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ОПЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAOO'IU 

Актуальность теw исследования. В условипх обновлении 

•изни общес'1'11а вопросы профессионализма специа.11иста прио.бре·· 

тают особую остроту и значимость. Реализация намеченн~N. со

циально-экономическиv npoгpaw... во многом будет. зависить от 

того, наскоЯJ .. ко удаст~я сформировать новыИ тип специалиста, 

отличающиRся nрофессионально значимьп.m характеристиками, 

адекватнlll.lи социальн1..rм услоnит~ и требованиям професс~rи. 

Поиск новЬl"( подходов к иэt.Сенению nрофессиональной под

готовки привел зарубеЖ!JЫХ иссле.цоiштеле:1 к оnре.в,елению понfl

тия "ключевая, или экстрафункциональная квалификация". Это 

понлтие ВЫ"<одит за pat.CKit традИЦ'.tонного со.r:;ержnния 

"квалификация", включающего профессновальные знания, 

и навыки. 

термина 

уыения 

!Urючевм квалификация объе,циняет инвариаш·ные професси

оиалы!о авачюruе характеристики личности, яnлкющиеся peгyля

'I'OfHit.tИ профессионального nоведения и деятельности tieлoвeJca. 

В отечественноlt nсихологии существует близкое по зна-

чевию nонл·rие "профессионалh~IО яаli\'НЬiе кatiec•rвa" ( Е.А.Климов, 
В.Д.Шв.r;риiсов, А.И.Шербаков и др.). 

ДJiя вылвлениfl состава инвариюt'I'НLlХ профессионально важ

НiiХ: характеристик специнлиста необходимо иссJrедова•rь р&зВI\

тие профессi!оналыюn де11телыюсти и ее субъеrста. Именно изy

'letme дина~Аики вэаимосnl!зи ~;еfrтельности и личнос1·и специали

е'f'а тюаi:Юли·r опреhеJп1ть содержание ключевой зксоrрафующио

!Jd.А ыюn клалификации. 

В ЛИ'l'ера'!'уре no nробле,Ае no.r;ro•roвки ию;;енера-педагога 

nри множестве противоречивых по,r;,ходов в настоящее нреt.~л от

еутствует еис•rема научно обосноЕшш.ого о,пи?ания IШ!!tенерно

rrедаrогической nрофессии и 'l'ребовани:!, КО'l'Орые она rrpe,l.i,ъfш

лнe1' к Л:4чtюсти инженвра-пс,цаrога. Соз,цание подобной системы 

,цас•r воа~ожtость по-новоwу прое~tтировать профессиональную 

nодготовку сnеЦJiалистов, а также проi'I!оэировать оптииа.лыtwе 

nуТИ .ЦОСПIЖ8НИЯ В6р1ПИН профессМОН6ЛИ31it1. 

l)ыполнение cлor.·tьrx профсссиональных задач. изменение 

х•\рiШ'l'нра профессионального тру,ца, его лсихолоrич~ска.F.( uepe
e1'pol!кa ИtiИI\ИИpJ!O'r rrостоянное nеихическое развитие человеке. 

1\tнm ~'JНИ"? 3!\!<ономерtюстей и отр!Uiение развития люnюстк на 
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разных этаnах становлnния ~еительности в АИагносткруемых хц

рактеристиках: nозволят уnравлять профессионалы-1ым ростом сnе

циалиста, а также прогнозировать его. 

Предметом исследования лвл~mтся 'осliовныё· nсихологически~ 
характеристиtси ведущей деятельности и личности инженера"'-nе~а

гога,их развитие и взаи~освязь на разных стадиях профессиона

льного становления. 

В соответствии с предметом исследованиn.в~ви•~ты сле~

ющие задачи. 

I. КритическиR обзор имеющихсн в nсихологии пре~ставле -
ниR о деятельпостном опосредствовании развития личности. 

2. Анализ психологическоП структуры и со~ержания инже
нерно-nедагогической деятельности. Исследование особенностеП 

ее развития. 

З. Э1rсnериментальное изучение основных nсихологических 

новообразовании субъекта инженерно-nедагогической деятельнос

ти в процессе его становленил. 

4. Проектирование профессиограмw.ьi, отражающей динамиtrу и 

взаимосвязь nрофессионально значи:v.ых характеристиtt инженера

nедагога. 

Методологичесttой основой работы служит системно-деятель

ноетной nодход, nрименяемый в области изучения личности и 

оnираю~!Ися на общенаучные методологические принциnы детер

минизм:а, развития и системности, а также на принциn делтель

ностиого оnосредствованиn. 

TeopeтичecJcolil основой работы является концепция профес

сионального· становления личности, развиваем~ на кафедре nси

хологии Свердловекого инженерно-nедагогического института. 

Для реализации поставленных задач был исnользован ~

леке научных методов. Эмnирические методы: изучение докУМен

тации, наблюдение, опрос, mкальные техники, биографическиа и 

трудовой методы. 

Методы обработки эмnирических данных: качественные 

- зксnертнвя оценка, анализ ошибок, сравнительньrй анализ эм -
nирических данных и количественные (статистические) - дисnер

сионныЯ и корреляционный анализы. При интерпретации оnытн~ 

данных nрименплел фунпционально~структурный анвлиз для изуче

ния взаимосвязеl внешнеИ и РнутреннеЯ nсихологически~ струR

тур деятельности. 
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Ha}-чnall новизна и теоJ?етическВ!I значимость работы. Про

фесеиональнов развитие личности расеt.lотрено не топько ·в ·.цея

тепьностном ·опосре.цствоваw..tи, но и во'·взаимном влиянии разви

ва~хс!l личности· и де!lтельности.-Опредепена и описана дина~ 

uика состава и структ.уры инженерно~nедагогической де!lтельнос

'I'И на разных этапах ее разв11тия. Предnр1fята попытка изучени11 
взаимоэависимости·развитии ·nрофессиона:пьноlt деятепьности -и 

пичности; В nроцессе исследования· обнаружена.и ·оnисана ·связь 

между базовыми профессионзльными умениями и качествами лично~ 

сти, выявлены -особенности образования npoфecctfOJtaльнo значи

wх констепщщий, nоказана их роль в форыкровании экстрафунк

циональноА квалификации. 

СпроеК'!'ирована профессиограмма• отражВЮIЦая динамику и 

взаимосв11зь профессионально значимых хараt(теристик инженера

педагога. 

Практическая: значимость. Результаты:·исследования могут 

быть использованы дл.я. разработки квс\J/ификационных характерис-· 

тик специалиста, содержания ~t технологий профессиональноn под

~отовtси ··и повышения квалификации. 

Разработанная: профессиограмма мож.гт C'l'a·rь основой для 

выявления: уровюr профессионального развития сnециалис'l'а. 

Внедрение результатоЕ исследования 

1. Профессиоr-рафическое оnисаtше инженерно-педагогичес -
кolt делте11ыюсти и ее требований к личнос•rи вюночено в курсы 

"Введение в сnециальность", "Псиуологин" и "Основы лрофориев

тации" Свердловекого инженерно-ледагогичосtсого института. 

2. Материалы диссертации ислользуютсfl для создания новщ 
форм nовышения: ивалификации инженерно-педагогичес/сих работни

ков - диагностирующих семинаров-тренингов. 

АпробtЩюt. Материалы исследоышил докладывались на Все

союзJJыr. конференциях и координационных совещаниях по nсихоло

го-педt\ГО ги це с к им npo блемам инженерно-неда го ги це с ко го образ о
В!ШИЯ: (Минск, 1989; ЛJ3нииr-рад, Свердловск, 1990). 

На защиту выносятся: сле~щие основные nоложения 

1. Инженерно-nедагогицесквя: деятельность развивается в 

зависимости от этапа ее становления; резупь.·атом развития ЯR

ляотся ее структурная nерестройка. 

2. Освоение системы развиввющихся IJидов икженерно-nеда -
гогическоИ деятельности ведет к изменению nсиховогическоР. ор-
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ганизвции личности·,· резv.11ьтатом чего яn.ляется·· интеграция про'-' 

фвссиональньrх: характерис'l'ИИ в сложньtо структурные ·коnстелл11 -
· ции и формирование экстрафункциональноn квалифvtкации. 

З. Отражение динамики развития личнос-ти на раэличНЬiх эта
nах становления·инженерно"'-педагогическо!l де-ятельности в -nро

фессиограмме выступает основой r~оектирования· комплексной 
методикИ диагностики nрофессионально важных характеристик 

специалиста и позвол11ет уnравлять nроqессом·его становления. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на IбЗ 

страницах машиноnисного текста, содержит 5 рисvнков, 4 табли
ЦI!I. Состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии 

(!89 источников) и приложенпя. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБ'ЭТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, ее основ

ные задачи, нaytfflaл новизна, теоретическая и пршtтическа.ч 

ЗНаЧИМОС'l'Ь. 

В первой главе "Теоретические основы ра2вития дея•rельно

сти и личности ИJmенера~педагога" в § I.I сформулированы ос

новные концептуальные положения nрофессионального становления 

личности, которые стали теоретической основой нашего 'исследо
ваииrt. 

Профессиональное становление личности рассматривается 

как взаимосвязанный динамичный процесс изменениР. ;mчност11. 

Факторами .. детерминирующими этот процесс, являются социальная 
ситуация, вецущаft деятельность И соОственная активность лич
ности. В зависимости от роли и значенил этих факторов в кон

цепции выделлютел стадии становлеmrя: оnтации, nрофессиона~ь

ной подготовки, nрофессионвльной адаnтации, nрофессионализа -
ции и мастерства. На рliННИХ стадиях решающее значение в про..;. 

фесеиональном развитии личности принадлежит социальной сит,у

зции и ведуЩей деятельности. на последующих - самой личности. 

Развитие деятельности и личности инженера-педагога рассматри

вается в дальнейшем на соответствующих стадиях станов.11ени.R. 

В § !.2. раскрнваются методологические основн nсихологи
ческого изучения ·nрофессиональной деятельности.- В советской 

психологии за годы ее ~ствования бнл развит-рцц подходов к 

анажизу профессиона.льной деятельности. Разработке целостного 
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J<оtщептуВJiьноrо nредставления о деятельности посвящены работы 

А.Н.Леонтьева, Л.С~Выrотского; С.Л.РубинштеР.на. 

В последнее вреМR.nоявился рядтеоретических концепций и 

научно.;;.nрактических работ (Е.А.Кmшов;-В.П.Зинченко; О.А.Ио·

·нопкин; Г .В.Суходольский; В.Д.Шадр~tков; А.М.Волков, Ю. В.Микад 

зе, Г.Н.СоJIJщева; Е.М.Иванова), ·которые nредставлЯЮ'l' собой 

разJIИчные попытки реализации системного nодхода к исследова -
IIИIO професс~tональной деятельности. 

Разтtчвые стороны деятельностJt как сл.ожного системного 

явления nредставлены и в разработках В.Н.Саrотовскоrо; 

М.С.Кагана. Принципиальные соображения о путях исследовани11 

деятельностJr высказаны А. Г .Асмоловым. К.А.Абульхановой-Слав -
скоА, В.В.Давыдовым, Л.А.Радзиховским и др~ 

Анализ ЭТЮf работ показал, что для современного развития 

психологической науки "(арактерны тендеtЩИи фQрмирования тео

рии системного исследования nрофессиональной де.ятельности и 

реализации структурно-функционального под."<ода в решении науч

но-nрюстиче ских задач. 

В нашей работе сделана попъtтка на основе структурно-

функционального подхода lt общей схемы психологического анали

за профессновальной дея•.rельности оnределить строение инженер

но-nедагогиtrесJсоn деnтеJ1ьности и выявить nсихологическ1tв осо
беtuюсти процесса ее освоепип. 

Психологическое строение IШженерно-педагогиtrеской дея-

тельности определялось нами на оснсве анализа работ Э.Ф.Эеера 

Г.А.I\врnовой, Н.В.КузьминоА, В.А.Маркедовой и др., который 

позволил нам выделить сле,IQ."Ющие составлп-ющие дозятельнос'l·и: ин

женерно-педагогичесi<ая делтельность, nедагоРическое взаю1о -· 
действие, способы осуществлени11 педаРогического взаимодейст -
еия и оценка его результативности в конкретных условию:- ttы

полнения ДОЯТеJIЬИОСТИ. 

Эт1t к;:,мnоненты деятет;нос•rи послужили осiФвоR длл уста

новленил профессион~:~пьню: функций июкенера-педагога: П моти

вирующей; 2) целеРых-обучаЮJЦей, восшfтuвающеn, .рsзвивающеА; 
3} операционных-научио-метоnической, организаторской, инже

нерно-техничесiсой, проиэводственно-технолuгюrесиоА··.и диагнос

тическоlt •. Выделенные функции стаJIИ исходными длfl определения 

сост1ша 11 структуры инженерно-nедагогической деятельности. 

Наиболее высокий уровень обобщения, который объединкет 
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цель и· объект деятел.,носТ!f - вид деятельности. Понлтие "вид 

деятельности'' в нашей работе 1Jассматривается в контексте изу

чения конкретной nрофессиональной де11тельности. Контент- ана

лиз на:vчных трудов nедвгогов - С.Я.Батьппева, А.П.Fеляевой, 
В.С.Ре::~руковой, Г.М.КарnовоА, В;Н.Маttсимовой, е.С.Леднева, 

Б.А.Соколова, рассма'l•ривающих nрофессиональную деятельность 

инженеров-nедагогов, 11· nсихологов - Э.Ф.Зеера, Н.В.Кузъминой, 

Р.Х.!Пакурова nозволил оnределить BИJ\bl деятельности инженера

nедагога. 

Виды делтельности хараtстеризуютсл состщ1о.м nрофесеиона -' 
льных задач, которые для сnециалиста данного nрофиля являютел 

типовыми (Н.Ф.Талызина), 

На основе изучения фуню:~f.t инженера-nедагога и выделен -
ных видов делтельности, а также :эксnертноМ оцеюси нами был 

оnределен состав nрофессионмъно-nедагогических задач.Образул 

второй УРОвень обобщения инжеr:ерно-nсдагогической деятельнос

ти, тиnовые задачи стали основой оnределения nрофессионально

nедагогичесtсих умений. 

Рассматривал тиnовые задачи и способы их ·решения, нами 

были выделеff~ следующие гр~~nы умений, необходимых для реали

зации инженерно··nедагогi!ческоЛ делтельности: -гностичссlсие, 

nрогностические, дидаrстичесr~ие, организационпо-методич·есtсие, 

организационно-восnитателъные, коммуникативно-режисссрс!сие, 

общеинженерные, конструiстивно-технические, организационно-тех 

налогические. ·nроизводственно-оrюрационные. 

Исследования инженерно-'nедагогической·делтельностиобыч

но ограничивnются nеречисленнем nрофессионnльных умений и оп

ределением YPOBIOt из вь:раженности. В итоге nрофессиональнал 

делтельность · nредстr.вляетсfl tcliк набор статичесtсих 3Лементов, 

вне ее развития· в- nроцессе тtрофессионального стан·овленил. По
з тому данные о строении инженерно-nедаt•огической делтельности 

не раскрывают психологическихмеханизмов-ее освоенили дости

жения профессионмьnого мастерства. Решение этих воnросов ··воз

можно только nри иоследоваюш динамик1i nрофессиональной дея

тельности. 

Рвзвиmе инженерно-nедагогической деятельности нами_ ИС-' 

сле.цуется·на выделенных ранее nяти стадиНJ( становления инже

нера-nедагога. 

Становление инженерно-nедагогической делтельности на~t-
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нается с формирования отдельных гру11л профессиональиых уыениR 

и репроду·к'l'Ивного уровня их выnолнения и завершается образо

ванием сложных интегратинных комплексов, которые приводят к 

выработке ·наиболее оn'l·имального стиля выполнения деятельности 

на творческом уровне. ПсихолоГ\iческ11е особенности этих изме -
нений nроверялись в эмnирическом иссле,...Jвании. 

Пос1солъку развитие деятельности JIИчностно обусловлено ·в 

диссертационной рrtботе наряду с динамикоn деятельности иссJiе

.цуется развитие сусiъекта деятедьности, которое инициируется 

развивающиwлся свойствами деятельности. 

В следующем параграфе определеНЬI основные составляющие 

струк'l'УРЫ JП1Чности инженера-nедагога катf субъекта деятельнос

ти: nрофессиональная наnравленность, комnетентность, nрофес

сионально важные тсачества. Сформулировано наmе основное тео

ретическое предположение о взаимовлиянии деятельности и лич

ности в nроцессе· nрофессионального становления. В советской 

психологии утвердилось nоложение, что J!liЧНость развиваетсfl в 

дентельности. Но слеrо•ет отметить, что личность, овладев нор

матиnно-одобряемоn деятельностью, перестает развиваться, воз

можно наступление с•rагнаЦ11И. Чтобы личность развивалась в де

лтеJiьности, нужно, чтобы сама деятельность имела развивающий 

xвpe.Jc•rep. I3 Jtaчec•rвe фактора развитил деятельности; может выс

туnать и св.ма .люшость. Проявляя сверхнорма'l'ивную активность, 

личность nреодолевает сложивпrиеся сnособы .вьmолнеишr деятель -
ности, преобразует, соверmеиствует·ее, т.е. переходит к более 

высо1сому уровню ее овладенил - творческОМ'/, тtоторы/1 позвозutет 

в большей мере реализов(!ть себя. 

Ус1•ановленные осqбеш-1ости развития деятельности и пично""

с•rи инженера-педнгога на раэtшх ст;щи11х ттрофессионального ста-· 

новления позволили нnм рв.зрt:~ботать профессиограмму, даюiЦ.'{Ю 

реальную иозможвос'l'Ь управления качеством rщцrотов1си специа -
m1C'l'a. 

Спроектированная нами гипотетическая модель р:щвития де• 

лтелыюсти и личности инженера'-nедаrога на рnзнm: стдДИRХ nро

фессионального с•.rановления явИлась ocнol'!oR дальнейшего эксnе
риментального исследования. 

Во второй главе "Организация и методики исследованюr" 

описываются условия экспериNента и rtрИ!юдптся исnользуемые 

методики. 
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ЭксперименахьF.'е исследование проsодипось c·l987·na 
1990 год и :включало четыре части: я с следование эJtементов де
wrельности и·подструктур ее субъекта .:.. профессиональной на;_ 
правленности; комnетентности; профессиснапьно важных качеста 

fiроверкв гипотез велась на основе временных срезов с исnоль

зованием раэработаttных· и· адаnтированюrх нам1t методик. 

·исследованием на разных этеnах эксперимента было охва

чено 544 челоБеКА. 
Изучение динаwки состава и струнтуры элементов деятель

ности nроводилось нами только на стgдиях самостолтельного ее 

освоения. Выделенные стадии онтогенеsе были оnределены стажем 

работы по профессии и 'Рассма'rривались в сле~ющих интервалах 

до 3-х лет, 3-10, I0-20 и боле~ 20 лет J)Вботы no данной cпe

ЦИaJILHIJCTИ. 

ПодструктУРЫ личности исследоsались на всех стадиях про

фессионального становления, nоэтGму в г-руnпу исnытуемых были 

вкJIЮчены абитур!-~енты 11 студенты. 

Для из:vчения состава и стрJl(туры июr:енерно-педагогичес -
кой деятельности исnользовались шкальные техники в двух вари

антах: самооценка стеnени Быраженности nрофессиональных уме

ний (по крИтериям осознанности, освоенности и самостоятельно
сти) и ранжирование по стеnени значимости nреобладающих видов 

деятельности-и тиnооых nрофессиональных аадач. 

Исследование nрофессиональной наnравленности проводилось 

с исnользов.анием ощюсниitовой методики в различных ее вариан

тах для абитуриентов, ·студентов и инжен~рно-nедагогических 

работников. 

Профессиональная: компетентность иссл~довалась с nомощью· 

самооценочных и тестовых методик. Профессионально В!lЖНые ка

чества были включены в методику изучения профессиональной ком

n~тентности. Эксnериментальный материал был nолучен методом 

самооценюt· их nьrpaжeннoc'l'lt • 
. ДJLч оценки nолученных Эitсnериментальных данных нами были 

исnользованыметоды дисnерсиоиноt'о и корреляционного анализов 

В третьей главе "Результаты исследования и их обсуждение" 

анализируются и обобщаются эксnериментмъные данные; На осно

ве установленных закономерностей·рассматриваютсл возможности 

уnравления nроцессом ·· професси:онального ·становления личности. 
Одной из гиnотез исследоnания стало nоложение о том, что 
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инженерно-nедагогическая деятельность развивается в·зависимо;.;; 

сти от этапа ее освоения-и изменлетел не только по своему со

ставу, но и по структуре. 

Математическая обработка результатов· -исследования позво

лила установить основные изменения видов ·_.цтrrе.11ьности, типо

вых профессиональных задач и профессиональных умений в зави

симости от уРовня профессионВJIИэма педагога.· 

В зависимости от этапв профессионалиэации происходит из

менение значимости видов деятельности·от .проектирово.нил и 

осуществления профессионально-образователъного rrpoцecca через 

диагностические виды деятельности, дающие информацию для оп

тимального nостроения процесса nодготовки, к самообразованию 

и самосовершенствованию. Эти данные подтверждаются исследова

нием динамики тиnовых задач. 

На стадии профессиональной адаптации в составе деятель -
ности ярко выражено преобладание тиnовых задач, наnравленных 

на nодготовку и осуществление профессионально-образовательно

го прсцесса. На этом уровне освоениЯ они не связаны между" со
бой и nредставJIЯЮт разрозненные, обособленные образования. 

При дальнейшем развитии· на первое место выходят задачи, 

связанные с диагностикой и проГНозированием развития nичности 

учащихсл и коллеiстива, с их nрофессиональным развитием.По ти

nу "многоугольника" образуютел tсомriлексы типовьtх задач, свя

занных с осуществлением профессионально•образовательного·прQ

цесса и "цеnочка связей" объединяет психолого-nедагогические 

задачи, свлзанные с профессионалъным развитием учащихсл. · 
И только на следующих этаnах развития образуются прочh~а 

комплексы ТИПОI!БIХ nрофессиональных задач, вюnочающие в себя 

задачи по диагностике, прогнозированию и осуществлению nро

фессионального развития личности; nроектированию, обеспечению 

и осуществлению профессионально-'образовательного процесса;ин

женерно-организационному обесnечению nроизводственно-техниче

Сiсой делтельностt~. Основным :-;вен ом этих комплексов ,являtDтся 

задачи, связанные с выработкой о6щи;с стратегий профессионмь

ного развития на протяжении всего времени об,учепия. 

Наиболее отчетливо установл~ны различия в составе и· 

структУРе деятельности nри иэучеtmи динамики црофессиона?~ных 
умений. ·. 

Обработка полученНых ~rных nоказала, что nрофиль выра-
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женности групn умений имеет общий вид для всех этаnов 

развития деятельности-и отличается лишь уровнем сформирован -
ности, который возрастает по мере освоения-деятельности. Раз

пичие-составов обнаруживается nри анализе средних-·арифметиче-' 

ски1е значений. Основные различил структур - оnределением кор""' 

ре-~ляционных связеn между умениями по всему массиву в зависи-

мости ·от-- стажа~ Групnы инженерных умений- не были включены в 

ана.nиэ ведедетвне очень высокого коэффициента корреляции (в 

среднем 0,98?) друг с-другом. 
На nервом этаnе освоения деятельност-.t групnы умений -

ето nолностью· взаимосвязанные струк'l•уры, включающие все yмe

ltиll каждой груnпы. Связь междуумениями изменяется от 0,500 
до 0,6?8. Далее наблюдается нарушение связей меж.цу умениями 
BIIY'!'PИ групn. Сле,цующrлй этап связан с nоявлением новых более 

выраженных связей от o;?OI до 0,980, новых структур, а глав -
ное иных базовых умений внутри группы. Несвязанными остаются 
умения nервой груnпы - гностические, так КАК многие из них 

явля~тсл базовыми дли всего массива. 

Анализ связей между умет-tями разных групп .позволил вы-

делить базовые умения. На nервом этапе развитил деятельности 

-их IЭ, они взаимосвязаны в основном с дидактичес1сими и мето
дичаскишt, а также с- группами ишкенерных умений. Свлзь не 

очень виражеiше.я, струк'l'УрЫ делтельности тоJiько оформляются. 

На втором з_тапе рnэви·tия, tсогда"идет тншр.vшение ЕН!Утри -
груrmовых комnлеl!сов умений, количес~во базошN уме1-шn увели

чивае•rсл (!б). и множос•rвеннос1•ь связе!l DОкруг них тоже рас

тет. 

Заrем коэ!МJициенти коррелf{Цiш возрастают 0,736 ~ 0,86З,в 
иомnJiексы нкт.ючаетсж весь массив умений, особенно упелиtтва -
етсв чило связей. с инженерными умениш111.Кодиtrество базовых уме

ний на э•rом -e•raiie д.еслть. 
На с.nедvющем этме количесNiо базовых- умений сокращается 

(8-)t а встрrг них груniiИруютсл не IYPOC'l'O разроэнеttные о·rдель
ньrв уменил, а ·слоii!Ные оформленные в nредьщущеf\ структуриэаци>t 

nле~. Возрастает сила КОРРелnционных связей 0,740 • 0,887. 
В работе onиcariЫ CBft3И и их изменения по всему массиву уо.~вниА. 

Проведемное исс.педоваюrе nозволило ус'l•ановить, что рвз

виtие rrрофесi:ионапъной·девтельности nроисходит в несколько 

етаnоа1 к~й из которых отпичаетса не только составом воет-
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ребvемых умений, но и различными их структурами, характеnизу• 

ющимисл оnределенными базовыми умениями- ·и -их связями, образу.., 

ющим~t различные комплексы умений на разНЬiх этаnах развития 

делтельнос•rи-. А это подтверждает нащv г-Апотезу об· изменении 

состава и структур~ делтельяости в nроцессе ее nазвития и в 

завис~мости от этаnа ее ~своения; 

Гипотетическое nредположение-о том, что освоение системы 

разnиваюшихся видов nрофессиональноА деятельности всдет_к из• 

менению nсихологической организации ·личности, ~сзультатом че

го лnляется образование профессионально важных характеристик, 

CJIYJКИT основой следующего эксnериментального· исследования. 

ТеоретичесitИй анализ nрофессионального развитал nозволил . ·. 
nостроить Гиnотетическую модель изменения трех основных nод-

структур личности на разШil1С этапах освоения деят_ельности:nро

фессиональной наnравленности, Itомnетентностlf и nрофессионал!)

но важных качеств личности. 

В nсv.холо~1и nризнано, что системообразующим_фактором, 

ядром личности HDJ!.IIe'l·cл наnравленность (Л.И.Божович, Н.В.Кузь

мина, Н.И.~ей.нва.лr.д,В.С.Jdсрлин, А.Б.Петровский, К.К.Платонов, 

Р .X.Illat(Jpoв и др.). Теоретичесtшй анализ nозволил выделить 

следующи~? Itомnоненты nрофнаправденности: ценностные ориента -
ции, интересы, устано13ки, мо'l·ивы и отношения. 

Исследование измененюх структурных комr: .нентов nрофесси-

опальной наnравленности, детальное описаm1е особенностей и 

закономерностеil~ этого изменени.IJ nроведено Э.Ф~Зеером. Мы ·в 

своеЙ работе ·nровели отоисследование-на выборке испытуемьrх:, 
у ·которых в комплексе изучашщь все _nрофессионально важные 

·характеристики. По.лученНЬJе данные nодтвердили установленные 

закономерности развития профессиональной наnрQвленност~r. 

Динамиtш наnравленАости определяется в· основном nерест -
po\tt(o!:t системы связей '"!\Сжд.У се ··компонентами·. 

Предположение о взаимодействии ·коr.mонентов наnравзiениос• 
ти с f!рофесс:иональньrми умениями в :х:оде эксnериментального· ·ис

следования не nодтsердилосъ.- Только-мотивы-имеют н~бсiльmое 

количество значИмыхдля данной выборки сsязей с некоторыми 
дидактичесJtими и методическими уменюrми.- Таким образом; гиnо

теза о вкJШЧе!fliОСТИ nрофессионВJrьноR направленности в экстра

функциональнуD кsалифиttаЦИD ве. ;UD,It'fВ8.(:1'Д!ИJI8C~ •. 

Второй nодструктурой субъекта деятельности еляется Про-
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фессионаJ[ЬН&fl компетентность~ Пон11тие компе•rентный опредешг

~тся как осведомJ[енный, авторитет~й в какой-J[Ибо ·облвсти.Нас 
интеросовnла осведомленность ииженера~педагога как· падетрук -
тура его личности, по~в.охтощая про.цуктивно ·решать учебно-вос

nитательные задачи, рассчитанные на форr.тровsние другого че

повека. 

Понятие ·компетентности связывается с определенной о~,а -
стью деятельности, в данном случае профессионально-педаrоги -
ч.еской 

В психологии личности аналогом можно считать поцструкту

ру•зиания. умения, ·навыки" у С.Л.Рубинmтейна. "социа11ЬНЫй 
оnыт" в ~намической функциональной структуре J[И~iости К.К.Пла 
тонова. ·информационную и исполнительскую части в психологиче

ской системе цеnтельности у В.Д.Шадрикова. Правомерность вы

деления этой nодструктуры и отнесение ее к свойствам личнос1•и • 
сnособствующим достижению вершин в профессионалыщ.:...педаt'оги -
ческой де.!tТеJ[ьности обосновывает Н. В, J{узьмина. 

ЦрофессионаJ[ьная компетентность являетсR необходимым ус

J[О!Iием про.цуктивного осуществления: деятельности. Особенности 

и закономерности ее формирования с1•али предметом нашеr•о Даль

нейшего исследования, 

Важной предnосылкоП формирования rсомпетентности инжене -
ра-nедагога являетсл обученност1. абитуриента. Политехнические 

ЭНRНИЯ и уменил Былусю-!иков ПТУ и шКол становятел осиомА фор

мирования фундаментальной спец~tалыюti комnетентности специа -
mtcтa. 

Сформироnьmrость этого nо!Н.iМТелл" ·no иссле,цуемой rnynпe 
на-ходится на среднем уuовне. Н(!ибольшее колиtrество отр1щате -
льньtt ответоr~ получили груnпы "техника' 11 "'l•ехнология": что свиде
тельст8ует о неnониманик t::тудентами многих теuм>1нов, опреде -
пениА, nонятиА, назначения технических объектов; об отс.vтс·r -
еии елеМентарньnс технолоrических предс'N\елений. Исследованием 

устаномена· ·относительно низкал политехническая: подготовлен -
ность у студентов. nришедmих в И!RJTИ'J'YT nосле школы, no ср!l/1-
неиию с выnускниками ПТУ. 

ИссJ[еДоDание nрофессиональной комnетентности студентое 

покаэыва81'. чтt> C'l'PYttтypa умений не соотмтствует ·rребовв.ни-

11111 инженерно-nедаrоrиtrеской де11·rельности. Уроеень выр~женнос-

1'И бо.11ее трети nрофессионапьны:;{ умениА неудовJiетворителе_н. 
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обобщенные сnособы решения типовых ·профессиошurьных задач 

сформированы слабо. Хотя: оценки в заче.тных зtsдомостях сзиде 

тельствуют о хорошем усвоении знаний. Знания у человека ·не 

существуют сами по себе,····они·явтmтся··элементами··какой-то де

ятельности (каких-то умений).- В rтроцессе вузовского обучения 

- элементом деятельности восrrроизведеitия~ Мы не можем сказать,. 

что студенты не усвоили знаний. Знания: усвоены, но в составе 

не той деятельности, которая нужна. 

Такой уровень комnетентности студентов·обусловпивает не-, 

обходимость существенного изменения nодгот.овки, а также сие.;. 

темы контроля за формированием: профессиона.пьной компетентнос

ти. 

Сложившалея в ·вузаУ. система контРоля знаний и умений не 
обеспечивает "слежения" за качеством формироеания rтрофессио -
нальной иомпетентности. Необходима периоJIИческая ·циа·гностика 

УРОВНЯ: комrте•rентности студентов на протяжении ·всеrо срока 

обучения, это позволит соотносить ее с требованиями nрофесси

ональной деятельности и вносить своевременные коррективы в 
профессиональную nодготовку, а также обесnечивать индиои.цуаль

ныА nодход к nрофессиональному становлению личности. 

Профессиональная комnетентность инженерно-педагогических 

работников как свойство личности является сложи~ nсихологи

ческим образоDанием, основные ее элементы ЬdДеляются 

Н.В.Кузьминой. Это компетентность: I) сnециаЛьная - в облает~ 

прецодаваемых дисц:шпии; 2) общеnедв:гогическая - в облв~и 
сnособов формирования знаний и умений у учащихсл; 3) социаль
но-nсихологическая ... D области nроцессов ·общения; 4) дифtJepQi 
циально-nсихологическая \ в области осведомленности подагоrа 

об индивидуально-nсихологических особенностях учвщихся; 

5) аутоnсихологическая·- в области достоинств и недостатков 
со бетвенной деятельности ·и·· зmчностfl~ 

В· первой ·груnпе ·инженерно-Педагоrических·~аботников 
(стаж работндо·З;.;.;с лет) наиболее·сфорv.ированными ЯDJIЯIO'l'cll 

умения, характериэуi)ЩИе специальную и·-общеnецаrоrическуJ~ коu..;. 

nетентность. Такой комnетентности доста'l'ОЧНО,' ЧTI)tfS· оеущес'l' ~ 

влять учебно-восnитателыmй·nроцесс ·м· реrq)одуктивноu tровне. 
При этом nедагоr выступает в po.inr информатора•·ист01hntка зна
ний для други"'(, однако недос'l'аточно дns форМИрования личности 
учвщегосл. 
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·Во· второй груnпе (стаж 3"-IO лет)· отчетливо выражены· yмe
JfИir, характеризующие социально~nсихологltческую комnетентность, 

это КОММ'flntкативно-режиссерские· уменК«. Также сформированъr 

умения сnециальной и ·()бщеnе.цагогичесiсой комnе·тентности, nри -
чем из них образуются цeJIЬie _Itомnлексы умений, ci чем свидете
льствует н~личие корреJТ.;щиошrых связей·.· В эти комплексы вхо .,. 
дят дидактические, органи:зационно-методические и nрогностиче

ские умения; базовыми явJUiются умения no nедагогическому 
проектированиtо nрофессионально-образовательного nроцесса и 

прогноэироваwАю собственной делтельности и nрофессионального 

развития учащнхся. 

По мере nрофессионализации (.в третъеlt и четвертрlt груn -
пах) возрастает количество коррел~онных связей ме~ умени• 

ями, характеризующими общеnедагогическую и социально.,.nсихоло ... 
rическую комnетентность, а также гностическими и nрогностиче

скими умениями, которые являются базовыми в образующихся ин

тегративннх комnлексах. 

Во всех rpynnax исследуемых низко оцениваются умения,ха
рактеризующие диФl)еренциально"'"nсихологическую·компетентность. 
Практически отсутствуют диагностичес1сие умения. Это снижает 

возможности инженера-педагога в выборе rтро.цук'l·ивных стратеРи1\ 
индивидуалы/ого nодхода в работе с учащими с я ( индивидуализа
ции и диif.ференциации обучения). 

Анализ письменных: работ по реmе1шю nрофессионально зна
чимых ситув.цlfй подтверждает nолученные данные. 

Зпдачи, требующие для своего решения дифf!еренциально-пси 

хологическоU комnетентности, знаний 11 умений no ДИfJ.Гностике и 
рвзви1•ию лю1ности учащих:сл, лрогнозированию результатов этого 

развития, участшшами исследования nрактически не решаются. 

Наиболее интересными на наш взгллд лвляются исследовате

льские данные, свидетельствующие не только о структурной ле -
реетройке элемен'l'оD комnетентности в nроцессе лрофессионали -
эа.ции, а 1\озюастаmtе и .. свлзеА с nрофессионально важными ка

чествами пичноети. 

О.цноn из Bl!Jr.НЫX харе.ктер11стиtt 11еловека как субъекта тру

да являотся система устойчивых личных качеств, создаю~1х воз

NОIIНОС'tЬ :усnешного вьтполнени11 деятеJ[ьности. Разумеется и нan

paвJiemtocть и коt:mетонтность тo!lle создают условип устtеха к 

тоже лвлЛJJтся субъективным достолниеы чеJiовека и в з•rпм смыс-
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ле его личными качествами (Е.А.Климов). Но мы,выделяя nодст • 
ру1tтуру профессионвльно важных квчеств, имеем в виду то, что 

в nсихологии ~бозначают как сnособности. 

Норреляционный анвлиз связе~ профессиональных умений и 

качеств nозволил обнаружить и выделить профессионально зна

чи~~е интегральные-характери~ики. 

Наличие nрочных корремционных свя-зеА между умени.RМИ и 

кечествами, а также выделение nрофессионально.-nедагогической 

комnетентности как базов-ого качества nодтверждают ·гиnотезу 

исследовею1л ·об образовании nр~чных nрофессионвльных комnлек~ 

сев на стадиях nрофессиснализации -и мастерства, -что свидете -
льствует о формировании зкстрафуюtциональноА квалисJмкации. 

Полученные данные в корне менлют существуюЩ!~е nредстав -
ле1mи о содержании и теунологии nовышения квалификации сnеци

алистов, достиrm111х оnреДI~ленного уровня nрофсссионализма. 

Обобщеm1е результатов исследования особенностей развития 

деRтельности и личности инженера-nедагога легло в основу раз

работанной нами профессиоrраммн инженера•nедагога. Ее струк .... 
тура включает ласnорт профессии, характеристику инженерно-nе~ 

дагогической делтельности и функциональную nсихограмму. 

В nоследнем nараграфе.оnределены воэможности и значение 

nрофессисграммы для управления nрофессиональным становлением. 

Представлен материал о внедрении профессиогр~Ачеспого nодхо

да в nроектирование nсихологической nодготtJВКИ студентов и 

разра~отке новоА формы nовЫШР.нил квалификации диагностирующих 

семинаров-тренингов. 

В заключении nодводятся основные итоги nроделанной рабо- ,, 
ты и намечаютел nерсnективы дальнейшей {:lазработки nроблеМа "' 

ВЫВОДЫ 

1. Проведен обзор имеющихся в психологии nредставлений о 
деятельноетнем оnосредствовании рвзвитил ·личности. 

Теоретический анализ nсихологических закономерностей раз 

вития личности в делтельности nозволил оnределить исходные 

концептуальные nоложения· исследоваНifЯ. Теоретиоtеской основоr.t 

рn~оты стала концеnция nрофессионального становленик-личности 

2. Психологичес1сий анализ иН'II!енерно-пе;цаГогической деи
'I'Р.!Тhности как системного об-ъекта был nроведем l':a основе 
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структурно-функционального подхода. 

Исследованием установлен состав инженерно-педагогической 

дентельности: функции • виды деятвльностv.. т1шовые ЩJОФсссио -
на.льные задачи 11 nроф~ссионалънuе умени11; R также особенности 
развития данных комnонентов. которое происходит в несколько 

этапов. l{аждый этап отличается не тслько составом наиболее 

значимых видов деятельности • типовых профессионащ.ных задач 
и умений. но и различными их структурами. характеризующимиен 

оnределенними базовыми умениями и их связяМи, образующими 

сложные комnлексы на разных этапах развития деятельности. 

3. Под влиянием изменения соц11альной ситуации и разви'1·ия 
ведУЩей дептельности происходит развитие е~ субъекта. В рабо

те оnределены оснnвные психологические новообразования лично

сти, аJстуализируемые в процессе освоения деяте.11ьнос•rи: про -
фессионалыrал напрпnленность, комлетентнос1•ь, професеион аль

но важньш качества. 

PaзDИ'l'lle этих структурных элементов выражается в IIY: диф

ференциации и интеграЦИI-1 f!B разных э'l·апах е·rановления. В про

цесс~ зксП!>рименталъного вэучетнr опредеЛе!IIО изменение профес

сионалыюй н~правленнас•rи л-ичности. ИссJtедолшш компоненты 

nрофессионалыю!l комnмен'!'ности и nроцесс их форУ!ирования. 

Обнаруh\ено, ч:то прафi!'ссионализациff личности сопровожда -
ется интеграцией качеств и умР.ний в \J'rноси1'елъно ус·r•)!Jцивые 

лрофессионвльно значимые конс'!·елллции. В процессе совершенст

вованюt nрОf!Jессиuмалы!(Н'О IM.tC'J·epc•rвa инженера-недагJrа проис

ходит струrс•rурнал п~pec1•po!ili.:: I(ОНс•геллнций, и эменне·гсн сос•rав 

бвзоfiЫ'У" качеств и умений, а такжо их структурообраэу!()щие, Это 

свиде•rельс'l'nует о форr.шронаиии э1rстрафункцноналын':! кналифи -

кации. 

4. На основании полученных исследоввтельских ,Цы!•Шх crrpo 

ектироваиа профессиограммв, O'l'p~\ЖI!irJШaя Д'ИН!W:ИКJ' вэаимщ·внэt, 

nрофессlfона.rн,н:о важных характерис•rик личнос·.•и на p...:J;~ьr,: ~1'!'1 

дк11х профессмон~wьного становленил. 

5. ~, становленные nсихологицескИ!'!· особ~нн ~ети р~:~В>~'!'ИЯ 

дентельноr.ти и nичности инженера-педвrоrн, p!\ЗPIIfi•J'!'!!IН!ail nрn

фессиоrрамма nоnваляют у1tрввл!'!'Ть пrоd~есlюналt.ным t~'rвr•r,вл'!!ни

ем, вносить коррективы в этот nроцесс, l'f'O"fНJ:щr•JAATh fiP''Ф"•'·· 

CИOifBJibi1ЬIЙ рОСТ IЧJJI!etlepli-Г!~.Цrii'OГI'I. 
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соавт./. 

2. Проспектироввнная модель nрофессиограммн инженера-nе
nагога /Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердповск, 1989. - 12 с. 
/В соавт./. 

З. Оценка уровня профессиональной подготовки вьmус1tНИ -
коn инженерно-пеnагоrической специальности //Психол~rичес ·
кая диагностика в инженерно-nедвгогчческом вуэе.-Свердповск, 

1989. С.lб-26. /В соавт./. 
4. Структура и особенности инженерио-педаrогическоА дея

тельности //Социально-психологические особенности личности 
инженера-nеnвгога.-Свер.цловск, 1986. С. 9~111. /В соавт./. 

5. Содерll!вние и nерсnективы развития инженерно-nедаrоrи• 
ческого образования /Науч. ред. проф. Е. В. Ткачеико; СверДJI. 
ин111.-пед. ин-т. -Свердлове~, 1990. Раэд. 1, rn. Э; раэд. З, 

rл. 1. /[ 
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