
го

 п
ре
ду
пр
еж

де
ни
я 
и 
ус
тр
ан
ен
ия

; 
● 
по
ря
до
к 
оф

ор
мл

ен
ия

 т
ех
ни
че
ск
ой

 д
ок
ум

ен
та
ци
и 

П
Р,

 Л
Р 

И
ТЗ
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2 

3 
4 
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У
м
ее
т:

 
● 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть

 м
ар
ш
ру
тн
ую

 т
ех
но
ло
ги
ю

 к
он
тр
ол
я 
де

-
та
ле
й 
ср
ед
не
й 
сл
ож

но
ст
и,

 о
су
щ
ес
тв
ля
ть

 в
ы
бо
р 
ср
ед
ст
в 

ко
нт
ро
ля

 и
зд
ел
ий

; 
● 
оф

ор
мл

ят
ь 
ос
но
вн
ы
е 
до
ку
ме
нт
ы

 н
а 
ТК

; 
● 
ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 Т
К

 н
а 
ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль
но
м 

пр
ед

-
пр
ия
ти
и 

В
ла
де
ет

: 
● 
оп
ы
то
м 
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ия

 т
ех
но
ло
ги
и 
ТК

; 
● 
ме
то
да
ми

 к
он
тр
ол
я 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
й 
ди
сц
ип
ли
ны

, 
ср
ед
ст
в 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 и
 с
бо
ро
чн
ы
х 
ра
бо
т,

 м
ет
од
ам
и 

уч
ет
а 
и 
ан
ал
из
а 
бр
ак
а 

 
 

П
К

-3
5 

Го
то
в 
к о
рг
ан
из
ац
ии

 
и 
об
сл
уж
ив
ан
ию

 р
а-

бо
че
го

 м
ес
та

 в
 с
о-

от
ве
тс
тв
ии

 с
 с
ов
ре

-
ме
нн
ы
ми

 т
ре
бо
ва

-
ни
ям
и 
эр
го
но
ми

ки
 

Зн
ае
т:

 
● 
тр
еб
ов
ан
ия

 к
 о
рг
ан
из
ац
ии

 и
 о
бс
лу
ж
ив
ан
ию

 р
аб
оч
ег
о 

ме
ст
а 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 н
ор
ма
ти
вн
ы
ми

 д
ок
ум

ен
та
ми

 
У
м
ее
т:

 
● 
ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 р
аб
оч
ее

 м
ес
то

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
но
р-

ма
ти
вн
ы
ми

 д
ок
ум

ен
та
ми

 
В
ла
де
ет

: 
● 
тр
еб
ов
ан
ия
ми

 к
 о
рг
ан
из
ац
ии

 р
аб
оч
ег
о 
ме
ст
а 
в 
со
от

-
ве
тс
тв
ии

 с
 н
ор
ма
ти
вн
ы
ми

 д
ок
ум

ен
та
ми

 

Л
Р 

О
тч
ет

 о
 п
ра
к-

ти
ке

 

П
К

-3
6 

Го
то
в 
к 
пр
ои
зв
од
и-

те
ль
но
му

 т
ру
ду

 
Зн
ае
т:

 
● 
ти
по
вы

е 
пр
оц
ес
сы

 к
он
тр
ол
я 
ка
че
ст
ва

 и
зд
ел
ий

, а
лг
о-

ри
тм

 в
ы
бо
ра

 с
ре
дс
тв

 к
он
тр
ол
я 

Л
Р,

 С
Р 

К
Р 
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1 
2 

3 
4 
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У
м
ее
т:

 
● 
пр
ое
кт
ир
ов
ат
ь 
и 
оп
ти
ми

зи
ро
ва
ть

 о
пе
ра
ци
и 
и 
те
хн
о-

ло
ги
и 
ТК

, и
сп
ол
ьз
уя

 п
ри
нц
ип

 н
еп
ре
ры

вн
ог
о 
по
вы

ш
е-

ни
я 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ти

 т
ру
да

, в
ы
би
ра
ть

 и
 п
ри
ме
ня
ть

 
ср
ед
ст
ва

 и
зм
ер
ит
ел
ьн
ог
о 
ко
нт
ро
ля

 
В
ла
де
ет

: 
● 
пр
ие
ма
ми

 и
зм
ер
ит
ел
ьн
ог
о 
ко
нт
ро
ля

 к
ач
ес
тв
а 
ма
ш
и-

но
ст
ро
ит
ел
ьн
ой

 п
ро
ду
кц
ии

 

 
 

П
ро
ф
ил
ьн
о-
сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
е 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

П
С
К

-1
.1

 
Го
то
в 
уч
ас
тв
ов
ат
ь 

в 
ра
зр
аб
от
ке

 (п
ро
ек

-
ти
ро
ва
ни
и)

 т
ех
но
ло

-
ги
че
ск
их

 п
ро
це
сс
ов

 
об
ра
бо
тк
и 
и 
ко
нт
ро

-
ля

 д
ет
ал
ей

 м
аш

ин
 

и 
ме
ха
ни
зм
ов

  

Зн
ае
т:

 
● 
о 
ра
зр
аб
от
ке

 (
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ии

) 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
х 
пр
о-

це
сс
ов

 о
бр
аб
от
ки

 и
 к
он
тр
ол
я 
де
та
ле
й 

У
м
ее
т:

 
● 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть

 (
пр
ое
кт
ир
ов
ат
ь)

 т
ех
но
ло
ги
че
ск
ие

 п
ро

-
це
сс
ы

 о
бр
аб
от
ки

 и
 к
он
тр
ол
я 
де
та
ле
й 

В
ла
де
ет

: 
● 
сп
ос
об
но
ст
ью

 р
аз
ра
ба
ты
ва
ть

 (п
ро
ек
ти
ро
ва
ть

) т
ех
но

-
ло
ги
че
ск
ие

 п
ро
це
сс
ы

 о
бр
аб
от
ки

 и
 к
он
тр
ол
я 
де
та
ле
й 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

К
Р,

 И
ТЗ

 

П
С
К

-1
.2

 
С
по
со
бе
н 
уч
ас
тв
о-

ва
ть

 в
 р
аз
ра
бо
тк
е 

пр
ое
кт
но
й 

и 
ра
бо

-
че
й 
те
хн
ич
ес
ко
й 
до

-
ку
ме
нт
ац
ии

 м
аш

и-
но
ст
ро
ит
ел
ьн
ог
о 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 

Зн
ае
т:

 
● 
о 
ра
зр
аб
от
ке

 п
ро
ек
тн
ой

 и
 р
аб
оч
ей

 т
ех
ни
че
ск
ой

 д
о-

ку
ме
нт
ац
ии

 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль
но
го

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

У
м
ее
т:

 
● 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть

 (
пр
ое
кт
ир
ов
ат
ь)

 п
ро
ек
тн
ую

 и
 р
аб
о-

чу
ю

 т
ех
ни
че
ск
ую

 д
ок
ум

ен
та
ци
ю

 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль
но

-
го

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

К
Р,

 И
ТЗ
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В
ла
де
ет

: 
● 
сп
ос
об
но
ст
ью

 р
аз
ра
ба
ты
ва
ть

 (п
ро
ек
ти
ро
ва
ть

) п
ро
ек
т-

ну
ю

 и
 р
аб
оч
ую

 т
ех
ни
че
ск
ую

 д
ок
ум

ен
та
ци
ю

 м
аш

ин
о-

ст
ро
ит
ел
ьн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва

  

 
 

П
С
К

-1
.3

 
С
по
со
бе
н 
уч
ас
тв
о-

ва
ть

 в
 о
рг
ан
из
ац
ии

 
ра
бо
чи
х 
ме
ст

, м
ес
т 

ко
нт
ро
ля

, и
х 
те
хн
и-

че
ск
ог
о 
ос
на
щ
ен
ия

, 
ра
зм
ещ

ен
ия

 о
бо
ру

-
до
ва
ни
я 

 

Зн
ае
т:

 
● 
об

 о
рг
ан
из
ац
ии

 р
аб
оч
их

 м
ес
т;

 
● 
об

 о
рг
ан
из
ац
ии

 м
ес
т 
ко
нт
ро
ля

, о
 те
хн
ич
ес
ко
м 
ос
на
щ
е-

ни
и 
ра
бо
че
го

 м
ет
а 
дл
я 
ко
нт
ро
ля

, о
 п
ра
ви
ль
но
м 
ра
зм
ещ

е-
ни
и 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 д
ля

 п
ро
ве
де
ни
я к
он
тр
ол
ьн
ых

 о
пе
ра
ци
й 

У
м
ее
т:

 
● 
ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 м
ес
то

 к
он
тр
ол
я;

 
● 
те
хн
ич
ес
ки

 о
сн
ащ

ат
ь р
аб
оч
ее

 м
ес
то

 д
ля

 к
он
тр
ол
я, 
ра
зм
е-

щ
ат
ь о
бо
ру
до
ва
ни
е д
ля

 п
ро
ве
де
ни
я к
он
тр
ол
ьн
ых

 о
пе
ра
ци
й

В
ла
де
ет

: 
● 
сп
ос
об
ам
и 
ор
га
ни
за
ци
и 
и 
ра
зм
ещ
ен
ия

 о
бо
ру
до
ва
ни
я, 
ос
на

-
ст
ки

 и
 ра
бо
че
го

 м
ес
та

 дл
я о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я п
ро
це
ду
ры

 ко
нт
ро
ля

 

П
Р,

 Л
Р,

 л
ек

-
ци
и 

К
Р,

 И
ТЗ

 

П
С
К

-1
.4

 
Го
то
в 
к 
ос
во
ен
ию

 
но
вы
х 
со
вр
ем
ен
ны

х 
те
хн
ол
ог
ий

 п
ро
из

-
во
дс
тв
а 
и 
ко
нт
ро
ля

 
ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль

-
но
й 
пр
од
ук
ци
и 

 

Зн
ае
т:

 
● 
о 
но
вы
х 
со
вр
ем
ен
ны

х 
те
хн
ол
ог
ия
х 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 и
 к
он

-
тр
ол
я 
ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль
но
й 
пр
од
ук
ци
и 

У
м
ее
т:

 
● 
пр
им

ен
ят
ь 
но
вы

е 
со
вр
ем
ен
ны

е 
те
хн
ол
ог
ии

 п
ро
из
во
д-

ст
ва

 и
 к
он
тр
ол
я 
ма
ш
ин
ос
тр
ои
те
ль
но
й 
пр
од
ук
ци
и 

В
ла
де
ет

: 
● 
сп
ос
об
но
ст
ью

 п
ри
ме
ня
ть

 н
ов
ые

 со
вр
ем
ен
ны
е т
ех
но
ло
ги
и 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 и
 ко
нт
ро
ля

 м
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль
но
й 
пр
од
ук
ци
и 

Л
ек
ци
и 

И
ТЗ
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2 

3 
4 

5 
П
С
К

-3
.1

 
Го
то
в 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
пр
ов
ер
ку

 и
 к
он
тр
ол
ь 

вы
по
лн
ен
ия

 т
ре
бо

-
ва
ни
й 
ст
ан
да
рт
ов

, 
те
хн
ич
ес
ки
х 
ус
ло

-
ви
й 
и 
др
уг
ой

 н
ор

-
ма
ти
вн
ой

 д
ок
ум
ен

-
та
ци
и 
по

 о
бе
сп
еч
е-

ни
ю

 к
ач
ес
тв
а 
пр
о-

ду
кц
ии

, в
 т
ом

 ч
ис

-
ле

 в
 п
ро
це
сс
е 
по
д-

го
то
вк
и 
по

 р
аб
оч
ей

 
пр
оф

ес
си
и 

Зн
ае
т:

 
● 
о 
пр
ов
ер
ке

 и
 к
он
тр
ол
е 
вы

по
лн
ен
ия

 т
ре
бо
ва
ни
й 
ст
ан

-
да
рт
ов

, т
ех
ни
че
ск
их

 у
сл
ов
ий

 и
 д
ру
го
й 
но
рм
ат
ив
но
й 
до

-
ку
ме
нт
ац
ии

 п
о 
об
ес
пе
че
ни
ю

 к
ач
ес
тв
а 
пр
од
ук
ци
и,

 в
 т
ом

 
чи
сл
е 
в 
пр
оц
ес
се

 п
од
го
то
вк
и 
по

 р
аб
оч
ей

 п
ро
фе
сс
ии

 
У
м
ее
т:

 
● 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 п
ро
ве
рк
у 
и 
ко
нт
ро
ль

 в
ып

ол
не
ни
я 
тр
еб
ов
а-

ни
й 
ст
ан
да
рт
ов

, т
ех
ни
че
ск
их

 у
сл
ов
ий

 и
 д
ру
го
й 
но
рм
ат
ив

-
но
й 
до
ку
ме
нт
ац
ии

 п
о 
об
ес
пе
че
ни
ю

 к
ач
ес
тв
а 
пр
од
ук
ци
и,

 
в т
ом

 ч
ис
ле

 в 
пр
оц
ес
се

 п
од
го
то
вк
и 
по

 р
аб
оч
ей

 п
ро
фе
сс
ии

 
В
ла
де
ет

: 
● 
сп
ос
об
но
ст
ью

 о
су
щ
ес
тв
ля
ть

 п
ро
ве
рк
у 
и 
ко
нт
ро
ль

 в
ып
ол
не

-
ни
я т
ре
бо
ва
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 Таким образом, нами разработано компетентностно-ориентирован-
ное содержание дисциплины профессионального цикла «Приборы и ав-
томаты для контроля точности и качества» с учетом требований рынка 
труда, работодателей, зафиксированных в профессиональном стандарте 
педагога профессионального образования, основных направлений раз-
вития современного машиностроительного производства и особеннос-
тей профессионально-педагогической деятельности, элементы которого 
представленные в прил. 3, 4, 5, 6, 7. 

Выводы 

Актуальность исследования вызвана противоречием между требо-
ваниями рынка труда к уровню подготовки квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена для машиностроительного произ-
водства и недостаточным уровнем развития профильно-специализиро-
ванных компетенций студентов профессионально-педагогического вуза, 
осуществляющих подготовку таких кадров. Анализ специфики профес-
сионально-педагогической деятельности студентов профессионально-
педагогического вуза позволяет прояснить особенности подготовки ба-
калавров профессионального обучения при реализации компетентност-
ного подхода в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», профиля «Машинострое-
ние и материалообработка», профилизации «Сертификация, метрология 
и управление качеством в машиностроении». 

Уточнена суть понятия «профильно-специализированные ком-
петенции»: это совокупность интегративных профессиональных зна-
ний, умений и качеств личности, обусловливающих готовность и спо-
собность к рациональному решению задач профессионально-педаго-
гической деятельности, нацеленных на повышение качества подго-
товки рабочих и специалистов среднего звена для машиностроитель-
ного производства в современных социально-экономических условиях. 

В ходе исследования определена процедура выделения профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза в рамках ФГОС ВО направления подготовки «Про-
фессиональное обучение (Машиностроение и материалообработка)», про-
филизации «Сертификация, метрология и управление качеством в ма-
шиностроении». Первый этап – выявление современных требований 
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работодателей к рабочим и специалистам среднего звена в области сер-
тификации, метрологии и качества продукции машиностроения, кото-
рые в настоящее время зафиксированы в профессиональных стандар-
тах и ФГОС СПО. Второй этап предусматривает определение про-
фильно-специализированных компетенций студентов профессиональ-
но-педагогического вуза как структурных составляющих профессио-
нальных компетенций по видам профессионально-педагогической дея-
тельности, которые необходимо сформировать в процессе изучения дис-
циплин основной профессиональной образовательной программы, реа-
лизующей требования ФГОС ВО направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», профилизации «Сертификация, мет-
рология и управление качеством в машиностроении». Следующий этап 
предполагает уточнение содержания профильно-специализированных 
компетенций для каждой из профильных дисциплин. Далее осуществ-
ляется выделение структурных составляющих профильно-специализи-
рованных компетенций для проектирования компетентностно-ориенти-
рованного содержания дисциплин профессионального цикла. 

Обоснована роль базовой профильной дисциплины «Приборы 
и автоматы для контроля точности и качества» для развития профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-
педагогического вуза, которая закладывает основные знания, связан-
ные с измерительными инструментами и приборами (описание средств 
измерений, метрологические характеристики, обозначение по ГОСТам 
и т. д.). Задачей изучения этой дисциплины является освоение систе-
мы профессиональных знаний, связанных с проектированием, исполь-
зованием и настройкой измерительных средств и приборов, используе-
мых в машиностроительном производстве. 

В результате исследования выявлены следующие профильно-спе-
циализированные компетенции студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза в соответствии с видами профессионально-педагогичес-
кой деятельности: 

Образовательно-проектировочная деятельность: 
● ПСК-1.1. Готов участвовать в разработке (проектировании) техно-

логических процессов обработки и контроля деталей машин и механизмов; 
● ПСК-1.2. Способен участвовать в разработке проектной и рабо-

чей технической документации машиностроительного производства; 
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● ПСК-1.3. Способен участвовать в организации рабочих мест, мест 
контроля, их технического оснащения, размещения оборудования; 

● ПСК-1.4. Готов к освоению новых современных технологий про-
изводства и контроля машиностроительной продукции; 

● ПСК-3.1. Готов осуществлять проверку и контроль выполне-
ния требований стандартов, технических условий и другой норматив-
ной документации по обеспечению качества продукции, в том числе 
в процессе подготовки по рабочей профессии; 

● ПСК-3.2. Способен оформлять техническую, технологическую 
и организационно-распорядительную документацию по установлен-
ным нормам; 

● ПСК-3.3. Способен определять номенклатуру измеряемых и кон-
тролируемых параметров продукции и технологических процессов, ус-
танавливать оптимальные нормы точности измерений, достоверности 
контроля, выбирать средства измерений и контроля. 

Организационно-технологическая деятельность: 
● ПСК-4.1. Способен участвовать в процессах проведения повер-

ки, калибровки и ремонта средств измерений, испытаний и контроля; 
● ПСК-5.1. Готов участвовать в подготовке и проведении серти-

фикации продукции, технологических процессов, услуг, систем каче-
ства, производств. 

Определено и представлено в дескрипторной форме по каждой про-
фильно-специализированной компетенции содержание компетентно-
стно-ориентированного образования, представляющее собой совокуп-
ность знаний, умений, владений, ценностных отношений и личностных 
характеристик. При определении дескрипторов обозначено, будет за-
явленная компетенция при изучении дисциплины профессионального 
цикла «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» фор-
мироваться или развиваться. 
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Глава 2. АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФИЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИБОРЫ И АВТОМАТЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА») 

2.1. Модель процесса развития у студентов 
профессионально-педагогического вуза 

профильно-специализированных компетенций 
при изучении дисциплины профессионального цикла 

(на примере дисциплины «Приборы и автоматы 
для контроля точности и качества») 

Под моделью традиционно понимают систему знаков или объек-
тов, воспроизводящую некоторые свойства, существенные для систе-
мы-оригинала. Выделяют следующие функции модели: воссоздание 
и умножение знаний о системе-оригинале; конструирование, проекти-
рование новых свойств системы; управление этими свойствами и раз-
витие системы. 

Слово «модель» произошло от латинского слова «modelium» и озна-
чает образ, меру, способ и т. д. В философии имеется несколько науч-
ных подходов к определению термина «модель». Наиболее полным 
и отвечающим задачам нашего исследования является следующее опре-
деление: «Модель в общем смысле (обобщенная модель) – это созда-
ваемый мысленный объект с целью получения и (или) хранения инфор-
мации специфического объекта (образа, описанного знаковыми средства-
ми, либо материальной системы), содержащий характеристики, свойства 
и связи объекта-оригинала различной природы, специфические для зада-
чи, решаемой субъектом» [71, с. 33]. 

С учетом сказанного, под педагогическим моделированием про-
фессионального развития студента профессионально-педагогического 
вуза будем понимать условное изображение на основе применения 
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тех или иных средств моделирования (графических символов, мате-
матического описания и т. д.) процесса развития профильно-специа-
лизированных компетенций; представление непосредственно в учеб-
ном процессе его будущей профессионально-педагогической деятель-
ности; модельное представление дидактических условий, необходи-
мых для развития профильно-специализированных компетенций. Та-
ким образом, модель будет задавать перспективу, средства и цели для 
развития оригинала и его прогрессивного изменения. Модель включа-
ет начальное состояние личности, способ его изменения (развития) 
и «финишное» состояние. Причем модель – это не просто часть тех-
нологии улучшенной подготовки студентов профессионально-педаго-
гического вуза, не просто полезные инструменты, а сами способы дей-
ствия, которые фактически и создают будущее [116]. 

При проектировании модели развития профильно-специализи-
рованных компетенций студентов профессионально-педагогического 
вуза мы условно разделили качества личности на типы: 

● качества личности, которые не зависят от осваиваемого на-
правления подготовки (профиля) – непрофессиональные; 

● качества личности, которыми обязательно должен обладать вы-
пускник профессионально-педагогического вуза конкретного профи-
ля – профессиональные. 

В модели развития профильно-специализированных компетен-
ций студентов профессионально-педагогического вуза представлен 
процесс обучения профильным дисциплинам, способствующий ус-
пешной профессионально-педагогической деятельности по обучению 
рабочих и специалистов среднего звена. 

Моделирование будущей профессионально-педагогической дея-
тельности студента мы произвели на основе практических и теорети-
ческих задач, процесс решения которых способствует формированию 
и развитию знаний, умений и навыков для выполнения деятельности 
в процессе изучения дисциплины профессионального цикла в вузе. 
Профессиональный облик выпускника профессионально-педагогичес-
кого вуза направления подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» немыслим без профильно-специализированных компетен-
ций, которые формируются и развиваются в системе профессиональ-
но-педагогического образования. 
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Систематичность и последовательность реализации принципов 
проектирования технологий обучения определяют целостный харак-
тер данного процесса, что позволяет представить динамику создания, 
внедрения и использования технологии обучения профильным дис-
циплинам в виде последовательности этапов (табл. 4). 

Таблица 4 
Этапы проектирования технологии обучения дисциплинам 

профессионального цикла  

Номер 
п/п Название этапа Функции 

1 Исследовательский Частичное использование моделей 
2 Аналитический Усиленное использование моделей, модели-

рование процесса и анализ 
3 Теоретический Теоретическое описание проекта 
4 Экспериментальный Частичное внедрение проекта и его апробация
5 Корректирующий Модернизация и корректировка проекта в про-

цессе его использования 
6 Заключительный Активное использование технологии обуче-

ния в практике образования, распростране-
ние полученного опыта 

 
Моделирование как процесс содержит в себе три обязательных 

элемента: исследователь (субъект), предмет (объект) исследования 
и модель, описывающая отношения исследователя (субъекта) и пред-
мета (познаваемого объекта). Модель необходима при предъявлении 
информации, для имитации технологических процессов, совершения 
каких-либо операций, которые невозможно произвести опытным или 
каким-либо другим лабораторным путем. Отражаются в модели са-
мые главные внутренние и внешние связи. Она не может полностью 
отразить сущность объекта, она всегда не раскрывает до конца всей 
сложности взаимосвязей, она беднее реальности, структура модели 
может видоизменяться и дополняться по мере последовательного рас-
смотрения объекта другими исследователями. 

Широко используется метод моделирования для педагогических 
исследований, так как он универсален. Проявляется это в том, что мо-
делирование не связано с каким-либо отдельным этапом исследова-
ния и может применяться на нескольких этапах одновременно. Разра-
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ботка обобщенного образа происходит в процессе моделирования, где 
определяются основные пути его построения. «Педагогическая мо-
дель – какая-либо идея для организации процесса по осуществлению 
и развитию педагогического объекта, реализация которого может 
производиться по-разному» [154, с. 90]. 

Для данного исследования мы взяли за основу положения обще-
научной теории моделирования, согласно которым моделирование про-
ходит следующие этапы в процессе познания: накопление и изучение 
фактов – построение и изучение модели – использование ее в практике. 

Построение модели развития профильно-специализированных ком-
петенций студентов профессионально-педагогического вуза в процес-
се освоения дисциплины профессионального цикла «Приборы и ав-
томаты для контроля точности и качества» базировалось на концепту-
альных педагогических подходах, которые позволили определить це-
ли и принципы деятельности педагога, основные направления, веду-
щие к нужной цели. В качестве концептуальной основы нашего науч-
ного поиска были выбраны системный, компетентностный, деятель-
ностный и личностно ориентированный подходы, применение кото-
рых обеспечит организационную комплексность всего процесса про-
ектирования компетентностно-ориентированного содержания подго-
товки студентов профессионально-педагогического вуза в процессе 
изучения дисциплины профессионального цикла «Приборы и автома-
ты для контроля точности и качества». 

Системный подход является одним из базовых для построения раз-
вития профильно-специализированных компетенций студентов профес-
сионально-педагогического вуза в процессе изучения дисциплин профес-
сионального цикл. В начале ХХ в. системный анализ, или системный 
подход, был разработан в том числе такими учеными, как Р. Ф. Абдеева, 
А. И. Аверьянова, В. Г. Афанасьева, В. П. Беспалько, В. П. Кузьмина, 
З. М. Оруджева, А. П. Шептулина, Э. Г. Юдина и многими другими. 

Системный подход предполагает описание специфики сложного 
объекта (системы) без внимания к особенностям составляющих его 
элементов и связан с характером взаимодействия между этими элемен-
тами [8, 40, 81, 151, 220]. Суть системного подхода выражена следую-
щими положениями: 1) по отношению к внешней среде система вы-
ступает как единое целое; 2) все элементы в системе взаимодействуют 
и взаимосвязаны; 3) простым сложением свойств элементов системы 
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свойства целой системы определить невозможно; 4) все элементы сис-
темы имеют структурную соподчиненность; 5) все элементы системы, 
их связи и содержание регулируются. 

Образовательный процесс в рамках системного подхода рассмат-
ривается как сложный объект (система), компоненты которого взаимо-
связаны. Процесс образования непрост, в его состав входят деятельность 
преподавателя и деятельность учащегося, которые представлены таки-
ми элементами, как цель, принципы, содержание, формы, технологии, 
методы и средства. Образовательный процесс определяется не столько 
многообразием составляющих его элементов, сколько их отношениями, 
имеющими иерархическую, логико-функциональную структуру. 

Компетентностный подход, подробно представленный в работах 
В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней,  Ю. Г. Татура, А. В. Хутор-
ского и др., усиливает практико-ориентированность образования и про-
являет его предметно-профессиональный и прагматический аспекты. Ре-
зультаты обучения описываются как совокупность знаний, умений, на-
выков, ценностей, способностей, необходимых для эффективной про-
фессионально-педагогической деятельности, т. е. на языке компетенций, 
которые студенты обязаны освоить и продемонстрировать по результа-
там освоения всей или части образовательной программы [90, 91]. 

Развитие личности в единстве ее эмоционально-волевых, интел-
лектуальных и личностных качеств является целью любой образова-
тельной системы. Реализовать эту цель возможно, используя деятель-
ностный подход, основные положения которого раскрыты в работах 
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, П. И. Пидкасисто-
го, С. А. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, В. Д. Шадрикова, Г. П. Щед-
ровицкого, Г. И. Щукиной и др. Обозначим эти положения: 1) в дея-
тельности зарождаются способности учащихся; 2) при организации 
определенного вида образовательной деятельности у учащихся фор-
мируются соответствующие этому виду качества личности и способ-
ности. Суть деятельностного подхода – в вовлечении учащихся в ак-
тивную, ценную и значимую для них учебную деятельность, направ-
ленную на формирование целостной структуры профессиональной дея-
тельности специалиста как субъекта собственного труда [173, 181]. 

Личностно ориентированный подход разрабытывался такими 
учеными, как Н. А. Алексеев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская, а в об-
ласти профессионального образования – Э. Ф. Зеером. При личностно 
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ориентированном подходе происходит усвоение обучающимися оп-
ределенных знаний, умений и навыков, а также формируется лично-
стный потенциал обучающихся. В основу личностно ориентирован-
ного подхода положены идеи сотрудничества (относительно роли 
преподавателя) и функциональной деятельности (относительно обу-
чающихся). В этом случае обучающийся сам формирует и реализует 
свой интеллектуальный и нравственный потенциал, т. е. является ак-
тивным субъектом. 

Образовательный процесс, обеспечивающий развитие личности 
как индивидуальности, можно рассматривать как систему взаимосвя-
занных обучения и воспитания. Содержание, приемы, методы, техни-
ка в этом случае направлены на раскрытие и использование опыта 
каждого учащегося – опыта, необходимого для становления личности 
через организацию целостной когнитивной деятельности познания 
мира [43, 50, 149, 221]. Обозначим признаки личностно ориентиро-
ванного обучения [84]: 

● развитие личности – главная цель обучения; 
● системообразующим фактором организации всего образователь-

ного процесса выступает личность; 
● включение в процесс обучения субъективного опыта обеспе-

чивает полноценную компетентность учащегося; 
● саморазвитие и самореализация всех субъектов в обучении яв-

ляются его ценностью и ведущим мотивом образования; 
● полноправными субъектами образовательного процесса явля-

ются педагоги и учащиеся; 
● обеспечение компетентности личности – обязательное условие 

формирования прочных знаний, умений и навыков; 
● развитие автономности, ответственности, самостоятельности, 

устойчивости духовного мира и рефлексии – цель личностно ориенти-
рованного воспитания. 

Для определения компонентов будущей модели развития про-
фильно-специализированных компетенций студентов профессиональ-
но-педагогического вуза в процессе изучения дисциплины профес-
сионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» мы выделили компоненты модели развития профильно-
специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза в целом. Так, по мнению Н. В. Кузьминой, функ-
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циональные компоненты модели формирования личности студента 
как субъекта познания, способного к самовоспитанию, самообразо-
ванию и саморазвитию, общения и труда характеризуют связи струк-
турных компонентов в динамике, подчиненных целям. К таким ком-
понентам Н. В. Кузьмина относит 1) гностический; 2) проектировоч-
ный; 3) конструктивный; 4) коммуникативный; 5) организаторский ком-
поненты [113, 201]. 

К системообразующим компонентам процесса формирования и раз-
вития личности студента И. П. Подласый относит целевой, содержа-
тельный, деятельностный и результативный компоненты. Целевой ком-
понент включает в себя все многообразие целей и задач осуществле-
ния педагогической деятельности: от формирования отдельных ка-
честв или их элементов до генеральной цели – всестороннего и гармо-
ничного развития личности. Содержательный компонент представлен 
смыслом, вкладываемым как в общую цель, так и в каждую конкрет-
ную задачу, а деятельностный компонент – взаимодействием педаго-
гов и учащихся, их сотрудничеством, организацией процесса управ-
ления, без которых не может быть достигнут конечный результат. Ре-
зультативный компонент отражает эффективность протекания про-
цесса, характеризует полученные сдвиги в соответствии с поставлен-
ной целью [152]. 

Это обусловлено тем, что именно дисциплины профессиональ-
ного цикла подготовки студентов профессионально-педагогического 
вуза являются основой для формирования производственно-техноло-
гической составляющей профессиональной деятельности в конкрет-
ной отрасли производства. 

На основе анализа и с учетом описанного в литературе опыта [3, 
62, 71, 74, 171, 172, 173, 186] нами спроектирована модель развития 
профильно-специализированных компетенций студентов профессио-
нально-педагогического вуза в процессе изучения дисциплины про-
фессионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» (далее – данная дисциплина), которая представляет собой 
совокупность следующих компонентов: целевого, теоретико-методо-
логического, содержательного, организационно-деятельностного, оце-
ночно-корректировочного и результативного, причем каждый компо-
нент осуществляет определенные функции для обеспечения целостно-
сти модели как системы (рис. 9). 
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Рис. 9. Модель развития профильно-специализированных 

компетенций студентов вуза в процессе изучения дисциплины 
профессионального цикла 

«Приборы и автоматы для контроля точности и качества» 
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Целевой компонент рассматриваемой модели определяет назна-
чение модели развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза в процессе изуче-
ния дисциплины профессионального цикла, а также содержание и струк-
турные связи ее компонентов. 

Ценностно-смысловая функция является важной для данного 
компонента, так как позволяет прогнозировать результаты подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза, а также регулиро-
вать и корректировать их подготовку с целью достижения высокого 
уровня развития профильно-специализированных компетенций. 

Теоретико-методологический компонент включает исходные тео-
ретические положения, отражает выбранные подходы и систему прин-
ципов, а также требования к выпускникам профессионально-педагоги-
ческого вуза, представленные в профессиональном стандарте педагога 
профессионального обучения; профессиональных стандартах для спе-
циалистов в области метрологии, сертификации и управления качест-
вом в машиностроении и в ФГОС ВО направления подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». Все они являются основой для 
проектирования компетентностно-ориентированного содержания и ор-
ганизации процесса обучения дисциплине профессионального цикла. 

Содержательный компонент модели развития профильно-спе-
циализированных компетенций студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза при изучении данной дисциплины профессионального 
цикла включает усвоение содержания дескрипторов ПСК как знаний, 
умений и владений, построенного на принципе интеграции педагоги-
ческих и производственно-технологических знаний. 

Аналитико-прогностическая функция содержательного компонен-
та модели состоит в выявлении профильно-специализированных компе-
тенций, профессионально-педагогической направленности и профессио-
нально значимых качеств; определении дидактических единиц данной 
дисциплины профессионального цикла, необходимых для ее освоения 
на этапе профессиональной подготовки. Процедура выявления профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза в рамках ФГОС ВО, необходимых для осуществле-
ния подготовки рабочих и специалистов среднего звена в области сер-
тификации продукции, метрологии и управления качеством продукции 
машиностроения, уже была представлена нами выше (см. рис. 2). 
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Данный компонент модели развития профильно-специализиро-
ванных компетенций подразумевает включение в процесс подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза видов деятельно-
сти, перечисленных в ФГОС ВО «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», способствующих развитию ПСК студентов профессио-
нально-педагогического вуза. За счет комбинирования разного со-
держания и продолжительности деятельности, предусмотренных со-
держательным компонентом модели, появляется возможность коррек-
тировки программы подготовки студентов профессионально-педаго-
гического вуза. 

Содержание деятельностного компонента предполагает самосто-
ятельное использование психолого-педагогических знаний и умений 
в практике; видение новой проблемы при изучении ситуации; видение 
структуры объекта и новых его функций; самостоятельное комбини-
рование изученных способов деятельности и возможное применение 
новых; нахождение разных способов решения проблемных ситуаций 
и их альтернативных доказательств. 

Система содержания образования рассматривается учеными, 
как правило, с позиции всестороннего охвата разных сторон учебно-
го процесса: 

● это законы, понятия и другие элементы теории; методы умст-
венной и приемы практической деятельности; система взглядов на 
мир и моральные нормы; 

● система знаний, способов деятельности, творческого опыта и эмо-
ционально-чувственной воспитанности [118]; 

● это не только содержание учебного материала, но и характер учеб-
ной деятельности, используемые методы и формы обучения [117]. 

Система образования имеет разные цели: обучающие, развиваю-
щие, воспитательные, практические и др. 

Цель – проектируемый результат процесса обучения, который 
должен быть важен для участников процесса, точно определен, сфор-
мирован и достижим хотя бы в отдаленной перспективе. 

Система диагностики качества образования включает в себя сле-
дующие базовые системы: 

● технологическая модель – служит для измерения уровня ус-
воения знаний и сформированности отдельных свойств личности; 
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● концептуальная модель – служит для измерения комплексных 
качеств личности, таких как ценностные ориентиры, творческий по-
тенциал и др.; 

● личностно ориентированная система – служит для определения 
направления и уровня развития личности, т. е. для диагностики изме-
нения обучаемых в учебно-воспитательном процессе [64]. 

Организационно-деятельностный компонент модели развития 
профильно-специализированных компетенций обеспечивается после-
довательностью формирования компонентов и представлен комплек-
сом методов, форм и средств обучения и современными технологиями 
обучения. Реализует следующие функции: организационную и форми-
рующую. Организационная функция – организация процесса подготов-
ки по данной дисциплине профессионального цикла в соответствии с це-
лями и принципами обучения, определяющими выбор форм, методов 
и средств обучения. Формирующая функция состоит в развитии ПСК 
через осуществление профессионально-педагогической деятельности. 

Одной из наиболее эффективных технологий формирования про-
фессиональных, а значит, и ПСК студентов профессионально-педаго-
гического вуза является case-study [23, 61, 68, 72, 101, 124, 127, 222, 
224, 228], которая позволяет воспринимать информацию и действо-
вать, формировать прогрессивный стиль мышления, развивать творче-
ский потенциал учащихся и мотивацию к профессионально-педагоги-
ческой деятельности. В нашем исследовании основная задача практи-
ческого кейса заключается в том, чтобы детально и подробно отразить 
организационно-технологическую деятельность будущего педагога про-
фессионального обучения. Для этого нужно создать практическую мо-
дель ситуации, характерную для того вида деятельности. При этом учеб-
ное назначение такого кейса может сводиться к тренингу учащихся, 
закреплению структурных составляющих профильно-специализирован-
ных компетенций через принятие решений в данной ситуации. 

Средства обучения, применяемые для развития ПСК, – учебно-про-
изводственное оборудование, материалы, инструменты и учебно-методи-
ческий комплект, который состоит из следующих элементов: рабочая 
программа дисциплины; задания и методические указания для выполне-
ния лабораторных и практических работ; тестовые задания для аттеста-
ции студентов по различным темам, задания и методические указания 
для выполнения самостоятельных работ; документация для проведения 
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олимпиады и ролевой игры. Требования к компонентам учебно-методи-
ческого комплекта определяются принципами построения процесса под-
готовки с учетом компетентностно-ориентированного содержания дис-
циплины, а также принципами самостоятельности и самоконтроля. 

Результативность функционирования предложенной модели раз-
вития профильно-специализированных компетенций студентов про-
фессионально-педагогического вуза обеспечивается соблюдением ди-
дактических условий. 

Оценочно-корректировочный компонент разработанной модели 
позволяет диагностировать достижение поставленной цели – уровни раз-
вития профильно-специализированных компетенций, самоконтроля, са-
мооценки своей деятельности. В нашем случае данный компонент пред-
полагает разработку фонда оценочных средств для выявления уровня 
развития профильно-специализированных компетенций студентов про-
фессионально-педагогического вуза при изучении данной дисциплины 
профессионального цикла. Фонд оценочных средств – разнообразные 
средства оценки, которые необходимы для выявления уровня развития 
компетенций (как профильно-специализированных компетенций, так 
и структурных составляющих профессиональных компетенций). 

Оценка уровня развития профильно-специализированных ком-
петенций проводилась по всем составляющим ее компонентам: учи-
тывались как знания и умения студентов, так и их профессионально 
важные личностные качества. С помощью разработанной анкеты и тес-
тов измерялись личностные характеристики студентов профессиональ-
но-педагогического вуза, такие как профессионально-педагогическая 
мотивация и интерес к выбранной профессии; самообразование; целе-
устремленность, самостоятельность, ответственность, креативность, уме-
ние использовать нетрадиционные методы и формы обучения, а также 
умение применять их в своей будущей профессионально-педагогиче-
ской деятельности. 

Таким образом, достижение результата на базовом, среднем 
и высоком уровне должно обеспечить учащемуся за счет понимания 
и принятия целей будущей профессионально-педагогической деятель-
ности выполнение требований к промежуточным и итоговым резуль-
татам изучения дисциплины профессионального цикла, а также ком-
петентностно-ориентированных заданий преподавателя. 
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В связи с этим нужно обозначить состав и структуру профильно-
специализированных компетенций, удовлетворяющих требованиям ра-
ботодателей и формируемых на разных этапах профессиональной под-
готовки. Содержание профильно-специализированных компетенций 
определяется рядом как внешних, так и внутренних факторов: 

● требованиями федерального государственного образовательно-
го стандарта по направлению подготовки, базой для которого высту-
пают нормативно-правовые документы; 

● социальным заказом территориального рынка труда; 
● требованиями работодателей, представленными в профессио-

нальных стандартах по этой отрасли; 
● составляющими технологиями обучения (технологическими, 

методическими, организационными); 
● деятельностью преподавателя и учащихся. 
Для каждой профильно-специализированной компетенции сле-

дует определить уровни развития, которые зависят от планируемого 
результата образовательного процесса, вида выполняемой деятельно-
сти при изучении дисциплины (репродуктивная, частично поисковая, 
поисковая), подготовки учащихся и их личностных характеристик. В ос-
нову характеристик каждого уровня положены этапы познавательной 
деятельности: воспроизведение, понимание, применение, анализ, син-
тез, оценка [225, 226], или уровни усвоения [40]: 

1) уровень узнавания (воспроизведение информации); 
2) алгоритмический уровень (практическое применение знаний, 

воспроизведение действий); 
3) эвристический уровень (применение знаний в нестандартных 

ситуациях); 
4) творческий уровень (решение открытых задач). 
В работе оценка учебных достижений студентов профессиональ-

но-педагогического вуза основывалась на принципах научности, диф-
ференциации и компетентностном подходе, причем производилась 
оценка устных ответов, защит отчетов по практическим и лаборатор-
ным работам, выполнения карточек-заданий (кейсы), выполнения за-
даний олимпиады и ролевой игры. 

Развитие профильно-специализированных компетенций на разных 
уровнях связано с определением качества результата процесса образо-
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вания и должно осуществляться по однозначным, понятным и лично-
стно значимым для учащегося и преподавателя критериям. На высокий 
уровень самореализации выпускника вуза в профессиональной деятель-
ности можно рассчитывать только при заинтересованном участии уча-
щегося в освоении способов решения профессиональных задач [200]. 

В исследовании определены следующие уровни развития профиль-
но-специализированных компетенций: 

● базовый уровень. Это минимальный показатель и основа для 
дальнейшего приращения профильно-специализированных компетен-
ций. Показатель – деятельность по заданному алгоритму: репродук-
тивная, базирующаяся на понимании и воспроизведении профессио-
нальных действий; 

● средний уровень. Это ступень развития профильно-специали-
зированных компетенций – средний показатель: продуктивная и час-
тично поисковая деятельность, базирующаяся на применении профес-
сиональных действий при анализе профессиональных задач; 

● высокий уровень. Показатель – поисковая работа, в ходе кото-
рой происходят оценка профессиональной задачи (ситуации) и синтез 
возможных вариантов ее решения. 

Определенный уровень развития профильно-специализирован-
ных компетенций студентов профессионально-педагогического вуза 
объясняется профессиональной направленностью, т. е. уровнем про-
фессиональной мотивации и мотивации к изучению данной дисцип-
лины профессионального цикла. 

В процессе освоения данной дисциплины профессионального 
цикла оцениваются все учебные достижения студентов профессиональ-
но-педагогического вуза с помощью балльно-рейтинговой технологии. 
Использовались такие методы контроля, как оценка устного ответа, за-
щита практических и лабораторных работ, выполнение кейс-заданий 
соответствующего уровня усвоения знаний и действий (в соответствии 
с таксономией Б. Блума), выполнение заданий в соответствии с правила-
ми ролевой игры и олимпиады. Согласно данной технологии, степень 
успешности освоения дисциплины учебного плана в системе зачетных 
единиц (108) оценивается суммой баллов из 100 максимально возмож-
ных в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов РГППУ (2007 г.). Сумма баллов соответствует опреде-
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ленному уровню развития профильно-специализированных компетен-
ций по данной дисциплине профессионального цикла (табл. 5). 

Таблица 5 
Уровни развития профильно-специализированных компетенций  

Степень развития профессиональных компетенций Количе-
ство 
баллов 
по дис-
циплине 

Оценка Уровень 
развития 
ПСК 

Характеристика уровня 

86–100 Отлично Высокий Высокая степень готовности будущего пе-
дагога профессионального обучения к про-
фессиональной деятельности; способность само-
стоятельно решать проблемы, возникающие 
в процессе обучения на основе компетент-
ностного подхода 

71–85 Хорошо Средний Будущий педагог профессионального обу-
чения готов решать задачи в области сер-
тификации, метрологии и управления каче-
ством в машиностроении, однако нуждает-
ся в повышении знаний по отдельным во-
просам в процессе самостоятельного обуче-
ния и практической деятельности, для чего 
имеются когнитивная база и способности 

56–70 Удовле-
твори-
тельно 

Базовый Будущий педагог профессионального обуче-
ния не готов решать задачи в области сер-
тификации, метрологии и управления каче-
ством в машиностроении в полном объеме, 
необходимы контроль и помощь в работе, тре-
буются переподготовка и повторный кон-
троль уровня сформированности компетенций 

0–55 Незачет Крайне 
низкий 

Очень низкий уровень подготовки педагога 
профессионального обучения к решению за-
дач в области сертификации, метрологии и уп-
равления качеством в машиностроении; не 
способен самостоятельно выявлять пробле-
мы, возникающие в учебно-воспитательном 
процессе, и разрабатывать пути их реше-
ния. Когнитивная база недостаточна для само-
стоятельной переподготовки, требуются пере-
подготовка и повторный контроль уровня 
сформированности компетенций 
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Таким образом, все компоненты модели развития профильно-
специализированных компетенций студентов профессионально-педа-
гогического вуза раскрывают содержательную новизну рассматри-
ваемой многофункциональной системы обучения. 

Компетенции, развитые при изучении данной дисциплины профес-
сионального цикла, с одной стороны, соответствуют требованиям к под-
готовке, связывая будущую профессионально-педагогическую деятель-
ность студентов с предметами и объектами труда, с другой – отражают 
междисциплинарные требования к результату образовательного процесса. 

Модель развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза позволяет проде-
монстрировать комплексный образовательный процесс, направленный 
на формирование конкурентоспособной личности обучающегося и про-
фессионально мобильного выпускника профессионально-педагогиче-
ского вуза. 

Ориентация российского образования на компетентностную мо-
дель выпускников вуза требует значительной перестройки образова-
тельной среды, в которой происходят обучение, воспитание и разви-
тие личности. 

Цель образовательной и воспитательной системы в образователь-
ном учреждении – возрождение, сохранение, преумножение интеллек-
туального потенциала России, развитие у граждан духовности, граж-
данственности, социальной и профессиональной компетентности. 

Важным элементом в организации образовательного процесса 
является создание дидактических условий для осуществления процес-
са обучения: внедрение в образовательный процесс специально соз-
данных обстоятельств, ситуаций, в которых происходит образователь-
ная деятельность обучающихся. 

Функциональное назначение дидактических условий разнообраз-
но, но оно предопределено воплощаемым замыслом преподавателя. 
Дидактические условия, сопровождающие процесс образования, при-
званы (по замыслу) способствовать повышению качества результатив-
ности образовательной деятельности. 

Специально организуя дидактические условия для осуществле-
ния целей образовательной деятельности в процессе обучения и вос-
питания, педагог стремится влиять на учащихся косвенно. Не пользуясь 
прямым влиянием на кого-то конкретно, педагог, фактически, ставит 
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учащихся в положение, в котором они задают направление образова-
тельной деятельности на участие в претворении методического за-
мысла в действительность. Тем самым дидактические условия явля-
ются фактором косвенного влияния на образовательную деятельность 
учащихся [175]. 

Занимаясь проблемой развития профильно-специализированных 
компетенций студентов профессионально-педагогического вуза в об-
разовательном процессе, мы определили дидактические условия, не-
обходимые для результативного функционирования модели развития 
профильно-специализированных компетенций студентов профессио-
нально-педагогического вуза. 

2.2. Дидактические условия реализации модели 
развития профильно-специализированных 
компетенций при изучении дисциплины 

профессионального цикла 

Понятие «условие» принадлежит к числу философских катего-
рий и означает то, от чего зависит что-то другое [199]. Педагогиче-
ские же условия понимаются как намеренно созданные обстоятельст-
ва, ситуации, в которых происходит образовательная деятельность 
обучаемых. Дидактические условия – формы организации деятельно-
сти учащихся и формы организации их обучения. Такими формами 
могут являться индивидуальные образовательные траектории студен-
тов, а формами организации их обучения – информационные, анали-
тические, процессуальные, консультационные лекции, проектные прак-
тикумы. Таким образом, под дидактическими условиями мы будем 
понимать намеренно созданные условия или обстоятельства, ситуа-
ции, в которых происходит процесс обучения [175]. 

В процессе изучения дисциплины профессионального цикла «При-
боры и автоматы для контроля точности и качества» приобретаются 
и закрепляются профессиональные и педагогические умения, связан-
ные с профессиональной деятельностью в области сертификации, мет-
рологии и управления качеством в машиностроении, в частности, со 
средствами измерений и приборами. Изучение данной дисциплины 
профессионального цикла наиболее значимо для развития профильно-
специализированной компетенции студентов вуза профилизации «Сер-
тификация, метрология и управление качеством в машиностроении». 
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Сегодняшнее состояние профессиональной подготовки студен-
тов профессионального вуза и готовность их к будущей профессио-
нально-педагогической деятельности определяются качеством подго-
товки, связанным с уровнем формирования как профессиональных, 
так и профильно-специализированных компетенцией. 

Исследование развития профильно-специализированных компе-
тенций в дескрипторной форме в рамках изучения дисциплины про-
фессионального цикла показало, что данной дисциплине определено 
особое место в процессе развития профильно-специализированных ком-
петенций [32]. Данная дисциплина профессионального цикла является 
одной из основных дисциплин для создания базовых знаний для под-
готовки к профессионально-педагогической деятельности студентов про-
фессионально-педагогического вуза. 

Факторы, способствующие развитию профильно-специализиро-
ванных компетенций: 

● обеспечение связи между дисциплинами учебного плана под-
готовки студентов профессионально-педагогического вуза; 

● изучение реальной профессиональной деятельности студентов 
профессионально-педагогического вуза (для развития профильно-спе-
циализированных компетенций необходима их оценка, так как мы 
можем уже в процессе обучения при выполнении разноуровневых за-
даний оценить уровень сформированности профильно-специализиро-
ванных компетенций); 

● разработка требований к основным знаниям, умениям и владе-
ниям с учетом компетентностного подхода к профильной подготовке 
студентов профессионально-педагогического вуза, требований рынка 
труда и работодателей; а также с учетом особенностей профессиональ-
но-педагогической деятельности и основных направлений развития на-
учно-технических знаний; 

● прогнозирование ожидаемых результатов; 
● выбор наиболее инновационных, современных и рациональных 

методов и средств обучения для более полной и точной оценки уров-
ня развития профильно-специализированных компетенций; 

● разработка необходимой системы контроля знаний, умений, вла-
дений для оценки уровня сформированности профильно-специализиро-
ванных компетенций студентов профессионально-педагогического вуза. 
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Первое дидактическое условие предполагает проектирование ком-
петентностно-ориентированного содержания данной дисциплины про-
фессионального цикла с учетом требований работодателей, зафикси-
рованных в образовательном и профессиональном стандарте педагога 
профессионального обучения, основных направлений развития совре-
менного машиностроительного производства и особенностей профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Второе дидактическое условие предусматривает учебно-методи-
ческое обеспечение, которое включает в себя разноуровневые зада-
ния, отражающие особенности будущей профессионально-педагоги-
ческой деятельности в области сертификации, метрологии и управле-
нии качеством в машиностроении, для развития профильно-специали-
зированных компетенций при освоении данной дисциплины профес-
сионального цикла: 

1) компетентностная модель выпускника направления подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилизации «Сер-
тификация, метрология и управление качеством в машиностроение»; 

2) матрица компетенций (см. прил. 2); 
3) рабочая программа дисциплины «Приборы и автоматы для 

контроля точности и качества»; 
4) комплект лекций по данной дисциплине профессионального 

цикла; 
5) задания и методические указания по выполнению практиче-

ских, лабораторных и самостоятельных работ; 
6) задания и методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов заочной формы обучения; 
7) задания и методические указания для проведения олимпиады 

и ролевой игры. 
Третье дидактическое условие предусматривает разработку фон-

да оценочных средств, который включает в себя вопросы для практи-
ческих и лабораторных работ, темы докладов (рефератов) для само-
стоятельной работы, тесты по отдельным темам дисциплины для про-
межуточной аттестации, карточки-задания (case-study), задания для олим-
пиады и ролевой игры на тему «Качество средств измерения – основа 
производства» и контрольные вопросы к экзамену (см. прил. 3). 

Оюозначим, что мы будем понимать под учебно-методическим 
обеспечением, так как нет четкого различия между учебно-методиче-
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ским и научно-методическим обеспечением. В первую очередь, опре-
делим, для чего разрабатывается научно-методическое обеспечение. 
Как правило, оно структурируется по областям научных знаний, соот-
ветствующим ориентации в высшем образовании знаний, умений и на-
выков. Такой принцип структурирования считают предметным. В соот-
ветствии с ним используют традиционные формы контроля, с помощью 
которых проводят проверку знаний (реже умений и навыков), приобре-
тенных учащимися в результате изучения конкретных учебных дисцип-
лин. Для формирования и развития компетенций традиционный пред-
метный подход чаще всего пригоден, но далеко не во всем, так как 
в нем отсутствует компетентностный компонент. Отметим, что строго 
предметное структурирование средств для оценки развития профильно-
специализированных компетенций в целом противоречит компетентно-
стно-ориентированному содержанию дисциплин. Составляющие компе-
тенций формируются и развиваются при изучении разных дисциплин 
учебного плана, за формирование и развитие компетенций отвечают не-
сколько отдельно взятых учебных дисциплин, а развиваются компетен-
ции в большей степени при выполнении самостоятельных работ. 

Для контроля качества развития профильно-специализирован-
ных компетенций проектируемое учебно-методическое обеспечение 
должно соответствовать структуре учебного материала. При оценке 
качества параллельного или последовательного изучения дисциплин, 
необходимых для развития профильно-специализированных компе-
тенций, должны учитываться связи между включенными знаниями, 
умениями, владениями и т. д. Такие интегральные оценки позволяют 
установить качество развития профильно-специализированных ком-
петенций студентов профессионально-педагогического вуза по видам 
деятельности и степень подготовки выпускника к будущей профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Компетенции формируются и развиваются при усвоении содер-
жания учебного материала, через саму среду образовательного учебно-
го заведения и благодаря применению образовательных технологий. 

При проектировании учебно-методического обеспечения, вклю-
чающего оценочные средства инновационного характера, необходимо 
разрабатывать средства для оценки способностей студента в творчес-
кой профессионально-педагогической деятельности, способствующей 
поиску решений новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-
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ных профильных знаний из-за отсутствия общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения. Инновационные технологии направле-
ны на выявление качества подготовки учащихся и оценку профильно-
специализированных компетенций; они могут быть сформированы 
только с учетом моделирования будущей профессиональной деятель-
ности студента, требующей поиска новых проблем, при которых про-
исходят перенос знаний, преобразование способов деятельности и вы-
полнение других творческих процедур. Учебно-методическое обеспе-
чение должно позволить сформировать определенный уровень про-
фильно-специализированных компетенций у студентов, который бы 
соответствовал требуемому уровню компетенций применительно к долж-
ностям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью 
кроме преподавателей конкретных дисциплин в качестве внешних 
экспертов должны выступать работодатели, а также преподаватели, 
читающие параллельные дисциплины, и т. д. 

Учебно-методическое обеспечение, реализующее компетентно-
стно-ориентированное содержание, позволяет как самому учащемуся, 
так и учебному заведению, а также сторонним организациям более 
объективно оценивать качество приобретаемых студентами профиль-
но-специализированных компетенций, результативность и интенсив-
ность учебного процесса, степень его соответствия условиям будущей 
профессионально-педагогической деятельности [104, 105]. 

С целью изучения понятий «научно-методическое обеспечение» 
или «учебно-методическое обеспечение» мы рассмотрели ряд науч-
ных работ. Нас интересовали следующие понятия: «среда», «образо-
вательная среда», «учебная среда», «информационная среда», «обра-
зовательное пространство», «информационно-методическое обеспе-
чение», «учебно-методическое обеспечение», «методическое обеспе-
чение», «научно-методическое обеспечение». 

Л. С. Выготский пишет: «Социальная среда есть истинный ры-
чаг воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управле-
нию этим рычагом» [53, с. 17]. Образовательная среда – совокупность 
социальных, культурных и иных условий, в которых совершается ин-
дивидуальная учебная деятельность, а также комплекс образователь-
ных услуг, реально доступных одной общности [157]. В. И. Слобод-
чиков подчеркивает относительность и опосредующий характер обра-
зовательной среды. Среда начинается там, где происходит встреча 
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преподавателя и учащегося, где они совместно проектируют предмет 
своей совместной деятельности и где между субъектами образования 
начинают выстраиваться определенные связи и отношения. В каче-
стве характеристик среды предлагаем рассматривать ее насыщенность 
(ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организа-
ции). В зависимости от типа связей и отношений, структурирующих 
данную образовательную среду, выделяется три принципа ее органи-
зации: единообразие, разнообразие и вариативность [141]. 

Одним из элементов образовательной среды является психоло-
гический климат [160]. Т. П. Казанова научно-методическое обеспе-
чение системы качества образования понимает как совокупность 
нормативных, программных, дидактических, критериально-оценоч-
ных материалов, направленных на повышение эффективности про-
фессиональной подготовки и деятельности субъектов образователь-
ного процесса (студенты, преподаватели, вуз, работодатели) [96]. 
В. А. Бордовский указывает, что управление инновационными про-
цессами развития образования на современном этапе обусловливает 
появление у системы высшего педагогического образования новых 
функций, связанных с построением организационно-методического 
обеспечения инновационных процессов [44]. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
должно включать список основных источников литературы, задания 
и методические указания для выполнения практических, лаборатор-
ных и самостоятельных работ, а также разноуровневые задания, необ-
ходимые для учебной деятельности студентов. 

С учетом сказанного можно обобщить, что учебно-методическое 
обеспечение также включает совокупность процессов научной, мето-
дической, информационной, психологической поддержки для осуще-
ствления систематического влияния на повышение педагогического 
уровня подготовки студентов профессионально-педагогического вуза 
с целью развития у них профильно-специализированных компетенций. 

В структуру учебно-методического обеспечения мы включаем 
сам процесс обучения студентов профессионально-педагогического 
вуза (лекции, беседы, практики, тесты); процесс развития профильно-
специализированных компетенций студентов профессионально-педа-
гогического вуза; требования к будущим педагогам профессиональ-
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ного обучения, необходимые для выявления развиваемых профильно-
специализированных компетенций; фонд оценочных средств для вы-
явления уровня развития профильно-специализированных компетен-
ций и технологии обучения, с помощью которых происходит развитие 
профильно-специализированных компетенций студентов. 

Разработка учебно-методического обеспечения, способствующего 
реализации компетентностно-ориентированного содержания данной дис-
циплины профессионального цикла, – второе дидактическое условие 
реализации модели развития профильно-специализированных компетен-
ций студентов профессионально-педагогического вуза. Разработанное 
учебно-методическое обеспечение должно отражать результаты ана-
лиза будущей профессионально-педагогической деятельности студен-
тов, концепцию развития профессионального образования, специфику 
профильной подготовки студентов профессионально-педагогического 
вуза и рассматриваться как важнейший компонент процесса формиро-
вания и развития профильно-специализированных компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса построе-
но на принципе системности, который заключается в выявлении свя-
зей и отношений как во внутренней, так и во внешней среде изучае-
мого объекта. 

Необходимо обозначить научные основы профессиональной под-
готовки. Профессиональная подготовка – сложная социально-профес-
сионально-педагогическая система, включающая цели, педагогиче-
ский и производственный процессы, содержание, воспитание в про-
цессе обучения, управление и результат; функционирующая в един-
стве законов производства и законов педагогики [39]. 

Средством достижения определенного уровня профессиональ-
ной подготовки или уровня развития профильно-специализированных 
компетенций в образовательном процессе является компетентностно-
ориентированное построение образовательной программы через мо-
дульные образовательные программы, обеспечивающие интеграцию 
учебных дисциплин. Используемые в образовательном процессе пе-
дагогические технологии направлены на развитие профильно-специ-
ализированных компетенций студентов, совершенствование образо-
вательной системы вуза с целью обеспечения высокого уровня разви-
тия профильно-специализированных компетенций, необходимых при 
обучении рабочих и специалистов среднего звена. 
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Достаточно четко и полно сформулированы требования к уров-
ню общей образованности, но не всегда мы можем сразу оценить уро-
вень подготовки выпускника, поэтому нужно разработать дополни-
тельные способы педагогического воздействия, позволяющие оценить 
развитие профильно-специализированных компетенций. Речь идет о раз-
личных организационных формах и методах обучения, методах кон-
троля, анкетировании, которые помогут представить объективную кар-
тину, хотя и являются весьма трудоемкими [171]. 

Реализация содержания обучения осуществляется в различных 
организационных формах, которые необходимы для упорядочения об-
разовательного процесса. По сути, форма – это способ организации 
совместной познавательной деятельности педагогов и учащихся, для 
которого характерны систематичность и целостность, наличие дидак-
тических целей, постоянство состава учащихся и установленный ре-
жим проведения [145]. 

Разные формы организации обучения должны быть направлены 
на активизацию познавательной деятельности студентов с использо-
ванием групповой и индивидуальной работы, причем в этих видах ра-
бот необходимо развивать ПСК студентов вуза профилизации «Сер-
тификация, метрология и управление качеством в машиностроении». 

В развитии ПСК акцент делаем на исполнительскую дисципли-
ну, методы коллективной работы (умение работать в команде), гра-
мотную, логичную устную и письменную речь и изложение своей точ-
ки зрения. Различное сочетание фронтальной и групповой, а также 
индивидуальной работы при подготовке студентов профессионально-
педагогического вуза необходимо для разноуровневого развития про-
фильно-специализированных компетенций через изучение дисципли-
ны профессионального цикла. 

При разработке учебно-методического обеспечения дисциплин 
профессионального цикла необходимо учитывать специфику подго-
товки, так как эти дисциплины являются базовыми и во многом опре-
деляют качество подготовки студентов профессионально-педагогиче-
ского вуза. Предметы профессионального цикла предъявляют особые 
требования к методам и формам их изучения. С одной стороны, ис-
пользуются те же методы и формы, что применяются при изучении 
общеобразовательных предметов, с другой – ярко выражены приклад-
ное значение содержания предметов профессионального цикла, ори-
ентированность на будущую профессиональную деятельность. 
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Содержание знаний, умений и навыков по дисциплинам профес-
сионального цикла обусловливает различия между теоретическим и про-
изводственным обучением в вузе. Дисциплины профессионального цик-
ла в высшем образовании представляют собой комплекс разделов, где 
даны сведения из разных социально-экономических, научно-технических 
и производственных областей. Так, при профилизации «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении» в содержании 
дисциплины профессионального цикла «Приборы и автоматы для кон-
троля точности и качества» представлены сведения о роли автоматиза-
ции и механизации в измерениях продукции в машиностроении (измере-
ния линейно-угловых величин, формы и расположения поверхностей, 
шероховатости и волнистости, измерения параметров резьбы, зубчатых 
колес и передач и т. д.), а также о принципах использования полученной 
информации в будущей профессиональной деятельности. 

Активные методы являются приоритетными методами обучения, 
при этом внимание уделяется обработке передаваемых знаний, уме-
ний и навыков, ориентированных на практику. По своей сущности 
педагогический процесс в профессионально-педагогическом вузе – со-
циальный процесс, призванный сформировать конкурентоспособного 
выпускника для подготовки рабочих и специалистов среднего звена 
в определенной отрасли. 

К особенностям педагогического процесса в профессионально-пе-
дагогическом вузе как системы следует отнести профессиональную на-
правленность и практический характер учебно-воспитательной работы, 
ее тесную связь с будущей профессионально-педагогической деятель-
ностью; единство теории и практики; сочетание индивидуальной и кол-
лективной работы; многопрофильный, многоплановый и многоуровне-
вый характер учебной деятельности; ведущую роль профессорско-пре-
подавательского состава в осуществлении этой деятельности и др. 

Технология обучения соответствующим образом определяет осо-
бенности планирования и диагностирования учебного процесса, сово-
купность необходимых форм, методов и средств обучения, а также 
форм, видов и методов его контроля, оценки и коррекции [145]. 

Каждая дисциплина профилизации направлена на формирование 
и развитие компетенций студентов профессионально-педагогического 
вуза, которые станут основой для дальнейшего профессионального 
становления будущего педагога профессионального обучения. 
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Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути по-
вышения качества учебного процесса, заинтересованности учащихся 
и их успеваемости. В связи с этим стремлением педагогов повышать 
качество обучения все настойчивее звучит призыв к переходу с отдель-
ных методик на педагогические технологии [170]. В педагогической 
литературе нет единой трактовки термина «метод обучения». Ю. К. Ба-
банский предлагает методом обучения называть способ взаимосвязан-
ной упорядоченной деятельности преподавателя и обучающихся, на-
правленный на решение задач в образовании [9], а Т. А. Ильина пони-
мает под методом обучения способ организации познавательной дея-
тельности учащихся [92]. 

С целью развития профильно-специализированных компетенций 
при изучении данной дисциплины профессионального цикла приме-
няются различные методы обучения, различающиеся: 

1) внешними признаками деятельности преподавателя и учащих-
ся: лекция, беседа, рассказ, инструктаж работы со средствами измере-
ний, демонстрация процесса измерения при помощи различных при-
боров, упражнения на измерение различных контролируемых пара-
метров, решение задач, работа с учебными пособиями; 

2) источником знаний: словесные, наглядные; 
3) демонстрацией (плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); 
4) использованием технических средств для демонстрации при-

боров; 
5) практической направленностью: практические задания, роле-

вая игра, анализ и решение проблемных ситуаций и т. д.; 
6) степенью активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительный, проблемный, частично-поисковый; 
7) логикой: индуктивный, дедуктивный, аналитический, синте-

тический. 
Успешность обучения зависит от направленности и внутренней 

активности обучаемых, от характера их деятельности; именно поэто-
му характер деятельности, степень самостоятельности и творчества 
и должны служить важным критерием выбора метода. Для развития 
профильно-специализированных компетенций предложены следую-
щие методы обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктив-
ный; частично поисковый, или эвристический; исследовательский и ме-
тод проблемного изложения. 
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Дидактические принципы – основополагающие требования к прак-
тической организации учебного процесса. К наиболее важным из них 
относятся следующие: научность, связь обучения с жизнью, система-
тичность и последовательность, доступность, сознательность и актив-
ность учащегося в обучении при руководящей роли преподавателя, 
наглядность обучения. Сочетание различных средств и методов обу-
чения зависит от задач и содержания обучения [39]. 

Для выявления уровня развития профильно-специализированных 
компетенций учебно-методическое обеспечение должно содержать фонд 
оценочных средств (ФОС). ФОС является обязательной частью системы 
оценки качества изучения студентами основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования. Разработанный в соот-
ветствии с видами и формами контроля ФОС включает в себя вопросы 
для практических и лабораторных работ, темы докладов (рефератов) 
для самостоятельной работы, тесты по отдельным темам для промежу-
точной аттестации, карточки-задания (case study), задания для олимпиа-
ды и ролевой игры по теме «Качество средств измерения – основа про-
изводства», контрольные вопросы для экзамена (прил. 8). 

Задачи ФОС по дисциплине в соответствии с рабочей програм-
мой дисциплины [208, 209]: 

● управление и контроль процесса освоения студентами нужных 
знаний, умений, навыков, необходимых для развития профильно-спе-
циализированных компетенций, в соответствии с ФГОС ВО направ-
ления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

● управление и контроль достижения целей реализации основ-
ной профессиональной программы, представленных в виде опреде-
ленного набора компетенций – общекультурных, профессиональных 
и профильно-специализированных; 

● оценка результатов студентов в процессе изучения дисципли-
ны профессионального цикла с выявлением положительных/отрица-
тельных результатов обучения; 

● обеспечение соответствия результатов обучения задачам буду-
щей профессионально-педагогической деятельности через обновление 
традиционных и внедрение инновационных методов обучения в обра-
зовательный процесс. 
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Для выявления уровня усвоения материала использовались тес-
товые задания по отдельным темам программы для входного, теку-
щего и итогового контроля знаний. Тестовые задания входного кон-
троля знаний в количестве четырех вариантов позволяют выявить ис-
ходный когнитивный показатель уровня развития профильно-специ-
ализированных компетенций студентов перед изучением данной дис-
циплины профессионального цикла. Тестовые задания текущего кон-
троля знаний по каждому разделу дисциплины – когнитивный показа-
тель в процессе изучения дисциплины (насколько студенты освоили 
ту или иную тему дисциплины профессионального цикла). Тестовые 
задания итогового контроля знаний позволяют выявить когнитивный 
показатель достигнутого уровня развития профильно-специализиро-
ванных компетенций студентов по окончанию изучения данной дис-
циплины профессионального цикла. Пример тестового задания для 
контроля знаний студентов представлен в прил. 8. 

Отдельные педагоги основным элементом учебного процесса счи-
тают учебную (познавательную и практическую) деятельность уча-
щихся, направленную на овладение знаниями и умениями, другие же – 
преподавание [113]. 

Средства оценки необходимы для определения уровня сформи-
рованности профильно-специализированных компетенций студентов. 
Пример разработанных средств оценки представлен в прил. 3–8. 

Особое место в учебно-методическом обеспечении учебного про-
цесса занимает case study. Анализ конкретных учебных ситуаций (case 
study) – метод обучения, нацеленный на совершенствование умений 
и получение опыта в следующих направлениях: отбор, выявление и ре-
шение проблем; работа с информацией (описанной в проблемных си-
туациях); анализ и синтез аргументов и информации; работа с предпо-
ложениями и заключениями; оценка альтернативных решений и их при-
нятие; слушание, понимание и взаимоотношения с другими людьми – 
навыки групповой работы [224, 233, 242]. 

Case study – метод обучения, основанный на рассмотрении кон-
кретных практических примеров. Кейс представляет собой некий ин-
струмент, позволяющий применить теоретические знания для реше-
ния практических задач. Увязывая теорию с практикой, case study эф-
фективно развивает способность обоснованно принимать решения в ус-
ловиях ограниченного времени [229, 235, 241, 243, 244]. 
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Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесто-
ронним. Специализированный анализ подразумевает сосредоточенность 
на конкретном вопросе или проблеме. Глубокое погружение в ключе-
вые вопросы кейса – это всесторонний (подробный) анализ [72, 140]. 

Студентам профессионально-педагогического вуза предлагается 
найти некий алгоритм обоснования выбора средств измерений или при-
боров для измерения различных параметров машиностроительной про-
дукции и применения приборов в конкретных заданных ситуациях [105]. 

Метод призван развить у студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза навыки принятия решений и стратегического мышления. 
Соответственно, чем большее количество кейсов студенты проанализи-
руют, тем больше у них будет готовых схем решения, применимых при 
аналогичных обстоятельствах. При решении проблемы усвоения мате-
риала на занятиях по дисциплинам профессионального цикла полезно 
применять технологическое сотрудничество, которое позволяет усвоить 
и осмыслить учебный материал, дополнительную информацию и на-
учиться работать самостоятельно и совместно всем студентам [23]. 

Будущий педагог профессионального обучения в своей профес-
сионально-педагогической деятельности должен научить учащегося 
системы СПО. Для этих целей нами разработаны и внедрены в учебный 
процесс пять обобщенных кейсов, каждый из которых представлен 
кейс-заданием на конкретное средство измерения или прибор. Разрабо-
таны кейс-задания по каждому разделу дисциплины. Пример кейс-зада-
ния для оценивания уровня развития профильно-специализированных 
компетенций в части методической составляющей профессиональной 
деятельности в соответствии с дидактическими основами преподавания 
машиностроительных дисциплин [130, 131, 219] представлен в прил. 4. 

Технологию ситуационного анализа необходимо внедрять с уче-
том учебных целей и задач, особенностей учебной группы, интересов 
и потребностей обучающихся, начального уровня компетентности и мно-
гих других факторов [101, 120, 124, 127, 201]. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплин профессионального цикла должно способство-
вать развитию профильно-специализированных компетенций и отра-
жать инновационные возможности педагогической деятельности [1]. 

Производственные (проблемные) задачи (ситуации) создаются 
на основе анализа профессиональных функций рабочих и специалистов 
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среднего звена, подготовку которых осуществляют педагоги профес-
сионального обучения. Проблемные задачи для данной дисциплины 
разработаны на каждый прибор или средство измерения. Например, 
по дисциплине профессионального цикла «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества» такими задачами являются обоснова-
ние выбора средства измерения или прибора по конкретным пара-
метрам детали и требованиям к данной детали, проверка годности 
данной детали и др. Эти типовые задачи должны соответствовать 
проблемным учебно-производственным ситуациям, которые пред-
ставлены в прил. 5. 

Для развития профильно-специализированных компетенций в про-
цессе изучения данной дисциплины профессионального цикла при ор-
ганизации внеаудиторной работы проводятся олимпиада и ролевая иг-
ра, где к оцениванию уровня развития профильно-специализирован-
ных компетенций студентов привлекаются работники предприятия. 
Положение по организации и проведению олимпиады по данной дис-
циплине профессионального цикла с целью выявления уровня про-
фильно-специализированных компетенций представлено в прил. 7. 

Цель проведения предметной олимпиады – совершенствование тру-
довых навыков у студентов профилизации «Сертификация, метрология 
и управление качеством в машиностроении», повышение знаний по дис-
циплине профессионального цикла и усвоение достижений науки и пере-
дового опыта, воспитание бережного отношения к средствам измерения. 

Дидактические (ролевые) игры представляют собой специально 
созданные взаимоотношения участников игры с различными, зачас-
тую противоположными, интересами с целью принятия какого-либо 
решения по профессиональной задаче. Ролевые игры нужны для раз-
вития таких важных качеств, как коммуникабельность, толерантность, 
коммуникативные способности, умение работать в группах и самостоя-
тельность мышления. 

При использовании ролевых игр студенты профессионально-пе-
дагогического вуза имеют дело с моделью деятельности, приближен-
ной к реальной профессиональной деятельности. При подготовке сце-
нария учебно-ролевых игр, используемых для развития профильно-
специализированных компетенций, предметом игры может стать тех-
нологическая карта разработки процесса проведения обработки или 
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контроля деталей. Ролевая игра – всегда глубоко осмысленная дея-
тельность спонтанного прогноза-исполнения результатов предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Занятие проходит в компьютерном классе и имитирует выпол-
нение должностных обязанностей различных специалистов машино-
строительного завода, в том числе отдела метрологии и стандартиза-
ции применительно к процедурам поверки, калибровки и аттестации 
средств измерений. Каждый участник группы выполняет свое задание 
в соответствии со своей должностью в группе и оформляет собранные 
сведения в форме презентации, которые складываются в общую пре-
зентацию группы. Методические указания для проведения ролевой 
игры приведены в прил. 6. 

Помочь повысить уровень развития профильно-специализиро-
ванных компетенций могут и электронные учебники, применяемые 
в образовательном процессе. Электронные учебники обычно содер-
жат теоретическую и справочную информацию, а также практический 
материал и задания для контроля уровня достигнутых результатов 
[25, 27, 89, 100]. 

Имитация профессиональной деятельности студентами профессио-
нально-педагогического вуза осуществляется на лабораторных и прак-
тических занятиях. В вузе используется достаточно разработанная и эф-
фективная методика организации и проведения занятий, но тем не ме-
нее, в условиях изменяющихся требований к развитию профильно-спе-
циализированных компетенций студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза необходимо учитывать изменения в производстве, тех-
нике, технологиях, в том числе педагогических. 

Таким образом, к определению качества проектирования компе-
тентностно-ориентированного содержания научно-методического обес-
печения подготовки студентов профессионально-педагогического вуза 
возможно привлечение внешних экспертов. 

Экзамен по данной дисциплине профессионального цикла необ-
ходим для оценки работы студента в течение семестра и призван вы-
явить уровень сформированности у него профильно-специализирован-
ных компетенций, прочности и системности полученных им теоретиче-
ских и практических знаний, приобретение навыков самостоятельной 
работы, уровень развития творческого мышления, умения синтезиро-
вать полученные знания и применять их при решении практических задач. 
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По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая соответ-
ствует определенному баллу в балльно-рейтинговой технологии кон-
троля знаний по данной дисциплине профессионального цикла: 

● «отлично» – 86–100 – высокий уровень развития профильно-
специализированных компетенций; 

● «хорошо» – 71–85 – средний уровень развития профильно-спе-
циализированных компетенций; 

● «удовлетворительно» – 56–70 – базовый уровень развития про-
фильно-специализированных компетенций; 

● «неудовлетворительно» – 0–55 – низкий уровень развития про-
фильно-специализированных компетенций. 

Результативность функционирования модели развития профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза при изучении данной дисциплины профессиональ-
ного цикла обусловлена методологией ее построения, предусматри-
вающей три уровня развития профильно-специализированных компе-
тенций. В опытно-поисковой работе осуществлялась проверка уров-
ней развития соответствующих составляющих (знаний, умений, опы-
та (владений)) профильно-специализированных компетенций в процес-
се изучения студентами профессионально-педагогического вуза дис-
циплины профессионального цикла «Приборы и автоматы для контро-
ля точности и качества». Проверка результативности модели осуще-
ствлялась как изучение результатов деятельности студентов из кон-
трольной и экспериментальных групп, предполагающих качествен-
ные изменения в развитии уровня знаний, умений и опыта (владений), 
являющихся составляющими определенных профильно-специализи-
рованных компетенций, соответствующих видам профессиональной 
деятельности студентов профессионально-педагогического вуза. 

Рассмотрение проблемы развития профильно-специализированных 
компетенций при изучении данной дисциплины профессионального 
цикла детерминирует необходимость определения критериев и показа-
телей уровней развития профильно-специализированных компетенций: 

● ценностно-мотивационный, представленный направленностью 
на приобретение знаний для достижения определенного уровня раз-
вития ПСК, направленностью процесса изучения дисциплины на бу-
дущую профессиональную деятельность; 
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● когнитивный, включающий в себя полноту и глубину знаний 
как составляющих развиваемых ПСК; 

● деятельностный, выраженный такими показателями, как уме-
ния и опыт. 

Оценка уровня развития профильно-специализированных компе-
тенций студентов представляет собой сумму частных значений оце-
нок за каждую составляющую профильно-специализированных ком-
петенций (знания, умения, опыт (владения)). Результаты обучения из-
мерялись с помощью следующих методик: тестирование, наблюдение, 
анкетирование, самооценка, взаимооценка, изучение и оценка резуль-
татов деятельности студентов. 

Индикатором достижения определенного уровня развития про-
фильно-специализированных компетенций мы считаем способ профес-
сиональных действий каждого типа (умение, владение), обеспечиваю-
щих успешность и целесообразность дальнейшего обучения, в соответ-
ствии с современными требованиями работодателей, Федерального об-
разовательного стандарта педагога профессионального обучения и ра-
бочей программы данной дисциплины профессионального цикла [26]. 

Чтобы процесс развития профильно-специализированных ком-
петенций был наиболее результативным, необходимо проверить мо-
дель развития профильно-специализированных компетенций студен-
тов профессионально-педагогического вуза при изучении дисципли-
ны профессионального цикла (на примере дисциплины «Приборы и ав-
томаты для контроля точности и качества»). 

2.3. Содержание и результаты опытно-поисковой 
работы по развитию у студентов вуза 

профильно-специализированных компетенций 
при изучении дисциплины профессионального цикла 

Результативность разработанной и спроектированной в исследо-
вании модели развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза была проверена 
в ходе опытно-поисковой работы, которая выполняет в педагогичес-
ком исследовании несколько функций, в том числе дает возможность 
аккумулировать фактический материал, анализ которого позволяет 
установить эмпирические закономерности и сформулировать научные 
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предположения. Все это дает возможность уточнить и скорректиро-
вать выдвинутые положения научной гипотезы [194]. 

Опытно-поисковая работа направлена на проверку результативно-
сти структурно-функциональной модели и дидактических условий, со-
держит данные по констатирующему и формирующему этапам. Про-
анализированы итоги работы и сделаны соответствующие выводы. 
В опытно-поисковой работе, которая проводилась в течение шести лет, 
приняли участие 203 студента очной формы обучения. Проходило ис-
следование в три этапа: 1-й этап – констатирующий, 2-й этап – форми-
рующий и 3-й этап – обобщающий в естественной среде образователь-
ного процесса на базе РГППУ. Отобраны одна контрольная группа сту-
дентов (КГ) и три экспериментальных группы: ЭГс-1, ЭГс-2 – экспери-
ментальные группы специалистов, обучающихся по специальности 
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) и ЭГб-3 – экспе-
риментальная группа бакалавров направления подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям). С помощью критерия Крамера–
Уэлча подтверждены объективность и достоверность результатов ис-
следования [132]. 

Личностные характеристики студентов измерялись с помощью 
разработанной нами анкеты и следующих тестов: «Направленность на 
приобретение знаний» (Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова), «Направлен-
ность на вид инженерной деятельности» (О. Б. Годлинник), «Оценка 
уровня развития технического мышления» (Д. К. Беннет) и др. 

На констатирующем этапе был выявлен исходный уровень раз-
вития профильно-специализированных компетенций у студентов из 
контрольной и экспериментальных групп перед изучением данной 
дисциплины профессионального цикла. Обучение студентов дисцип-
лине шло последовательно, оценивался уровень сформированности 
профильно-специализированных компетенций у каждого студента в на-
чале изучения дисциплины и по итогам изучения. Результат нулевого 
среза показал, что студенты из контрольной и экспериментальных групп 
начали изучение дисциплины примерно с одинаковым уровнем подго-
товки (коэффициент усвоения учебного материала  0,7): справились 
с заданием 32,0 % студентов из контрольной группы, 30,6 % студентов 
из экспериментальных групп. Анкетирование преподавателей центров 
подготовки персонала и учреждений системы СПО показало, что 58,7 % 
преподавателей испытывают трудности в осуществлении профессио-



129 

нально-педагогической деятельности по обучению рабочих и специалис-
тов среднего звена для соответствующей отрасли, поэтому будущим пе-
дагогам профессионального обучения необходимо развивать профильно-
специализированные компетенции (анкета для преподавателей представ-
лена в прил. 1). Анкетирование студентов показало, что у 56,3 % студен-
тов из контрольной группы и 60,1 % студентов из экспериментальных 
групп присутствует интерес к освоению профильной дисциплины, они 
отмечают необходимость получения знаний и умений по профильным 
дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессио-
нальными стандартами (анкета для студентов представлена в прил. 9). 

Результаты констатирующего этапа показали необходимость вне-
дрения специально разработанной структурно-функциональной моде-
ли и соответствующих дидактических условий для развития профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза. 

На формирующем этапе исследования изучение дисциплины 
в контрольной группе реализовывалось на основе традиционных форм, 
методов и средств обучения без применения выявленных дидактиче-
ских условий. В экспериментальных группах изучение данной дисци-
плины профессионального цикла проводилось в соответствии со струк-
турно-функциональной моделью развития профильно-специализиро-
ванных компетенций студентов профессионально-педагогического ву-
за и выявленными дидактическими условиями. При этом внедрение 
и апробация дидактических условий в экспериментальных группах 
осуществлялись поэтапно. 

В группе ЭГс-1 использовалось компетентностно-ориентирован-
ное содержание дисциплины, включенное в учебно-методическое обес-
печение дисциплины профессионального цикла с учетом требований 
рынка труда, работодателей, основных направлений развития совре-
менного машиностроительного производства и особенностей профес-
сионально-педагогической деятельности. 

В группах ЭГс-2 и ЭГб-3 использовались компетентностно-ори-
ентированное содержание дисциплины, а также разработанный фонд 
оценочных средств для выявления уровня развития профильно-специ-
ализированных компетенций студентов профессионально-педагоги-
ческого вуза в рамках изучения дисциплины. 
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На обобщающем этапе исследования определялась динамика 
уровней развития профильно-специализированных компетенций сту-
дентов профессионально-педагогического вуза, анализировалась учеб-
ная деятельность студентов и обрабатывались результаты работы. 

Анализ сравнения результатов нулевого и итогового срезов 
(табл. 6) позволяет сделать вывод о повышении уровня развития про-
фильно-специализированных компетенций студентов профессиональ-
но-педагогического вуза в экспериментальных группах по сравнению 
с контрольной группой. 

Таблица 6 

Развитие профильно-специализированных компетенций студентов 
в ходе опытно-поисковой работы 

Количество студентов по группам, % 
КГ ЭГс-1 ЭГс-2 ЭГб-3 

Уровень 
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Примечание. Изменение со знаком «+» – увеличение численности студентов, со 

знаком «–» – уменьшение. 
 
Числовые данные свидетельствуют о позитивных изменениях 

уровня развития профильно-специализированных компетенций сту-
дентов профессионально-педагогического вуза в группах ЭГс-1, ЭГс-2 
и ЭГб-3 (см. табл. 6). 
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При контрольном срезе были получены положительные резуль-
таты: во всех группах отмечено уменьшение числа студентов, имею-
щих базовый уровень развития профильно-специализированных ком-
петенций; увеличение числа студентов, имеющих средний и высокий 
уровни развития профильно-специализированных компетенций. 

При обработке основных показателей обобщающего этапа опыт-
но-поисковой работы было рассчитано Х  – среднее арифметическое 
значение измерения результатов контрольной группы, по формуле 

 ,ХХ
n

=   

где X – сумма баллов КГ; 
n – количество проверяемых оценок в КГ. 
Для расчета Y  – среднего арифметического значения измерения 

результатов экспериментальных групп использовалась формула 

 ,YY
m

=   

где Y – сумма баллов ЭГ; 
m – количество проверяемых оценок в ЭГ. 
Для анализа развития профильно-специализированных компетен-

ций студентов профессионально-педагогического вуза использовалось 
значение среднего балла студентов, который характеризует общий ход 
процесса обучения и определяет уровень развития профильно-специа-
лизированных компетенций студентов профессионально-педагогиче-
ского вуза в количественном выражении: 

 1 1 2 2

1 2
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=
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…
…

  

где X1,  X2, …, Xn – средний балл студентов в КГ; 
n1, n2, …, ni – количество студентов в КГ; 
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где Y1, Y2, …, Yn – среднее значение балла студентов в каждой ЭГ 
(ЭГс-1, ЭГс-2 и ЭГб-3); 
m1, m2, …, mi – количество студентов в каждой ЭГ (ЭГс-1, ЭГс-2 
и ЭГб-3). 
Дисперсия Di, Dj ряда оценок для контрольной X1, X2, …, Xn и эк-

спериментальных Y1, Y2, …, Yn групп – величина меры рассеяния при 
среднеарифметическом значении, рассчитывалась по формулам 

 1 ,i
i

F X X
D

N
−

=   

где Fi – частота оценок; 
Х  – среднее арифметическое значение оценок в КГ; 
X1 – отдельная оценка; 
N – общее количество оценок в КГ; 

 1 ,j
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F Y Y
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M
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где Fj – частота оценок; 
Y  – среднее арифметическое значение оценок в ЭГ; 
Y1 – отдельное значение оценки; 
M – общее количество оценок в каждой экспериментальной груп-
пе (ЭГс-1, ЭГс-2 и ЭГб-3). 
Дисперсию определим для каждого контролируемого параметра 

уровня для контрольной Di и экспериментальных Dj групп с отраже-
нием стабильности или нестабильности данных в процессе обучения. 

Резкие изменения данных в значениях дисперсии могут свидетель-
ствовать о недостаточности развития профильно-специализированных 
компетенций студентов профессионально-педагогического вуза, что по-
требует дополнительного анализа и корректировки комплекса дидак-
тических условий модели развития профильно-специализированных 
компетенций студентов профессионально-педагогического вуза. 

Общая оценка развития профильно-специализированных компе-
тенций студентов в профессионально-педагогическом вузе по трем 
уровням представлена в табл. 7 и на рис. 10. 
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Таблица 7 
Сравнительный анализ результатов развития 

профильно-специализированных компетенций студентов  

Начальный срез Контрольный срез 
Груп-
па 

Макси-
мальный 
балл 

Х  Dij Тэмп 
Макси-
мальный 
балл 

Х  Dij Тэмп 

Базовый уровень 
КГ 3 3,72 0,27 3 4,33 0,28 
ЭГс-1 3 3,36 0,26 3 3,84 0,25 
ЭГс-2 3 3,26 0,25 3 3,56 0,23 
ЭГб-3 3 3,32 0,26 

4,67 

3 3,62 0,25 

5,83 

Средний уровень 
КГ 5 3,67 0,38 5 3,97 0,62 
ЭГс-1 4 3,45 0,15 4 3,67 0,34 
ЭГс-2 5 3,36 0,23 4 3,60 0,20 
ЭГб-3 5 3,41 0,19 

2,02 

4 3,63 0,27 

2,27 

Высокий уровень 
КГ 5 3,60 0,07 5 3,94 0,37 
ЭГс-1 5 3,49 0,01 5 3,79 0,35 
ЭГс-2 5 3,44 0,02 5 3,59 0,29 
ЭГб-3 5 3,45 0,03 

0,36 

5 3,64 0,32 

2,03 

 

Рис. 10. Динамика развития ПСК студентов: 
– базовый уровень; – средний уровень; – высокий уровень 
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Приведенные значения характеризуют процесс развития профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза как стабильный и позволяют определить необходи-
мый диапазон коррекции учебно-методического обеспечения для мак-
симально эффективного развития профильно-специализированных ком-
петенций студентов профессионально-педагогического вуза. Коррект-
ное соотношение объема содержания дисциплины профессионального 
цикла «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» и уров-
ня развития профильно-специализированных компетенций студентов 
влияет на динамику развития профильно-специализированных компе-
тенций студентов профессионально-педагогического вуза (Ky = 0,7). 

По результатам формирующего эксперимента была проведена 
оценка уровня развития профильно-специализированных компетен-
ций студентов профессионально-педагогического вуза. Оценку уров-
ня развития определяли по формуле для критерия Крамера–Уэлча: 

 эмп ,
i j

N M Y X
T

N D M D
⋅ −

=
⋅ + ⋅

  

где N – общее количество студентов в КГ; 
M – общее количество студентов в ЭГ; 
X – средний балл результатов студентов в КГ; 
Y – средний балл результатов студентов в ЭГ; 
Di – выборочное значение дисперсии КГ; 
Dj – выборочное значение дисперсии ЭГ. 
Формула позволяет проверить достоверность совпадений или 

различий характеристик сравниваемых выборок. Полученные значе-
ния необходимо сравнивать с критическим значением Т0,05 = 1,98: 

● если Тэмп < 1,98, на уровне значимости 0,05 совпадают харак-
теристики различий выборок; 

● если Тэмп > 1,98, достоверность совпадения различий сравни-
ваемых выборок составляет 95 %. 

Результаты расчетов по критерию Крамера–Уэлча показали, что 
оценки уровня развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза на начальном и кон-
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трольном срезах из контрольной и экспериментальных групп к концу 
опытно-поисковой работы стали статистически различны; достовер-
ность различия составляет 95 %. 

Следовательно, распределение студентов по уровням развития 
профильно-специализированных компетенций является неслучайным 
и на развитие профильно-специализированных компетенций студен-
тов повлиял предложенный в рамках модели развития профильно-спе-
циализированных компетенций студентов профессионально-педаго-
гического вуза комплекс дидактических условий. 

Валидность результатов опытно-поисковой работы обусловлена 
применением методов математической статистики. Обработка данных 
эмпирической части исследования велась с применением программы 
«Excel» из пакета «Microsoft Office 2003–2007», по ее окончании были 
получены сопоставимые высокие результаты, на основании чего мы 
можем сделать вывод об их достоверности и воспроизводимости. 

Таким образом, все это указывает на то, что используемые ди-
дактические условия и структурно-функциональная модель развития 
профильно-специализированных компетенций студентов профессио-
нально-педагогического вуза в процессе изучения дисциплины про-
фессионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» являются результативными и могут использоваться как 
основа учебно-методического обеспечения подготовки студентов в ву-
зе к будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Студенты профессионально-педагогического вуза при изучении 
профильных дисциплин начинают проявлять сознательный интерес 
к реализации самостоятельных проектов в профессиональной облас-
ти, стремление использовать полученные знания на практике, изменя-
ется их отношение к формам организации деятельности. Так проис-
ходит развитие профильно-специализированных компетенций студен-
тов в профессионально-педагогическом вузе, студент профессиональ-
но-педагогического вуза становится подлинным субъектом развития 
своих профильно-специализированных компетенций. 

Выводы 

Важнейшими теоретико-методологическими подходами к разви-
тию профильно-специализированных компетенций студентов профес-
сионально-педагогического вуза, обучающихся по направлению под-
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готовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), являют-
ся системный, компетентностный, деятельностный и личностно ориен-
тированный, на основе которых и разработана модель развития про-
фильно-специализированных компетенций при изучении дисциплины 
профессионального цикла «Приборы и автоматы для контроля точно-
сти и качества», включающая целевой, теоретико-методологический, 
содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-коррек-
тировочный и результативный компоненты. 

Дидактическими условиями, обеспечивающими развитие профиль-
но-специализированных компетенций студентов профессионально-пе-
дагогического вуза направления подготовки 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям), являются: 

● компетентностно-ориентированное содержание данной дисцип-
лины профессионального цикла, определенное с учетом требований 
работодателей, зафиксированных в профессиональном стандарте пе-
дагога профессионального образования, рынка труда, основных тен-
денций развития современного машиностроительного производства 
и особенностей профессионально-педагогической деятельности; 

● учебно-методическое обеспечение данной дисциплины профес-
сионального цикла, необходимое для развития профильно-специали-
зированных компетенций при изучении дисциплины, и его активное 
использование в образовательном процессе; 

● фонд оценочных средств для выявления уровня развития про-
фильно-специализированных компетенций студентов профессиональ-
но-педагогического вуза при освоении данной дисциплины профес-
сионального цикла. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя разноуров-
невые задания, отражающие особенности будущей профессионально-
педагогической деятельности в области сертификации, метрологии 
и управления качеством в машиностроении, и состоит из компетент-
ностной модели выпускника направления подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям), профилизации «Сертифика-
ция, метрология и управление качеством в машиностроение»; матри-
цы компетенций; рабочей программы дисциплины профессионально-
го цикла; комплекта лекций, имеющих компетентностно-ориентиро-
ванное содержание, по данной дисциплине профессионального цикла; 
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заданий и методических указаний для выполнения практических, ла-
бораторных и самостоятельных работ; заданий и методических указа-
ний для выполнения контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения; заданий и методических указаний для проведения 
олимпиады и ролевой игры. 

Разработанный фонд оценочных средств включает в себя вопро-
сы к практическим и лабораторным работам, темы докладов (рефера-
тов) для самостоятельной работы, тесты по отдельным темам про-
граммы для промежуточной аттестации, карточки-задания (case study), 
задания для олимпиады и ролевой игры по теме «Качество средств из-
мерения – основа производства» и контрольные вопросы для экзамена. 

В ходе опытно-поисковой работы выявлены и проверены дидак-
тические условия реализации модели развития профильно-специали-
зированных компетенций при изучении дисциплины профессиональ-
ного цикла «Приборы и автоматы для контроля точности и качества». 
Результаты опытно-поисковой работы показали, что уровни развития 
профильно-специализированных компетенций студентов профессио-
нально-педагогического вуза на начальном и итоговом срезах в кон-
трольной и экспериментальных группах к концу опытно-поисковой 
работы стали статистически различны и достоверность различия со-
ставляет 95 %. Следовательно, распределение студентов по уровням 
развития профильно-специализированных компетенций является не-
случайным фактором: на развитие повлияли предложенные в модели 
развития профильно-специализированных компетенций студентов про-
фессионально-педагогического вуза дидактические условия. 
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Заключение 

Актуальность проблемы развития профильно-специализирован-
ных компетенций студентов профессионально-педагогического вуза 
обусловлена повышением значимости профессиональной подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза, неразработанно-
стью учебно-методического обеспечения, необходимого для опреде-
ления уровня развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза. 

В результате исследования определена суть понятия «профиль-
но-специализированные компетенции»: это интегративная совокуп-
ность профессиональных знаний, умений и качеств личности, обу-
словливающих готовность и способность к рациональному решению 
задач профессионально-педагогической деятельности, нацеленных на 
повышение качества подготовки рабочих и специалистов среднего 
звена для машиностроительного производства в современных социаль-
но-экономических условиях. 

Разработана и проверена структурно-функциональная модель про-
цесса развития профильно-специализированных компетенций студен-
тов вуза, которая включает взаимосвязанные компоненты: целевой, 
теоретико-методологический, содержательный, организационно-деятель-
ностный, оценочно-корректировочный и результативный, выделенные 
на основании системного, компетентностного, деятельностного и лич-
ностно ориентированного подходов. 

Результативность функционирования модели обеспечивается со-
блюдением следующих дидактических условий: 

● проектирование содержания дисциплины профессионального 
цикла с учетом требований работодателей, рынка труда, характера 
развития современного машиностроительного производства и особен-
ностей профессионально-педагогической деятельности; 

● разработка учебно-методического обеспечения, необходимого 
для развития профильно-специализированных компетенций при изу-
чении дисциплины профессионального цикла «Приборы и автоматы 
для контроля точности и качества» студентами направления подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)», профилизации 
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«Сертификация, метрология и управление качеством в машинострое-
нии», и его активное использование в образовательном процессе; 

● разработка фонда оценочных средств для выявления уровня 
развития профильно-специализированных компетенций студентов ву-
за при освоении данной дисциплины профессионального цикла. 

В ходе опытно-поисковой работы выявлены и проверены дидак-
тические условия реализации модели развития профильно-специали-
зированных компетенций при изучении данной дисциплины профес-
сионального цикла. Результаты опытно-поисковой работы показали, 
что уровни развития профильно-специализированных компетенций 
студентов профессионально-педагогического вуза на начальном и ито-
говом срезах в контрольной и экспериментальных группах к концу 
опытно-поисковой работы стали статистически различны и достовер-
ность различия составляет 95 %. Следовательно, распределение сту-
дентов по уровням развития профильно-специализированных компе-
тенций является неслучайным фактором: на развитие повлияли пред-
ложенные в модели развития профильно-специализированных компе-
тенций студентов вуза дидактические условия. 

Проведенное исследование не претендует на решение всех во-
просов, связанных с развитием профильно-специализированных ком-
петенций студентов профессионально-педагогического вуза. После-
дующее изучение проблемы потребует научного обоснования совер-
шенствования содержания учебно-методического обеспечения, поис-
ка новых дидактических условий, позволяющих реализовать опере-
жающее обучение для развития профильно-специализированных ком-
петенций студентов вуза. 
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Приложение 1 

Анкета педагога профессиональной школы 

Уважаемый коллега! 
Преподаватели просят оказать содействие в проведении иссле-

дования по проблеме развития профильно-специализированных ком-
петенций в Российском государственном профессионально-педагоги-
ческом университете. В современных социально-экономических ус-
ловиях образовательным организациям системы профессионально-пе-
дагогического образования необходимо учитывать мнение и требова-
ния работодателей для совершенствования содержания подготовки кон-
курентоспособных и мобильных профессионально-педагогических кад-
ров, которые востребованы на рынке образовательных услуг. 

Профессиональная компетентность педагога профессионального 
обучения – интегративное личностное качество, которое включает сово-
купность профессионально-педагогических знаний, практических уме-
ний и навыков, сообщающих о готовности и способности педагога ус-
пешно выполнять профессионально-педагогическую деятельность. 

Профильно-специализированные компетенции студентов вуза рас-
сматриваются как совокупность интегративных профессиональных зна-
ний, умений, качеств личности, обусловливающих готовность и спо-
собность к рациональному решению задач в профессионально-педаго-
гической деятельности, направленных на повышение качества подго-
товки рабочих и специалистов среднего звена для машиностроитель-
ного производства. 

В связи с этим просим сообщить о себе следующие данные: 
1. Ваш пол: 
а) женский; 
б) мужской. 
2. Ваш возраст: 
а) до 30 лет; 
б) от 30 до 40 лет; 
в) от 41 до 50 лет; 
г) больше 51 года. 
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3. Ваше образование: 
а) среднее профессиональное; 
б) среднее профессионально (индустриально)-педагогическое; 
в) высшее профессионально (инженерно)-педагогическое; 
г) высшее педагогическое; 
д) высшее техническое; 
е) другое _____________________. 
4. Тип образовательного учреждения: 
а) профессиональный лицей; 
б) профессиональное училище; 
в) колледж; 
г) техникум; 
д) ________________. 
5. Должность, занимаемая Вами: 
а) старший мастер; 
б) мастер профессионального (производственного) обучения; 
в) преподаватель общетехнических дисциплин; 
г) преподаватель специальных дисциплин; 
д) заместитель директора; 
е) директор; 
и) другая______________________________. 
6. Считаете ли Вы, что особое внимание необходимо уделять 

развитию у будущих педагогов профессионального обучения про-
фильно-специализированных компетенций в процессе обучения? 

а) Не обязательно; 
б) обязательно; 
в) затрудняюсь; 
г) _____________. 
7. Какие компоненты, на Ваш взгляд, необходимы будущему 

педагогу профессионального обучения для развития профильно-спе-
циализированных компетенций (необходимо проранжировать компо-
ненты, выставить ранг в порядке возрастания (10 – max, 1 – min))? 

Название компонента Ранг 
1 2 

а) Вид будущей профессиональной деятельности  
б) Умения решать творческие задачи в соответствии с профи-
лем обучения 
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Окончание таблицы
1 2 

в) Обобщенные способы решения проблем  
г) Профессионально важные качества  
д) Опыт профессиональной деятельности  
е) Личностные характеристики  
ж) Оценка результата своего труда  
з) Творческие способности  
и) Самостоятельное приобретение новых знаний и умений  
к) Другие (перечислить)  

 
8. Испытываете ли Вы в осуществлении профессионально-

педагогической деятельности трудности (степень трудности ука-
жите по каждому виду деятельности) (отметьте знаком «+»)? 

Степень испытываемых трудностей 

Вид деятельности Не ис-
пыты-
ваю 

Испы-
тываю 
неко-
торые 
труд-
ности 

Испы-
тываю 
боль-
шие 
труд-
ности 

За-
трудня
юсь 
отве-
тить 

1 2 3 4 5 
Учебно-профессиональная 

В личности будущего рабочего (спе-
циалиста) развиваю профессиональ-
но важные и значимые качества  

    

В соответствии с требованиями ФГОС 
в ОУ СПО организовываю и осуще-
ствляю учебно-воспитательную дея-
тельность  

    

На нормативно-правовой основе ор-
ганизовываю профессионально-педа-
гогическую деятельность  

    

Анализирую профессионально-педа-
гогические ситуации 

    

Для формирования у обучающихся ду-
ховных, нравственных ценностей и граж-
данственности использую современные 
воспитательные технологии 

    

Планирую мероприятия по социаль-
ной профилактике обучаемых 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 

Осуществляю диагностику и прогно-
зирование развития личности рабо-
чего (специалиста) 

    

Формирую у обучающихся способно-
сти к профессиональному самовос-
питанию 

    

Использую концепции и модели об-
разовательных систем, существующие 
в мировой и отечественной педагоги-
ческой практике 

    

Научно-исследовательская 
Организую учебно-исследовательскую 
работу обучающихся 

    

В процессе подготовки рабочих (спе-
циалистов) участвую в исследовани-
ях проблем  

    

Для решения профессионально-педа-
гогических задач ищу, создаю, приме-
няю, распространяю новшества и твор-
чество в образовательном процессе  

    

При подготовке рабочих (специали-
стов) применяю технологии форми-
рования креативных способностей  

    

Образовательно-проектировочная 
Прогнозирую результаты профессио-
нально-педагогической деятельности 

    

Для теоретического и практического 
обучения рабочих (специалистов) про-
ектирую и оснащаю образовательно-
пространственную среду  

    

Проектирую и применяю индивидуа-
лизированные, личностно и деятель-
ностно ориентированные методики 
и технологии обучения рабочих (спе-
циалистов) 

    

Проектирую способы и пути повыше-
ния эффективности профессиональ-
но-педагогической деятельности 

    

Проектирую комплекс учебно-про-
фессиональных целей, задач  
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 

Конструирую содержание учебного 
материала по общепрофессиональной 
и специальной подготовке рабочих 
(специалистов)   

    

Разрабатываю, анализирую и корректи-
рую учебно-программную документа-
цию подготовки рабочих, специалистов

    

При подготовке рабочих проектирую 
применение комплекса дидактиче-
ских средств  

    

Проектирую методы, формы и сред-
ства контроля результатов подготов-
ки рабочих (специалистов) в образо-
вательном процессе  

    

Организационно-технологическая 
Через производительный труд орга-
низую учебно-производственный (про-
фессиональный) процесс  

    

В учебных мастерских, организациях 
и на предприятиях организую и кон-
тролирую технологический процесс 

    

В учебно-производственных мастер-
ских и на предприятиях анализирую 
и организую экономическую, хозяй-
ственно-правовую деятельность  

    

Организую образовательный процесс 
с применением эффективных и ин-
терактивных технологий подготовки 
рабочих (специалистов) 

    

Для практической подготовки рабо-
чих (специалистов) конструирую, экс-
плуатирую и технически обслуживаю 
учебно-технологическую среду  

    

В профессионально-педагогической дея-
тельности готов к адаптации, корректи-
ровке и использованию технологий  

    

Организую деятельность обучающих-
ся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных 
достижений 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 

Обучение по рабочей профессии 
В процессе обучения рабочей про-
фессии (специальности) использую 
передовые отраслевые технологии  

    

Выполняю работы соответствующе-
го квалификационного уровня 

    

Повышаю производительность тру-
да и качество продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

    

Формирую профессиональную ком-
петентность, соответствующую ква-
лификационному уровню рабочего 
(специалиста)  

    

В соответствии с современными тре-
бованиями эргономики организую и об-
служиваю рабочее место  

    

 
9. По Вашему мнению, с какими объективными причинами 

это связано? 
а) С отсутствием времени; 
б) с недостаточной подготовленностью в этом плане; 
в) с чем-то другим _____________________. 
10. По Вашему мнению, с какими субъективными причина-

ми это связано? 
а) С Вашим неумением; 
б) с Вашим нежеланием; 
в) с чем-то другим _____________________. 
11. Оцените значимость профильно-специализированной компе-

тенции (в баллах от 1 до 5, где 1 – min, 5 – max) (отметьте знаком «+»)). 
 

Значимость Профильно-специализированные компетенции 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Готов участвовать в разработке (проектировании) 
технологических процессов обработки и кон-
троля деталей машин и механизмов  

     

Способен участвовать в разработке проектной 
и рабочей технической документации машино-
строительного производства  
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Способен участвовать в организации рабочих 
мест, мест контроля, их технического оснаще-
ния, размещения оборудования  

     

Готов к освоению новых современных техно-
логий производства и контроля машинострои-
тельной продукции  

     

Готов осуществлять проверку и контроль вы-
полнения требований стандартов, технических 
условий и другой нормативной документации 
по обеспечению качества продукции, в том чис-
ле, в процессе подготовки по рабочей профессии 

     

Способен оформлять техническую, технологи-
ческую и организационно-распорядительную до-
кументацию по установленным нормам  

     

Способен определять номенклатуру измеряе-
мых и контролируемых параметров продукции 
и технологических процессов, устанавливать 
оптимальные нормы точности измерений, дос-
товерности контроля, выбирать средства изме-
рений и контроля  

     

Способен участвовать в процессах проведения 
поверки, калибровки и ремонта средств изме-
рений, испытаний и контроля  

     

Готов участвовать в подготовке и проведении 
сертификации продукции, технологических про-
цессов, услуг, систем качества, производств 

     

 
12. Что помогает Вам развивать профильно-специализиро-

ванные компетенции, соответствующие направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»? 

а) Советы и практическая помощь коллег; 
б) участие в конференциях и семинарах по соответствующим 

проблемам; 
в) обучение на курсах повышения квалификации; 
г) решение кейс-заданий; 
д) изучение педагогического опыта; 
е) самообразование; 
ж) что-то еще ________________________________. 
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13. Всегда ли Вам удается в процессе развития профильно-спе-
циализированных компетенций достигать поставленных целей? 

а) Не всегда, но часто; 
б) всегда; 
в) затрудняюсь ответить; 
г) иногда. 
14. В каких научных областях, связанных с профессиональ-

но-педагогической деятельностью, Вы хотели бы развивать свои 
профильно-специализированные компетенции? 

а) В области профессиональной педагогики; 
б) в области методики профессионального обучения; 
в) в области конкретной отрасли производства; 
г) другое ______________________________. 
15. Каким образом, по Вашему мнению, преподавателю 

(мастеру) профессионального обучения результативней развивать 
профильно-специализированные компетенции? 

а) Через участие в конференциях и семинарах по соответствую-
щим проблемам; 

б) обучение на курсах повышения квалификации; 
в) изучение педагогического опыта; 
г) самообразование; 
д) советы и практическая помощь коллег; 
е) что-то еще ___________________________________. 
16. Что препятствует развитию профильно-специализиро-

ванных компетенций (возможные варианты ответов отметьте 
кружком)? 

а) Недостаточная материальная мотивация; 
б) нехватка времени; 
в) перегруженность учебными занятиями; 
г) невнимание к этой проблеме руководства; 
д) что-то еще ___________________________________. 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Перечень оценочных средств 

Но-
мер 
п/п 

Наиме-
нование Краткая характеристика Представле-

ние в фонде 

1 2 3 4 
1 Кейс-за-

дание 
Проблемное задание, выполняя которое, уча-
щийся осмысливает реальную профессиональ-
ную ситуацию 

Задания кейса 

2 Деловая 
и/или ро-
левая игра 

Группа обучающихся под управлением пре-
подавателя реализует совместную деятель-
ность по решению учебных и профессио-
нально-ориентированных задач путем моде-
лирования игровой деятельности в реальной 
проблемной ситуации. Необходима для оце-
нивания умений анализа и решения типич-
ных профессиональных задач 

Тема, концеп-
ция (пробле-
ма), роли и ре-
зультат игры 

3 Контроль-
ная рабо-
та 

Средство проверки умения применять по-
лученные знания для решения задач опре-
деленного типа по разделу или теме 

Комплект 
контрольных 
заданий по ва-
риантам  

4 Разно-
уровневые 
задачи 
и задания 

Различают задания и задачи по уровням: 
а) репродуктивный уровень. Позволяют ди-
агностировать и оценивать знание фактиче-
ского материала (базовые понятия, факты, 
алгоритмы), узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела дисципли-
ны и умение правильно использовать спе-
циальные понятия и термины; 
б) реконструктивный уровень. Позволяют 
диагностировать и оценивать умения анали-
зировать, синтезировать, обобщать теорети-
ческий и фактический материал с формули-
ровкой конкретных выводов, установление  
причинно-следственных связей; 
в) творческий уровень. Позволяют диагно-
стировать и оценивать умения аргументиро-
вать собственную точку зрения и интегри-
ровать знания из различных областей 

Комплект 
разноуровне-
вых задач и за-
даний  
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Окончание таблицы
1 2 3 4 
5 Реферат Результат самостоятельной работы студента, 

представленный в письменном виде. Крат-
кое изложение результатов теоретического 
анализа определенной учебно-исследователь-
ской (научной) темы, где автор приводит раз-
личные точки зрения, собственный взгляд 
на нее, а также раскрывает суть исследуе-
мой проблемы  

Темы рефера-
тов  

6 Доклад, 
сообще-
ние 

Результат самостоятельной работы студен-
та, представленный в виде публичного вы-
ступления по определенной учебно-иссле-
довательской, учебно-практической или на-
учной теме 

Темы докла-
дов, сообще-
ний 

7 Тест Система стандартных заданий. Позволяет 
автоматизировать процедуру оценки уровня 
знаний и умений обучающихся 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Эссе  Средство оценки умений учащегося суть по-
ставленной проблемы излагать письменно, 
самостоятельно анализировать эту пробле-
му с использованием аналитического инст-
рументария и концепций соответствующей 
дисциплины, обобщать авторские позиции 
по поставленной проблеме и делать выводы 

Темы эссе  

9 Олимпиа-
да 

Средство, позволяющее оценить знания, уме-
ния и применение трудовых навыков на прак-
тике, степень усвоения достижений науки 
и передового опыта, наличие бережного от-
ношения к оборудованию и инструменту 

Комплект за-
даний для про-
ведения этапов 
олимпиады 
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Приложение 4 

Использование кейс-метода при изучении дисциплины 
«Приборы и автоматы для контроля точности 

и качества» 

Порядок работы с кейсом 
по теме «Специальные средства измерения» 

Но-
мер 
п/п 

Содержание этапа 

Время, от-
водимое на 
прохожде-
ние этапа 

1 Теоретическое изучение с преподавателем разде-
ла 12 Средства измерения зубчатых колес и передач 

4 ч 

2 Проверка пройденного материала 1 ч 
3 Теоретическое изучение раздела 13 Средства изме-

рения резьбы 
4 ч 

4 Проверка пройденного материала 1 ч 
5 Теоретическое изучение раздела 14 Средства изме-

рения шероховатости 
2 ч 

6 Проверка пройденного материала 1 ч 
7 Теоретическое изучение раздела 15 Средства изме-

рения отклонений геометрической формы и распо-
ложения поверхностей 

4 ч 

8 Проверка пройденного материала 1 ч 
9 Подготовка к проведению проверки компетенций 4 ч 
10 Студенты разбиваются на подгруппы 5 мин 
11 Раздача заданий для выполнения практической час-

ти кейса 
5 мин 

12 Самостоятельная работа студентов с кейсами 120 мин 
13 Защита работ перед всей группой 30 мин 
14 Обсуждение всей группой работ подгрупп, дискус-

сия, поиск ошибок 
30 мин 

15 Подведение итогов работы с кейсом 5 мин 
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Уровни сложности заданий 
Базовый уровень развития профильно-специализированной ком-

петенции. Обозначены название прибора, его назначение, основные 
узлы, технические характеристики прибора, а также погрешность, 
возникающая при измерениях с помощью прибора (рис. 1). 

 

Задание № … 
Определить: 
Название прибора Профилограф 
Назначение Прибор для измерения не-

ровностей поверхности и пред-
ставления результатов в ви-
де кривой линии (профило-
граммы), характеризующей 
волнистость и шероховатость 
поверхности 

 

Технические 
характеристики  

Диапазон номинальных значений вертикального уве-
личения: отношение максимального увеличения к ми-
нимальному должно быть не менее 1000 для профило-
графов типа I, не менее 100 – для профилографов ти-
па II и не менее 50 – для профилографов типа III 
Номинальные значения вертикальных увеличений вы-
бирают из ряда: 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 и т. д. 
Диапазон номинальных значений горизонтального уве-
личения: отношение максимального увеличения к ми-
нимальному должно быть не менее 50 
Номинальные значения горизонтальных увеличений 
выбирают из ряда: 1; 2; 5; 10; 20; 50 и т. д. 
Номинальная амплитудно-частотная характеристика (без 
учета влияния щупа) должна быть прямой линией, па-
раллельной оси длин волн, в диапазоне длин волн, 
нижний предел которого составляет 3 мкм 
Допускаемые отклонения горизонтальных увеличений 
от номинальных значений не должны превышать ±5 % 
для профилографов 1-й степени точности и ±10 % для 
профилографов 2-й степени точности 

Основные узлы 1 – профилограмма; 2 – стойка; 3 – привод; 4 – датчик; 
5 – деталь; 6 – измерительный столик; 7 – показываю-
щее устройство электронного блока 

Погрешность из-
мерения 

От ±10 до ±25 % 

Рис. 1. Кейс, соответствующий базовому уровню развития ПСК 
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Средний уровень развития профильно-специализированной ком-
петенции. Определены название прибора, его назначение, основные 
узлы, технические характеристики прибора, погрешность, возникаю-
щая при измерении параметров деталей на приборе; произведены рас-
чет измеряемых при помощи данного прибора параметров и проверка 
годности детали путем сравнения измеренных значений со стандарт-
ными значениями параметров по справочникам (рис. 2). 

 
Задание № … 
Определить: 
Название прибора  
Назначение  
Основные узлы   
Технические 
характеристики 

 

Погрешность изме-
рения 

 

Определить: 

Измеренные сведения: 

Параметр Rz 
шероховато-
сти поверх-
ности по 

10 точками 

Сравнить со 
стандартным па-
раметром и сде-
лать заключение 

о годности 
Расстояние от базовой линии 
до высших точек выступов 
и низших точек впадин, мм 
Δ1 33 
Δ2 7 
Δ3 37 
Δ4 8 
Δ5 32 
Δ6 15 
Δ7 22 
Δ8 6 
Δ9 30 
Δ10 12 

Вертикальное уве-
личение YВ · 103 

1 

  

Рис. 2. Кейс, соответствующий среднему уровню развития ПСК 
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Высокий уровень развития профильно-специализированной ком-
петенции. Определены название прибора, его назначение, основные уз-
лы, технические характеристики, погрешность, возникающая при изме-
рении параметров с помощью прибора, обозначена методика поверки 
прибора: перечень всех операций, средств и условий поверки (рис. 3). 

 

Задание № … 
Определить: 
Название прибора  
Назначение  
Технические 
характеристики 

 

Основные узлы   
Методика поверки (калибровки) прибора 

Наименования 
операций 

Необходимые средства 
поверки Условия поверки 

Осмотр 
Опробование 
Определение метрологи-
ческих характеристик: 
● остаточного профиля; 
● погрешности верти-
кальной составляющей 
профиля; 
● погрешности горизон-
тальной составляющей 
профиля 
Калибровка: 
● калибровка системы ко-
ординат профиля; 
● калибровка тракта; 
● оценка остаточного про-
филя; 
● калибровка вертикальной 
составляющей профиля; 
● калибровка горизонталь-
ной составляющей профиля; 
● калибровка системы ко-
ординат профиля; 
● калибровка прибора 
в целом 

● Оптическая пластина; 
● эталон высоты неровностей: 
тип А (ГОСТ Р 8.651–2009); 
● эталон шага неровностей: 
тип С (ГОСТ Р 8.651–2009); 
● наклонная оптическая пла-
стина; 
● эталон координат профиля 
(сфера или призма): тип Е 
(ГОСТ Р 8.651–2009); 
● эталон шероховатости: тип D 
(ГОСТ Р 8.651–2009) 
Щуп поворачивается на ±0,5° 
в пределах полного диапазо-
на измерений  

На основании при-
боров устанавлива-
ют приводной меха-
низм, датчик и ус-
тройство для записи 
профиля. Можно ис-
пользовать основа-
ние с несколькими 
приводными датчи-
ками и механизмами. 
Прибор калибруют 
в каждой конфигу-
рации на месте экс-
плуатации для уче-
та влияния внешних 
факторов (шум, виб-
рация, температура, 
воздушные потоки 
и т. д.) 
Прибор калибруют 
в соответствии с мет-
рологическими ха-
рактеристиками 

Рис. 3. Кейс, соответствующий высокому уровню развития ПСК 
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Приложение 5 

Проблемные ситуации 

Проблемная ситуация. Контролеру ОТК механического цеха 

поручено произвести контроль радиального биения   деталей 
«вал ступенчатый» при помощи биениемера. При проверке и измере-
нии деталей контролером были проверены не все детали, так как ин-
дикатор часового типа вышел из строя. В результате при проверке по-
лучилось, что контролер ОТК принял за годные не годные по требо-
ваниям к допускам формы и расположения детали. В результате вся 
партия была бракована. Мастер оштрафовал контролера ОТК за брак. 

Вопросы: 
1. Что могло стать причиной брака? 
2. Правильно ли, что контролер не учел требования на допуски 

формы и расположения? 
3. Перечислите участников ситуации. Как произошедшая ситуа-

ция касается каждого из них? 
4. Какие могли быть последствия в случае принятия деталей? 
5. Что необходимо предусмотреть мастеру при работе в даль-

нейшем? 
6. Насколько правильно поступил мастер? 
Задание. Опишите выбранные вами приемы и способ контроля 

допусков формы и расположения. Предложите и обоснуйте свой ва-
риант выхода из сложившейся проблемной ситуации. 

Методические указания: 
1. Проанализируйте сложившуюся проблемную ситуацию. 
2. Проанализируйте и изучите методы и средства контроля до-

пусков формы и расположения. 
3. Подумайте и ответьте письменно на предложенные вопросы, 

используя собственный опыт и разные источники информации (спра-
вочники по производственному контролю, техническая литература, 
Интернет). 

4. Ознакомьтесь с требованиями к заданию. Изобразите схему из-
мерения на биениемере. 

5. Оформите работу. 
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Перечень возможных проблемных ситуаций 
1. Контролеру ОТК механического цеха поручено произвести кон-

троль измерения высоты неровностей профиля (шероховатости) Ra 1,25 
деталей «вал ступенчатый» при помощи двойного микроскопа. При про-
верке и измерении деталей контролером были получены результаты вы-
соты неровностей профиля (шероховатости) Ra 2,5. Контролер ОТК ме-
ханического цеха принял результаты измерения высоты неровностей 
шероховатости, посчитав их годными. Начальник ОТК выборочно про-
верил детали на шероховатость Ra 1,25 деталей «вал ступенчатый». В ре-
зультате вся партия была отправлена на дополнительную обработку. 
Начальник ОТК оштрафовал контролера ОТК за брак. 

2. Вы являетесь поверителем на оптико-механических средствах 
измерений. Вам было поручено провести поверку оптиметра. При оп-
ределении основной предельной погрешности средства измерения не 
была учтена температура помещения +26 °С. По методике поверки 
погрешность превысила допустимую возможную погрешность. В ре-
зультате чего на прибор было выписано извещение о непригодности 
средства измерения. При подписании извещения о непригодности на-
чальник отдела не проверил протокол поверки, в результате чего за-
казчик получил недостоверные данные при измерении на оптиметре. 

3. Вы являетесь поверителем на оптико-механических средствах 
измерений. Вам было поручено провести поверку оптиметра горизон-
тального. При определении основной предельной погрешности средства 
измерения была получена погрешность ±0,04 мм. По методике поверки 
погрешность превысила допустимую возможную погрешность. В ре-
зультате чего на прибор было выписано извещение о непригодности 
средства измерения. При подписании извещения о непригодности на-
чальник отдела не проверил протокол поверки, в результате чего заказ-
чик получил недостоверные данные при измерении на оптиметре. 

4. Вы являетесь поверителем на средствах измерения резьбовых 
соединений. Вы начали поверять партию резьбовым проходным ка-
либром и взяли для этого все необходимые измерительные приборы, 
соответствующие процедуре поверки калибров-пробок. Когда Вы на-
чали поверять резьбу М16 × 0,75 резьбового проходного калибра, то 
обнаружили, что он не навинчивается. Вы отдали калибр на ремонт 
и попросили доработать резьбу, так как она не соответствует требова-
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ниям чертежа. После ремонта резьбового проходного калибра Вы, не 
удостоверившись в годности калибра, проверили им всю партию и за-
верили ее соответствие. Это повлекло за собой несоответствия в сбор-
ке оборудования. 

5. Вы являетесь контролером ОТК механического цеха машино-
строительного завода. При проверке качества партии деталей возник-
ли сомнения в их годности, так как при оценке методом сравнения 
с образцами шероховатости был получен класс точности 8, а в черте-
же был задан 7. Начальником ОТК механического цеха машинострои-
тельного завода было принято решение создать комиссию, состоящую 
из контролера ОТК, инженера отдела метрологической службы и пред-
ставителя заказчика. Комиссия использовала профилометр для опре-
деления шероховатости поверхности. Было определено, что шерохо-
ватость соответствует указанной на чертеже, так как Ra и Rz находят-
ся в пределах допуска. 

6. Вы являетесь метрологом на машиностроительном заводе. Вам 
было поручено провести поверку плоскомера. При выполнении опе-
рации поверки отклонения формы и расположения поверхностей пре-
вышали допустимые для специального контрольно-измерительного 
прибора (плоскомера) для измерения отклонения от плоскости, и его 
пришлось сдать в ремонт. Допуск отклонения от плоскости поверхно-

сти у плоскомера получился . В результате чего на прибор 
было выписано извещение о непригодности средства измерения. При 
подписании извещения о непригодности начальник отдела не прове-
рил протокол поверки, в результате чего заказчик получил недосто-
верные данные при измерении на плоскомере. 

7. Вы являетесь метрологом оптико-механических средств изме-
рений. Вам было поручено провести поверку оптиметра. При опреде-
лении основной предельной погрешности средства измерения не была 
учтена температура +19 °С. По методике поверки погрешность пре-
высила допустимую возможную погрешность. В результате чего на 
прибор было выписано извещение о непригодности средства измере-
ния. При подписании извещения о непригодности начальник метро-
логической службы не проверил протокол поверки, в результате чего 
заказчик получил недостоверные данные при измерении на оптиметре. 
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8. Вы являетесь преподавателем в профессиональном лицее и про-
водите занятие по дисциплине «Сертификация» на тему «Сертифика-
ция машиностроительной продукции». Вы объяснили правила оформ-
ления сертификатов соответствия, предложили сравнить данные по 
сертификату соответствия и ГОСТу на манометры (датчики давле-
ния). Необходимо дать заключение годности манометров и определить, 
соответствуют ли они требованиям ГОСТа. Некоторые учащиеся не 
справились с заданием и не учли особенности заполнения сертифика-
тов соответствия. Вы не стали повторно объяснять правила оформле-
ния сертификатов соответствия, а просто отправили учащихся домой 
самостоятельно разбираться с этой темой. 

9. Вы являетесь мастером производственного обучения в профес-
сиональном лицее и ведете подготовку по профессии «контролер ста-
ночных и слесарных работ». Тема занятия – «Микроскопы». Некоторые 
учащиеся неправильно выбрали инструментальный микроскоп для кон-
троля параметров детали 100 × 76 × 87 и угла детали 312º (нужно было 
выбрать универсальный микроскоп). Вы еще раз объяснили учащимся, 
как нужно измерять размеры с помощью инструментального микроско-
па и попросили их самостоятельно разобраться в своих ошибках. 

10. Вы являетесь мастером производственного обучения в про-
фессиональном лицее и проводили занятия на тему «Измерение резь-
бы на инструментальном микроскопе». При проведении вводного ин-
структажа вы объяснили учащимся, как правильно установить деталь 
в центрах на столе микроскопа, чтобы провести измерение шага резь-
бы 1,5 мм. Один учащийся из группы при выполнении работы не смог 
правильно установить деталь и снять показания по шкалам микроско-
па. Вы попросили его еще раз посмотреть инструкцию по установке 
деталей в центрах на столе микроскопа и снятию показаний на микро-
скопе. Потом он еще раз самостоятельно произвел измерение шага 
резьбы и получил значение 1,75 мм. Хотя вся группа получила ре-
зультаты шага резьбы 1,5. Вы еще раз объяснили учащимся, как нуж-
но производить измерения резьбы на инструментальном микроскопе 
и попросили их самостоятельно разобраться в своих ошибках. 
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Приложение 6 

Ролевая игра 
«Качество средств измерения – основа производства» 

Игра проводится на зачетной неделе с целью формирования 
и развития профильно-специализированых компетенций будущих пе-
дагогов профессионального обучения. 

Цель игры – формирование и развитие у студентов понимания 
необходимости и содержания процедур поверки, калибровки и аттес-
тации средств измерений, обоснование механизмов разработки доку-
ментации по поверке (калибровке) и аттестации с учетом специфики 
деятельности, а также определение роли поверки (калибровки) и ат-
тестации средств измерений в реализации важнейших стратегических 
и оперативных задач предприятия. 

Подготовка игры. Преподаватель разрабатывает условия и регла-
мент, сценарий игры; заранее информирует студентов о времени прове-
дения игры; готовит комплект необходимого раздаточного материала; 
распределяет студентов на группы количеством не более 2–3 человек, 
а также проводит инструктаж со студентами перед началом игры. 

Участники игры изучают рекомендованную преподавателем ли-
тературу по теме «Качество средств измерения – основа производст-
ва»; осуществляют сбор информации о порядке заполнения докумен-
тации по поверке (калибровке) и аттестации с учетом специфики дея-
тельности предприятия. 

Занятие проходит в компьютерном классе и имитирует должност-
ные обязанности различных специалистов машиностроительного завода 
и отдела метрологии центра стандартизации и метрологии примени-
тельно к процедурам поверки, калибровки и аттестации средств измере-
ний. Каждый участник группы выполняет свое задание в соответствии 
со своей должностью в группе и оформляет собранные сведения в фор-
ме презентации, из которых складывается общая презентация группы. 

Содержание занятия 
1. Роль консультанта выполняет преподаватель, который может 

оказывать помощь как участникам в группах, так и членам экспертно-
го совета. 

2. Распределение должностей в соответствии с табл. 1. 
3. Выполнение работы специалистами в последовательности и объе-

ме согласно табл. 1. 



188 

4. Получение исходных данных о предприятии: название, основ-
ные направления деятельности, отраслевая принадлежность, структу-
ра управления (кратко). 

5. Выдача паспортов средств измерений. 
6. Оформление собранных сведений в форме презентаций. 
7. Представление участниками собранных сведений в форме пре-

зентаций. 
8. Объединение всех подготовленных презентаций в общую по 

итогам игры. 
Студентам также предоставляются образцы документов по по-

верке (калибровке) и аттестации средств измерений с учетом специ-
фики деятельности предприятия. 

Таблица 1 
Программа действий участников ролевой игры 

Должность 
(для одной 
группы) 

Количе-
ство 
участ-
ников 

Выполняемая работа 

1 2 3 
Специалист 
метрологи-
ческой служ-
бы завода – 1 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре поверки. 
Описать процедуру поверки этого средства измере-
ний, порядок настройки, измерения и метрологиче-
ские характеристики выбранного средства измерений 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Специалист 
метрологи-
ческой служ-
бы завода – 2 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре калибров-
ки. Описать процедуру калибровки этого средства 
измерений, порядок настройки, измерения и мет-
рологические характеристики выбранного средст-
ва измерений 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
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Окончание табл. 1
1 2 3 

Специалист 
метрологи-
ческой служ-
бы завода – 3 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре аттестации. 
Описать процедуру аттестации этого средства измере-
ний, порядок настройки, измерения и метрологические 
характеристики выбранного средства измерений 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Повери-
тель-1 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре поверки. За-
полнить документы на поверку средства измерений 
с указанием ссылок на нормативные документы и ре-
зультатов поверки 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Повери-
тель-2 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре калибровки. 
Заполнить документы на калибровку средства измере-
ний с указанием ссылок на нормативные документы 
и результатов калибровки 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Повери-
тель-3 

3 1. Выбрать из предложенных вариантов заданий сред-
ство измерения, подлежащее процедуре аттестации. 
Заполнить документы на аттестацию средства измере-
ний с указанием ссылок на нормативные документы 
2. Представить наиболее доступно и понятно инфор-
мацию, используя различные методы, формы и сред-
ства обучения в соответствии с направлением подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Экспертный 
совет 

3 Производят оценку умения представления инфор-
мации в соответствии с вариантом задания с уче-
том квалификации «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» и оценивают правильность оформ-
ления документов на поверку (калибровку) или 
аттестацию средств измерений 
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Сценарий игры 
1. Студенты делятся на группы, преподаватель проводит инст-

руктаж. 
2. Преподаватель ставит перед группами задачу в соответствии 

выбранной ролью (см. табл. 1). Каждый участник группы выбирает из 
предложенных один вариант задания; в соответствии с обозначенным 
в варианте средством измерения участник группы определяет свою 
должность в этой группе. Должности в одной группе не должны по-
вторяться. Участнику группы необходимо определить вид процедуры 
поверки (калибровки) или аттестации средства измерения и выпол-
нить задание в соответствии с должностью. 

3. Каждая группа получает свой комплект необходимой инфор-
мации. Сюда входят сведения о предприятии, средстве измерения. 
Группы организуют обсуждение и оценивают эту информации в сво-
их группах. А также заполняют документы по поверке (калибровке) 
и аттестации средств измерений с учетом специфики деятельности пред-
приятия и результатов этих процедур. Выбирают наиболее доступно 
и понятно форму, метод или средство обучения для предоставления 
информации в соответствии с направлением подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)». 

4. Экспертный совет производит оценку умения представления 
информации в виде презентации по варианту задания с учетом квали-
фикации «Профессиональное обучение (по отраслям)» и правильно-
сти оформления документов на поверку (калибровку) или аттестацию 
средств измерений; сообщает критерии оценки документов по повер-
ку (калибровку) или аттестацию средств измерений. 

5. Группы работают над своими проектами документов на по-
верку (калибровку) и аттестацию средств измерений. Результатом ра-
боты является оформленный проект. 

6. Группы осуществляют презентацию своего проекта, обосновы-
вая его необходимость в соответствии с заданием. 

7. Совет экспертов определяет лучший проект в соответствии 
с критериями, представленными в табл. 2, и заполняет табл. 3. После 
подведения итогов награждает победителя и участников. 
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Таблица 2 

Критерии оценивания проектов участников группы  

Критерий Содержание критерия Количество 
баллов 

Выводы соответствуют поставленным це-
лям работы 

2 

Неповторимость, оригинальность проекта  2 
Проект разделен на части и компоненты, 
в каждой из которых описывается отдель-
ная сторона работы  

1 

Перспективы развития работы 1 

Качество содер-
жания работы  

Аспект исследования в работе  2 
Последовательность, логичность слайдов, 
фотографий и т. д.  

От 0 до 2 

Форма представления интересная, но со-
блюден деловой стиль  

От 0 до 2 

Легко воспринимается текст доклада 1 
Материал и его форма соответствуют заданию  1 

Качество проек-
та как продукта 

Грамотный стиль речи и отсутствие грам-
матических ошибок в презентации 

1 

Изъясняется докладчик четко, ясно, понятно. 
Умеет акцентировать внимание на главных 
моментах в работе и заинтересовать аудиторию  

От 0 до 2 

Четкое представление о целях работы и на-
правлении ее развития, оценка работы и по-
лученных результатов критическая 

От 0 до 2 

Временные рамки выступления докладчик 
выдержал и раскрыл суть работы 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, 
выводы, оформленные в презентации, объ-
ясняет или поясняет их аудитории 

От 0 до 2 

Компетентность 
участника при за-
щите работы  

При групповом проекте – на вопросы отвеча-
ет не только докладчик, но и остальные авто-
ры проекта. Докладчик может аргументиро-
ванно ответить на заданные вопросы, пред-
ложить свой путь поиска ответа на вопрос 

От 0 до 2 
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Таблица 3 
Результаты оценивания проектов участников группы «___________» 

Критерий Содержание критерия Количест-
во баллов 

Выводы соответствуют поставленным целям 
работы 

 

Неповторимость, оригинальность проекта   
Проект разделен на части и компоненты, в каждой 
из которых описывается отдельная сторона работы  

 

Перспективы развития работы  

Качество 
содержания 
проектной 
работы  

Аспект исследования в работе   
Последовательность, логичность слайдов, фото-
графий и т. д.  

 

Форма представления интересная, но соблюден 
деловой стиль  

 

Легко воспринимается текст доклада  
Материал и его форма соответствуют заданию   

Качество 
проекта как 
продукта 

Грамотный стиль речи и отсутствие граммати-
ческих ошибок в презентации 

 

Изъясняется докладчик четко, ясно, понятно. 
Умеет акцентировать внимание на главных 
моментах в работе и заинтересовать аудиторию  

 

Четкое представление о целях работы и направ-
лении ее развития, оценка работы и получен-
ных результатов критическая 

 

Временные рамки выступления докладчик вы-
держал и раскрыл основную суть работы 

 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выво-
ды, оформленные в презентации, объясняет 
или поясняет их аудитории  

 

Компетент-
ность участ-
ника при за-
щите работы  

При групповом проекте – на вопросы отвечает 
не только докладчик, но и остальные авторы про-
екта. Докладчик может аргументированно от-
ветить на заданные вопросы, предложить свой 
путь поиска ответа на вопрос 

 

Сумма баллов  
 
8. Преподаватель подводит итоги игры. 
Регламент игры – 4 ч (общее время проведения игры). 
Результат игры – проекты заполненных документов на поверку 

(калибровку) и аттестацию средств измерений. 
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Список используемых источников 
ГОСТ Р 8.674–2009. Общие требования к средствам измерений 

и техническим системам и устройствам с измерительными функция-
ми (приказ Росстандарта № 1105-ст от 15.12.2009 г.). 

О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется 
только аккредитованными в установленном порядке в области обеспе-
чения единства измерений государственными региональными центрами 
метрологии: постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250. 

О техническом регулировании: Федеральный закон РФ от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ. 

Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ (с изм. в редакции от 28.07.2012 г.). 

Об особенностях обеспечения единства измерений при осуще-
ствлении деятельности в области обороны и безопасности Российской 
Федерации: постановление Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 800. 

Об утверждении административного регламента исполнения Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной функции по отнесению технических средств к сред-
ствам измерений: приказ Минпромторга РФ от 15.02.2010 г. № 122. 

Об утверждении временного порядка аттестации и утвержде-
ния эталонов единиц величин, используемых в сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений: приказ Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31.05.2012 г. № 379. 

Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государст-
венного регулирования обеспечения единства измерений: постанов-
ление Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 734. 

 

Варианты заданий по теме 
«Качество средств измерения – основа производства» 

1. Настройка, порядок измерения и поверки оптикатора. 
2. Настройка, порядок измерения и поверки оптиметра. 
3. Настройка, порядок измерения и поверки длиномера. 
4. Настройка, порядок измерения и поверки катетометра. 
5. Настройка, порядок измерения и поверки измерительной ма-

шины. 
6. Настройка, порядок измерения и поверки проектора. 
7. Настройка, порядок измерения и поверки межцентромера. 
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8. Настройка, порядок измерения и поверки биениемера. 
9. Настройка, порядок измерения и поверки шагомера. 
10. Настройка, порядок измерения и поверки ходомера. 
11. Настройка, порядок измерения и поверки зубомера. 
12. Настройка, порядок измерения и поверки штангензубомера. 
13. Настройка, порядок измерения и поверки эвольвентомера. 
14. Настройка, порядок измерения и поверки волномера. 
15. Настройка, порядок измерения и поверки инструментального 

микроскопа. 
16. Настройка, порядок измерения и поверки лазерной машины. 
17. Настройка, порядок измерения и поверки профилограф-про-

филометра. 
18. Настройка, порядок измерения и поверки микроинтерферо-

метра. 
19. Настройка, порядок измерения и поверки плоскомера. 
20. Настройка, порядок измерения и поверки кругломера. 
 

Заключение 
Вся работа рассчитана на 4 академических часа. По итогам про-

деланных мероприятий и расчетов каждая подгруппа отчитывается. 
Результатом ролевой игры является оформление отчета. 
По итогам выполненных заданий преподавателем оценивается 

уровень развития профильно-специализированных компетенций у сту-
дентов по следующей шкале: 

● менее 10 баллов – студентами показан низкий уровень разви-
тия профильно-специализированных компетенций, подгруппа заслу-
живает оценку «неудовлетворительно»; 

● 11–15 баллов − студентами показан базовый уровень развития 
профильно-специализированных компетенций, подгруппа заслужива-
ет оценку «удовлетворительно»; 

● 16–19 баллов – студентами показан средний уровень развития 
профильно-специализированных компетенций, подгруппа заслужива-
ет оценку «хорошо»; 

● 20–23 балла – студентами показан высокий уровень развития 
профильно-специализированных компетенций, подгруппа заслужива-
ет оценку «отлично». 
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Приложение 7 
Методические рекомендации по проведению 

олимпиады среди студентов по дисциплине «Приборы 
и автоматы для контроля точности и качества» 
Цель олимпиады. Совершенствование трудовых навыков у сту-

дентов профилизации «Сертификация, метрология и управление каче-
ством в машиностроении», повышение знаний по дисциплине «Прибо-
ры и автоматы для контроля точности и качества», усвоение достиже-
ний науки и передового опыта, воспитание бережного отношения 
к средствам измерения. 

Учебно-воспитательные задачи олимпиады: 
1. Научить членов команд прислушиваться к мнению друг дру-

га, аргументировать свои версии и выбирать из всех предложенных 
версий одну – оптимальную. 

2. В игровой форме развить у студентов интерес к метрологии 
и к процессу обучения и преподавания в целом. 

Оборудование: столы, экран, проектор, компьютер, флажки. 
Подготовительная работа: подбор списка вопросов и заданий разной 

сложности с ответами, расстановка столов, приготовление листов, на кото-
рых будет записываться количество заработанных очков для вычислений. 

Порядок олимпиады 
Из числа студентов группы формируется 7–10 команд по 3 чело-

века, в зависимости от числа студентов в группе. 
Олимпиада-соревнование проводится в четыре этапа. 
Первый этап «Приветствие». Команды последовательно привет-

ствуют друг друга, сообщая девиз команды и ее название, а также пред-
ставляя командира. Оценивается суммой от 1 до 4 баллов в зависимости 
от того, как представила себя команда, каков девиз команды, как он со-
относится с тематикой олимпиады. Время проведения – 5–7 мин. 

Второй этап «Разминка». Состоит из 10 заданий, в качестве 
которых используются загадки, связанные с различными приборами 
и средствами измерений. Задания раздаются всем командам, команды 
отвечают на все задания, оценивается правильность ответов. Каждое 
решение оценивается в 1 балл. При неправильном ответе команды 
право ответа предоставляется другой команде. В сумме можно полу-
чить 5 баллов за этап. Время проведения – 7–10 мин. 

Третий этап «Исторический». Состоит из 8 задач на знание ста-
ринных мер, которые в данное время не используются. Задачи раздаются 
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всем командам, команды решают все задачи, оценивается правильность 
ответов. Каждая задача оценивается в 1 балл. При неправильном ответе 
команды право ответа предоставляется другой команде. В сумме можно 
получить 8 баллов за этап. Время проведения – 10–15 мин. 

Четвертый этап «Профессиональный». Состоит из 3 раундов. 
Раунд «Первый теоретический». Состоит из 10 заданий, в каж-

дом задании три варианта ответа, необходимо выбрать правильный 
ответ. Каждое решение оценивается в 1 балл. При неправильном от-
вете команды право ответа предоставляется другой команде. В сумме 
можно получить 10 баллов за раунд. Время проведения – 7–10 мин. 

Раунд «Второй теоретический». Состоит из 35 заданий – описа-
ний различных приборов. Тематика разделов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Перечень тем дисциплины и количество заданий по теме 

Номер 
п/п Название темы (раздела) дисциплины Количество 

заданий 
Универсальные средства измерений 

1 Приборы с механическим преобразованием  10 
Специальные средства измерений 

2 Приборы для измерения зубчатых колес и передач 10 
3 Приборы для измерения резьбовых соединений 5 
4 Приборы и средства для измерения шероховатости 5 
5 Приборы и средства для измерения отклонений гео-

метрической формы и расположения поверхностей 
5 

 
Задания выбираются в порядке жеребьевки команд, первой от-

вечает команда с большим количеством баллов. Каждое задание оце-
нивается в 2 балла. При неправильном ответе команды ответ оценива-
ется в 0 баллов. Время проведения – 20–25 мин. 

Раунд «Практический». Состоит из 3 заданий на умение преподать 
информацию по изучаемой теме дисциплины «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества». Задания выдаются заранее – до олимпиа-
ды. Студенты дома самостоятельно выполняют задания и на олимпиаде 
представляют результаты. Каждое задание оценивается в 10 баллов, если 
выполнено абсолютно верно; если есть небольшие ошибки или замеча-
ния, то в 8 баллов. При неправильном ответе команды ответ оценивается 
в 0 баллов. Время проведения – 10–15 мин. 

Подводятся итоги олимпиады (табл. 2). 
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Правила олимпиады: 
1. Команды сидят за столами в аудитории, а члены жюри сбоку 

от них, болельщики сзади. 
2. На столах находятся сигнальные флажки, которые поднимает 

команда, у которой готова версия ответа. 
3. Участникам олимпиады предлагается выбрать на экране но-

мер любого вопроса в каждом разделе. Разделы соответствуют тема-
тики дисциплины. На обсуждение версии дается 1,5 мин. 

4. Если ответ неполный или неверный, заслушивается версия 
другой команды. 

5. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
6. Право выбора следующего вопроса дается команде, которая пра-

вильно ответила на предыдущий; если ответа не было ни от одной из ко-
манд, вопрос выбирает та, которая не участвовала в выборе предыдущего. 

7. Победителем становится та команда, которая набрала наи-
большее количество баллов. 

Ход олимпиады 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом зале 

встречаются команды студентов группы КМ-__________, которые хотят 
померяться друг с другом силой ума, силой юмора и силой остроумия. 

Вот час Олимпиады и наступает, 
И каждый здесь себе желает 
Все знанья в русло верное ввести, 
Решением направленным друзей не подвести. 
Быть в мыслях быстрым, смелым, удачливым, умелым. 
Так пусть же блещут ум, 
Умения, смекалка. 
Олимпиаду мы открываем –  
В учении она закалка! 
Но прежде чем мы начнем олимпиаду, давайте познакомимся 

с ее правилами. 
Для проведения олимпиады 
Мы приняли устав: 
1. Иметь команде каждой 
Численный состав. 
Из них и командир, 
Он группой управляет 
И каждому, конечно, доверяет. 
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2. Задачи здесь не больше 1,5 мин решать. 
Решить можно и раньше, 
А сразу, как решили 
Сигнальный знак подать! 
3. Порядок, дисциплина  
Сулят победы, 
А отступления от них 
Влекут вам беды. 
Устав вы выполняйте 
И с честью побеждайте! 
Ну а теперь о порядке олимпиады. 
Олимпиада проводится в четыре этапа. Первый этап – приветст-

вия команд. Команды последовательно приветствуют друг друга, со-
общая девиз команды и ее название, представляют командира. Итак, 
с правилами и порядком олимпиады вы познакомились. Давайте про-
ведем жеребьевку. Капитаны команд, подойдите ко мне (жеребьевка). 
На этом этапе можно получить от 1 до 4 баллов, в зависимости от то-
го, как представила себя команда, какой девиз у команды, как соотно-
сится девиз с тематикой олимпиады. Время проведения – 5–7 мин. 

Второй этап «Разминка». Состоит из 10 заданий, в качестве ко-
торых используются различные загадки, связанные с приборами и сред-
ствами измерений. Задания раздаются всем командам, команды отве-
чают на все задания, оценивается правильность ответов. Каждое ре-
шение оценивается в 1 балл. При неправильном ответе команды право 
ответа предоставляется другой команде. В сумме за этап можно полу-
чить 10 баллов. Время проведения – 7–10 мин. 

Третий этап «Исторический». Состоит из 8 задач на знание ста-
ринных мер, которые в данное время не используются. Задачи раздают-
ся всем командам, команды решают все задачи, оценивается правиль-
ность ответов. Каждая задача оценивается в 1 балл. При неправильном 
ответе команды право ответа предоставляется другой команде. В сумме 
можно получить 8 баллов за этап. Время проведения – 10–15 мин. 

Четвертый этап «Профессиональный». Состоит из 3 раундов. 
Раунд «Первый теоретический». Состоит из 10 заданий, в каж-

дом задании три варианта ответа, необходимо выбрать правильный 
ответ. Каждое решение оценивается в 1 балл. При неправильном от-
вете команды право ответа предоставляется другой команде. В сумме 
можно получить 5 баллов за этап. Время проведения – 7–10 мин. 
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Раунд «Второй теоретический». Состоит из 35 заданий – описа-
ний различных приборов. Выполнение каждого задания оценивается 
в 2 балла. При неправильном ответе команды ответ оценивается в 0 бал-
лов. Время проведения – 20–25 мин. 

Раунд «Практический». Состоит из 3 заданий на умение преподать 
информацию по изучаемой теме дисциплины «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества». Задания выдаются заранее – до олим-
пиады. Студенты дома самостоятельно выполняют задания и на олим-
пиаде представляют результаты. Каждое задание оценивается в 10 бал-
лов, если выполнено абчолютно верно; если есть небольшие ошибки 
или замечания, то в 8 баллов. При неправильном ответе команды ответ 
оценивается в 0 баллов. Время проведения – 10–15 мин. 

Подводятся итоги олимпиады. 
Награждение участников: 3 грамоты: за 1, 2 и 3-е место. 
 

Задания 
Примеры заданий для этапа «Разминка» 
1. Я подмышкой посижу 
И что делать, укажу: 
Или разрешу гулять, 
Или уложу в кровать. (Термометр) 
2. Всем поведает, хоть без языка, 
Когда будет ясно, а когда облака. (Барометр) 
3. В круглом домике, в окошке 
Ходят сестры по дорожке, 
Не торопится меньшая, 
Но зато спешит старшая. (Часы) 
4. Им силу тока изменяют, 
Если что-то в нем сдвигают. (Реостат, амперметр) 
5. На спине язык, что скажет – люди верят. (Динамометр) 
Примеры заданий для этапа «Исторический» 
Задачи на неиспользуемые меры! 
Задача № 1 
Пядь = 0,19 м, Аршин = 0,712 м. 
Своим трем дочерям на платья привез купец тюк выбойки (льня-

ная или бумажная ткань с отпечатанными на ней узорами в одну краску), 
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в котором было 7 аршинов материи. На платье первой дочери надо 2 ар-
шина и 3 пяди, второй дочери – 2 аршина и 2 пяди, третьей дочери – 
1 аршин и 1 пядь. Хватит ли выбойки на платья всем дочерям? 

Решение: 
1) Найдем, сколько материи нужно на платья всем дочерям: 
3 пяди и 2 аршина + 2 пяди и 2 аршина + 1 пядь 1 аршин = 6 пя-

дей и 5 аршинов. 
2) Переведем пяди и аршины в метры: 
(6 · 0,19) + (5 · 0,7112) = 4,696 м;  
7 · 0,7112 = 6,6 м. 
3) Хватит ли выбойки трем дочерям на платья: 
6,6 – 4,696 = 1,04 м. 
Ответ: Да, выбойки хватит трем дочерям на платья и останется 

еще сыну на рубашку. 
Задача № 2 
40 ведер = 1 бочка 
Велел атаман сварить сбитень к приходу войска. В большой ко-

тел вылили 68 ведер воды, 13 ведер давленой малины, 2 ведра меда, 
ведро хмеля. Сколько бочек напитка получится? 

Решение: 
1) Узнаем, сколько в котле ведер жидкости: 68 + 13 + 2 + 1 = 

= 84 ведра. 
2) Узнаем, количество бочек: 84 : 40 = 2 бочки и 4 ведра. 
Ответ: 4 ведра и 2 бочки. 
Задача № 3 
Богомолки отправились из Троице-Сергиевой лавры в Москву. 

Они вмести прошли 60 верст. Сколько прошла каждая из них верст, 
если они шли с одинаковой скоростью? 

Ответ: Прошла 60 верст каждая богомолка. 
Задача № 4 
В XIII в. 14 пудов = 1 кадь. 
70 пудов ржи посеял крестьянин. Сколько кадь его поле? 
Решение: 70 : 14 = 5 кадь. 
Ответ: Поле крестьянина 5 кадь. 
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Примеры заданий для этапа «Профессиональный» 
Раунд «Первый теоретический» 
1. СИ, предназначенное для переработки измерительного сигна-

ла информации в другую, доступную для непосредственного воспри-
ятия наблюдателя, форму в измерительной системе. 

а) Измерительное устройство; 
б) измерительный прибор; 
в) измерительная установка. 
2. Часть средства измерений, которая вызывает необходимое пе-

ремещение указателя светового пятна, стрелки и т. п. 
а) Измерительное устройство; 
б) измерительный канал; 
в) измерительный механизм средства измерений. 
3. Уменьшение влияния случайных погрешностей на результат 

измерения достигается 
а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 
б) внесением поправки в результат измерения; 
в) повторными измерениями другим оператором или с использо-

ванием другого средства измерения. 
4. Важнейшим источником дополнительной погрешности изме-

рения является… 
а) применяемый метод измерения; 
б) отклонение условий выполнения измерений от нормальных; 
в) несоответствие реального объекта принятой модели. 
5. Измерительный прибор для определения наибольшего расстоя-

ния точек реального профиля цилиндрических поверхностей в попереч-
ном сечении до прилегающей (охватывающей) окружности – … 

а) длиномер; 
б) плоскомер; 
в) кругломер. 
Примечание. Правильные ответы выделены курсивом. 
 

Раунд «Второй теоретический» 
Измерительные средства с механическим преобразованием 

(механические приборы) 
Задание 1 

Название прибора Рычажно-зубчатые индикаторы (ГОСТ 5584–75)
Типоразмеры  
Схема и конструкция  
Технические характеристики  
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Задание 2 
Название прибора Рычажно-зубчатые головки (ГОСТ 16924–7) 
Расчет передаточного числа  
Погрешность измерения  
Поверка  
 

Задание 3 
Название прибора Оптикатор (ГОСТ 10593–74) 
Принцип действия  
Схема и конструкция  
Технические характеристики  

 

Задание 4 
Название прибора Микатор (ГОСТ 14712–79) 
Расчет передаточного числа   
Погрешность измерения   
Поверка  

 
Раунд «Практический» 
1. Представьте информацию о средстве измерений в виде опор-

ного конспекта. Используйте при описании различные структурно-ло-
гические схемы, таблицы, рисунки и т. д. (Задание выдается заранее 
в группы по вариантам.) 
Номер 
варианта Название темы опорного конспекта 

1 Измерительные средства с пневматическим преобразованием. 
Достоинства и недостатки  

2 Электрические приборы. Достоинства и недостатки. Перспек-
тивы развития 

3 Измерительные головки с зубчатым механизмом 
4 Устройство индикаторов часового типа ИЧ10 
5 Устройство и погрешности измерения интерферометром 

 

2. Представьте информацию о средстве измерения в виде инст-
рукционной карты. 

Но-
мер 
п/п 

Порядок 
выполне-
ния изме-
рений 

Рисунок 
и эскиз 

Инструктив-
ные указания 
и пояснения 

Оборудование, инст-
рументы, приспособ-
ления, используемые 
при измерениях 

Само-
контроль 
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3. Представьте информацию о средстве измерений в виде элек-
тронной презентации. Презентация должна содержать: 

● титульный слайд (присутствует заголовок предложенного во-
проса); 

● учебную цель работы; 
● назначение и область применения прибора; 
● правила настройки и порядок работы с использованием схем, 

таблиц, рисунков, фотографий и т. д.; 
● условия правильного выполнения работы; 
● перечень применяемого вспомогательного оборудования, при-

способлений и инструментов; 
● обработку результатов измерения и контроля; 
● список источников информации; 
● минитест для самоконтроля по изученной работе; 
● заключительный слайд об авторе (Ф. И. О., место работы, за-

нимаемая должность). 
Презентация представляется от группы. 
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Приложение 8 

Тестовые задания для промежуточного контроля 
знаний по дисциплине «Приборы и автоматы 

для контроля точности и качества» 

Спецификация теста 
Раздел 2. Метрология линейно-угловых измерений 
Цель создания теста: объективная оценка знаний студентов. 
Задачи создания теста: 
● проверка умений давать определения, понятия, обозначать их 

содержание и объем; 
● знания законов, методов, правил; 
● проверка умения находить сходства и различия. 
Тест предназначен для промежуточного контроля знаний. 
Структура теста: тест состоит из 15 вопросов. 
Общие характеристики тестов по разделу представлены в табл. 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Тематические блоки 

Тема Количество 
часов 

Количество
заданий 

2.1. Основные понятия и определения 2 23 
2.2. Классификация методов измерений 1 12 
2.3. Общая структура измерительных средств 1 10 

 

Таблица 2 

Общее количество тестовых заданий  

Форма Количество Количество 
ответов 

Закрытая 12 4 
Открытая 27 – 
На установление соответствия 6 4 
На установление порядка 0 0 
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Таблица 3 
Рекомендуемые критерии оценки по результатам тестирования 

Доля правильных ответов, % Оценка 
Менее 70 Неудовлетворительно 
От 70 до 80 Удовлетворительно 
От 81 до 90 Хорошо 
Свыше 90 Отлично 

 
Рекомендуемое время тестирования: 25 мин. 
Рекомендации по контингенту тестирующихся: тест рекомендует-

ся проводить на студентах группы направления подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение по отраслям, профиль «Машиностроение и ма-
териалообработка», профилизация «Сертификация, метрология и управ-
ление качеством в машиностроении» (КМ). 

 

Далее представим один из вариантов теста. 
Вариант 1 
1. Напишите пропущенное слово: 
Пригодность СИ к применению на основании экспериментально 

определяемых метрологических характеристик устанавливается орга-
ном ГМС (другими уполномоченными организациями) и подтвержда-
ется их соответствие установленным обязательным требованиям. Эта 
процедура называется __________________________________. 

2. Из предложенных вариантов выберите правильный: 
Средства измерений, предназначенные для хранения и воспроиз-

ведения физической величины данного размера: 
а) меры; 
б) эталоны; 
в) стандартные образцы. 
3. Из предложенных вариантов выберите правильный: 
Средство измерений, которое перерабатывает измерительный сиг-

нал информации в другую, доступную для непосредственного восприя-
тия наблюдателем, форму: 

а) измерительный преобразователь; 
б) измерительный прибор; 
в) измерительная установка; 
г) измерительная система. 
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4. Напишите пропущенное слово: 
Процесс определения соответствия установленным требованиям 

или нормам параметра изделия – это _________________. 
5. Из предложенных вариантов выберите правильные: 
Виды измерений, выделяемые по характеру зависимости изме-

ряемой величины от времени: 
а) статические;   
б) косвенные; 
в) прямые; 
г) динамические; 
д) совместные. 
6. Вставьте в ячейки таблицы ответы, соответствующие данным 

определениям: 
 

1 Средство измерений, которое перерабатывает измерительный 
сигнал информации в другую, доступную для непосредственно-
го восприятия наблюдателем, форму 

 

2 Средство измерений, которое позволяет получать измерительную 
информацию в форме, удобной для восприятия пользователем 

 

3 Средство измерений, значения которого выражены в узаконен-
ных единицах физической величины и которое предназначено 
для хранения физической величины и (или) воспроизведения од-
ного или нескольких значений величины 

 

 

а) мера; 
б) измерительный преобразователь; 
в) измерительный прибор. 
7. Напишите пропущенное слово: 
Познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем фи-

зического эксперимента данной физической величины с известной физи-
ческой величиной, принятой за единицу измерения – это _______________. 

8. Из предложенных вариантов выберите правильный: 
Измерения двух или нескольких неодноименных величин для 

определения зависимости между ними, проводимые одновременно. 
а) Прямые; 
б) косвенные; 
в) совокупные; 
г) совместные. 
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9. Вставьте пропущенное слово: 
Физическая величина − одно из свойств физического объекта 

(явления, процесса), которое является общим в __________________ 
отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом ко-
личественным значением. 

10. Установите соответствие между уравнениями измерений и ви-
дами измерений: 

а) y = F (x1, x2, …, xn); 1) совместные; 
б) y = Cx;  2) косвенные; 

в) 
1

;
k

i ij j
j

Y c x
=

=∑  
 

3) совокупные; 

г) система уравнений, описы-
вающая проводимые одновремен-
но измерения двух или несколь-
ких неодноименных величин 

4) прямые 

 
11. Вставьте пропущенное слово: 
Стандартный образец состава или материала – образец с фикси-

рованными значениями величин, _____________________ отражаю-
щих содержание в веществе или материале всех его составных частей. 

12. Из предложенных вариантов выберите правильный: 
Элемент средства измерений, который вызывает необходимое 

перемещение указателя: светового пятна, стрелки и т. п. 
а) Измерительное устройство; 
б) измерительный канал; 
в) измерительный механизм средства измерений; 
г) измерительная цепь. 
13. Как называется первичный преобразователь, имеющий обособ-

ленную конструкцию, от которого поступают измерительные сигналы? 
14. Как называется часть отсчетного устройства, представляю-

щая собой совокупность отметок и проставленных у некоторых из них 
чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду последо-
вательных значений величин? 

15. Вставьте пропущенное слово: 
Устройство средства измерений – часть элементов средств из-

мерений, ___________ значение измеряемой или связанной с ней ве-
личины. 
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Эталон правильных ответов 

Номер 
вопроса Правильный ответ Номер 

вопроса Правильный ответ 

1 поверка 9 качественном 
2 а 10 а – 4; б – 1; в – 3; г – 2
3 б 11 количественно 
4 контроль 12 в 
5 а, г 13 Датчик 
6 1 – б; 2 – в; 3 – а 14 Шкала 
7 измерение 15 регистрирующее 
8 г   
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Приложение 9 

Анкета для студентов 
Мы просим Вас ответить на предложенные вопросы о дисциплине 

«Приборы и автоматы для контроля точности и качества». Ваше мнение 
позволит нам внести необходимые коррективы в содержание дисциплины. 
Кроме того, в анкете предусмотрены вопросы, отвечая на которые, Вы 
можете выразить свои пожелания по организации изучения дисциплины. 

1. Необходимо ли Вам более полное изучение дисциплины «При-
боры и автоматы для контроля точности и качества»? 

� Да (укажите, как именно)___________________________  
� нет. 
2. Укажите, что Вы хотите изменить в дисциплине ___________ 

___________________________________________________________. 
3. Отметьте, какие разделы, на Ваш взгляд, необходимо исклю-

чить из программы по дисциплине (самые значимые). (Оцените в бал-
лах от 1 до 5, где 1 – min, 5 – max (отметьте знаком «+»)). 

Значимость Наименование темы (раздела) дисциплины 1 2 3 4 5
Раздел 1. Введение      

Раздел 2. Метрология линейно-угловых измерений 
2.1. Основные понятия и определения      
2.2. Классификация методов измерений      
2.3. Общая структура измерительных средств      

Раздел 3. Погрешность прибора и погрешность измерения прибором 
3.1. Понятие о погрешности измерений и погрешности прибора      
3.2. Предельная погрешность измерения и ее составляющие      

Раздел 4. Универсальные средства измерения 
4.1. Измерительные средства с механическим преобразованием       
4.2. Измерительные средства с электрическим преобразованием       
4.3. Измерительные средства с пневматическим преобразованием       
4.4. Измерительные средства с оптико-механическим преоб-
разованием  

     

Раздел 5. Специальные средства измерения 
5.1. Средства измерения зубчатых колес и передач      
5.2. Средства измерения резьбы      
5.3. Средства измерения шероховатости      
5.4. Средства измерения отклонений геометрической формы 
и расположения поверхностей 

     

5.5. Средства автоматизации и механизации контроля      
Раздел 6. Перспективы развития средств измерения и контроля      
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4. Какие разделы, на Ваш взгляд, необходимо включить в прог-
рамму по дисциплине? (укажите самые значимые)________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

5. Какие разделы, на Ваш взгляд, необходимо скорректировать 
в программе по дисциплине? (укажите самые значимые) 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины Отметка 
о коррекции

Раздел 1. Введение  
Раздел 2. Метрология линейно-угловых измерений  
2.1. Основные понятия и определения  
2.2. Классификация методов измерений  
2.3. Общая структура измерительных средств  
Раздел 3. Погрешность прибора и погрешность измерения 
прибором 

 

3.1. Понятие о погрешности измерений и погрешности прибора  
3.2. Предельная погрешность измерения и ее составляющие  
Раздел 4. Универсальные средства измерения  
4.1. Измерительные средства с механическим преобразова-
нием (механические приборы) 

 

4.2. Измерительные средства с электрическим преобразова-
нием (электрические приборы) 

 

4.3. Измерительные средства с пневматическим преобразо-
ванием (пневматические приборы) 

 

4.4. Измерительные средства с оптико-механическим преоб-
разованием (оптико-механические приборы) 

 

Раздел 5. Специальные средства измерения  
5.1. Средства измерения зубчатых колес и передач  
5.2. Средства измерения резьбы  
5.3. Средства измерения шероховатости  
5.4. Средства измерения отклонений геометрической формы 
и расположения поверхностей 

 

5.5. Средства автоматизации и механизации контроля  
Раздел 6. Перспективы развития средств измерения и контроля  
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6. На Ваш взгляд, необходимо ли получать знания и умения по 
дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»? 

� Да; 
� нет; 
� другое. 
7. На Ваш взгляд, необходимо ли получать знания и умения по 

дисциплине в соответствии с требованиями, обозначенными в «Про-
фессиональном стандарте педагога профессионального обучения»? 

� Да; 
� нет; 
� другое. 
8. На Ваш взгляд, необходимо ли получать знания и умения по 

дисциплине в соответствии с требованиями, обозначенными в про-
фессиональных стандартах в области метрологии, сертификации и уп-
равления качеством в машиностроении? 

� Да; 
� нет; 
� другое. 
9. Выберите из предложенных вариантов те, которые могут по-

мочь в изучении дисциплины «Приборы и автоматы для контроля 
точности и качества». 

� Использование единого интегрированного задания; 
� использование различных заданий; 
� использование разных заданий по мере возрастания сложности; 
� другое_____________________. 
10. Запишите свои пожелания по содержанию и организации 

обучения дисциплине «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества». 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 
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Оставьте, пожалуйста, информацию о себе. 
11. Место работы:________________________________________ 

___________________________________________________________. 
12. Ваш пол:  
� мужской; 
� женский. 
13. Ваш возраст: 
� до 20 лет;  
� от 21 до 22; 
� от 23 до 25; 
� свыше 25. 
14. Ваше образование: 
� полное среднее;  
� среднее техническое;  
� высшее техническое; 
� высшее профессионально-педагогическое; 
� высшее педагогическое; 
� другое (укажите, какое) _________________. 
 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 




