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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, предусматривающие под-

готовку бакалавров по направлениям, определяют объекты, области и виды профес-

сиональной деятельности выпускников вуза. При этом под видом (функцией) про-

фессиональной деятельности понимаются методы, способы, приемы, характер воз-

действия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преоб-

разования. Например, бакалавры по направлению «Электроэнергетика и электротех-

ника» [1] подготавливаются к выполнению следующих шести видов профессиональ-

ной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная.  

ФГОС ВПО четко определяет требования к результатам освоения основных об-

разовательных программ – сформированные у выпускников общекультурные и про-

фессиональные компетенции. При этом совокупность профессиональных компетен-

ций разделена на две группы – на общепрофессиональные и профессиональные по 

шести вышеуказанным видам деятельности. В последней группе компетенций (бу-

дем называть их функционально-профессиональными) представлено 44 дескриптора 

(описания) этих компетенций.  

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов рекомен-

дует вузам при разработке своих образовательных программ критически и творчески 

подходить к перечням и формулировкам профессиональных компетенций, представ-

ленных в ФГОС ВПО, и пока они проходят апробацию временем и практикой, про-

изводить их конкретизацию и уточнение. При этом имеется в виду, что функцио-
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нально-профессиональные компетенции должны более конкретно отражать требова-

ния всех заинтересованных сторон в результатах подготовки выпускников вуза. 

Очевидно, что если такую корректировку и уточнения не делать, то набор компетен-

ций, формируемый у студентов в различных вузах с родственными направлениями 

подготовки, окажется идентичным, что исключит их конкурентную дифференциа-

цию и нивелирует любые конкурентные преимущества [2].  

В соответствии с этими рекомендациями в Самарском государственном техни-

ческом университете (СамГТУ), например, был количественно (с восьми до пяти) 

сокращен перечень профессиональных научно-исследовательских компетенций и 

переформулированы их дескрипторы: 

1. Готовность находить, анализировать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

2. Готовность планировать и выполнять научные экспериментальные исследова-

ния, обрабатывать и оценивать их результаты.  

3. Готовность использовать технические средства и автоматизированные систе-

мы для проведения научных исследований и испытания технических объектов и 

технологических процессов.  

4. Готовность решать задачи анализа и синтеза электротехнических и электро-

энергетических объектов. 

5. Способность создавать новые объекты интеллектуальной собственности, со-

ставлять научно-технические отчеты, заявки на получение патентов на изобретения 

и полезные модели, свидетельства на компьютерные программы и базы данных. 

Инновационный компетентностный подход к подготовке специалистов по видам 

инженерной деятельности, заложенный в ФГОС ВПО третьего поколения, для науч-

но-педагогического коллектива СамГТУ не был неожиданным, поскольку универси-

тет имеет более чем тридцатилетний опыт разработки системы целевой индивиду-

альной функционально-ориентированной подготовки специалистов (ЦИФОПС) по 

заказам-контрактам промышленных предприятий [3]. Более того, университет, буду-

чи лидером в разработке социально-дидактической проблемы ЦИФОПС, в течение 

многих лет (1983-1991 гг.) являлся соавтором и исполнителем Комплексной про-

граммы Минвуза РСФСР «Целевая интенсивная подготовка специалистов». В рам-

ках этого масштабного эксперимента были разработаны и реализованы модульные 

программы функционально-ориентированной подготовки специалистов для наибо-

лее характерных видов их профессиональной деятельности. В состав соответствую-

щих учебно-методических комплексов вошли гибкие учебные планы, рабочие про-

граммы дисциплин функциональных инженерных специализаций, учебно-

методические пособия, программы функционально-ориентированных производст-

венных практик, диагностический инструментарий оценки уровней подготовленно-

сти студентов к выполнению различных инженерных функций. Вышеперечисленные 

дидактические ресурсы были апробированы многолетним опытом и использованы для 

подготовки более чем двух тысяч функционально-ориентированных специалистов по 

целевым заказам предприятий автомобильной, авиастроительной, станкостроительной, 

подшипниковой, нефтехимической и других отраслей промышленности. 

Методология функционально-ориентированной подготовки специалистов оказа-

лась востребованной и в условиях рыночной экономики. Соответствующие теорети-

ческие исследования и адаптация методологии к изменившимся отношениям участ-

ников рынка образовательных услуг проводились в 1995-2000 гг. в рамках Межву-

зовской комплексной программы «Наукоемкие технологии образования». Начиная с 

2008 г. в соответствии с Планом фундаментальных исследований Российской акаде-
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мии образования на 2008-2012 гг. в СамГТУ была продолжена разработка теоретико-

методологических основ функционально-ориентированной подготовки специалистов 

широкого профиля в технических вузах применительно к многоуровневой системе 

высшего профессионального образования. 

Таким образом, накопленные университетом результаты теоретических иссле-

дований функциональной структуры инженерного труда, учебно-методические ре-

сурсы функционально-ориентированного обучения студентов и педагогический 

опыт его практической реализации во многом оказались адекватными требованиям 

компетентностного подхода к профессиональной подготовке специалистов и без 

особой модернизации могут использоваться в системе многоуровневого высшего 

технического образования [4]. Адаптация накопленного опыта затрагивает только 

разработку методов и средств измерения уровней сформированности функциональ-

но-профессиональных компетенций у выпускников вуза. 

В ФГОС ВПО отмечается, что выпускник вуза – бакалавр / специалист широкого 

профиля – должен обладать совокупностью профессиональных компетенций по всем 

шести упомянутым выше возможным видам деятельности. В то же время в стандарте 

подчеркивается, что содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями, должны 

определять конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник. Очевидно, что и требования к уровням сформированности функ-

ционально-профессиональных компетенций должны быть диверсифицированными. Ав-

торы предлагают выделять три уровня сформированности функционально-

профессиональных компетенций: базовый, повышенный, творческий и, соответственно, 

формулируют дескрипторы, описывающие признаки достижения этих уровней. В каче-

стве показателей сформированности функционально-профессиональных компетенций 

базового уровня приняты: знание и понимание изученного материала, фактов, принци-

пов, законов, правил и их интерпретация; способность применять полученные предмет-

ные и межпредметные знания для решения стандартных профессиональных задач. Базо-

вый (минимально допустимый) уровень является обязательным для выпускников – бу-

дущих бакалавров / специалистов всех видов деятельности. Этот уровень обеспечивает-

ся за счет освоения студентами основной (типовой) образовательной программы, а его 

достижение существенно снижает риск невостребованности выпускников на рынке тру-

да. Повышенный и творческий уровни сформированности функционально-

профессиональных компетенций требуются бакалаврам / специалистам, подготавливае-

мым к конкретным видам деятельности. Эти требования предъявляются к студентам, 

проходящим целевую функционально-ориентированную подготовку по договорам-

контрактам с работодателями – промышленными предприятиями, проектно-

конструкторскими организациями и научно-исследовательскими учреждениями. Ука-

занные уровни сформированности компетенций обеспечиваются за счет освоения сту-

дентами индивидуальных образовательных программ, содержащих дополнительные 

дисциплины функциональных специализаций и включающих функционально-

ориентированные виды учебной и учебно-профессиональной деятельности. При этом 

требования и ожидания заказчика-работодателя в отношении уровня сформированности 

компетенций подтверждаются требованиями к глубине реализации функциональной 

подготовки (ординарной, углубленной, глубокой). 

Показателем сформированности функционально-профессиональных компетен-

ций повышенного уровня являются: способность решать нестандартные профессио-

нальные задачи; умение переносить и интегрировать знания из разных областей нау-

ки применительно к различным техническим объектам; готовность составлять ие-
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рархическую структуру свойств качества и модели будущих технических объектов и 

производить их конструктивный синтез. 

Творческий уровень сформированности функционально-профессиональных 

компетенций необходим выпускникам вузов, проходящим целевую индивидуальную 

подготовку к видам деятельности, требующим от исполнителя развитых креативных 

способностей. Показатели творческого уровня: высокая степень сформированности 

компетенций, позволяющая создавать новые объекты техники и промышленные 

технологии; умение выполнять многокритериальную оценку качества того или ино-

го производственного объекта, материала, процесса; обладать способностью / готов-

ностью создавать объекты интеллектуальной собственности и управлять ими. 

Поскольку непосредственно измерить уровень сформированности профессио-

нальных компетенций у выпускников на этапе их обучения в вузе не представляется 

возможным (в явном виде его можно будет оценить только в процессе последующей 

профессиональной деятельности), то оценка уровня сформированности производит-

ся косвенным путем опосредовано через компоненты компетенции – когнитивную, 

операциональную и деятельностную. Для этого следует сформулировать дескрипто-

ры показателей достижения того или иного уровня сформированности функцио-

нально-профессиональных компетенций (по отдельным компонентам) и разработать 

соответствующие средства их измерения. В качестве примера в табл. 1 приведены 

дескрипторы показателей оценки когнитивного, операционального и деятельностно-

го компонентов функционально-профессиональной научно-исследовательской ком-

петенции «Готовность планировать и выполнять научные экспериментальные иссле-

дования, обрабатывать и оценивать их результаты». 
Таблица 1 

Дескрипторы показателей оценки уровней сформированности компонентов функ-

ционально-профессиональной компетенции  

 
Уровни Когнитивная 

компонента 

Операциональная 

компонента 

Деятельностная 

компонента 

Базовый Знает методы плани-

рования однофак-

торных научных 

экспериментов с де-

терминированными 

объектами и процес-

сами, методики ста-

тистической обра-

ботки их результатов 

Владеет технологией 

проведения одно-

факторных научных 

экспериментов с де-

терминированными 

объектами и процес-

сами, способами об-

работки полученных 

экспериментальных 

данных 

Умеет выполнять 

экспериментальные 

исследования по за-

данной методике и 

обрабатывать их ре-

зультаты 

 

 

Повышенный Знает методы плани-

рования однофак-

торных научных 

экспериментов с де-

терминированными 

и стохастическими 

объектами и процес-

сами, методики ста-

тистической обра-

ботки их результатов 

Владеет технологией 

планирования и про-

ведения однофак-

торного научного 

эксперимента с де-

терминированными 

и стохастическими 

объектами и процес-

сами, способами об-

работки эксперимен-

тальных данных 

Умеет составлять 

планы проведения 

однофакторного на-

учного эксперимента 

с детерминирован-

ными и стохастиче-

скими объектами и 

процессами, выпол-

нять их и обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные 
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Окончание табл. 1 
 

Уровни Когнитивная 

компонента 

Операциональная 

компонента 

Деятельностная 

компонента 

Творческий Знает методы плани-

рования научного 

многофакторного 

эксперимента с де-

терминированными 

и стохастическими 

объектами и процес-

сами, способы обра-

ботки и статистиче-

ской оценки экспе-

риментальных дан-

ных 

Владеет технологией 

планирования и про-

ведения многофак-

торного эксперимен-

та с детерминиро-

ванными и стохасти-

ческими объектами и 

процессами, спосо-

бами обработки и 

оценки статистиче-

ских эксперимен-

тальных данных 

Умеет составлять 

планы проведения 

многофакторных 

научных исследова-

ний с детерминиро-

ванными и стохасти-

ческими объектами и 

процессами, выпол-

нять эксперимент, 

обрабатывать и оце-

нивать результаты 

эксперимента 

 

Для сведения оценок уровней сформированности функционально-

профессиональной компетенции, полученных по отдельным компонентам, в единую 

комплексную оценку необходимо использовать соответствующие методы педагоги-

ческой квалиметрии. В частности, получение комплексной оценки по ее составляю-

щим предусматривает процедуру трансформации шкал измерения отдельных ком-

понент сформированности компетенций в единую общую шкалу измерения (напри-

мер, стобалльную) и учет весомости (степени важности) каждой компоненты в дос-

тижении сформированности компетенции в целом. При этом комплексный показа-

тель сформированности функционально-профессиональной компетенции 

П = М1 К + М2 О + М3 Д,  

где К, О и Д – уровни сформированности когнитивной, операциональной и деятель-

ностной компонент компетенции; М1, М2 и М3 – весовые коэффициенты, определяе-

мые методом экспертных оценок и учитывающие значимость, сложность и трудоем-

кость освоения каждой из компонент; М1 + М2 + М3 = 1. 

Для измерения уровней сформированности компонентов функционально-

профессиональных компетенций используются соответствующие оценочные средст-

ва, перечисленные в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Средства измерения уровней сформированности компонентов  

функционально-профессиональных компетенций  
 

Компоненты Когнитивная  

компонента 

Операциональная 

компонента 

Деятельностная компонен-

та 

Средства  

измерения 

Списки вопросов к 

зачетам, экзамена-

ционные билеты, 

тесты (по предме-

там) 

Билеты для Государ-

ственного междис-

циплинарного экза-

мена, межпредмет-

ные тесты, ком-

плексные контроль-

ные задания 

Комплексные контрольные 

задания, задания на выпол-

нение функциональных 

операций и процедур на 

макетах (тренажерах), про-

изводственном оборудова-

нии учебных центров и 

предприятий-заказчиков 
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Достоверность результатов, получаемых с использованием рассмотренных выше 

показателей и средств измерения уровней сформированности функционально-

профессиональных компетенций, подтверждена многолетним опытом целевой под-

готовки научных кадров для наукоемких и высокотехнологичных предприятий топ-

ливно-энергетического и нефтетехнологического комплекса [5]. 
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