
грамм может выступать «выравнивающая» практико-ориентированная про

грамма, которая бы позволила учащимся погружаться в мир выбранной про

фессии совместно (при участии педагога). Комплекс психологических техно

логий позволил бы оптимизировать ситуацию профессионального самоопре

деления на этапе профессионального образования.

Я ковен ко  Н. В.

Проектировочная компетенция как результат обучения 
студентов зооинженерной специальности в рамках 

математических дисциплин

В современных социально -  профессиональных условиях все более 

востребованными становятся не только и не столько теоретические и прак

тические знания, сколько готовность выпускника вуза эффективно приме

нять их на производстве, гибко реагировать на изменения, связанные с на

учно -  техническим прогрессом, с внедрением современных технологий. 

Поэтому многие авторы считают наиболее приемлемым результатом обу

чения студента в вузе профессиональные компетенции.

Термин «профессиональная компетенция» трактуется в педагогиче

ской литературе неоднозначно. Некоторые отождествляют понятия «ком

петентность» и «компетенцию), что приводит к двойственности понима

ния сущности термина «компетенция». Другие рассматривают компетент

ность как совокупность компетенций и тем самым сужают понятие «ком

петенция». Третья группа авторов (Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, С. Е. Шишов 

и др.) разделяют данные понятия и определяют профессиональную компе

тенцию как интеграцию профессиональных знаний, умений, субъективно

го опыта работника, реализуемую в профессиональной деятельности.

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что наибо

лее важным компонентом профессиональных компетенций зооинженеров 

являются проектировочные компетенции.
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Анализ литературных источников отечественных авторов, посвя

щенных проблеме зооинженерного проектирования, учет особенностей 

инженерной проектировочной деятельности позволили нам выдвинуть 

следующие положения, характерные для зооинженерной проектировочной 

деятельности: расширенный спектр биоэкологических условий, подлежа

щих учету в процессе проектирования и играющих важную роль при про

гнозировании результата и возможных последствий реализации проекта; 

многовариантность проекта, позволяющая координировать его успеш

ность, безопасность и дающая возможность многоцелевого применения 

данных на различных фазах процесса проектирования и последующих фа

зах использования; корпоративная деятельность, способствующая разви

тию проектировочных способностей, предполагающих, прежде всего, спо

собность к рефлексии, целеобразованию, выбору адекватных решений, 

умению выстраивать из частей целое.

Исходя из выявленных особенностей проектировочной деятельности 

зооинженера, и опираясь на понятие «профессиональная компетенция» под 

проектировочной компетенцией зооинженера мы понимаем устойчивое 

качество личности, полученное в результате интеграции профессиональ

ных знаний, умений, субъективного опыта работника и реализуемое в дея

тельности по созданию модели оптимизации животноводства и техноло

гии ее внедрения.

Результаты исследования, проведенного нами на базе Уральской 

академии ветеринарной медицины (2001-2006 гг.), позволяют утверждать, 

что формирование проектировочной компетенции студентов в рамках ма

тематических дисциплин будет происходить более эффективно, если реа

лизованы следующие педагогические условия:

- содержание математических дисциплин проектируется на основе 

модульного подхода, позволяющего учесть специфику проектировочной 

деятельности зооинженеров (расширенный спектр биоэкологических 

условий, подлежащих учету при проектировании; многоваринтность
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проекта, позволяющего избежать фактора «непредсказуемости»; 

необходимость корпоративной деятельности) и уровень первоначальной 

подготовки студентов сельскохозяйственных вузов.

- разработанная система задач позволяет формировать компо

ненты проектировочной компетенции и интегрировать их в контексте 

будущей профессиональной деятельности.

- взаимодействие между преподавателем и студентом носит фа- 

силитационный характер, обеспечивающий условия для индивидуальной 

траектории формирования проектировочной компетенции у  каждого 

студента.

Остановимся подробнее на каждом из выявленных условий.

Последовательное формирование и развитие основных компонентов 

проектировочной компетенции, превращение усваиваемых знаний, умений 

и навыков в средства решения различных профессиональных задач и про

блем уже в процессе учебной деятельности студентов эффективнее проис

ходит в рамках модульного подхода, изложенного в работах Т. В. Василье

вой, А. А. Вербицкого, В. Гольдшмидта, М. Гольдшмидта, Дж. Рассела, М. 

Чошанова, П. А. Юцявичене.

В своих исследованиях мы опирались на такие принципы модульно

го подхода как принцип системного квантования, принцип действенности 

и оперативности знаний и их системы, принцип динамичности, которые 

позволяют представить учебный материал в логически упорядоченной 

последовательности, обучать студентов видам профессиональной деятель

ности, способам действий, решить проблему развития творческого отно

шения к процессу обучения, обеспечить вариативность содержания моду

лей с учетом высоких темпов научно -  технического прогресса и требова

ний к подготовке современных специалистов.

Профессиональные компетенции предполагают реализацию полу

ченных теоретических знаний и умений в практической деятельности. По

этому для эффективной подготовки к профессиональной деятельности в
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процессе профессионального обучения необходимо использовать систему 

задач, позволяющих задать в обучении предметный и социальный контек

сты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать 

более адекватные условия формирования личности специалиста, его про

фессионально важных качеств и компетенций.

Многие авторы отмечают, что подбор учебных задач целесообразно 

осуществлять в контексте будущей профессиональной деятельности сту

дентов. Использование контекстного подхода позволяет «моделировать 

предметное и социальное содержание будущей профессиональной дея

тельности специалиста», способствует созданию условий для овладения 

реальным профессиональным опытом, возможности естественного вхож

дения в профессию и последовательному формированию компонентов 

проектировочной компетенции.

Анализ литературы и обобщение накопленного опыта, позволили 

нам, опираясь на контекстный подход, выделить следующие педагогиче

ские функции, реализуемые в процессе решения задач: формирование у 

будущих специалистов целостного представления о проектировочной дея

тельности в ее динамике; приобретение опыта проектирования и принятия 

индивидуальных и совместных решений при создании проектов; развитие 

творческого потенциала студента и обеспечение субъективной позиции, 

как в процессе обучения, так и в будущей профессиональной деятельности; 

формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления 

мотивации проектировочной деятельности.

Проектировочная компетенция включает в себя профессиональную 

и личностную составляющие. По мнению многих авторов достаточно эф

фективным при формировании различных компетенций является личност- 

но ориентированный подход.

Фасилитационное взаимодействие в процессе личностно ориентиро

ванного обучения оказывает не только педагог, но и учащийся. При этом 

отношения преподавателя со студентами строятся на основе открытости,
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доверия, диалога, создающего условия для самораскрытия и самореализа

ции деятельностного и личностного потенциала студентов в учебной и 

профессиональной деятельности.

В качестве особого стиля межличностного взаимодействия выступа

ет фасилитационное общение, для которого характерно действительное 

признание всей полноты субъективных свойств и готовность корректиро

вать свои цели под влиянием партнера. Согласно исследованиям Э.Ф. Зее

ра, К. Роджерса, В.В. Серкова, И.С. Якиманской обучение, построенное 

на основе фасилитационного общения, может оказать помощь в самоопре

делении личности, в самораскрытии и самореализации личности не только 

студента, но и преподавателя.

Обобщая различные трактовки понятия «фасилитация», фасилитаци

онное общение мы будем рассматривать как общение преподавателя и 

студентов на основе диалога, способствующего профессиональному и 

личностному саморазвитию и самосовершенст-вованию студентов в об

разовательном процессе.

Проверка эффективности выявленных условий проводилась по кри

териям: мотивационному, когнитивному, личностному, операционно

деятельностному. Анализ полученных результатов показал, что по всем 

четырем критериям наблюдаются значительно большие положительные 

изменения в экспериментальных группах по сравнению с контрольной 

группой: мотивационный критерий ( на 18 -  20 %); когнитивный критерий 

(на 16 -  18 %); личностный (на 11 -  15 %) операционно-деятельностный 

(на 25 -  27 %). Полученные данные позволяют говорить об эффективно

сти выявленных педагогических условиях.
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