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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ                                                                  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Литовченко А.С., Гаврилова Н.В., Розлован В.В.

В статье уделяется внимание трем вопросам: развитие навы-
ков проектирования студентов Технологического профиля обуче-
ния; развитие эстетической культуры студентов Технологического 
профиля обучения; формирование исследовательской компетенции 
студентов профессионально-педагогических направлений.

По первому вопросу изучен процесс развития навыков проекти-
рования, где выделены такие определения, как «макетирование», 
«проектирование», «навык».

При изучении второго вопроса  проанализирован процесс раз-
вития эстетической культуры при обучении художественным 
дисциплинам, где обозначается определение понятия «развитие 
эстетической культуры студентов Вуза». 

Рассматривая третий вопрос подробно проанализирован про-
цесс формирования исследовательской компетенции студентов 
профессионально-педагогических направлений.
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тическая культура человека; эстетическая культура студента 
вуза; исследовательская компетенция; исследовательская компе-
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GOALS OF PROFESSIONAL TRAINING                                           
FOR TECHNOLOGY STUDENTS 

Litovchenko A.S., Gavrilova N.V., Rozlovan V.V.

The article looks at three issues: developing design skills in Technol-
ogy students; developing aesthetic perception in Technology students; 
developing research competence in Pedagogy students.
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Regarding the first issue the process of developing design skills has 
been studied and definitions have been given to the following concepts – 
‘modelling’, ‘design’, ‘skill’.

Regarding the second issue the process of developing aesthetic skills 
when teaching artistic disciplines has been researched. The definition of 
‘developing aesthetic perception in university students’ has been given. 

In the course of dealing with the third issue the process of building 
research competence in the students of Pedagogy has been thoroughly 
researched. 

Keywords: modelling; design; skill; aesthetic perception of human; 
aesthetic perception of university student; research competence; research 
competence of pedagogical students.

Современное общество выдвигает высокие требования по от-
ношению к специалистам разного профиля, а именно к будущим 
педагогам, надеясь на то, что личность педагога должна быть все-
сторонне развита. И именно поэтому в данной статье нами затрону-
ты немаловажные, для будущих специалистов, проблемы развития 
личности в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим более подробно особенности выделенных нами про-
цессов в подготовке студентов вуза.

Особенностью процесса проектирования предметов геометри-
ческой формы является построение сложных разверток, зачастую 
без четкого описания внешней формы, что является несомненной 
трудностью.

Очевидным в данной ситуации является то, что уровень каче-
ства и точность в построении зависит от уровня развития навыков 
проектирования.

Диcциплинами графической направленности изучаемых в Вузе 
являются «Грaфикa», «Нaглядные изобрaжения», «Мaкетировaние 
и моделировaние», которые теcно cвязaны c предметами общеобрa
зовaтельных школ «Мaтемaтикa», «Геометрия», «Черчение» [2].

Дисциплине графической направленности «Макетирование и 
моделирование» в процессе обучения студентов Технологического 
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профиля отводится ведущая роль, так как именно она является не-
отъемлемым инструментом в развитии навыков проектирования [2].

Исходя из собственного опыта педагогической деятельности, от-
мечается простота освоения студентами Вуза курса дисциплины, 
студент со средней усидчивостью осваивает теоретический мате-
риал, а так же развивает практические навыки проектирования объ-
емных форм до необходимого уровня. 

Целью дисциплины «Макетирование и моделирование» являет-
ся получение наглядной информации о свойствах проектируемого 
изделия в форме объемного изображения, выполнение всех видов 
работ по изготовлению макета, формирование пространственного 
мышления студентов [2].

В результате освоения дисциплины у обучающегося формиру-
ются следующие компетенции:

Компетенция ПК-5 – способностью осуществлять педагогиче-
ское сопровождение социализации и профессионального самоопре-
деления обучающихся;

Компетенция ПК-7 – способностью организовывать сотрудниче-
ство обучающихся, поддерживать активность и инициативность, са-
мостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

Компетенция ПК-9 – способностью проектировать индивиду-
альные образовательные маршруты обучающихся.

Макетирование – это процесс, позволяющий визуально правиль-
но оценить объемную композицию геометрических форм, ее про-
порции, масштаб.

Процесс проектирования объемных форм из бумаги – это развитое 
пространственное мышление, это развитие навыков проектирова-
ния, это овладение техникой проектирования, а так же приобрете-
ние навыков работы с бумагой, картоном.

Для того, чтобы проанализировать теоретические аспекты раз-
вития навыков проектирования необходимо рассмотреть содержа-
тельные основы таких понятий, как «проектирование», «навык».

Говоря о содержательной основе понятия «проектирование», 
уточним, что слово «проект» в переводе c латинского – «брошен-
ный вперед». 
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В толковом cловaре C.И. Ожеговa, Н.Ю. Шведовой «проект» 
определяетcя кaк зaмыcел, рaзрaботaнный плaн кaкоголибо 
cооружения, мехaнизмa, уcтройcтвa.

Проект – это огрaниченнaя во времени деятельноcть, предcтaвленнaя 
в виде мероприятий, нaпрaвленнaянa решение cоциaльнознaчимой 
проблемы и доcтижение определенной цели, предполaгaющaя по-
лучение ожидaемыхрезультaтов, путем решения cвязaнных c целью 
зaдaч, обеcпеченнaя необходимыми реcурcaми и упрaвляемaянaоc
новепоcтоянногомониторингaдеятельноcти и ее результaтов c уче-
том возможных риcков [3].

Проектировaние – это процеcc cоздaния проектa и его фикcaция 
в кaкойлибо внешне вырaженной форме [3].

Согласно мнению Рубинштейна С.Л. и Фридмана Л.М. понятие 
«навыки» необходимо рассматривать наравне с понятием «умение», 
так как между ними имеется неразрывная связь.

Способность выполнять действие формируется сначала как умение, 
но благодаря выполнению действий, тренировки умение преобразу-
ется, процесс действий упрощается и совершенствуется, осознание 
действий прекращается, действия полностью автоматизированы и 
конечный результат действий, образование навыка у индивида (пе-
реход от умения к навыку) – это мнение педагога Л.М. Фридмана.

Навык – полностью автоматизированные действия, компонент 
умения, основанный на инстинкте, который реализуется на уровне 
бессознания – мнение С.Л. Рубинштейна.

Уровни овладения обучающимися действиями, которые соот-
ветствуют учебным умениям и навыкам, согласно Л.М. Фридмана:

1. Нет умения и овладения действием у обучающихся – 0 уро-
вень;

2. Знание характера действий при помощи подсказок педагога – 
1 уровень; 

3. Выполнение действия самостоятельно, но при наличии об-
разца, подражание действий – 2 уровень;

4. Выполнение действий с полным пошаговым осознанием – 3 
уровень;
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5. Безошибочный автоматизм в совершении действий – 4 уро-
вень.

Постановка цели и организация деятельности обучающихся – вот 
основные пункты, влияющие на овладение навыками проектирова-
ния студентами технологического профиля обучения.

Для постановки цели, педагогу необходимо наличие программы 
развития навыков проектирования, которая должна включать в себя 
следующие пункты:

1. Особенность построения теоретического материала: от обще-
го к частному;

2. Раскрытие определений, основных положений по аналогии с 
примерами;

3. Группировка практических работ графической направленности 
по степени сложности (от трансформации рельефа плоской 
поверхности бумаги до копии архитектурного сооружения в 
масштабе уменьшения);

4. Расчет порядка практических заданий нацелен на постепенное 
вовлечение обучающихся. Конечный результат – формирование 
навыка продолжительной работы над проектированием макета;

5. Принцип построения учебного занятия – увеличение ауди-
торного времени от 2 часов до 24 часов и более на одно или 
ряд практических заданий;

6. Преобладание самостоятельности обучающегося при распре-
делении времени на выполнение практического задания;

7. Смена практических заданий в плане эстетики: от собствен-
ной разработки макета геометрических форм до копий маке-
тов современного дизайна.

Развитие эстетической культуры у студентов вуза – условие 
эффективного развития всего общества, что вполне соответству-
ет целям, которые поставлены перед российским образованием со 
стороны ведущих стратегических документов федерального уровня. 
Именно в вузе студент приобретает твердые жизненные ориенти-
ры, личностные качества для включения их в различные виды об-
разовательной, общественной и профессиональной деятельности. 
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В процессе обучения студентов технологического профиля заня-
тия художественной деятельностью оказывают значительное вли-
яние на развитие эстетической культуры будущих специалистов. 

Дисциплинами художественной направленности в вузе являются 
«Академический рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Типо-
графика», «Батик», «Этика и эстетика в дизайне». 

При изучении перечисленных нами дисциплин, студенты вуза 
четко понимают значимость и возможности искусства, чувствуют и 
осознают его как мотив и способ развития, ставя перед собой цели. 
И то, какова будет суть целей, поставленных перед собой студента-
ми вуза, будет зависеть развитие их эстетической культуры. 

Эстетическая культура человека – это культура освоения мира 
посредством чувств, настроений, образов, эмоций, представлений, 
включающая в себя несколько аспектов, которые соответствуют двум 
связанным сторонам трудовой деятельности человека. Это материаль-
ная культура, которая охватывает все сферы деятельности человека и ее 
результаты. И духовная культура, охватывающая сферу сознания [12].

Отсюда следует, что эстетическая культура студента вуза – это сово-
купность духовных и материальных ценностей, процесса творческой 
самореализации и следующим за ним профессиональным становлением.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно установить, что раз-
витие эстетической культуры студента вуза – это взаимодействие 
преподавателя и студента в процессе педагогической деятельности, 
главной целью которого является развитие его эстетического созна-
ния и способностей к осуществлению практической творческой де-
ятельности по всем законам красоты [9].

Данный процесс требует как можно более широкого непосред-
ственного общения студентов с высокими образцами художествен-
ноэстетического творчества в его многообразных проявлениях. 
Только в прямом чувственном соприкосновении с воплощенной в 
произведениях искусства художественноэстетической реальностью 
обретается ее понимание.

Переход отечественного образования на новое поколение госу-
дарственных стандартов высшего образования требует от педагогов 
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высшей школы повышения качества подготовки студентов – буду-
щих специалистов. Взаимосвязывая идеи, выраженные в Болонской 
декларации, и традиции вузовского образования в России можно 
заключить, что одним из путей повышения качества подготовки 
студентов является их участие в исследовательской деятельности.

Теоретический обзор отечественной и зарубежной литературы 
выявил, что понятие «исследовательская компетенция» имеет мно-
жество определений и трактовок. Анализ дефиниций понятия «ис-
следовательская компетенция» дает нам основание в нашей работе 
определять под исследовательской компетенцией студентов профес-
сиональнопедагогических направлений – интегративное качество 
личности обучающегося, характеризующееся овладением знаниями, 
умениями и способами исследовательской деятельности по изуче-
нию психики личности и психологии коллектива учащихся и осо-
бенностей других участников образовательного процесса, знаниями 
закономерностей психического развития личности и особенности 
их проявления в учебном процессе в различных возрастных груп-
пах, овладением инновационными педагогическими технологиями 
и способами активизации познавательной деятельности обучаемых, 
проектированием индивидуальных маршрутов обучения, воспи-
тания и развития обучающихся, включающее опыт деятельности 
студентов, полученный в процессе прохождения педагогической 
практики и отличающееся устойчивой личностной мотивацией к 
использованию систематизированных теоретических и практиче-
ских знаний для постановки и решения исследовательских задач в 
области образовательной среды школы с целью осуществления про-
фессионального самообразования и личностного роста.

Структура и содержание исследовательской компетенции студен-
тов профессиональнопедагогических направлений описываются 
структурносодержательными компонентами, которые составляют 
внутреннюю основу любого понятия. В результате теоретического 
анализа, можно проследить что, структура исследовательской ком-
петенции студентов профессиональнопедагогических направлений 
часто включает следующие компоненты: когнитивный, мотиваци-
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онный, ориентировочный, операционный. Ориентируясь на работы 
Э.Ф. Зеера [6], в структуре исследовательской компетенции в своей 
работе мы выделяем следующие три компонента: мотивационный, 
когнитивный, праксиологический.

Анализируя федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования и основные образовательные програм-
мы по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
«Профессиональное обучение» можно отметить, что когнитивный 
компонент исследовательской компетенции студентов професси-
ональнопедагогических направлений отражает развитое логиче-
ское и творческое мышление, совокупность усвоенных студентами 
знаний, необходимых для исследовательской деятельности. Прак-
сиологический компонент определяет исследовательские умения, 
а также рефлексию как способ самоконтроля студентов и коррек-
тировки исследовательской деятельности. Мотивационный компо-
нент, в свою очередь, отображает результат динамики внутренних 
познавательных мотивов, осознание студентом значимости знаний 
об исследовательской деятельности, а также удовлетворенность ис-
следовательской деятельностью [8].

Изучая особенности структуры исследовательской компетенции, 
мы пришли к выводу, что компоненты данной педагогической ха-
рактеристики необходимо формировать с первого года обучения в 
вузе. При этом, эффективность формирования исследовательской 
компетенции студентов профессиональнопедагогических направ-
лений при обучении дисциплинам профессионального цикла обе-
спечивается посредством выполнения следующих педагогических 
условий: 1) организована исследовательская работа студенческого 
научного общества на кафедре теории и методики профессиональ-
ного образования; 2) осуществляется методическая подготовка 
студентов к обучению школьников исследовательским умениям и 
навыкам в процессе прохождения педагогической практики; 3) ак-
тивизирована научноисследовательская деятельность студентов в 
ходе проведения различных форм занятий и организации самосто-
ятельной работы.
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