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для ннженеров-хнмнков" во всесоюзном сборннке "Теоретнческая механнка во втузах", 
нзданном "Высшей школой".

В последуюшне годы на кафедре разработан ряд курсов, посвяіценных отдельным 
вопросам механнкн, важным для спецнальной подготовкн нашнх студентов. Средн ннх 
— прнкладная теорня колебаннй, механнка сплошных сред, устойчнвость процессов 
хнмнческой технологнн, основы днсплейной технологнн на жндкнх крнсталлах, элек- 
тромеханнка, прнкладная теорня случайных колебаннй.

Определяюшая роль нсследовательского подхода в обученнн, связанного с. прн- 
мененнем обшнх прннцнпов к решенню конкретных задач, отмечалась в воспомннанн- 
ях такнх нзвестных ученых, как П. А. М. Днрак м А. Абрагам.

Рассматрнваемый подход нспользовался как эффектнвное средство прн препода- 
ваннн факультатнвных курсов по фнзнке, математнке н механнке профессором Л.А. 
Роттом н его ученнкамн.

Можно прнвестн множество прнмеров важностн разумного сочетання лекцнй н 
практнческнх занятнй прн нзученнн теоретнческой механнкн. Напрнмер, в трехсемест- 
ровом курсе теоретнческой механнкн для ннженеров-механнков спецнальностн МОЛК 
согласно учебному плану во втором семестре двум часам лекцнй в неделю соответству- 
ет однн час на практнческнх занятнй, в то время как в третьем семестре два часа лекцнй 
подкреплены тремя часамн практнческнх занятнй в неделю. Прн этом во втором семе- 
стре более простая часть курса (статнка н некоторые разделы кннематнкн) усвоена сту- 
дентамн хуже, чем более сложная н насышенная часть в третьем семестре.

Отметнм, что сокрашенне чнсла часов, отводнмых на практнческне занятня, нлн 
стремленне уменьшнть нх вплоть до нуля, наноснт непоправнмый ушерб подготовке 
высококвалнфнцнрованных спецналнстов.

Необходнмо подчеркнуть важную роль правнльно сформнрованных учебных пла- 
нов с оптнмальным колнчеством лекцнй н практнческнх занятнй. Только прн этом ус- 
ловнн могут быть реалпзованы разработанные стандарты образовання.

Прн составленіш учебных планов нужно отдавать пріюрнтет главным днсцнплн- 
нам, носяшнм определяюшнй характер, а не комбнннровать расстановку учебных днс- 
цнплнн нсходя нз недельной занятостн студентов.

В заключенне хотелось бы выразнть надежду, что настойчнвая реалнзацпя нссле- 
довательского метода обучення позволнт сократнть чнсло студентов, обучаюшнхся по 
прннцнпу "все сдать н ннчего себе не оставнть", ннымн словамн, позволнт повыснть 
степень выжнваемостн знаннй.
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АКТНВНЗАЦНЯ УЧЕБНОГО ІІРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ФОРМНРОВАННЯ РЕФЛЕКСНВНЫХ УМЕННЙ
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Професснональная деятельность в современном обшестве снльно нзменнлась н 

усложншіась, ею нельзя успешно заннматься без спецнального професснонального об- 
разовання, рассматрнваемого как одна нз компонент целостного процесса формнрова- 
ння образа человека в контексте отечественной н мнровой культуры.
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На современном этапе професснональное образованпе предполагает пнтеграцпю 
гуманптарных п спецпальных знанпй, овладевая которымп будушпй спецпалпст смо- 
жет совершенствоваться в своей професспональной деятельностп. Уже в обіцеобразо- 
вательной школе необходпмо вестп подготовку к будушему професспональному выбо- 
ру: знакомпть школьнпков с основамп професспй, формпровать обіцетрудовые навыкп 
п уменпя. Немаловажным является то, что уже в обіцеобразовательной школе следует 
начннать формпрованпе рефлекспвных уменпй школьнпков как одного пз факторов 
эффектнвностп професспональной деятельностн. К рефлекснвным уменпям мы отно- 
спм группу уменпй, обеспечпваюіцпх рефлекспвно-акспологпческую компоненту креа- 
тпвной деятельностн спецналнстов. Об эффектпвном формпрованпп рефлекспвных 
уменнй мы можем говорпть лпшь тогда, когда формпрованпе этпх уменпй становнтся 
не только необходнмым в высшей професспональной школе, но п возможным в обше- 
образовательной п средней професснональной школе, а также с учетом необходпмого 
уровня нх сформпрованностп для начальной, средней п высшей ступенп образованпя.

Новые соцпально-экономпческпе условпя пзменнлп соцпальный заказ обіцества 
на будушего спецпалпста - выпускнпка професснональной школы. Еслп раньше про- 
фесспональная школа удовлетворяла потребностп экономпкн в человеческнх ресурсах, 
то на данном этапе предусматрпвается удовлетворенне професснонально-образователь- 
ных запросов лпчностп, а следовательно, п рынка труда. Определенне "пдеальной" мо- 
делп лнчностп спецналпста, формпруемой професспональной школой, п созданпе ус- 
ловпй для реалпзацнн этой моделн становнтся основным вопросом современного про- 
фесспонального образованпя, разрешенне которого ведет к устраненню проблемы уз- 
коспецнального н многостороннего развптпя лпчностн спецналнста. Односторонне раз- 
вптая лпчность не подготовлена к перемене труда н соцпальных ролей, а следователь- 
но, н не может выжпть в современном обшестве. Можно отметнть, что для формнрова- 
ння современного спецпалнста недостаточно учптывать только предполагаемые про- 
фесснональные функцнн, для этого нужно смоделпровать будушую професснональную 
деятельность человека. Затем эта модель может быть реалнзована в учебно- 
программной документацпп, предполагаюшей професснональное образованне как по- 
стоянный процесс адаптацнн, а нногда п трансформацпп лпчностп по отношенпю к 
профессіш.

Как отмечалось выше, в обшестве с рыночнымн отношеннямн пропзошлн пзме- 
ненпя в професснональной деятелыюстп спецналнстов. Отмечено, что пспользованпе 
новых технологпй в пропзводстве н управленіш ведет к значнтельным нзмененпям: 
возрастают требованпя к умственным действням (программнрованне, днагностнка, по- 
пск ошпбок, пзмененпе программ п способов деятельностн); необходпмо уменне само- 
стоятельно действовать в нестандартной, новой сптуацнн прн обслужпванпп технпче- 
сккх обьектов, людей, процессов, прн управленпп пмп; деятельность каждого ннднвн- 
дуума в большой степенп связана с кооперацпей н коммунпкацпей с коллегамп, со- 
трудннчеством с клнентамя, посетнтелямп п т. д. (необходнмы уменпя работать в кол- 
лектпве, в группе).

Этп новые требовання отлпчаются тем, что онп являются не предметно- 
спецпальнымп, а надпрофесспональнымп, надспецнальнымн.

Поэтому сегодня на професснональное образованпе возлагается надежда в том, 
что оно "научнт" каждого спецпалпста прпспосаблнваться к пзменяюіцпмся темпам 
обшественного развптпя; к скоростям, с которымп меняются требованпя к отдельным
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профессням. Н следовательно, целью обучення становнтся развнтне актнвностн, уме- 
ння самостоятельно учнться, оказать помовдь самому себе.

Это возможно обеспечнть следуювднмн группамн уменнй:
-  уменнем прнспосаблнваться к перемене соцнальных ролей, а также непрерывно 

совершенствовать образованне (назовем рефлексней собственных ннтересов, поннма- 
ннем самого себя);

-  уменнем планнровать (рассматрнваем как рефлексню поставленных целей, нх 
достпженне н аналнз результатов деятельностн);

-  коммуннкатнвным уменнем (назовем рефлексней межлнчностных отношеннй)
Такой рефлекснн необходнмо начннать учнть уже со школьной скамьн. Тогда

можно надеяться, что, овладев рефлекснвнымн уменмямн, будувднй спецналнст станет 
совершенствоваться в професснональной деятельностн.

Нанболее актуален этот вопрос на этапе соцнокультурного развнтня обвдества, 
которому прнсувдн следуювдне характернствдсн: высокая степень экономнческого н 
техннческого развнтня, дннамнчность, разлнчные возможностн в выборе сгюсобов 
професснональной самореалнзацнн, творчество. На данном этапе основной стала про- 
блема конкурентоспособностн выпускннка. Уже в средней професснональной школе в 
программную документацню необходнмо заложнть требованне к уровню формнрова- 
ння рефлекснвных уменнй будувднх спецналнстов. Этн умення являются базовымн в 
самосовершенствованнн лнчностн н находят отраженне в рефлекснвно- 
акснологнческой компоненте деятельностн вьшускннков.

Формнрованне необходнмых уменнй н качеств лнчностн может быть органнзова- 
но в учебном заведеннн, но в обвдестве с рыночнымн отношеннямн окончательное ре- 
шенне п ответственность за собственное развнтне остается за сампм человеком, буду- 
вдмм спецналнстом. Развптпе лнчностн человека, формнрованне его сознання пронсхо- 
дят в определенных соцнальных условнях, прн которых обвдественное сознанпе стано- 
внтся содержаннем для сознання пнднвндуального.

Можно отметнть, что сама лнчность нмеет большне возможностн самостоятельно, 
днфференцнрованно отнестнсь к нормам обвдественного сознання, прннять, отвергнуть 
нлн юменпть нх. Этн возможностн мы н охарактернзуем как рефлекснвные, необходн- 
мые на каждом ю  функцнональных этапов любой професснональной деятельностн. 
Ннымн словамн, рефлексня здесь выступает как средство развнтня деятельностн чело- 
века. Поэтому смысл управлення учебно-воспнтательным процессом подготовкн сту- 
дентов, будувднх спецналнстов, заключается в обученнн деятельностн на основе аксно- 
логнческого подхода, включаювдего ключевые ценностн креатнвностн, а также обуче- 
нпе деятельностн, развнваювдей рефлексню, сознанне н самопознанне.

Цеююстные орнентацнп связаны с проблемой пдеала человека. Образ человека- 
творца есть ндеальный образ человека, целостный н не раздробленный. В настоявдее 
время акснологнческне нден актнвно внедряются в педагогнческне наукн н составляют 
важные ценностные орнентацнн (духовные ценностные орнентацнн лнчностн, образо- 
вательные ценностные орнентацнн, ценностные орнентацнн на саморазвнтне лнчно- 
стн).

Акснологнзацня образовання открывает возможностн для обнаруження новых 
перспектнв в снстеме творческого развнтня, ценносгного регулнровання н саморазвн- 
тня лнчностн.

На современном эгапе професснональное образованпе прювано помочь человеку 
выбрать, подготовнться н развпваться в определенной професснональной деятельно-
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стн, а также создает необходнмые предпосылкн для нспользовання способностей, реа- 
лнзацнн снстемы лнчностных ценностей н удовлетворення эмоцнональной сферы бу- 
душего спецналнста. А для этого необходнмы умення рефлекснровать свою деятель- 
ность. Владея этнмн уменнямн, спецналнст сможет обьектнвно оценнвать свою дея- 
тельность н прогнознровагь ее результаты. Такпм образом, в результате формнровання 
рефлекснвных уменнй удовлетворяются такне "стратегнческне целн", как управленне 
своей деятельностью от целн к результату н от результата к целн; гармоннзацня взан- 
моотношеннй человека в коллектнве; нахожденне глубннного внутреннего едннства.

Постепенно достнгая этнх целей, человек (спецналнст) самосовершенствуется, 
обретает способность сознательно оценнвать свою професснональную н творческую 
деятельность, а также свою прннадлежность к особому тнпу людей. Это совсем не не- 
рархнческое деленне на "высшнх" н "ннзшнх", свойственное арнстократнческому "та- 
белю о рангах", а разлнченне "на тех, кто строг н требователен к себе, берет на себя 
труд н долг, н тех, кто доволен собой, кто жнвет без уснлнй, не сгараясь себя нсправнть 
н улучшнть, кто плывет по теченню". Такнм образом, для спецналнста открывается 
возможность вхождення в професснональную элнту. Поннманне элнты как некоторой 
частн обшества, заннмаюшей высшне ступенн професснональной нерархнн, является 
нанболее распросграненным, но все-такн гносеологнческн недостаточно продуктнв- 
ным. Что касается смысловой трактовкн понятня "элнта", то основное его пронсхожде- 
нне от французского "еіііе" отражает смысл лучшего, отборного. В этом же оценочном 
смысле мы будем употреблять данное понятне, включая в состав элнты лншь тех, кто 
достнг вершпн в професснональной нерархнн благодаря ннднвндуальным способно- 
стям. Такнм образом, нзначально в поннманне элнты закладывается крнтернй ннднвн- 
дуальных талантов н высокой професснональной компетентностн.

В современном обіцестве актуальна проблема способа вхождення людей в состав 
элнты (рекру'гнрованне элнты). На наш взгляд, высшее професснональное образованне 
раскрывает для спецналнстов нанбольшую возможность самосовершенствовання через 
сформнрованные рефлекснвные умення, а следовательно, н возможность профессно- 
нального роста н вхождення в професснональную элнту. В соцнокультурной тнпологнн 
лнчностей сушествует элнтарное нзмеренне. А понятне элнты нмеет положнтельный 
смысл. Культурная элнта - это неформалнзованные, но цельные в свонх основных чер- 
тах группы людей. Формнрованне этнх черт - результат осознанного ответа лнчностн 
на вопрос "Кто я?", ее самоопределення... . Творческой элнте прнсуша черта, которая 
нграет роль ннднкатора ее подлннноста, - способность осушествлять творческую сво- 
боду не только благодаря, но н, еслн потребуется, вопрекн обстоятельствам. Нтак, мы 
отмечаем, что профессноналнзм н компетентность — это те качества, от которых завн- 
сят жнзненные н трудовые успехн. Сегодня мы говорнм о подготовке профессноналов, 
способных не голько накаплнвагь обьем полученной янформацнн, но н уметь ее твор- 
ческн находнть, усванвать н пользоваться ею.

Для нанболее полной реалнзацнн творческого потенцнала важно уже в учебном 
заведеннн обеспечнть условня для постоянного повышення професснонального уровня, 
а также условня для самовоспнтання н самообучення, способствуюіцне достнженню 
вершнн професснональной зрелостн. Уже в учебном заведеннн мы можем прогнознро- 
вать возможность выявлення професснональной элнты, нанболее характерной для 
"продуктнвных" професснй, результатом деятельностн которых становнтся "новнзна".

Как очевндно, высшнм уровнем творческой зрелостн спецналнста является развн- 
тне его професснонального мастерства. й. Ф. Вншняков отмечает: "Професснональное



9

мастерство как нскусство в определенном внде деятельностн выражается: в высоком 
профессноналнзме спецналнста, как ученого, практнка в сформнровакных профессно- 
нально-креатнвных способностях лнчностн мастера, обеспечнваювднх успешность н 
оптнмальный результат деятельностн".

Нтак, лнчность в результате лнчностного роста н креатнвного развнтня сннтезн- 
руется в творческой ннднвндуальностн в процессе самовоспнтання через сформнро- 
ванные в учебном заведеннн рефлекснвные умення. Очевндно, что все нзложенное вы- 
ше, естественно, должно бьггь реалнзовано в учебном процессе, через его содержанне 
(учет уровней усвоення) н через технологнн обучення: от репродуктнвных (делай как я) 
до продуктнвных (подумай сам, а что будет, еслн...). Важно определнть снстему обуче- 
ння будуіцнх спецналнстов, отправным моментом которой могут быть познтнвные 
факторы, воздействуювдне на удовлетворенность будуіцей професснональной деятель- 
ностью, а нменно возможность професснонального развнтня н проявленне креатнвно- 
стн. В результате чего необходнмо вестн подготовку сгіецналнстов, способных к даль- 
нейніему професснональному развнтню, владеюіцнх рефлекснвнымн уменнямн, соот- 
ветствуюадпх уровням развнтня от ннзшего - "феноменологнческого" (В. П. Беспалько), 
нлн "яредметного" (Л. Л Молчал), до высшего "аксноматнческого", нлн "дналектнче- 
ского".

Но чтобы такое двнженне было оптнмальным н эффектнвным, его надо проектн- 
ровать, контролнровать н управлять нм. Необходнмо, чтобы професснональная подго- 
товка способствовала достнженню професснональной зрелостн будушнмн спецналн- 
стамн (гнбкостн, стабнльностн, креатнвностн, незавнснмостн). Такое обученне помога- 
ет человеку подготовнться к своей професснональной деятельностн, создает необходн- 
мые предпосылкн для нспользовання его способностей. Для нанболее полной реалнза- 
цнн в будуіцей деятельностн творческого потенцнала важно уже в учебном заведеннп 
создать условня, способствуюгцне формпрованпю рефлекснвных уменнй, обеспечн- 
ваювдне возможность вхождення будуіцпх спецналнстов в професснональную элнту. 
Нменно здесь нанболее ярко раскрывается сугь "преемственностн" как в аспекге внеш- 
ннх воздействнй, так н с точкн зрення непрерывностн внутренннх нзмененнй, отра- 
жаюіцкх этапы самосовершенствовання спецналнста. Одннм нз условнй такого совер- 
шенствовання является сформпрованность рефлекснвных уменнй, нх уровень, способ- 
ствуюпднй росту професснональной компетентносш будувднх спецналнстов. Реалпза- 
цню данных условнй можно осувдествнть через следуювдую снстему средств:

-  нсчерпываювдая ннформацня по методологнческнм вопросам наукн, включенная 
в предметный матернал в неболыном обьеме, но значнмая, так как является 
".. аккумулнруювдей в себе отдельные, рассыпанные по текстам методологнческне зна- 
ння";

-  ннтегратнвность образовательного процесса;
-  органнзацня учебного матернала такнм образом, чтобы нанболее полно была от- 

ражена структура дедуктнвной теорнн;
-  орнентацня на эврнстнческпй уровень усвоення содержання образовання;
-  выявленне соответствуювднх технологнй обучення;
-  подбор комплекса спецнальных заданнй.
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ННРС КАК ФОРМА ПОВЫШЕННЯ ЭФФЕКТНВНОСТН
ПРОФЕССНОНАЛЫІОЙ ПОДГОТОВКН ННЖЕНЕРОВ-ХНМНКОВ- 

ТЕХНОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ ТІІС II ППМ
ЗШсіепІ гезеагсЬ \\югк Ьаз Ьееп зЬснуп Іо Ье ап іпіеёгаі рагі оГ епсіпеег-сЬеші §1-

ІесЬпо1о§І5і ігаіпіп .̂
Современный уровень процесса подготовкп спецпалнстов высшей квалнфнкацнн, 

в том чпсле пнженеров-хнмнков-технологов, требует постоянного совершенствованпя 
траднцнонных дндактнческпх методов. Одннм нз такпх путей качественного улучше- 
ння подготовкн спецналнстов являегся прнвлеченне студентов к научно- 
нсследовательской работе.

Кафедра ТНС н ППМ БГТУ осушествляет подготовку пнженеров-хпмпков- 
технологов для предпрпятнй хпмнческпх отраслей республпкн: Могнлевское ПО 
«Хнмволокно», Гродненское ПО «Азот», Гомельское ПО «Хнмволокно», ПО «Полн- 
мнр», ПО «Нафтан», ПО «Белшнна» (г. Бобруйск), Лндское ОАО «Лакокраска» н др., а 
также научно-нсследовательскнх ннстнтутов по пятп спецнальностям: технологпя ос- 
новного органнческого н нефтехнмнческого спнтеза; технологпя лакокрасочных мате- 
рналов; технологня пластнческпх масс; технологпя переработкн эластомеров; техноло- 
гпя переработкн пластмасс. Пронсходяшая в хпмпческой отраслп перестройка направ- 
лена на формпрованне многопрофнльных мобпльных пропзводств, включаюшнх спнтез 
мономеров, растворнтелей, высокомолекулярных соеднненнй н пропзводство на нх ос- 
нове разлнчных волокон, нптей пленок, матерпалов разлнчных компознтов п нзделнй 
пз ннх. Этн обьектнвные факторы предопределяют необходпмость органнзацнн учеб- 
ного гіроцесса такпм образом, чтобы предоставнть студентам в процессе нх професспо- 
нальной подготовкп возможность получення знанпй, навыков п уменнй в конкретном 
прнложеннн обіценаучных н обіценнженерньгх днсцнплнн к нестандартным технологп- 
ческпм решенпям.


