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шения к познанию широчайшего флористи-
ческого многообразия, при этом в качестве 
дидактических инструментов выступают 
различные представители растительного ми-
ра, в том числе обладающие лечебными 
свойствами. 

Традиционная дидактическая система 
предусматривает усвоение и репродукцию 
известных знаний, умений и навыков. В со-
временных условиях гуманизации системы 
образования дидактическая система видит 
основной задачей обучения развитие лично-
сти [2]. На это нацеливает пакет известных 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций, прописанных в ФГОС-3 ВПО по на-
правлению подготовки «060301- Фармация», 
и которыми должны овладеть будущие спе-
циалисты. 

Учитывая важнейшую роль общекуль-
турных компетенций в формировании лично-
сти, нам представляется, что итоговая  атте-
стация студентов по ботанике (курсовой экза-
мен) в форме тестового контроля (в особенно-
сти, с использованием компьютерных техно-
логий), нашедшая широкое распространение в 
эпоху развития инструментально-техноло-
гической парадигмы системы образования, 
вряд ли укладывается в формирующуюся в 
настоящее время культурологическую пара-
дигму. В этом свете видится своевременным 
постановка вопроса об отказе от компьютер-
ного тестирования и переходе на устную 
форму общения со студеном на экзамене в 
форме беседы студента с экзаменатором по 
билетам, включающим вопросы всех модулей 
дисциплины. Доброжелательный устный оп-
рос и объективная оценка его результатов 
может не только выявить степень усвоения 
студентом разных разделов дисциплины, но и 
увидеть и критически оценить пробелы в ор-
ганизации её преподавания, что отвечает тре-
бованиям гуманизации учебного процесса, 
способствует развитию русской речи и ком-
мунитивных навыков будущих специалистов, 
жизненно необходимых в реальной деятель-
ности провизора. 

Вместе с тем, устная форма экзамена 
вовсе не исключает широкое использование 
тестовых заданий на различных этапах кон-
троля (входной, текущий, рубежный) знаний, 
умений и навыков студентов.  

В последнее время в качестве одного из 
современных дидактических инструментов 
все более широкое применение находят ви-
зуализированные тесты.  

На наш взгляд, активное использование 
визуализированных тестов в учебном процес-
се при изучении дисциплины «Ботаника» яв-
ляется одной из наиболее удачных и перспек-
тивных форм тестовых заданий, так как по-
зволяет оценить способность студентов ори-
ентироваться в топографии тканей и органов 
растений, идентифицировать систематические 
признаки  и др. 

Литература: 
1. Вахтина Е.А. Проектирование ди-

дактического цикла // «Циклы природы и об-
щества». Матер. XI Междунар. интенет-конф. 
Ставрополь: изд-во института им. В.Д. Чур-
сина, 2004. – С. 137-139.  

2. Вахтина Е.А.Дидактическое проек-
тирование как технология гуманизации про-
цесса обучения в вузе /Автореф. дисс. канд. 
пед. наук. – Майкоп, 2006. – 28 с. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего 
обучения / В.В. Давыдов. – Москва: Педаго-
гика, 1996. – 356 с. 

4. Зорина Л.Я. Дидактические основы 
формирования системности знаний у старше-
классников /Л.Я. Зорина. – М.: Педагогика, 
1978. – 128 с. 

5. Эрдниев П.М. Укрупнение дидакти-
ческих единиц в обучении математике: Кн. 
для учителей / П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев. – 
М.: Просвещение, 1986. – 255 с. 

6. Юцявичене П.А. Теория и практика 
модульного обучения / П.А. Юцявичене. – 
Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ДЕЛА 
Низовцев А.В. 

Полтавский национальный технический 
университет имени Юрия Кондратюка, 

Полтава, Украина 
 

Согласно современным взглядам, сего-
дня инженеры образуют самую многочис-
ленную группу интеллигенции, которой при-
сущи творческий поиск и большое внутрен-
нее многообразие [1]. Современный научно 
подготовленный «творец индустриальной 
цивилизации» выступает в качестве испол-
нителя, руководителя, организатора, инжене-
ра, призванногосоздавать технику [2]. Осно-
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вываясь на достижениях научно-тех-
нического прогресса, учитывая современные 
требования, предъявляемые к профессио-
нальной деятельности инженера, определи-
лись новые профессиональные приоритеты 
образования: идеалом инженерной компе-
тентности стал успешный и уверенный мо-
лодой специалист, готовый принять ответст-
венные решения в производственных и жиз-
ненных ситуациях [3]. 

В социально-экономическом аспекте 
актуальность исследования связана с тем, что 
в основу модернизации высшего техническо-
го образования положен компетентностный 
подход, нацеленный на формирование эф-
фективного специалиста, отвечающего по-
требностям и тенденциям поликультурной 
среды [4]. У будущего инженера за время 
профессиональной подготовки должна быть 
сформирована технологическая компетент-
ность – основа производственной деятельно-
сти, но в тоже время пока не определены пу-
ти ее формирования. В научном плане акту-
альность исследования связана с необходи-
мостью создания теоретических и методиче-
ских основ (обобщения педагогического 
опыта) формирования технологической ком-
петентности будущих инженеров нефтегазо-
вого дела. Практика показывает, после окон-
чания вузов молодые инженерно-техни-
ческие работники привлекаются к разработ-
ке, контролю соблюдения технологий, экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту техни-
ки. Руководство предприятий пытается про-
верить молодого специалиста: его знания, 
умения, личностные качества и пр. В боль-
шинстве случаев оказывается, что как «мас-
совые», так и «элитные» инженеры не соот-
ветствуют требованиям современной по-
стиндустрии, владеют минимумом профес-
сиональных компетенций, наблюдается не-
хватка квалификации и опыта. Молодой спе-
циалист обладает общими знаниями, уме-
ниями и навыками, но затрудняется работать 
в коллективе, так как не знает нюансов ис-
пользованной технологии, производственных 
норм поведения, слабо владеет квалифика-
ционными возможностями и профессиональ-
но-личностными компетенциями. Для полу-
чения инженера, с требуемой технологиче-
ской компетентностью, соответствующей 
социальному заказу, необходимо установ-
ленные стандарты высшего образования со-
вмещать с запросами работодателей. По-
скольку требования работодателей связаны 

не только с квалификацией, целесообразно 
формировать профессионально-личностные 
взаимнодополняющиеся компетенции.  

Важными элементами профессиональ-
ной компетентности инженера являются 
взаимосвязанные индивидуальные компе-
тенции: информационная, коммуникативная, 
управленческая, нормативная, конструктор-
ская, технологическая, научная, методологи-
ческая, организационная, практическая, про-
ектная, исследовательская. Технологическая 
компетентность инженера – интегративное 
профессиональное качество, обеспечиваю-
щее эффективное выполнениепроизводст-
венной деятельности. Формирование техно-
логической компетентности будущего инже-
нера в профессиональной подготовке реали-
зуется адекватно сущности производствен-
ных заданий на основе компетентностного 
подхода, имеет практикоориентированную, 
развивающую и личностно деятельностную 
направленность. Как целостная система 
включает: деятельностный компонент (ког-
нитивно-содержательная, рефлексивно-оце-
ночная составляющая – овладение необхо-
димыми технологическими знаниями, на ко-
торых развивается и функционирует система 
действий инженера; вооружение технологи-
ческими умениями и навыками, опытом их 
использования в конкретной преобразова-
тельной деятельности); личностный компо-
нент (мотивационно-ценностная, творческо-
инновационная составляющая – обуславли-
вает необходимость развития соответствую-
щих характеристик и качеств: активности, 
рефлексивной позиции, направленности на 
профессиональную деятельность, самостоя-
тельности, ответственности, технического и 
творческого мышления, интуиции). В лично-
стном аспекте структура технологической 
компетентности содержит обязательную ин-
варианту инженерной работы специалиста и 
вариативный компонент, отражающий инди-
видуальный стиль профессиональной дея-
тельности. 

Сущность технологической компе-
тентности инженера определяется его готов-
ностью решать актуальные и перспективные 
проблемы, возникающие в процессе продук-
тивной работы предприятий. К неотъемле-
мым характеристикам технологической ком-
петентности специалиста относятся осозна-
ние социальной и производственной значи-
мости, личной ответственности за результа-
ты инженерной деятельности, потребность в 
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постоянном самосовершенствовании иориен-
тация на профессиональную успешность. 
Достижение высокого уровня компетентно-
сти инженера представляет собой процесс, 
развернутый в интегративном пространстве-
системы базового производства, высшего 
учебного заведения и мотивированной лич-
ности. Формирование технологической ком-
петентности выпускниковосуществляется на 
основеразработанной и внедренной модели 
профессиональной деятельности инженера в 
производственной среде учебного заведения, 
включающей функции и задачи инженерно-
технических работников, важные качества 
трудовой сферы, ценностно-ориентационные 
позиции и установки выполнения профес-
сиональныхдействий, требований и достиг-
нутых результатов. Основными видами дея-
тельности инженера, исходя из существую-
щих задач производства, в процессе профес-
сиональной подготовки, избраны: техноло-
гическая, конструкторская, проектная, управ-
ленческая, нормотворческая.  

Результативность процесса определя-
ется созданными организационно-дидак-
тическими условиями: уровнем интеграции 
производства, профессиональной подготов-
ки, науки, культурносоциальной сферы; по-
вышением ценностного потенциала инже-
нерной работы в созданной производствен-
ной среде; активностью самоопределения и 
саморазвития специалиста; опережающим 
характером профессиональных образова-
тельных программ в сопоставлении с теку-
щими и перспективными задачами инженер-
ного труда; уровнем организации системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации инженерно-технических ра-
ботников. Формирование технологической 
компетентности инженера в профессиональ-
ной подготовке представляет собой поэтап-
ный процессиндивидуального становления, 
включающего ориентационный, подготови-
тельный, формирующий,адаптивный и пер-
спективный этапы.Результаты формирования 
технологической компетентности инженера 
определяются уровнямисформированности: 
исполнительный(абитуриент-школьник, аби-
туриент-техник), конструктивный, реконст-
руктивный, рационализаторский (инженер-
ный опыт специалиста) и изобретательский 
(профессионализм, акме в профессии). 

Закономерности формирования техно-
логической компетентности инженера про-
являются в группах обусловленности, ста-

новления, изменения, актуализации, резуль-
тативности. Интегративный ресурс профес-
сиональной подготовки инженеров является 
факторомактивизации индивидуальной ком-
петентности специалиста. Механизм форми-
рования актуализируется при внедрении, 
адаптации и реализации системных педаго-
гических проектовразвития производствен-
ной среды профессиональной подготовки, 
целенаправленногоиспользования личност-
ных, материально-технических и образова-
тельных ресурсов. В процессе формирования 
технологической компетентности будущих 
инженеров используются функции профес-
сиональной деятельности: прогностическая – 
прогнозирование с ориентиром на опреде-
лённый объект; проектировочная – планиро-
вание способов решения профессиональных 
задач; адаптационная – реализация профес-
сиональных проектов в условиях ситуаций 
производственной среды; организационная – 
взаимодействиеучастников производствен-
ной среды, достижение целей и выполнение-
обязанностей; коммуникативная – общение с 
членами трудового коллектива, научными 
работниками, заказчиками и смежниками; 
когнитивная – получение необходимой для 
решения профессиональных задач информа-
ции и данных; диагностическая – установле-
ние, оценивание, контроль, принятие реше-
ний; конструкторская – разработка и созда-
ние новых технических средств и систем. 

Для обеспечения эффективного фор-
мирования технологической компетентности, 
будущие инженеры привлекаются к реше-
нию системы производственных задач:  

а) разработка методических рекомен-
даций применения научных знаний в инже-
нерной практике;  

б) определение и использование опти-
мальныхметодов и путей обеспечения рабо-
ты технических систем, решение комплекс-
ных вопросов производства; 

в) содействие переходу к постиндуст-
риальной цивилизации, к мере добра, разума, 
справедливости, духовности, экологической 
стабильности и гуманизма.  

Работа студентов в производственной 
среде предусматривает выполнение ком-
плексных профессиональных действий: осу-
ществление научных исследований техноло-
гических явлений и процессов, установле-
ниеиз них законов; определение особенно-
стей функционированиятехники ее расчёт и 
реконструкция, воздействиена окружающую 
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среду; осуществление авторского надзора; 
анализ эксплуатации разработанных инже-
нерных систем;определение средствпри раз-
решении возникающих проблем на произ-
водстве; экспертиза и оценка технологиче-
ской целесообразности внедрения; реализа-
ция и адекватное управление техногенезом. 
В процессе выполнение профессиональных 
действий формируются важные качества 
трудовой инженерии: 

а) личностные: уверенность в собст-
венных действиях, соответствие с оценками 
всего происходящего; проявление экстра-
вертности и доминирования целеустремлён-
ности, управления, моделирования информа-
ции, мобилизации энергии, настойчивости, 
активности, выдержки нагрузок, упорства, 
самоанализа, самокоррекции; определение 
траектории действий; осмысление самораз-
вития и самообразования, собственных воз-
можностей, волевых усилий; отношение к 
себе, окружающим людям, возможностям, 
критике, миру, природе, профессиональной 
деятельности; признание целостности, един-
ства мира, человека как органичной части 
биосферы;  

б) деятельностные: анализ, системати-
зация, структурирование и абстрагирование 
информации; сравнение данных; проектиро-
вание результатов; внедрение инноваций, 
осуществление комбинационных процессов 
связанных с прогнозированием; установле-
ние стратегических, тактических и оператив-
ных целей и обоснования методов деятель-
ности; формулирование профессиональных 
задач; выбор, модификация и разработка но-
вых способов работы; использование пози-
тивного опыта; принятие управленческих 
решений; диагностирование возможных ва-
риантов результатов; построение деловых 
отношений с коллегами; установление со-
трудничества с партнёрами; владение устной 
и письменной речью, европейским языком; 
быстрое понимание мысли и сути; ориенти-
рование в информации; нестандартное реше-
ние проблем; определение первоочередного 
и важного в экстремальных ситуациях. 

Использование технологической ком-
петентности предполагается во время регу-
лярного применения научных знаний и про-
изводственного опыта для создания техниче-
ских систем – деталей, устройств, механиз-
мов, узлов, машин с целью привлечения к 
рационализаторству, изобретательству, кон-
струированию, проектированию. Такой под-

ход расширяет представления студентов о 
практически важных требованиях и личност-
ных качествах технологической компетент-
ности инженера, обеспечивает возможно-
стьюстановления мировоззренческого харак-
тера, аксиологического смысла, реальной 
социальной ипроизводственной среды, со-
гласно обязанностям,предъявляемым к про-
фессиональной деятельности специалиста. 
Достижение поставленной цели возможно, 
когда восприятие представлений о техноло-
гической деятельности инженера устудентов 
будет происходить на всех предметах про-
фессиональной подготовки, согласно их со-
держанию и направленности.  

По результатам экспериментальной ра-
боты определены новые характеристикитех-
нологической компетентности специалиста: 
инновационность (готовность исследовать, 
ставить и решать принципиально новые ин-
женерные проблемы и задачи, в том числев 
условиях неопределенности); мобильность 
(готовность обновлять имеющиеся опыт и 
знания, адаптироваться к изменениям произ-
водственных отношений, осваивать новый 
социальный и технологический опыт в ин-
женерной деятельности, менять ее виды); 
бизнес-эффективность (способность к ус-
пешной управленческой и экономической, 
технической деятельности в инженерии, ана-
лизу интеллектуальных и материальных по-
токов); информационность (возможность об-
работки и поиска данных, архивации, анали-
за, решения задач информатизации, автома-
тизированного хранения информции); пер-
спективность (нацеленность на продолжение 
образования, самосовершенствования, про-
фессионального и личностного роста, ориен-
тация на успех). Особую актуальность при-
обретает приверженность профессии, отне-
сенная к ключевым признакам сформирован-
ности профессионального самоопределения 
инженера. Актуализировалась социальноэко-
логическая ответственность, входящая в 
структуру технологической компетентности 
как непреложный признак. 

В ходе исследования решены следую-
щие задачи: уточнено понятие и характери-
стика технологической компетентности ин-
женера в современных социально-эконо-
мических условиях развития общества; рас-
смотрены основные теоретические подходы 
к процессу формирования технологической 
компетентности будущих инженеров нефте-
газового дела; разработана и апробирована 
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научно обоснованная модель процесса фор-
мирования технологической компетентности 
будущих инженеров в процессе их профес-
сиональной подготовки; определены основ-
ные показатели и уровни сформированности 
технологической компетентности; выявлены, 
теоретически и экспериментально обоснова-
ны педагогические условия, обеспечиваю-
щие эффективность формирования. Обобще-
ние результатов экспериментальной работы 
показало, что предлагаемый подход в цело-
муспешен. Наблюдается положительная тен-
денция – количество студентов, имеющих 
рационализаторский и изобретательский 
уровни сформированности технологической 
компетентности инженера, значительно воз-
росло, а количество студентов, находящихся 
на конструктивном и реконструктивном 
уровнях, уменьшилось. Все это свидетельст-
вует об эффективности формирования тех-
нологической компетентности будущих ин-
женеров в процессе профессиональной под-
готовки, что подтверждает наше основное 
гипотетическое предположение. Таким обра-
зом, современные требования, предъявляе-
мые к уровню сформированности профес-
сионально важных деловых и личностных 
качеств технологической компетентности 
инженера, возможно, удовлетворить путем 
построения модели его профессиональной 
деятельности и организации соответствую-
щейподготовки. 
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В Кубанском государственном меди-
цинском университете существуют три сту-
пени подготовки будущих врачей: 1) факуль-
тет довузовской подготовки; 2) высшее про-
фессиональное обучение на пяти факульте-
тах; 3) послевузовское образование (интена-
тура, ординатура, аспирантура).  

Совершенствование качества высшего 
образования, в том числе медицинского, свя-
занное с вхождением России в Европейское 
образовательное пространство, невозможно 
без переориентации учебных планов вузов на 
усиление роли самостоятельной работы сту-
дентов. 

Переход на новые учебные планы в со-
ответствие с ФГОС-3, в которых изменено 
соотношение объёма аудиторной нагрузки и 
самостоятельной работы, требует нового 
подхода к организации целостного педагоги-
ческого процесса в высшей школе.  

Студент должен не только получать 
знания, овладевать умениями и навыками 
использовать эти знания, но и уметь само-
стоятельно приобретать новые сведения, са-
мообразовываться и самосовершенствоваться 
[2]. В связи с этим на одно из центральных 
мест вузовской дидактики выходит вопрос 
организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов. Задачей преподавате-
ля при этом является не только создание пе-
дагогических условий выполнения этой ра-
боты, но и управление учебной деятельно-
стью, протекающей в отсутствие преподава-
теля, а также контроль её выполнения [3, 4]. 

Для развития навыков самостоятель-
ной работы студентов применяются разные 
инновационные технологии, в том числе со-
ставление дайджестов, что в переводе с анг-
лийского значит «краткое изложение». 

Одним из основных методов самостоя-
тельной работы студента всегда считалось 
реферирование на определенную тему. Слово 
«реферат» обычно употребляется в двух раз-
личных значениях: 

1) краткое изложение содержания кни-
ги, научной работы;  


