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ций, т.е. обучение некоторой дисциплине требует в качестве входных 
данных результаты, полученные при предыдущей подготовке; 

- перечисленные в стандарте компетенции должны иметь та-
кую степень конкретики и определенности, чтобы можно было 
обеспечить прямое соответствие заявленного свойства и списка 
конкретных операций, посредством которых предполагается его 
достичь, т.е., каждый элемент результата должен быть представим 
в виде некоторой линейной композиции произведенных для дости-
жения результата операций. 

Основным принципом формирования образовательного стан-
дарта специальности должен быть сбор данных и исследование по-
тенциального типового потребителя. В соответствии с принципом 
«продвинутого заказчика» образовательные стандарты должны 
ориентироваться не на общий массив потребителей, а на ту его 
часть, которая воспринимает экономику осознанно и стремится к 
максимальной эффективности. Остальная же часть рынка потреби-
телей предположительно будет подтягивать свой уровень. Во вся-
ком случае, система образования должна создать возможность для 
роста общего уровня участников экономики. 
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Необходимость повышения эффективности АПК предполагает 

интенсификацию технического перевооружения отрасли и развитие 
человеческого капитала, работающего в ней [1]. Конкурентоспо-
собный технический специалист, занятый в сельском хозяйстве, 
должен быть готов и к выполнению актуальных сегодня трудовых 
функций, и к освоению новых видов деятельности, внедрению пере-
довых технических систем и технологий, участию в прикладных на-
учных исследованиях. Реализация программ бакалавриата и специа-
литета в соответствии с действующими образовательными стандар-
тами не всегда позволяет готовить профессионалов, отвечающих 
современным требованиям к человеческому капиталу АПК [2]. 

Требованием времени является формирование у обучающегося 
фундаментальной базы инженерной деятельности, на которой в 
рамках дополнительного образования и самостоятельного разви-
тия, возможно было бы создать в кратчайшие сроки любую профес-
сиональную настройку, востребованную рынком труда. Ключевой 
характеристикой специалиста, готового решать конструкторские и 
технологические задачи в АПК, будет инженерная грамотность. 

Всестороннее исследование понятия грамотности вообще, и 
математической грамотности в частности было проведено А.В. Бо-
ровских [3]. Взяв за основу его методологический подход, была 
предложена модель инженерной грамотности технических специа-
листов АПК. В деятельности инженера агропромышленного ком-
плекса главным будет разрешение проблемных ситуаций, возни-
кающих при проектировании, изготовлении и эксплуатации техни-
ческих систем сельскохозяйственных предприятий на основе ис-
пользования знания базовых инженерных дисциплин. 

Выделен ряд умений и соответствующих им учебных областей, 
определяющих успешность инженерной деятельности. 

1. Умение абстрагировать технические системы в схемы и 
чертежи для их последующего анализа, моделирования деятельно-
сти и изготовления («Инженерная графика»). 
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2. Способность выбирать оптимальный конструкционный ма-
териал для каждого элемента технической системы («Материало-
ведение»). 

3. Знание основных законов развития технических систем, 
принципов конструирования, методов решения творческих задач 
(«Основы конструкторской деятельности»). 

4. Владение навыками теоретического анализа функциониро-
вания различных конструкций и моделирования процессов с ними 
(«Теоретическая механика», и как следствие «Теория механизмов и 
машин»). 

5. Способность определять характеристики и анализировать 
процесс, протекающий в конструкционных материалах при экс-
плуатации («Сопротивление материалов»). 

Инженерная грамотность является синергией всех перечислен-
ных предметных областей, и позволяет на основе специальных зна-
ковых средств отражать и оперировать информацией о технических 
системах. Ведь грамотность в общем виде – это владение знаковы-
ми средствами. Не всегда можно говорить о чистом знаке, когда 
отсутствует связь между морфологией знака и морфологией объек-
та, который он обозначает. Но для ряда предметных областей знак 
связан с технической системой достаточно явно. Например, схема 
кривошипно-шатунного механизма имеет общую морфологию с 
соответствующей технической системой, но достаточно абстраги-
рована от нее. Основной функцией знаковых средств является аб-
страгирование. 

Инженерная грамотность может пониматься как интеллекту-
альная способность, состоящая во владении специальными знако-
выми средствами указанных предметных областей и проявляющая-
ся в выполнении трудовых функций по совершенствованию техни-
ческих систем с использованием этих средств. 

Она предполагает выстраивание отношений между задачей 
экономической (в форме необходимости обеспечения соответствия 
свойств технической системы требованиям и возможностям време-
ни) и задачей инженерной. 

Наличие инженерной грамотности позволяет выполнять сле-
дующие действия: 

– анализ проблемы и выделение модели с требуемыми дан-
ными; 



624 

– схематизация основных отношений между этими данными; 
– формулировка инженерной задачи; 
– решение задачи математическими средствами; 
– формулирование ответа и исследование зависимости его от 

условий и ограничений; 
– оценка соответствия ответа поставленной проблеме. 
Инженерная грамотность опирается на математическую грамот-

ность, позволяющую оперировать как математическими знаками, так 
и другими характеристиками элементов технической системы. 

Основным способом развития инженерной грамотности являет-
ся вовлечение обучающихся в решение творческих задач, основан-
ных на реальных проблемных ситуациях инженерной деятельности 
и предполагающих комплексное восприятие технических систем. 
Задача в некоторых случаях позволит перейти к рефлексии дея-
тельности. 

Свобода в проектировании образовательных программ, предо-
ставленная стандартом, привела к ситуации, когда во многих вузах 
указанные дисциплины сведены к минимуму или интегрированы в 
одну. Это делает инженерную грамотность выпускников техниче-
ских специальностей недостаточной для активного участия в про-
ектах инновационного преобразования АПК. 
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