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мерности развития технических систем и разраба-

тывать методологию (систему методов и приемов) 

решения технических проблем [7]. Процесс реше-

ния изобретательских задач рассматривается как 

выявление, анализ и решение технических проти-

воречий с использованием специальных приемов 

(их выделено порядка 40). ТРИЗ создавалась для 

того, чтобы заменить интуитивные «озарения», ко-

торые приводят талантливых инженеров и ученых 

к выдающимся изобретениям и открытиям, такой 

стратегией мышления, которая позволяла бы каж-

дому хорошо подготовленному специалисту полу-

чать такие же результаты. Отражая основные эта-

пы мыслительных процессов, выполняемых субъ-

ектом при анализе проблемных ситуаций и поиске 

эффективных решений, ТРИЗ все шире использу-

ется в системе агроинженерного образования как 

базовая методология для формирования культуры 

инновационного мышления.

Таким образом, для развития инновационного 

мышления студентов необходимо применение ин-

новационных образовательных технологий, позво-

ляющих моделировать учебно-профессиональную 

деятельность, способствуя успешному приобще-

нию студентов к будущей профессии, формирова-

нию их профессиональных компетенций. В полной 

мере такую возможность создают технологии кон-

текстного и проектного обучения, последовательно 

моделирующие предметное и социальное содержа-

ние будущей профессиональной деятельности. При 

этом происходит трансформация потребностей сту-

дентов, их мотивов, целей, предметных действий 

и поступков, средств, предмета и результатов уче-

ния. Наибольший эффект применения данных тех-

нологий в агроинженерных вузах достигается при 

использовании интегрированного, межпредметно-

го содержания, целостно отражающего системность 

профессиональной деятельности или конкретную 

профессиональную компетенцию.
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К исследованию всех процессов, объектов, явле-

ний в окружающей действительности необхо-

дим системный подход. Системному подходу к об-

разовательному процессу посвящен ряд работ [1–6]. 

Посредством системного подхода обоснована мо-

дель образовательного процесса в виде блок-схе-

мы как совокупности элементов педагогической 

системы [3]. На основе реализации модели обра-

зовательного процесса предложена модель препо-

давателя в компетентностном формате [4].

Системообразующим фактором является 

формирование профессионально-педагогической 

компетентности педагога (ППК). Модель состоит 

из структурных составляющих ключевых компе-

тенций и субкомпетенций [5, 6]. В связи с компе-

тентностным подходом к подготовке специалиста, 

в том числе инженера, преподаватель каждой дис-

циплины общетехнического цикла должен сформу-

лировать ключевые компетенции, субкомпетенции 

и «еще более мелкие» единичные компетенции, ко-

торые нужно сформировать у студентов в резуль-

тате преподавания своей дисциплины. В данном 

контексте, используя опыт работы авторов, в те-

чение многих лет, следует отметить, что материал 
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курса «Детали машин», весьма актуален, поэтому 

целью преподавания является формирование об-

щетехнической компетентности как системообра-

зующего фактора (элемента) системы общетехни-

ческой подготовки инженера. Отсюда выделяют за-

дачи изучения курса:

1) на базе предыдущих общеинженерных дис-

циплин основательно изучить «Детали машин», 

с тем чтобы заложить прочный фундамент для про-

филирующих дисциплин и дипломного проекти-

рования;

2) овладеть основами теории, методами расче-

та, конструирования, проектирования посредством 

современных технологий, в том числе автоматизи-

рованных систем (АПМ, Компас и др.);

3) уметь рассчитывать детали машин по всем 

критериям работоспособности, на все виды де-

формаций с выполнением общих видов, сбороч-

ных и рабочих чертежей;

4) научиться обоснованно выбирать материалы 

в зависимости от условий работы деталей машин;

5) вырабатывать у студентов объемное, систем-

ное мышление, смелый творческий подход к реше-

нию нестандартных задач, способность к созданию 

новых машин и технологий.

Так как целью статьи является обоснование 

модели студента в результате изучения курса «Дета-

ли машин», то обращают внимание на общетехни-

ческую подготовку как этапе общепрофессиональ-

ного обучения, направленного на освоение основ 

техники и технологии межотраслевого назначения.

В таком случае в качестве системообразующе-

го фактора выступает формирование общетехни-

ческой компетентности (ОТК). ОТК — это знания, 

умения, навыки и готовность их применения спе-

циалистом в его профессиональной инженерной 

деятельности для проектирования, расчета и кон-

струирования деталей машин общего назначения, 

т. е. деталей, встречающихся и повторяющихся 

во всех машинах.

Подготовка инженера в техническом вузе пред-

ставляет собой систему. Поэтому подходят к про-

ектированию системы с точки зрения инженерной 

педагогики. Это означает, что, сохраняя общепеда-

гогическую сущность, категории инженерной пе-

дагогики (цели, принципы, формы, методы, сред-

ства и т. д.) должны быть ориентированы на инже-

нерное образование, на практико-познавательное 

взаимодействие специалиста с техникой, на техни-

ческие знания, на творчески-созидательную дея-

тельность в своей профессии. В соответствии с этим 

преподавателю общетехнических дисциплин надо 

иметь и психолого-педагогическую, и предметно-

методическую подготовку, а не только знания сво-

ей дисциплины.

Педагогическая система общетехнической 

подготовки студентов как компонент профессио-

нальной подготовки инженеров может обеспечить 

более высокий уровень знаний и умений, их диапа-

зон и широту, способность рационально организо-

вать и планировать свою работу, использовать зна-

ния в нестандартных ситуациях, т. е. быстро адап-

тироваться при изменении техники, технологий, 

организации и условий труда в их будущей про-

фессиональной деятельности, если в ее основе ле-

жат следующие теоретико-методологические по-

ложения:

1) главная цель общетехнической подготовки 

специалиста в инженерном вузе — направленность 

ее на усиление изучения общетехнических дисци-

плин, фундаментализацию, широкопрофильность, 

на формирование общетехнической компетентно-

сти и готовности выпускника к следующему:

• изучению последующих общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин;

• будущей инженерной деятельности в услови-

ях наукоемкого высокотехнологичного про-

изводства;

2) проектирование педагогической систе-

мы общетехнической подготовки осуществляется 

на принципах:

• системности (понимая проектируемые систе-

мы как подсистемы и надсистемы в иерархи-

ческой «лестнице» образовательной системы);

• адекватности (соответствия реальному обра-

зовательному процессу);

• синергетики (проектирования процесса обуче-

ния как совместной, согласованной деятельно-

сти преподавателя и студентов);

• поэтапности (последовательности проекти-

рования системы по этапам: организационно-

подготовительном, моделирования, техноло-

гическом, аналитическом).

3. Основными методологическими подходами 

при разработке педагогической системы являются:

• системно-функциональный подход, позволяю-

щий определить структуру, этапы, функции 

и принципы проектирования педагогической 

подготовки, которая обеспечивает готовность 

студентов как к изучению последующих обще-

профессиональных и профилирующих дисци-

плин, так и к профессиональной мобильности 

специалиста в современных социально-эконо-

мических условиях;

• личностно-деятельностный подход, направлен-

ный на формирование таких личностных ка-

честв будущего инженера, как гибкость мышле-

ния, креативность в профессиональном отно-

шении, а также диалектическое мировоззрение, 

коммуникабельность и общая культура;

• интегративный подход, предоставляющий 

возможность сочетать цели общетехнической 

и профессиональной подготовки через науч-

ный отбор содержания общетехнических дис-
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циплин с учетом будущей профессиональной 

деятельности инженера;

• дифференцированный подход, учитывающий 

индивидуальные образовательные потребно-

сти и способности студентов, уровень их ис-

ходной подготовленности и компетентности, 

характер и степень необходимой для формиро-

вания и развития профессионального творче-

ского мышления личностной мотивации к об-

щетехнической подготовке.

4. Обоснование модели педагогической систе-

мы как совокупности элементов (цель, содержание, 

формы, методы, средства и др.) включает общетех-

ническую компетентность в качестве системообра-

зующего фактора и предусматривает творческое от-

ношение к элементам системы:

• научно обоснованный отбор содержания об-

щетехнической подготовки на методологиче-

ских принципах (профессиональной направ-

ленности, информационной емкости, социаль-

ной эффективности, приоритета развивающей 

функции процесса обучения) и включение до-

полнительных тем (экономического обоснова-

ния технических решений, надежности проек-

Системообразующий фактор: 
формирование общетехнической 

компетентности

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ЕК6
Создавать новое на основе 
творческой деятельности: выраба-
тывать масштабное мышление, 
смелый  творческий подход к 
решению нестандартных  задач, 
способность к созданию 
конструкций машин, новых 
принципов действия рабочих 
органов машин и т. д.

ЕК4
Иметь навыки: расчета деталей 
машин по всем критериям 
работоспособности, пользования 
стандартами и справочниками

ЕК5
Уметь организовывать: выполне-
ние конструкторской документа-
ции в соответствии с проектным 
заданием, внедрение достижений 
теории и практики, применение 
стандартизованных и унифициро-
ванных деталей и сборочных 
единиц

ЕК3
Уметь: выбрать машинострои-
тельные материалы, рассчитывать 
на все виды деформаций по 
соответствующим условиям 
прочности и по другим критериям 
работоспособности, сконструиро-
вать сборочную единицу и деталь, 
выполнить чертежи

ЕК1
Понимать: тенденции развитии 
машиностроения, перспективы 
разработки новейших конструк-
ций машин, новых материалов, 
современной технологии изготов-
ления деталей

СУБКОМПЕТЕНЦИИ 
(СК1)
Успешное мотивиро-
ванное восприятие 
и усвоение основных 
научных понятий, 
законов, формул, 
методов расчета, 
физической сущности 
процессов, явлений 
общетехнического 
профиля

СУБКОМПЕТЕНЦИИ 
(СК3)
Наличие интереса 
к научным исследова-
ниям, гибкость мышле-
ния, коммуникабель-
ность, культура, 
диалектическое 
мировоззрение, 
владение методами 
анализа, синтеза, 
сравнения, т. е. систем-
ным подходом

СУБКОМПЕТЕНЦИИ 
(СК2)
Сформированость 
умения применять 
знания в практической 
деятельности, 
уверенность в своих 
потенциальных 
возможностях прояв-
ления самостоятельно-
сти в области инженер-
ной профессии, 
мобильность в изменя-
ющихся условиях

СУБКОМПЕТЕНЦИИ 
(СК4)
Способность к смелому 
принятию решений в 
нестандартных ситуа-
циях, готовность 
быстро адаптироваться 
при изменении техни-
ки, технологии, 
организации и условий 
труда

ЕК2
Знать: основы теории, методы 
расчета и конструирования 
деталей машин общего назначе-
ния, владеть современными 
IT-технологиями, в т. ч. автома-
тизированными системами 
проектирования

(К1)
Технико-технологи-
ческие знания

(К2)
Широкий диапазон 
и глубина знаний

(К3) 
Постоянное стремление 
к самопознанию, 
к пополнению знаний

(К4) 
Наличие системного 
и творческого отношения 
к профессиональной 
деятельности

Единичные компетенции (ЕК)

 Компетентностная модель студента при изучении курса «Детали машин»
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тируемых изделий, техники безопасности при 

их обслуживании, автоматизированного про-

ектирования и др.);

• выбор форм организации обучения общетех-

ническим дисциплинам (деятельностная ос-

нова — решение комплексных интегратив-

ных задач, реальное курсовое и дипломное 

проектирование по запросам производства 

и т, д.);

• создание и внедрение в учебный процесс со-

временных средств обучения (традиционных 

технических средств и новейших — на базе 

компьютерной и телекоммуникационной тех-

ники с учетом требований к их выбору: ком-

плексности, необходимости, целесообразно-

сти, оптимальности и др.);

• адекватные методы обучения, предусматриваю-

щие деятельностный подход в учебно-познава-

тельном процессе (формирование обобщенных 

способов действий, пригодных в новых сферах 

труда, системного творческого технического 

мышления и т. д.) с учетом сторон личности 

студента, потребностей, интересов, склонно-

стей, способностей.

5. Реализация педагогической системы пред-

усматривает разработку творчески развивающей 

технологии обучения с методическим наполнением 

элементов системы (содержание, формы, методы, 

средства) конкретными материалами общетехни-

ческих дисциплин:

• теоретическое обоснование и разработку в рам-

ках педагогической системы подсистемы фор-

мирования общетехнической компетентности 

на основе совокупности принципов, средств 

и условий ее реализации;

• разработку комплекса задач и заданий про-

блемного характера, предназначенного для 

формирования общетехнической компетент-

ности и развития творческого мышления, и его 

реализацию в основных формах учебного про-

цесса (на лекциях, практических занятиях, при 

курсовом проектировании и др.)

• внедрение в учебный процесс компьютерных 

обучающих программ на материале общетех-

нических дисциплин;

• повышение эффективности реализации об-

ратной связи посредством рейтинговой си-

стемы.

В помощь преподавателю предлагается ком-
петентностная модель студента как будущего спе-
циалиста для реализации своих знаний и способ-

ностей в профессиональной инженерной деятель-

ности (рисунок).

В заключение следует отметить, что, для того 

чтобы сформировать ключевые компетенции, суб-

компетенции и единичные компетенции, необхо-

димо руководствоваться предложенными автора-

ми статьи принципами, которые приведены в сле-

дующей таблице.

Результатом изучения курса «Детали машин» 

является сформированность интегральной обще-

технической компетентности, ключевых компетен-

ций, субкомпетенций и единичных компетенций, 

а способность и готовность к их реализации про-

веряется разработанными ведущим преподавателем 

этой дисциплины соответствующими тестами, ко-

Реализация принципов формирования общетехнической компетентности обучающихся

Принципы Средства Условия
Принцип адаптации
к образовательному процессу, заклю-
чающийся в мотивации, стимулирова-
нии, выявлении меж- и внутрипредмет-
ных связей для формирования интереса 
к изучению предмета (или темы)

Актуализация опорных знаний, 
междисциплинарность, мотива-
ция, стимулирование, эмоциональ-
ность, «гармония истины, добра 
и красоты» (науки, этики и эсте-
тики)

Достижение успеха (сочетание 
мотивов и стимулов обоих субъек-
тов учебного процесса — препода-
вателя и обучающегося)

Принцип соответствия ступени абстрак-
ции изучаемого материала уровню 
интеллекта студентов, предполагающий 
изложение материала на более высоком 
уровне, несколько превышающим уро-
вень интеллекта обучающегося

Через соотношение коэффициента 
интеллекта IQ (тезауруса) обучаю-
щихся и ступени абстракции 
изучаемого материала

Личностная направленность про-
цесса обучения, индивидуальный 
подход, демократизация, гумани-
зация и гуманитаризация образо-
вания

Принцип единства
научной и педагогической деятельно-
сти преподавателя, предусматривающий 
использование преподавателем резуль-
татов своей научно-исследовательской 
работы в учебном процессе

Применение результатов своих 
научных исследований в препода-
вательской работе, создание учеб-
но-методического комплекса 
по данной дисциплине

Изменение роли преподавателя: 
от роли «ретранслятора знаний» 
к роли «генератора идей» и кон-
сультанта

Принцип непрерывного формирования 
творческого мышления, направленный 
на развитие креативной составляющей 
личности студента и, соответственно, 
его творческих способностей

Поиск проблемных ситуаций, 
познавательных задач, творческих 
заданий, проведение олимпиад, 
эффективная организация само-
стоятельной работы студентов

Открытость процесса познания, 
свободы пользования различными 
информационными источниками, 
условие мультимедиальности
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Общие проблемы профессионального образования

торые частично имеются в нижеприведенном спис-

ке литературы.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
СТРУКТУРЫ И СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БАКАЛАВРА АГРОИНЖЕНЕРИИ

Проблемы подготовки бакалавров агроинже-

нерного профиля обусловлены современны-

ми требованиями, предъявляемыми объективно ме-

няющимися условиями осуществления аграрно-

го производства, необходимостью использования 

современных прогрессивных технологий, осуще-

ствления комплекса мероприятий, направленных 

на нивелирование воздействия природного фак-

тора, существенно меняющегося в настоящее вре-

мя [1].

Специалисту, работающему в сельскохозяй-

ственном производстве, все чаще приходится дей-

ствовать не только в стандартных, но и нестан-

дартных ситуациях. Становится очевидной не-

обходимостью формирования у специалистов 

технологической компетентности.

Технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции основаны на междисциплинарных 

агробиохимических, технико-технологических 

и машинно-технологических процессах. Они но-

сят сложный интегрированный межотраслевой ха-

рактер. Это требует от специалистов, занятых в тех-

нологических процессах производства сельскохо-

зяйственной продукции, применения широкого 

спектра агробиотехнико-технологических знаний 

производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции, правил эксплуатации 

и монтажа оборудования, методов ремонта и техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной тех-

ники что, собственно, и является сутью технологи-

ческой компетентности.

Таким образом, становится актуальной необ-

ходимость проведения научной разработки про-

блемы формирования технологической компетент-

ности, являющейся одной из системообразующих 

в полифункциональной структуре профессиональ-

ной компетенции будущего специалиста агроинже-

нерного профиля.

Переход на Федеральный государственный 

стандарт образования обозначил новые задачи. Те-

перь для успешного выполнения профессиональ-

ных задач выпускнику вуза необходимы общекуль-

турные, профессиональные компетенции, образую-

щие целостные структуры, конфигурация которых 

в процессе учебной деятельности студента форми-

рует компетентность выпускника как личностную 

характеристику.

Исследование проблемы состава и отбора ком-

петентностей в теории и практике профессиональ-

ного образования решается на основе различных 

подходов, но в основном ученые стремятся опи-

сать результат учебного процесса несколькими ком-

петентностями. Естественно, основания, по кото-

рому осуществляется структурирование компе-

тентностей, у авторов неодинаковые, так как они 

опираются на различные парадигмы образования, 

по-разному определяющие цель функционирова-

ния образовательной системы [2–7].


