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Этап научно-технической революции ха-
рактеризуется высоким развитием науки и 
техники, быстрым старением знаний, рожде-
нием новых областей профессиональной, в 
том числе и инженерной, деятельности. В по-
следнее время появился ряд работ, в которых 
изучается проблема качества образования в 
его непосредственной связи с темпами соци-
ально-экономического развития страны. В них 
формулируется мысль о том, что в условиях 
глобальной экономики современное высшее 
профессиональное образование играет клю-
чевую роль в улучшении перспектив соци-
ально-экономического развития страны – оно 
способствует динамизму экономики, разви-
тию знаний и современных навыков, сниже-
нию уровня неравенства [1].  

Качество высшего профессионального об-
разования рассматривается как многомерное 
понятие, охватывающее все стороны дея-
тельности вуза: сбалансированное соответст-
вие всех аспектов высшего образования це-
лям, потребностям, требованиям, нормам и 
стандартам. Кроме того, многими авторами 
отмечается, что по-настоящему качественной 
принято считать такую подготовку, которая 
позволяет выпускнику сразу же по оконча-
нии учебного заведения приступить к своим 
профессиональным обязанностям и выпол-
нять их с полным сознанием дела [2; 3]. 

Возникает закономерный вопрос: как же 
добиться повышения качества подготовки 
выпускников вуза, чтобы соответствовать 
данным требованиям? На наш взгляд, это 



зависит от учебной информации и комплек-
са задач, заданий, упражнений, обеспечи-
вающих потенциальные возможности ус-
воения определенной системы знаний, уме-
ний и навыков, формирования мировоззре-
ния и профессионально значимых качеств 
будущего специалиста.  

Компонентами повышения качества под-
готовки специалистов с высшим техниче-
ским образованием являются: глубина зна-
ний, формирующая стремление к творчест-
ву; знание основ фундаментальных наук; 
умение совершать переход от отвлеченных 
открытий к реальным явлениям; владение 
технологиями научно-исследовательской 
деятельности; знание основ педагогики и 
психологии, необходимое для организации 
деятельности производственного коллекти-
ва; владение самостоятельностью, инициа-
тивностью, творчеством и т. п. Особая роль в 
этом отводится разработке соответствующе-
го дидактического обеспечения процесса 
повышения качества подготовки специали-
стов технического профиля в вузе. 

При исследовании особенностей повы-
шения качества подготовки мы определили, 
что дидактическое обеспечение представляет 
учебно-методический комплекс, включающий в 
себя совокупность взаимосвязанных по дидакти-
ческим целям и задачам образования разнообраз-
ных видов профессиональных и надпрофессио-
нальных знаний, умений и навыков, гаранти-
рующий повышение качества подготовки спе-
циалистов в вузе [4]. 

Содержанием дидактического обеспече-
ния выступает педагогически адаптирован-
ная система знаний, умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностного отношения к будущей 
профессии, отвечающая требованиям сис-
темы высшего образования, усвоение кото-
рой обеспечивает повышение качества под-
готовки специалиста. В этом случае неиз-
бежно встает вопрос об особенностях моде-
лирования дидактического обеспечения по-
вышения качества подготовки специалистов 
технического профиля в условиях динамич-
но меняющейся социальной, технологиче-
ской и информационной реальности.  
Моделирование представляет собой метод, 

предполагающий построение некоторого 
образца, аналога, модели изучаемого про-

цесса и дальнейшее исследование этого 
процесса с помощью созданного ею проекта 
или модели. Учитывая приведенное опреде-
ление и основываясь на результатах анализа 
научно-педагогической литературы, нами 
установлено, что все существующие модели 
повышения качества подготовки специали-
ста включают в себя следующие параметры: 

а) требования к специалисту, предъяв-
ляемые его рабочим местом и характером 
решаемых производственных задач; 

б) необходимые знания и умения; 
в) специфические социальные и психоло-

гические качества личности, обеспечиваю-
щие эффективность будущей профессио-
нальной деятельности; 

г) дидактическое обеспечение повышения 
качества подготовки специалистов в услови-
ях вуза и др. 

С учетом приведенных параметров, мы 
исходили из предположения, что в целом 
моделирование как исследовательский ап-
парат должно обладать определенными 
свойствами и строиться на определенных 
принципах, обеспечивающих достижение 
поставленных целей. Во-первых, моделиро-
вание должно быть адекватным реальности, 
то есть обеспечивать максимальное соответ-
ствие между формируемыми качествами и 
практической деятельностью специалиста. 
Во-вторых, созданная с его помощью модель 
должна быть динамичной. Под этим пони-
мается ее периодическая воспроизводи-
мость, благодаря чему может быть достигну-
то непрерывное отражение происходящих в 
обществе изменений. Именно это свойство 
модели может обеспечить ее соответствие 
современности и конкурентоспособности в 
условиях существующего рынка труда. Та-
кое качество модели, как консервативность, 
должно обеспечить накопление и освоение 
знания, которым общество уже владеет. 

Для целенаправленной реализации ди-
дактического обеспечения нами была разра-
ботана педагогическая модель повышения 
качества подготовки специалистов техниче-
ского профиля. В процессе ее разработки мы 
исходили из следующих положений: 

– для качественной подготовки специали-
стов технического профиля организаторы 
воспитательно-образовательного процесса и 
сам обучающийся должны четко представ-



лять и учитывать те требования, которые 
предъявляются к конечному результату под-
готовки работодателями, а также объектив-
но оценивать потребность в специалистах 
данного профиля, сложившуюся на регио-
нальном рынке труда; 

– качественная подготовка предполагает 
неразрывную взаимосвязь различных этапов 
вузовской подготовки; 

– только разработав дидактическое обес-
печение повышения качества подготовки 
специалистов технического профиля, воз-
можно осуществить целенаправленное 
формирование личности инженера-
профессионала высокой квалификации. 

Иными словами, построение педагогиче-
ской модели повышения качества подготов-
ки инженера как специалиста технического 
профиля – это не только возможность выяв-
ления и прогноза требований к инженеру, 
но и одновременно важнейший элемент в 
системе общей подготовки специалистов к 
будущей профессиональной деятельности, 
методологическая основа планирования 
воспитательно-образовательного и научного 
процессов в вузе. 

При моделировании дидактического 
обеспечения повышения качества подготов-
ки специалистов технического профиля мы 
основывались на теоретических разработках 
данного явления в научных и эксперимен-
тальных исследованиях отечественных тео-
ретиков и практиков в области педагогики, а 
также учитывали особенности самого про-
цесса моделирования. Мы исходили из 
предположения о возможности управлять 
качеством вузовской подготовки выпускни-
ков. Следующим моментом, который учи-
тывался нами в ходе экспериментальной ра-
боты, являлось утверждение о том, что выс-
шее профессиональное учебное заведение 
оказывает услуги трем субъектам – заказчи-
кам образовательного процесса: 

• во-первых, личности, получающей 
профессиональное образование; 

• во-вторых, производству, для которого 
осуществляется подготовка квалифициро-
ванных кадров;  

• в-третьих, государству, которое высту-
пает как гарант образовательного процесса. 

Для полного удовлетворения их запросов 
работа вуза должна строиться в соответствии 

с тем комплексом требований, которые 
предъявляются к качеству профессиональ-
ной подготовки выпускника всеми заинте-
ресованными сторонами.  

За основу модели изучаемого нами про-
цесса мы взяли модель формирования про-
фессионального самоопределения молоде-
жи в условиях непрерывного образования 
(на примере деятельности КемГУ), разрабо-
танную доктором педагогических наук, 
профессором Н. Э. Касаткиной. 

В модели повышения качества подготов-
ки специалистов технического профиля по 
горизонтали нами расположены участники 
воспитательно-образовательного процесса, 
непосредственно заинтересованные в каче-
ственной стороне вузовского процесса под-
готовки будущих инженеров: личность, по-
лучающая образование; высшее учебное за-
ведение, предоставляющее образовательные 
услуги; работодатель. По вертикали отраже-
ны цели, функции, формы, методы, этапы, а 
также критерии повышения качества подго-
товки специалистов технического профиля в 
воспитательно-образовательном процессе 
вуза. 
Цели повышения качества подготовки спе-

циалистов технического профиля в воспита-
тельно-образовательном процессе вуза. При 
создании модели мы выделили блок целей, 
включающий социальные, психологические, 
дидактические и воспитательные цели. Ка-
ждый субъект процесса подготовки высоко-
квалифицированных инженерных кадров 
стремится реализовать определенные цели. 
Для личности, получающей образование, 
основным является освоение методов фор-
мирования профессионально важных ка-
честв инженера, ответственное отношение к 
избранной профессии, умение адекватно 
выбирать формы, методы и средства для 
достижения поставленных целей, планиро-
вать свою учебную деятельность и анализи-
ровать полученные результаты.  

Основной целью вуза в процессе подго-
товки специалистов технического профиля 
является обеспечение преемственности 
общеобразовательной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки, получен-
ной на разных этапах обучения в вузе; 
формирование положительного отноше-
ния к профессии инженера и творческого 



подхода к будущей профессиональной 
деятельности и т. п. 

В качестве приоритетных для работода-
телей мы выделяем следующие цели: по-
мощь выпускникам вуза в процессе адапта-
ции к выполнению профессиональных 
функций; обеспечение преемственности ву-
зовской подготовки и работы в условиях ре-
ального производства; помощь в самосовер-
шенствовании знаний, умений и навыков 
выпускников, полученных во время обуче-
ния в вузе, и т. п. 
Функции процесса повышения качества под-

готовки специалистов технического профиля в 
воспитательно-образовательном процессе вуза. 
В нашем исследовании мы рассматриваем 
обучающие, развивающие и воспитываю-
щие функции. 

 Обучающие функции заключаются в выра-
ботке методов и средств, направленных на 
повышение качества подготовки на всех эта-
пах вузовского обучения; в эффективной 
реализации задач воспитательно-
образовательного процесса; в закреплении 
теоретических знаний, умений и навыков на 
практике и т. п.  
Развивающие функции направлены на 

формирование профессионально значимых 
и личностных качеств будущего специали-
ста технического профиля; на творческое 
осмысление общетехнических, фундамен-
тальных и профессиональных знаний, уме-
ний и навыков; на развитие качеств, способ-
ствующих достижению поставленных целей 
и адекватной оценке полученных результа-
тов, и т. п. 

 Воспитывающие функции имеют целью 
формирование осознанного отношения к 
профессии инженера; помощь в самореали-
зации в профессиональной деятельности; 
готовность добиваться наилучшего резуль-
тата в воспитательно-образовательном про-
цессе вуза и т. п.  
Содержание деятельности в процессе повы-

шения качества подготовки специалистов тех-
нического профиля способствует активному 
участию в воспитательно-образовательном 
процессе вуза, который организован в фор-
ме лекций, семинаров, практических заня-
тий, лабораторных и контрольных работ, 
индивидуальных и групповых консульта-
ций, зачетов и экзаменов и т. п. Прохожде-

ние производственной практики и работа 
над курсовыми и дипломными проектами 
направлены на формирование мотивации 
профессиональной деятельности, развитие 
профессионально значимых качеств, твор-
ческой активности и инициативы будущих 
инженеров. 
Этапы процесса повышения качества подго-

товки специалистов технического профиля. В 
нашем исследовании мы выделили следую-
щие основные этапы: начальный, переход-
ный и заключительный.  

На начальном этапе происходит формиро-
вание осознанного и творческого отношения 
к профессии инженера; овладение основами 
специальности; освоение технологий, на-
правленных на повышение качества профес-
сиональной подготовки; формирование уме-
ния планировать свою учебную и внеауди-
торную самостоятельную деятельность и т. п. 
Переходный этап характеризуется даль-

нейшим формированием общетехнической 
компетентности и профессионально значи-
мых качеств инженера; овладением метода-
ми ведения научного исследования; освое-
нием методики выполнения курсовых про-
ектов; использованием многоуровневой тех-
нологии и автоматизированных обучающих 
программ в воспитательно-образовательном 
процессе и т. п. 

На заключительном этапе студенты про-
должают овладевать профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, активно 
применяя их в ходе учебной деятельности; 
участвуют в научно-исследовательской дея-
тельности и техническом творчестве; прохо-
дят производственную практику; разрабаты-
вают дипломный проект, реализуя свои про-
фессиональные и личностные качества; со-
вершенствуют приобретенные надпрофес-
сиональные знания, умения и навыки и т. п.  
Формы организации деятельности по повы-

шению качества подготовки специалистов тех-
нического профиля в воспитательно-образова-
тельном процессе вуза. На наш взгляд, к числу 
основных форм относятся следующие: лек-
ции, семинарские и практические занятия, 
индивидуальные и групповые консульта-
ции, лабораторные занятия, моделирование 
профессиональной деятельности, курсовое 
и дипломное проектирование, производст-
венная практика, научно-практические 



конференции, организация самостоятель-
ной работы студентов и т. п. 
Методы повышения качества подготовки спе-

циалистов технического профиля в воспита-
тельно-образовательном процессе вуза. В нашем 
исследовании в качестве основных методов 
мы выделяем следующие: диагностика, фор-
мирование качеств личности, организация 
деятельности, контроль и самоконтроль. 

К методам диагностики относятся анке-
тирование, опрос, тестирование, интер-
вьюирование. Их целью является выяснение 
успешности протекания воспитательно-
образовательного процесса в вузе и степени 
удовлетворенности его результатами всех 
участников процесса подготовки будущего 
инженера. 

Методы формирования качеств личности 
включают проведение научных конферен-
ций, деловых игр, индивидуальных и груп-
повых консультаций. Помимо этого, данные 
методы предусматривают изучение уровня 
сформированности профессиональных ка-
честв выпускника вуза и его готовности к 
выполнению функций инженера и т. п. 

Среди методов организации деятельно-
сти мы выделяем использование в воспита-
тельно-образовательном процессе спецкур-
сов, просеминаров, элективных курсов, кур-
сового и дипломного проектирования, а 
также организацию производственной прак-
тики и т. п. 

Для методов контроля и самоконтроля 
характерна направленность на анализ уров-
ня и качества вузовской подготовки, на со-
вершенствование общетехнической, фунда-
ментальной и специальной подготовки, ор-
ганизацию самопознания, самооценки и са-
мовоспитания и т. п. 
Критерии повышения качества подготовки 

специалистов технического профиля в воспи-
тательно-образовательном процессе вуза. Учи-
тывая тот факт, что нередки случаи, когда 
качество вузовской подготовки инженеров 
не удовлетворяет требованиям заказчиков 
образовательного процесса, в нашем иссле-
довании мы определили систему критериев, 
позволяющих оценить результативность 
воспитательно-образовательного процесса, 
выбрать соответствующие педагогические 
технологии для достижения поставленных 
целей с наилучшими возможными результа-

тами, а также контролировать как промежу-
точные, так и конечные результаты. 

В данном исследовании мы рассматрива-
ем следующие критерии: познавательный, 
эмоциональный, деятельностный и регуля-
тивный. Каждый из перечисленных крите-
риев характеризуется рядом показателей.  

Так, для познавательного критерия, отра-
жающего степень старания и прилежания в 
овладении профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, характерны следую-
щие показатели: наличие или отсутствие ус-
тойчивой потребности в качественном овла-
дении основами профессиональных знаний, 
умений и навыков; развитие качеств лично-
сти, необходимых в будущей профессио-
нальной деятельности; проявление интереса 
к занятиям техническим творчеством и т. п. 
Эмоциональный критерий, как правило, 

определяет отношение обучающихся к про-
цессу подготовки инженера, их эмоцио-
нальную устойчивость. К числу показателей 
здесь можно отнести положительное или от-
рицательное отношение к профессии инже-
нера и к процессу овладения ею; желание 
заниматься техническим творчеством; спо-
собность управлять своим эмоциональным 
состоянием, адекватно реагируя на возни-
кающие стрессовые ситуации. 
Деятельностный критерий отражает сущ-

ность поведения обучающегося в процессе 
профессиональной подготовки инженера и 
определяет характер его поведения в овла-
дении знаниями, умениями, навыками в 
процессе повышения качества подготовки 
специалистов технического профиля. В ка-
честве показателей мы выделили следую-
щие: активная позиция в овладении профес-
сией; сформированность навыков профес-
сиональной деятельности, целеустремлен-
ность; инициативность и др.  
Регулятивный критерий характеризует 

степень сознательного регулирования дея-
тельности студента, направленного на по-
лучение качественной подготовки. Показа-
телями в этом случае являются устойчивое 
стремление к совершенствованию профес-
сионально значимых качеств; преодоление 
трудностей процесса вузовской подготовки 
специалиста технического профиля; стрем-
ление к постоянному самообразованию и 
самовоспитанию. 



C учетом всего вышеизложенного, мы 
считали возможным утверждать, что про-
фессиональная подготовка в учебном заве-
дении будет считаться качественной, если 
его деятельность характеризуется способно-
стью разрабатывать и осуществлять про-
граммы подготовки специалистов, которые 
учитывают социально-экономические усло-
вия в обществе, отвечают образовательным 
потребностям и помогают в дальнейшем 
улучшить деятельность своих предприятий. 

Таким образом, данные требования по-
зволяют говорить о значимости моделиро-
вания дидактического обеспечения повы-
шения качества подготовки специалистов 
технического профиля вуза, при проектиро-
вании которого учитываются потребности 
всех заинтересованных сторон, а также все 
аспекты процесса обучения и воспитания 
будущих инженеров. Повышение качества 
подготовки также включает и все аспекты, 
связанные с внеаудиторной деятельностью, 
которая рассматривается как неотъемлемая 
часть воспитательно-образовательного про-
цесса вузовской подготовки. Основными це-
лями здесь выступают формирование у обу-
чающихся гражданской позиции, сохране-
ние и преумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях со-
временной жизни, выработка конструктив-
ного поведения на рынке труда, сохранение 
и возрождение традиций вуза, а в дальней-
шем и предприятия, на котором предстоит 
работать. 
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Статья затрагивает проблематику лексического поля. Объектом исследования является лексическая 

группа – паронимы: аспекты функционирования, лексической корреляции, хронологической параллельности. 
Приводятся некоторые дифференцирующие компоненты, которые помогают определить ядро и периферию 
означенной группы слов. Основной задачей текста можно назвать необходимость детального определения 
терминологического и системного подхода к понятию «паронимия», что позволит выстроить однозначную 
парадигму данного явления в составе лексики русского языка. Статья предназначена как для специалистов, 
так и для широкой массы носителей родного языка, интересующихся его «белыми пятнами». 
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лексическая корреляция. 



 


