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ГУМАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ XXI ВЕКА 
В статье раскрывается содержание гуманизации инженерно-технического образования, вы-

являются факторы, определяющие изменения социальной среды, в которой формируется лич-
ность нового типа, рассматриваются важнейшие методологические аспекты гуманизации выс-
шего образования. 

The article reveals the humanization of engineering education, identifies the factors that determine 
changes in the social environment under which shaped the identity of the new type, considered impor-
tant methodological aspects of the humanization of higher education. 

Введение. Актуальность темы статьи обу-
словлена наблюдающимся процессом перехода 
общества к качественно новой эпохе – инфор-
мационному обществу, основными чертами ко-
торого являются его информатизация, создание 
новых интеллектуальных технологий, ускорение 
темпов развития техники, превращение инфор-
мации в важнейший глобальный ресурс челове-
чества. Сопутствующий информатизации научно-
технический прогресс является также важней-
шим фактором, влияющим на развитие высшего 
профессионального образования.  

Основная часть. Прогрессирующая техни-
зация мира определяет преимущественно ин-
женерную направленность специального обра-
зования.  

Примерно с начала 80-х гг. в развитых стра-
нах происходило включение в качестве 
обязательной компоненты программы подго-
товки будущих инженеров дисциплин гумани-
тарного, общечеловеческого цикла. И теперь в 
вузах зарубежных стран доля таких дисциплин 
в общей учебной программе составляет около 
25–30% учебного времени [4].  

В 90-х гг. в общественном сознании постсо-
ветского индивида наметился перелом: после 
долгих десятилетий, в течение которых общест-
во было ориентированно на сугубо технократи-
ческие подходы, обнаружилось, что человече-
ская проблематика является приоритетной. 

С принятием Украиной Болонской конвен-
ции можно отметить очевидные противоречия 
между переходом на качественно новый уро-
вень образования и традиционной системой 
вузовской подготовки специалистов, продол-
жающей функционировать наряду с нововведе-
ниями. В современных условиях одной из цен-
тральных задач, стоящих перед высшей техни-
ческой школой, является, как известно, выпуск 
специалистов с уровнем подготовки, позво-
ляющим выдерживать жесткую конкуренцию 
на рынке труда. Преимущественно инженерная 
направленность специального образования 
препятствует объективному процессу возраста-

ния роли высшего образования как механизма 
развития культуры, сформировавшегося в ре-
зультате радикальных сдвигов во взаимоотно-
шениях науки, общества и культуры [1, 2].  

Поэтому при выборе приоритетов в этом 
отношении необходимо концентрировать вни-
мание, прежде всего, на направленном форми-
ровании у студентов творческого мышления.  

Этимология слова инженер (лат. ingeni- 
um – способность, изобретательность) пред-
полагает, что человек, овладевший инженер-
ной специальностью, обладает широким на-
бором различных видов изобретательности, 
которую нельзя развить без широкой обще-
культурной подготовки [3]. 

Подготовка инженерных кадров должна 
обязательно исходить из двойственности при-
роды техники, т. е. из ее объективного и субъ-
ективного компонентов [4]. 

Объективность техники состоит в том, что 
она проектируется, производится и эксплуати-
руется на основе законов естествознания; субъ-
ективность – в том, что человек на всех стадиях 
жизненного цикла техники активно взаимодей-
ствует с ней. Лишь он определяет потребность 
в новой технике, ставит цели, принимает реше-
ния исходя из своих интересов, своего понима-
ния окружающей действительности.  

Качество проектируемых технических сис-
тем, их эффективность во многом определяются 
личностными характеристиками людей, по-
скольку именно люди учитывают меру своей 
активности, степени напряжения, оценку успеш-
ности выполняемой работы, опираясь на субъек-
тивное понимание смысла своей деятельности. 

Перечисленные факторы ведут к глубокому, 
многоуровневому изменению социальной сис-
темы, изменению среды, под влиянием которой 
меняется личность. Рассматривая информацион-
ную среду образовательного учреждения как 
комплекс специально организованных компо-
нентов, обеспечивающих интеграцию информа-
ционных технологий в образовательный процесс 
с целью повышения его эффективности, возни-
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кает необходимость в формировании наряду с 
этим культурологической, социологической, 
психологической, науковедческой компетенций. 

В связи с этим в вопросах, связанных с под-
готовкой инженерных кадров, нам видится 
своевременным и важным подчеркнуть акту-
альность проблемы гуманизации инженерно-
технического образования [1, 2].  

Гуманизация представляет собой совокуп-
ность философских, гносеологических, психо-
логических, социокультурных, правовых взгля-
дов, которые обусловливают функции и задачи 
высшей школы с целью подготовки и воспита-
ния будущего специалиста как творческой лич-
ности. Гуманизация образования – это, прежде 
всего, ориентация образовательной системы и 
всего образовательного процесса на развитие и 
становление отношений взаимного уважения 
учащихся и педагогов, основанного на уваже-
нии прав каждого человека; на сохранение и 
укрепление их здоровья, чувства собственного 
достоинства и развития личностного потенциа-
ла [7]. Именно такое образование гарантирует 
обучаемым право выбора индивидуального пу-
ти развития. Формирование зрелого специали-
ста на основе гуманизации высшего образова-
ния представляет собой сложный процесс, в 
ходе которого реализуется внутренняя сущ-
ность человека, его деловые качества, интел-
лектуальные возможности и личные цели. 

В широком аспекте гуманизация высшего 
образования выступает как проявление общей 
тенденции возрастания роли человеческого 
фактора во всех видах деятельности. Усиление 
роли науки в осуществлении перехода челове-
чества на новый уровень научно-технического 
прогресса выдвинуло на первый план вопрос о 
социальной ценности науки, соотношения ее 
развития со смыслом человеческого бытия. 

Гуманизация образования предполагает 
единство общекультурного, социально-нрав-
ственного и профессионального развития лич-
ности. Данный социально-педагогический 
принцип требует пересмотра целей, содержа-
ния и технологии образования. 

Важнейшими методологическими аспектами 
гуманизации высшего образования являются:  

– обеспечение способности высшего обра-
зования формировать интеллектуальный по-
тенциал нации с учетом изменений в производ-
стве, науке, технике, информационной и ком-
пьютерной технологии;  

– создание системы образования, соответст-
вующего потребностям XXI в.;  

– формирование и стимулирование спроса 
на интеллектуальный товар с учетом много-
уровневой формы подготовки бакалавров, спе-
циалистов, магистров;  

– формирование нового экономического и 
политического мышления, утверждение нового 
социального статуса личности, осознание того, 
что интеллектуальный капитал является глав-
ным стратегическим ресурсом нации [7]. 

Парадигма высшего инженерно-техни-
ческого образования включает в себя формиро-
вание личности, обладающей когнитивной мен-
тальностью, культурными смыслами и ценно-
стями, культурными нормами и ориентирами 
(культура труда, досуга, быта, общения и т. д.); 
ориентацию на социокультурную среду, фор-
мирование имиджа студента и вуза. В центре 
гуманитарной парадигмы всегда находится ин-
дивид, личность, индивидуальность. Формиро-
вание культуры в контексте гуманизации свя-
зано с перспективными информационными 
технологиями и интеллектуальными системами 
преподавания, сферой культурного образова-
ния, превращением инженерной деятельности в 
высший образец культуры. 

Необходимо новое видение целостного и 
многозначного мира, преодоление нарушения 
гармонии между культурой, наукой и техниче-
ской деятельностью, поэтому на современном 
этапе гуманизация инженерного образования 
проходит через культуру и духовное начало.  

Человек ориентируется на гуманитарные 
модели познания, которые включают в себя 
такие аспекты, как искусство, эстетические, 
этические, метафизические, политические и 
социологические знания.  

Иными словами, инженерное образование 
на современном этапе наряду с фундаменталь-
ными знаниями по избранной специальности 
должно содержать также знания по так назы-
ваемым «человеческим» дисциплинам: психо-
лого-социологическим дисциплинам, филосо-
фии, этике, истории культуры. 

Рассмотрим роль перечисленных дисцип-
лин в системе инженерно-технического 
образования. 

Общеизвестно, что инженер – это профес-
сия социотехническая: 50% его работы прихо-
дится на технику, 50% – на взаимодействие с 
другими людьми. 

Социопсихологическая культура инженера 
включает в себя понимание и учет закономерно-
стей и особенностей функционирования че-
ловека в социопсихологической системе. Ведь, 
прежде всего, от инженерно-конструкторских 
разработок зависят условия труда, параметры 
рабочего места, содержание и организация труда. 
Отсюда ясна необходимость формирования со-
циопсихологической культуры инженера, вклю-
чающей в себя ответственность, бережливость, 
расчетливость в отношении как к человеку, так и 
к природе, частью которой является сам человек. 
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Без психологических и социальных знаний 
также невозможно профессиональное самосо-
вершенствование инженера как неотъемлемый 
компонент подготовки специалистов.  

Психолого-педагогические исследования в 
различных системах труда свидетельствуют о 
том, что профессиональное самосовершенство-
вание всегда есть результат осознанного взаи-
модействия специалиста с конкретной социаль-
ной средой, в ходе которого он реализует по-
требности выработать у себя такие личностные 
качества, которые дают успех в профессио-
нальной деятельности и в жизни вообще [6].  

Следовательно, самосовершенствование – яв-
ление личностно-социальное, источники кото-
рого находятся в социальном окружении инди-
вида. Самосовершенствование как социальный 
процесс базируется на требованиях общества к 
профессии и личности инженера, таких как 
умение принять систему ценностных ориента-
ций, существующую в коллективе, раскрыть 
свои способности и эффективно взаимодейст-
вовать в профессиональной среде, знать и учи-
тывать в работе социально-психологические 
особенности личности коллег, успешно разре-
шать конфликтные ситуации, способствовать 
созданию благоприятного социально-психоло-
гического климата в коллективе. В этом случае 
молодому специалисту понадобятся знания со-
циальной психологии, которые позволят ему 
ориентироваться в сложной современной об-
становке, будут способствовать овладению ар-
сеналом основных исследовательских методик 
и практических навыков, которые окажут мо-
лодому инженеру большую помощь в органи-
зации инженерной деятельности. 

Чрезвычайно велико влияние философии на 
процесс нравственного воспитания студентов, 
их социальной ответственности.  

Философской основой гуманизации высшего 
образования является учение о человеке и гума-
низм как прогрессивное направление мировой 
мысли, имеющее общечеловеческий характер. 

Гуманизм как идейно ценностный комплекс 
включает в себя все высшие ценности, вырабо-
танные человечеством на долгом и противоре-
чивом пути своего развития и получившие на-
звание общечеловеческих: человеколюбие, сво-
бода и справедливость, достоинство человече-
ской личности, трудолюбие, равенство и брат-
ство, коллективизм и интернационализм и др. 

Гуманистическое мировоззрение как обоб-
щенная система взглядов, убеждений, идеалов 
строится вокруг одного центра – человека. Если 
гуманизм – это система определенных взглядов 
на мир, то именно человек оказывается систе-
мообразующим фактором, ядром гуманистиче-
ского мировоззрения. При этом его отношение 

содержит не только оценку мира, но и оценку 
своего места в окружающей действительности. 
Следовательно, в гуманистическом мировоз-
зрении как раз и находят свое выражение мно-
гообразные отношения к человеку, обществу, 
духовным ценностям, деятельности, т. е., по 
сути, ко всему миру в целом. 

Важнейшей задачей гуманитарной подго-
товки студентов как раз и является развитие 
мировоззрения молодых специалистов. 

В процессе становления мировоззрения 
происходит последовательное формирование 
таких качеств личности, как чувство новизны, 
реализма и смелости в постановке и решении 
различных вопросов, т. е. идет процесс разви-
тия культуры мышления, важнейшего содержа-
ния культуры в целом [4].  

В процессе образования будущих специали-
стов необходимо учитывать три взаимосвязан-
ных аспекта философского мировоззрения: 
собственно мировоззренческий, методологиче-
ский и нравственный [4]. 

Собственно мировоззренческий аспект пред-
полагает освоение студентами суммы знаний, 
отражающих как общую современную картину 
мира, так и социальную действительность. 

Но вместе с суммой знаний студент дол-
жен изучить и основные законы научного мыш-
ления, его творческий характер. Однако, самое 
главное, знанием может называться только то 
знание, которое прошло через эмпирический 
опыт – чувство и волю человека. 

Рассмотрим роль этики, в центре внимания 
которой человек и его взаимоотношения с дру-
гими людьми, на становление современного 
инженера. В процессе обучения этика воздей-
ствует не только на рациональную сферу соз-
нания студентов, но и на эмоциональную, не 
только формирует нравственные установки, но 
и способствует развитию, воспитанию куль-
туры чувств.  

Инженерная этика основывается на ком-
плексном труде ученого. Она предполагает на-
правленность на формирование таких нравст-
венных качеств, как научная добросовестность, 
личная честность и ответственность за резуль-
таты испытаний и эксплуатации технических 
конструкций. Инженерная этика призвана так-
же создавать благоприятную атмосферу взаи-
мопонимания в трудовом коллективе [8]. 

Заключение. Таким образом, этическое 
просвещение в учебном процессе призвано 
формировать профессиональную мораль спе-
циалиста и в определенной степени повысить 
нравственную культуру будущего инженера. 
Что касается истории культуры, то необходи-
мость ее изучения обусловливается тем, что вся 
человеческая история – это и есть история 
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культуры. Какой бы прогресс ни наблюдался, 
какие бы открытия ни совершала наука, – все 
это, прежде всего, рост различных областей 
человеческого знания или человеческой 
деятельности. 

Культура, если ее понимать широко, нахо-
дится в тесной связи с профессиональной дея-
тельностью, выступая в качестве важнейшей 
детерминанты поведения индивида. В процессе 
исторического развития каждый народ создает 
собственную систему культурных ценностей, 
которые используются его членами для выра-
жения своей национальной принадлежности. 
Принятая личностью система ценностей позво-
ляет ей не только определить свое место в со-
циуме, но и поддерживать чувство самоотожде-
ствленности с определенной этнической культу-
рой. На этом основании система гуманитарных 
знаний должна быть ориентирована, прежде все-
го, на изучение социально-нравственного опыта 
собственного этноса. 

Все, что происходит в жизни людей, регули-
руется культурной традицией, будь то политиче-
ская или правовая культура, культура производ-
ства или управления. Отсюда вытекает важность 
приобщения будущих инженеров к наследию ми-
ровой и отечественной культуры, формирование 
и развитие у них культурных навыков. 

На современном этапе развития науки на 
передний план выходит интенсивное развитие 
технократического мышления, что зачастую 
разрушительно влияет на духовные общечело-
веческие ценности. Именно поэтому профессио-
нальная подготовка специалистов инженерно-
технического профиля, не подкрепленная гума-
нитарными знаниями, может привести к тому, 

что результаты инженерной деятельности бу-
дут противоречить интересам формирования 
социокультурной среды XXI в. 

Таким образом, в ходе научных и методоло-
гических исследований постепенно формирует-
ся гуманистический образ науки, и становление 
научного мировоззрения является основой про-
цесса гуманизации современного высшего ин-
женерного образования.  
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