
I Реализация вышеобозначенных и других концептуальных 
НМнв позволяет наделе реализовать системно-деятельностный под- 
|ц | при проектировании учебно-программного обеспечения проф- 
Вмшколы в современных условиях.

И.ИЛеонович, С.И. Иванова

( «временные проблемы подготовки инженерных кадров 
в высшей школе

Высшее образование как важнейшая инфраструктура в на
ми (i республике имеет тенденцию постоянного развития. Для разви- 
I и и высших учебных заведений государством предпринимаются ые- 
оИм1Димые меры. Строятся учебные корпуса и общежития, учиты
ваются региональные особенности при размещении учебных заве
дший и определении планов подготовки специалистов по специаль
ны i мм, выделяются значительные денежные средства из госбюдже- 
м для оплаты груда профессорско-преподавательского состава, на 
щинерции студентов и аспирантов, для финансирования научных 
Mi следований. Подготовка кадров с высшим образованием ведется в 
*1.' n государственных и 20-ти негосударственных высших учебных 
(введениях по 233-м специальностям, в том числе по 87-ми специ- 
ыыюстям технического профиля. Прием студентов в высшие учеб
ный заведения по техническим специальностям составляет 25% от 
нищего приема в государственные вузы. Выпуск специалистов еже
ны но составляет около 35 тысяч человек, из которых направляются 
дни работы в промышленности 28%, в сельском хозяйстве 16%, в 
• фоительстве 10%, на транспорте и в связи 7% и т.д. Насыщение 
и в'пианистами различных сфер народного хозяйства обеспечивает 
научно-технический прогресс в обществе, способствует развитию 
и  ньтуры, повышению жизненного уровня людей.

1. Тенденции развития инженерного образования

В Республике Беларусь инженерное образование начало раз
виваться с 1920 года, когда Минское политехническое училище бы- 
ви преобразовано в Политехнический институт. С тех пор и до на
ших дней (за исключением периода Отечественной войны) инже-
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мерное образование имеет тенденцию устойчивого развития. По мг 
ре открытия новых отраслей промышленности, увеличения объем» 
строительства, расширения масштабов транспортных перевозок, ур 
банизации населения, других различных социально-экономических 
процессов начиналась подготовка инженерных кадров по новым 
специальностям, изменялось содержание учебных планов и про 
грамм. Это полностью относится к организации подготовки инжо 
неров по радиоэлектронике, радиотехнике, приборостроению, хи 
мической технологии, транспортному строительству, автомобиле 
строению и другим специальностям и специализациям. Характерной 
особенностью инженерного образования последних лет является си 
фундаментализация, при которой соблюдается принцип широко 
профильной подготовки по специальности с научно-ориентиро* I 
ванной, углубленной подготовкой по специализации (на завершаю* 
щем этапе обучения). Важно и то, что подготовка инженерных кат 
ров во всех высших учебных заведениях ведется в рамках много 
профильных учебно-научно-производственных комплексов, облл 
дающих потенциалом для развития гармонической личности буду 
щего специалиста. В структуре ведущих инженерных вузов - БТ11Д| 
БГУИР, БГТУ и др. имеются научные и проектно-конструкторски» 
подразделения, в работе которых принимают участие студенты. Бои 
одна особенность современной высшей школы-многоуровневая под
готовка специалистов (бакалавр, инженер, магистр), а это создан 
условия для формирования элиты инженерного корпуса.

К специфической, а вместе с тем, очень важной деятельно 
сти можно отнести работу вузов по повышению квалификации ин
женерных кадров, их переподготовке, а следовательно, обеспечении! 
профессиональной непрерывной подготовки руководителей и спи 
циалистов.

2. Совершенствование нормативно-правовой базы 1 
высшей школы

В подготовке инженерных кадров участвуют различные ву
зы, факультеты, кафедры и педагоги. Обеспечить единые и объек* 
тивные требования к студентам, их знаниям, умениям и навыкам 
можно на основании нормативно-правовых документов, которые
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■ритинот достигнутый научный уровень современной педагогики, а 
| !и| " научный уровень соответствующих учебных дисциплин.

Важным аспектом подготовки инженерных кадров является 
■цплартизация основополагающих принципов и критериев органи- 

Wiiim образовательных структур. В последние годы стандартизация 
важнейшим направлением в деятельности научных центров, 

Цмчиипсграции и педагогических коллективов различных образова- 
Рж.иых структур. Наиболее полно она представлена в системе 
(и в шей школы. Развивается стандартизация в соответствии с 
■Ш -’2.01.96 «Система стандартов в сфере образования. Основные 
Унижения». Разработанные и внедренные в высших учебных заве- 

Пв|ии|\ образовательные стандарты позволили обеспечить единство 
фиюшший к построению учебных планов и программ, системность 

| формирования личности на различных этапах обучения; определить 
ИНН'Ювания к знаниям, умениям и навыкам студентов в области со
мин мы ю-гуманитарных, общенаучных, общепрофессиональных, 

■пениальных дисциплин и дисциплин специализации. Общеобразо- 
Ймп п.ными стандартами предусмотрена также структура учебных 

[ ЙЛннов по специальностям, минимум содержания образовательных 
HpiM рамм, система квалификационной аттестации и требования к 
с тониям реализации основной образовательной программы.

Развитие стандартизации в сфере образования является важ- 
нормативно-правовой основой повышения уровня организации 

ученного процесса и подготовки высококвалифицированных спе- 
миилистов. Стандарты высшей школы требуют дальнейшего совер
шенствования. Они должны быть увязаны со стандартами других 
Уровней образования -  общеобразовательной школы, средними спе- 
мимльными и профессионально-техническими учебными заведения
ми  н системой последипломного образования. Сквозная стандарти- 
шцня в системе образования позволяет обеспечить преемственность 
ит различных ступенях образовательных структур, исключить дуб- 
шрование информации по общеобразовательным и гуманитарным 
шециплинам, сделать учебный процесс целенаправленным на вы- 
' икую профессиональную подготовку инженерных кадров.
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3. Особенности информационных технологий обучгиК

Решение количественных параметров высшей школы 
снимает с повестки дня проблему качества молодых специалист!
В погоне за освоением новых машин, материалов и технологий, у 
торического наследия и достижений культуры работники выспи 
школы прибегают к насыщению учебных планов и программ, \и| 
личению объема самостоятельных домашних работ, к перегру 
студентов обязательной учебной информацией. Одновременно 
шаются и вопросы совершенствования методов обучения, интоий| 
фикации изложения учебного материала. Проводятся определенni< 
работы, направленные на улучшение организации труда студенток 
педагогического персонала.

В последнее время все чаще говорят о необходимости А 
вершенствования технологии обучения. Под технологией обучсиИ 
при этом, понимают науку о мастерстве доведения до студенток 
освоения студентами необходимой учебной информации. В истОЯ 
развития высшей школы и в практике работы педагогических кн1 
лективов известны различные педагогические приемы, методы oflj 
чения и средства, которые обобщены и содержатся в педагоги1!! 
ской литературе. Среди них, такие как кейс-технология, интерн! 
тивная педагогика, программированное обучение, деловые ш рм 
технические средства в обучении и др.

В условиях наличия мощной компьютерной базы и разве* 
ленной сети телекоммуникаций технологии обучения приобрети 
новые оттенки. Их стали называть информационными. Информаци
онная технология в учебном процессе основана на двух началах:

- сбор, обработка, хранение и подготовка для селективно™ 
использования учебной информации;

- обучение студентов теории и практике использоваши 
учебной информации, находящейся в базах и банках данных, а тик 
же создание условий доступа студентов к ним.

Развитие этих начал основывается на обучении профессор 
ско-преподавательского состава методам программирования, созди- 
нии в вузах вычислительных центров коллективного пользований, 
приобретении студентами персональных компьютеров, перевод!) 
библиотек и методических кабинетов на электронные носители ин
формации, разработке алгоритмов и программ для решения пракш
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И  *ti HIM по всему циклу дисциплин, предусмотренных учебным 
Ш lb > i пециальности.
L Учебные планы по специальностям и специализациям есте- 

jhtn имеют большие различия как по комплексу входящих в них 
fill пш гак и по характеру входящей в эти дисциплины инфор- 
m Игн почему и информационные технологии обучения по раз

ным лпециплинам имеют свои особенности. Следует учитывать 
И'пп многовариантности применения информационных техноло- 

>ч« пцом процессе высшей школы. Общим же для всех совре- 
mi информационных технологий образования является техно- 

■ри И'пра. обработки, хранения и использования текстовой, тех- 
' технологической, социометрической и другой информа- 

Н р  компьютерная техника позволяет трансформировать различно- 
■ |4н н| информацию и получать ее в виде, удобном для решения 

В риирны х задач технического, технико-экономического или 
Иртыш шсского характера.

I 'I, I(опросы фундаментальной подготовки инженерных кадров

Преобразование институтов в университеты, а колледжей в 
дарственные высшие колледжи открывает широкие возможно- 

|)и  1 И усиления фундаментальной подготовки специалистов. И это 
■I шучайно. В настоящее время возрастает спрос на специальность 
рИНню поколения-разработчиков высоких технологий, владеющих 
B |tсмал икой, методами моделирования, информатики, управления. 
IHHIIч специалистов уже начала готовить высшая школа. Однако 
И»п(н1сму улучшения фундаментальной подготовки специалистов в 
нимшчсских высших учебных заведениях нельзя считать исчерпы- 
ииннцой. Преподавание естественнонаучных и инженерно- 
(ьнппческих дисциплин часто не увязано со специальными дисцип
линами и, наоборот, при изложении материала по специальным 
Дисциплинам не всегда используются фундаментальные теоретиче- 
| ми положения. Следовательно, можно констатировать, что между 
различными предметами не установлены необходимые научно- 
мшОдические связи, а преподавание ведется без необходимой 
id ночной профессиональной ориентации. Эти погрешности сказы- 
и потея на содержании учебных программ, ведут к перегрузке учеб
ного процесса невостребованными знаниями, а в целом -  к схола-
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стикс и недостаточно высокой профессиональной подготовке сиг 
циалистов.

Совершенствовать учебный процесс, а, следовательно, и по 
вышать качество подготовки специалиста можно на основе сквот 
ной профессионально ориентированной подготовки специалистон 
Суть ее заключается в следующем. В основу всего учебного процес
са должна быть положена квалификационная характеристик*, 
Структурно она увязывается не столько с характером выполняемом 
специалистом работы, сколько с необходимыми профессиональны 
ми теоретическими и практическими знаниями, опытом и навыками 
На основании квалификационных характеристик строится струи 
турно-логическая схема организации учебного процесса, в котором 
определяется направление и суть фундаментальной подготовки 
Причем, роль и место как специальных, так и естественнонаучны\ 
дисциплин должны быть дидактически увязаны между собой. Пре 
подаватели специальных дисциплин должны иметь достаточный )* 
пас теоретических положений, которые относятся к изучаемой дне 
циплине, уметь их использовать или уметь корреспондировать вин 
мание обучаемых к соответствующим теоретическим знаниям, ко 
торые представлены в других дисциплинах, на которых в то же вро 
мя базируется учебная информация данной дисциплины. В совре
менном обществе наблюдается повышенный спрос на специалиста 
высокого класса, владеющих фундаментальными знаниями, а, ело» 
довательно, всесторонними знаниями должны обладать все педат 
ги, которые ведут учебный процесс в учебных заведениях незави 
симо от их вида и профессиональной направленности.

С другой стороны, кафедры естественнонаучных и инженер 
но-технических дисциплин должны иметь мотивированные сужде* 
ния о том, на сколько изучаемые дисциплины в полном объеме ян 
ляются теоретическим фундаментом профессиональной подготовки 
Эти кафедры призваны участвовать в формировании теоретической) 
базиса специальностей и специализаций, совместно с выпускающи- 
ми кафедрами решать возникающие в отраслях народного хозяйств 
научно-практические проблемы. Лекционные курсы, практически» 
занятия, расчетно-графические домашние задания, курсовые и дн| 
пломиые проекты - вся суть учебных дисциплин должна быть нацо-1 
пена па профессиональную подготовку специалистов. Следователе



Ми, и профессиональной подготовке специалистов участвует весь 
I МЛ*11 огический коллектив учебного заведения.

5 ■ Пути гуманизации инженерного образования

11одготовка инженерных кадров является сложным и много- 
1|'||пным процессом. Одним из важнейших направлений этого про- 
114' а является гуманизация. Она предусматривает развитие нравст- 

■НМости, чувства человеческого достоинства, порядочности, ува- 
• рния к людям и труду, дисциплинированности в личных и деловых 
рпкнпениях, стремления к знаниям, понимания красоты во всех, ее 
проявлениях. Важными элементами гуманизации образования 

И|)лжны быть воспитание умения жить и трудится в коллективе, ос- 
(ичл1ие основ менеджмента, развитие культуры речи, освоение зна- 

I  Ии/I социальной психологии, основ педагогики и других социально- 
W аномических дисциплин.

Реализация принципа гуманизации образования требует 
■НИмания всего педагогического коллектива. Для преподавателей 

щпдамснгальных дисциплин гуманизация - это, прежде всего, це- 
тчтправленное обучение студентов по вопросам, которые расши- 
|*ию: научный кругозор и способствуют решению неординарных 
Инженерных задач но специальности. При изучении специальных 
Дисциплин успешно могут быть реализованы вопросы социально- 

■Коиомической и экологической целесообразности проектных, кон- 
1| .У к горских, производственных и эксплуатационных решений.

В курсе «Введение в специальность» должны с необходимой 
ftliy )иной раскрываться история отрасли, закономерности развития 
Пхники и  технологии, динамика и перспективы развития соответ- 
• шующеи науки. Особая роль принадлежит общественным наукам 
И иностранным языкам. Они способствуют пониманию законов об
щее (венного развития, поддержанию международных связей, рас
ширяют возможности использования передового опыта, информа
ции о зарубежной технике и технологии по вопросам проектирова
ния, строительства и эксплуатации машин, механизмов, сооружений 
и Др.

Гуманизация излагаемых студентам материалов требует от 
профессорско-преподавательского состава систематической работы 
ниц содержанием дисциплин и методами их преподавания. Педагоги

81



иысшсй школы должны быть образцом дисциплинированности 
п ики во взаимоотношениях со студентами.

Гуманизация преподавания является не эпизодической Kflfl 

манией, а долговременной систематической раоотой, которая долК 
на получить отражение в индивидуальных планах педагогически! 
работников, в подготовке аспирантов, в планах стажировки, n.iyHl 
ных семинарах и конференциях.

6. Формирование творческих навыков у студентов и 
процессе производственных практик

Практики студентов технических вузов на предприятиях и 
организациях, как правило, имеют комплексный характер и i 
уровню рассматриваемых вопросов подразделяются на ознакомь 
тельные, инженерно-технологические, стажировочные и прети 
пломные. Комплексность практик заключается в изучении ими пт с
совокупности организационно-управленческих, финансов*
экономических, ' технологических, технических, социалыК 
правовых и других вопросов, которые относятся к компетенции 
ответствующих предприятий и организаций. Программные вопры 
практик диктуются требованиями уровней общеинженерной и npi 
фессиональной подготовки. На начальном этапе обучения студв| 
там необходимо ознакомиться с особенностями современною пр( 
изводства, структурой предприятия, существующей иерарх нс 
управления и должностными функциями. Это достигается в процф 
се ознакомительной практики. Практика на рабочем месте спосоЯ 
ствует приобретению студентом навыков выполнения определен 
ных производственных операций. В дальнейшем студент приобщи 
ется к управленческим функциям, изучает технику, технологию I 
организацию производства работ, систему контроля качества раба 
и выпускаемой продукции, эффективность труда, взаимоотношени 
в коллективе и т.п. Преддипломную практику можно рассматривал 
как «старт» перед самостоятельной деятельностью. С учетом пол! 
ченного задания студенту необходимо собрать фактический матер! 
ал, выбрать пути решения поставленной задачи, соизмерить свои 
идеи с реальными возможностями производства, с позиции «при 
фессионала» посмотреть на сферу своей будущей деятельности.
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к I In всех этапах производственного обучения творчество сту- 
Ш  Имеет первостепенное значение. С одной стороны, оно необ- 
Ц|МИ ДНЯ качественного выполнения программы практики, а с 
И1Й * для формирования у студента навыков исследователя в 
hiiuiM смысле этого слова, которые ему крайне необходимы для 

№н|| и работы на современном высокоразвитом индустриальном 
яК (модстве.

_ Г  Формирование творчества - процесс длительный и кропот- 
■Mitil < )и имеет ярко выраженные индивидуальные особенности и 

(■о I \ чета специфики обучаемого, места и времени прохождения 
Мйинмг Здесь очень важно подчеркнуть необходимость глубокого 
МММ''действия вуза с производством. Выдаваемые кафедрой инди- 

г  h м,||,"ые задания во всех случаях должны иметь элементы иссле- 
■йни дьского характера и требовать от студента постановки экспе- 

(**" и la, поиска нужной информации, обобщения и оценки изучае
ш ь мопросов, самооценки проделанной работы. Поиск должен ув- 

г " 1к сгУДента, побуждать заинтересованность в достижении по- 
>ИМ п мной цели. Важно также, чтобы поставленные задачи были 
Ь н  и.пы студентам, чтобы они ощущали плоды своего труда или 
ШИИдели его техническую или социальную полезность. Вот по- 

■MV и период ознакомительных практик целесообразно давать по- 
BteHiic по описанию определенного технологического процесса, 
Кн пилению эскиза машины или сооружения, проведению беседы с 
Ми яч ж вал иф ицированными рабочими с целью выяснения их про- 
*  ' ИОНального опыта, описания их приемов работы и методов вы- 

ЙМ'ПМ иия производственных операций. Технологическая практика 
pris e т от студента изучения основ современного производства. И 
*" i я студентам впору дать задание по проведению фотохрономет- 
рн-1'Мы.к работ, анализу технологической документации, обоснова- 

||' ге1̂  совергпенс i вования производства на основе имеющихся 
in 1Ижений в сфере науки и практики. Инженерная практика при- 

пян/ксна к вопросам управления, экономики, лабораторно- 
эпического обеспечения, конъюнктуры и сбыта. Приобщение сту- 
*11 пж к решению этих вопросов расширяет их кругозор, формирует 
JfMi'iine принять правильные решения, выбирать оптимальный из 
■«Жества возможных вариантов, способствует развитию предпри- 
ннм.псльства и деловитости. Темы исследовательского характера 
Mm \ I иметь аналитический, расчетно-графический или конструк-



торско-технологический характер. Они могут быть реализованы в | 
виде научных отчетов, докладов, бизиес-планов, подготовленных ! 
для печати статей, заявок на изобретение и т.п. В период предай 
пломной практики формирование творческого специалиста достигав 
ется в результате углубленного изучения им деятельности пред-■ 
приятия, участия в управлении производством, проведения всестов 
роннего анализа фактического положения и отчетных данных но I 
комплексу предусмотренных в дипломном проекте вопросов. На м*| 
вершающем этапе обучения в техническом вузе студенты выполни I 
ют, как правило, комплексные дипломные проекты, работы. Ди*| 
пломные проекты могут иметь научно-исследовательскую, эконОч 
мическую или иную направленность. Но во всех случаях выпускные 
работы должны быть самостоятельными, базироваться на реальной 
материале, решать конкретную задачу. Все это связано с уровне Ш 
организации преддипломной практику активностью инженерно! 
технических работников, которых привлекают к  руководству прим 
тикой со стороны производства.

Заключение

Следует отметить, что система высшего инженерного обв 
зования в Республике Беларусь имеет свои традиции, развивав! 
планомерно и обеспечивает отрасли народного хозяйства высот 
квалифицированными кадрами. Дальнейшее совершенствовав 
структуры высших учебных заведений и улучшение качества иодга 
товки специалистов требуют оптимизации приемов в высшие уЧв 
ные заведения в разрезе специальностей и дифференциации Ц 
уровням подготовки, а главное _ модернизации учебно-восШв 
тельного процесса, основанного На современных высокоэффекЧ 
ных информационных технологиях обучения.
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