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Такое тестирование позволяет сэкономить большое количество 
времени и ресурсов [3], [4]. 

Таким образом, внедряя и используя перечисленные выше спо-

собы можно в разы повысить эффективность ручного тестирования 

программного обеспечения. 
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Конфликт как феномен человеческого бытия охватывает все 

сферы социальной жизни человека. Не является исключением про-

фессиональная сфера специалиста. 
В «Толковом словаре» С.И. Ожегова дается следующее опреде-

ление: конфликт – это столкновение, серьезное разногласие, спор 

[1]. Российский социолог А.Г. Здравомыслов трактует конфликт как 
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форму отношений между потенциальными или актуальными субъ-
ектами социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребно-

стями [2, с. 94]. 

Профессиональным конфликтам по большей части принадлежит 
деструктивная функция: они способны надолго разрушить систему 

взаимоотношений в организации, вызывают у работников стрессо-

вые состояния, неудовлетворенность своей профессиональной дея-
тельностью, недовольство коллегами, клиентами, собой. Однако 

конфликтом можно управлять как на основе жизненного опыта 

и здравого смысла, так и на научной основе. С целью создания бла-
гоприятного психологического климата в организации, повышения 

эффективности ее функционирования следует целенаправленно 

формировать конфликтологическую компетентность специалистов 

(инженеров, менеджеров, педагогов и т.д.) в процессе их подготов-
ки, переподготовки, повышения квалификации. 

Понятие «конфликтологическая компетентность» вошло в науч-

ный язык недавно, в начале XXI века. В работах ряда российских 
исследователей рассматриваются сущность и механизмы форми-

рования конфликтологической компетентности руководителей 

(О.И. Денисов), специалистов таможенной службы (Д.В. Ивченко), 
сотрудников исправительных учреждений (Л.В. Маняхин), педаго-

гов (О.В. Лешер, О.А. Мальцева, Д.А. Романов, М.Л. Романова, 

Л.В. Яббарова, И.П. Яковлева и др.). Помимо понятия «конфликто-

логическая компетентность», также разрабатываются близкие по 
содержанию понятия: «конфликтоустойчивость» (А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов), «конфликтная компетентность» (Л.А. Петровская, 

Б.И. Хасан), «конфликтологическая культура» (Т.Д. Дубовицкая, 
О.И. Щербакова).  

Конфликтологическая компетентность определяется как способ-

ность действующего лица (организации, социальной группы, обще-

ственного движения и т.д.) в реальном конфликте осуществлять  
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм 

конфликта. Она представляет собой уровень развития осведомлен-

ности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон 
и умение оказать содействие в реализации конструктивного взаи-

модействия в конкретной конфликтной ситуации [3]. 
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Обобщение результатов исследований перечисленных авторов 
позволяет выделить три структурных компонента конфликтологи-

ческой компетентности, независимо от рода деятельности специа-

листа: информационный, операционный и личностный. 

Информационный компонент конфликтологической компетент-
ности представлен осведомленностью в теории и практике кон-

фликта. Однако узкоспециальных знаний для эффективного разре-

шения конфликтов недостаточно. Современный специалист должен 
обладать знаниями о мире человеческих отношений, о своем внут-

реннем мире, представлениями об альтруистическом типе жизни, 

знаниями по философии, социологии, психологии, психогигиене, 
менеджменту. 

Операционный компонент конфликтологической компетентно-

сти включает, прежде всего, способность обнаруживать противоре-

чие, которое лежит в основе конфликта; владение методами разре-
шения противоречий разных типов и видов. Также в состав опера-

ционного компонента входят: развитое творческое мышление; 

коммуникативные и организаторские умения; умения и навыки 
преодолевающего поведения (копинг). Копинг объединяет когни-

тивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые ис-

пользуются, чтобы справиться с любыми запросами и вызовами 
обыденной и профессиональной жизни. 

Личностный компонент конфликтологической компетентности 

включает профессионально и социально значимые качества лично-

сти, такие как практический гуманизм, дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, толерантность и др. Личностный компонент 

предполагает также наличие готовности преодолевать затруднения, 

устанавливать нормальные отношения со всеми субъектами произ-
водственного процесса. 
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Чертеж детали является неотъемлемой частью технической докумен-

тации технологического процесса. В рамках производственного обуче-
ния чертеж детали может быть начерчен на бумажном формате в любом 

масштабе, изображен на меловой доске или представлен в виде иллю-

страции при помощи ТСО. Последний вариант демонстрации чертежей 
деталей в настоящее время является наиболее актуальным. Система  

автоматизированного проектирования (САПР) – это автоматизирован-

ная система, реализующая информационную технологию выполнения 
функций проектирования, представляет собой организационно-техни-

ческую систему, предназначенную для автоматизации процесса проек-

тирования, состоящую из персонала и комплекса технических, про-

граммных и других средств автоматизации его деятельности. При пере-
воде на английский язык используется аббревиатура CAD (англ. 

computer-aided design) [1]. 

Применение САПР на учебных занятиях производственного обуче-
ния, обусловлено их преимуществами и дополнительными функциями 

в сравнение с традиционным представлением технической документа-

ции в бумажном виде. Как правило, показ рабочих чертежей, выполнен-

ных при помощи САПР осуществляется на вводном инструктаже учеб-
ного занятия производственного обучения. С помощью программ 

САПР, используемых в настоящее время (AutoCAD, Bricscad, Autodesk 

Inventor, SolidWorks, КОМПАС-3D, T-FLEX, PTC Creo и др.) трудоза-
траты мастера производственного обучения при подготовке к учебным 

занятиям значительно снижаются. Кроме этого, использование САПР 

позволяет в ходе учебного занятия изменять отдельные элементы чер-


