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фОРМИРОВАНИЕ ПРОфЕССИОНАЛьНЫх КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕПРОфИЛьНЫх ДИСЦИПЛИН

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональных 
компетенций студентов при изучении не только специальных дисциплин, но и непрофиль-
ных. Представлены результаты исследования по разработке и внедрению в учебный про-
цесс непрофильных вузов электронного учебно-методического комплекса. 

Исследование проводилось на базе Новосибирского государственного технического 
университета и Карагандинского государственного технического университета (Казахстан). 
Для качественных изменений в процессе формирования профессиональных компетенций 
у будущих специалистов при изучении непрофильных дисциплин были разработаны и вне-
дрены в учебный процесс программы для компьютерной поддержки.

Представлены результаты проведенного эксперимента, которые позволяют сделать 
вывод о качественных изменениях в процессе формирования профессиональных компе-
тенций, которые выражаются в: положительном отношении к своей профессии и пред-
ставителям профессиональной общности; понимании общественной миссии своей про-
фессии; осознании социальной ответственности за принятие профессионально значимых 
решений; формировании отношения к себе как к профессионалу. Результаты исследования 
позволяют рассматривать изучение непрофильных дисциплин в вузе не как дополнение 
к базовому профессиональному образованию, а как важнейший элемент подготовки буду-
щего специалиста.
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Постановка задачи. В современном 
мире остро стоит вопрос о профессио-
нальной компетенции будущих молодых 
специалистов, т. к. экономические условия 
развития общества и государства диктуют 
свои условия подготовки высококвалифи-
цированных кадров. В связи с этим явно 
просматривается противоречие между 
устаревшей (плановой) системой под-
готовки кадров, для которой характерно 
«доучивание» молодых специалистов на 
базовых предприятиях, и необходимостью 
сократить время и средства на подготовку 
и переподготовку молодых специалистов  
к исполнению их профессиональной роли.

Для решения этой проблемы уже сейчас 
образовательные стандарты в большей сте-
пени отражают требования работодателей, 

именно это, на наш взгляд, будет способ-
ствовать получению будущими специали-
стами компетенций, приближенных к со-
временным рыночным условиям. В данной 
системе подготовки кадров одной из пер-
воочередных проблем становится объек-
тивное оценивание готовности выпускни-
ка вуза к выполнению определенного вида 
трудовой деятельности. Кроме того, про-
блема оценки квалификации приобретает 
особую важность сегодня в связи с активно 
формирующейся в последние годы систе-
мой независимой от преподавателей и об-
разовательных учреждений объективной 
оценки готовности выпускников к буду-
щей профессиональной деятельности [1]. 
К сожалению, работодатели констатируют, 
что выпускники вузов не всегда обладают 
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необходимыми компетенциями (некоторые 
из них безнадежно устарели или не соот-
ветствуют квалификационным требовани-
ям к профессии), необходимые – освоены 
не в полном объеме. 

Цель нашей статьи – исследование про-
блемы формирования профессиональных 
компетенций студентов при изучении не 
только специальных, но и непрофильных 
дисциплин.

Введение в проблему. Традиционно 
проблема формирования профессиональ-
ных компетенций решалась при изучении 
специальных дисциплин, само содержание 
которых способствует становлению уча-
щихся как будущих специалистов [2]. Но 
эта задача должна стоять не только перед 
преподавателями специальных учебных 
предметов, но и перед общеобязательными 
(непрофильными) кафедрами. В качестве 
альтернативы существующему положе-
нию можно предложить частично пере-
ориентировать изучение непрофильных 
дисциплин в вузах на проблему форми-
рования профессиональных компетенций  
у будущих специалистов. Проектирование 
содержания непрофильных дисциплин 
предусматривает выделение вариативной 
части, гармонично сочетающей в себе тре-
бования стандартов образования и особен-
ностей профессиональной подготовки. Это 
позволило бы частично решить проблему 
качественных изменений в процессе фор-
мирования профессиональных компетен-
ций будущих специалистов.

Под качественными изменениями в про-
цессе формирования профессиональных 
компетенций у студентов при изучении 
непрофильных дисциплин мы понимаем 
сформированное положительное отно-
шение к труду, к людям в процессе труда,  
к себе как субъекту профессиональной 
деятельности. Критерием эффективности 
и оптимальности при выборе педагогиче-
ских условий является конечный резуль-
тат, в качестве которого выступает процесс 
формирования профессиональных компе-

тенций студентов.
Проблемой качественных изменений  

в процессе формирования профессио-
нальных компетенций у специалистов  
в разное время занимались: И. И. Бычкова,  
А. Н. Ветер, Г. Э. Гребенюк, О. М. Гу-
менюк, В. А. Жулкевская, Г. Т. Кравчук, 
В. Ф. Прусак, Э. Г. Прокофьев, Е. Н. Под-
тергера, В. П. Стельмашенко, G. Fauconnier 
[8], P. J. Peverelli [9].

Большой вклад в исследование организа-
ционно-педагогических основ управления 
процессом профессиональной подготов-
ки внесли О. А. Гаврилюк, В. В. Мельни- 
ченко, Л. Н. Сергеева, Н. О. Ризун [5],  
О. А. Фурса.

Анализ трудов перечисленных ученых 
показал, что решение проблемы качествен-
ных изменений в процессе формирования 
профессиональных компетенций у буду-
щих специалистов они видят, прежде все-
го, в изучении студентами специальных 
дисциплин, основная цель которых снаб-
дить их профессионально значимыми зна-
ниями, умениями и навыками [6; 7].

Таким образом, проблема качественных 
изменений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у студентов 
при изучении непрофильных дисциплин 
в теоретическом, экспериментальном 
обосновании, разработки компьютерных 
технологий для сопровождения данного 
процесса, их эффективного применения 
в образовательном процессе не получила 
должного внимания. Данный факт и опре-
делил актуальность настоящего исследова-
ния, связанного с разработкой электронно-
го учебно-методического сопровождения 
этого процесса.

Исследовательская часть. Одним из 
условий решения проблемы качественных 
изменений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов (формирования у них поло-
жительного отношения к труду, к людям  
в процессе труда, к себе как к субъекту 
производственной среды) является разви-
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тие интереса к профессиональной деятель-
ности при изучении непрофильных дисци-
плин [4].

Нерешенной задачей в этой области до 
сих пор остается формирование у студен-
тов профессионально значимых качеств, 
положительного отношения к своей про-
фессии и представителям профессиональ-
ной общности, понимания общественной 
миссии своей профессии, осознания соци-
альной ответственности за принятие про-
фессионально значимых решений, отно-
шения к себе как к профессионалу. 

Целью нашего исследования была раз-
работка и внедрение в образовательный 
процесс будущих специалистов программ 
для технической поддержки преподавания 
непрофильных дисциплин для качествен-
ных изменений в процессе формирования 
профессиональных компетенций. Иссле-
дование было проведено на базе техни-
ческих вузов, но может быть адаптиро-
вано и для внедрения в экономические, 
педагогические и другие профильные вузы.  
К таким программам для технической под-
держки относятся: «История становления 
и развития горного дела и металлургии 
(различных государств и временных пери-
одов)», «Социология и психология техни-
ческого труда», «Философия техники» [3].

Исследование было проведено на базе 
Новосибирского государственного техни-
ческого университета и Карагандинского 
государственного технического универси-
тета (Казахстан).

Для достижения поставленных це-
лей  – качественных изменений в процессе 
формирования профессиональных компе-
тенций у студентов при изучении непро-
фильных дисциплин были разработаны 
программы для компьютерной поддерж-
ки. В данных программах параллельно  
с общеобязательным учебным материалом 
предложен материал, связанный с профес-
сиональными особенностями студентов.

Свои знания по теме студенты могут 
оценить, пройдя тестирование. Все тесты 

составлены по принципу профессиональ-
ной заинтересованности студентов: для 
подготовки к ним студенты должны будут 
глубже изучить историю зарождения и ста-
новления их будущей профессии, ознако-
миться с перспективами ее развития. Для 
того чтобы успешно справиться с предло-
женными заданиями, студенты используют 
дополнительную профессионально-ориен-
тированную литературу. Таким образом, 
текущие знания студент может проверить 
самостоятельно, без непосредственного 
участия педагога. Результаты тестирова-
ния обрабатываются статистически, вы-
являются наиболее сложные для усвоения 
темы: приступить к изучению следующей 
темы студент сможет, только набрав 60 % 
и более правильных ответов на тестовые 
вопросы предыдущей темы, в ином случае 
программа предлагает студенту вернуть-
ся к изученной теме (блокируется доступ  
к следующей теме).

Также студентам предлагается список 
дополнительной литературы для подготов-
ки рефератов, курсовых работ и научных 
проектов, выполняемых в рамках самосто-
ятельной работы по дисциплинам специ-
альности.

Данные программы во многом показа-
ли, что активность обучающихся в про-
цессе формирования профессионально 
значимых компетенций достигается при 
помощи создания обстановки профессио-
нальной увлеченности, раздумий, поиска  
и это плодотворно сказывалось на процессе 
профессиональной подготовки студентов.

Для определения качественных из-
менений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у студентов 
при изучении непрофильных дисциплин 
применялись следующие критерии: по-
ложительное отношение к профессии, 
понимание общественной миссии своей 
профессии, осознание ответственности за 
принятие решений, отношение к себе как  
к субъекту профессиональной деятель-
ности. В результате были выделены три 
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уровня профессиональной подготовки сту-
дентов:

– недостаточный уровень (поверхност-
ное представление о целях и задачах про-
фессиональной деятельности, отсутствие 
интереса к будущей профессии, нежелание 
адаптировать свои знания и умения с уче-
том профессиональных потребностей, от-
сутствие понимания общественного смыс-
ла выбранной профессии); 

– необходимый уровень (положительная 
направленность интересов к будущей про-
фессиональной деятельности, выражен-
ная потребность в учебных достижениях 
и профессиональном самовыражении, 
частичная ассоциация себя как будущего 

специалиста);
– оптимальный уровень (выраженный 

интерес и положительное отношение  
к своей профессии, понимание ее обще-
ственной миссии, определенность профес-
сиональных планов и намерений, реаль-
ность оценки позитивных и негативных 
сторон будущей профессии, осознание 
социальной ответственности за принятие 
самостоятельных решений) [4].

Таким образом, мы можем проанализи-
ровать изменение индекса уровней форми-
рования профессиональных компетенций 
у студентов на всем протяжении исследо-
вания (было задействовано 308 учащихся) 
(табл. 1).

Таблица 1
Оценка уровней формирования профессиональных компетенций  

у студентов при изучении непрофильных дисциплин

Уровень
Начало исследования Конец исследования Итог
человек % человек % человек %

оптимальный 55 17,8 146 47,4 +91 +29,6
необходимый 141 45,6 126 41 –15 –4,6

недостаточный 112 36,6 36 11,6 –76 –25

Интерпретируя полученные данные, от-
мечаем, что по окончании исследования 
наблюдаются качественные изменения  
в процессе формирования профессио-
нальных компетенций у студентов при из-
учении непрофильных дисциплин. Такой 
вывод можно сделать в связи с увеличени-
ем количества студентов с оптимальным 
уровнем сформированности профессио-
нальных компетенций с 17,8 % на начало 
исследования до 47,4 % по его завершении, 
а также с уменьшением процентной доли 
студентов с недостаточным уровнем сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций с 36,6 % до 11,6 %.

В результате полученных данных мы 
пришли к выводу, что использование  
в учебном процессе профессионально-
ориентированных программ для компью-
терной поддержки дает качественные 

изменения в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов. Кроме того, выявлено, что 
использование данных программ поло-
жительно сказалось на результатах успе-
ваемости студентов. Для примера про-
анализируем успеваемость студентов по 
дисциплине «История» в исследуемый 
период.

Эта работа была проделана на базе Ка-
рагандинского государственного техниче-
ского университета (количество студен-
тов  – 208) (табл. 2).

Анализируя данную таблицу, мы ви-
дим, что у всех студентов примерно оди-
наковый первоначальный уровень знаний 
(3,35–3,38 балла); в экспериментальных 
группах средний балл успеваемости по 
истории возрос с 3,38 до 3,87, тогда как  
в контрольных группах – с 3,35 до 3,42. 
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Также в экспериментальных группах мож-
но констатировать факт большей научной 
увлеченности своей профессией, которая вы-
разилась через увеличение часов работы сту-

дентов в библиотеке и, как следствие, в бо-
лее активной публикации профессионально 
значимых научных статей (их количество за 
время эксперимента увеличилось на 22 %).

Таблица 2
Оценка успеваемости студентов по дисциплине «История» (средний балл)

Группы 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год Итого
Контрольная 3,35 3,38 3,42 +0,07

Экспериментальная 3,38 3,54 3,87 +0,49

Результаты исследования. Таким об-
разом, подведение итогов проведенного 
исследования позволяет утверждать, что 
формирование профессиональных компе-
тенций студентов при изучении не только 
специальных, но и непрофильных дис-
циплин способствует качественным из-
менениям в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов. Выявлено, что использова-
ние профессионально-ориентированных 
программ при изучении непрофильных 
дисциплин положительно сказалось на ре-
зультатах успеваемости студентов. Можно 
констатировать факт большей научной ув-
леченности своей профессией, которая вы-
разилась через увеличение часов работы 
студентов в библиотеке и, как следствие, 
в более активной публикации профессио-
нально значимых научных статей.

Это способствует снятию противоре-
чий между объективной необходимостью 
изменения подходов к процессу форми-
рования профессиональных компетенций  
в вузе и недостаточной разработанностью 
проблемы использования непрофильных 
дисциплин в данном процессе. 

В рамках заявленной проблемы мы рас-
сматриваем изучение непрофильных дис-
циплин в вузе не как дополнение к базово-
му профессиональному образованию, а как 
важнейший элемент подготовки будущего 
специалиста. Можно наблюдать позитивную 
динамику в формировании профессиональ-
ных компетенций у студентов при изучении 
непрофильных дисциплин, которая выража-
ется в положительном отношении к своей 
профессии и представителям профессио-
нальной общности, понимании обществен-
ной миссии своей профессии, осознании 
социальной ответственности за принятие 
профессионально значимых решений, от-
ношении к себе как к профессионалу. Дан-
ная методика преподавания непрофильных 
дисциплин может быть использована для 
процесса формирования профессиональных 
компетенций в любом профильном вузе.

Считаем, что описанный путь развития 
процесса формирования профессиональ-
ных компетенций у студентов вузов при 
изучении непрофильных дисциплин пер-
спективен в контексте модернизации про-
фессионального образования и современ-
ной экономики в целом.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
IN STUDENT AT THE STUDY OF NON-PROFILE DISCIPLINES

Abstract. The article consider problem of development professional competences of students 
while learning not only specific disciplines, but also of non-profile. The article shows research 
reslts of developing and introducing digital instructional program in education process non-pro-
file university.

The research was conducted on the basis of Novosibirsk State technical university and Kara-
ganda state technical university (Kazakhstan). For qualitative changes in the process of forming 
professional competencies, future computer specialists have developed and implemented pro-
grams for computer support in the educational process. 

The results of the experiment are presented, which allow to make a conclusion about qual-
itative changes in the process of forming professional competencies, which is expressed in:  
a positive attitude towards one’s profession and representatives of the professional community; 
understanding the social mission of their profession; awareness of social responsibility for making 
professionally significant decisions; formation of an attitude towards oneself as a professional.  
The results of research make it possible to consider the study non-profile disciplines in a univer-
sity not as addition to basic special education but as an important element in the training of future 
specialist

Keywords: formation of professional competences, qualitative changes, specialists, programs 
for computer support, non-core disciplines.
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