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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и темы исследоваиик. Повышение требова

ний к совремеiШЫМ специалистам промышлеiШых предприятий влечет за со

бой возрастание роли педагогов профессионального обучения и их ответст

веiШости за подготовку молодого поколения. Уровень подготовки будущих 

специалистов во многом зависит от профессионально-педагогической компе

тентности педагога профессионального обучения, складывающейся из сово
купности компетенций, к которым считаем необходимым отнести конструк

тореко-технологическую компетенцmо. 

Конструктореко-технологическая компетенция педагога профессио
нального обучения проявляется в конструктореко-технологической деятель

ности, для которой характерна профессионалъная (отраслевая) и педагогиче

ская направленность. Эта деятельность включает в себя выбор методов и 

приемов обучения, разработку учебно-методических комплексов (УМК) дис
циплин отраслевой подготовки. Большую часть УМК составляют различные 

средства обучения, которые должны содержать грамотно изложеiШУJО про

фессиональную информацию, качествеiШО вьmолиенные чертежи, схемы, ри
сунки. От наличия и качества средств обучения зависит уровень подготовки 

будущих специалистов. 

На социшzьно-педагогическом у]ХJвне актушzьность исследования свя

зана с тем, что в основу модернизации образования положен компетентноет
вый подход, нацеленный на подготовку вьmускника, владеющего компетен

циями. Следовательно, у будущего педагога профессионального обучения за 

время обучения в вузе должна быть сформирована конструктореко

технологическая компетенция, но в то же время пока не определены пути ее 

формирования. 
Проблемам формирования профессиональной компетентности и компе

тенций большое внимание уделяют исследователи (АС. Белкин, Г.Н. Жу

ков, Э. Ф. Зеер и др.), которые в своих работах затрагивают различные аспек
ты формирования конструктореко-технологической компетенции, но, к сожа

лению, в целом формирование данной компетенции исследовано крайне ма

ло. В формировании конструктореко-технологической компетенции будущих 
педагогов профессионалъного обучения (по отраслям) много общего, но все 
же подготовка по каждой специализации имеет свою специфику, поэтому 

процесс формирования подобной компетенции не может быть одинаковым. В 
связи с этим считаем целесообразным в данном процессе выделить два аспек

та: педагогический - универсальный (общий) для всех специализаций, и от
раслевой, который будет формироваться в зависимости от специализации. 

Необходимость в разработке модели формирования конструктореко-техно
логической компетенции будущих педагогов профессионального обучения 

(по отраслям) обусловливает актуальность исследования на научно

теоретическом уровне. 

На научно-методическом уровне аюуальность исследования связана с 

тем, что в условиях модернизации образования, достижений научно-техниче-
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ского прогресса есть возможность при подготовке педагогов профессиональ
ного обучения использовать информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), позволяющие значительно расширить разновидность средств, методов 

обучения, которые будут способствовать интенсификации процесса обучения 

в целом, и в частности формированию конструктореко-технологической ком
петенции на достаточном уровне. Но вместе с тем в настоящее время в про

фессиональных учебных заведениях используются в основном традиционные 

методы и средства обучеЮIЯ (учебная доска, плакат, учебник), которые не в 
поJШой мере соответствуют прmщипу наглядности и недостаточно обеспечи

вают требуемый уровень сформированмости даже конструктореко
технологических знаний и умений студентов. В первую очередь это связано с 

недостаточным уровнем сформированмости конструктореко-технологической 
компетенции педагогов и с их неподготовленностью к разработке наглядных 

средств обучения с использованием ИКТ. 

Степень разработанности проблемы исследоваинм в педагогиче
ской науке н практнке. Вопросы формирования профессиональной компе

тентности исследованы в работах Б. С. Гершунс:кого, Э.Ф. Зеера, И. А. Зимней, 

А.В. Хуторского и др. 

Решением проблемы формирования конструктореко-технологических 
знаний и умений занимались С.Х. Абдуллаев, И.А. Жаринова, В.В. Петрова, 

Б.В. Сименач, Д.А. Тхоржевский и др. Развитие конструктореко-технологиче

ской компетентности средствами проектного обучеЮIЯ исследовал Д.В. Сан

ников. 

Анализ научно-исследовательских работ nоказал, что до сих пор недос

таточно глубоко раскрыты педагогические условия и средства формирования 
конструктореко-технологической компетенции у будущих педагогов профес

сионального обучения. В ходе анализа теоретических и практических дости

жений науки выявлено противоречие между необходимостью совершенство

вания процесса формирования конструктореко-технологической компетен
ции педагога профессионального обучения, с одной стороны, и неразработан

ностью методики, педагогических условий и средств ее формирования - с 
другой. 

Данное противоречие опредеJШЛо проблему нашего исследования: как 

сформировать конструктореко-технологическую компетеJЩИю у будутего 
педагога nрофессионалъного обучения за время обучения в вузе? 

Необходимость разрешеЮIЯ указанного противоречия, актуальность и 

теоретическая неразработанность проблемы определшш выбор темы иссле
довании: «Формирование конструктореко-технологической :компетенции бу

дущего педагога профессионального обучения». 
В исследовании введено ограничение: процесс формирования конструк

тореко-технологической компетенции рассматривается на примере подготов

ки студентов по специальности 050501.04 Профессиональное обучение (ди
зайн), сnециализации «Дизайн костюма>>. 
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Цель ис:следованиsr - разработать модель формирования конструктор

еко-технологической компетенции будущих педагогов профессионального 

обучения и выявить педагогические условия ее реализации. 

Объект исследовании - формирование профессионально-педагоги
ческой компетентности будутцих педагогов профессионального обучения в 
вузе. 

Предмет исследовании - модель формирования конструктореко-техно

логической компетенции будущего педагога профессионального обучения и 
педагогические условия ее реализации. 

Гипотеза исследовании включает в себя совокупность следующих 

предположений: 

1. Конструктореко-технологическая компетеJЩИЯ педагога профессио
нального обучения может пониматься как ШIТегративная целостность знаний, 

умений и навыков, обусловливающая качество конструктореко-технологиче

ской деятельности педагога в технической и педагогической областях. 

2. Возможно, формирование конструктореко-технологической компе
тенции будущих педагогов профессионального обучения будет более успеш

но, если разработать и реализовать модель формирования конструктореко

технологической компетенции. 

3. Эффективность процесса формирования конструктореко-технологи
ческой компетенции может быть обеспечена соблюдением комплекса педаго

гических условий: 

• бипрофессиональной направленностью обучения, предполагающей 

взаимосвязь психолого-педагогической и профессиональной подготовки в 

процессе изучения дисциплин рЗЗJШЧНых циклов; 

• использованием конструктореко-технологической деятельности как 

базовой учебной деятельности при изучении дисциплин различных циклов; 

• применением широкого спектра методов и средств обучения как ус
ловием, способствующим формированию не только исследуемой компетен

ции, но и образца (шаблона) дальнейшей педагогической, в том числе и кон
структорско-технологической, деятельности будущих педагогов профессио

нального обучения. 

4. Вероятно, процесс формирования конструктореко-технологической 
компетенции будет более эффективным, если обеспечить его дидактическими 

и методическими разработками (УМК), отвечающими современным требова
ниям науки и практики. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой бьши оп

ределены следующие эадачи исследовании: 

1. Изучить состояние разработанности проблемы исследования в педа
гогической теории и практике. 

2. Уточнить понятие «конструкторско-технологическая компетенция 
педагога профессионального обучения». 

3. Разработать и теоретически обосновать модель формирования кон
структореко-технологической компетенции будущих педагогов профессио

нального обучения (по отраслям). 
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· 4. Выявить и обосновать педагогические условия формирования кон
структореко-технологической компетенции будущего педагога профессио

нального обучения. 
5. Разработать учебно-методический комплекс по дисциплинам «Кон

С1руирование одежды», «Работа в AutoCAD», обеспечивающим формирова
IШе конс1рукторско-технологической компетенции будущих педагогов 

профессионального обучения. 

6. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность предла
гаемой модели формирования конструктореко-технологической компетеJЩИи 

и педагогических условий ее реализации. 

Теоретико-методологической основой исследования являются обще

дидактические принщmы организацiШ обучения (Ю.К. Бабанский, В.И. Заг
вязинский, В.В. Краевский, ИЯ. Лернер, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый 

и др.); в том числе организации самостоятельной работы (В.Д Волович, 

А.К. Громцева, М.А. ДаiШЛов, Б.П. Есипов, В.Н. Орлов, Н.В. Паи, И.П. Под

ласый, В.Д. Симоненко, В.И. Сирмаков), теория деятельности (Л.С. Выгот
ский, А.Н Леонтьев, С.Л. РубЮШiтейн и др.), теория поэтапного формирова

ния умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.), теория ак

тивных методов обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, 

Д. Дьюи, Л.Н. Занков, А.Н. Леонтьев, ИЯ. Лернер, М.И Махмутов, Д.Б. Эль
конин и др.), теория профессионального обучения (П.Ф. Кубрушко, В.С. Лед

неи, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров и др.), психология профес
сионального образования и компетентностиого подхода (А.С. Белкин, 

Б.С. Гершунский, Н.Н. Гордеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.А. Ктrмов, 

Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский, С.Е. Шишов и др.). 
При создании методического обеспечения исполъзовались работы 

Т.И. Анненковой, С.Я. Батышева, О.В. Долженко, И.П. Ждановой, А.А. Ки
вы, В.А. Скакуна, Н.А. Степановой, Н.Н. Тулькибаевой, И.В. Чистовой, 

В .Л. Шатуновского, НЕ. Эргановой и др. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследовании: теоретические - анализ педагогической, психологической и 

специальной литературы по теме исследования, обобщение передового оте

чественного и зарубежного опыта; эмпирические - педагогическое наблюде

IШе, анкетирование, тестирование, беседа, опытно-поисковая работа, методы 

математической статистики для обработки и определения статистИческой 
достоверности данных. 

База исследовании. Опытно-поисковая работа проводилась в Инсти

туте технологий сервиса и дизайна ГОУ ВПО «Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова>> в процессе обучения С'I)'дентов по специ

альности 050501.04 Профессиональное обучение (дизайн), специализации 
«Дизайн костюма>>. В исследовании приняли участие 173 студента Института 
технологий сервиса и дизайна. 

Этапы исследовании. Исследование осуществлялось в три этапа с 

2001 по 2007 г. 
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Первый этап (2001- 2002)- теоретико-поисковый. В этоr период изу
чалось состояние исследуемой проблемы на теоретическом уровне, произво

дился анализ опыта работы педагогов и мастеров профессионального обуче

ния Республики Хакасии и юга Красноярского края. Была сформулирована 

гипотеза, определены понятийный аппарат, инструментарий, цель и задачи 

исследования. 

Второй этап (2002 - 2004) - проектировочный. На данном этапе выnол
нялся поиск путей решения исследуемой проблемы, осуществлялись разра

ботка учебно-методического комплекса на основе современных образователь
ных технолоmй, апробация результатов исследования в форме выступлений 

на научно-практических конфереiЩИЯХ различного уровня значимости. 
Третий этап (2004 - 2007) - формирующий. На этом, заключительном, 

этапе, проводились анализ, обобщение и внедрение средств формирования 
конструктореко-технологической комnетенции, осуществлялась оnытно

экспериментальная работа по проверке гипотезы исследования. 

Научнаи новИзна исследовании заключается в следующем: 

1. Уточнена структура конструктореко-технологической компетенции 
nедагога профессионального обучения с учетом профессиональной и nедаго
гической направленности деятельности, в которой она nроявляется. В состав 

комnонентов конструктореко-технологической компетенции нами вкточены 

графические, конструктореко-технологические и конструктивные знания, 
умения и навыки. 

2. Разработана и теоретически обоснована модель формирования кон
структореко-технологической компетенции будущих nедагогов профессио

нального обучения (по отраслям) в вузе, которая имеет универсальный педа
гогический аспект, общий для всех сnециализаций, и отраслевой, который 

меняется в зависимости от сnециализации. 

3. Выявлены, теоретически обоснованы педагогические условия, обес
nечивающие эффективность процесса формирования конструктореко

технологической компетенции будущих nедагогов профессионального обуче

ния, включающие: 

• бипрофессиональную наnравленностью обучения; 

• использование конструктореко-технологической деятельности как 

базовой учебной деятельности при изучении дисцmтин различных циклов; 

• применение широкого спектра методов и средств обучения как усло
вие, способствующее формированию образца (шаблона) дальнейшей педаго

гической, в том числе и конструкторско-технолоmческой, деятельности бу

дущих педагогов профессионального обучения. 

Теоретическая значимость исследовании: 

1. Предложен nодход к структурированшо профессионально
педагоmческой компетентности педагога профессионального обучения, отра
жающий бипрофессионалъную направленность его деятельности. 

2. Уточнено понятие «конструкторско-технологическая компетеJЩИЯ>>, 
nод которым мы nонимаем интегративную целостиость знаний, умений и на-
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вЫI<ов, обусловливающую качество конструктореко-технологической дея

тельности педагога в теюmческой и педагогической областях. 

Практвческая значимость исследоваюrя: 

1. Создан учебно-методический комплекс по дисци:плине «Конструи
рование одежды», состоящий из электроююго конспекта лекций, рабочих 

тетрадей для аудиторных и самостоятельных работ, алгоритмов построения 

чертежей, лабораторного практикума и системы диагностики, способст

вующий формированию конструктореко-технологической компетенции и по
вышеtшю качества усвоения учебного материала. Разработанные средства 

обучения могут быть использованы при подготовке обучающихся конструи

рованию одежды в IШО, СПОи вузах. 
2. Создан учебно-методический комплекс для обучения программе ав

томатизированного черчения AutoCAD, включающий рабочую программу, 
лабораторный практикум, методические материалъ1 в помощь студентам и 

преподавателям по изучению программы AutoCAD. Разработанный комплекс 
может быть рекомендован для курсов повЪIШения квалификации педагогов и 
мастеров профессионального обучения. 

Апробации в внедрение результатов исследовании. Основные по

ложеiПIЯ и результаты исследования отражены в публикациях, обсуждены и 

одобрены на 2-й Международной научно-практической конференции «Про
блемы совершенствования качественной подготовки специалистов высшей 

квалификации» (Омск, 2004); 11-й Всероссийской научно-практической кон
ференции «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар, 2005); 3-
й Всероссийской научно-практической конференции «Современные техноло
гии в российской системе образования» (Пенза, 2005); 12-й Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновации в профессионалъном и про

фессионалъно-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2005); городской 
научно-практической конференции «Использование информационных техно
логий при подготовке студентов вузов» (Абакан, 2006). 

Обоснованность в достоверность полученных результатов исследова
ния обеспечиваются анализом теоретических трудов и передового педагоги

ческого опыта по исследуемой проблеме, адекватностью методов иссле
дования целям и задачам работы, опытно-экспериментальным подтвержде

tшем правомерности теоретических вьmодов и практических рекомендаций, 

воспроизводимостью и использованием полученных результатов в практике 

вузов. 

Положении, выносимые на защиту: 

1. Мы считаем, что конструктореко-технологическая компетенция пе
дагога профессионального обучения должна включать компоненты, связан
ные не только с профессионалъной (отраслевой), но и педагогической дея
тельностью, поэтому графические, конструктореко-технологические и конст
руктивные знания, умения и навыки должны рассматриваться как состав

ляющие конструктореко-технологической компетенции. 

2. Модель формирования конструктореко-технологической компетен-
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ЦЮ1 будущих педагогов профессионалъного обучения (по отраслям) в вузе 

должна включать целевой, содержательный, процессуальный и результатив

ный блоки. Целевой блок будет определять знания, умения и навыки, на 

формирование которых ориентирован процесс обучения, содержательный -
указьmать дисциплины, на основе которых следует формировать соответст

вующие знания, умения и навыки, в процессуалъном блоке будут отражены 

средства, необходимые для достижения результативного блока - сформиро

ванности конструктореко-технологической компетенЦЮI у будущего педагога 
профессионалъного обучения. В данной модели в зависимости от специали

ЗаЦЮI будет изменяться лишь перечень дисциплин отраслевой подготовки в 

содержательном блоке. 

3. Считаем, эффективное формпрованне конструктореко-технологиче
ской компетеНЦЮI будущего педагога профессионалъного обучения обеспе

чивают следующие выявленные педагоmческие условия: 

• бШiрофессионалъная направленность обучения, предполагающая 

взаимосвязь психолого-педагогической и профессионалъной подготовки в 
процессе изучения дисциплин различных циклов; 

• использование конструктореко-технологической деятельности как 

базовой учебной деятельности на дисциплинах различных циклов; 

• использование широкого спектра методов и средств обучения как 
условие, способствующее формированию не только исследуемой компетен

ции, но и формироваmоо образца (шаблона) дальнейшей педагогической, в 
том числе и конструктореко-технологической деятельности будущих педаго

гов профессионального обучения. 
Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕСОДЕ~ИЕРАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде

лена степень разработанности проблемы в педагогической науке, сформули
рованы цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрыты ме

тодические и теоретические основы исследования. Показаны научная новиз

на, практическая значимость работы, выделены этапы исследования, приве
дены основные положения, вьпюсимые на защиту, и сведения по апробации 

результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 

конструкторско-технолоmческой компетенции педагога>> проводится анализ 

степени разработанности исследуемой проблемы, уточняются базовые поня
тия «компетентность», «компетенция», «конструкторско-технологическая 

компетенция педагога профессионального обучения», выявляются проблемы 

и подходы к формированию конструкторско-технолоmческой компетенции. 

Проблеме формирования профессионалъной компетентности посвя

щены научные исследования Г.В. Безюлевой, А. С. Белкина, Б. С. Гершун
ского, Л.Д. Давьщова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.М. Новикова, С.Е. Шишова 
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и др. Анализ работ этих авторов показал, что до сих пор нет единого подхода 

к толкованию понятия «профессиональная компетепгность». Под профессио
нальной компетентностью понимаются: показатель профессиональной зрело

сти (А.М. Новиков); способность (готовность) осуществлять профессионалъ
ную деятельность (И.Г. Агапов, Г.В. Безюлева, Л.Д. Давыдов, Т.Э. Кочарян, 

П.И. Самойленко, Ю.Г. Татур, Л. Хурло, С.Е. Шишов); уровень профессио
налъного образования (Б.С. Гершунский, Ю.Н. Емельянов); характеристика 

специалиста, результат подготовки выпускника (В.В. Евдокимов, И.А. Зим
няя); качество специалиста (0. Ларионова) и др. 

В диссертационном исследовании, акцентируя различие между поия

тиими «компетентность» и «компетенция», определяем их следующим обра

зом: компетентность- это совокупность (система) знаний в действии, а ком
петенция - это интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспе

чивающих профессиональную деятельность, это способность человека реа
лизовать на практике свою компетентность (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сымаmок). 

Термин «конструкторско-технологическая компетеНЦИЯ)> можно трак

товать двояко: и с точки зрения педагогических наук, и с точки зрения наук 

технических, так как конструкты «конструирование» и «технология» широко 

применяются в этих науках. И поскольку деятельности педагога профес

сионалъного обучения также присуша бипрофессионалъная направленность, 
считаем, что понятие «конструкторско~технологическая компетенция педа

гога профессионалъного обучения» должно отражать и педагогическую, и 

профессионалъную направленность. 
Конструктореко-технологическая компетенция: педагога профессио

налъного обучения - это ипгегративная целостность знаний, умений и навы

ков, обуслоВJШВающая качество конструктореко-технологической деятельно
сти педагога в технической и педагогической областях. 

Д.В. Санников в своем исследовании выделяет в качестве компонентов 

конструктореко-технологической компетентности учителя технологии гра

фические, технолоmческие, конструкторские знания, обеспечивающие ус

пешность его деятельности. В отличие от Д.В. Санникова мы выявляем в 

конструктореко-технологической компетенции помимо знаний, такие компо

ненты, как умения и навыки, а также педагогическую составляющую, под ко

торой, опираясь на работы О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Э.Ф. Зеера, 
В.В. Ушаковой подразумеваем конструктивные знания, умения и навыки. 

Таким образом, в состав конструктореко-технологической компетенции 
педагога профессионального обучения мы включаем: 

1) конструктивные знания, умения и навыки подбора готовой учебной 
информации (тексты, иллюстрации, схемы, таблицы и т.п.), создания своих 

вариантов учебной информации, наглядных дидактических пособий, кон

спехтов лекций, контрольных текстов, опорных конспехтов и т.п., а также вы

бора методов и приемов обучения, специальных средств обучения для учеб

ного занятия; 
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2) графические знания, умения и навыки создания наглядных средств 
обучения на высоком эстетическом уровне, оформления чертежей в соответ

ствии с требованиями ЕСКД, в том числе с помощью компьютерной техники; 

3) конструктореко-технологические знания, умения и навыки разра
ботки чертежей деталей изделия в соответствии с требованиями, учетом 

свойств материалов и методов обработки, а также разработки конструктор

еко-технологической документации на изготовление изделий. 

Анализ состава компонентов профессионально-педагогической компе
тентности педагога, разработанного рядом авторов (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузь

мина, Н.И. Острикова, А.Л. Смятских, Т.М. Туркина и др.), показал, что 

профессионально-педагогическая: компетентность педагога рассматривается 

как совокупность различных компетеiЩИЙ. Ни в один из подходов к структу
рированшо компетентности педагога профессионального обучения конст
руктореко-технологическая компетеiЩИЯ не включена. Для того чтобы опре

делить место конструктореко-технологической компетенции в компетентно

сти педагога профессионального обучения, нами разработана обобщенная: 
структура его профессиональной компетентности (т.к. в данном диссертаци
онном исследовании ·мы не ставим задачу разработать полную структуру 

профессионально-педагогической компетентности, включающую 

информационную, организационную, методическую и другие компетенции). 

Компетентность педагога профессионального обучения представлена как со

вокупность психолого-педагогической, профессиональной (специальной) 

компетентностей и ключевых компетенций (рис. 1). Конструктореко-техноло
гическую компетенцию относим и к психолого-педагогической, и к 

профессиональной компетентности одновременно. 

Компеrентность педагога 

профессновального обучения 

Ковструкrорско-техиологические ЗУН 

Рис. 1. Обобщенная: структура компетентности педагога 
профессионального обучения 
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Психолого-педагогическая компетентность вкточает совокупность 

психолого-педагогических знаний и умений, обусловливающих успешность 

решения широкого круга педагогических задач. 

Профессиональная (спечиальная) компетентность вкточает самостоя
тельное вьmолненне конкретных видов профессиональной деятельности, 
умение решать типовые профессиональные задачи и оцеШIВать результаты 
своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и уме

ния по специальности, способность к планированию производственных про

цессов и др. 

Ключевые компетенции - это компетенции, необходимые для жизни и 

успешной профессиональной деятельности. К ним относятся пять компетен

ций, выделенных Советом Европы: социальная, коммуникативная, соци

ально-информационная, когннтивная и специальная. 
Процесс формирования конструктореко-технологической компетенции 

должен осуществляться комплексно, на нескольких дисциплинах, так как ее 

компоненть1 невозможно сформировать в рамках одной дисЦИIIJIИНЬI. Следо
вательно, уровень сформированмости данной компетенции зависит от каждой 
дисциплинь1. Однако приходится констатировать, что не все дисцшшинь1 в 

полной мере оказьшают влияние на формирование конструктореко-техно

логической компетенции, так как в ходе их преподавания используются в ос

новном традиционнь1е методы и средства, не сnособствующие интенсифика
ции обучения. на основании этого были выявлены следующие противоречия: 

между зависимостью уровня сформированности конструктореко

технологической компетенции от каждой дисциплины и отсутствием междис

циплинарных связей; между востребованностью компетентных педагогов 

профессионального обучения и существующими консервативными методами 

их подготовки; между возможностью интенсификации формирования конст
руктореко-технологических знаний и умений с помощью инновационных 
технологий и отсутствием этих технологий в процессе подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения. 
С целью разрешения этих противоречий были разработань1 основные 

подходы к формированию конструктореко-технологической компетенции у 

будущего педагога профессионального обучения, которые и определили пе

дагогические условия. Очевидно, что только постоянная конструктореко
технологическая деятельность студентов способствует формированию у них 

исследуемой компетенции. В связи с этим на дисципmmах различных циклов 

студентам необходимо давать задания, связанные с этой деятельностью (на

пример, разработать тест по определенной теме, опорный конспект и т.п.). 
Подобные задания будут способствовать формированию знаний по изучае
мой дисциптmе и, одновременно, формированию конструктивных умений 

как компонента конструктореко-технологической компетенции. Эrо также . 
позволит при обучеюm дисциплинам различных циклов реализовать бнпро

фессиональную направленность подготовки будущих педагогов профессио
нального обучения, т.е. обеспечить взаимосвязь психолого-педагогической и 

профессиональной подготовки при изучеюm каждой учебной дисцшшинь1. 
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Большое значение в формировании конструктореко-технологической 
компетенции будущего педагога и его профессионалъно-педагогической 
компетентности в целом имеет компетентность обучающего его педагога, так 

как молодой специалист при осуществлении своей профессиональной дея

тельности, обучая учащихся рабочей профессии, первое время использует те 
же методы и средства, которые применялись при его обучении. Поэтому при 

подготовке будущих педагогов профессионального обучения необходимо 

обязательно использовать широкий спектр методов и средств обучения, по
скольку эти действия будут служить образцом (шаблоном) дальнейшей про

фессиональной деятельности обучаемых. 

Во второй главе «Методика формирования конструктореко
технологической компетенции» разработана модель формирования конструк
тореко-технологической компетенции педагога профессионального обучения, 

обоснована необходимость изучения компьютерной программы автома

тизированного черчения и разработаны УМК по дисципmmам «Конструи

рование одеждьш и «Работа в AutoCAD», оказывающим существеиное влия
ние на формирование конструктореко-технологической компетенции. 

Разработанная модель формирования конструктореко-технологической 
компетенции у студентов специальности 050501.04 Профессиональное обуче
ние (по отраслям) (рис. 2) предполагает наличие четырех блоков: целевого, 
содержательного, процессуального и результативного. Целевой блок отра

жает состав конструктореко-технологической компетенции, который опреде

лен Государствеиным образовательным стандартом высшего профессиональ
ного образования, требованиями к минимуму содержания и уровню подго

товки вьmускников. На состав компетенции оказывают влияние заказ обще

ства на специалиста инженерно-педагогического профиля, концепция модер
низации российского образования, федеральные целевые программы и др. В 

связи с этим в состав конструктореко-технологической компетенции педагога 

профессионалъного обучения включены графические, конструктореко

технологические и конструктивные знания, умения и навыки. 

В качестве содержательного блока выступают учебные дисциплины, 

которые направлены на формирование компонентов, входящих в конструк
тореко-технологическую компетенцию. В соответствии с данной моделью в 

зависимости от отрасли и специализации будет изменяться лишь перечень 

дисЦИПJШН отраслевой подготовки. 

Процессуальный блок отражает особенности организации процесса 

формирования конструктореко-технологической компетенции, используемые 

формы, методы и средства обучения. Этот компонент, помимо формирования 
и развития у студентов знаний, умений и навыков по каждой дисциплине в 

отдельности, способствует созданию представления о способах, видах дея

тельности педагога профессионального обучения, т.е. деятельность педагога 
является показательной и служит образцом для дальнейшей деятельности бу

дущих педагогов профессионального обучения. 
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Целевой блок Графические ЗУН 
Конструюорско

техноло:rичес:кие ЗУН 
Конструкrиввы:е ЗУН 

·································--·························J································································-~·-······························································1······························ 

Содержатель-ный 
бJ/ОК. 

ПроцессуШiьный 

блок 

Инженерная графика с основами 
проеюировашщ 

комnьютерная rрафИЮI, 
компьютерный дизайн, 

работа в AutoCAD 

1 

ДИсципл.ив:ы отраслевой 
по,цrотовки 

(наnример, конструирование 

одежды, конструктивное моде

лироваиие, дpaJ.I:'l'ИКj'"M по про

фессии и др.) 

Педаrоrичес.кая драктиха 

Общая и профессионалъная 
педагогика, педагогические тех

нологии, меrодиха профессио

вальноrо обучения и т.n. 

Формы обучения: леiЩЩ лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовые работы и проехrы 

1 

Комплекс педагогических технологий: 
и:иформациов:но-развивающая, развивающая про
блемв:о-поисковая, личносmо ориевтировав:иая 

техиолоrии и 

де.пел:ьнОС'I'НЫЙ подход 

Средства обучения: 
активвые меrоды обу

чения, УМК 

1 

Система диагв:ости:к:и: 

тесты, рас<~етно

rрафичес:кие 39.дания оп

рос уст!ШЙ, IШСЬМеiШЬIЙ 

ит.д. 

······················································· ··--·······--·····--1·································································· ·····--1···--·····--· ......................... 1 .................... .. 

Результативный 
б.лоТ< 

Сформированная конструкторско-техиолоrическая компетеВЦWI 

у бу .цущеrо педагога профессионального обучевия 

Рис.- 2. Модель формироВ81ШЯ конструкторсgо-технолоrичесжой компетевци:и: бу .цущеrо педагога профессиов:альноrо обучения 



Итогом реализации выше перечислеииых блоков должна стать сформи

рованная конструктореко-технологическая компетеiЩИЯ будущего педагога 

профессионалъного обучения (результативный блок). 

Для: формирования конструктореко-технологической компетенции не
обходимо использовать различные педагогические технологии в комплексе. 

Информаци:онно-развивающие технологии (когннтивные, «знанневые») 
предназначены для подготовки специалиста, владеющего системой знаний, 

обладающего большим заnасом информации. К ним следует отнести само
стоятельное изучение учебной литературы, программированное обучение 

(выполнение заданий в рабочей тетради); использование ИКТ для самостоя
тельного пополиения знаний. Развивающие проблемио-поисковые техноло

гни используются для подготовки специалиста, способного проблемио мыс
лить, видеть, формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их 

решения. С помощью лиЧностно ориентированной технологии (индивидуали
зация обучения, метод проектов, элективные курсы и др.) можно сформиро
вать активную личность, способную самостоятельно планировать и коррек
тировать свою профессиональную деятельность. Деятельпостный подход, 

применяемый для подготовки профессионала-специалиста, обладающего за
пасом хорошо сформированных умений, способного квалифицированно ре
шать профессионалъные задачи, основан на максимальном включении обу
чаемых в различные виды самостоятельной деятельности через систему зада

ний с помощью специально создаваемых средств обучения. 

Ход развития педагогической науки показывает, что результативным, 

полиостью реализующим намеченные цели является лишь тот процесс, кото

рый обеспечен дидактическими и методическими разработками, отвечаю

щими современным требованиям науки и практики (АЛ. Смятских, 

Т.М. Туркина). Эти разработки в педагогической литературе называют на
учно-методическим обеспечением (Л.П. Козлова и Н.Г. Савина); учебно

методическим комплексом (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, Е.Ю. Сизганона и 

др.); комплексным методическим обеспечением (И.К. Григорьева, Н. Минь
ко); учебно-методическим обеспечением (Г.В. Пичугина); методическим 
обеспечением (П.И. Образцов); учебно-методическим комплектом (ИЛ. Жда
нова). Анализ даииых понятий позволяет считать их синонимичными. В дан

ном диссертационном исследовании используется термин «учебно

методический комплекс» - проект учебно-воспитательного процесса, вклю

чающий в себя систему нормативной, методической документации и дидак

тические средства обучения. Значительную часть УМК составляют средства 

обучения, которые должен разработать педагог. 
Формирование конструктореко-технологических знаний и умений за

трагивалось в работах В.В. Петровой, И.А. Радченко, Г.А. Шилыmковой. 

Практика показывает, что существует потребность в определении методов и 
средств формирования компонента конструктореко-технологической компе

тенции - конструктореко-технологических знаний и умений, так как студен

ты испытывают большие трудности при освоении дисЦИIIЛИН, связанньrх: с 
проектироваинем изделий, которые предполагают разработку чертежей кон-
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струкций изделий с учетом свойств материалов, требований к проектируе

мому изделию. При разработке таких чертежей в основном используются 

расчетные формулы, которые необходимо знать и понимать. 

Активизация учебной деятельности способствует пониманию и усвое

нию учебной информации. В научной литературе проблеме активных мето

дов обучения посвящено много исследований (Л.С. Выготский, В.В. Давы
дов, Л.Н. Занков, Т.В. Кудрявцев, АН. Леонтьев, И.Я. Лернер, Д.Б. Элько

НШI и др.). К методам формирования конструктореко-технологической ком
петеJЩИИ на лекционных занятиях следует отнести проблемный метод обуче

ния, при котором С'I)'дентам не даются готовые формулы построения черте
жа, они разрабатьmают их сами под руководством преподавателя, что спо

собствует приобретению С'I)'дентами глубоких знЗЮIЙ, так как каждая рас
четная формула (утверждение) обосновьmается, раскрьmаются причинио

следственные связи ее возникновения. Сrуденты не только лучше запоМШiа

ют материал, у них складьmается логическая цепочка построения, опираясь 

на которую, они смогут самостоятельно разработать чертеж без обращения к 

дополнительным источникам информации. Однако для достижения большин

ства учебных целей требуется использование средств наглядности. На лекци
онных занятиях проблему наглядных пособий можно решить с помощью та

кого технического средства, адекватного новым информационным техноло

гиям, как электронный конспект лекций (ЭКЛ), поскольку он в наибольшей 
степени отвечает дидактическим принципам: наглядности, доступности, на

учности, систематичности и последовательности. 

Под электронным конспектом лекции мы понимаем дидактический ма

териал для лекционных занятий, состоящий из слайдов, содержащих рисунки, 

ключевые слова, схемы, чертежи, цифровую информацию с указанием логи

ческой взаимосвязи между ними и отображающих только главное в изучае
мом материале, которые демонстрируются с помощью технических средств и 

хранятся на электронных носителях. 

Для реализации проблемного метода обучения можно использовать 

ЭКЛ с эффектами анимации, например, с последовательным появлением на
именования конструктивного участка, чертежа с вьщеленным конструктив

НЪIМ участком, а затем расчетной формулы. 
Каждый педагог на лекциониых занятиях старается студентам дать как 

можно больше информации, поэтому даже с помощью ЭКЛ не всегда имеется 

возможность использования активных методов обучения, требующих боль
шого количества времени. К средствам обучения, способным решить эту про

блему, можно отнести рабочую тетрадь, которая представляет собой сочета

ние краткого конспекта лекций и контрольнъiХ вопросов по темам, в ней сту

денты выпоJIЮIЮт построение чертежей конструкции деталей изделия. Кон

спект лекций позволяет исключить запись алгоритма построения чертежа с 

большим количеством формул, что значительно увеличивает обьем вьщавае-
мой информации, а также позволяет использовать различнъ1е методы обуче

ния, что положительно сказьmается не только на пониманни и усвоении но-
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вого учебного материала, но и на формировании конструктореко-техноло

гической компетенции. 

Особую роль в формировании конструктореко-технологической компе

тенции играют лабораторные занятия и самостоятельная работа студента. На 

лабораторных работах целесообразно использовать личностио-развивающие 
технологии, деятелъностиый подход: метод проектов, индивидуальные зада

ния и т.п. Методическое обеспечение лабораторных работ должно включать 
методические рекомендации по их выполнению, алгоритмы построения чер

тежей деталей изделия. Основой организации самостоятельной работы сту
дентов является база заданий, наилучшим способом оформления и представ
ления которой считаем рабочую тетрадь. Работа с тетрадью способствует 

систематизации самостоятельной учебной деятельности студентов. В рабо

чую тетрадь лучше включать задания различной сложности и формы (тесты, 

кроссворды, практические задания на построение и др.). 

Важным условием формирования конструктореко-технологической 

компетенции является контроль знаний и умений студентов. Процесс форми
рования не может быть эффективным, полноценным без регулярной и объек

тивной информации о том, как усваивается студентами материал, как они 
применяют полученные знания для решения практических задач. Поэтому 

система диагностики знаний и умений студентов должна вЮiючать различные 

виды контроля: устный опрос, письменный и тестовый контроль, в том числе 

и автоматизированный, и др. Контроль должен быть планомерным и система

тическим, объективным, всесторонним, индивидуальным, экономичным по 

затратам времени преподавателя и студентов, педагогически тактичным 

(С.Я. Батыmев). 
Большинство средств обучения рабочей профессии предусматривает 

применение чертежей, поэтому педагог должен обладать не только конструк

тивными и конструктореко-технологическими знаниями и умениями, но и 

графическими. А в условиях модернизации и компьютеризации образования 

необходимо также умеЮiе разрабатывать чертежи в автоматизированном ре

жиме. Поэтому особую роль в формировании конструктореко-технологиче
ской компетенции отводим подготовке будутих педагогов профессионалъно

го обучения к автоматизации чертежных работ, которая позволяет разрабаты

вать чертежи для различных средств обучения с помощью компьютерной 
теХШiки, при этом устраняя недостатки ручного труда. Автоматизировать ру

тинный труд педагога по разработке чертежей можно с помощью таких про

грамм, как AutoCAD, КОМПАС и др. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обучения специальности 050501.04 
Профессионалъное обучение (дизайн), к сожалеЮiю, не предусматривает 

изучения данных программ. В связи с этим в образовательный процесс вне

дрен факультатив «Работа в AutoCAD». 
Основной объем часов аудиторной нагрузки приходится на лаборатор

ные работы, поскольку освоеЮiе программы AutoCAD происходит только в 
процессе практической работы за компьютером. В основу обучения положен 

принцип профессиональной направленности, т.е. студенты изучают команды, 
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необходимые для построения чертежа конструкцюr деталей изделия, закреп

ляют полученные знания при разработке чертежей, связанных с их рабочей 

профессией. Для организации деятельности студентов на занятиях разрабо

таны методические рекомендации по вьmолнеюnо лабораторных работ, алго

ритмы рисования примитивов, карточки-задания, а также методические ре

комендацюr «Основам автоматизированного черчения в AutoCAD 2006», по
могающие освоить компьютерную программу построения чертежей. 

В начале на лабораторных занятиях применяется репродуктивный ме

тод обучения. Студенты под руководством преподавателя и с помощью 

письменных инструкций выполняют задания по отработке приемов и спосо

бов автоматизированного черчения в AutoCAD на компьютере. Эффектив
ность занятий обеспечивается повышенным интересом к достижению резуль
тата своей работы и возможностью использовать полученные знания и уме

ния в учебной и будущей профессиональной деятельности. Последующие ла
бораторные работы, на которых осваиваются пршщипы построения чертежей 

деталей изделий различного ассортимента, носят творческий характер. Сту
дентам предоставляется максимум самостоятельности при выборе проекти

руемого изделия и способов построения примитинов чертежа. 

В третьей главе «0пьiтио-поисковая работа по формированию конст
руктореко-технологической компетенции будущих педагогов профессиональ

ного обучения» оrшсываются цели, задачи и организация опытно-поисковой 

работы, анализируются ее результаты. 

Опытно-поисковая работа включала два этапа: констатирующий и фор

мирующий. Целью констатирующего этапа являлось дальнейшее теоретиче

ское обоснование проблемы исследования. На данном этапе анализировался 

опыт использования методов и средств обучения педагогами профессиональ
ного обучения и мастерами производственного обучения (всего 32 чел.) про
фессиональных учебных заведений Ресnублики Хакасия и юга Красноярского 
края. Было установлено, что в профессиональных учебных заведениях прак

тически не применяются средства, которые способны повысить качество под

готовки будущих специалистов. Так, 91% педагогов на теоретических заня
тиях используют трЗДJЩИонные методы ( обьясннтелъно-иллюстративные) и 
.средства (учебная доска, плакат) обучения, хотя и считают, что этих средств 
для эффективной подготовки недостаточно. Большинство респондентов 
(96%) не владеют программой автоматизированного черчения, из них 53% 
хотели бы ее освоить. Таким образом, на данном этапе исследования мы по
лучили подтверждение того, что существует насущная необходимость в кар

динальных изменеЮIЯХ процесса формирования и развития конструктореко
технологической компетеНЦЮI у педагогов профессионального обучения. 

Цель формирующего этапа опытно-поисковой работы заключалась в 
проверхе эффективности разработанной модели, педагогических условий и 
средств формирования конструктореко-технологической компетеJЩИИ буду-. 
щих педагогов профессионального обучения. Нами выделено четыре уровня 

сформированности конструктореко-технологической компетеНЦЮI (достаточ
ный, средний, низкий и очень низкий). Судить об уровне сформированности 
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конструкторско-технолоmческой компетенции можно только по уровню 

сформированности входящих в нее компонентов, а именно: конструктивных, 

графических и конструктореко-технологических знаний, умений и навыков. 

Поскольку алгоритм формировашtя этих компонентов, заложенный в модели, 

одинаков, считаем достаточным провести апробацию разработанной модели, 

педагоmческих условий и средств при формировании конструкторско

технологичесКIIХ знашtй и умений у студентов, обучающихся по специально

сти 050501.04 Профессионалъное обучение (дизайн) на примере дисциплины 
«Конструирование одежды». 

Обучение конструированию одежды осуществлялось в соответствии с 

разработанной моделью и педагогическими условиями. Разработан УМК 

дисциплины «Конструирование одежды», который. включает следующие 

средства обучения: ЭКЛ, рабочие тетради для аудиторных и самостоятельных 

занятий, лабораторный практикум, алгоритмы построения чертежей и сис

тему контроля. Во время опытно-поисковой работы сравнивались результаты 

успеваемости студентов, обучающихся в период с 2001 г. по 2004 г. (до про
ведения экспериментального обучения)- 84 чел., и студентов, обучающихся 
в период с 2004 г. по 2007 г. (после экспериментального обучения) - 89 чел. 
Уровень сформированмости конструкторско-технолоmческих знаний и уме

ний по дисциплнне «Конструирование одеждЬD> выявлялся по результатам 

итогового контроля. 

Уровень сформированности знаний определялся с помощью тестовых 

заданий и оценивалея по следующим критериям: 

1) полнота теоретических знаний по конструированию одежды; 
2) точность приводимых определений профессионалъных: поиятий; 
3) знание особенностей конструирования одежды различного ассорти

мента. 

Контроль знаний, проведенный до начала и после завершения экспери

ментального обучения, показал, что количество студентов, достшших: доста

точного и среднего уровней сформированмости знаний, необходимых: для 

осушествления конструирования одежды, увеличилось (рис. 3). 
Уровень сформированности умений исследовался по результатам прак

тического расчетио-графического задания и оценивалея по ряду критериев: 

1) правильиость определения исходных: данных: для построения базо-
вых: конструкций; 

2) технологичность конструкции деталей одежды; 
3) точность построения чертежа конструкции деталей одежды; 
4) качество оформления чертежей конструкций деталей одежды; 
5) самостоятельность выполнения чертежей. 
После эксперимента количество студентов с достаточным уровнем 

сформированности умений возросло на 90/о; количество студентов со средним 
уровнем увеличилось на 1 0%; число студентов с низким уровнем сформиро
ванности исследуемых: умений сократилось на 17, а с очень низким - на 13% 
(рис. 4). 
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Достаточный Средний Низкий Очень 

низкий Уровень 

Гl!- до экспериментального обучения о- после экспериментального обучения 

Рис. 3. Уровень сформироваиности знаний по дисцШIЛИНе 
«Консrруирование одежды» 

Достаточный Средний Низкий Очень низкий Уровень 

(ll -до экспериментального обучения о- после экспериментального обучения 

Рис. 4. Уровень сформированности умений по дисЦИIUiине 
«Конс1руированне одежды» 

При анализе эффективности разработанной модели и средств обучения 

учитывались не только уровень сформированиости знаний и умений, который 
оценивает преподаватель, но и мнение самих студентов. С этой целью прове

дены исследования по выявлению затруднений, которые испытывают сту

денты при изучении дисциruшны «Консrруироваиие одежды». Студенты оце
нивали свое восприятие учебного материала по следующей шкале: 3 балла -
всегда, 2 балла - часто, 1 балл - иногда, О баллов - НИIСОгда. Из пос1роеиной 

по средним баллам гистограммы (рис. 5) видно, что до эксперимента усвое
ние материала за1руднялось из-за недопонимания учебной информации, ее 

сложности и большой нагрузки. После эксперимента значения этих показате
лей уменьшились в среднем в 2 раза. 
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Рис. 5. Причины затруднений сrудентов на занятиях 
по дисциплине «Конструирование одежды» 

Также на формирующем этапе эксперимента в процесс подготовки бу~ 

дущих педагогов профессионалъного обучения бьш внедРен факулътатив 
«Работа в AutoCAD», после изучения которого бьш определен уровень сфор
мированности умений разрабатывать чертежи с исполъзованием компьютер
ных программ автоматизированного черчения, т.е. графических умений. Уро

вень сформированности определялся по итоговой (зачетной) работе сrуден

тов, которая оценивалась по следующим критериям: 

1) полнота привлечения технических средств в оформлении заданий; 
2) правилъность построения чертежей конструкций деталей одежды; 
3) качество оформления чертежей конструкций деталей одежды (соот

ветствие требованиям ЕСКД); 

4) самостоятельность вьшолнения чертежей. 
Распределение испыrуемых по уровням сформированности знаний и 

умений, необходимых для автоматизированного черчения, представлено на 

рис. 6. 

27% 

0% 

11!! -достаточный 

!51-средний 

с; -низкий 

8 - oчett. низкий 

Рис. 6. Уровни сформированности умений работы в AutoCAD 

Далее был проведен анализ применении студентами полученных зна

ний и умений по автоматизированному черчению в учебной деятельности. До 
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введения дисциплины «Работа в AutoCAD» д.ля разработки чертежей, схем 
графические пакеты студенты не применяли, после - обучающиеся активно 

стали использовать данную nрограмму, что свидетельствует о применении 

знаний и умений, полученных при изучении основ автоматизированного чер

чения (табл.). 

Анализ использования программы автоматизированного черчения 

в учебной деятельности 

Видработы Семестр 
Доля работ, вьmолненных с 

использованием AutoCAD,% 
РГЗ по конструированшо одежды 4,5,6-й 70 
Курсовая работа по техвологив швейных 

6-й 66 
изделий 

Курсовой проект по моделированию оде-
7-й 78 

жды 

Педагогическаяирактика 8-й, 9-й 60 
Преддипломная прахтика 10-й 75 
Дипломная работа 10-й 85 

Таким образом, создание методического обеспечения по дисциruшнам 

«Конструирование одеждЬD> и «Работа в AutoCAD», разработка модели фор
мирования конструктореко-технологической компетенции, выявление педа

гогических условий ее формирования позволили значительно повысить уро

вень сформированности конструктореко-технологической компетенции у 

студентов. 

В заключении приведены основные результаты исследования. 

1. Изучена степень разработанности в педагогической теории и прах
тике проблемы формирования конструктореко-технологической компетенции 
педагога профессионального обучения. Показано, что в исследованиях затра

гиваются различные аспекты формирования этой компетенции, но в целом 

данная проблема недостаточно полно освещена в педагогической и методиче

ской литературе. 

2. Уточнено понятие «конструкторско-технологическая компетенция 
педагога профессионального обучения>>, под которым понимается иитегра

тивная целостность знаний, умений и навыков, обусловливающая качество 

конструктореко-технологической деятельности педагога в технической и пе

дагогической областях. 

В конструктореко-технологическую компетенцию включены конструк

тивные, графические и конструктореко-технологические знания, умения и 

навыки. 

3. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 
конструктореко-технологической компетенции будущего педагога профее

сиопального обучения: 
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• бипрофессиональная направленность обучения, предполагающая 

взаимосвязь психолого-педагогической и профессиональной подготовки в 
процессе изучения днсциruшн различных циклов; 

• использование конструктореко-технологической деятельности как ба
зовой учебной деятельности при изучении днсЦИIШИн различных циклов; 

• использование широкого спектра методов и средств обучения как ус
ловие, способствующее формированию не только исследуемой компетенции, 

но и образца (шаблона) дальнейшей педагогической, в том числе и конструк

торско-технологической, деятельности будущих педагогов профессио

нального обучения. 

4. Разработана и теоретически обоснована модель формирования кон
структореко-технологической компетенции будущих педагогов профессио

нального обучения (по отраслям) в вузе, включающая универсальный педаго

гический аспект, общий для всех специализаций, и отраслевой, который ме

няется в зависимости от специализации. 

5. Определены средства обучения, обеспечивающие эффективность 
формирования конструктореко-технологической компетеiЩИИ, и разработан 

учебно-методнческий комплекс дисциruшн «Конструирование одежды», «Ра

бота в AutoCAD», которые оказывают значительное вЛИЯЮiе на формирова
ние конструктореко-технологической компетеiЩИИ. 

Учебно-методический комплекс дисциrunrnы «Конструирование оде
жды» включает разнообразные виды средств обучення, разработанные с по

мощью компьютерных технологий (электронный конспект лекций, рабочие 

тетради для лекционных занятий и самостоятельной работы, алгоритмы по
строения чертежей, лабораторный практикум, тестовые задания). Теория 
проблемного обучения адаптирована к процессу формирования конструктор

еко-технологической компетенции в ходе изучения дисциплины «Конструи

рование одежды» (создание проблемных ситуаций на занятиях с помощью 

слайдов с эффектами анимации). 
Учебно-методический комплекс дисциrumны «Работа в AutoCAD» 

включает лабораторный практикум, алгоритмы рисования прим:итивов, кар

точки-задания, методические рекомендации в помощь преподавателям и сту

дентам по «Основам автоматизированного черчения в AutoCAD 2006». 
6. В ходе опытно-поисковой работы для оценки достоверности резуль

татов исследования использовался критерий Х2 (Хн-квадрат), который позво

лил установить наличие статистически значимого влияния разработанной 
модели, педагогических условий и средств формирования конструктореко
технологической компетенции на уровень ее сформированмости у будущих 
педагогов профессионального обучения. Таким образом, проведеиная опыт

но-поисковая работа позволяет считать эффективными модель, педагогиче
ские условия и средства формирования конструктореко-технологической 
компетеiЩИИ. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающее рассмотре

нне всех аспектов сложной и многогранной проблемы формирования конст
руктореко-технологической компетенции будущего педагога профессио-
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налъного обучения. В условиях постоянно совершенствующихся педагогиче

ских, информационных технологий невозможно создать методику обучения, 

универсальную во всех отношениях. Дальнейшее направление разработки 

рассматриваемой темы мы видим в дополнительном исследовании вопросов, 

связанных с созданием и внедрением отдельных элементов процессуального 

блоха, предложенной модели формирования конструктореко

технологической компетенции, а также с развитием данной компетенции в 

рамках повышения квалификации педагогических кадров. 
По проблеме исследования автором опубликованы следующие работы. 
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