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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В. Э. Завистовский, доц. кафедры автомобильного транспорта, канд. техн. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет  
 

Подготовка специалистов с высшим образованием по химико-технологическим 
специальностям предполагает формирование определенных профессиональных компе-
тенций, включающих знания и умения по проектированию технологических процессов и 
установок производства и переработке органических веществ и материалов; конструи-
рованию изделий из органических веществ и материалов; руководству комплексом про-
изводственных работ на предприятии и в структурных подразделениях соответствую-
щего профиля; разработке и оформлению нормативных документов организации и ве-
дения производственных химико-технологических процессов и др. Усложнение содер-
жания высшего образования за счет достижения науки, технологии и передового опыта 
предприятий и сокращение сроков обучения приводит к возникновению определенного 
противоречия, которое возможно разрешить только при условии использования совре-
менных подходов организации научно-исследовательского и учебно-воспитательного 
процесса обучения в университете. Повышение качества практической подготовки спе-
циалистов возможно при овладении студентами навыков самостоятельного принятия 
обоснованных технических или технологических решений. Современная система выс-
шего образования должна гибко реагировать на возрастающую потребность производ-
ства в высококвалифицированных кадрах.  

Реализация формирования компетенций в образовательном процессе требует 
внедрения новых обучающих технологий и педагогических приемов. Традиционная дис-
кретно-дисциплинарная модель реализации содержания обучения на протяжении про-
должительного периода обеспечивала подготовку поколений высококвалифицирован-
ных специалистов, соответствовавших требованиям своего времени, однако новые об-
щественно-экономические отношения, а также изменение требований к современному 
специалисту обусловливают необходимость ее коррекции. В настоящее время интегра-
ция рассматривается как перспективное направление совершенствования современ-
ного образования.  

Обеспечению принципа преемственности дисциплин должны служить образова-
тельные стандарты нового поколения. Однако при формировании графиков учебного 
процесса последнее слово остается за вузом, а конкретнее, за кафедрами. Содержание 
дисциплин регламентируется минимумом содержания образовательных программ, а 
также кафедрами, которым “принадлежат” те или иные дисциплины. Кроме того, даже 
в рамках одной дисциплины, преподаваемой на различных специальностях, имеет ме-
сто и разночтение отдельных понятий, и различная терминология, и отличные условные 
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обозначения отдельных параметров. И именно на этом этапе зачастую возникают несты-
ковки.  

Технологический аспект проектирования интегрированного содержания рас-
кроем на примере развития междисциплинарных связей на базе классической механики 
в рамках учебных дисциплин, таких как “Теоретическая механика”, “Теория механизмов 
и машин”, “Механика материалов”, которые в значительной мере формируют специ-
фику профессионального мышления. Преодоление внутрикафедральных “барьеров”  
в преподавании этих родственных дисциплин возможно путем объединения их содер-
жания в рамках учебно-методического комплекса “Прикладная механика”. Основная 
идея заключается в расчленении содержания интегрируемых монодисциплин на эле-
ментарные составляющие – дескрипторы и формировании из них учебных тезаурусов. 
Далее производится взаимное “наложение” тезаурусов монодисциплин, выделение об-
ластей взаимного перекрытия и их синтезирование.  

Внутрипредметная интеграция методов, форм и средств обучения позволяет на 
совершенно новом уровне организовывать лекционные, лабораторные, практические 
занятия, самостоятельную работу студентов, курсовое и дипломное проектирование по-
средством: 

• широкого использования коллективных форм познавательной деятельности 
(парная и групповая работа, ролевые и деловые игры и др.) с учетом личност-
ных характеристик при разработке индивидуальных заданий и выборе форм 
общения; 

• выработки у преподавателя соответствующих навыков организации управле-
ния коллективной и индивидуальной учебной деятельностью студентов и пе-
дагогического общения; 

• применения различных форм и элементов интерактивного, проблемного обу-
чения, применения современных аудиовизуальных средств, ТСО, информаци-
онных средств обучения; 

• совершенствования содержания профессиональной подготовки. 
Принцип преемственности в содержании учебных дисциплин играет роль орга-

низатора и координатора знаний, давая студентам представление от том, какую специ-
альность они выбрали и какую работу они смогут выполнять в рамках этой специально-
сти и вне ее. 

Первый этап развития междисциплинарных связей на базе классической меха-
ники достаточно удачно реализован путем создания ряда методических разработок по 
разделам курсов ”Физика” и ”Прикладная механика”. Законы механики позволяют с не-
обходимой точностью заранее вычислять параметры, характеризующие движение и 
равновесие твердых, жидких и газообразных тел. Для многих областей естествознания 
механика составляет их главное содержание. Изучение механики в высшей школе имеет 
определяющее значение для формирования навыков и мышления будущего специали-
ста. Именно здесь студент впервые узнает, как представлять результаты исследования  
в виде удобных формул и числовых расчетов и одновременно указывать границы их при-
менимости. 
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Важнейшим моментом повышения качества практической подготовки и форми-
рования профессиональных компетенций, на наш взгляд, является привитие студентам 
навыков самостоятельного принятия обоснованных технических или технологических 
решений. Этому во многом способствует современная организация в вузах курсового 
проектирования. Формирование практических навыков начинается с аудиторных заня-
тий и продолжается в учебной деятельности и научно-исследовательской работе студен-
тов. Фундаментальная подготовка начинается с младших курсов и развивается путем 
прикладной диалектики в процессе изучения общетехнических и специальных дисци-
плин. Одним из ключевых факторов при подготовке будущих специалистов является раз-
витие у них способности к инженерному изобретательству и научно-техническому твор-
честву. В процессе курсового проектирования студенты должны освоить единство кон-
структивных, технологических и экономических решений, компромиссный характер кон-
струкции любого изделия, а также уяснить необходимость многовариантности конструк-
тивных решений как отдельных узлов, так и объекта проектирования в целом. При про-
ектировании объектов студенты должны широко использовать знания, полученные при 
изучении теоретического курса и выполнении лабораторных и практических работ.  
И конструирование, и проектирование предполагают пользование справочной литера-
турой, стандартами, таблицами, номограммами, требуют составления расчетно-поясни-
тельной записки и оформления чертежей, способствуют приобретению начальных зна-
ний в области инженерных расчетов, систематизации этих знаний, получению первых 
навыков инженерно-технической деятельности [1, с. 276].  

Важным моментом завершающего этапа курсового и дипломного проектирова-
ния является публичная защита. Именно здесь студент проявляет свою профессиональ-
ную компетентность, сформировавшуюся в процессе обучения. Заслуживает внимания 
и такой опыт публичной защиты курсовых проектов и работ, когда в состав комиссии  
с правом совещательного голоса включаются один-два наиболее подготовленных и ода-
ренных студента учебной группы или потока. Они лучше знают студенческую группу, 
имеют непосредственную информацию о том, самостоятельно или несамостоятельно 
выполнял тот или иной студент курсовую работу или проект, и, как правило, являются 
лидерами в студенческой группе. Они могут задавать вопросы, просматривать расчетно-
пояснительные записки и могут вносить предложения при формировании итоговой 
оценки. Тем самым у них формируются и лидерские качества, растет самооценка, что  
в целом положительно влияет на формирование профессиональных компетенций.     

Одной из эффективных форм совершенствования практической подготовки сту-
дентов химико-технологических специальностей университета является ведение ими 
“сквозных” атласов конструкторских и технологических решений в рамках теоретиче-
ского обучения, курсового и дипломного проектирования по конкретной специальности. 
В рамках курса “Прикладная механика” студенты, изучая раздел “Детали машин и аппа-
ратов”, ведут атлас конструкций, наиболее часто используемых в практике конструиро-
вания технических решений, а именно: конструкции резьбовых и фланцевых соедине-
ний, сварных и литых конструкций; валопроводов, включающих конструкции валов, под-
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шипников и муфт, выполненных в едином конструкторском решении; конструкций ре-
менных и зубчатых передач и др. В курсах специальных дисциплин атлас дополняется 
специальными устройствами и узлами. В дипломном проектировании атлас выполняет 
незаменимую помощь в подготовке новых конструкторских и технологических решений 
[2, с. 101]. 

Источниками информации служат современные учебники и учебные пособия, ре-
кламная продукция, оперативно-техническая информация, сведения из сети Интернет и 
др. Преподаватель, руководитель курсового или дипломного проектирования периоди-
чески просматривает атлас, указывает замечания и дает рекомендации по усилению 
того или иного раздела, рекомендует литературные источники и т.д. 

Междисциплинарный подход и опыт работы с техническими новинками позво-
ляет студентам с успехом конкурировать на рынке труда. Модульно-рейтинговая си-
стема позволяет оценить приобретенные компетенции, т.к. при этом оцениваются в бал-
лах и творческие возможности, и знания, и умения. Мобильные и высококвалифициро-
ванные специалисты становятся основным ресурсом развития экономической и произ-
водственной мощи государства. Компетентностный подход предъявляет требования ко 
всем компонентам образовательного процесса, включая технологию обучения, средства 
контроля и оценки. 
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