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Постановка проблемы. Одно из основных требований современного этапа раз-
вития нашей страны - проведение реформ на основе ускорения научно-технического 
прогресса, поиск наиболее действенных форм соединения науки с производством. Речь 
идет о быстром продвижении вперед на стратегически важных направлениях, структур-
ной перестройке производства, переходе на интенсивные рельсы, более полном реше-
нии социальных проблем. В задачи науки входит решительный поворот к нуждам про-
изводства, а производства - к науке. Сегодня наука выступает как генератор идей, от-
крывает прорывы в новые области, выходы на новый уровень. Повышается ответствен-
ность науки за создание теоретических основ принципиально новых видов техники и 
технологии. 

Ускорение научно-технического прогресса, проведение реформ невозможны без 
высококвалифицированных кадров, которые должны обладать глубокими и прочными 
знаниями по выбранной специальности, широкими сведениями из смежных областей 
науки, умением самостоятельно совершенствовать полученные знания, организатор-
скими способностями и творческой инициативой, владеть навыками научно-
исследовательской работы и т.д. Эти качества призвана формировать высшая школа. 

Масштабы и глубина предстоящих научно-технических преобразований застав-
ляют особенно озаботиться качеством подготовки наших инженерных кадров. Дабы 
осуществлять структурную перестройку на основе научно-технического прогресса так, 
как ставится этот вопрос сегодня, мы должны серьезно поднять статус инженерной 
профессии. Став массовой, она не смогла в силу известных причин сохранить свой 
прежний высокий производственный и социальный статус. Произошло снижение пре-
стижности инженерной профессии. Старая профессиональная структура утратила свое 
значение. Даже наименование некоторых профессий потеряли свой социальный пре-
стиж. И поэтому восстанавливать его, сохраняя название, практически бессмысленно. В 
настоящее время отношение к инженерным кадрам, их подготовке меняется. Инженер 
снова становится востребованным, об этом свидетельствуют как возрастающие конкур-
сы в технические университеты, так и возможность трудоустройства выпускников после 
окончания обучения.  

Анализ исследований и публикаций. Хотя изучением проблем инженерного 
образования занимаются многие исследователи (О.Абдуллина, М.А. Данилов, В.И. За-
гвязинский, Э.Ф.Зеер, А.А.Кирсанов, А.М.Новиков, С.Д.Смирнов и др.), отдельные ас-
пекты этой проблемы недостаточно изучены, требуют дальнейшего развития и конкре-
тизации. 

В связи с этим цель данной статьи заключается в анализе тенденций и направ-
ленности подготовки будущих инженеров, призванных выполнять новые функции в со-
временном производстве.  

Прежде всего, необходимо комплексное решение проблемы образования. И здесь 
важны две задачи. Во-первых, улучшение качества образования. Учитывая современ-
ный уровень производства, оно должно быть гибким, достаточно универсальным и не-
прерывно обновляющимся; во-вторых, необходимо так дифференцировать всю систему 
подготовки кадров, чтобы она стала адекватной социальной и производственной струк-
туре уровня профессиональных знаний высококвалифицированных инженеров. Образо-
вание должно сочетаться с решением практических задач, с потребностями обществен-
ного развития. Оно должно быть опережающим по отношению к нему, постоянно со-
вершенствоваться. Когда решается вопрос о дальнейшем совершенствовании системы 
образования, речь не идет о том, чтобы отбросить то, что было: у нас накоплен большой 
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опыт, и в нем есть немало положительного. Но те требования, которые общество предъ-
являет сегодня к науке и производству, говорят о необходимости существенного совер-
шенствования высшего образования. Поиск таких путей, определение возможных вари-
антов дальнейшего движения в этой области теперь очень важны. Это прямо связано с 
поиском принципиально новых идей, руководствуясь которыми можно двигаться впе-
ред в развитии экономики. 

Совершенствование системы высшего образования должно вестись постоянно, 
независимо от того, в каких формах оно проявляется, будь то рождение новых факуль-
тетов вузов или введение новых специальностей и специализаций, или ликвидация ус-
таревших специальностей. 

Совершенствование образования определяют три составляющих: творческие лю-
ди, ускоренная разработка концепции технологии образования, а также финансово-
экономическая и правовая составляющие. В результате создается система образования, 
способная подготовить специалиста, готового к переменам и риску, генерированию 
идей, к эффективной работе в сфере производства и других сферах общественной жиз-
ни. 

Подготовка инженеров предполагает использование следующих методологиче-
ских компонентов: целей, принципов, содержания образования, методов, форм и 
средств обучения. 

Именно ясные и четкие цели определяют общую направленность системы подго-
товки специалистов и связывают воедино все остальные компоненты, ориентируют на 
высокую эффективность образовательного процесса. Причем, цели подготовки специа-
листов, как известно, определяются и формируются общими, социально-
экономическими и государственными задачами, а не самой системой образования. В 
конце ХХ века произошло рассогласование целей системы профессионального образо-
вания с новыми социально-экономическими процессами в связи с резким переходом от 
централизованного планового регулирования экономики к рыночным отношениям. Ра-
нее существовавшие целевые установки уже устарели, а новые отставали в условиях 
быстроменяющихся преобразований. Кроме того, длительное время цели сводились к 
социальным заказам, содержащимся в директивных документах и не согласовывались с 
целями той отрасли, в которой специалисты трудились. Все это являлось тормозом в 
развитии системы подготовки специалистов. 

Как справедливо отмечает А.А.Кирсанов, «Формулируя цели, необходимо учи-
тывать: а) динамику развития науки, техники, технологий, содержания и организации 
труда, интеграционные процессы в науке, производстве и сфере образования; б) требо-
вания производства, запросы рынка труда; в) возможности вуза в подготовке специали-
стов, его кадровый потенциал, материальную базу, связь с производством; г) необходи-
мость измерения и оценки достижения промежуточных и конечных результатов на всех 
этапах образовательного процесса [1]. 

Методологическим компонентом в подготовке инженерных кадров, кроме цели, 
являются общедидактические принципы: научности, мотивации, системности, преемст-
венности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и активности 
и др. Причем, каждый из них специфично проявляется в высшей школе. Это прежде 
всего относится к принципу научности, так как все то новое, что появляется в науке и 
технике, воздействует на технологии, оборудование, а значит - на содержание профоб-
разования и технологии обучения. Существуют также специфические принципы в об-
ласти инженерной педагогики. К ним можно отнести: 
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− динамичность - видение современных и новых тенденций и перспектив развития 
науки, техники, производства и образования; 

− системность, позволяющая целостно представить проектируемый и 
конструктируемый технический объект, видеть его связи с другими объектами, с 
окружающей средой и еще на этапе проектирования исключать возможные 
негативные явления и их последствия; 

− целостность - отражение в содержании и процессе подготовки инженеров 
специфики профессиональной деятельности и адекватного ей целостного 
содержания этой подготовки; 

− интеграция и дифференциация подготовки специалистов - ориентация на 
интегрированные профессии широкого профиля с однородными, смешанными и 
даже разнородными полями профессиональной деятельности и на узкую 
специализацию; 

− профессиональная направленность - ориентация содержания образования, методов и 
форм обучения на конечную цель подготовки специалиста; 

− преемственность — отражение прошлого, настоящего и будущего в содержании 
образования и формах организации обучения, связь образовательно-воспитательного 
процесса с предстоящей профессиональной деятельностью и другие принципы [2]. 
Подготовка инженеров в техническом вузе осуществляется как в теоретическом, 

так и практическом плане - формировании профессиональных умений и навыков. Спе-
цифика методов теоретического и практического обучения обусловлена особенностями 
изучаемых естественнонаучных, общетехнических, специальных учебных предметов и 
сферой предстоящей инженерной деятельности. В результате будущим инженером при-
обретаются соответствующие профессиональные умения: проектировочные, конструк-
тивные, гностические. Причем, использование теоретических методов способствует 
подготовке элитных инженерных кадров, способных находить новые идеи, создавать 
теорию, решать ситуационные производственные задачи и др. Эти кадры во многом бу-
дут способствовать развитию и эффективной деятельности научно-исследовательских, 
конструкторских и проектных учреждений, научно-производственных комплексов, нау-
коемких производств. 

Что касается практической подготовки инженеров, то она должна быть самым 
тесным образом связана с наукой и производством. Поэтому для улучшения практиче-
ского обучения инженеров необходимо, как это и было раньше, шире использовать воз-
можности производства, где бы будущие специалисты могли проходить практику. Надо 
создавать учебно-научно-производственные комплексы, экспериментальные участки, 
исследовательские лаборатории, отраслевые учебные центры. Все это, конечно, потре-
бует больших материальных затрат и повышения квалификации преподавателей специ-
альных дисциплин. Однако, это стоит делать, ибо истинным критерием подготовки спе-
циалистов является практика. 

В процессе подготовки инженерных кадров необходимо широко использовать 
активные формы и методы обучения, инновационные педагогические технологии. Эти 
методы обучения могут быть как стандартными, так и не стандартными, содержащими 
инициативу обучаемых, критическую оценку воспринимаемой информации, а также 
широкое применение тренингов. Это могут быть упражнения, практические задания, 
метод «мозгового штурма», метод временных ограничений, абсурда, обучение по алго-
ритму, тесты, диспуты, дискуссии, эвристические беседы и пр. Методы обучения, т.е. 
способы включения будущих инженеров в совместную деятельность с преподавателем 
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и другими обучаемыми, могут использоваться в различных формах учебного процесса: 
лекции, практическом и семинарском занятии, лабораторной и самостоятельной работе 
студентов. Здесь следует отметить, что пришло время изменить структуру обязательных 
аудиторных занятий. Нужны активные формы и методы обучения, решительный пере-
ход от школы памяти к школе мышления — школе творчества, школе высокого профес-
сионализма. Вероятно, придется потеснить лекционные занятия и резко увеличить ла-
бораторные практикумы, обеспечить широкое использование деловых игр, комплексно-
го курсового и дипломного проектирования, когда студенты в своих учебных работах 
коллективно решают реальные проблемы науки и производства. Должна получить так-
же широкое развитие самостоятельная учебная работа студентов. 

Сегодня остро стоит вопрос не только о том, «как учить», но и «чему учить?» 
Между тем очевидно (и опыт мировой культуры это подтверждает), необходимо изме-
нение содержания образования. Сейчас оно ориентировано преимущественно на узко-
профессиональную подготовку специалистов, на экстенсивный подход к его формиро-
ванию. Но современному обществу нужен специалист нового типа, который сочетал бы 
в себе функции научного работника, проектировщика, конструктора, изобретателя, ин-
женера-системника, способного на межпредметной основе целостно представлять ис-
следуемый объект, видеть его системные связи с другими объектами. Такой специалист 
нужен для работы в научно-производственных комплексах, научных и производствен-
ных учреждениях. Именно эти элитные специалисты, имеющие хорошую фундамен-
тальную естественнонаучную, техническую, социально-технологическую подготовку, 
будут определять социально-технологическое развитие Украины. 

Инженер широкого профиля должен получить экономическую и экологическую 
подготовку и конкретно, практически знать, чем живет и «дышит» современное произ-
водство, хотя бы в рамках его будущей специальности. Должен уметь работать не толь-
ко головой, но и руками, досконально знать вверенную ему технику. Думается, что бо-
лее высокая квалификация, широта знаний и компетентность скажутся и на престиже 
этой профессии. Будущий инженер должен пройти школу предприимчивости и инициа-
тивы, трудовой и гражданской зрелости, школу реформ. 

Особенно важна сегодня фундаментализация образования. Чтобы успеть за бы-
стротекущей жизнью, как школьное, так и высшее образование должны быть фунда-
ментальным. Фундаментальность подготовки при этом следует обеспечивать по всей 
вертикали обучения, а не только на начальных курсах. Известно, что фундаментальные 
знания стареют медленнее всего. Поэтому если мы хотим иметь людей действительно 
образованных, то при подготовке программ должны исходить из принципа фундамен-
тальности знания. Выпускник должен знать, понимать и уметь. Причем, только «знать» 
и быть энциклопедистом - это одно, но нужно уметь применять знания. Поэтому он 
должен знать основы фундаментальных наук, хорошо их понимать и уметь применять. 

Фундаментальность университетского образования не исключает, а, наоборот, 
предполагает определенную специализацию студентов. В известном смысле оптималь-
ному соотношению фундаментальной и специальной подготовки способствует трех-
уровневая система: бакалавриат - магистратура - аспирантура. Эти уровни подготовки 
специалистов отвечают самым разным требованиям рыночной экономики. 

Бакалавриат обеспечивает подготовку самому массовому кругу специалистов, а в 
магистратуре фундаментальная подготовка уже напрямую связывается с целевой спе-
циализацией, закрепленной магистерской программой. На этом уровне обеспечивается 
специализация и по базовым дисциплинам. Тем самым создается возможность готовить 
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магистров инженеров - системных аналитиков - не для страны или хозяйства в целом, а 
для отдельных сфер деятельности в соответствии с прогнозным рыночным спросом на 
профессионалов такого уровня. Такая же картина наблюдается и на уровне (еще более 
высоком) аспирантуры. 

Без фундаментализации образования у студентов не складывается в голове цело-
стная картина мира, он представляется им разрозненным, не вполне понятным и необъ-
яснимым. Вот почему «высшая школа должна давать целостное представление о совре-
менной естественнонаучной картине мира, заложить научный фундамент для оценки 
последствий профессиональной деятельности, способствовать творческому развитию 
личности и верному выбору индивидуальной программы жизни на базе познания осо-
бенностей, потребностей и возможностей человека» [3]. 

Фундаментальный подход в образовании — это сущностный подход, который 
предполагает синтез естественных, гуманитарных и технических наук. Познать сущ-
ность, самую суть из множества дисциплин и обилия информации в каждой дисциплине 
- вот цель современного студента. Это же является и импульсом для преподавателей к 
пересмотру системы образования. «Отсюда вытекает возрастающая роль межпредмет-
ных связей, работа всех преподавателей в одном направлении, а именно в направлении 
развития способностей студентов на основе формирования сущностных системных зна-
ний, создания у них целостного представления не только о научной теории и ее струк-
туре, но и о каждом элементе теории: понятиях, основных положениях или законах и 
следствиях» [4]. 

Важнейшей составляющей в системе сущностных знаний при подготовке буду-
щего инженера является гуманитарное образование. Образование может считаться пол-
ноценным только когда оно включает в себя как собственно научные знания, так и ду-
ховные ценности, то есть информацию и технократического, и гуманитарного характе-
ра. Степень функционального совершенствования специалиста существенно зависит от 
того, насколько органично соединены те и другие виды знаний в его профессиональной 
подготовке. 

Отсутствие полноценной гуманитарной подготовки — одна из причин низкого 
уровня научно-технического и инженерного мышления, ведь изучение гуманитарных 
предметов формирует способ мышления, который помогает всесторонней реализации 
творческих потенций личности. Если гуманитарную компоненту убрать из системы ук-
раинского высшего технического образования, возникшую пустоту заполнить будет не-
чем. Через несколько лет страна получит рабочую силу, более-менее приемлемо «натас-
канную» на выполнение рудиментарных технологических функций в рамках производ-
ственного процесса, но не способную к развитию и модернизации государства.  

Задача гуманитарной подготовки специалиста требует широкого изучения теоре-
тического и аксиологического содержания основных гуманитарных наук, понимания 
многообразия и единства развития этих наук, усвоения их законов, принципов и поня-
тийного аппарата. При этом преподавание должно осуществляться в ключе альтерна-
тивности гуманитарных идей, концепций и теорий. В конечном счете такое гуманитар-
ное образование позволит будущему специалисту подняться над обыденным понимани-
ем гуманитарных ценностей и перейти к рационально-теоретическому и научному вос-
приятию, то есть к профессиональной работе с ними, профессиональному их использо-
ванию и продуцированию. 
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Отношение к гуманитарному образованию в техническом вузе неоднозначно. 
Одни студенты считают, что оно является ненужной тратой времени, другие видят в 
нем принципиально важную, основополагающую составляющую образования. 

Гуманитарные дисциплины в принципе не могут иметь краткосрочной пользы 
или приносить немедленную технологическую выгоду. «Польза» от гуманитарных дис-
циплин непрямая или долгосрочная. Они превосходят размеры полезности, а также 
рамки утилитарной, прагматической и капиталистической референции: меновой или де-
нежной стоимости. И поскольку они превосходят границы узкопонимаемой полезности 
или практичности, то отнюдь не бесполезны, ибо образуют порой очень прочные связи, 
с которыми становится хорошо думать и хорошо жить. Преподаватели гуманитарных 
наук должны «вложить» в студента не только конкретные знания, но и дать им возмож-
ность остановиться, поразмыслить, получить удовольствие от собственного процесса 
мышления, философствования. Прелесть академической гуманитаристики в том, что 
она позволяет студентам развивать интересы, в том числе и в области своей специаль-
ности, свои пристрастия и склонности. Хотелось бы, чтобы изучая гуманитарные дис-
циплины, студенты испытывали воодушевление и в то же время переживали трудности 
в работе с глубокими идеями и истинами, заложенными в них. Чтобы их изучение по-
могало им выражать, прояснять и практиковать собственные, сугубо личные ценности, 
связанные с ценностями общества.  

Таким образом, все эти, кажущиеся отдельным студентам, бесполезные предме-
ты на самом деле играют огромную (если не основную) роль в гармоническом развитии 
личности. Они необходимы так же, как и специальные дисциплины в подготовке инже-
нерных кадров. Вот почему гуманитарные дисциплины продолжают оставаться бесцен-
ными для более внимательного, вдумчивого, более профессионального, чем когда бы то 
ни было прежде, поколения студентов. 

Понятие гуманитаризации образования включает два взаимосвязанных аспекта. 
Во-первых, это гуманитарные знания в широком смысле слова, то есть все науки о че-
ловеке, а также такие важные для каждой личности сферы культурной жизни, как, на-
пример, литература и искусство. Во-вторых, это гуманистическое воспитание, утвер-
ждающее этику гуманизма. 

Особую остроту задаче гуманитаризации образования сегодня придает превра-
щение технологической деятельности в фактор планетарного масштаба. Современные 
производительные силы не только созидают, но и разрушают. Вот почему уже на сту-
денческой скамье будущий специалист должен осознать социальную, гражданскую от-
ветственность за ближайшие и долговременные последствия тех или иных технико-
экономических решений. Это и есть один из первостепенных аспектов гуманистическо-
го воспитания. Необходимые знания студентов в области защиты окружающей среды 
предполагают понимание ими непреходящей ценности природы и всего живого на Зем-
ле, ориентируют на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным ископае-
мым, флоре и фауне. 

Далеко не последнее место в комплексе мер по гуманитаризации образования 
должно быть отведено развитию общей культуры будущих специалистов - культуры 
мышления и поведения, эстетической и нравственной. И здесь надо позаботиться о соз-
дании в каждом вузе надлежащей духовной атмосферы. Ее формирует высокая культура 
преподавания, общения, досуга и быта. Речь должна идти прежде всего о воспитании у 
будущих специалистов подлинной интеллигентности как основы основ их гражданст-
венности и профессионализма. 
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Значимыми в подготовке инженерных кадров являются знание хотя бы в общем 
плане экономики.  

Экономика - очень важный и нужный предмет для современного технического 
вуза. Познание экономики - это система мер, направленная на развитие экономического 
мышления будущего инженера. Данный процесс предполагает не только формирование 
у человека таких качеств, как бережливость, расчетливость, предприимчивость, но и на-
копление знаний, касающихся проблем собственности, экономической рентабельности, 
налогового обложения и т.д. Осведомленность в области экономики должна быть у ка-
ждого специалиста, позволяющая ему быть готовым к современным вызовам на различ-
ных уровнях хозяйствования - корпоративном, личностном, национальном, междуна-
родном.  

Сегодня работодатели ждут высококвалифицированного специалиста. В этих ус-
ловиях решающим является понимание, вера и желание системы образования изменить 
ситуацию, умение выбирать адекватные средства с целью приобретения профессиона-
лизма, включение студента в такую учебную среду, где знания усваиваются, закрепля-
ются творчески. В числе многих задач, стоящих перед системой образования, опреде-
ляющей является формирование творческого потенциала у будущего специалиста, 
тех качеств, которые прежде всего востребованы сегодня, создание условий для лич-
ностного развития его творческих способностей, общекультурного и профессио-
нального уровня. Творческий потенциал будущего инженера развивается в процессе 
гуманитарного и профессионального обучения. Обучение предусматривает форми-
рование у него особых качеств ума, наблюдательности, умения сопоставлять и ана-
лизировать, комбинировать, находить связи и зависимости - все то, что в совокупно-
сти и составляет творческий процесс. Творчество способствует формированию но-
вых знаний, при освоении которых приобретаются умения и навыки. Задача заклю-
чается в том, чтобы в конкретных условиях технического вуза найти эффективные 
формы и методы реализации творческого потенциала будущего инженера, учитывая 
при этом многогранность, многоуровневость и сложность этого процесса. 

Важнейшей составляющей в подготовке инженерных кадров является психоло-
го-педагогическая. Будущий специалист, чтобы быть успешным, должен прежде все-
го познать себя, а также и других людей. Быть коммуникабельным, контактным в 
различных социальных группах; уметь работать сообща в разных областях и в раз-
личных ситуациях, легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных 
ситуаций. Будущий инженер должен также работать над формированием своего 
имиджа, компоненты которого представлены во внешних характеристиках человека: 
в его поведении, манере говорить, стиле одежды, оформлении интерьера офиса и т.д. 
Это своеобразная технология самопрезентации - техника подачи самого себя. Этой 
технике и призваны научить студента преподаватели. Научить работать над своим 
голосом, интонацией. Голос человека, его речь - это показатель его культуры, уме-
ния убеждать, вести за собой. В них заключена причина того, что многие руководи-
тели, например, вопреки удачным аргументам, не умеют убеждать. 

Таким образом, центральная, стержневая задача высшей школы - поднять ка-
чество подготовки инженерных кадров. Нынешние студенты - специалисты завтраш-
него дня должны быть вооружены самыми современными знаниями, в совершенстве 
владеть передовой техникой и технологией, обладать высокой научной культурой, 
экономическим мышлением нового типа, инициативой и предприимчивостью. 
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