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тенций достаточно успешно внедряются в стра-
нах Евросоюза. В России понятия «компетент-
ность» и «компетентностный подход» широко 
обсуждаются в литературе. Например, процесс 
обучения на основе компетентностного подхода 
должен быть ориентирован на получение конеч-
ных результатов, описанных на языке компетен-
ций, методах их диагностики и оценки. Алго-
ритм формирования компетенции должен быть 
достаточно сложным, вариативным и индиви-
дуализированным. Конечные результаты пред-
ставляют собой совокупность знаний, умений и 
личностных качеств субъекта образовательного 
процесса. Из известной (А.К. Маркова) класси-
фикации компетентностей (специальная, соци-
альная, личностная и индивидуальная) наиболее 
актуальной нам представляется предложенное в 
XXI веке понятие «учебно-исследовательская 
компетентность» [1].

Цель работы – обосновать технологию фор-
мирования ключевых и общепрофессиональных 
компетенций обучающихся по техническим спе-
циальностям, разработать алгоритм процесса 
формирования аксиологического поля професси-
ональной деятельности обучающихся.

Методика исследований:
– реализация разработанных в АМТИ (фи-

лиал КубГТУ) программ по формированию ин-
формационного и аксиологического полей про-
фессиональной компетентности обучающихся.

Разработанная нами программа «Формиро-
вание информационного поля профессиональной 
деятельности бакалавров технического направле-
ния» № 15817 от 08 июня 2010 г. [2] применена для 
комплексного анализа движения реального техни-
ческого объекта. Связь внешних и внутренних па-
раметров объекта определяется математическими 
соотношениями, выстроенными с помощью диф-
ференциальных уравнений в форме Лагранжа. 
Вычислительный эксперимент выполнен в пакете 
MathCad 2000. Функциональный анализ позволил 
количественно оценить влияние дополнительных 
уравновешивающих устройств на внутренние па-
раметры. В процессе освоения данной программы 
реализована часть показателей компетентностной 
модели бакалавриата по направлениям 130600, 
140600, 150900. В частности, компетенции инва-
риантные в области деятельности (общенаучные) 
и компетенции специальные в сфере деятельно-
сти «Техника и технология» (расчетно-проектные, 
экспериментально-исследовательские, эксплуата-
ционные).

Выводы:
1. Сформирована методология модельно-

математического мышления обучающихся на 
младших курсах и заканчивающих изучение 

дисциплин естественнонаучного цикла (мате-
матика, информатика, теоретическая механика).

2. Разработана программа формирования 
компонентов аксиологического поля профессио-
нальной деятельности. Основу программы состав-
ляют три взаимосвязанных блока операций:

– диагностика саморегуляции, самооценки, 
мотивационно-волевой сферы и эмоциональ ных 
показателей, креативности и гибкости ума обу-
чающихся;

– формирование умений и навыков для ре-
шения вероятностных (неалгоритмизирован-
ных) задач;

– последовательное выполнение операций 
нормативной модели диагностических процедур.

3. Зафиксированы показатели самооценки, 
самореализации и мотивационноэмоциональ-
ные параметры обучающихся, студентов АМТИ, 
которые следует считать как начальные условия 
для дальнейших исследований.
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Одна из отличительных особенностей со-
временной системы российского образования – 
переход от государственного к государствен-
но-общественному управлению образованием, 
основная идея которого состоит в том, что в 
решении проблем образования объединяются 
усилия государства и общества, то есть учи-
телям, учащимся, родителям предоставляется 
больше прав и свобод в выборе содержания, 
форм и методов организации учебного процес-
са. Выбор прав и свобод личности делает чело-
века не только объектом образования, но и его 
активным субъектом, самостоятельно строящим 
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собственную образовательную стратегию, спо-
собным ориентироваться в широком спектре об-
разовательных программ, учебных заведений, 
типов общественных отношений [4]. Современ-
ная стратегическая задача совершенствования 
содержания и технологий образования вызвана 
новыми тенденциями в области образования, 
как в организации самого педагогического про-
цесса, так и в требованиях к его результату. 
Одной из современных тенденций развития со-
держания образования является формирование 
компетенций, стандартизация – система основ-
ных параметров (умений, навыков, способно-
стей), принимаемых в качестве государствен-
ной нормы образованности. Наряду с Законом 
об образовании стандарт образования является 
основным нормативным документом, несу-
щим толкование определенной части Закона. В 
Законе Российской Федерации «Об образова-
нии» [1] предусмотрено, что государственны-
ми органами власти нормируется лишь мини-
мально необходимый уровень образованности. 
Поэтому в Государственном стандарте высшего 
профессионального образования выделяются 
три компонента: федеральный (обязательный), 
национально-региональный (вузовский), а так-
же дисциплины и курсы по выбору студента. 

Педагогический факультет Ульяновского 
государственного педагогического университе-
та уже в течение нескольких лет применяет ком-
петентностный подход в организации собствен-
ной деятельности, осуществляя реализацию но-
вых технологий, которые обеспечивают буду-
щему специалисту комфортное существование 
с точки зрения личностных и общественных це-
лей развития. В образовательном процессе пе-
дагогического факультета УлГПУ сознатель-
но развивается и утверждается комплексная 
личностная потребность в соединении узкого 
профессионализма и универсализма: учебный 
план предполагает курсы и дисциплины по вы-
бору, факультативы, вне учебного плана – на-
учные кружки, учебно-методические центры, 
студенческие конференции, форумы, фестива-
ли и т.п. На факультете разработана обобщен-
ная модель формирования личности професси-
онально компетентного специалиста, которая 
выполняет функцию системообразующего фак-
тора. Эта модель построена на основе единой 
профессионально-педагогической концепции, 
основополагающим фактором которой являет-
ся формирование у студентов технологических, 
концептуальных навыков и коммуникативно-
речевой культуры. Технологические навыки 
связаны с освоением конкретной профессии – 
профессиональная подготовка учителя началь-

ных классов как учителя-предметника и вос-
питателя, классного руководителя. Концепту-
альные навыки – это способность прогнозиро-
вать события, планировать деятельность клас-
са, больших групп людей, организовывать лю-
дей, осуществлять контроль за деятельностью 
обучаемых, принимать ответственные реше-
ния на основе системного анализа. Специфи-
ка профессиональной деятельности учителя на-
чальных классов заключается в том, что он яв-
ляется одновременно учителем русского языка, 
математики, чтения, природоведения, музыки, 
технологии, изобразительного искусства – 
и воспитателем, находящимся в непосредствен-
ной близости от ребенка в течение всего рабо-
чего дня, формирующим его общую культуру. 
Поэтому одним из основополагающих качеств 
профессионально компетентного учителя на-
чальных классов, наряду с другими, является 
коммуникативно-речевая культура, имеющая 
непосредственное отношение к общению с раз-
личного рода людьми (коллегами, вышестоящи-
ми инстанциями, учащимися, их родителями, 
родственниками и т.п.). 

Коммуникативно-речевая культура, состав-
ляющая основу общей профессиональной компе-
тенции учителя начальных классов, – это способ 
и форма социальной интеграции, организации, 
самоидентификации, социализации личности, 
которые определяют потенциал системы обра-
зования, меру ее воздействия на развитие лично-
сти обучающегося. Успешность взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (учителя и 
ученика) определяется уровнем коммуникатив-
но-речевой культуры взрослого как обязательной 
составляющей целостного педагогического про-
цесса, средства и условия реализации всех функ-
ций и видов профессиональной деятельности. 

Формирование коммуникативно-речевой 
культуры будущего учителя начальных классов 
как необходимая и важная часть образователь-
ного процесса представляет собой комплекс це-
ленаправленных педагогических воздействий, 
целью которых является передача обучаю-
щимся знаний об окружающем мире, социаль-
ного опыта, накопленного в процессе культур-
но-исторического развития общества, а также 
выработка социально приемлемых и социаль-
но одобряемых форм коммуникативно-речевого 
поведения. Построение эффективной системы 
формирования коммуникативно-речевой куль-
туры с включением новых дидактических, ин-
формационных средств требует теоретическо-
го знания законов, по которым протекает про-
цесс обучения. Внешние закономерности про-
цесса обучения характеризуют его зависимость 
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от внешних процессов и условий: социально-
экономической, политической ситуации, уровня 
культуры всей страны, потребностей общества в 
определенном типе личности и уровне ее обра-
зования и культуры в данный исторический пе-
риод. К внутренним закономерностям относят-
ся связи между компонентами педагогическо-
го процесса: целями, содержанием, методами, 
средствами, формами обучения. 

Стратегия государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования для специальности «Педагогика и 
методика начального образования с дополни-
тельной специальностью» (УлГПУ) включает 
также модель формирования коммуникативно-
речевой культуры учителя начальных классов, 
так как у специалиста должна быть развита 
«…коммуникативная способность… ядро ко-
торой составляет коммуникативная компетен-
ция» [3]. Все программы гуманитарного цикла 
(федеральный, национально-региональный, 
вузовский компоненты) для будущих учителей 
начальных классов (педагогический факультет 
УлГПУ) нацелены на становление коммуника-
тивно-речевой культуры студента, построение 
гармоничной творческой языковой личности, 
так как мыслящий, грамотный учитель – глав-
ное действующее лицо в начальной школе, а 
«его осмысление мира, его отношение к другим 
людям выражается в избираемых им языковых 
и речевых средствах» [2: 108]. Овладение ком-
муникативно-речевыми навыками формирует у 
студентов педагогического факультета профес-
сиональную компетенцию, помогает овладению 
психолого-педагогическими основами процесса 
коммуникации, способами моделирования ком-
муникативных процессов в различных педаго-
гических ситуациях.
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Математическое образование является од-
ной из важнейших составляющих фундамен-
тальной подготовки будущих инженеров тех-
нических вузов. Такое мнение основывается 
на требованиях, предъявляемых к организации 
деятельности современных производств, кото-
рым необходимы принципиально новые техни-
ческие и технологические подходы, реализовать 
которые могут только специалисты, способные 
интегрировать идеи из разных областей нау-
ки, техники и целостно воспринимать произ-
водственный процесс. Математические знания 
необходимы современным инженерам, чтобы 
разрабатывать методические и нормативные 
документы, проводить технико-экономический 
анализ комплексно обосновывая принимаемые 
и реализуемые решения, изыскивать возмож-
ности сокращения цикла выполнения работ, 
осуществлять экспертизу документации, надзор 
и контроль за состоянием и эксплуатацией обо-
рудования. 

Основной особенностью обучения в вузе, 
является требование от студентов большей са-
мостоятельности в процессе приобретения 
новых знаний. Например, по специальности 
220200 «Автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления» заочной формы 
обучения на базе среднего профессионального 
образования в первом семестре математиче-
ского анализ на аудиторные занятия отводится 
10 часов, а на самостоятельную работу 52 часа. 

С учетом специфики технических направ-
лений и специальностей нами был разработан 
курс с элементами самостоятельного изучения 
и для самостоятельного изучения темы «Инте-
гральное исчисление функции одной перемен-
ной» и внедрен в работу Волжского политех-
нического института с 2005 г. В 2007 г. было 
опубликовано учебное пособие по этой теме, 
которое предназначено для студентов, препода-
вателей и работников инженерно-технических 
специальностей, а также лиц, самостоятельно 


