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На заседании Совета по нау-
ке и образованию, состоявшемся 
в декабре 2014 года, В.В. Путин, 
отмечая сложную ситуацию, в ко-
торой оказалась Россия, призвал 
отечественных инженеров «найти 
собственные, оригинальные ре-
шения задач, стоящих перед эко-
номикой и промышленностью». 

Именно таких инженеров долж-
на выпускать система высше-
го профессионального образова-
ния. В компетентностно-ориенти-
рованном обучении, ставшем ее 
основой, на первый план выдви-
гается педагогика возможностей, 
когда решающее значение при-
обретает ориентация на перспек-
тивные цели развития личности. 
Позиция преподавателя в тради-
ционном обучении – это позиция 
старшего, носителя знания, пере-
дающего это знание обучающим-
ся. В компетентностно-ориенти-
рованном обучении преподава-
тель уже не обладает монополией 
знания, а становится организато-
ром, консультантом и равноправ-
ным партнером студентов в обра-
зовательном процессе.

Инновационное обучение гото-
вит личность к быстрым переме-
нам в обществе, неопределенному 
будущему путем развития способ-
ностей к творчеству, разнообраз-
ным формам мышления, сотруд-
ничеству с другими людьми. 

Технология обучения реали-
зуется с помощью людей – пре-

подавателей с использованием 
определенного «инструментария» 
(учебников, лабораторного обо-
рудования, технических средств, 
компьютеров и др.). И самое 
главное в технологии это то, что 
«предметом труда» является че-
ловек – студент, который за опре-
деленный период проходит путь 
от абитуриента до выпускника 
вуза [4]. Обучение студентов с ис-
пользованием активных методов 
результативно только при заинте-
ресованности студентов в высо-
ком качестве их подготовки. По-
этому задача преподавателей – 
создание в вузе такой учебной 
среды, в которой студент должен 
чувствовать себя активной твор-
ческой личностью. Не случайно на 
Совете по науке и образованию, 
состоявшемся в июне 2014 года, 

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин отметил: «Надо из-
менить саму структуру образова-
тельного процесса в технических 
вузах, больший акцент необходи-
мо делать на практические заня-
тия – конечно, не в ущерб теории». 

В этой связи считаем целесо-
образным обратиться к организа-
ции учебного процесса с исполь-
зованием модели профессио-
нальной среды.

Модель профессиональной 
среды – это системное описание, 
отражающее производственные 
(профессиональные) условия, в 
которых предполагается работать 
будущему специалисту. Она пред-
назначена для создания отдель-
ных или комплексных учебных про-
блемных ситуаций, а также органи-
зации деловых дидактических игр.
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Модели профессиональной 
среды создаются применительно 
к условиям одного или несколь-
ких близких направлений подго-
товки (специальностей). Объек-
том моделирования может быть 
технологический процесс, произ-
водственный участок, лаборато-
рия, цех, завод, объединение, от-
расль. При этом эта модель может 
отражать:

– организационную и штатную 
структуру предприятия, произ-
водства, объединения;

– применяемые на предприя-
тии (объединении) технологиче-
ские процессы;

– организацию экономической 
службы на предприятии (объеди-
нении);

– социальную ситуацию на 
предприятии, объединении.

Модель профессиональной 
среды составляется путем после-
довательного разложения опи-
сываемого объекта на составля-
ющие его компоненты. Объек-
ту моделирования присваивается 
буквенный код, а его компонен-
там – цифровые иерархические 
коды, отражающие последова-
тельность использования.

Модель профессиональной 
среды может быть представлена в 
описательной (текстовой) форме, 
в виде ориентированного графа, 
функциональной или структурной 
схемы, а также математической 
модели (аналитическое описание 
или компьютерная программа). 

Так, преподаватели, ведущие 
занятия со студентами, обуча-
ющимися по направлению под-
готовки «Металлургия», должны 
ориентироваться в непрерывном 
процессе получения металло-
продукции (рис. 1) и не допускать 
ошибок и неточностей при исполь-
зовании металлургических терми-
нов, описаний оборудования, его 
предназначения. И это касается 
всех преподавателей: математи-
ков, физиков, механиков, истори-
ков, философов и др. И не будет 
прощения преподавателю, если 
он на вопрос студента по тематике 
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Рис. 1. Схема непрерывного металлургического производства

Коксохимическое  производство. 
Продукция – кокс (топливо).
Агрегат – коксовая батарея

Доменное производство. 
Продукция – жидкий чугун.
Агрегаты – доменная печь,

воздухонагреватель, скиповый подъемник

Сталеплавильное производство.
Продукция – жидкая сталь.

Агрегаты – конвертер, электропечь, 
миксер, установки обработки стали

Непрерывная разливка стали.
Продукция – заготовки.

Агрегаты – машины непрерывного литья

Прокатное производство.
Агрегаты – прокатные станы, нагревательные 

печи, литейно-прокатные комплексы

Металлопродукция: лист, швеллер, уголок, арматура, профиль и др.

Агломерационное производство. 
Продукция – агломерат (шихта).

Агрегаты – агломашина, смеситель, окомкователь
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его будущей специальности отве-
тит, что это его не касается, пото-
му что он преподает неорганиче-
скую химию, а не сталеплавильное 
производство. А преподаватель 
философии потеряет авторитет у 
студентов-металлургов, если вы-
яснится, что он не знает разницы 
между чугуном и сталью.

Модель профессиональной 
среды служит методологической 
основой для составления:

– сквозных программ по на-
правлению (специальности);

– комплектов индивидуальных 
заданий по профилю направления 
(специальности) от первого курса 
до последнего;

– профессионально ориенти-
рованных вопросов, задач, зада-
ний и учебных проблем для обще-
научных дисциплин: математики, 
физики, химии, материаловеде-
ния и др.;

– тематики курсовых и диплом-
ных работ (проектов), курсовой на-
учно-исследовательской работы;

– математических моделей 
технологических (экономических, 
социальных и др.) процессов, из-
учаемых в рамках данного направ-
ления (специальности).

Использование модели про-
фессиональной среды в учебном 
процессе обеспечивает методо-
логическое единство изучаемых 
курсов, а также профессиональ-
ную ориентацию общенаучных 
и общеинженерных дисциплин 
в соответствии с требованиями 
направления (специальности). 
Преподаватели этих кафедр, не 
владеющие специальностью, гра-
мотно и квалифицированно мо-
гут ставить профессиональные 
задачи студентам – путем ссыл-
ки на соответствующую часть мо-
дели профессиональной среды. 
При этом студенты могут исполь-
зовать полученные на кафедрах 
математики, физики, химии зада-
ния для решения задач двух ви-
дов: прямой и обратной.

Прямая задача: после изучения 
определенного раздела матема-
тики (физики, химии) преподава-

тель указывает производственную 
ситуацию (часть модели профес-
сиональной среды), которую сту-
дент сам должен привести к мате-
матической (физической, химиче-
ской) задаче и решить ее.

Обратная задача: студент, из-
учая раздел математики (физики, 
химии), сам должен выбрать из 
модели производственной среды 
такую проблемную ситуацию, ко-
торую можно разрешить с помо-
щью методов (аппарата) изучае-
мого раздела фундаментальной 
дисциплины.

Применение модели про-
фессиональной среды поможет 
«окунуть» студента в производ-
ственную среду с первых дней 
обучения в вузе. В ней он будет 
находиться до защиты диплома. 
При этом его можно будет услов-
но назначать на определенные 
должности, переводить с одной 
должности на другую, с одного 
завода на другой. Учебный про-
цесс, построенный по такой схе-
ме, приобретает характер круп-
номасштабной, долговременной 
деловой игры.

Управлять этим процессом 
можно с применением компью-

терной программы, которая может 
рассчитывать оптимальную «тра-
екторию» перемещений студента 
с учетом успешности обучения.

Применение реальных (близ-
ких к реальным) производственных 
ситуаций позволит преодолеть от-
рыв общенаучных и общеинженер-
ных дисциплин от требований спе-
циальности, наполнит их реальным 
содержанием, сформирует про-
фессиональную потребность в из-
учении этих дисциплин. Студент с 
первого курса до последнего будет 
учиться специальности, в том чис-
ле с помощью математики, физики 
и др. Это должно поднять авторитет 
и престиж специальности. Понятие 
специальности должно включать 
в себя, кроме знания чисто техни-
ческих и технологических процес-
сов, знания математических основ 
моделирования и управления, фи-
зических и химических принципов 
технологических процессов.

Можно выделить две области 
(направления) рационального ис-
пользования модели профессио-
нальной среды в учебном процес-
се. Первая (вверх) – разработка 
или оптимизация компетентност-
ной модели выпускника. Вторая 

Доменная печь Новолипецкого металлургического комбината
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(вниз) – разработка комплекса ин-
дивидуальных профессионально 
ориентированных учебных зада-
ний для студентов разных курсов 
по математике, физике, програм-
мированию, экономике и др.

Разработанную компетент-
ностную модель выпускника сле-
дует «наложить» на имеющиеся 
модели профессиональных сред 
и проанализировать, насколько 
они соответствуют друг другу. При 
необходимости составленная ра-
нее компетентностная модель вы-
пускника корректируется под мо-
дель профессиональной среды.

Требования к выпускнику вуза, 
расположенные по уровням осво-
ения специальности – по курсам, 
делают компетентностную мо-
дель рабочим документом, опре-
деляющим систему целей, кото-
рые должны достигаться в ходе 
поэтапного продвижения студен-
та по ступеням познания от перво-
го курса до последнего.

Уровень подготовки студентов 
по курсам обучения (как и уровень 
подготовки в целом) формирует-
ся учебными дисциплинами. Сле-
довательно, каждая кафедра вно-
сит свой вклад в подготовку спе-
циалистов.

Требования компетентностной 
модели (как результаты обуче-
ния) могут быть распределены по 
кафедрам или группам кафедр в 
соответствии с их профилями. На 
основе задач модели профессио-
нальной среды кафедрами могут 
быть составлены пакеты индиви-
дуальных заданий студентам. При 
этом образуется система целей и 
соответствующая система инди-
видуальных учебных заданий, ох-
ватывающая всю специальность 
в целом по всем дисциплинам и 
всем периодам обучения (курсам, 
семестрам).

Главное достоинство такой си-
стемы заданий в том, что из нее 
можно выбирать задачи, хорошо 
иллюстрирующие учебный мате-
риал по математике, физике, про-
граммированию и др. И в то же 
время они остаются реальными 

профессиональными задачами, 
каждая из которых имеет свою «ко-
ординату», свое место в системе 
профессиональной подготовки.

Такой подход к организации 
учебного процесса соответству-
ет одному из важнейших принци-
пов концепции активного овладе-
ния специальностью, т.е. само-
стоятельной творческой работе с 
реальными (целостными) задача-
ми и проблемами больших мас-
штабов и повышенной сложности. 
На основании модели професси-
ональной среды можно построить 
паспорт профессиональной под-

готовленности выпускника в ком-
петентностном формате, иными 
словами, есть возможность пока-
зать, как будут проявляться компе-
тентности в практической деятель-
ности [1]. Рассмотрим фрагмен-
ты паспортов профессиональной 
подготовленности выпускников по 
двум компетентностям: «способ-
ность планировать и организовы-
вать эксперимент» (табл. 1) и «спо-
собность использовать норматив-
но-правовые документы в своей 
деятельности» (табл. 2).

Первая компетентность отно-
сится к специалисту, занимающе-

Таблица 1
Признаки проявления выпускниками компетентности 

«способность планировать и организовывать эксперимент»

Таблица 2
Признаки проявления выпускниками компетентности «способность 

использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности»

1 Формулирует цель эксперимента на основе анализа исходного состояния

2 Определяет влияющие факторы (строит факторную диаграмму) 

3 Планирует совокупность опытов многофакторного эксперимента 

4 Выбирает методику экспериментального исследования 

5 Выполняет в ходе эксперимента измерения (анализы) с требуемой надежностью 
и точностью 

6 Определяет факторы, влияющие на процесс, и разделяет их на значимые и мало-
значимые 

7 Осуществляет отсев малозначимых  факторов 

8 Проводит статистическую обработку данных (с использованием информационных 
технологий) 

9 Проверяет соответствие (адекватность) выдвигаемых гипотез экспериментальным 
результатам 

10 Рассчитывает математическую модель влияния факторов на показатели качества

11 Анализирует полученные результаты и докладывает на совещании

1 Правильно оформляет необходимые документы при приеме на работу, понимает 
смысл и содержание трудового договора 

2 Быстро адаптируется в трудовом коллективе. Понимает содержание регламенти-
рующих документов, касающихся правил внутреннего распорядка, норм по охране 
труда, содержание своей трудовой функции, свои права и обязанности

3 Проявляет ответственность при выполнении своих трудовых функций. Умеет защи-
тить  свои права, осознает свои обязанности 

4 Правильно оформляет в рамках своей трудовой функции договоры, сделки, ис-
пользуя соответствующие нормативно-правовые акты 

5             Готовит финансовые документы в рамках своей профессиональной деятельности, 
знает новейшие изменения в законодательстве в экономической и финансовой 
сферах

6 Готовит проекты новых  документов (положения,  распоряжения, инструкции, др. 
локальные нормативно-правовые документы) на основе изучения нововведений в 
законодательстве; грамотно обосновывает свою точку зрения 

7 Готовит доклады для выступления на семинарах, конференциях 

8 Делает анализ экономических, социальных, финансовых проблем, связанных с 
формированием бюджетов 

9  Владеет нормами права, определяющими защиту информации

10 Соблюдает нормы корпоративной этики

11 Следует нормам права в повседневной жизни
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муся исследовательской деятель-
ностью. Перечень признаков про-
явления этой компетентности в 
определенной профессиональ-
ной среде (центральной завод-
ской лаборатории предприятия, 
лаборатории научно-исследова-
тельского института и др.) будет 
конкретизироваться. Вторая ком-
петентность относится к выпуск-
нику-экономисту, который в своей 
профессиональной деятельности 
должен всегда находиться в пра-
вовом поле. Кроме этого, грамот-
ный в правовом отношении специ-
алист способен не только во всей 
полноте реализовывать свои про-
фессиональные инициативы, но и 
нести ответственность за резуль-
таты собственной деятельности.

Если разработать признаки про-
явления всех компетентностей мо-
дели выпускника, то в совокупности 
это будет паспорт профессиональ-
ной подготовки по данному направ-
лению. Целесообразно согласовать 
этот паспорт с отраслевым про-
фессиональным стандартом. 

Образовательный процесс со-
стоит не только из непосредствен-
ного учебного процесса (лекций, 
практических занятий, лабора-
торных и курсовых научно-иссле-
довательских работ, практики, са-
мостоятельной работы студентов) 
и воспитания, но и включает раз-
личные формы дополнительно-
го обучения, где совершенству-
ются компетентности студентов 
(работа в конструкторских бюро, 
участие в семинарах, исследова-
тельских работах кафедр, науч-
ных обществах и др.). В связи с 
этим целесообразно разработать 
программу формирования каждой 
ключевой для этого направления 
(профиля) компетентности, чтобы 
представить всю совокупность об-
учающих мероприятий.

Модель профессиональной 
среды может быть использована 
при любых способах проведения 
учебных занятий, но наивысшего 
результата можно добиться, по-
строив учебный процесс как про-
блемное обучение. 

Проблемное обучение пред-
ставляет собой способ организа-
ции взаимодействия субъектов 
образовательного процесса (обу-
чающихся) с проблемно представ-
ленным содержанием обучения. 
Такое обучение предполагает реа-
лизацию принципа проблемности:

– в содержании учебного мате-
риала; 

– в процессе его представле-
ния в учебной деятельности.

Содержание проектирует-
ся преподавателем не в виде за-
дач (заданий), решаемых (выпол-
няемых) по предложенному им же 
образцу (способу, алгоритму), а в 
виде системы учебных проблем, 
которые отражают реальные си-
туации науки, практики и самой 
учебной деятельности. При подго-
товке такого содержания препо-
даватель пользуется проблемати-
кой, почерпнутой из модели про-
фессиональной среды.

Различают четыре уровня про-
блемности:

– проблемное изложение учеб-
ного материала преподавателем; 

– формулирование пробле-
мы преподавателем и ее решение 
студентом с его участием;

– самостоятельное решение 
студентом проблемы, предложен-
ной преподавателем;

– формулирование проблемы 
студентом и ее решение.

Процесс обучения строится как 
диалоговое общение и взаимодей-
ствие, при котором студенты ин-
теллектуально и социально актив-
ны и инициативны, заинтересованы 
в суждениях друг друга, дискутиру-
ют по поводу выдвигаемых гипотез, 
отстаивают свою точку зрения, со-
вместно выбирают наиболее обо-
снованные варианты разрешения 
проблемной ситуации.

В отличие от учебной зада-
чи, предусматривающей обычно 
единственный алгоритм решения 
и один вариант ответа, разреше-
ние проблемной ситуации может 
идти разными путями и приводить 
к разным вариантам решений, 
каждый из которых может быть 
правильным в соответствии с вы-
бранным критерием.

В проблемном обучении сту-
дент не просто перерабатывает 
и усваивает сообщаемую ему ин-
формацию, но и самостоятельно 
генерирует новое знание, пости-
гает и понимает принципы и за-
кономерности науки, приобрета-
ет познавательную мотивацию к 
углубленному изучению содержа-
ния учебного предмета.

Практика использования про-
блемного обучения в общем и 

Инженеры-металлурги за работой
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профессиональном образовании 
показала, что оно не получило ши-
рокого распространения и не ста-
ло особой формой организации 
учебного процесса ввиду слож-
ности преобразования учебно-
го материала в проблемный вид, 
повышенных требований к ква-
лификации преподавателя и сла-
бой технологичности. Путь позна-
вательной деятельности студента 
при проблемном подходе более 
длителен, интересен и продукти-
вен с точки зрения развития его 
мышления и личности. Студент 
находится в исследовательской 
позиции на всех этапах работы. 

Для формулирования проблем 
и формирования профессиональ-
ной среды целесообразно ис-
пользовать профессиональные 
стандарты по должностям специ-
алистов и профессиям рабочих. 
В настоящее время профессио-
нальные стандарты находятся в 
стадии разработки. На заседании 
Совета по науке и образованию 
в июне 2014 года было заявлено, 
что «потребности в перспектив-
ных компетенциях надо учитывать 
и при формировании новых и ин-
вентаризации уже действующих 
профессиональных стандартов». 
Именно на основе обновленных 
профессиональных стандартов 
должны формироваться и актуа-
лизироваться образовательные 
стандарты [2]. 

Конечно, выпускники вузов не 
готовятся к конкретной должно-
сти (хотя возможно и такое), но 
использовать в учебном процес-
се возможные трудовые функции 
и действия специалистов весьма 
полезно. Это сближает учебный 
процесс с профессиональной де-
ятельностью, к осуществлению ко-
торой готовится выпускник вуза.

Выпускники вуза должны быть 
готовы к тому, что в период про-
фессиональной деятельности им 
предстоит проходить специаль-
ную процедуру аттестации и сер-
тификации. Правительством Рос-
сийской Федерации уже приняты 

решения о создании и внедрении 
механизмов сертификации ква-
лификаций специалистов и вы-
пускников образовательных уч-
реждений с учетом интегра-
ции требований федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов и профессиональ-
ных стандартов. В России должна 
быть создана сеть экспертно-ана-
литических центров оценки и сер-
тификации квалификаций.

Таким образом, можно заклю-
чить, что по структуре подготов-
ки, формулированию требований, 
содержанию обучения двухуров-
невая система высшего профес-
сионального образования, ориен-
тированная на потребителей (сту-
дентов и работодателей), по ряду 
направлений не сможет обеспе-
чить формирование требуемого 
инженерного корпуса в России. 
На наш взгляд, это, прежде все-
го, коснется направлений подго-
товки с большим числом профи-
лей, которые объединены еди-
ным технологическим процессом. 
У академических бакалавров мало 
практической подготовки, а у при-
кладных – слабая теоретическая 
подготовка. А нужны специалисты 
широкого профиля, а не «заточен-
ные» на один профиль направле-
ния, как это предполагается в мо-
дернизируемых стандартах бака-
лавров. Примером может служить 
подготовка инженеров-металлур-
гов, которые должны знать весь 
процесс получения металлопро-
дукции, хотя они более деталь-
но готовятся к профессиональ-
ной деятельности в одном из ме-
таллургических переделов (схема 
рис. 1). Но в принципе они могут 
трудиться на любом участке ме-
таллургического производства, 
так как хорошо знают теорию про-
цессов металлургического произ-
водства. 

Так осуществлялась подго-
товка инженеров-металлургов во 
всех 34 металлургических и поли-
технических вузах СССР [3]. Ста-
бильное состояние металлурги-

ческой отрасли России на миро-
вом рынке базируется не только 
на технологиях и оборудовании, 
но и на подготовленных инжене-
рах-металлургах. На наш взгляд, 
настало время рассмотреть во-
прос о целесообразности подго-
товки специалистов (вместо ба-
калавров) по ряду технических 
направлений, обеспечивающих 
научно-технический прогресс, с 
использованием современных 
методических достижений в об-
разовательной сфере (компе-
тентностного подхода, студен-
тоцентрированности, зачетных 
единиц и др.) [5]. Это звучало на 
встрече Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с пред-
ставителями Общероссийско-
го общественного движения «На-
родный фронт за Россию» в октя-
бре 2014 года. 
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