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тельности студентов, содействует также повыше-

нию уровня креативной составляющей обучения, 

в том числе и в процессе изучения русского языка 

как иностранного. Так, в частности, на определен-

ном этапе обучения РКИ иностранных студентов 

можно привлекать к созданию собственных ком-

пьютерных проектов в виде презентаций (что широ-

ко используется при обучении русских студентов). 

Подобное творчество студентов не только стиму-

лирует интерес, повышает мотивацию к изучению 

языка, но и содействует формированию интеллек-

туально-творческих способностей.

В заключение следует отметить, что проанали-

зированные в статье проблемы изучения русского 

языка иностранными студентами не охватывают 

всего спектра проблематики, связанной с обучени-

ем иностранных граждан в российских вузах. Несо-

мненно то, что рассмотренные проблемы и пути их 

решения взаимосвязаны (поэтому даже при их из-

ложении авторы не смогли полностью избежать не-

которых повторов), потому что имеются реальные 

возможности для последовательного решения задач 

повышения качества языковой и профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов из числа 

иностранных граждан, для этого важно определить 

и умело использовать все необходимые (психоло-

го-педагогические, методические, информацион-

но-технологические, кадровые, административные 

и др.) ресурсы.
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ОБЩЕНАУЧНЫЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ «НОРМА РЕЗУЛЬТАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Современное введение стандартизации в сферу 

профессионального образования актуализиру-

ет исследование феномена образовательной нормы. 

Рассмотрение нормы как общенаучной категории 

возможно с позиции представления ее в качестве 

детерминированной модели, в соответствии с ко-

торой должен формироваться результат конкрет-

ного вида деятельности.

Определение термина «норма» в «Словаре рус-

ского языка» представлено как «узаконенное уста-

новление» [1, с. 508]. Там же термин «нормиро-

вать» определяется как «приблизить, (приближать) 

к норме, подчинить (подчинять) норме». Используя 

это определение, понятие «образовательное норми-

рование» в аспекте профессиональной подготовки 

технического профиля можно раскрыть как подчи-

нение результата образования нормам содержания 

производственной деятельности. Понятие «норма-

тив» трактуется как «показатель норм, в соответ-

ствии с которым производится какая-либо работа, 

устанавливается что-либо» [1, с. 509]. В виду это-

го представляется правомерным соотнесение по-

нятия «норматив» с широко используемым в про-

цедуре образовательного нормирования понятием 

«компетенция выпускника вуза». Процесс норми-

рования в общенаучном понимании рассматрива-

ется как установление пределов чего-либо, введе-

ние нормы в чем-либо.

В толково-словообразовательном словаре рус-

ского языка термин «норма» определяется «как 

установленная мера. ‹…› Обычный, установлен-

ный порядок, обычное состояние чего-либо. Об-



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4/1'2012 17

Общие проблемы профессионального образования

щепризнанное, узаконенное в определенной соци-

альной среде установление…» [2, с. 1049]. Данное 

определение прямо указывает на необходимость 

обеспечения легитимности норм. Следователь-

но, создание образовательных норм с необходи-

мостью должно быть связано с их административ-

ным утверждением.

Трактовка термина «норма» с опорой на пере-

вод слова norma (лат. — руководящее начало, пра-

вило, образец) представлена в философском сло-

варе с учетом разновидности норм. Интерес пред-

ставляет определение социальной нормы в силу 

того, что образовательные нормы относятся к это-

му типу норм. Так, социальная норма трактуется 

как «общепризнанное правило, образец поведения 

или действия. ‹…› Социальные нормы могут быть 

универсальными, относящимися в равной мере 

к каждому индивиду в данном обществе и част-

ными, относящимися, например, к определенной 

сфере профессиональной деятельности или же ре-

гулирующими действия индивида, занимающего 

данную статусную позицию или выполняющего 

данную социальную роль. Масштаб действия соци-

альных норм определяется рамками признающих 

их групп или организаций и способом институа-

лизации. Обычно социальные нормы выступают 

в качестве элементов нормативных систем; наи-

более важными системами нормативной регуля-

ции являются мораль и право» [3, с. 441]. Данное 

определение раскрывает управленческую функ-

цию образовательных норм как норм социаль-

ных и указывает на необходимость их легитимно-

сти в академическом сообществе. Там же отмеча-

ется автономность социальных норм, присущих 

различным общественным группам; указывается 

на различие норм по способу фиксации: формаль-

ные и неформальные, т. е. письменные и устные; 

по степени обобщенности: общие принципы дея-

тельности или конкретные образцы определенно-

го действия. Исходя из данного определения мож-

но отметить следующие свойства образовательной 

нормы. Для нормы данного вида характерна авто-

номность в силу того, что норма результата про-

фессионального образования действует в преде-

лах подсистемы вуза, обеспечивающей подготовку 

по данному направлению (специальности). Содер-

жание образовательной нормы поддается форма-

лизации и документально представляется в виде 

компетентностной модели результата профессио-

нальной подготовки выпускника вуза. В отноше-

нии степени обобщенности содержания элементов 

образовательной нормы ее структура может быть 

представлена различным образом. Так, нормати-

вы, отражающие профессионально-специализи-

рованные компетенции выпускника вуза, доста-

точно подробно описывают конкретные образцы 

профессиональных действий, в то время как нор-

мативы, описывающие общекультурные компетен-

ции, представляют в общем виде некие продуктив-

ные нравственные принципы.

В качестве особенностей социальных норм от-

мечается, что они могут быть как позитивного ха-

рактера — предписания, так и негативного — за-

преты. Очевидно, что содержание образователь-

ных норм носит неизменно позитивный характер 

и не содержит запретов. В качестве необходимого 

условия действенности норм отмечается их обос-
нованность, т. е. соответствие признанным в дан-

ном обществе ценностям. При этом нормы по-

нимаются как выполняющие инструментальную, 

подчиненную функцию по отношению к соответ-

ствующим общественным ценностям, т. е. призна-

ется первичность ценностей. Отсюда как особая 

задача следует необходимость выявления реаль-

ных общественных ценностей, соответствующих 

данному профилю профессиональной подготов-

ки, с тем чтобы создать условия для эффективной 

реализации формируемых образовательных норм. 

Отмечается, что следование социальным нормам 

может быть обеспечено в результате их интерио-

ризации — превращении нормы как внешнего тре-

бования во внутреннюю потребность того субъ-

екта, деятельности которого соответствует дан-

ная норма. Из данного положения следует вывод 

о том, что содержание образовательных норм дол-

жно способствовать формированию внутренней 

потребности обучающихся овладеть компетен-

циями, необходимыми для успешной профессио-

нальной деятельности. В качестве другого условия 

реализации социальных норм называется их ин-

ституализация, предполагающая воздействие со-

циального контроля со стороны соответствующе-

го сообщества. Это положение указывает на то, 

что полнота реализации образовательных норм об-

условливается соответствием их содержания дей-

ствительному уровню компетентности выпускни-

ков вуза, оцениваемым профессиональным и ака-

демическим сообществами.

Выделяются также разновидности норматив-
ной регуляции. Отмечается, что традиционная форма 

нормативной регуляции не предполагает критиче-

ского отношения к содержанию норм. Рациональ-

ная ее форма допускает уточнение установленных, 

действующих социальных норм [3]. Для образова-

тельных норм характерными являются обе указан-

ные формы регуляции. Традиционная форма нор-

мативной регуляции осуществляется в ходе реа-

лизации основной образовательной программы 

подготовки по данному направлению (специаль-

ности). В этот период не предполагается изменение 

содержания образовательной нормы, определяю-

щей компетентность выпускника вуза по данному 

направлению (специальности). Во время разработ-

ки основной образовательной программы в период 
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формирования ее вузовского и национально-регио-

нального компонентов актуализируется рациональ-

ная форма нормативной регуляции, допускающая 

уточнение действующей нормы.

В справочной литературе производственной 

сферы понятие «норма» фиксируется как «уза-

коненное установление, признанный обязатель-

ный порядок» [4, с. 442]. Там же понятие «норма-

тив» (от лат. normatio — упорядочение) представ-

лен как «поэлементные составляющие нормы» [4, 

с. 441]. Это определение норматива также дает ос-

нование соотнести его с отдельной компетенцией 

в силу того, что нормативно установленные ком-

петенции составляют структуру совокупной обра-

зовательной нормы, представляемую компетент-

ностной моделью выпускника вуза. Соответственно 

данному определению процесс разработки соста-

ва и содержания компетенций правомерно соот-

нести с процессом образовательного нормирова-

ния. Кроме этого, понятие «норматив» трактуется 

так же как «показатель норм, в соответствии с ко-

торыми производится какая-либо работа, выпол-

няется какая-либо программа» [5, с. 367]. Процесс 

разработки нормативов указывается как нормиро-
вание. В качестве разновидности нормативов да-

ется определение норматива нематериального как 

«позволяющего оценить характеристики, не имею-

щие четких количественных или качественных по-

казателей» [5, с. 368]. Кроме этого понятие «нор-

матив» трактуется как «все цели и задачи планов 

и программ, с которыми можно сопоставлять фак-

тические и ожидаемые результаты деятельности» [5, 

с. 368]. Образовательные нормативы, представляе-

мые компетенциями выпускника вуза, очевидно, 

относятся к нематериальным нормативам в силу 

того, что не могут характеризоваться четко диагно-

стируемыми показателями.

Во всемирной энциклопедии в общенаучном 

плане понятие «норма» (лат. norma — руководя-

щее начало, правило, образец) трактуется в раз-

личных аспектах. Норма представляется как «по-

нятие, обозначающее границы (меру трансформа-

ции), в которых явления и системы (природные 

и социокультурные), человеческая деятельность 

и общение сохраняют свои качества и функции, 

задающие их внутреннюю соразмерность (упоря-

доченность)» [6, с. 711]. Нормы конкретизируются 

специально устанавливаемыми характеристиками 

состояний — нормативами. Данное определение, 

в очередной раз, указывает, что термин «норма» 

более соответствует компетентностной модели вы-

пускника вуза. Отдельные компетенции согласно 

этому определению правомерно отнести к поня-

тию «нормативы», в силу того, что они конкрети-

зируют состояние нормируемого объекта (резуль-

тат профессиональной подготовки). Отмечается, 

что нормы выступают регулятивами социальных 

взаимодействий, обеспечивающими их организа-

цию, упорядочение и контроль. Подчеркивается, 

что механизмом изменения направленности чело-

веческой деятельности является изменение соот-

ветствующих норм. Исходя из этого правомерным 

представляется предположение о том, что именно 

компетентностная модель (совокупная образова-

тельная норма) может выступить в качестве сред-

ства, инициирующего динамичное изменение об-

разовательного процесса с целью его совершен-

ствования.

Кроме этого, согласно определению компе-

тентностная модель способна выступить регуля-

тивом взаимодействий участников образователь-

ного процесса и профессионального сообщества, 

обеспечивая выполнение функций упорядочения, 

организации и контроля. Во всемирной энциклопе-

дии также отмечается, что закрепление норм может 

осуществляться двумя способами. Первый способ 

состоит в закреплении содержания норм в текстах, 

санкционируемых в отношении их нормативно-

сти. Второй способ закрепления норм — социаль-

ный, обеспечивающий их встроенность в структу-

ру поведения, общения, деятельности. На возмож-

ность представления совокупной образовательной 

нормы посредством компетентностной модели (как 

информационного носителя) указывает необходи-

мость закрепления содержания норм в санкциони-

рованных текстах.

Социальный способ закрепления образова-

тельных норм также может быть реализован по-

средством компетентностной модели. В виду того, 

что она является элементом методического обес-

печения образовательного процесса, доступным 

к широкому использованию академическим сооб-

ществом. Вследствие этого и обеспечивается дей-

ствительная встроенность образовательных норм 

в структуру общения и деятельности участников 

образовательного процесса. В качестве основного 

назначения нормы указывается сохранение инва-

риантности нормативного содержания посредством 

полагания пределов его вариативности. Отмеча-

ется, что основание инвариантности содержания 

нормы составляет выражаемая ею (этой нормой) 

ценность в виду того, что ценность обладает стату-

сом абсолютности [7]. При этом ценность как бы 

упрочняет норму за счет инверсии в нее своей абсо-

лютности. В результате норма, обладая свойством 

абсолютизированности, способна задавать устой-

чивую закономерность функционирования соот-

ветствующему социокультурному объекту. Ука-

занное концентрирует внимание разработчиков 

компетентностной модели результата профессио-

нальной образования на том, чтобы компетенции, 

представляемые ею отражали ценности, призна-

ваемые обучающимися, профильной сферой про-

изводства и обществом в целом.
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Формирование норм в социальной действи-

тельности может идти различными путями. Воз-

можно стихийное нормотворчество как выявление 

необходимых схем действия, другой тип — специ-

альное формирование норм и целенаправленное их 

внедрение в социальную практику. Известно, что 

в социальной практике специально сформирован-

ная норма может быть как принята, так и отторг-

нута. Принимаемая норма постепенно проходит 

процесс стереотипизации в многократно освоен-

ных схемах деятельности. В результате этого воз-

можно «опривычивание», «оестествление», «тра-

диционализация» нормы, т. е. формирование ее 

вторичного осознания уже как стихийно возник-

шей в структуре эффективных схем практического 

действия. При этом легитимность (санкциониро-

ванность) нормы в определенной степени «размы-

вается», а это снижает обязательность ее выпол-

нения. И как следствие возникает необходимость 

нового представления нормы в знаковой форме. 

Таким образом, норма в процессе функциониро-

вания периодически меняет свою знаковую форму 

на форму социальную, а затем опять на знаковую 

форму. Такое свойство нормы менять форму сво-

его функционирования В.Л. Абушенко обозначено 

как нормоцикл. Автор отмечает, что существова-

ние нормоцикла — «это способ освоения в систе-

ме актуальных отношений любой инновации (ина-

че последняя остается на уровне культурного арте-

факта». Представляется, что для образовательных 

норм в отличие от стихийного нормотворчества 

характерно их специальное формирование и це-

ленаправленное внедрение. Соответственно этому 

можно сделать вывод о том, что для функциони-

рования компетентностной модели будет присуще 

явление нормоцикла. В виду этого необходимым 

представляется периодическое санкционирование 

(легитимизация) обновленного содержания компе-

тентностной модели как носителя совокупной об-

разовательной нормы.

Рельефное представление сущностного зна-

чения понятия «норма» возможно на основании 

сравнения ее с традицией. Так, В.Л. Абушенко 

в своей статье, представленной во «Всемирной 

энциклопедии», отмечая принципиальное отли-

чие нормы от традиции, указывает, что традиция 

«вписана» в структуру процессов деятельности 

и осуществляет их регуляцию «изнутри». В то вре-

мя как норма регулирует процессы деятельности 

«извне» и обладает целеполагающей предназна-

ченностью. Однако, как заявляет автор, норма мо-

жет быть «интериоризована и стереотипизирова-

на в опыте». Различие нормы и традиции, прежде 

всего, обусловлены их различными генетическими 

основаниями. Так, норма создается искусственно, 

а традиция формируется в ходе естественно-исто-

рического процесса. Для нормы и традиции харак-

терны различные формы легитимизации. Норма 

легитимизируется, специально санкционируется 

внешними институциями. Для традиции, обладаю-

щей определенной самодостаточностью, не требу-

ется санкционирования внешними институциями. 

В.Л. Абушенко указывает, что «традиция стремит-

ся гомогенезировать свое содержание», в то время 

как для нормы характерно дифференцирование 

ее содержания, т. е. поэлементная конкретизация 

структуры в соответствии с возникновением новых 

ситуаций регулирования. На основании изложен-

ного можно сделать вывод о том, что содержание 

образовательной нормы (как нормы социокуль-

турного типа) нуждается в дифференциации ее 

содержания. Структура компетентностной моде-

ли может удовлетворять этому условию в том слу-

чае, если группы компетенций выпускника вуза 

будут представлены отдельными нормативными 

системами, состоящими из конкретных компе-

тенций. Кроме того, данная поэлементная кон-

кретизация образовательной нормы обеспечива-

ет возможность регулирования ее содержания при 

возникновении ситуаций, требующих обновления 

объекта нормирования. Структуру нормы можно 

представить состоящей из следующих блоков — 

совокупностей нормативов. Один из них отража-

ет аутеничный вид традиции (учитывая, что тра-

диция в определенном аспекте своего функциони-

рования выполняет роль нормирования). Другой 

блок нормативов объединяет вторичные виды тра-

диции — «традиционализированные» нормативы. 

Третий блок — это нормативы, создаваемые ис-

кусственно (собственно нормирование). Четвер-

тый блок объединяет нормативы, формируемые 

на основе уже имеющихся нормативов, которые 

были искусственно созданы в ходе эксплициро-

вания соответствующих традиций. Можно отме-

тить заметную взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность традиции и нормы. Наряду с этим очевидны 

и их генетические различия. Так, детерминиро-

вание традиций и норм разнопланово во време-

ни. Норма призвана реагировать на изменения 

и акцентировать момент детерминации настоя-

щим и будущим. В то время как традиция детер-

минирует преемственность, задает стабильность 

и вместе тем вносит инерционность. Детермина-

ция традиции — это, как выразился В.Л. Абушен-

ко, «детерминация из прошлого». Также следует 

заметить, что традиция, акцентируя преемствен-

ность, как бы определяет внутренний план содер-

жания процедуры нормирования. Норма реаги-

рует на изменения, акцентирует их и определяет 

внешний план нормирования. В силу этого оче-

видно, что влияние традиции на объект нормиро-

вания в значительной мере непрерывно, стабиль-

но. Влияние нормы связано с возникновением из-

менений, т. е. дискретно.
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Рассматривая образовательную норму, пред-

ставляющую результат профессиональной подго-

товки в аспекте ее (нормы) внутреннего строения, 

структуры, можно отметить следующее. В состав 

структуры образовательной нормы с необходимо-

стью должны входить нормативы, отражающие тра-

диционные социальные и культурные ценности. 

Их совокупность в структуре образовательной нор-

мы представляется нормативной системой обще-

культурных компетенций выпускника вуза.

При разработке норм, представляющих резуль-

тат профессионального образования техническо-

го профиля, возникает необходимость отражения 

определенных нравственных нормативов поведе-

ния работника, требующих проявления в произ-

водственном процессе. Эта группа образовательных 

нормативов по своей сути представляет нормативы, 

искусственно сформированные в ходе эксплициро-

вания соответствующих традиционных норм пове-

дения, признаваемых обществом как продуктив-

ные. В структуре совокупной образовательной нор-

мы (компетентностной модели выпускника вуза) 

эти виды образовательных нормативов представ-

ляются в нормативной системе профессиональных 

компетенций.

Основу содержания производственного про-

цесса технического профиля составляют работы, 

имеющие традиционно устоявшееся содержание. 

Образовательные нормативы должны отражать эти 

«традиционализированные» нормативы содержа-

ния производственной деятельности с тем, чтобы 

обеспечить ориентацию выпускника вуза на овла-

дение основами будущего труда. Компетенции вы-

пускника вуза, отражающие эти образовательные 

нормативы, представляются в таких нормативных 

системах компетентностной модели, как «профес-

сиональные компетенции» и «учебно-производ-

ственный опыт».

Важным для достижения оптимального со-

держания образовательной нормы представляется 

концентрация внимания на факте детерминации 

ее содержания традицией с учетом взаимообуслов-

ленности традиции и нормы. При этом значимым 

является понимание разработчиками образователь-

ных норм того, что традиция обеспечивает преем-

ственность содержания образования с лучшими об-

разцами профессиональной практики, тем самым 

обеспечивая стабильность образовательного про-

цесса.

Таким образом, традиционность, отражаемая 

в образовательных нормах, формирует внутренний 

план образовательного нормирования. Одновре-

менно с этим необходимо понимание и того, что 

составляющая образовательных норм, отражающая 

традиции, детерминирует инерционность образова-

тельного процесса в силу непрерывного, стабиль-

ного влияния традиции. Известно, что излишняя 

инерционность элементов любой системы (в том 

числе и образовательной) затрудняет осуществле-

ние даже необходимых для нее изменений. Очевид-

но, что основную часть содержания нормы резуль-

тата профессионального образования технического 

профиля должны составлять именно искусственно 

создаваемые нормативы, отражающие требования 

к трудовым ресурсам профильной сферы производ-

ства в соответствии с современным уровнем ее тех-

нико-экономического состояния и тенденций раз-

вития. Данная группа нормативов может быть от-

несена к третьему блоку указанной В.Л. Абушенко 

классификации. Компетенции выпускника вуза, 

отражающие данные образовательные нормативы, 

представляются в каждом блоке структуры компе-

тентностной модели.

Внутреннее строение — структуру нормати-

ва принято представлять состоящей из диспози-

ции, императива и связей между ними [3]. При 

этом диспозиция понимается как описание ситуа-

ций применения содержания, отражаемого нор-

мативом. Императив — требования, представляе-

мые им. Связи между императивом и диспозицией 

могут представлять собой предписание, обязатель-

ность, запрещение. Варьирование акцентирован-

ности элементов структуры норматива (диспози-

ции или императива) обеспечивает возможность 

видоизменения его характера. Так, акцентирова-

ние императива повышает жесткость норматива, 

обеспечивает рельефное выделение актуальных 

потребностей (как объективной необходимости 

в чем-либо) и интересов (как реальных причин со-

ответствующих действий). Акцентирование дис-

позиции норматива выделяет его релятивность, 

т. е. значимость тех ситуаций, в которых предпо-

лагается применение данного норматива. Пред-

ставленность в содержании образовательных нор-

мативов структурной двуплановости: отражение 

диспозиции и императива облегчат понимание, 

а на основании этого — принятие их членами ака-

демического сообщества. Кроме того, структури-

рование подобным образом содержания образо-

вательных нормативов целенаправленно задает 

определенные условия их реализации в образо-

вательном процессе. Следует заметить, что не для 

всех видов образовательных нормативов возмож-

но представление их содержания посредством ис-

пользования полного структурного состава. На-

пример, структура образовательных нормативов, 

выражаемых общекультурными компетенциями, 

может быть представлена только императивом. 

Представление полного состава структуры воз-

можно для нормативов, которые отражают про-

фессиональные компетенции выпускника вуза. 

Именно для этого вида образовательного норми-

рования может быть полностью реализовано пре-

имущество двуплановой структуры нормативов.



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4/1'2012 21

Общие проблемы профессионального образования

Стремление к достижению эффективности об-

разовательного нормирования с необходимостью 

требует понимания возможных погрешностей ре-

зультата этого процесса. В связи с этим выделяются 

следующие непродуктивные разновидности норм 

[3]. Неразвитые нормы, характеризующиеся тем, что 

объем представленных в их нормативах императи-

вов крайне недостаточен для эффективной реали-

зации норм. Известны нормы-фикции, императи-

вы которых не имеют реальных оснований. Ука-

зываются нормы-фантомы, реально действующие 

с определенной степенью актуализации, несмотря 

на то, что императивы их нормативов денонсиро-

ваны (формально отменены). Представляется, что 

для обеспечения качества результата образователь-

ного нормирования разработчики образовательных 

норм должны быть осведомлены о возможных ви-

дах погрешностей нормотворчества (во избежание 

этих погрешностей).

Важным представляется выявление механизма 

«действенности» образовательной нормы. В свя-

зи с этим можно отметить, что уровень влияния 

(«сила» нормы) в значительной мере обусловли-

вается генетическим источником императивов, со-

ставляющих ее структуру. В зависимости от видов 

генетических источников нормативных императи-

вов нормы подразделяются на следующие группы: 

экстравертированные, интровертированные и ам-

бивалентированные. Для нормативов экстраверти-

рованных норм характерны внешние источники 

императивов, обладающие властными полномо-

чиями. Интровертированные нормы складываются 

стихийно в силу того, что их нормативы обладают 

самопорождающимися источниками императивов. 

Для амбивалентированных норм свойствен двой-

ственный характер источников их нормативных 

императивов. Это императивы, возникающие сти-

хийно, затем легитимизированные внешним ис-

точником в силу его полномочий. На этом основа-

нии, значимым для эффективности образователь-

ного нормирования, представляется выявление 

реальных источников императивности нормати-

вов образовательных норм. Особенность норм ре-

зультата профессионального образования техниче-

ского профиля состоит в том, что их формирование 

в образовательной среде вуза происходит не изо-

лированно, а под влиянием соответствующей сфе-

ры производства. В виду этого достижение эффек-

тивности образовательного нормирования техни-

ческого профиля представляется справедливым 

связать с обеспечением его соответствия норма-

тивным требованиям профильной производственной 
системы к персоналу, категория которого соответ-

ствует первым годам трудовой деятельности вы-

пускников вуза, получивших профессиональную 

подготовку по данному направлению (специально-

сти). Также следует учитывать, что в образователь-

ной системе вуза в микросреде факультета (инсти-

тута) неизбежно формируются самопорождающиеся 
источники императивности, связанные с опреде-

ленными традициями организации образователь-

ного процесса. Данные источники императивно-

сти обусловливают стихийное возникновение об-

разовательных интровертированных нормативов, 

которые обладают значительной «действенной си-

лой», значительным влиянием на содержание об-

разовательного процесса и его результат. Ввиду 

значительной действенности интровертирован-

ных образовательных нормативов представляет-

ся необходимым выделение из их состава наибо-

лее продуктивных с последующей легитимизацией 

посредством введения в форме соответствующих 

компетенций выпускника вуза в компетентност-

ную модель. В результате указанной процедуры 

неформальные интровертированные нормативы 

формализуются и посредством этого переводятся 

в статус амбвивалентированных нормативов, что 

закрепляет и обеспечивает стабильность их реаль-

ной действенности.

Профессиональное образование технического 

профиля — системы с трудно измеримым эффектом 

функционирования, так как оно является сферой 

нематериального производства. Норма результата 

профессиональной подготовки — новый социаль-

но-культурный феномен, актуализирующий науч-

но-педагогический анализ результативно-целевого 

содержания образовательного процесса.
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