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Переход к цифровой экономике, интенсивное раз-
витие мирового производственного потенциала 
предъявляют новые требования к функционалу инже-
нерных кадров. Профессия инженера как в настоящее 
время, так и, несомненно, в перспективе будет зани-
мать ведущие позиции на рынке труда. 

Постиндустриальная эпоха, характеризующаяся 
использованием восполняемых источников энергии, 
приоритетом нано-, космических, информационных, 
интегративных (на стыке наук) технологий менедж-
мента и бизнеса, обеспечила востребованность ин-
женерной деятельности в каждой из современных со-
циально значимых сфер, в том числе политике, этике, 
экономике, праве. «Инженеры вовлечены, как прави-
ло, во все процессы жизненного цикла технических 
устройств, являющихся предметом инженерного дела, 
включая прикладные исследования, планирование, 
проектирование, конструирование, разработку тех-
нологии изготовления (сооружения), подготовку тех-
нической документации, производство, наладку, ис-
пытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
ремонт и утилизацию устройств, а также управление 
качеством» [1, с. 1].

В условиях интенсивного развития наукоемких 
производств, динамичных экономических и соци-
альных преобразований актуализируется проблема 
по вышения качества высшего технического образо-
вания. В настоящее время ее значимость детерми-
нируется также процессами глобализации и интер-
национализации, возрастающими потребностями 
рынка труда, сокращением сроков обновления ин-
формации. Выпускники белорусских учреждений 
высшего технического образования уже сегодня кон-
курируют в получении рабочих мест не только с оте-
чественными, но и с молодыми специалистами стран 
Ев ропы, Азии, Северной Америки. В этой связи по-
вышаются требования к фундаментальной подготов-
ке будущего инженера, уровню его компетентности,  
мобильности, готовности к постоянному профессио-
нальному росту.

Однако анализ результатов вступительных кампа-
ний за последние годы [6] и многолетний педагогиче-
ский опыт свидетельствуют о наличии целого ряда не-
гативных факторов уже на стартовом этапе обучения 
специалиста, затрудняющих формирование его про-
фессиональных компетенций:

• низкие показатели качества доуниверситетской 
подготовки абитуриентов по базовым для технических 
специальностей учебным предметам (математике, фи-
зике, химии, информатике, черчению) при сохране-
нии высокого среднего балла аттестата о получении  
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общего среднего образования [7]. Например, показа-
тели изу чения математики в течение первого семе-
стра фактически вдвое ниже среднего балла аттестата. 
Причем средние показатели аттестата у абитуриентов 
технического университета за последние три года вы-
росли (рис. 1), а результативность изучения ими мате-
матики в университете в этот период имеет обратную 
тенденцию (рис. 2); 

• прогрессирующая неготовность первокурсни-
ков к изменению условий организации и реализа-
ции образовательного процесса, включая педагоги-
ческие методики, формы и периодичность контроля 
результатов обучения, которые в большей степени 
ориентированы на самостоятельную работу студен-
тов [3]. Например, возвращаясь к изучению матема-
тики, за последние 10 лет динамика средней оценки 
по учебной дисциплине у студентов первого курса 
в первом учебном семестре является устойчиво от-
рицательной (рис. 3);

• недостаточная мотивация абитуриентов к буду-
щей профессии, вызванная возможностью в период 
современной вступительной кампании в учреждения 
высшего образования подбора специальности по кри-
терию поступления на бюджетное место, а не по при-
званию, что подтверждают результаты анкетирова-
ния, проводимого в БНТУ на протяжении нескольких 
лет, в которых приняли участие в общей сложности 
2000 человек (рис. 4).

Период обучения на 1–2-м курсах в учреждениях 
высшего технического образования занимает особое 
место в процессе подготовки инженера, поскольку 
обеспечивает формирование фундаментальной осно-
вы профессиональных компетенций специалиста. При 
этом данный период является наиболее проблемным 
с точки зрения освоения содержания образовательных 
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программ, академической успеваемости и отчислений 
[3; 7; 10; 12].

Анализ создавшейся ситуации и полученных  
в результате исследований данных позволяет кон-
статировать наличие следующих противоречий:

• между высокими требованиями, предъявляемы-
ми профессиональным сообществом к подготовке 
специалистов с высшим техническим образованием, 
и фактическим уровнем владения компетенциями  
по результатам обучения в техническом универси-
тете;

• между необходимостью формирования про-
фессиональных компетенций в процессе подготовки 
специалистов и недостаточной разработанностью 
организационно-методических условий реализации  
компетентностно-ориентированного образовательно-
го процесса в учреждениях высшего технического  
образования;

• между необходимостью выявления и отсле-
живания качества овладения студентами профес-
сиональными компетенциями специалиста в об-
разовательном процессе и по его завершении 
и недостаточной разработанностью соответствующих 
процедур, средств и норм оценки.

Для разрешения данных противоречий в нашем 
исследовании в качестве методологической базы вы-
ступили: 

• принципы системного (В. Г. Афанасьев, 
И. В. Блауберг, В. П. Кузьмин и др.), деятельност-
ного (Л. С. Выготский, В. А. Жук, В. А. Крутецкий, 
А. Н. Леонтьев, С. А. Рубинштейн и др.) и процесс-
ного (С. П. Курдюмова, И. Р. Пригожин, Г. Хакен  
и др.) подходов; 

• теория деятельности (А. Н. Леонтьев и др.); 
• теория превентивной деятельности (С. И. Зень-

ко, Е. М. Рангелова и др.); 
• теоретические основы развития познаватель-

ной мотивации у студентов при изучении педаго-
гических дисциплин (Л. В. Ненастьева, Г. В. Коган, 
С. М. Бутакова, О. А. Фроленкова, М. Н. Чаркова 
и др.); 

• динамика умственного развития в связи с обу-
чением (Л. С. Выготский); 

• развитие мотивов учебной деятельности 
и пси хологические основы сознательности учения 
(А. Н. Леонтьев и др.); 

• теории учебной деятельности и теории разви-
вающего обучения (В. В. Давыдов и др.); 

• теоретические основы преемственности учеб-
ной деятельности студентов (А. П. Сманцер и др.); 

• системные характеристики продуктивности  
деятельности человека (Б. Н. Рыжов и др.).

Проведенный нами анализ организационно-про-
цессуального аспекта подготовки современного инже-

нера позволяет построить модель (рис. 5), отражаю-
щую взаимодействие субъектов и логику реализации 
образовательного процесса. Процессуально-деятель-
ностная модель определяет поэтапное формирование 
компетенции специалиста посредством взаимодей-
ствия систем, отражающих структурно-функциональ-
ную специфику деятельности субъектов – участников 
процесса:

• студента – направленную на овладение компе-
тенцией и включающую мотивационно-целевой, орга-
низационно-планирующий, учебно-операциональ ный, 
содержательно-информационный и рефлексивно-оце-
ночный компоненты;

• профессорско-преподавательского состава – на-
целенную на формирование компетенции у студента 
и представленную нормативным, организационно- ме-
тодическим, ресурсно-стимулирующим и контрольно-
оценочным компонентами.

Процесс, обеспечивающий овладение студентом 
компетенцией специалиста, включает входные и вы-
ходные требования и четыре последовательно связан-
ных этапа:

1) целеполагание, ориентированное на формиро-
вание компетенции специалиста;

2) проектирование, определяющее образователь-
ную траекторию и эффективные способы достижения 
результата;

3) реализацию в соответствии с установленной  
целью и проектом ее достижения;

4) контроль, позволяющий установить степень  
соответствия результата выходным требованиям.

Каждый из субъектов осуществляет собственную 
целенаправленную деятельность, согласованную с де-
ятельностью другого субъекта, что при соответствии 
входных требований и соблюдении последовательно-
сти этапов рассматриваемого процесса должно при-
водить к достижению запланированного результата. 
Однако выполненные в течение ряда лет исследования  
подтверждают недостаточную результативность такой 
организации процесса для формирования профессио-
нальных компетенций будущего инженера, следстви-
ем чего выступают, например, невысокие показатели 
овладения компетенциями при изучении базовых  
дисциплин. Детальное изучение такого положения по-
зволило нам определить «критические точки», воздей-
ствие на которые является актуальным для повышения 
качества базовых профессиональных компетенций 
будущего специалиста с учетом психолого-педагоги-
ческих и профессионально-деятельностных позиций. 
Среди этих «критических точек»:

• мотивационно-целевой, организационно-плани-
рующий, содержательно-информационный, рефлек-
сивно-оценочный компоненты в системе деятельно-
сти студента по овладению компетенцией;
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• система деятельности профессорско-препода-
вательского состава по формированию компетенции 
у студента;

• этапы проектирования, реализации и контроля 
в процессе формирования компетенции у студента.

В связи с полученными данными нами пересмо-
трена предыдущая модель (рис. 5) и разработана 
процессуально-деятельностная модель совершен-
ствования формирования базовой профессиональ-
ной компетенции у студентов 1–2-го курсов, которая 
определяет сущность и позицию необходимых функ-
ционально усиливающих дополнений к обсуждае-
мому процессу и компонентам систем деятельности 
субъектов-участников, его реализующих (рис. 6).

Функционально усиливающие дополнения вклю-
чают: 

• комплекс аналитико-регулирующих процедур,  
направленных на выявление качества входной под-
готовки студента, хода формирования компетенции 
с учетом выставленных выходных требований и в то 
же время обеспечивающих своевременное фактоло-
гически обусловленное регулирование процесса [2;  
7; 8]. Данный комплекс позволяет по высить про-
дуктивность нормативного компонента деятельности 
профессорско-преподавательского состава посред-
ством уточнения учебно-программной документации 
и в целом оптимизировать деятельность студента по 
овладению компетенцией специалиста с помощью 
грамотного построения процесса;

• коррекцию готовности к овладению компетен-
цией на основе результатов аналитических процедур, 
увеличивающую вероятность успешного освоения 
студентом компетенции, целостность содержательно-
информационного компонента деятельности студента 
через органичность в формировании его системы те-
оретической и практической подготовки; повышение 
точности воздействия организационно-методического  
компонента деятельности профессорско-преподава-
тельского состава на основе соответствия педагоги-
ческого инструментария интеллектуальному разви-
тию и предметной осведомленности студента [7];

• целенаправленное развитие мотивации к овла-
дению компетенцией, стимулирующее эффективность 
учебной работы студента [9; 10; 12], совершенство-
вание мотивационно-целевого компонента его дея-
тельности за счет генерирования естественного вну-
треннего стремления к достижению качественного 
результата; повышение результативности ресурсно-
стимулирующего компонента системы деятельности 
профессорско-преподавательского состава посред-
ством расширения диапазона педагогического ин-
струментария по формированию компе тенции; 

• независимый мониторинг качества овладения 
студентом компетенцией специалиста, обеспечи-

вающий оперативное получение фактологического  
материала для рационального планирования и гра-
мотной коррекции процесса [2; 3–5; 11]; усиле ние 
контрольно-оценочного, организационно-методиче-
ского и ресурсно-стимулирующего компонентов дея-
тельности профессорско-преподавательского состава 
с помощью повышения объективности оценивания 
в связи с использованием процедур независимого 
внешнего контроля, выявления позиций, нуждающих-
ся в незамедлительной коррекции; совершенствова-
ние организационно-планирующего и рефлексивно-
оценочного компонентов деятельности студента за 
счет предоставления результатов предварительного 
независимого контроля как информации, указываю-
щей на необходимые изменения в собственной учеб-
ной деятельности для достижения запланированного 
образовательного результата.

В соответствии с предложенными функциональ-
ными изменениями преобразования коснулись и про-
цессуальной части модели. 

Усовершенствованный процесс, обеспечивающий 
овладение студентом компетенцией специалиста, 
включает входные и выходные требования и шесть 
последовательно связанных этапов. Дополнения каса-
ются таких этапов, как:

• проектирование, осуществляемое на основе ана-
лиза входного уровня подготовки, который рассма-
тривает соответствие образовательных результатов 
по итогам получения общего среднего образования 
необходимой степени готовности к процессу форми-
рования компетенций специалиста, а также уровень 
развития учебно-профессиональной мотивации с уче-
том выбранной специальности и предусматривает ин-
вариантный (обязательный) и вариативный (дополни-
тельный, рекомендуемый корректирующий) элементы 
формирования компетенции; 

• реализация, которая в соответствии с установ-
ленной целью и проектом ее достижения включает 
инвариантный элемент (теоретическую и практиче-
скую подготовку, накопление опыта применения ЗУН, 
развитие качеств личности) и вариативный элемент 
(коррекцию готовности к овладению компетенцией) 
формирования компетенции;

• контроль (итоговый), позволяющий с учетом 
данных независимого мониторинга качества устано-
вить степень соответствия полученного результата 
требуемому.

Также предложено ввести два дополнительных  
самостоятельных этапа между реализацией и итого-
вым контролем:

• промежуточный контроль, позволяющий опре-
делить степень соответствия получаемого результа-
та проектируемому с учетом данных независимого 
мониторинга качества, обеспечивающего внешнюю  
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Аннотация

В статье представлены обобщенные результаты проведенных исследований в области качества подготовки инженерных 
кадров на младших курсах технического университета. На основе комплексного анализа организационно-методических 
аспектов образовательного процесса выявлены негативные факторы, затрудняющие достижение необходимого результата 
обучения. Разработана, экспериментально апробирована и внедрена процессуально-деятельностная модель формирования 
базовых профессиональных компетенций у студентов технического университета.

Summary

The article presents the generalized results of the conducted research in the field of quality of engineering personnel training at 
the junior courses of the technical university. On the basis of the complex analysis of organizational and methodical aspects of the 
educational process, the negative factors hampering the achievement of the necessary training results were identified. The process 
model of formation of basic professional competencies for students of technical university was developed, experimentally tested and 
implemented.

оценку результативности процесса в его динамике 
и информацию о необходимых оперативных изме-
нениях в деятельности субъектов – участников про-
цесса, а также в способах и средствах его реализации  
[5; 11]; 

• коррекция реализации запроектированных дей-
ствий по достижению поставленной цели для полу-
чения максимально качественного образовательного 
результата [5].

Таким образом, представленная модель ориенти-
рована на повышение уровня овладения студентами 
компетенциями при обучении в техническом универ-
ситете на основе совершенствования деятельности 
каждого из субъектов – участников, а также уточнения 
организационно-методических условий реализации 
самого компетентностно-ориентированного образо-
вательного процесса. Предложенная модель прошла 
экспериментальную апробацию. Нами проведен ком-
плекс исследований, направленных на оценку про-
дуктивности вводимых изменений. Содержание и ре-
зультаты данных исследований опубликованы в ряде 
статей [2–12] и позволяют утверждать, что совокуп-
ность предлагаемых действий по совершенствованию 
процесса формирования базовых профессиональных 
компетенций является научно обоснованной, дей-
ственной и актуальной.
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