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Студенты рассматривают Интернет как средство самовыражения, коммуника-
ции, развлечения, получения интересующей информации, часто никак не связывая 
его функции с учебной деятельностью. Исключение составляют многочисленные 
обращения к сайтам с готовыми рефератами. Именно преподаватели могут помочь 
студенту видеть в Сети не только источник развлечения, но и источник самообразо-
вания и самообучения. Интернет – это огромная совокупность библиотек. Препода-
ватель должен развивать технические умения студентов, требуемые, чтобы исполь-
зовать Сеть для сбора информации, дать студентам навыки работы с поисковыми 
системами. Кроме того, важно обучить студента выбирать из огромного количества 
информации, представленной в Интернете, нужную, оценивать ее достоверность и 
синтезировать приобретенные данные в значимое целое. 

Наше социологическое исследование подтвердило: Интернет занимает важное 
место в жизни как студентов, так и преподавателей ГГТУ им. П. О. Сухого. Овладе-
ние информационными технологиями позволяет преподавателю расширить образо-
вательную информационную среду, создает условия для профессионального роста, 
меняет характер его деятельности. Интеграция новых информационных и педагоги-
ческих технологий способствует созданию образовательной среды, в которой разви-
вается активная творческая личность, умеющая приобретать знания и применять их, 
генерировать собственные идеи. 

ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА В СИСТЕМЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
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и профессиональной ориентации учащейся молодежи 
Профессиональная ориентация – это система научно-обоснованных мероприя-

тий, направленных на подготовку учащихся к сознательному, самостоятельному вы-
бору профессии с учетом желания, возможностей личности и потребностей рынка. 

Профессиональное самоопределение – процесс формирования отношения лич-
ности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, позволяюще-
го успешно адаптироваться к жизни и профессиональной деятельности в условиях 
рыночной экономики. 

Современная ситуация в республике, те проблемы, которые испытывают выпускни-
ки в профессиональном самоопределении, заставляют взглянуть по-новому на организа-
цию профориентационной работы в учреждениях образования. Сегодня для успешной 
реализации своей профессиональной траектории старшеклассники должны владеть не 
только комплексом необходимых знаний, умений и навыков, но и обладать такими лич-
ностными качествами, которые позволили бы им реализовать себя в профессиональном и 
социальном плане. Профориентационная работа должна быть нацелена не на выбор кон-
кретной профессии каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств 
у учащихся для осуществления сознательного, самостоятельного профессионального вы-
бора. Основой деятельности образовательных учреждений в этом случае должна стать его 
способность создать необходимые условия для выбора образовательных траекторий, со-
ответствующих склонностям, интересам, образовательным планам учащихся. Именно 
образование и обучение, в частности, является опережающей функцией в профориента-
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ции учащихся, поскольку в результате обучения человек может развивать свои личные 
качества для профессионального самоопределения. 

Успешность такой деятельности зависит, в том числе, и от выбранных методов 
диагностики способностей и склонностей каждого учащегося в соответствии с ре-
зультатами его учебной деятельности в той или иной предметной области, важно 
также измерение динамики развития этих качеств. Один из сложных аспектов диаг-
ностики – выбор методов измерения и инструментария. 

Готовность к профессиональному самоопределению – это интегральное свойст-
во личности, которое включает не только результаты обучения, но и такие психоло-
гические качества учащегося, как уровень развития интеллекта, мышления, его спо-
собности и склонности. Это означает, что при диагностике реального образователь-
ного прогресса в профессиональном самоопределении необходимо удержание одно-
временно обеих линий развития: и предмета, и ребенка. 

На сегодняшний день в образовательной практике, в основном, используются 
раздельно педагогические методы оценки знаний, умений и навыков, встроенные в 
конкретные образовательные программы и психологические методики оценки инди-
видуального развития ребенка, уровня его способностей – индивидуальные диагно-
стики, применяемые вне учебного процесса. Редко анализируется перенос умений, 
появившихся в результате обучения, в области, не связанные с данным учебным 
предметом, так называемые общеучебные достижения учащегося. Еще реже рассмат-
ривается индивидуальный прогресс учащихся, когда его предметные и общеучебные 
достижения сравниваются не с внешним эталоном, а с самим собой, т. е. динамика 
собственных достижений. Между тем усиливающаяся ориентация самоопределения 
на ключевые компетентности и реализацию индивидуальных интересов и ценностей 
предполагает оценку того, что называется индивидуальным прогрессом. Другими сло-
вами, объектом диагностики становится оценка учащихся в плане формирования у 
них мышления и понимания, развития способностей и склонностей. 

В такой постановке задачи разрабатываемый диагностический инструментарий и 
процедура диагностики и мониторинга должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Тестовые задания должны быть такими, чтобы для их выполнения не требовалось 
высокого уровня предметной осведомленности (знания определений, сложных формул, 
фактов и т. д.). Иначе, как и в большинстве традиционных методов оценки учебных дос-
тижений мы будем проверять память и сформированность узкопредметных навыков. 

2. Диагностика индивидуального прогресса должна выявлять те новообразова-
ния в мышлении, понимании, коммуникации, самостоятельности, которые сформи-
ровались именно благодаря предметному обучению. 

3. Несмотря на низкие требования к предметной осведомленности, тестовые за-
дания и измеряемые ими компетентности должны опознаваться как «принадлежа-
щие» данному предмету – это означает, что в тестовых заданиях должно быть отра-
жено представление о назначении, специфике и уникальности данных предметных 
дисциплин в развитии мышления, понимания, коммуникации. 

4. Тестовые задания и процедура диагностики должны измерять именно про-
гресс, т. е. динамику и «прирост» в развитии способностей (компетентностей), а не 
актуальный уровень развития учащихся. Выводы о прогрессе должны делаться отно-
сительно определенного временного отрезка (или нескольких отрезков), а процедура 
диагностики, соответственно, предполагать два замера или более. 

5. При создании данного метода различение мышления, понимания и коммуника-
ции будет иметь смысл, если по результатам диагностики мы сможем обнаружить и ко-
личественно, и качественно различные типы индивидуального прогресса. В простейшем 
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виде: кто-то из учащихся обнаружит незначительный прогресс в понимании и сущест-
венный прогресс в мышлении; кто-то, наоборот, незначительный прогресс в мышлении 
и существенный в понимании, а кто-то обнаружит значительный прогресс в двух или 
трех этих качествах одновременно. Таким образом, за создаваемым методом оценки и 
тестовыми материалами должна быть гипотеза о разных типах индивидуального про-
гресса (об уровнях развития мышления, понимания, коммуникации). 

6. Желательно, чтобы критерии индивидуального прогресса, положенные в ос-
нование диагностики, были понятны не только педагогам, но учащимся, чтобы дан-
ные критерии могли стать основанием самооценки. 

Реализация основных принципов построения модели диагностики индивиду-
ального прогресса позволит получить эффективный инструмент оценки когнитивно-
го развития учащихся в перспективе их дальнейшей профессиональной образова-
тельной траектории. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «КОМПАС» 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗЛОВ  

И АГРЕГАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
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технический университет имени П. О. Сухого»,  
кафедра «Сельскохозяйственные машины» 

Современные САПР позволяют вести проектирование комплексно, начиная с 
постановки задачи и кончая получением чертежей и программ для оборудования с 
числовым программным управлением (ЧПУ). 

Однако большинство используемых в процессе обучения зарубежных САПР не 
только не учитывают наши промышленные стандарты, но и предполагают дополни-
тельную квалификацию пользователей. Многочисленные попытки адаптировать 
систему AutoCAD к нуждам отечественного конструктора привели к появлению но-
вых систем автоматизированного проектирования. 

Российская компания АСКОН основана в 1989 г. и в настоящее время является в 
России ведущим разработчиком систем для автоматизации предприятий. Основным на-
правлением деятельности компании является разработка систем для автоматизирован-
ного проектирования, технологической подготовки производства, документооборота и 
систем управления жизненным циклом изделия (CAD/CAM/ PDM систем). 

Основными качествами, которыми обладают программные продукты фирмы 
АСКОН являются следующие: 

1. Простота освоения и применения системы, удобный интерфейс и система помощи. 
2. Приемлемые требования к конфигурации аппаратного и программного обес-

печения. 
3. Открытая архитектура. 
4. Интеграция с системами управления предприятиями (ERP/MRP II систем). 
5. Полное соответствие системы требованиям ЕСКД. 
6. Соответствие системы принципам CALS. 
7. Широкое распространение во всех отраслях промышленности. 
8. Большое количество всевозможных расчетных программных библиотек (рас-

чет валов, пружин, электродвигателей и др.). 
9. Поддержка файлов обмена графической информацией между системами 

САПР и другими векторными приложениями (IGES, SAT, STL и др.). 




