
124 

 

теоретических знаний студента и его практических навыков и умений. Также 

на таких занятиях эффективно автоматизируются трудоемкие вычисления, 

что дает возможность студентам сосредотачиваться на решении 

содержательных задач, моделируя различные ситуации, и все этапы решения 

задачи наблюдать визуально.  

Таким образом, система практических и лабораторных занятий, как 

компонент процесса обучения, имеет особую значимость, так как в первую 

очередь формирует прикладную направленность обучения высшей 

математике студентов экономических специальностей. 

Такой акцент в преподавании математических дисциплин подготовит 

будущих выпускников к их профессиональной деятельности и сделает их 

конкурентоспособными на рынке труда в условиях рыночной экономики. 
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Обсуждается  опыт использования электронного учебно-методического 

комплекса в качестве современного дидактического средства формирования и 

мониторинга развития профессионально значимых  компетенций студентов в процессе 

изучения технических дисциплин. Рассматривается внедренная в учебный процесс 

авторская модель балльно-рейтинговой системы оценки уровней компетенций, 

сформированных при освоении разных дисциплин основной образовательной программы 

профессиональной подготовки в техническом вузе  

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка в техническом вузе; электронный 

учебно-методический комплекс; компетенции; балльно-рейтинговая оценка качества; 

мониторинг.  

 

Принципиально важным средством педагогической технологии, 

ориентированной на формирование профессиональных компетенций 

студентов и обеспечение роста качества подготовки по техническим 

дисциплинам является разработанный электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК).   

В контексте выполненной работы электронный учебно-методический 

комплекс по дисциплине – это междисциплинарная электронная 

многоуровневая и многокомпонентная логистически развивающаяся система. 

В структуру комплекса включены следующие подсистемы: а) обучения 

(дидактические материалы); б) исследования (результаты проводимых 

исследований); апробации (информация об экспериментальной проверке 

эффективности нововведений); производства (данные о производственных 

достижениях); сопровождения и квалиметрии результатов индивидуальной и 

коллективной многофункциональной деятельности  студентов и 

преподавателей.  

Встраивание электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 

учебный процесс обеспечивает студентам интеллектуальную поддержку 

учебной деятельности и позволяет осуществлять на основе четко 

сформулированных критериев мониторинг качества получаемых ими  

результатов. Наличие ЭУМК  обеспечивает возможность анализа динамики 

развития уровня формируемых предметно-специализированных компетенций 

студентов, выполняющих междисциплинарные профессионально 

ориентированные задания в рамках изучения технических дисциплин. Под 

предметно-специализированными компетенциями  авторы понимают 

компетенции, формирующиеся при решении студентами  профессионально-

ориентированных задач, требующих интеграции   научного материала вновь 

изучаемой дисциплины с  информацией междисциплинарного содержания, 

содержащейся в учебно-методическом комплексе.  

Последовательная актуализация всех подсистем ЭУМК позволяет 

студентам выполнять при выполнении междисциплинарных заданий все 

необходимые этапы непрерывной технологической цепочки учебных 

действий. При этом одновременно осуществляются два процесса - развитие  

мыслительных способностей студентов и формирование информационных 

моделей технических изделий, соответствующих индивидуальным заданиям. 
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Генерация студентами на каждом учебном занятии измеряемых 

результатов междисциплинарной  деятельности основана на использовании 

методологии   деятельности современных инженеров, ориентирующей на 

получение конкурентоспособных результатов. Наличие ЭУМК обеспечивает 

организационно-педагогические условия, необходимые для эффективного 

взаимодействия преподавателя и  студентов. При этом моделируется 

контекст реальных  профессиональных ситуаций переговоров заказчика 

технических изделий и инженера-разработчика, нацеленных на уточнение 

важных деталей предстоящей работы - материалов, размеров, 

эксплуатационных условий, технологий изготовления и стоимости 

заказываемых изделий. У студентов формируются важные для современных 

инженеров коммуникативные компетенции и ясное понимание того, что цели 

взаимодействия должны быть измеряемыми и значимыми для обоих 

участников. Взаимодействие является эффективным в том случае, когда его 

результатом становится минимизация интегральных затрат имеющихся 

ресурсов на обеспечение процесса достижения сбалансированного 

соответствия между потребностями заказчиков и возможностями 

разработчиков, а также способствует  интеллектуальному и 

профессиональному развитию каждого из участников взаимодействия. 

 Практика совместного использования ЭУМК и балльно-рейтинговой 

системы для формирования, развития и оценивания профессионально 

значимых компетенций в процессе изучения технических дисциплин.

 Измеряемой целью изучения каждой технической дисциплины 

является сформированность профессиональных компетенций, 

предусмотренных соответствующей программой учебной дисциплины. В 

практике работы авторов настоящей публикации содержание  учебной 

дисциплины  структурировалось на разделы так, чтобы  изучение каждого из 

них обеспечивало формирование определенной совокупности компонентов 

формируемых компетенций. Последовательное изучение всех разделов 

технической дисциплины ориентировалось на  непрерывность процесса 

развития каждой  составляющей формируемых профессиональных 

компетенций.  Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

обеспечивал научную и методическую информацию,  необходимую и 

достаточную для формирования «запланированных» компетенций в процессе 

выполнения индивидуальных практико-ориентированных 

междисциплинарных учебных заданий –  функционально завершенных мини-

проектов.   В соответствии с требованиями используемой педагогической 

технологии, студенты, изучающие разные разделы технической дисциплины 

(например, технологии конструкционных материалов),  должны,  используя 

интеллектуальную поддержку ЭУМК, последовательно выполнить 

следующие функции: отобрать информацию, необходимую и достаточную 

для получения предметно – специализированных результатов; извлечь из 

этой информации те данные, которые необходимы для получения предметно 

– специализированных и компетентностно ориентированных результатов 
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учебной деятельности, направленной на постановку и решение всех 

профессионально-ориентированных заданий, выполняемых в процессе 

освоения конкретного раздела учебной дисциплины. Результаты 

систематизации отобранной междисциплинарной информации должны быть 

представлены студентами в формализованном виде, необходимом для 

количественной обработки и моделирования предсказательных результатов 

решаемой многокритериальной предметно-профессиональной задачи с 

использованием поддержки  ЭУМК.  

 В учебном процессе студенты, получившие от преподавателя образцы 

графических решений типовых  задач и использующие лично полученные с 

помощью поддержки ЭУМК предсказательные результаты индивидуальной 

задачи, генерируют расчетно – графические результаты и доводят их в 

процессе плодотворной дискуссии с преподавателем до функционально – 

завершенного вида [1]. Окончательные результаты решения 

профессионально значимой задачи, удовлетворяющего всем требованиям  

преподавателя, студенты предъявляют в  виде, удобном для практической 

реализации технического объекта и его сопровождения во времени. Получив  

одобрение преподавателя, студенты сканируют представленные на 

бумажных носителях результаты выполненной работы и представляют их в 

электронном виде, удобном для формирования презентаций и их хранения   в  

личных электронных «портфолио». 

 В соответствии с программой учебной дисциплины «Технология 

конструкционных материалов», ее структура была представлена в виде 

системы восьми разделов. Каждый раздел изучался студентами в течение 

двух недель в рамках трех аудиторных занятий и самостоятельной 

внеаудиторной работы.  Основная часть индивидуальной работы по 

пройденному материалу каждого раздела студенты выполняли в процессе 

самостоятельной работы, активно используя поддержку ЭУМК. Эта работа 

доводилась до функционально завершенного вида  и «защищалась» в 

процессе общения с преподавателем на последнем аудиторном занятии 

тематического цикла (раздела дисциплины). Результаты междисциплинарной 

работы («мини-проекта» по разделу), выполненной в течение двух недель и 

успешно завершенной на практическом занятии отображались на двух 

созданных студентами слайдах. Таким образом, минимальное число слайдов, 

которое должно быть  подготовлено студентами, успешно усвоившими 

учебный материал по всем разделам дисциплины за 16 учебных недель 

(восемь тематических мини-циклов), в опыте нашей работы было равно 

шестнадцати. В реализуемом  учебном процессе было принято, что каждый 

студент, освоивший в течение двухнедельного тематического цикла учебный 

материал, получает  зачет  по разделу.  Качество достигнутых  студентами 

учебных  результатов и соответствующие уровни  сформированных у них 

компетенций оценивались на основе использования авторской балльно-

рейтинговой системы.  
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 Критерии оценки были определены и известны студентам. 

 Максимальное количество баллов, соответствующее зачету по разделу 

дисциплины, принималась равным числу «десять». Следовательно, 

максимальное число баллов, которое мог получить любой студент в течение 

изучения восьми разделов  дисциплины, равно восьмидесяти. Это количество 

баллов могло быть получено разными студентами при разном объеме их 

временных затрат. Этот факт связан с тем, что при наличии пропусков  

занятий, или при неудовлетворительном усвоении учебного материала, 

студент получал дополнительные задания и, соответственно, число слайдов, 

которые он должен был подготовить, возрастало. Самые организованные и 

целеустремленные студенты получали сразу же на  практическом занятии 

(предусмотренном для защиты аттестационной работы по окончании 

двухнедельного цикла обучения)  по 10 баллов и практически обеспечивали 

себе отличную интегральную отметку по дисциплине, поскольку, в 

соответствии с принятыми требованиями, для получения отличной оценки 

необходимо иметь от девяноста до ста баллов.  

 В процессе зачетного практического занятия студенты, как правило, 

активно используют поддержку ЭУМК, представляя преподавателю 

аргументы  выбора конкретных вариантов решения. Сто баллов – это 

максимальное число баллов, которое может быть получено при изучении 

дисциплины. Двадцать баллов – это максимальное число баллов, которое 

может быть получено на экзамене или заключительном зачетном занятии. На 

этом занятии студенты демонстрируют свои «портфолио», выступая с 

публичными презентациями, включающими, помимо обязательных слайдов, 

и те, которые отражают дополнительно выполненную ими по собственной 

инициативе творческую работу.  

 Используемая  технология  совместной работы со студентами в 

специально созданных нами условиях позволяла каждому студенту 

«доработать» свой первый, зачастую далекий от отличного, вариант учебного 

задания и, в результате, получить максимально возможное количество  

баллов. Для этого студент, должен был,  взаимодействуя с преподавателем, 

довести исходный вариант выполненного им задания до функционально 

завершенного вида, а затем, используя поддержку ЭУМК, самостоятельно 

выполнить одно или более дополнительных заданий, демонстрируя освоение 

методологии системно ориентированной деятельности, понимание сущности 

необходимой для работы междисциплинарной информации  и владение 

новыми компетенциями.  

Опыт работы на основе выбранного нами подхода, интегрирующего 

сущностные характеристики личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов, способствует самоутверждению студентов в 

процессе формирования  предусмотренных программой профессиональных 

компетенций.  

 Систематическая количественная самооценка каждым студентом 

уровня качества своих результатов обучения, сравнение своих результатов с 
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результатами студентов, получившими высший балл за выполненную работу, 

способствовала своевременной корректировке  качества результатов и 

повышению дифференцированных оценок личностной деятельности.   

Введение мониторинга качества результатов  деятельности студентов на 

каждом учебном занятии позволяло  студентам повышать  уровень 

успеваемости и использовать свои возможности для генерации личных 

«портфолио" профессионально значимых результатов. 

Введение мониторинга позволяет активизировать деятельность 

студентов и создает условия для повышения уровня качества результатов 

учебной деятельности. При этом развивается способность студентов 

принимать и реализовывать самостоятельно принятые обоснованные  

решения. Уже на третьем-четвертом практическом  занятии большинство 

студентов демонстрирует свою самостоятельность и способность к 

осуществлению самомониторинга. 

 Опыт нашей работы доказал, что введение балльной оценки 

результатов учебной деятельности студентов и представление  

функционально-завершенных результатов их работы в электронном виде с 

демонстрацией на  слайдах; а также предоставление студентам стимулов в 

виде «распределенных» контрольных мероприятий (1 раздел дисциплины – 2 

слайда); систематическое применение инвариантной логической схемы 

генерации представляемых в электронном виде результатов учебной 

деятельности способствуют активизации учебной деятельности студентов, 

повышению их заинтересованности в способности к самостоятельной 

творческой деятельности [2-4].  

Для аттестации по всей изучаемой дисциплине (фиксируемой отметкой 

в зачетке) каждый студент обязан получить в течение семестра  зачеты по 

всем восьми разделам дисциплины, представив  свой электронный 

«портфолио», содержащий слайды с результатами личностной учебной 

деятельности по всем восьми разделам. Конкретная оценка качества 

подготовки по дисциплине (отметка в зачетке) определяется интегральным 

числом баллов, полученных студентом за работу в течение семестра в 

соответствии с критериями, определенными в разработанной и внедренной в 

учебный процесс  балльно-рейтинговой системой оценки качества учебных 

результатов. 

 В настоящее время балльно-рейтинговые системы, предназначенные 

для оценивания качества результатов учебной работы студентов, широко 

используются как в зарубежных, так и в отечественных вузах. К числу 

принципиально важных преимуществ балльно-рейтинговых систем 

относится активизация учебной работы студентов и повышение  уровня их 

ответственности за регулярно выполняемую  работу.  Накопленный в 

отечественных вузах опыт использования балльно-рейтинговых систем 

доказал, что их применение «запускает» механизмы, обеспечивающие 

повышение качества результатов образовательного процесса. Опыт  авторов 

настоящей работы подтверждает объективность этого утверждения. 



130 

 

Результаты практической деятельности студентов, представленные в 

виде электронных портфолио, показали, что использование ими в учебном 

процессе поддержки ЭУМК способствует развитию методологического и 

профессионально ориентированного мышления, создает организационно-

педагогические условия для генерации творческих предложений и 

повышения уровня качества подготовки по техническим дисциплинам.  

Освоение студентами системно ориентированной на достижение конкретной  

цели технологии самостоятельной учебной деятельности изменяет их 

отношение к процессу обучения, создает условия для актуализации 

сформированных компетенций при последующем изучении специальных 

дисциплин выпускающих кафедр и выполнении дипломных проектов.   

 Объединенные авторами в единую систему элементы ЭУМК 

позволяют обеспечить организационно-педагогические условия для 

самообразования, самодиагностики и саморазвития студентов. Опыт 

применения авторской балльно-рейтинговой накопительной системы 

показал, что она является эффективным инструментом самодиагностики 

текущего состояния и самопроектирования последующего развития 

современных студентов технических вузов. 
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Методология интенсивного информатизированного обучения для 

подготовки морских радиоспециалистов 

 

Предложены пути использования возможностей интенсивного 

информатизированного обучения в морских учебных заведениях для повышения 

качества подготовки морских радиоспециалистов и специалистов по 

информационной безопасности, эксплуатирующих судовые автоматизированные 
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В настоящее время для подготовки морских специалистов, 

эксплуатирующих судовые автоматизированные информационные 

системы  (САИС) в морских академиях и тренажёрных центрах широко 

используются автоматизированные обучающие системы (АОС), 

выполняющие функции не только компьютеризированного учебника, 

обучающей программы, но и программного тренажёра, позволяющего 

отрабатывать инженерные, эксплуатационные и навигационные задачи. 

 Основным требованием для создания подобных АОС остаётся 

требование разработки качественного человеко–машинного интерфейса 

программы, отвечающего современным инженерно-психологическим 

требованиям и обеспечивающего связь между пользователем и 

компьютером. Подобный интерфейс позволяет достигать поставленных 

целей обучения, успешно находить решение выполняемой задачи. 

Взаимодействие – обмен действиями и реакциями на эти действия между 

компьютером и пользователем. 

Например, в графическом интерфейсе операционной системы Windows 

используются прямое манипулирование, а также меню, диалоговые 

элементы, формы и язык команд. Такой подход важен для проектировщика 

автоматизированных систем, поскольку позволяет тщательно рассмотреть 

поставленную задачу заказчика (будущего пользователя), чтобы выбрать 

наилучший вариант решения задачи.  

Десятилетний опыт создания АОС для подготовки морских 

специалистов на радиотехническом факультете БГАРФ даёт возможность 

использовать все подходы методологии интенсивного 

информатизированного обучения, включая этапы от изучения к обучению, от 

обучения к тренажу, от тренажа к отработке навыков [1]. 
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Подобные АОС включают в себя адаптивные обучающие алгоритмы и 

диалоговые интерфейсы, позволяющие пользователю эффективно изучить 

тот или иной вид сложной судовой аппаратуры, либо практически освоить 

процедуры по управлению и использованию этой аппаратуры на практике. 

 Как показывает опыт создания таких АОС в БГАРФ на 

радиотехническом факультете, последние отличаются от подобных 

обучающих программ и тренажёров, используемых в других областях науки 

и техники. Особенность их состоит в следующем.  

С одной стороны, подобные АОС учитывают принципы теории и 

методики СИИО как взаимосвязанную деятельность преподавателя и 

обучающихся, протекающую в рамках педагогической системы – модели 

целостного дидактического процесса, охватывающей не только его основных 

участников, но и все другие её элементы: цели, содержание, методы, 

средства, формы обучения и материальную базу.  

При этом информатизация обучения рассматривается как процесс 

внедрения современных информационных технологий в две взаимосвязанные 

деятельности: деятельность преподавателя (преподавание) и деятельность 

обучающегося (учение), а интенсификация  обучения предполагает 

осуществление комплексного процесса приведения педагогической системы 

в состояние, соответствующее современному знанию о её элементах и 

системе в целом, и активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, обеспечивая достижение ими целей обучения путём их 

собственных интеллектуальных усилий. 

С другой стороны данная взаимосвязанная деятельность преподавателя 

и обучающихся осуществляется с помощью средств обучения (носителей 

учебной информации), из которых формируется комплекс средств обучения, 

основной частью которых являются компьютерные средства обучения, т.н. 

автоматизированные обучающие системы (АОС) [2].   

Подобный пример использования такого подхода реализован на 

кафедрах судовых радиотехнических систем (СРТС) и информационной 

безопасности (ИБ) БГАРФ при проектировании и создании АОС различного 

назначения. 

В разработанных программных системах применен комплексный 

подход к созданию интерфейса. Здесь используются прямое 

манипулирование, меню, формы и диалоги, а также широко используются 

эффекты анимации, что существенно повышает интенсивность 

информатизированного обучения в ходе подготовки специалистов 

инженерного профиля.  

По ходу изложения материалы будут представлены примеры из 

разработанных систем. 

Цель создания подобного инженерно-психологического интерфейса 

состоит в том, чтобы отобразить информацию наиболее эффективно для 

человеческого восприятия и структурировать отображение на дисплее для 

привлечения внимания к наиболее важным единицам информации, а также 
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чтобы минимизировать общую  информацию на экране и представить только 

то, что является необходимым для пользователя. 

 Для удобства восприятия информации элементы АОС располагаются 

слева направо, и сверху вниз. Левую часть экрана занимает информационная 

визуальная часть (рис.1) в виде составных блоков и субблоков САИС. 

Кнопки управления располагаются снизу слева, либо занимают левую часть 

экрана. 

Текст располагается с левой стороны экрана. Написание производиться 

в нижнем регистре для увеличения скорости чтения.  

Описываемый блок выделяется с помощью изменения яркости (рис.1) 

по отношению к другим блокам (неактивным элементам экрана). Для 

выделения блока достаточно навести на него курсором с помощью 

манипулятора типа мышь. 

 

 

           
 

Рис. 1. Пример выделения элемента структурной схемы и режима анимации   

Для придания наглядности в проекте используется применение 

анимации (рис.1, 2). С ее помощью в АОС представлен внешний вид 

некоторых приборов и блоков НРЛС. 

В режиме «Работа» также применена анимация – с ее помощью 

происходит последовательная подсветка блоков в порядке прохождения того 

или иного сигнала. Для повторного просмотра предусмотрена кнопка 

повтора «Play».  

В каждом режиме, кроме решения теста в режиме «Поиск 

неисправностей», предусмотрена возможность выхода из режима (возврата 

назад) с помощью кнопки «Назад» или «В начало» (рис.1). 
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Рис. 2. Применение анимации для изучения органов управления 

 

Форма основных окон большинства программ содержит режимы, 

позволяющие перейти от начального изучения устройств к последующему 

обучению и отработке навыков по использованию, техническому 

обслуживанию и поиску неисправностей СРЭО, например, «Основные 

сведения», «Структура», «Устройство», «Работа», «Поиск неисправностей», 

«Сведения о судовой АИС» и т.д. (рис.3).  
 

       

 

Рис. 3. Пример основного окна обучающей программы и состава оборудования 

 

Примеры остальных режимов окон программ приведены на рисунках 

4-7.  
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Рис. 4. Примеры структурных схем оборудования 

 

   

 

Рис. 5. Режим «Работа» 

 

      

         

Рис. 6. Режимы автоматизированного и ручного обучения 

                 

Рис.7. Окна тренажёров судовых АИС 

 Для привлечения внимания к различным элементам интерфейса 

широко применено выделение этих элементов большей яркостью на фоне 

других – более темных. Причём в данных АОС применены несколько 

способов выделения яркостью: движение (мигание или изменение позиции), 
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цвет (использование цвета чрезвычайно эффективно), форма (используется 

для того, чтобы отличить различные категории данных), использование 

различных алфавитов (шрифтов) в разных формах, размер текста и символов 

(в основном применено увеличение выделенного объекта в 1.5 раза), 

оттенение (различная текстура объектов) для привлечения внимания к какой-

либо части экрана, окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное 

изображение). 

Очень широко используется цвет как мощный визуальный инструмент, 

однако его необходимо использовать очень осторожно, чтобы не вызвать 

дискомфорта у пользователя ошибочными цветовыми комбинациями. 

При наведении курсором мыши на любой блок или стрелку сигнала, в 

левой части экрана появляется описание назначения данного блока, либо 

описание сигнала. Если щелкнуть по блоку левой кнопкой мыши, то блок 

раскрывается дальше по своей структуре на субблоки, либо показывается его 

внешний вид.  Перемещение по уровням структуры осуществляется с 

помощью кнопки «Назад» (рис. 8). 

 

      
 

Рис. 8. Режим «Перемещения информации» и вставки видеоролика или мультипликации в 

АОС 

Нажав на надпись режима на экране, будет показан порядок 

прохождения сигнала в данном режиме, пример прохождение сигнала в 

приемном режиме показан на рис.8. На левой стороне экрана будет написано 

описание данного режима работы. Если необходимо повторить прохождение 

сигнала, то достаточно нажать на кнопку «Play» (►) и прохождение сигнала 

будет вновь показано. 

При изучении работы прибора из-за большой величины схемы она 

показана не полностью и при желании просмотра всей схемы необходимо 

использовать кнопки прокрутки: вверх – вниз и влево – вправо. Для 

визуального прохождения сигнала необходимо нажать на «Play» (►). 

Перемещение по полю информационного листа осуществляется с помощью 

кнопок «Стрелка влево» и «Стрелка вправо».  

В последних разработках АОС для повышения качества обучения стали 

применять элементы вставок видеофильмов и мультипликации с помощью 

видеокодеков (рис.8). Это позволило не только повысить информативность 
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АОС и качество обучения, но и использовать последние достижения науки и 

техники для применения их в процессе обучения морских специалистов.  

Приведенные анимационные возможности АОС реализованы с 

помощью среды разработки Macromedia Flash 5 [3], которая благодаря 

векторной технологии позволяет радикально сократить объем данных, 

описывающих движущиеся изображения. Создав в одном из кадров 

векторный рисунок, можно задать траекторию его дальнейшего движения и 

количество кадров, на протяжении которого эта траектория должна быть 

пройдена. В файле при этом хранятся только первоначальное изображение и 

уравнение траектории, а все промежуточные кадры просчитываются на 

основе этих данных в момент воспроизведения. Получается, что для 

хранения движущегося изображения требуется практически столько же 

места, сколько и для неподвижного. 

Кроме простых перемещений, задаваемых траекториями, можно 

строить анимацию, используя повороты и деформации изображений. В 

первом кадре на сцене помещается неискаженное изображение объекта, а в 

последнем этот же объект подвергнут тому или иному преобразованию. В 

математическом представлении деформация описывается набором числовых 

коэффициентов, и во время воспроизведения их значения будут постепенно 

изменяться от первого кадра к последнему, вызывая плавное изменение 

объекта. Каждая линейка кадров принадлежит конкретному слою.  

От того, на каком слое находиться объект, зависит, будет он 

расположен на первом плане или позади других объектов. Используя слои, 

можно без труда создать ощущение многоплановости сцены. Размещая 

различные элементы изображаемого объекта на разных слоях с их 

последующей анимацией достигается эффект движения.  

Слои могут быть не только носителями линейки кадров: так 

направляющие слои служат для задания траектории и параметров анимации, 

а маскирующие слои позволяют задать маску, ограничивающую видимую 

часть изображения подчиненных слоев. Многослойная модель позволяет 

довольно простыми способами добиваться очень красивых зрительных 

эффектов. 

Использование современных языков и сред программирования 

позволяет реализовать все возможности методологии интенсивного 

информатизированного обучения при создании самых современных АОС для 

качественной подготовки морских специалистов, эксплуатирующих судовые 

автоматизированные информационные системы.   

Подобные АОС практически реализованы и внедрены на кафедрах 

радиотехнического факультета БГАРФ для обучения судовых специалистов 

различного направления [4,5].  
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Информатизация образования – как способ совершенствования  

профессиональной подготовки морских специалистов 

  
Изложены аспекты совершенствования профессиональной подготовки  морских 

специалистов в аспекте  информатизации образования, под которым понимается 

непрерывный процесс обучения и развития личности, направленный на формирование 

научных и практических знаний, умений, ценностных ориентаций деятельности, 

обеспечивающих достижения определённого уровня профессиональной идентичности  
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Одним из способов совершенствования профессиональной подготовки 

морских специалистов является информатизация образования, под которым 

понимается непрерывный процесс обучения и развития личности, 

направленный на формирование научных и практических знаний, умений, 

ценностных ориентаций деятельности, обеспечивающих достижения 

определённого уровня профессиональной идентичности. 

Идентичность и развитие в ходе профессионализации тесно и сложно 

переплетены: идентичность, с одной стороны, формируется в процессе 

профессионального развития, с другой, выступает одним из важных 

показателей становления личности профессионала. 

 В практическом плане это значит, для того, чтобы выжить в новых 

динамичных социально-экономических условиях, выдержать конкуренцию, 

обеспечить благополучие и стабильность на будущее, морской специалист 

должен быть способен к постоянному развитию, а также анализу своего 
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места в социальной и профессиональной среде. Поэтому рассматривать 

идентичность следует с тех ее сторон, которые связаны с процессами 

социального и профессионального становления личности.  

Профессиональное становление, как превращение индивида в 

профессионала, сопровождается изменением представлений человека о себе, 

своем месте в профессиональном и социальном мире, т.е. обретением 

профессиональной идентичности, в более широком смысле, 

профессиональным самоопределением личности [1].  

Надо отметить, что в зарубежной литературе исследование 

профессиональной идентичности с одной стороны направлено на выявление 

опыта взаимодействия участников, степень доверия в отношениях, 

стереотипных образов друг друга. С другой точки зрения профессиональная 

идентичность предстает как сложное явление, формирующееся на базе 

индивидуально- культурного и деятельностного опыта личности. 

М. Аргайл опредилил связи профессиональной идентичности с 

профессионализацией индивида. При этом профессионализация им 

рассматривалась как сложный процесс, включающий в себя: 

профессиональный тренинг,усвоение стандартов и требований к выполнению 

деятельности, понимание норм поведения в рамках профессиональных групп. 

Идентичность в данном подходе выступает как близкая к 

профессиональному статусу характеристика, связанная с долговременным 

профессиональным положением [4]. 

Идентичность появляется и трансформируется, по мнению Дж. 

Соненфилд в ходе профессионального развития. Карьерный рост 

сопровождается изменением различных по широте видов идентичности. 

Происходит переход от частичных, отдаленных друг от друга 

идентификационных характеристик (знание отдельных качеств как 

профессионала и члена сообщества) к более общей концептуальной 

идентичности (знание своего статусного и ролевого положения, 

обусловленного принадлежностью к профессии). Концептуальная 

идентичность и является той характеристикой, которая определяет движение 

по карьерной лестнице и степень вхождения в профессию [11].  

Применительно к проблеме профессиональной идентичности морских 

специалистов уместно уделить внимание литературе, посвященной 

профессиональному поведению, в которой рассматриваются ситуации, когда 

человек перестраивает свое вербальное и невербальное поведение под 

влиянием профессионального окружения.  

Так, исследование соответствия поведения человека требованиям 

деятельности и внешнего профессионального окружения нашло отражение в 

ряде теоретических подходов, таких как типологическая теория Дж. 

Холланда [9], теория приспособления к работе (Minnesota Theory of Work 

Adjustment) и др. [9, 10,11]. В исследованиях динамики взаимодействия 

индивида и его профессионального окружения было показано, что 

преуспевать в деле могут те, кто подстроился под требования работы и 
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профессионального окружения [8, 10, 11]. Профессиональная идентичность 

при этом выступает в качестве внутренней схемы, в которой отражаются 

представления человека о том, каким он должен быть, что уметь делать и как 

вести себя в профессиональном сообществе для того, чтобы эффективно 

реализовать себя в профессии. 

В зарубежной литературе прослеживаются два основных направления в 

исследованиях проблематики профессиональной идентичности: первый 

направлен на изучение профессионального развития, личностного 

самосовершенствования, второй – на социальные стороны и факторы 

становления профессионала. 

Проблема соотношения личностного развития и социального контекста 

профессионализации нашла отражение и в отечественных исследованиях, 

посвященных профессиональной идентичности. Надо отметить, что традиция 

комплексного анализа психологических проблем, возникающих в ходе 

выбора и освоения профессиональной деятельности, была заложена в работах 

в области психологии труда [2,3]. 

Для отечественных исследований профессиональной идентичности 

характерна опора на принципы системности и структурности психических 

явлений, поиск генетически взаимосвязанных уровней идентичности, 

исследование формирования идентичности в процессе освоения и 

выполнения профессиональной деятельности.  

Этому способствует сложившаяся методологическая традиция и 

концептуальная база отечественных исследований: системогенеза в 

профессиональной деятельности [2], профессионального становления 

личности [1,2,3], трудовой деятельности [3] и другие, в качестве элементов 

профессиональной идентичности рассматриваются потребности, интересы, 

установки, убеждения и другие компоненты мотивационной сферы личности, 

которые реализуются и удовлетворяются в процессе профессионального 

пути.  

Средствами достижения профессиональной идентичности морских 

специалистов являются соответствующие знания и способности, которые 

обеспечивают реализацию активности, направленной на достижение 

заданной профессиональной идентичности, как устойчивого согласования 

индивидуальных признаков, условий и содержания профессии, 

обеспечивающих достижение на конкретном этапе определенного, уровня 

профессионализма, обуславливающего возможность переноса 

сформированных навыков и умений выполнения  работы  в экстремальных 

условиях.  

Подтверждение профессиональных норм помогает морскому 

специалисту поддерживать профессиональную идентичность и сохранять на 

долгое время свой статус. Именно взаимодействие с другими членами 

профессионального сообщества помогает усваивать точные 

профессиональные стандарты, оценивать уровень своего владения 

профессией.  
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Проведенное «пилотажное» исследование, направленное на изучение 

профессиональной идентичности морских специалистов как одного из 

факторов адаптации в профессиональной среде показало, что 

профессиональная идентичность носит интегральный характер и является 

универсальным основанием адаптации в профессиональной сфере. Это 

позволяет сделать вывод о многокомпонентности структуры идентичности. 

Наряду с высоким уровнем профессионализма, способностью к применению 

умений и навыков в условиях нового профессионального пространства, в ее 

структуру входят коммуникативные способности, сформированность 

эмоционально-волевой сферы, активность, целеустремленность, 

решительность, стрессоустойчивость, а также следование этическим нормам 

профессионального сообщества [6].  

Профессиональная идентичность – продукт длительного личностного и 

профессионального развития, зависящий от социальных условий. 

Стабилизирующая функция профессиональной идентичности заключается в 

обеспечении необходимой степени профессионального центризма и 

устойчивой профессионально-ментальной позиции, параметрами которой 

являются: константность (способность к сопротивлению изменениям), 

адаптивность (способность к разрушению неадекватных профессиональных 

стереотипов), дистантность (представление о месте профессии в 

семантическом, информационном и межкультурном профессиональном 

пространстве).  

Профессиональная идентичность выступает регулятором, 

выполняющим стабилизирующую и преобразующую функции, сочетание 

которых обеспечивают профессиональное самоопределение и развитие 

профессионала.  
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Проблема навигационной аварийности транспортных и рыболовных 

судов является актуальной, несмотря на внедрение новейших технических 

средств судовождения, а так же совершенствование организации несения 

вахты и подготовки экипажей судов. Анализ навигационной аварийности на 

морском транспорте Российской Федерации за 2008 год показывает, что 

наиболее распространёнными являются именно навигационные 

происшествия 66,7% (посадка на грунт 60%, навалы 35%, столкновения 5%) 

от общего числа аварийных случаев, а на технические происшествия и 

пожары  приходится лишь 26,7%  и 6,6% соответственно. Поэтому 

существенный интерес может представлять описание динамики 

навигационного происшествия, основанное на элементах теории 

диссипативных систем, в виде направленного изменения в 

последовательности переходов навигационного состояния судна: 
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«безопасное состояние – критическое состояние - аварийное состояние» 

(Пригожин, 1973).  

Пусть  в процессе наблюдения за внешней и внутренней средой 

судоводитель фиксирует своё внимание на конечном множестве текущих 

опасных и не опасных факторов Si, определяющих текущую навигационную 

ситуацию, заданную структурой вида:   

S = (S1, . . . , Si),  i = 1, . . ., n. (1)  

Кроме того, пусть  для предупреждения развития не желательной 

(опасной) навигационной ситуации при целенаправленном изменении 

состояния судна учету подлежат все ситуационные факторы (1). Тогда, 

разбивая множество факторов в (1) на безопасные и опасные можно 

составить такое множество факторов {S}, в котором существуют две не 

связанные области - область безопасных факторов и область опасных 

факторов, причем: 

{S} = {S}В  {S}0, при     {S}В  {S}0 =  (2) 

где {S}В – область безопасных факторов, отвечающая представлениям 

о безопасной навигационной ситуации, а {S}0 – область опасных факторов, 

отвечающая представлениям об аварийной навигационной ситуации. 

Любая комбинация ситуационных факторов S из множества {S} будет 

определять текущую навигационную ситуацию, которая складывается вокруг 

судна и на самом судне. Тогда в силу  эволюционного изменения текущей 

навигационной обстановки (текущей навигационной ситуации), комбинация 

факторов S может дрейфовать на множестве {S}. Если дрейф комбинации 

ситуационных факторов S (t)  {S} рассматривать как непрерывное 

траекторное движение этих факторов, то для предупреждения развития 

аварийной навигационной ситуации, необходимо так управлять состоянием 

судна, чтобы выполнялось условие: 

S (t)   {S}В    {S}. (3) 

Процесс удержания текущей навигационной ситуации на множестве 

безопасных факторов {S}В  следует связывать с наличием в этом множестве 

точки плотности, которая определяется набором целевых требований. Эти 

целевые требования, как правило, описываются вектором Z = (z1,..., zk), при k 

= 1, m, для которого  каждая  координата вектора zk связывается с текущим 

ситуационным фактором si  S (t) так  

zi = ψ(si ), (4) 

где ψ – функция, определяющая зависимость координаты целевого 

вектора от фактора, формирующего текущую навигационную ситуацию.  

Если в процессе управления состоянием судна принимаются 

«неработающее решения», то целевые требования и связи (4) не реализуются 

и допустим не управляемый  переход навигационной ситуации по факторной 

траектории S (t) из множества безопасных ситуационных факторов{S}В на 

множество опасных ситуационных факторов {S}0 и обратно. 

Однако гипотеза о непрерывности траекторного движения комбинации 

факторов S (t) требует отказаться от четкого условия (2), заменить его 
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нечетким аналогом.  При нечеткой интерпретации условия (2) допустимо 

отношение:  

{S}В  {S}0 = {S}K   (5) 

где {S}K - множество ситуационных факторов, включающее 

комбинацию факторов как из множества {S}В  так и множества {S}0.   

В рамках условия (5) описание динамики навигационного 

происшествия, основанное на элементах теории диссипативных систем, в 

виде направленной последовательности переходов можно представить в виде 

графа с циклической структурой вида G(K,W), где Kj – вершины графа при j 

= 1, 2, 3,  а W – его ребра (Рис. 1). 

Из составленного графа следует, что основной навигационной 

ситуацией, является такая ситуация, которая отвечает условиям безопасности 

судна и совпадает с вершиной графа K1. В этом состоянии действия факторов 

опасности {S}0 не значительны и сбалансированы действиями 

организационно-технической системы несения вахты на стадиях 

профилактики и предупреждения аварийности. Свойство устойчивости 

эксплуатационного состояния судовой ключевой операции, фиксированного 

вершиной графа K1, иллюстрируется циклическим свойством (Рис.1). 

Если при выполнении судовых ключевых операций в организационно-

технической системе несения вахты действия факторов опасности, создают 

реальную угрозу навигационной безопасности судна, и такие действия не 

могут быть сбалансированы управляющими действиями на стадиях 

профилактики и предупреждения, то возникает не устойчивое (ветвящееся) 

критическое состояние (Севастьянов,1971), совпадающее с вершиной графа 

K2. 

 
Рис. 1. 

Это состояние  не устойчиво, поскольку с одной стороны способно при 

принятии организационно-технических мероприятий вернуться в устойчивое 

состояние K1 (критичность без последствий), а с другой стороны, когда 

принятые меры не адекватны действиям факторов опасности {S}0,  

превратиться в аварийное состояние, совпадающее с вершиной графа K3 

(критичность с последствиями). 

Сутью критического состояния организационно-технической системы 

несения вахты является то, что для этого состояния характерно реальное или 

кажущееся нарушение ее функционирования, а так же разрушение отдельных 

ее элементов.  Естественно, что в случае кажущегося нарушения 

функционирования или кажущегося разрушения элементов организационно-

технической системы возможно возвращение этой системы в 
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эксплуатационное состояние, обеспечивающее навигационную безопасность 

судну.  

Рассмотрим механизм образования и функционирования состояния 

критичности в структуре G(K,W). Для этого будем считать, что при 

обеспечении навигационной безопасности на судне состояние K2 в структуре 

(Рис. 1) можно определить парой множеств {X, Y}, где  X - технические, 

организационные и социальные мероприятия, реализуемые через ресурс и  

направленные на удержание траектории на множестве {S}В безопасных 

ситуаций. В тоже время второе множество Y включает в себя  такие 

технические, организационные и социальные мероприятия, которые связаны 

с эксплуатацией судна и способны стимулировать развитие лишь опасных 

ситуаций из области {S}0.  

Пусть в состоянии K2 на судне преобладают активаторные 

мероприятия X, тогда при образовании этого состояния  существенную 

роль будут играть диффузионные процессы, идущие на паре множеств{X, Y}. 

Учет свойства диффузионности между множествами из пары {X, Y} позволяет 

предположить, что взаимодействие активаторных мероприятия X и 

ингибиторных мероприятий Y можно описать нелинейной системой 

уравнений вида: 

∂X/ ∂t = D1 ∂
2
X/ ∂

2
t + F1(X,Y, p); 

∂Y/ ∂t = D2 ∂
2
Y/ ∂

2
t + F2(X,Y, p); (6) 

0 ≤ x ≤ l,  X(0,x) =X0(x),  Y(0,x) =Y0(x); 

∂X (0, t)/ ∂t =∂X (l, t)/ ∂t =∂Y (0, t)/ ∂t =∂Y (l, t)/ ∂t, 

где D1 и D2 - коэффициенты диффузии при взаимодействии 

активаторных X и ингибиторных Y мероприятий, которые на малом 

интервале времени t будут постоянными.  

Конкретный вид функций F1 и F2 в системе уравнений (6) в 

данном случае не важен, а важным является то, что нелинейные правые 

части системы уравнений зависят от величины p, который является 

параметром состояния в вершине структуры K2 (Рис.1), способным к 

постепенным изменениям в ходе эволюции навигационной обстановки . 

В системе уравнений (6) условия x = 0 и x = l означают, что актива-

торные и ингибиторные потоки ограничены самой системой «судно» и за 

пределами этой системы равны нулю, а начальные данные X0(x), Y0(x) 

являются пространственно-однород- ными, но могут содержать малые 

случайные возмущения ξ(t). 

Если с помощью математической модели (6) оценивать процесс  

развития возмущений ξ(t) в состоянии K2 структуры G(K,W) и его 

стремление, то очевидно, что когда p < p0, где p0 – некоторая пороговая 

величина, функции Х(х, t ) , Y(x, t) будут образовывать устойчивое, прост-

ранственно однородное решение, причем такое решение системы (6), будет 

определено на множестве {S}В  безопасных ситуаций. Подобное решение 

системы (6)  в теории диссипативных систем часто называют 

термодинамической ветвью.  
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При p > p0  т. е. на определенной стадии развития критической 

ситуации, в структуре G(K,W) картина будет качественно меняться. 

Несмотря на то, что начальные данные близки к однородному 

состоянию, возмущения ξ(t) будут нарастать с возникновением 

навигационной ситуации неоднородной, но стационарной и лежащей на 

множестве{S}0. Следовательно, учитывая только простейшее 

взаимодействие пары множеств мероприятий {X, Y}, постоянно так или 

иначе идущих на судне,  можно объяснить ветвление в вершине K2 

структуры G(K,W).  

Если  траекторное движение ситуации S(t) принадлежит множеству 

{S}В, то логичен вопрос о том, что способно ли лицо принимающее решения 

(ЛПР) с помощью выбора управлений u(r)   U(R), где r   R -  ресурсы, 

затрачиваемые на управление, реализовать поставленную цель управления Z 

= (z1,..., zk). В тех случаях, когда траектория дрейфа ситуаций S(t) находиться 

вблизи точки плотности области {S}В ЛПР не нужно осуществлять выбор 

управления, а достаточно лишь наблюдать за динамикой ситуации при ее 

дрейфе. Подобное производственное поведение ЛПР характерно для такого 

планирования, при котором в технологии управления учтены все 

доминирующие опасности.  

При существенных отклонениях ситуационной траектории S(t) от 

точки плотности, судоводитель должен уже управлять состоянием судна и 

целенаправленно изменять навигационную ситуацию, выбирая u(r)   U(R) и 

обеспечивая  условие (3). Поэтому,  выбор управления u(r)   U(R) при 

текущем опасном ситуационном факторе si  S (t) следует рассматривать, во-

первых, как средство для достижения поставленной цели Z = (z1,..., zk), а, во-

вторых, как средство компенсации неблагоприятного дрейфа, нарушающее 

условие (3).  

Однако ошибки «человеческого элемента» при восприятии 

информации и выборе управлений или выбор частично или полностью 

«неработающих решений», рассматриваемых как случайные возмущения ξ(t), 

способны индуцировать переход факторной траектории  S (t) в область 

множества {S}K. Для описания механизма индуцированного перехода 

достаточно использовать математическую модель (6), которая позволяет 

выделить связь между точкой плотности g множества{S}В и 

адаптируемостью условия (3). Так чем ближе к точке плотности g  

множества{S}В расположено начальное значение траектории S(t), тем 

меньше степень адаптируемости условия S(t)  {S}В  к случайным 

изменениям.  

Механизм выбора управлений u(r)   U(R), исключающий возможность 

индуцированного перехода вида: 

S(t) 

{S}В  → {S}0 

и способного реализоваться в процессе эксплуатации судна, определим 

в рамках структуры, заданной так: 
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η = (H, I, W, Z, U, R), (7)  

где:  

- H- элементное множество организационно-технической системы, 

включающее и «человеческий элемент»;  

- I – система действий и отношений, обеспечивающая навигационную 

безопасность (корпоративная культура управления);  

- W – множество процессов (метопроцесс), идущих в структуре η;   

- Z – множество целей управления;  

- U – множество законов управления. 

- R – множество ресурсов  

Выделим в структуре (7) механизм функционирования в виде пары 

множеств MU = {Z ,U} и механизм предвидения так же в виде пары множеств 

MX = {Z, W0}.  В простейших случаях,  когда модели механизма 

функционирования MU и механизма предвидения MX предназначены  для 

управления состоянием судна с учетом прогноза негативных последствий, 

которые могут возникнуть при этом управления, описание взаимосвязи этих 

механизмов, можно зафиксировать так: 

MX  {(Z, W0 )   (Z ,U) }   MU. (8) 

Тогда возможная структура функционирования механизма выбора MU, 

с учетом механизма предвидения MX, основанная на отношении (8) может 

быть представлена циклическим и направленным графом G(P,V): 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 

Вершинами  графа G(P,V), отражающим структуру механизма выбора 

управлений u(r)   U(R) являются следующие состояния: P1- восприятие 

навигационной информации, Р2  - структурная и параметрическая 

идентификация модели навигационной ситуации, P3 – оценка последствий от 

негативного развития идентифицированной ситуации и P4 – выбор 

управления, минимизирующего последствия негативного развития 

навигационной ситуации. Ребра v  V графа G(P,V) фиксируют направленные 

переносы информации, обеспечивающие последовательные переходы в 

структуре механизма предвидения G(P,V) из состояния в состояние. 

Таким образом, движение S(t) {S}0 и выход траектории в точку 

плотности области {S}0 возможны, если ЛПР не способно решить задачу 

структурной идентификации ситуации в целом, или выбранные им 

управления u(r)   U( R) не подкреплены ресурсом, или практически не 

реализуемы. В тоже время механизм выбора решений на управление 

состоянием судна не лишает ЛПР возможности управления аварийной 

ситуацией, хотя в этом случае должны быть изменены целевые понятия, 
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стоящие за вектором Z = (z1,..., zk). К таким целевым понятиям следует 

отнести требование, направленное на минимизацию потерь при достижении 

траекторией S(t)  {S}0 точки плотности (аварии).  
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Сущность готовности инженеров - менеджеров транспорта к 

решению профессиональных  экологических задач как цель 

профессионального образования  
 

Обосновывается процесс формирования готовности инженеров по организации 

перевозок и управлению на водном транспорте к решению профессиональных 

экологических задач. Рассматриваются профессионально важные экологически значимые 

качества инженера по организации перевозок и управлению на транспорте в основных 

сферах индивидуальности 

Ключевые слова:экологическое образование; водный транспорт; 

профессиональные экологические задачи; организация перевозок; концепция педагогики 

индивидуальности  

 

Целью профессионального образования является обеспечение 

готовности специалиста к выполнению профессиональных задач. Для 

обоснования процесса формирования готовности инженера по организации 

перевозок и управлению на транспорте к решению профессиональных 

экологических задач необходимо определиться с концептуальным 

обоснованием базового понятия “готовность к профессиональной 

деятельности” и связанных с ним понятий “профессионализм”, 

“профессиональная компетентность”, “модель специалиста”. Исходя из 

понимания базовых категорий, рассмотреть сущность готовности 

специалиста к решению экологических задач как класса профессиональных 

задач. Необходимо получить ответы на следующие вопросы: какие 

компоненты составляют готовность инженера по организации перевозок и 

управлению на транспорте к решению профессионально-экологических 

задач? В чем заключаются их взаимосвязи? Какие функции реализует 

готовность к решению профессиональных экологических задач в 

профессиональной деятельности инженера по организации перевозок и 

управлению на транспорте? 

Обратимся к результатам анализа психолого-педагогической и 
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экологической литературы в обозначенном аспекте. 

Психологические и педагогические исследования дают обширный 

диапазон определений готовности к деятельности. Как указывает И.Е. 

Пискарева в работе, посвященной формированию готовности студентов 

педагогического вуза к инновационной деятельности, единой трактовки в 

определении данного понятия не существует до настоящего времени [10, с. 

29]. Автор систематизирует научные подходы к определению “готовность к 

деятельности” и приходит к выводу, что существует две тенденции в 

толковании обозначенного понятия. Первая – это понимание готовности как 

особого психического состояния (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, Д.Н. Узнадзе, 

В.Н. Мясищев и др.), вторая – это определение готовности как устойчивой 

характеристики личности, как синтез свойств личности, определяющей ее 

пригодность к деятельности (В.А. Крутецкий, Р.А. Назымов, М.И. Дьяченко 

и Л.А. Кандыбович и др.). Здесь же обобщаются различные аспекты 

профессиональной готовности учителя. Большинство ученых в области 

педагогики и психологии высшей педагогической школы выявляют тот или 

иной вид готовности учителя, основываясь на втором подходе (К.М. Дурай-

Новакова, Н.В. Кузьмина, Н.Ю. Кулюткина, В.А. Сластенин).  

Так, автор приводит в пример трактовку готовности к педагогическому 

труду В.А. Сластенина: “готовность к педагогическому труду – это 

совокупность качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение 

профессиональных функций. Она включает в себя различного рода установки 

на осознание педагогической задачи, модели вероятностного поведения, 

определение специфических способов деятельности, оценку своих 

возможностей в соответствии с предстоящими трудностями и 

необходимостью результата” [12, c. 35]. В нашем исследовании данное 

понимание, несмотря на свою педагогическую ориентированность, будет 

использоваться в качестве базового для определения выявляемого вида 

профессиональной готовности инженера по организации перевозок и 

управлению на транспорте.  

Важным для предпринятого исследования является также соотнесение 

понятий “подготовка” и “готовность”. Анализ рассмотренных работ 

позволяет сделать вывод о том, что авторы, в основном, дифференцируют 

понятия “готовность” и “подготовка”, рассматривая подготовку как процесс, 

а готовность как результат этот процесса. Поддерживая представленное 

соотнесение, будем опираться на него в дальнейшем исследовании. 

Положение о содержании и структуре готовности инженера по 

организации перевозок и управлению на транспорте к решению 

профессиональных экологических задач логично рассматривать посредством 

модели специалиста, так как именно в ней фиксируется итоговое содержание 

профессионального образования.  

Исследователями в области педагогики и психологии 

профессионализма установлено, что профессиональное становление 

специалиста осуществляется на основе модели специалиста (О.С. Гребенюк, 
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А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин и др.). В качестве 

концептуальной нами рассматривается прогностическая модель специалиста, 

предложенная Б.С. Гершунским, О.С. Гребенюком [3]. Ведущее положение в 

ней принадлежит идее выделения основной системы задач профессиональной 

деятельности, с которыми встретится будущий специалист.  

Описание модели специалиста как цели профессионального 

образования означает представление системы вероятностных задач и 

адекватных им умений (видов деятельности). В модели специалиста должны 

быть предусмотрены две составных части: а) задачи (виды деятельности), 

обусловленные особенностями нашего века; б) задачи (виды деятельности), 

диктуемые требованиями профессии, специальности. Эти части составляют 

блоки модели: 1) система качеств, характеризующих индивидуальность и 

личность – аксиологический компонент; 2) содержательный блок (знания)  –  

информационный компонент; 3) операционный блок (умения)  –  

операционный компонент.  

Данная концепция привлекательна достижимостью целей 

профессионального образования, а также структурированностью 

формируемого профессионального качества, и, следовательно, может быть 

использована как основание для определения сущности рассматриваемого 

вида профессиональной готовности инженера по организации перевозок и 

управлению на транспорте. 

Обозначенное концептуальное положение соотносится с положением 

акмеологии о том, что “настоящий профессионализм не может возникнуть у 

человека, занимающегося, только одной избранной деятельностью, он 

(профессионализм) не возможен без развития у него специальных и общих 

способностей, превращения общечеловеческих ценностей в его собственные 

ценности, выработки нравственной воспитанности” [12, c.9], которое 

определяет основополагающие принципы для трактовки понятия 

“профессиональная готовность”.  

Такими основополагающими принципами являются, во-первых, 

рассмотрение специалиста, достигшего ступени своей зрелости и 

определенного уровня развития как индивида, личности и субъекта 

общественного труда в единстве; во-вторых, установление взаимосвязи 

между макрохарактеристиками специалиста (индивид – личность – субъект – 

субъект профессионального труда –  индивидуальность) и определение 

научных методов развития каждой из этих характеристик во взаимосвязи и 

взаимообусловленности; в-третьих, интеграция ведущих сторон 

профессионального труда (профессиональная деятельность, личностное 

развитие, повседневные отношения), в которых специалист продуктивно 

задействует свой творческий потенциал и совершенствует 

макрохарактеристики [12, c.32-33].  

Профессиональная компетентность в акмеологическом подходе 

понимается как “профессиональная подготовленность и способность 

субъекта труда (специалиста или коллектива) к выполнению задач и 
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обязанностей повседневной деятельности. Она выступает мерой и основным 

критерием определения его соответствия требованиям совокупного труда. 

Каждая из сторон труда (профессиональная деятельность, повседневные 

отношения, сам развивающийся субъект и результаты его труда  – 

производственные, морально-психологическое состояние, дисциплина и 

другие реализованные функции и задачи) может быть оценена с помощью 

критериального модуля.  

Показателями его являются объективно необходимые знания, умения, 

навыки, а также профессиональные позиции, индивидуально-

психологические особенности (качества)” [12, с.142]. Данное определение 

профессиональной компетентности является следующим методологическим 

основанием для выявления сущности исследуемого вида профессиональной 

готовности. 

Остановимся на основных терминах, используемых нами при 

выделении вероятностных экологических задач как класса 

профессиональных задач, составляющих модель специалиста. Известно, что 

теория вероятностей – математическая наука, позволяющая по вероятностям 

одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, 

связанных каким-либо образом с первыми. Для использования 

вероятностного подхода к описанию выделяемого класса профессиональных 

задач осветим несколько понятий, сопровождающих объяснение выбранного 

методологического обоснования. 

Выявления точного смысла требует понятие “вероятность”. В 

математике “вероятность – числовая характеристика степени возможности 

появления какого-либо случайного события при повторяющихся 

неограниченное число раз условиях” [1, c.544]. Для более полного анализа 

слова обратимся к логическому словарю-справочнику: “вероятность – 

степень возможности появления какого-либо определенного события в цепи 

событий в тех или иных определенных, могущих неоднократно повторяться 

условиях… вероятность характеризует объективно существующую связь 

между условиями и событием, которое появляется при данных условиях” [7, 

c.83]. Итак, важно отметить, что вероятность наступления события 

происходит при определенных условиях.  

Вероятностные события требуют прогноза или проектирования 

действий человека, поэтому перейдем к использованному нами термину 

“прогнозирование”.  

Известно, что “прогнозирование – исследование конкретных 

перспектив развития какого-либо явления” [1, c.18]. Так как исследуемые 

процессы взаимодействия человека с окружающей средой в рамках 

хозяйственной деятельности  связаны с отдаленными результатами, то их 

прогнозирование ориентировано не на безусловное предсказание явлений, а 

на оценку вероятного прогнозирования.  

Теория и практика прогнозирования называется прогностикой [1, c.20]. 

Прогностика как наука находится в стадии становления, так как 
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проблематика прогностики включает многие не исследованные разделы – 

принципы построения и оптимального сочетания различных методов 

прогнозирования, способов оценки достоверности прогнозов, принципов 

использования для разработки прогнозов выводов теории вероятностей.  

Остановимся подробнее на сущности вероятностного прогнозирования 

деятельности и профессионально-экологической деятельности в частности.  

Вероятностное прогнозирование в деятельности человека исследуются 

Б.Ф. Ломовым, Б.С. Гершунским, И.М. Фейгенбергом. Общие возможности 

взаимодействия вероятностного прогнозирования с различными сторонами 

будущего выявлены И.М. Фейгенбергом. Он отмечает пять различных 

вариантов характера вероятностного прогноза. Первый связан с 

прогнозированием дальнейшего хода внешних, не подвластных субъекту 

событий (например, природных). Второй вариант характера вероятностного 

прогнозирования заключается в прогнозировании результатов собственной 

деятельности (субъект влияет на развитие внешних событий). 

 В соответствии с прогнозом осуществляется планирование действий. 

Третий вариант связан с целенаправленностью действий субъекта в прогнозе. 

Субъект оценивает значимость для него прогнозируемых событий и 

сопоставляет значимость возможных вариантов будущего.  

При выборе собственных действий субъект учитывает как вероятность 

достижения цели в результате этих действий, так и значимость для него 

предполагаемого результата. Четвертый вариант вероятностного 

прогнозирования заключается во включении в окружающую субъекта 

ситуацию активных элементов среды (партнеров). В данном варианте 

прогноз включает гипотезы о наиболее вероятных действиях партнеров. 

Прогнозирование будущего включает рефлексивные процессы  –  гипотезы 

“что думает он о том, что думаю я”. Пятый вариант вероятностного 

прогнозирования связан с прогнозированием собственных затрат, 

необходимых для реализации действий (временных, энергетических) [2, c. 4-

6].  

Так как прогнозирование развития событий и планирование действий 

для достижения желаемых результатов являются неотъемлемыми 

компонентами любой деятельности человека, то экологическое 

прогнозирование представляет собой особый вид вероятностного прогноза.  

Очевидно, что умение предвидеть последствия хозяйственной 

деятельности для окружающей среды, свести экологический риск к 

минимуму является профессионально важным  качеством инженера-

менеджера транспорта. Отмечая тенденции исследований о законах развития 

человека, Б.Ф. Ломов называет существенным компонентом поведения –  

антиципацию, то есть предвидение хода событий [8].  

Антиципации принадлежит важнейшая роль в целеобразовании и 

формировании плана деятельности. Отмечая зависимость уровня 

предвидения от профессионального опыта, Б.Ф. Ломов различает следующие 

уровни планирования управляемого процесса. “Элементарный уровень – это 
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определение последовательности основных фаз процесса в связи с 

предполагаемыми действиями.  

На более высоком уровне предусматривается несколько различных 

возможных вариантов процесса и приблизительно (на основе прошлого 

опыта) оцениваются их вероятности” [8, c.220]. Продолжая и развивая анализ 

эффективного планирования, О.С. Гребенюк считает, что “наиболее 

эффективный способ – это планирование деятельности с учетом 

предполагаемого изменения условий, в том числе вероятности 

возникновения тех или иных событий” [5, c.88].  

Профессиональное экологическое планирование деятельности 

предполагает проектирование возможных экологических рисков в ходе 

производственной деятельности и поиск путей по их предотвращению или 

минимизации негативных последствий.  

Следовательно, экологическое прогнозирование и проектирование 

являются неотъемлемыми качествами и умениями инженера-менеджера 

транспорта, связанными с обеспечением безопасности окружающей среды.  

С точки зрения нашего исследования представляет интерес содержание 

и последовательность этапов "любой человеческой деятельности", которые 

приводятся в работе В.И. Загвязинского, посвященной педагогическому 

прогнозированию: анализ достигнутого (исходного) состояния, отправной 

ситуации; диагностика, выявление тенденции; прогнозирование и 

предсказание; целеполагание, включающее выделение частных задач и 

основных этапов их решения; конкретизация плана в виде программы или 

проекта (проектирование), предусматривающих способы и средства 

преобразования исходной ситуации в требуемую; осуществление программы 

или проекта, решение выдвинутых задач; достижение заданного состояния; 

осуществление контроля и коррекции" [6, c.10].  

Нельзя не согласиться и с тем, что предвидение может осуществляться 

на различных уровнях: эмпирически-интуитивном и научном. Предвидение 

на научном уровне является результатом синтеза научного знания и опыта, 

освоенных методик и интуиции. Для него характерно умение видеть процесс 

целостно и находить верные решения в условиях неполной информации. 

Этот уровень характерен для профессионалов. 

Профессиональная деятельность представляет собой процесс решения 

профессиональных задач. Под задачей понимается “данная в определенных 

условиях (например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий согласно 

определенной процедуре. Задача включает в себя требования (цель), условия 

(известное) и искомое (неизвестное), формулирующееся в вопросе. … Задача 

становится логико-психологической категорией, когда она предъявляется 

другому субъекту и принимается им к решению. Субъект переформулирует, 

доопределяет задачу, ищет способ ее решения. … Иерархически 

организованная последовательность задачи образует программу 

деятельности” [13, c.120].  
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Исходя из определения задачи как логико-психологической категории,  

профессиональная задача может быть определена как вид деятельности, 

возникающей на предъявленные требования той или иной профессии и 

направленной на разрешение проблемной ситуации. Профессионально-

экологическая задача  –  это вид профессиональной деятельности, 

возникающей на предъявленные требования профессии и экологии, 

направленной на обеспечение экологической безопасности.  

Специфика возникновения экологического риска как явления, 

заключающего в себе характеристики понятия “вероятность” (очевидная 

взаимосвязь события и условия), ориентирует на определение 

профессионально-экологических задач как вероятностных. Поэтому понятия 

“профессионально-экологическая задача” и “вероятностная экологическая 

задача” употребляются как синонимы. В связи с тем, что выделяемый класс 

профессиональных задач охватывает все процессы управления 

экологическим риском и, таким образом, обеспечивает готовность  

специалиста к экологически безопасной профессиональной деятельности, в 

тексте данной научной статьи понятия “готовность к решению 

профессионально-экологических задач” и “экологическая готовность” также  

употребляются как синонимичные. Также употребляются понятия 

“подготовка студентов – будущих инженеров по организации перевозок и 

управлению на транспорте к решению профессиональных экологических 

задач” и “экологическая подготовка”. 

Исходя из специфики исследования – экологической готовности 

специалиста – как явления социального взаимодействия, обратимся к 

общепрофессиональному ряду качеств, выступающих как профессионально 

важные практически для любого вида профессиональной деятельности.  

К ним относят следующие индивидуально-психологические 

особенности: социальность (нравственность, гуманизм, соответствии нормам 

человеческого общежития), адекватность (конгруэнтность общения, 

оптимальность контактов, гармоничность самовыражения, диалектичность 

сознания и социальная гибкость), зрелость (способность к честным, 

открытым, взаимовыгодным отношениям), уверенность в себе [4]; 

характеристики мотивационной, волевой, эмоциональной сферы 

специалиста (мотивы, цели, задачи, потребности, интересы, отношения, 

ценностные ориентации человека, психологические позиции; 

профессиональные притязания, профессиональная самооценка, 

самоосознание себя как профессионала; эмоции, психические состояния, 

эмоциональный облик; удовлетворенность человека трудом, его процессом и 

результатом), характеристики операциональной сферы специалиста 

(психологические знания о труде, о профессии; психологические действия, 

способы, приемы, умения, техники, психотехнологии (в их влиянии на себя и 

на других людей); профессиональные способности, профессиональная 

обучаемость, открытость к профессиональному росту; профессиональное 

мышление, в том числе творческость, возможность обогатить опыт 
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профессии; профессиональное саморазвитие, умение проектировать и 

реализовать планы своего профессионального роста; [9, c.29]; 

ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, 

эмоциональная устойчивость [11].  

Для решения проблемы отбора и дальнейшего формирования 

индивидуально-психологических особенностей инженера-менеджера 

транспорта, необходимых ему для активного участия в экологической 

деятельности, перечисленные характеристики будут являться социальными 

ориентирами, позволяющими специалисту успешно реализовываться на 

профессиональном личностном уровне. Однако специфический  –

экологический и индивидуальный уровни профессиональной готовности 

студента – будущего инженера не обеспечиваются вышеперечисленными 

характеристиками специалиста. 

В качестве методологической основы определения содержания и 

структуры (аксиологического, информационного и операционного 

компонентов) готовности специалиста к решению профессионально-

экологических задач выступает концепция педагогики индивидуальности 

О.С. Гребенюка и Т.Б. Гребенюк [5].  

Данная концепция реализует идею человековедческой направленности 

во всех сферах жизнедеятельности, идею формирования человеческого в 

человеке, а не только и не столько личности и личностных качеств 

Индивидуальность определяется основными ее сферами: интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, 

саморегуляции и экзистенциальной. В индивидуальности человека скрыт 

источник его деяний.  

Поскольку именно потребности и производные от них трансформации 

– мотивы, интересы, убеждения, стремления, влечения, желания, ценностные 

ориентации и т.п. – представляют основу и движущую силу человеческого 

поведения, его побуждение и цель, эти потребности следует, по мнению 

психологов (С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов), рассматривать как ядро 

индивидуальности, как самую существенную ее характеристику.  

На характеристики экологической деятельности специалиста влияют 

его уровень мотивации к данному виду деятельности, который 

поддерживается экологически значимыми качествами основных сфер 

индивидуальности. 

Рассмотрим, выделенные нами, согласно концепции педагогики 

индивидуальности и прогностической модели специалиста, профессионально 

важные экологически значимые качества инженера по организации 

перевозок и управлению на транспорте в основных сферах 

индивидуальности. 

В интеллектуальной – гибкость ума,  экологическое мышление, 

система экологических знаний, способность к аналитическому, критическому  

и творческому мышлению.  
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 Гибкость ума помогает преодолевать сложившиеся в индивидуальном 

опыте стереотипы действий в повторяющихся ситуациях, способствует 

адекватному восприятию и оценке возникающего экологического риска, 

оперативному самоопределению в аварийной ситуации и выбору 

оптимального решения по управлению риском.  

Экологическое мышление проявляется в умении эффективно 

использовать экологические знания при проектировании, создании и 

эксплуатации хозяйственных объектов, в творческом подходе к 

предотвращению и устранению негативных для окружающей среды 

последствий некоторых технологических процессов. Экологическое 

мышление опирается на систему общих экологических и профессионально-

экологических знаний, включающую следующие дидактические единицы: 

экология как наука; биосфера и человек, структура биосферы; типы 

экосистем; взаимоотношения организма и среды: экологические факторы и 

механизмы их влияния; экологическая ниша; виды антропогенных 

загрязнений  и степень их опасности; природопользование; виды природных 

ресурсов, их практическая значимость и экологические последствия их 

освоения; экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; социально-экономические проблемы охраны 

окружающей среды; элементы экозащитной техники и технологий; 

экологическая ситуация и здоровье человека; глобальные экологические 

проблемы и их влияние на развитие общества, меры, принимаемые для их 

решения; тенденции развития экологической ситуации в мире; основы 

экологического права и профессиональная ответственность; влияние 

транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; специфика 

влияния видов транспорта на окружающую среду; мероприятия по 

улучшению экологических показателей подвижного состава и 

инфраструктуры транспорта, в частности  способы предотвращения 

загрязнения окружающей среды с судов морского флота в море и портах; 

управление экологической деятельностью; системы экологического учета; 

экологическое страхование, лицензирование, сертификация; система 

платежей за загрязнение окружающей среды; показатели эффективности 

экологических мероприятий; экологическая документация транспортного 

предприятия. Способность к аналитическому, критическому  и творческому 

мышлению необходима для осуществления эффективного управления 

экологическим риском в ходе хозяйственной деятельности. 

 В эмоциональной  –  чувство экологической ответственности, 

уверенность в себе. 

Чувство экологической ответственности побуждает человека к 

экологической деятельности и поддерживает соответствующий 

эмоциональный фон. Уверенность в себе выступает поддерживающим 

фактором экологической деятельности. 
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В мотивационно –положительное отношение к экологическим нормам, 

потребность в их соблюдении. Данные характеристики в сочетании со 

сложившимися ценностными ориентациями имеют определяющую функцию 

в осуществлении инженером профессионально-экологической деятельности.  

В предметно-практической – система умений решения вероятностных 

профессионально-экологических задач по обеспечению экологической 

безопасности функционирования транспорта. Выделение класса 

экологических задач является основанием для структурирования 

экологической деятельности инженера, что, несомненно, придает ей 

эффективность и предсказуемость. Специалист, владеющий опытом решения 

вероятных экологических задач, испытывает в производственной ситуации (в 

том числе и в аварийной) состояние уверенности, готовности к 

осуществлению необходимых природоохранных мероприятий. 

В волевой сфере – нравственно-волевые устремления в реализации 

экологической деятельности: решительность, настойчивость, 

целеустремленность. Перечисленные качества обеспечивают реализацию 

профессионально-экологической деятельности в  аварийных ситуациях, в 

условиях столкновения с внутренними и внешними препятствиями в 

процессе осуществления природоохранных мероприятий. 

В сфере саморегуляции – умение соотнести свою профессиональную 

деятельность с экологическими требованиями, добровольное и свободное 

соблюдение экологических норм, совестливость, самокритичность, 

добропорядочность, самоконтроль, рефлексия. Качества и умения сферы 

саморегуляции определяют конкретные экологические поступки и линию 

профессионально-экологического поведения человека в целом.  

В экзистенциальной сфере – позитивная концепция Эко-Я, активная 

природоохранная позиция. Позитивная концепция Эко-Я включает осознание 

человеком себя органической частью природы, понимание своей роли в 

происходящих экологических процессах, стремление к гармонии с природой, 

ориентацию на экологические ценности. Активная природоохранная позиция 

предполагает сознательное отношение к экологическому аспекту 

профессиональной деятельности, стремление к самосовершенствованию в 

решении профессионально-экологических задач, проявление инициативы и 

умения взять на себя ответственность в осуществлении природоохранных 

мероприятий. Качества экзистенциальной сферы определяют направленность 

и во многом динамические характеристики профессионально-экологической 

деятельности. 

Степень сформированности экологически значимых профессионально 

важных качеств влияет на повышение уровня готовности инженера к 

решению профессионально-экологических задач.  

Резюмируя вышеизложенное содержание статьи, отметим, что 

сущность готовности инженера по организации перевозок и управлению на 

транспорте к решению профессионально-экологических задач определяется 

на основе личностного подхода в понимании готовности к деятельности, 
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акмеологического понимания профессионализма и профессиональной 

компетентности, вероятностного подхода и прогностической модели 

специалиста. Содержание готовности инженера к решению 

профессионально- экологических задач представлено в виде критериального 

модуля экологически значимых качеств и может быть структурировано 

следующим образом: аксиологический компонент: экологическое мышление, 

гибкость ума, способность к аналитическому, критическому  и творческому 

мышлению, чувство экологической ответственности, уверенность в себе, 

положительное отношение к экологическим нормам и потребность в их 

соблюдении, нравственно-волевые устремления в осуществлении 

экологической деятельности, умение соотнести свою профессиональную 

деятельность с экологическими требованиями, добровольное и свободное 

соблюдение экологических норм, уровень субъективного самоконтроля, 

позитивная концепция Эко-Я, активная природоохранная позиция; 

информационный компонент: система общих экологических и 

профессионально-экологических знаний;  

операционный компонент: система умений решения вероятностных 

профессионально-экологических задач по обеспечению экологической 

безопасности функционирования транспорта.  

Таким образом, готовность инженера-менеджера транспорта к 

решению профессионально-экологических задач выполняет функции 

оптимизации взаимоотношений человека с окружающей средой в ходе его 

хозяйственной деятельности; в итоге происходит “экологизация” 

профессиональной деятельности, что соответствует модели устойчивого 

развития мировой цивилизации и подготовке высококвалифицированного 

полифункционально-компетентного инженера.  
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