
Выделяются зоны развития по отношению к каждому из этапов станов
ления личности. На осгове модели прогнозирования концентрируется 
внимание преподавательского состава на конкретных задачах воспи
тания и обуче* чя. Надежно планируется учебно-воспитательный про
цесс с учеі м этапов формирования личности специалиста;

-  на стадии самостоятельной работы выпускника и т .д . 
Информация (гуманитарные, научные, технические знания) явля

ется ресурсов, который в процессе развития человечества постоянно 
пополняется и совершенствуется. Инфопмация способствует не только 
формированию личности в процессе обучения, но и эфф хтивному ис
пользованию других ресурсов, например материальных, трудовых, и 
ведет к созданию новых

Все информационные подсистем процесса обучения в конечном 
итоге должны представлять целостную информационную модель, направ
ленную на формирование у личности психологической систем дея
тельности. Технической основой информатизации является компьюте
ризация и всемерное применение вычислительной техники и систем 
связи в проце зе обучения. Применение такой техники погашает ин
формационные возможности человека, помогает ему перерабатывать 
большой обѣем информации. Информатизация сферы образования позво
ляет б много раз быстрее усваивать и систематизировать знания, 
развивать индивидуальные творческие способности, самоконтроль, 
оперативное мышление, информационную культуру студентов и т .д .

Таким образом, рассмотренные психолр. ическиѳ и информацион
ные а пекты представляют собой экономическую и социальную пробле
мы и направлены на повышение качества подготовки специалистов, 
что является особо важным фактором в новых экономических условиях.

'  В.И.Лобунец, Е К.Белова
Харьковский инженерно- 
педагогический институт

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
Ш іОГОВАРИАНТН 1 ждали УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ВУЗЕ

Как известно, учебный процесс в ву^е организуется и прово
дится на основе учебных планов, hmöioüwc предметное пс троение. 
Указанная в них с зокупиость и поел довательность учебных предме



тов определж ' содержанье подготовки специалистов и их квалифика
цию уже в самом начале обучения. Вместе с пем условия функциони
рования экономики при развитии рыночных отношений требуют созда
ния менее инерционней модели подготовки специалистов, то есть 
Течкой модели учебного процесса, которая позволила бы быстрее реа
гировать на изменение требований к ней, обеспечивать ві мантность 
подготовки.

Пам г еде авляется. что поставленную задачу можно решить, 
заменив предметное построение учеб ых планов уровневой моделью 
учебного процесса в вузе. Так, для инженерных специальностей мож
но выделить ознакомительный и тпи основных уровня подготовки: 
фувдаме .тальная, общеинженерная подготовки ' специализация.

Ознакомительный уровень подставляет собой обобщенный, опи
сательный уровень восприятия будущей социальности. Его задача -  
ознакомить с ’ой областью науки и техники, в которой будет рабо
тать специалист. Здесь умесѵ*ы обзорные лекции* экскурсии, озна
комительные практические курсы* Необходимы также сведения об ор
ганизации и методике провеления различны., видов учебной деятель 
ности. щ аонталькая подготовка -  это тот общенаучный, теоре
тический базис, -оторый позволяет осуществить дальнейшую инженер
ную подготовку и развить интеллектуальный и таорче кий потенциал 
личности. Обще^^женерная подготовка -  основа практический подго
товки инженеров, достаточно общая для групп специальностей, (на
при' эр для машиностроито, .Я, электриков, химиков и т .д . ) .  Спеии- 
ализац т. -  завершающий этап подготовки которая проводится в бо
лее уЬком направлении пА лстичеспѵОй деятельности (по выбору или 
по заказу предприятия).

Построен, такой четьрехуровневой модели учебного плана по
требовало разработки содержания обучения на каждом уровне. По 
нашему мнению, не слѵ. :ом эффективным будет поостое перераспреде
ление т  ̂ хд иди энных учебных дисциплин по уровням подготовки. ІЛы 
пол  ̂ ■’аем. что структура и содержание каждого уровня подготовки 
должна определять*.я ка основе системного подхода с учетом необхо
димого объема различных билоб подготовка з рамках каждого уровня. 
При этом будет осуществлен пэре эд от преподавая j еуЫы знание 
и навыков к преподаванию системы знаний.

Рас мотрим этот тезис на примере анализа подготовки инкене- 
р'»в-машиностроителей. Б основу вцо^ления основных видов их фунда- 
ментальной попготс ки можно п олость  общую классификацию щ-орлі 
движения материи (физическая, хи<ѵ ческая, мехалгическая, обществен



ная) с учетом того, что в любой из них можьг выделить движение 
материального, энергетического и информационного потоков. Отсюда 
основными направлениями фундаментальной подготовки студентов 
должны быть физическая, химическая, в областях механики и общест
воведения. Естественным базисом такой подготовки является язык 
инженерного образования, включающий методы философского и ма_лда- 
тического оп зания объектов и пр jeceOB, использования ЭВМ, ш 
форматики, способов кодирования информации, в том ч и с ^  графичес- 
кого, буквенно-цифрового, описательного. Структурирование общеин
женерной подготовки, как основы прахтическ ‘1 подготовки,-по наш~-' 
му мнению, можно удачно провести путем использования результатов 
анализа процесса движения материальных ил* энергетических потоков 
ка производстве. Например, детали машин после их теоретической 
(конструкторской, разработки проходят этапы экономі іеской экспер
тизы и технологической цепочки изготовления. ТаЛім образом, в ии~ 
женерной подготовке этого уровня следует вг 'елить коне рукторскую, 
экономическую и техн логическую подготовки. Задачей специальной 
подготовки является углубление системы обе инженерных знаний в 
более узком направлении. Поскольку никакое углубленное зш  иѳ не
мыслимо как чисто эмг рическое, содержание каждого из направлений 
должно включать их теоретические основы и практическую надет;
При этом для различных специальностей и специализаций могут н о - 
требоваться ^одрлнительные курсы, расширяющие одно или несколько 
направлений фундаментальной или общеинженерной подготовки.

Такая модель.учебного процесса позволяс г легко представить 
~ебе двухэталні^ образование, обеспечивающее подготовку и №.. онеров 
широкого-профиля и иыженеров-исследователей. Сод ржание подготов
ки на первом этапе*•■должно быть более стабильным, второй же этап 
йизволяет максимально индив.діуализй^овать подготовку более мало
численных груш  студентов по их выбору или заказам предприятий, . 
г также проводить переподготовку специалистов.

Для реализацп ; описанной модели представляется целесе.^браз- 
ным привлечение концепции модульного построения учебного материа
ла по каждому направлению подготовки, бто обеспечит значительную 
гибкость при подготовке специали *ов уже на этшіе фундаментально* 
й общеинженернойVих подготовки.

В заключение отметим, продложзнпаи моде > позволяет пред-
Сп-\г-іть аналогичным образом и содержание педагагической подготовки 
инженеров~педагого.%.. определив ое фундаленталычье огзоны, uj.;; клад-



ную часть и виды специальной подготовки.

Ю.А.Куетов
Тольяттинский политехнический 
институт

т" ШЕНЕРНО-ГЩДАГОГИЧЕСЖАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ РЫНО' Юй 

> ЭКОНОМИК"

Определяя основные на равления инженерно-педагогической под
готовки преподавателей вузов, ее совершенствования в период перг- 
хода к рыночной экономике, очевидно, еле, ует исходить из требова
ний к специалистам в условиях новых форм организации труда (бр- - 
гадный подряд, хозоасче^, аренда, самофинансирование, кооператив
ная деятельность, совместные и частные предприятия и т .п . ) .  Зна
чительно возрастают требования спо. обностям спецж листов мыс
лить интересами производства и трудового кЬллектива, ориентиро
ваться в HObJX социально-психологических условиях, связанных с 
мобильно^ ?ью, состязательностью в области профессионалоного мас
терства. •

Как же должно и. .ениться инженерно-педагогическое образование 
преподавателей вузов, чтобы они могли успешно готови j конкуренто
способных специалистов? *

С целью повышения качества чженерной подготовки преподавате
лей вузов следу г:

-  отиирать в аспирантуру способных молодых людей, достигши, 
уровня профессионального мастерства и имеющих опыт производствен
ной работы в избранна научном направлении;

-  шире практиковать приглашение на кафедры вузов работников 
лооизводства, принимающих активнее участие в научно-техническом 
тво| зстве; _ ' ■

-  всемерно содействовать созданию специальных филиалов ка- 
і^др на предприятиях и привлечению вьісококвалиф* цированньи специ
алистов базовых производств для обучения студентов;

-  развивать хоздоговорную научно-иі ледователь кую р^бс у ву
зов ведущими пр»д мятнями отрасли;

- обеспечивать организацию длительной < ■'ажироьки преподава
ть л ой на производство;


