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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕШ ПОДГОТОВКИ

иш ш мо-пндАГогачвских работников

Подготовке инженерно-педагогических кадров дня системы
профессионально-технического образования Коммунистическая
партия и Советское правительство всегда придавало большое 
значение. В 1972 г , было предложено "Госплану СССР, Минис
терству высшего к среднего специального образования СССР, 
советам министров союзных республик предусмотреть подготов
ку инженерно-педагогических работников для учебных заведе
ний системы профтехобразования в количестве и по специаль
ностям, соответствующим потребностям этой системы"*.

В 1977 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР в постанов
лении "О дальнейшем совершенствовании процесса обучения и 
воспитания учащихся системы профессионально-технического об
разования" вновь подчеркнули актуальность этой проблемы н 
поручили соответствующий ведомствам увеличить подготовку нн- 
кенерно-педагогнческих кадров в соответствии с потребностя
ми системы протфехобразования^.

В 1984 г ,  ЦК ЩСС и Совет Министров СССР приняли пос
тановление "О мерах по совершенствованию подготовки, повы
шению квалификации педагогических кадров системы просвещения 
и црофессйонздно-техначеского образования и улучшею® усло
вий ах труда в быта", в ветерок Министерству высеете а сред-

1. Правда, 1972, 29 июня
2. Правда, 1977, II  сентября
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него специального образования СССР, Государственному комите
ту СССР по профессионально-техническому образования, сове
там министров совзных республик поручено "принять меры к 
дальнейшему развитию инженерно-педагогического образования

Ч Р
в стране, обеспечить рациональное размещение сети инженер
но-педагогических факультетов {отделений} высших учебных 
заведений, укрепление их учебно-материальной базы, расшире
ние профиля подготовки специалистов"*.

В настоящее время подготовка инженерно-педагогических 
работников осуществляется в 72 индустриально-педагогических* 
техникумах, на 36 факультетах и кафедрах технических и сель
скохозяйственных институтов и в одном специализированном ву<* 
эе . Плановый выпуск специалистов этих учебных заведений сос
тавляет 15 тысяч человек в год. В перспективе вдвое увели
чится « е л о  учащихся ПТУ, поэтому возрастет и потребность в 
инженерно-педагогических работниках. По предварительным дан
ным она составит в 1985 г .  -  360 тыс.человек, в 1990 г . -  
400 тыс.человек, в 2000 г . -  более 500 тыс.человек. Дополни
тельная годовая потребность и преподввателях, мастерах про
изводственного обучения, воспитателях составит, в среднем, 
около 35 тыс,человек, в том числе 20-22 тыс. -  на должности 
мастеров производственного обучения и свыше 12 тыс. -  на 
должности преподавателей.

I . Правда, 1984, 15 мая



Удовлетворение дополнительной потребности в кадрах бу- *
*

дет осуществляться в основной за счет дальнейшего развития 
и совершенствования инженерно-педагогического образования , 
увеличения с 1990 года подготовки специалистов не ыенее чем
до 10 тыс. человек в год против 2 тыс. в 1984 г . с одновре
менным расширением специальностей.

По оценочным расчетам е учетом предложений Госкомитетов 
нрофтехобра^вания союзных республик в 1990 г , дополнитель
ная потребность в специалистах по основным группам специаль
ностей инженерно-педагогического профиля составит:

0212 -  0,2 тыс. чел.
0315 0  -  1,0 -  -  -
0577 -  4 ,0  -  " -
технология производственных
товаров -  0 ,5  -  *■-
технология товаров широкого
потребления -  1,0 -  " -
1219 -  4 ,5  -  * -
1516 -  1,0 -  " -

"х ■
Наибольшую потребность будут испытывать РСФСР, Украи

на, Белоруссия,-Казахстан, Грузия, Узбекистан.
Расширение подготовки инкекерно-педагогичесинх кадров 

в связи с отсутствием в настоящее время сети специалиэиро-



ванных инженерно-педагогических вузов планируется осущест

влять в крупных инженерно-педагогических факультетах техни
ческих я сельскохозяйственных вузов с ежегодным приемом на 
дневное отделение 150 -  200 чаловек.

Успешное решение основные г^праваадай реформы икоды 
во многом будет определяться качество» подготовки инженер
но-педагогических работников высшей квалификации, В настоя
щее время в вузах осуществляете- подготовка двух типов спе
циалистов: ,

-  шшэнер-препод^ватедь -  а рокий технический профиль, 
преяюдаяатаяь теадйчаакнх диецши н в ЮГУ и техникуме*;

-  инженер-педагог -  широкий цагогичеекий профрь, 
мастер-преподаватель епецтежиодогя,!.

Оба типа специалиста нужны пр осснонадьно-тезеничеекой 
лкеяе. Более того, мы считаем, что на еще большая диффе
ренциация подготовки инжеиерно-педа. л' гаекш* работников в 
злвясадюоти о? увювня сложности рабоче. про .̂есснй и отрасд* 
производства, Наврела необходимость в подготовке мастеров 
производственного обучения с высаии образевашем, специаль
ная подготовка преподавателей естественнонаучных диецнгтш.

Бесперспективными являются кафедральные формы подготов
ка, отдаления а небольшие факультеты. Бри наборе в 25,50 и 
даже .00 человек в условиях технического вуэа трудно придать 
профессвонально-педагогическув направленность учебно-воспя- 
тыальнсму процессу. При таких формах обучения отсутствуй



педагогические кафедры, сложно обеспечить полноценную учеб
но-методическую базу психолого-педагогической подготовки.

Анализ работы выпускников кафедральных Лоры подготов
ки инженеров-преподаватедей показал следующее:^

1. Формирование контингента студентов осуществляется
в основном из числа выпускников средней школы (86,2 % ). Для 
сравнения отметим, что контингент студентеi  в СИПИ формиру
ется в основном из числа выпускников ПТУ (92 %). У подавля
ющей части выпускников школ нет квалификационного разряда 
по рабочей профессии, что, конечно, отрицательно сказывает
ся на их будущей инженерно-педагогической деятельности. Сле
дует особо подчеркнуть, что выпускники инженерно-педагогичес
ких специальностей, не прооедиие через профтехшколу, испыты
вают огромные трудности в адаптации к профессиональной дея
тельности в ПТУ.

2. Лишь около половины выпускников инженеров-преподава
телей распределяется в Iffy, при этом после двух-трех лет ра
боты в системе профтехобразования остается около 30 %
(29,6 %).

3. Отрицательно сказывается на качестве преподавания и 
ведения внеклассной работы по предаету отсутствие у инжене- 
ров-преподавателей рабочего разряда. А ведь 15 % выпускников

Данные приведены по результатам анкетирования 26 факульте
тов и кафедр инженерно-педагогических специальностей, про
веденного в 1984 г . Отраслевой научно-исследовательской 
лабораторией СИПИ.



инженерно-педагогических специальностей работает мастерами 
производственного обучения.

4. 52 % выпускников инженеров-преподавателей отметило 
неудовлетворительную методическую подготовку, 31,3 % - .сл а 
бую подготовку по методике воспитательной работы. Следует от
метить также, что подготовка специалистов дня профтехшколы в 
условиях технического вуза осложняет формирование нравствен
ной и психологической готовности к работе в ГОУ. Ориентация 
в основном ведется на инженерную деятельность.

Анализ деятельности кафедр и факультетов показывает, 
что необходима унификация организационных форм подготовки 
инженерно-педагогических кадров. Целесообразно объединение 
кафедр в факультеты. Предпочтение следует отдать институт

ской и факультетской формам подготовки этих специалистов.
Институтская и факультетская формы подготовки позволя-

ют:
-  выработать и реализовать единый подход, единство тре

бований по всем элементам учебно-воспитательного процесса;
-  организовать и осуществить учебно-воспитательный про

цесс студентов под руководством и контролем одного коллекти
ва преподавателей от состояния "абитуриент" до состояния 
"специалист";

-  создать единое направление научных исследований, со
ответствующее профилю подготовки икженеров-педагогов, что, 
в свою очередь, способствует внедрению в практику результа



тов этих исследований;
-  целенаправленно влиять на содержание и ориентацию 

обучения студентов инженерно-педагогических специальностей на 
кафедрах: общественно-политических, естественно-научных, об
щеинженерных, специальных;

-  создавать комплексную учебную материально-техническую 

базу для психолого-педагогических дисциплин;
-  привлекать к учебному процессу специалистов высшей 

квалификации, не прибегая к совместительствуй.
Исследованию социально-педагогических аспектов подго

товки инженерно-педагогических кадров посвящены рабокы Ба- 
тшева С.Я., Блюхера В.В., Зборовского Г .Е ., Карпове,! Г .А ., 
Пастухова А.А. психологические проблемы отражены в рабо
тах Кузьминой А.В., Кудрявцева Т .В ., Лобача И.И. дидактичес
кие вопросы рассматриваются в работах Есаревой З.Ф ., Ледне- 
в а В .С ., Соколова Б .А ., Федоровой О.Ф, Наибольшее число на
учных публикаций имеется по проблемам методики обучения и 
воспитания студентов инженерно-педагогических специальнос
тей. Это работы Акимовой Л,Д., Белькевича Б.А., Бытева А.А., 
Зыковой З.Н., Маленко А .Т ., Никифорова В.И,, Сергеева А.Н,

Анализ психолого-педагогичеекой литературы по инженер
но-педагогическому образованию, изучение работы выпускников

I . Соколов Б.А. Система общетехнической и педагогической 
подготовки инженера-педагога в техническом вузе. Авто
реферат докт.дисс. -  Казань: 1984, с . 22.



инженерно-педагогических специальностей,1 ознакомление с опы
том работы факультетов и кафедр, осуществляющих подготовку 
етих специалистов показали, что подготовка инженерно-педаго
гических работников доя системы профтехобразования в основе 
своей является едеиричесфй и не имеет достаточного научного 
обоснования. 8 организации и содержании этой подготовки реа
лизуются противоречивые концепция. 8 одних случаях подготов
ка специалистов осуществляется по схеме "инженер + препода
ватель", в других -  инженерная подготовив специалиста осу
ществляется параллельно педагогической, без взаимосвязи; от
сутствует интеграция этих важных составляющих профессиональ
ной подготовки. Имеют место дискуссии о ведущем, доминирую
щем компоненте в деятельности и подготовке инженерно-педаго
гического работника (инженерном или педагогическом).

Наличие различных подходов а концепций обусловлено 
тем, что инженерный и педагогический компоненты подготовки 
этого специалиста разноплановы как в теоретическом отноше
нии (относятся к различный областям знания), так и в практи
ческом приложении (инженерная и педагогическая деятельности). 
Разнородность инженерного и педагогического компонентов по
рождает соответствующее диалектическое противоречие *  подхо
дах к подготовке студентов инженерно-педагогических специадь- 
носте . *

I. Б 1984 г. по заданию Госпрофобра СССР Отраслевой еду^но- 
кгследовательской лабораторией СИПИ была изучена ла/с^а 
выпускников инженерно-педагогических специальное?^ # 
Свердловской, Пермской, Челябинской областях, а т&К'МС № - 
тайском крае.



Особенно актуальной является проблема содержания инже
нерно-педагогического образования. Сложность и трудность про
ектирования содержания обусловливаются необходимостью адек
ватного отражения инженерно-педагогической деятельности в 
учебных планах и программах.

В существующих сегодня учебных планах и программах Мин
вуза СССР инженерная подготовка копирует подготовку инжене
ров по родственной специальности и направлена ка подготовку 
к будущей инженерной деятельности (проектно-конструкторской, 
технологической, исследовательской, организаторской); и мир
но сосуществует в учебном плане с психолого-педагогической ■ 
подготовкой.

Эти два противоречия между компонентностыо подготовки и 
целостностью профессиональной деятельности, четко определен
ной в квалификационной характеристике и вызывают необходи
мость пересмотра содержания инженерно-технической подготовь 
ки, которая должна отличаться от подготовки инженеров соот
ветствующих специальностей.

Большое значение в совершенствовании инженерно-педаго
гического образования принадлежит комплексным научным иссле
дования*. При этом важно выработать единые методологические 
и методические подходы к анализу, оценке и решению многоас
пектных проблем инженерно-педагогического образования.



Цели теоретического исследования

Разработать методологию и методику исследования ком
плексной программы по проблемам инженерно-педагогического 
образования. Сформулировать концепцию развития инженерно
педагогического образования. Определить научные основы проек
тирования содержания подготовки. Установить основные зако
номерности профессионального воспитания и становления лич
ности инженера-педагога в системе "ГОУ -  ВУЗ -  ПТУ".

Цели прикладного характера

Разработать целевую комплексную программу развития ин
женерно-педагогического образования до 2005 года. Разработать 
типовые учебные планы и программы подготовки инженерно-педа
гогических кадрсв, методики обучения и коммунистического вос
питания студентов, рекомендация по формированию педагогичес
ких намерений у  учащихся ПТУ, профотбору, профессиональному 
становлению студентов и их адаптации в профтехучилище.

Задачи исследования:

1. Определить тенденции и особенности развития инженер
но-педагогического образования.

2 . Разработать научные основы прогнозирования потреб
ности в различных типах инженерно-педагогических работников.



У*--' Определить-квалификационную структуру инженерно-пе
дагогических кадров.

4. Разработать профессиограммы инженерно-педагогических 
работников.

5. Разработать модели деятельности инженерно-педагоги
ческих работников.

6. Разработать принципы и критерии отбора содержания 
подготовки методики его проектирования.

7. Выявить действенную методику подготовки студентов по 
рабочей профессии на уровне 4 квалификационного разряда.

3. Разработать научно-обоснованную систему коммунисти
ческого воспитания (идейно-политического, нр&встве*. го и 
профессионального) студентов, инженерно-педагогических спе
циальностей.

9. Разработать систему профессионального становления 
личности инженера-педагога.

Объект и предмет исследования

В обобщенном виде в качестве объекта исследования выс
тупает педагогическая система подготовки инженеров-педаго-
ов. Предает исследования -  учебно-воспитательный процесс

jyaa.

Рабочая гипотеза: подготовка инженерно-педагогических 
:а,фов будет соответствовать требованиям социального заказа 
| научи~ технического прогресса, развития системы профгехоб-



разования если удается:
-  перейти на подготовку инженерно-педагогических кад

ров в учебных заведениях в зависимости от отрасли производ
ства, функционального назначения специалиста и сложности ра-

f
бочей профессии ПТУ;

-  усовершенствовать содержание подготовки (педагогичес
кое, общенаучное, техническое и производственно-технологичес
кое) адекватное возрастающим требованиям инженерно-педагоги
ческой деятельности;

-  интегрировать все вида подготовки в вузе, особенно 
педагогическую и техническую, в единой, целостной инженер
но-педагогической деятельности;

-  создать условия для качественного набора студентов 
из выпускников ПТУ н их действенной адаптации к вузовским 
условиям;

-  внедрить комплексные целевые рограымы коммунисти
ческого воспитания студентов, непрерывной мировоззренчес
кой подготовки, профессионально-педагогической направлен
ности учебно-воспитательного процесса и негферывной произ
водственной подготовки;

-  предусмотреть упорядоченную совокупность психолого
педагогических мер по профессиональному становлению личнос
ти студента;

-  вскрыть и привести в движение еистемообразухэщи# функ
ции психолого-пед&гогической подготовки;

- реализовать систему педагогического руководсШД с .'-г



жировкой и профессиональной адаптации выпускников вуза;
-  обеспечить качественный уровень научного управления 

подготовкой студентов в вузе.
Исследование планируется вести на трех уровнях: методо

логическом, теоретическом и эмпирическом. Определяющим яв
ляется методологический уровень исследования. Здесь анализи
руются основные компоненты исследования: цель, объект, пред
мет, гипотеза, задачи исследования, совокупность исследо
вательских средств, логика исследования, основные ведущие 
понятия.

Теоретический уровень исследования предполагает раскры
тие и обоснование социальной детерминированности закономер
ностей и механизмов подготовки инженерно-педагогических кад
ров в учебных заведениях.

Эмпирическое исследование имеет четкую практическую нап
равленность и заключается в добывании фактов, первичной их 
классификации, разработке методов обработки результатов ис
следований,

Исследование будет вестись комплексом методов вэаиыо- 
проверяющих и дополняющих друг друга. Сочетание различных 
методов позволит с наибольшэй адекватностью, достоверностью 
и валидностью исследовать проблему.

Социологические методы: опросы, анкетирование, интер
вью, рейтинг, анализ статистических данных и др. -  примени
мы при исследовании образа жизни инженерно-педагогических



работников, инженерно-педагогическо!» деятельности, професси
ональных намерений выпускников учебных заведений, мотивов 
выбора профессий, удовлетворенности учебной и профессиональ
ной деятельностью,ценностных ориентаций студентов и т .п .

При исследовании проблемы профессионального становления 
личности инженера-педагога широкое применение найдут различ
ного рода психологические методы: опросники, тесты, социомет
рия, групповая оценка личности, лабораторный и формирующий 
эксперименты.

В качестве методов исследования содержания подготовки 
инженерно-педагогических кадров предполагается использовать 
анализ учебной документации, контент-анализ, педагогический 
эксперимент, метод экспертных оценок, анализ продуктов дея
тельности и д о .

Важное место в исследовании проблем инженерно-педаго
гического образования отводится изучению и обобщению передо
вого педагогического опыта подготовки инженерно-педагогичес- 
кнх кадров.

При обработке результатов исследования «шроно будут ис
пользованы методы математической статистики. Бедным вопросом 
для любого исследования является определение количества 
обвектов, которые необходимо изучать. Статистические мето
да позволят определиться с необходимым кеяячесаом объектов 
исследования, провести выборку (вабяояированне) объектов ис
следования на научной основе я оценить уровень достовернос
ти полученных ревультатов.



Как важный показатель эффективности исследования, его 
практической значимости, рассматривается внедрение результа
тов научных исследований в [фактику инженерно-педагогического 
образования. А для этого результаты исследования должны быть 
оформлены в виде учебных планов, программ, учебных или мето
дических пособий, методических разработок и рекомендаций, ди
дактических материалов, средств обучения и воспитания. Актив
ное участие во внедрении должны принимать сами исследователи.

В ходе исследования будут применяться общепедагогический 
понятийно-терминологический аппарат, а также понятия: инже
нер-педагог, инженер-преподаватель, инженерно-педагогическое 
образование, инженерно-педагогическая деятельность, инженер
но-педагогическая профессия и др.

Рассмотрим кратко ведущие понятия исследования проблем 
инженерно-педагогического образования. Проанализируем назва
ния квалификации инженерно-педагогических работников: "инже
нер-педагог", "инженер-преподаватель". Сочетание двух слов: 
"инженер-педагог" или "инженер-преподаватель" вовсе не озна
чает инженер плюс педагог иди преподаватель. Сочетание двух 
слов обязательно приводит к образование нового понятия.

Словарь современного русского языка, являющийся наиболее 
полным толково-историческим и нормативным словарем, дает сле
дующее определении инженера:"инженер-специалист с высшим 
техническим образованием"*.

I . Словарь современного русского литературного языка. Иэд-во 
АПН СССР, II., -  Л ., т . 5 , с .  350.



Анализ словарных статей показывает, что наименование 
"инженер" употребляется в случае, когда работнику для выпол
нения своих профессиональных функций необходимо высшее техни
ческое образование.

В "Методических указаниях по определению профессий рабо
чих и должностей служащих"1 отмечено, что обобщенного наимено 
вания "инженер  ̂ недостаточно дня установления сферы деятель
ности работника, поэтому необходимо давать соответствующие 
дополнения: идаенер-строитель, инженер-конструктор, иниенер- 
механик, инженер-экономист.

Семантика второго компонента;"Педагог -  лицо, профессио
нально занимающееся воспитательной и преподавательской рабо- 

2
той . Значение слова "педагог” шире,чем "преподаватель"пре
подаватель тот, кто профессионально занимается преподаванием 
чего-либо"; и шире, чем учитель: "учитель -  лицо, преподающее 
какой-либо учебный предмет,профессионально обучающее кого-ли
бо " .

Словосложение как один из способов образования новых слов 
представляет собой продуктивный тип словообразования совре
менного русского языка. пйнженер-педагог"относится к типу ело 
жения с сочинительным отношением основ, при котором обе час
ти, составляющие слово, обозначают единое понятие, являющее
ся соединением понятий, названных двумя основами существитеяь 
ыых, совмещает в себе признаки обоих этих понятий" .̂

1. Мет дические указания по определению профессий рабочих и 
должностей служащих. В ШИ труда и госкомитет по вопросам 
труда а заработной платы, 1975 г .

2. Словарь современного русского литературного языка.Щд-ьо 
АПН СССР, 1C.-С. * т .5 , с» 350

3. Учебный словарь сочетаемости современного русского языка, 
М,: Русский язык, I9T8, с .  205



Инженер-педагог -  специалист с высотам образованием, осу
ществляющий педагогическую, учебно-производственную и органи
зационно-методическую деятельность по профессиональной под
готовке учащихся по одной из отраслей производства, в системе 
профтехобразования, а также квалифицированных рабочих на про
изводстве. Инженера-педагога отличает широкий педагогический 
профиль, он способен вшолнять функции мастера производствен
ного обучения и преподавателя спецтехнологии и общетехничес
ких дисциплин , а также совмещать функции мастера и препода
вателя.

Инженер-преподаватель -  специалист с высшим образовани
ем, осуществляющий педагогическую, учебно-производственную 
и организационно-методическую деятельность преподавания тех
нических дисциплин по одной из отраслей производства в учеб
ных заведениях профессионально-технического и среднего специ
ального образования, а также на промышленных предприятиях. 
Существенной характеристикой инженера-преподавателя является 
широкий политехнический профиль.

Инженерно-педагогическое образование -  планомерная я 
организованная ИЬдготовка специалистов с  высшим и средним 
специальным образованием для профессиональной подготовки ква
лифицированных рабочих в системе профтехобразования и на про
изводстве. Термиты ииженерно-педагг.гячеокое образование обоз 
начается также совокупность специальных знаний, умений я на
выков, социально личностных и профессионально ваших качеств, 
позволяющим личности, получившей это образование,успешно ра
ботать в системе профессионально-технического образования по



определенной отрасли производства.
Инженерно-педагогическая профессия -  совокупность спе

циальностей ,по которым осуществляется профессиональная дея
тельность, направленная на подготовку квалифицированных ра
бочих кадров.

Инженерно-педагогическая деятельность -  это деятель
ность, социально направленная на профессиональную подготов
ку квалифицированных рабочих. Эта деятельность носит инте
гральный характер, включая в себя педагогический, инженерно- 
технический и производственно-технологический ("рабочий") 
компоненты.



ОСНОВННЕ КОНЦЕПТУАЛЬНА ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ПВДАГОГИЧЕСКОГО 0ВРА30ВАНИЯ

Развитие иженерно-педагогического образования обуслов
ливает необходимость научного осмысления проблем подготовки

\

инхенерно-педагогяческих кадров, разработку методологии ис
следования.

Становление и развитие инженерно-педагогического образо
вания происходит на базе педагогической науки. Советская пе
дагогика показала социальную сущность обучения и образования, 
раскрыла содержание коммунистического воспитания, наметила 
формы и методы их осуществления. Она обосновала идеи всесто
роннего развития личности, связь воспитания и образования с 
жизнью, объединение обучения с производительным трудом, сфор
мулировала принципа политехнизма, коллективизма, социалисти
ческого патриотизма, пролетарского интернационализма и многие 
другие вопросы.

Общими методологическими основами исследования проблем 
развития инженерно-педагогического образования являются мар
ксистско-ленинская теория о формировании всесторонне в гармо
нически развитой личности человека в социалистическом общест
ве, положения диалектико-материалистической гносеология о си
стемно-структурном подходе, закономернеетях познания и логики 
научного исследования.

Частной методологией исследования является концепция 
развития инженерно-педагогического образования, которое база-



руется на основопологающих диалектико-материалистических 
принципах психологии и педагогики: принципе единства созна
ния и деятельности, деятельностного опосредования, политех
нического принципа, принципе соединения обучения с произво
дительным трудом, принципе деятельности, а также дидактичес
ких принципов: профессиональноя направленности, преемствен
ности s обучения, принципа развивающем обучения и др.

Инкенерно-яедагогяческое образование развивается путем 
преодоления целого ряда протк ечий. Основное противоречие
лежит в плоскости взаимосвязи инженерно-педагогического и 
профессионально-технического образования, Оно состоит в си
стематически возникающем несоответствии уровня развития (в 
количественном и качественном отношении) системы инженерно- 
педагогического образования содержание и потребностям про
фессионально-технического обраэовчшя в кадрах. Основное 
противоречие, находящееся в состоянии постоянно возникающе
го и разрешающегося несоответствия выступает источником, дви
гательной силой развития инженерно-педагогического образова
ния.

В чей конкретно выражается это притворечие? Прежде все
го следует отметить несовпадение инженерно-педагогических 
специальностей номенклатуре профессий ПТУ. В настоящее время 
высшее инженерно-педагогическое образование осуществляется
по пяти специальностям, среднее специальное -  по 32. В ЛГУ же 
осуществляется подготовка примерно по 1400 профессиям.

Профтехобразование являясь по отноненив к Игпгенерно-педа 
готическому образованию метасистемой, представляет собой бо~



nee консервативную систему. Отсюда следует, что инженерно- 
педагогическое образование должно быть более мобильным и ди
намичным.

Рабочие профессии, по которым осуществляется подготов
ка рабочих в ПГУ, отличаются широтой распространения. Поэто
му подготовку инженерно-педагогических работников в учебных 
заведениях экономически оправдано осуществлять лишь по мас
совым рабочим профессиям с учетом различных отраслей произ
водства: машиностроения, электроэнергетике, сельского хозяй
ства и др. По менее распространненым профессиям ПГУ, целесо
образно формирование инженерно-педагогических работников из 
числа выпускников вышей я средней технической школы, прошед
ших через производство. Отоуствие базового инженерно-педаго
гического образования у этой части преподавателей и мастеров 
отрицательно сказывается на качестве учебно-воспитательного 
процесса в ПТУ. Для этой категории работников существуют раз
личные формы повыюения педагогической квалификации. В основ
ном именно эта категория работников осуществляет ныне профес
сиональное обучение в ПТУ1. Существенным недостатком этих 
специалистов являются сформировавшиеся в другой системе про
изводственно-технических отношений профессиональные позиции, 
установки, ожидания, следствием чего является явная или скры
тая недооценка значения педагогического мастерства, нигнори- 
рованне воспитательной работы с учащимися.

I . Лишь 4,8 % преподавателей сбщэтехническях дисциплин а 
спецтехнодогни имеют базовое инженерно-педагогическое обра 
зование.



Основное противоречие обусловливает иную чем в педвузах 
структуру профессиональной подготовки. 6 педвузах, как пра
вило, осуществляется подготовка специалистов способных пре
подавать один-два предмета. Основанием профессиональной спе
циализации являются школьные учебные предметы. Множественность
и динамика профессии профтехучилищ обусловливают дифференци
ацию специальностей инженерно-педагогического образования по
отраслям производства: электроенергетика, машиностроение, 
строительство, сельское хозяйство, транспорт; специализацию 
же -  по группам технологического оборудования.

Рассмотрим развитие квалификационной структуры инженер
но-педагогических работников. Во месту, занимаемому в учеб
но-воспитательном процессе, инженерно-педагогические работни
ки делятся на четыре группы. Это мастера производственногоI
обучения, преподаватели общетехнических дисциплин и спецтех- 
нологии, преподаватели общеобразовательных предметов и вос
питатели. В связи с реформой школы, созданием единого типа 
ПТУ с обязательна общим средним образованием число послед
них двух групп возрастет.

В настоящее время на практике наметились тенденции к 
появлению специалистов совмещапцих функции мастера и препо
давателя спецтехнологии. Наблюдается такие дифференциация 
труда мастера: в ПТУ появляются мастера, обучающие только 
профессии, и мастера, занимающиеся лишь воспитанием. То есть
на практике имеет место интеграция профессиональных функций 
мастера и преподавателя и дифференциация воспитывающей я



обучающей деятельности мастера.
Все более актуальным становится необходимость подготов

ки специалистов, совмещающих функции мастера и преподавате
ля спецтехнологии. Тенденции к расширению функционального 
профиля обусловлена стремлением преодолеть известный разрыв 
между теоретическим и производственным обучением профессии, 
сделать целостным и единым учебно-воспитательный процесс в 
профессиональной подготовке учащихся. Особенностью подготов
ки этих специалистов является широкая педагогическая специа
лизация по воспитательной работе, организационно-управленчес
кой, профориентационной, работе о "трудными” подростками. 
Подготовка таких специалистов осуществляется в Свердловском
инженерно-педагогическом институте, Белорусском и Владимир
ском политехнических институтах, выпускинам присваивается 
звание инженера-педагога.

Наряду с подготовкой специалистов способных совмещать 
функции мастера и преподавателя спецтехнологии, актуальным 
остается также подготовка инженеров-преподахателей. Переход 
системы профтехобразования ва подготовку рабочих по особо 
сложным профессиям и широкого профиля приведет к увеличению 
общего числа щюподавателей технических дисциплин. Изменят
ся соотношение преподавателей а мастеров за счет нормализа
ции штатной учебной нагрузки преподавателей. Ведь подавляю
щая их чисть преподает учебные часы в пределах 1,5 ставок, 
что, конечно, отрицательно сказывается на воспитательной, 
внеучебной работе. Исследования Р.А.Карповой показали,
Г. УбороЬ'йкийТГЕ. .Карпова Г.А. Инженер-педагог: образ жизни 

и профд зиональная деятельность. Свердловск: 1983



что воспитательная работа в общей структуре инженерно-педа
гогической деятельности преподав*, г елей общетехнических дис
циплин и спецтехнологии занимает 9 ,9 %. Для сравнения отме
тим, что у мастеров эта деятельность занимает 34,6 % рабоче
го времени.

Профтехихсла чуждается в преподавателе технических дис
циплин способного к педагогической деятельности, учебно-ме
тодической и воспитательной работе .Подготовку этих специалис
тов следует продолжать в специализированных вузах, а также 
на факультетах технических и сельскохозяйственных институтах. 
Существенной характеристикой вткх специалистов является ши
рокий политехнический профиль. Преподаватели долины быть под
готовлены к ведение целого ряда сменных технически дисцип
лин, а если понадобится, освоить и новые. Это должен быть ин
женер- преподаватель политехнических -геципянн.

В содержании образования специалистов зтого типа следу
ет предусмотреть широкую техническую специализация по новей- 
жны отраслям производства с применением микропроцессорной 
техники, робототехники, гибких технологических систем. Вы~ 
цускникам присваивается квалификация шаенер-преподаватедь.

Научно-технический прогресс повышает требования к про
фессионально-технической подготовке мастеров производствен
ного 'бучения. Учебные планы а программы многих ПТУ пвиблжиа- 
втс* по своей сложности к существующим в техникумах , ч г? 
обусловливает необходимость высшей текшческой подГ5 ГС- ■ а 
мастера производственного обучения.



Требует выотего педагогического образования я методи
ческой подготовки этих специалиста», что обуслем еио объек
тивными изменениями содержания утебно-производственной дея
тельности мастера: усложнением воспитательной и обуч&вщей 
функции, повышение-' методической Самостоятельности в связи 
с убыстроящимся обновлением профессиональной деятельности 
квалифицированных рабочих.

Таким образом, качественное осуществление мастерами 
профессионального воспитания и обучения высококвалифициро
ванных рабочих, а также отдельных групп рабочих широкого 
профиля требует»высшего образования. Выпускникам этих инсти
тутов возможно следует присваивать звание инженера професси
онального обучении.

По ряду массовых профессий ( строительной, сельскохозяй
ственной, сферы обслуживания и др .) оправдано осуществлять 
подготовку мастеров производственного обучения со средним 
техническим образованием. Уровень же мх пежхолого-педагоги
ческой подготовки должен бить высшим. Специалистам с таким 
уровнем образовании целесообразно присваивать квалификации 
мастер-педагог.

В учебные гаммы я программы подготовки этих специалис
тов следует ампчнть унифицированные блоки общественно-поли
тической м общетехнической подготовки, являвшейся составными 
частями аналогичных видов подготовки высовго инженерно-педа
гогического образования. Преемственность в содержании обще- 
педагогической и общетехкической подготовки позволит вечно-



лять выпускников этих техникумов на третьи курсы заочных от
делений инженерно-педагогических факультетов.

Переход системы профтехобразования на единый тип сред
него профтехучилища, обусловливает необходимость пересмотра 
устоявшейся практики комплектования преподавателей общеобра
зовательных предметов из числа выпускников педвузов и уни
верситетов. Если по гуманитарным предметам это возможно и 
оправдано, то по естественнонаучным -  требуется специальная 
подготовка. Содержание обучения по естественным предметам в 
ПТУ не совпадает по содержанию и направленности общеобразо
вательных предметов в школе. Своеобразие состоят в том, что 
обучение в ПТУ непосредственно связано с подготовкой молодо
го поколения к выполнению квалифицированного производственно
го труда и включает такие аспекты обучения и воспитания, ко
торые должны быть направлены на формирование будущего рабо
чего.

Преподавание естественнонаучных предметов в ПТУ должно 
быть максимально приближено к особенностям профтехшколы, 
иметь профессиональную и практическую направленность. Специ
альная вузовская подготовка преподавателей естественнонауч
ных предметов, ориентированная на профтехшколу облегчила бы 
существование межпредметных связей, усилила бы политехничес
кую направленность обучения.

Анализ работы преподавателей естественнонаучных предме
тов ПТУ показывает, что они испытывают значительные труднос
ти в учебной деятельности. На практике приходится им доучи



ваться; для них организовывают экскурсии на промышленные 
предприятия, читают небольшие курсы по основам техники и тех
нологии.

Очевидно, назрела необходимость подготовки этих препода
вателей на специальных отделениях соответствующих факульте- 
тов, пединститутов, а также в специализированных инженерно
педагогических вузах. Для этих преподавателей возможна спе- 
циализация по отдельным направлениям техники и технологии.

Таким образом, анализ современных тенденций развития 
инженерно-педагогического образования ш требований к нему 
в свете основных направлений реформы школы позволяет выде
лить следующие типы инженерно-педагогической квалификации 
специалистов, осуществляющих профессиональную подготовку 
квалифицированных рабочих в ПТУ: инженер-педагог -  широкий 
педагогический профиль; инженер-преподаватель -  широкий тех
нический профиль; игасенер профессионального обучения -  широ
кий производственно-квалификационный профиль; мастер-педагог 
-  широкий педагогический профиль; преподаватель естественно
научных предметов -  широкий политехнический профиль.

Рассмотрим основные концептуальные положения проекти
рования инженерно-педагогического образования.

Содержание образования определяется социальным заказом. 
Есть все основания утверждать, что ныне сложившееся содержа
ние высшего инженерно-педагогического образования противо
речит характеру деятельности педагогов ПТУ. Анализ учебных 
планов и программ по инженерно-педагогическим специальнос
тям пек- ал, что они е основном копируют содержание псдго-



товкм соответствующих инженерных специальностей с дополнени
ем цикла психолого-педагогических дисциплин. Такой подход 
оряводат к тону, что выпускники оказываются подготовлены к 
работе на производстве, но не готовы к инженерно-педагоги
ческой деятельности в £ПУ. Содержание технического обучения 
ориентировано на подготовку иикенера-спецналкста, способно
го к конструкторской и технологической деятельности. Инже
нерно-педагогические работники должны бить подготовлены к 
профессиональному обучению и воспитанию будущих рабочих по 
одной из отрасли промышленности. Отсюда следует необходимость 
в принципиально новой содержании обучения, коренным образом 
отличающихся от аналогичных планов и программ технических ву
зов.

За теоретическую основу проектирования содержания обра
зования берется анализ инженерно-педагогической деятельнос
ти (ее цель, структура и содержание), которая рассматривает
ся как основной систематизирующий фактор. Профессиональная 
деятельность инкенера-педагога включает четыре содержатель
ных компонента: общественно-политический, психолого-педаго-  
гнчеекмй, инженерно-технический и производственно-техноло
гический (рабочий).

В учебном плане эти компоненты должны найти свое адек
ватное отражение в унифицированных циклах дисциплин: общес
твенно-политический , псххолого-педагогичесхий,инженерно-тех
нический и производственно-технологический. Содержание обра- 
вованвя не с водит-'я янвь к знаниям, умениям и навынам.



Оно включает также основные компоненты будущей профессиональ
ной деятельности, формирование которых воэножно лишь в раз
личного рода практикумах. Отсюда следует необходимость уче
та процессуальной стороны (форм, методов обучения) реализа
ции содержания обучения при его проектировании.

Необходимо также выделить психологический аспект в со
держании образования. Усвоение нормативного содержания об
разования должно формировать социально-личностные и профес
сионально значимые качества личности инженерно-педагогичес
кого работника. В серьезной корректировке нуждается психоло- 
го-педагогическая подготовка. В дополнение к уже сложившим
ся курсам психологии, педагогики, ТСО и методики преподава
ния следует ввести физиологию и гигиену учащихся, методику 
производственного обучения, методику воспитательной работы, 
основы профориентации, факультативные дисциплины по основам 
педагогического мастерства, педагогики трудновоспитуемых, 
психодиагностике. Подготовку студентов к будущей профессио
нальной деятельности следует улучшить за счет введения учи
лищного практикума. На занятиях этого практикума студенты 
последовательно овладевает различными видами инженерно-педа
гогической деятельности непосредственно в ПТУ под руководст
вом преподавателей вузов и профтехучилищ.

Учеными высшей школы разработаны общие методологичес
кие принципы проектирования содержания обучения, позволяю
щие оптимизировать отбор информации, необходимый для успеш
ной профессиональной деятельности будущего специалиста, осу



ществить перестройку этой информации в систему учебных пред
метов и рационально распределить учебный материал во време
ни и по формам учебной работы.

В их числе особо выделяются принципы:
-  идейно-политической направленности обучения и комму

нистического воспитания;
-  единства теории и практики;
-  оптимизации объема учебной информации;
-  системности образования.
С учетом особенностей инженерно-педагогической деятель

ности особое значение приобретают следующие принципы:
-  политехнический п; 'нцип;
-  принцип профессиональной направленности;
-  принцип интеграции, технического и педагогического 

знания.
Построение содержания инженерно-педагогического обра

зования следует осуществлять на основе перечисленных прин
ципов.

Учитывая то обстоятельство, что выпускники инженерно
педагогических специальностей должны уметь преподавать нес
колько общетехнических предметов в ПТУ, а при необходимости 
освоить новую дисциплину -  инженерно-технические знания дол
жны характеризоваться высоким уровнем обобщения. Так, напри
мер, изучение возможностей технологии машиностроения показы
вает, что ее содержание может явится определенной основой дл: 
формирования знаний об общих способах действия с разнообраэ-



ними видами станочного оборудования.
Общую основу понимания студентами процесса резания, в 

частности, составляет совокупность знаний о путях и спосо
бах действия в процессе обработки. Анализ продукта деятель
ности -  детали и ее формы, получаемой различными,способами 
механической обработки резанием, -  позволяет найти сущест
венно общие, присущие различным способам обработки элементы, 
к которым можно отнести: >

-  принципы формообразования резанием;
-  общие правила определения содержания и последователь

ности действий в процессе обработки на металлорежущих стан
ках.

Традиционная методика предлагает изучать устройство ме
таллорежущих станков и процесса обработки на них в следующей
последовательности: устройство станка -  управление станком -  
технология изготовления деталей на станке.

С точки зрения психологической концепции формирования
обобщенных способов учебных действий В.В.Двыцова и Д.Б.Эль- 
конина возможен другой путь обучения. Изучение работы стан
ков следует начинать с создания у студентов представление об 
их общем назначении, функциях, которые должны выполнять эти 
станки. То есть вначале изучаются классы деталей, которые 
обрабатываются на этих станках, именно тип детали, ее фор
мы. Способы получения этой формы в первую очередь определяют 
устройство каждого конкретного станка, его механизмы, основ
ные движения, управление станком.



А изучение устройства, принципа действия станков и про
цесса работы на них можно вести в следующей последователь
ности: поверхности, ограничивающие детали и линии, произво
дящие эти поверхности; виды движений режущего инструмента, 
необходимые для их реализации (управление станков); содер
жание и последовательность действий по изготовлению детали 
(технология обработки); виды передач и механизмы станка (ус
тройство станка),

В результате такого обучен»,л у  студентов формируются 
политехнические знания об общих правилах формообразования 
резанием, о способах анализа деталей для выяснения последо
вательности действий при определении кинематики станка, необ 
ходимой для изготовления класса деталей.

Важным условием подготовки инженеров-педагогов являет
ся формирование у студентов политехнических устройств и тех
нологических устройств и технологических процессов. При про
ектировании содержания инженерно-технической подготовки сту
дентов следует учесть общность конструкции технических ус
тройств (оборудования, станков, агрегатов) и принципов их 
действия, которая просматривается в двух направлениях:

а) по горизонтали -  конструктивное сходство металло
режущих станков токарной группы (токарных, токарно-эатыло- 
вочных, -револьверных, -карусельных,-расточных);

) по вертикали -родственная общность конструкциУ ма
лин и принципов их действия: токарных, фрезерных, стригаль

ных, сверлильных станков.



Прослеживается общность также в конструкции измеритель
ных инструментов (нониусы, индикаторы и т .п . ) ,  в устройстве 
режущих инструментов,используемых материалов и сплавов. 
Большая общность имеется в технологических процессах, обра
батываемых материалов, технологической документации.

Таким образом, общность в устройстве машин, принципов 
их действия, технологических процессов, обрабатываемых ма
териалов создают условна для пересмотра традиционно сложив
шейся структуры .ехнических дисциплин в вузе.

В серьезной корректировке нуждается специализация, сос
редоточенная на последних курсах и имеющая чисто инженерную 
направленное^. Нужна же интеграция содержания инженерной и 
педагогической составляющих, на основе введений интегратив
ных курсов и практикумов.

Содержание подготовки всех специалистов инженерно-пе
дагогического профиля следует унифицировать на основе еди
нообразных циклов дисциплин в учебных планах: единая общест
венно-политическая, психолого-педагогическая и общенаучная■ ./ v . ..Ч , , '
подготовка.

Целесообразно также унифицировать общетехническую под
готовку для инженеров-педагоге в и жненеров-преподавателей. 
Единой должка быть проиаводотвенно-технологическая (обуче
ние рабочей профессии) подготовка у инженеров-педагогов и 
инженеров-профессионаяьного обучения.

Переход системы профтехобразования на подготовку высо
коквалифицированных рабочих и рабочих широкого профиля, ста



вит перед педагогической наукой трудный вопрос: как, обес
печить "рабочую" подготовку на уровне 4 квалификационного 
разряда. Ведь инженер-педагог долкен уметь осуществлять 
гфоиэводетвенное обучение в ПТУ следовательно, его произ
водственно-технологическая ("parочая") подготовка должна 
быть на порядок выше выпускников профтехучилищ. Решение 
этой проблемы обусловливает необходимость пересмотреть усто
явшееся в педагогике положение о роли и значении навыков. 
Навык определяется как способ выполнения действия, ставший 
в результате многократного инвариантного повторения частич
но автоматизированным. Основным способом формирования навы
ков является тренировка, упражнение. Отработанные до автома 
тизма навыки обусловливали успешность выполнения (произво
дительность, качество) многих видов производственной дея
тельности. Формирование прочных производственных навыков 
требует длительного времени. Повышение квалификации на один 
разряд требует в среднем 500-600 часов производственного 
обучения.

В связи с переходом ГГГУ на подготовку высококвалифици
рованных рабочих и рабочих широкого профиля, а также изме
нением содержания труда современного рабочего значительно 

расширяется спектр производственных действий, увеличивает

ся доля организационно-контрольных, интеллектуальных дейс

твий - усиливается роль и значение умений. Целью производ

ственного обучения становится формирование умений, в uptyi 
очередь. . определяющих продуктивность, качестве и екс'рпгггь



выполнения профессиональной деятельности, а не навык. Важ
нейшими характеристиками умений являются их сознательность, 
целенаправленность, произвольность и то, что Е.А.Миллерян 
называет "вариантная адекватность способов достижения це
ли по отношению к применяющимся условиям деятельности". 
Умения представляют собой своеобразный синтез -  структурный 
ансамбль личностных качеств человека.

Формирование умений всегда затрагивает мотивационную, 
эмоционально-волевую, интеллектуальную и сенсорную сферы 
личности. Таким образом, в процессе овладения умением че
ловек не только обучается, но и неизбежно воспитывает в се
бе профессионально-важные качества личности. Воспитание же 
этих качеств является важным фактором, способствующим форми
рованию обобщенных, гибких разносторонних и легко переноси
мых умений.

Навыки, как автоматизированные действия, входят в сос
тав сколь-нибудь сложного умения, обеспечивая успешность 
(продуктивность) выполнения любой деятельности.

Изменение соотношения умений и навыков, повышение роли 
интеллектуальных умений в профессиональной деятельное™ ра
бочего позволяет значительно сократить время на приобрете
ние квалификационного разряда, Формирование обобщенных про
фессионально-политехнических умений у студентов происходит 
не только в процессе производственного обучения, а также 
на лабораторно-практических занятиях по техническим дис
циплинам, во время производственно-технологических практик.



Следует отметить, что такая трактовка роли умений в "рабо
чей" подготовке студентов справделива лишь для электротех
нических профессий, отдельных профессий металлургического 
и машиностроительного профиля.

Следующим важным концептуальным положением является по
ложение о формировании контингента студентов инженерно-педа
гогических специальностей из числа выпускников профтехучилищ. 
Необходимость такого подхода вытекает из целей и содержания 
профессиональной деятельности инженерно-педагогических работ
ников, направленной на подготовку рабочего представителя ве
дущего класса нашего общества.

"Творя" будущего рабочих», инженер-педагог транслирует 
свои социально личностные и профессионально важные качества 
учащимся ПТУ. Поэтому наш студент должен обладать социальным 
и духовным родством с рабочим классом, должен быть выходцем 
из рабочей среда, а также пройти довузовскую рабочую подго
товку в ПТУ.

Конечно, "вход" выпускника ПТУ в вуз затруднен в усло
виях отсутствия целевого набора, им трудно конкурировать на 
вступительных экзаменах с выпускниками школ. Значит нужны 
действенные форм и методы подготовки учащихся ИГУ. "Своего" 
абитуриента надо готовить с первого года его обучения в проф
техучилище.

Следует иметь также ввиду, что овладение рабочей про
фессией в ПТУ, положительно сказывается на произведетвенно
технологической подготовке студентов в вузе.



И, наконец, исследование Б.А.Соколова* показали, что вы
пускники ГГТУ, окончив вуз охотнее распределяются, легче адап
тируются и закрепляются в системе профтехобразования, чем 
выпускники школы.

Таким образом, основными концептуальными положениями 
развития инженерно-педагогического образования являются:

-  организационная и структурная перестройка высшего и 
среднего инженерно-педагогического образования'на дифферен
цированную подготовку специалистов различного функционально
го назначения в зависимости от отрасли производства и кате
гории сложности рабочей профессии;

-  функциональное взаимодействие на основе принципа др ■ 
емственности содержания подготовки в индустриально-педагоги
ческих техникумах и вузах, направленное на организационное 
объединение среднего специального и высшего инженерно-педа
гогического образования;

-  проектирование содержания образования адекватной ин
женерно-педагогической деятельности;

-  усиление политехнической направленности инженерно- 
технической подготовки на основе интеграции педагогического 
и инженерного знания и введения инженерно-педагогических 
специализаций;

I . Соколов Б,А. Система обцетехничесхой и педагогической 
подготовки кнженера-педагога в техническом вузе. Аатореф. 
докт.даес. -  Казань: 1984 р.



-  включение е содержание обучения производственно-тех- 
нологцчеекой подготовки, направленную на формирование у сту
дентов рабочей квалификации;

-  формирование контингента студентов из выпускников 
профтехучилищ.
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ПСИХОЖ)Ш-[ЩЛГОГМЧИСКИЕ ПРОБЛЕМ ИНЖЕНЕРНО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Теоретический анализ проблемы подготовки педагогических 

кадров, изучение опыта подготовки инженеров-преподавателей 

на факультетах и кафедрах вузов, обобщение опытно-эксперимен 

тальног работы Свердловского инженерно-педагогического инсти 

тута позволили определить следующие проблемы исследования на 

1986-1990 гг.

1. Методология исследования инженерно-педагогического 

образования.

2. Социально-экономические проблемы развития инженерно

педагогического образования.

3. Проектирование содержания инженерно-педагогического 

ооразования.

4 . Совершенствование форм, методов и средств учебно-вос 

питательного процесса.

Й. Социально-педагогические особенности коммунистическо 

го воспитания студентов инженерно-педагогических специаль -

ностей.
6. Профессиональное становление личности инженера-педа-

гога.



Методоло гические проблемы исследования инженерно- 
педагогического образования

Развитие исследований по инженерно-педагогическому 
образованию ооусловливает необходимость разработки методо -  
логии.* Понятие методология охватывает три уровня анализа:

1. Общая методология научного исследования,представляю
щая собой учение о принципах построения, формах и способах 
научно-познавательной деятельности. Этот уровень исследова -  
ния обеспечивает общий подход, объяснительный принцип. Наибо 
лее адекватной философской базой научного исследования являет 
ся диалектический и исторический материализм.

2. Частная методология представляет собой реализацию 
общефилософских принципов ри исследовании конкретной прооде 
мы. Дая нашего исследования такой методологией является кон
цепция развития инженерно-педагогического образования.

3. Третий уровень методологии -  совокупность конкретных 
методик исследования, технических исследовательских приемов.

Методологические проблемы являются "сквозными*', просмат 
риваются на всех уровнях исследования, вплоть до внедрения ре 
зультатов исследования в практику.

Весьма актуальным для психодого-педагсгических исследо
ваний является рассмотрение всех процессов и явлений в разви 
гии, через призму внутренне присущих им противоречий.

1. Методология -  совокупность приемов исследования, учение о 
принципах построения, формах и способах научнондовкаватвль 
ной деятельности.



Одной из важнейших методологических проблем для инженер 

ю-педагогического образования является проблема интеграции 

ie да го гического и технического знания. Разработка единого по 

1 Я Т И Й Н О - терминологического аппарата, выявление общности в 

летодах познания, структуре и содержании образования -  позво 

1ят на практике реализовать интеграцию инженерной, и педагоги 

теской составляющих в подготовке студентов.

Важной методологической проблемой является разраоотка 

тринципов исследования. К методологическим принципам исследо 

зания инженер ло-педаго гическо го образования относится прежде 

всего принцип социального детерминизма или социальной обуслов 

не ати оощественио-пеихологических явлений деятельностью

лю,._ и их общественными отношениями. Положение К.Маркса и

» .Энгельса о том, что бытие определяет сознание людей,раскры 

зает суть^то  го принципа.

В исследовании инженерно-педагогического образования 

леоб^Р^ищ также руководствоваться принципом конкретно-исто

рического подхода. Он означает, что инженерно-педагогическое 
зоразование следует рассматривать как продукт всей совокуп -  

лести общественных условии, оказывающих влияние на раавитие 

образования. Конкретно-исторический подход позволяет устано

вить особенности развития инженерно-педагогического образова 

ния в социалистическом обществе.
Одним из принципов исследования является принцип систем 

^бсти. Суть его в том, что каждое оощесгвенное явление рАссыат 

ривается как система, состоящая из взаимосвязанных компонен

тов. В св9|0 очередь система инженерно-педагогического ооразо



иания входит в систему профессионально-технического образо
вания, частью которой она является.

Методология является составной частью любого педагоги
ческого исследования. Каждый исследователь принимает за осно 
ву некоторые общеметодологические положения, концепцию и на 
их основе строит свои теретические рассуждения, отбирает или 
разраоатывает методику исследования. В этом случае особого 
прироста нового методологического знания нет. В случае же, 
когда целью исследования является формирование педагощче -  
ского знания высокого уровня обобщения ( концепции, принципы, 
категории;, имеет место собственно методологическое исследо
вание. 1

Социально-экономические проблемы подготовки 
инженерно-педагогических кадров

Весьма актуальной является проблема прогнозирования 
развития системы инженерно-педагогического образования.Це
лесообразность увеличения сети инженерно-педагогических 
учебных заведений определяется двумя ооъективншш факторами:

-  “модности" имеющихся на сегодня техникумов и вузов 
данного профиля обеспечивают лишь на 2С& кадровые потребности 
профтехучилищ;

- -  запланированное реформой увеличение числа ГПУ деути 
вдвое .риведет к резкому возрастанию потребности в AtmitOoHo- 
педагогаческих Кадрах.

I . Нжкандров Н.Д. Методологическое знание в педагогике. "" 
Советская педагогика, 1Э64, »  8.



Если учесть текучесть кадров вследствии ухода на пен- * 

сия, смены работы, то становится очевидной необходимость 

скорейшего развития инженерно-педагогического образования. 

Открытие новых специализированных вузов и укрупнение сущест

вующих факультетов, ппеоиразование индустриально-педагогиче

ских Техникумов в институты, открытие заочных институтов,
О

расширение сети повышения квалификации -  генеральная линия раз 

решения сложившегося противоречия.

Рациональное размещение сети учебных заведений с учетом 
перспективной потреоности в трудовых ресурсах в различных 
регионах страны, взаимосвязь инженерно-педагогического обра
зования с развитием системы ИГУ, определение специализации 
вузов и факультетов, расчет потребности в специалистах на 
всех уровнях планирования -  вот круг нерешенных задач, сдер
живающих принятие научно-обоснованных рекомендаций по развитию 
инженерно-педагогического образования.

Необходимо также определить экономическую эффективность 
подготовки инженерно-педагогических кадров, причин их теку
чести. Важное место в ряду этой группы проблем принадлежит 
исследованию взаимосвязи вуза, Ш'У и предприятия. Раскрытие 
научных основ функционирования социально-педагогических и 
научно-производственных комплексов позволит существенно улуч 
йить качество подготовки инженерно-педагогических работников.



Проблемы содержания инженерно-педагогического 
образования

Актуальность проблемы содержания инженерно-педагогиче

ского образования ооусловлена внутренним развитием и заметным 

изменением социально-квалификационной структуры инженерно-пе 

дагогических кадров, изменением содержания, задач, масштабов 

инженерно-педагогического труда. Данные факторы детерминиру

ют необходимость своевременной корректировки и обновления 
традиционно сложившегося содержания подготовки инженеров -  
педагогов в высшей школе, которое отстает от требований дня.

Переход на подготовку инженерно-педагогических кадров 

широкого педагогического и производственно-технического про

филя ставит перед исследователями ряд важных проблем. Это
прежде всего проектирование содержание образования, адекват-• '
нов профилю инженерно-педагогической специальности и профес
сиональной деятельности.

Традиционно сложившаяся система подготовки специалистов 
в вузе направлена в основном на формирование системы знаний, 
умений и навыков. Успешность выполнения профессиональной дея 
тельности определяется уровнем сформированиести этой дея -
тельности, как целостного образования личности. Очевидно в 
учебных планах следует расширить номенклатуру практикумов, 
направленных на формирование обобщенных способов выполнения 
инженерно-педагогической деятельности.

Инженерно-педагогическая деятельность по сути своей яв
ляется эвристической. И помимо знаний, умений и навыков в ву 
зе следует также формировать у студентов опыт осуществления 
профессиональной деятельности на творческом уровне.



Проектирование учебного плана целесообразно начинать 
с определения состава цикла психолого-педагогических дисципл 
лин. Здесь можно выделить три группы дисциплин: курсы, ори
ентирование в основном на формирование общепедагогических 
знаний и умений 1 физиология, психология, педагогика; ; дис
циплины обеспечивающие профессиональную сторону црофеесио -  
нальной деятельности (методики воспитания и обучения, ТОО, 
педтехника, основы профориентации; и группа дисциплин инже
нерно-педагогической специализации. i

Изучение широкого круга общетехшческих и специальных 
дисциплин в целом решает задачу содержательной подготовки 
выпускников. Сложнее обстоит с методической подготовкой в 
вузе. Ведь методики преподавания технических дисцип* г 
вообще -  не существует. Речь может идти лишь о методике пре
подавания конкретного технического предмета: технологии ме
таллов, основы взаимозаменяемости и технические измерения и 
др, Ориентация на преподавание спектра дисциплин обусловливает 
необходимость отказаться от традиционно сложившейся практики 
методической подготовки. Студентов следует вооружать умения
ми по самостоятельной разработке, проектированию методики 
преподавания технических дисциплин. Очевидно, оправдано в 
курсы методик инженерно-педагогических специальностей ввести 
раздел "Проектирование методики преподавания технических 
дисциплин". Это значительно расширило бы профессиональные 
возможности инженеров-преподавателей.

При определении состава общетехнических и 'специальных 
дисциплин должно учитываться прежде всего то обстоятельство,



что часть из них будет составлять предмет преподавательской 

деятельности инженера-педагога. И, конечно, эти ииклы дис -  

циплин должны обеспечить основательную инженерно-техническую 

подготовку студенту.

Широкий круг исследовательских задач связан с определе

нием содержания производственнс-технологичёской подготовки 

инженера-педагога, способного в :лолнять раооты по группе ра

бочих профессий, в том числе по одной из них на уровне ква

лификационных требований 4 -5  разрядов.

На основе анализа квалификационных характеристик, напри 
мот, группы машиностроительных профессий (слесарь, токарь, 
фрезеровщик и т .д . ; ,  определяется содержание производственно
технологического цикла. Сопоставление этого содержания с об- 
щетехническимии специальными дисциплинами позволяет его уточ 
нить и сузить. Ведь часть этих знаний и умений формируется 
при изучении дисциплин этих циклов.

Затем неооходимо определить эффективные формы реализа
ции уточненного и существенно уменьшенного содержания произ
водственно-технологической подготовки. >И, конечно, при опре
делении содержания этой подготовки учитывается то , что аби
туриентами вуза являются выпускники ПТУ, уже имеющие по соот 
ветствующим специальностям 2-3 квалификационнвй разряд.

"Рабочая" подготовка будущих инженеров-педагогов долж

на положительно сказываться на формировании их личности, 

воспитании черт и свойств советского рабочего, репровучирэвать 
которые они призваны з учащихся ПТУ, как будущие воспитатели 
расочей смены. Псиголого-педагогические особенности %осгштз.-



ния у студентов лучших черт советского рабочего в процессе 

производственно-технологической подготовки могут стать предме 

том самостоятельного исследования.

Последовательность изучения дисциплин определяется пу -  

тем установления структурно-логических связей между ними. А 

анализ содержания педагогической, инженерной и “раоочеп" 

подготовки позволит определить оптимальное соотношение учеб

ного времени на каждай из этих циклов в учебном плане.

Совершенствование форм, методов и средств 
учебно-воспитательного процесса

Исследование проблем совершенствования форм, методов и 

средствах учебно-воспитательного процесса обусловливается их 

особенностями в подготовке студентов инженерно-педагогических 

специальностей. Анализ профессиональной деятельности педаго

гов ГГГУ показывает сложность и синтетический характер инже -  

черно-педагогической деятельности. Как показали исследования 

научных коллективов ВНИИ ГРГО и СИПИ, по всем сониальчо-техно 

логическим показателям труд работника Ш'У является преиму -  

дественно педагогическим. Вместе с тем, инженерно-педагоги

ческий труд обладает и чечйсо выраженным своеобразием. Буду

чи тесно связанным по -одержанию с условиями и средствами 

материально-технического производства, он требует от инже -  

нера-педагога выполнения производственно-технологических 

функций. Своеобразие инженерно-педагогической профессии 

состоит, таким образом, в интеграции педагогического, инже



нерного и производственно-технологического труда. Это свое
образие обусловливает также специфику форм и методов обуче
ния студентов.

Особое значение приооретают исследования дидахтической 
ценности компьютеров. В связи с широким распространением вы
числительной техники, в подготовке открываются широкие пер
спективы по пересмотру традиционных форы и методов ооучения. 
Компьютеры значительно расширят познавательные возможности 
человека, позволят автоматизировать и индивидуализировать 
обучение студентов. Проектирование различного рода автома
тизированных обучаяшщ систем, определение их педагогической 
эффективности, влияние на развитие интеллектуальной сферы -  
вот круг важных проблем, требующих своего решения.

Проблем* активизации познавательной деятельности студен 

тов всегда были актуальными. Учитывая специфику инженерно -  
педагогического образования, важное значение имеют изыскания 

в области активных методов и деловых игр. Инженерно-педаго -  
гическая деятельность по сути своей является эвристической, 
поэтому учебный процесс в вузе должен развивать у студентов 
творческое мышление, способность к самостоятельному добыванию 

новых знаний, умения применять их на практике. Продуктивное 
мышление формируется только в условиях проблемной ситуации, 
которая воспринимается как противоречие между наличным зна
нием студента к новым, не укладывающимся в решение имеющегося 
знания иди привычных путей решения проблемы.

Имея ввиду формирование контингента инженерно-педагоги
ческих специальностей из числа выпускников ПТУ, важное значе
ние приобретают исследования путей формирования учебно-позна



вателъной деятельности и разработка системы самостоятельной

работы студентов.
Проблемой № i для Свердловского инженерно-педагогическо 

го института является исследование методики формирования про 

фессионадьных умений и навыков у студентов на уровне четвер

того рабочего разряда.

Проблемы совершенствования коммунистического 
воспитания студентов

Недавно зышедшие партийно-правительственные документы 

по реформе общеобразовательной и профессиональной школы обя

зывают нас усилить исследования в области-коммунистического 

воспитания студентов. Ведь наши выпускники пополнят ряды идеоло 
гических работников,, им должны оыть присущи лучшие -ества 

советских рабочих -  качества, которые инженеры-педагоги бу 

.дут воспитывать у учащихся профтехучилищ.

В первую очередь необходимо сосредоточить усилия общест 

венных кафедр на улучшении методики преподавания общественных 

дисциплин, на глубоком усвоении студентам методологических 

основ соттиалистического общества, шире практиковать активные 

формы занятий, придавать им большую профессионально-педагоги 

ческу» направленность. Дальнейшего исследования требует проб 

лема н е п р е р ы в н о й -мировоззренческой подготовки студентов в учеб

ной и внеучеоной работе.
Глубокого и всестороннего исследова

ния требует проблема нравственно-эстетического воспитания

студентов. В прошлом учациеся ИГУ, наши выпускники пополнят



ряды педагогической интеллигенции. Это должны быть нравствен 

но-воспитанные, эстетически образованные люди* ■ Как в уело 

виях вуза, в течение пяти лет студенчества решить эту важную 

практическую проблему?

В качестве самостоятельного аспекта коммунистического 

воспитания студентов следовало бы выделить профессиональное 

воспитание. Под профессиональным воспитанием мы понимаем целе 
направленный процесс формирования положительного отношения к 
профессии инженера-педагога, профессионально-педагогической 
направленности и профессионально-важныл качеств личности.

Проблема профессионального воспитания обусловливает необ 
ходимость исследования путей формирования профессионального 
сознания на основе понятий и норм педагогической этики, воспи 
тание эмоционально-положительного отношения к инженерно-педа 
готической деятельности, нравственно л психологически"• готов 
кости к ней.

Проблема коммунистического воспитания студентов многоас 
пектна. Но учитывая специфику инженерно-педагогического вуза 
целесообразно сосредоточить усилия исследователей на решении 
лишь трех направлений: идейно-политическое, нравственное и 
профессиональное воспитание.

Проблемы профессионального становления личности 
инженера-педагога

Педагогическая практика ставит перед наукой прс€л*»у вс 
следования профессионального становления специалисте.. Рт® пягюб 
лема псих..логического проектирования субъекта професмвиаЛёНой



деятельности. Суть исследования заключается в том, чтобы 

найти эффективные средства(содержание, формы, методы) форми

рования ь учебном заведении "наилучшего субъекта” нормативно- 

заданной инженерно-педагогической деятельности.

Профессиональное становление личности -  это процесс 

формирования устойчивых положительных мотивов инженерно-пе

дагогической деятельности, профессионально важных качеств лич 

ности, готовности к постоянному повышению своей квалификации, 

нахождения оптимальных приемов и способов качественного и твор 

ческого выполнения профессиональной деятельности в соответст 

вии с индивидуально-психологическими осооенностями личности 

специалиста.

Профессиональное становление личности детерминируется 

противоречиями двоякого рода: между личностью и внешними ус

ловиями ее жизнедеятельности (учебной и профессиональной дея 

тельностью, общественными организациями, коллективом), а так

же между внутриличностннми образованиями (неравномерность пси 

хологического развития личности, периоды спада и поъеыа г саз 

ные возрастные периоды, противоречия потребностно-мотивацион- 

ной сферы и д р .) .

Исследование проблемы предполагает поиск эффективных при 
емов социального воздействия на личность, имеющих целью сфор 
мировать у нее систему определенных профессионально важных 
качеств и индивидуальных способов (стилей) выполнения профес 
сиональной деятельности. Важным фактором становления личности 
является ее внутренняя среда. Осознавая свои достоинства и 
недостатки, достижения и перспективы, сопоставляя их с требо 
ваниями профессиональной деятельности и своими перспективными



целями, личность стремится к самосовершенствованию, стачовит 

ся субъектом собственного развития. Перевод процесса формиро 

вания личности в саморазвитие наиболее отчетливо проявляется 

в решении проблем самоопределения, которые встают перед ней 

или формируются ею на. разных этапах своего становления: выбо 

профессии, форм ее получения, место работы и др.

Исследование закономерностей профессионального становле 

ния личности инженера-педагога позволит управлять профессио

нальным отбором абитуриентов, подготовкой студентов в вузе, 

адаптацией, стабилизацией и устойчивостью инжечерно-педаго -  

гических кадров.



Приложение

Примерный перечень тематики исследования 
проблем инженерно-педагогического образования

Методологические проблемы

*
1. Методология исследования инженерно-педагогического обра

зования.
2 . Анализ понятийно-категориального аппарата инженерно-педа

гогического образования.
3. Методологические основы прогнозирования и планирования 

развития инженерно-педагогического образования.
4. Концепция развития инженерно-педагогического образования.
5. Системно-структурный подход э исследовании инженерно-пе

дагогического образования.
6. Прогнозирование научных проблем инженерно-педагогическо

го образования.
7. Особенности методов исследования инженерно-педагогичес

кого образования.
8. Моделирование инженерно-педагогической деятельности.
9. Методологические основы проектирования содержания инженер

но-педагогического образования.
10. Методология профессионального становления личности инже- 

нера-педагога.
11. Методологические основы взаимосвязи психолого-педагоги- 

ческо" и инженерно-технической подготовки в инженерно- 

педагогическом вузе. ,



12. Марксистско-ленинская теория тэнания как методологичес
кая основа обучения инженеров-педагогов. - в » *  “

«Г—
Историко-педагогичесдис проблемы *

А

1. Становление и развитие системы подготовки*,переподготовки

к повышения квалификации инженерно-педагогических кад- 

. ров СССР.

2 . Исследование тенденций развития инженерно-педагогическо

го образования в условиях научно-технического процесса.

3. Исследование системы подготовки инженерно-педагогических 

кадров в странах социалистического содружества.

4 . Исследование системы подготовки специалистов, осущестпля-

пцих профессиональное обучение р; !их, в развигьос -
• * >

талистических странах-{(ЭДД, JPP, ' .frftrfrflfc йпении),

5. Исторический анализ содержания под;. топки инженерно-педа

гогических кадров.

о. Марксистско-лененский принцип политехнизма в подготовке 
инженерно-педагогических кадров.

7. Историко-логический анализ содержания инженерно-педагоги
ческого образования.

В. Становление и развитие профессиональной педагогики.
9 . История развития методики профессионального обучения*.



Социально-экономические проблемы

1. Прогнозирование развития инженерно-педагогического обра
зования в стране.

2 . Программно-целевые методы планирования развития инженер
но-педагогического образования.

3. Методы определения-перспективной потребности в инженерно
педагогических кадрах по специальностям.

4. Экономическое обоснование регионального размещения учеб
ных заведений, готовящих инженерно-педагогические кадры, 
в стране.

5. Рациональное профилирование учебных заведений, готовящих 
инженерно-педагогические кадры.

6. Оптимальное сочетание различных форм (высшего и среднего 
специального) инженерно-педагогического образования.

7 . Социально-экономические основы построения государственной 
системы подготовки инженерно-педагогических кадров.

8 . Социально-экономическое обоснование системы заочной подго 

товки инженерно-педагогических кадров,
9. Социально-экономическая эффективность профориентации и 

профотбора на инженерно-педагогическую профессию.
10. Социально-педагогический и научно-производственный комп

лекс как важное условие подготовки инженерно-педагогичес 
ких кадров.

11. Социально-экономические основы взаимодействия вуза с ПТУ 
и предпрятиями.



12. Социально-экономические основы адаптации и профессиональ 

ного роста выпускников.
13. Инженерно-педагогические работники как социальная группа 

педагогической интеллигенции.

Проблемы содержания образования

1. Методология и методика проектирования содержания подго
товки икженеро в-педагогов.

2. Научные основы отбора содержания подготовки инженера-пе- 
дагога.

3. Теоретические основы определения структуры учебной дис
циплины.

4. Принципы обучения как системообразующий фактор взаимо
связи психолого-педагогической и инженерно-технической 
подготовки инженеров-педагогов.

5. Научно-методические основы проектирования учебного плана 
инженерно-педагогических специальностей.

6. Система психолого-педагогической подготовки студентов 
инженерно-педагогических специальностей,

7 . Содержание общенаучной подготовки инженеров-педагогов.
8. Содержание общетехнической и специальной (инженерно-тех

нической) подготовки инженеров-педагогов.
9. Содержание производственно-технологической ("рабочей") 

подготовки инженеров-педагогов.
10. Интеграция педагогической и инженерной подготовки сту

дентов в инженерно-педагогической деятельности.



11. Преемственность содержания инженерно-технической подго
товки в вузе содержанию профессионального обучения в ПТУ.

12. Содержание методической подготовки студентов инженерно-  
педагогических специальностей.

13. Модель инженерно-педагогической деятельности как основа 
определения содержания обучения инженерев-ледагогов.

14. Исследование детерминации творческой подготовки студен
тов эвристическим характером инженерно-педагогической 
деятельности.

15. Профессиоиаяьно-педагогическап направленность в опреде
лении содержания обучения инженеров-педагогов.

16. Политехнический принцип в содержании подготовки инженер
но-педагогических кадров.

17. Содержание самостоятельной работ* студентов по циклам 
дисциплин.

18. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская ра
бота по различным циклам дисциплин.

19. Оптимальное соотношение психааого-педагогической, инже
нерно-технической и производственно-технологической под
готовки студентов.

20. Роль межпредметных связей в формировании марксистско-ле
нинского мировоззрения студентов.

21. Система межцикловых и межпредметных связей в содержании 

инженерно-педагогического образования.



22. Интеграция психолого-педагогических и инженерно-техни

ческих понятий в инженерно-педагогическом образовании.

23. Адекватность содержания вузовских дисциплин современному 

уровню разбития науки и техники.

24. Критерии эффективности подготовки инженерно-педагоги

ческих кадров.
25. Повышение роли педпрактики в формировании основ профес

сионального мастерства будущих инженеров-педагогов.
26. Содержание подготовки студентов заочной формы обучения.
27. Научные основы разработки учебно-методических комплексов 

дисциплин.
28. Теоретические основы преемственности содержания психоло- 

го-педагогической и общетехнической подготовки в индустри 

ально-педагогических техникумах и инженерно-педагогичес

ких специальностей вузов.

29. Дидактические основы содержания подготовки инженерно-пе

дагогических кадров.

Совершенствование форм, методов и средств 

' учебно-воспитательного процесса

1. Нормирование коммуникативных умений у студентов в процессе 

пр ведения различного рода игр.

2 . Формирование организаторских умений в процессе общест

венно политической практики.



3. Формирование целостной инженерно-педагогической деятель
ности в ходе педагогической практики.

4 . Пути формирования дидактических умений у студентов на 
практических занятиях по методике преподавания.

5 . Активные методы обучения как средство формирования педа
гогических умений.

6. Особенности методики преподавания психолого-педегогичес- 
ких дисциплин в инженерно-педагогическом вузе.

7. Система самостоятельных и учебно-исследовательских работ 
студентов по циклам дисциплин.

8. Формы и методы развития творческой активности студентов 
в процессе изучения технических дисциплин.

9. Дидактические основы взаимосвязи общетехнической подго
товки студентов с практикумами в учебных мастерских.

10. Формирование основ профессионального мастерства в учеб
ном процессе.

11. Пути гговшения методической подготовки студентов в про
цессе изучения общетехнических дисциплин.

12. Методика формирования профессиональных умений и навыков
с использованием компьютерной техники.

13. Педагогическая эффективность применения тренажеров в 
процессе формирования профессиональных умений и навыков.

14. Педагогические основы проектирования новых технических 
средств обучения с использованием компьютеров.

15. Разработка иммитационных моделей на базе микропроцессор
ной и вычислительной техники.



16. Проектирование системы автоматизированных обучающих 
программ для персональных ЭВМ.

17. Разработка системы непрерывной подготовки студентов по 
использованию вычислительной техники на протяжении всего 
периода обучения.

16. Педагогические основы оборудования учебных кабинетов и 
лабораторий.

19. Разработка системы производственного обучения студентов 
инженерно-педагогических специальностей.

20. Формирование политехнических знаний, умений и навыков
у студентов в процессе изучения общетехнических дисциплин

21. Развитие технического ? золения студентов в процессе прак
тикума в учебных мастерских.

22. Формирование у студентов рационализаторских умений и 
навыков.

23. Применение алгоритмов в процессе производственного обу

чения студентов.
24. Психолого-педагогические основы формирования у студентов 

квалификации на уровне 4 разряда по одной из рабочих 
профессий.

Проблемы коммунистического воспитания
студентов

I . Пути и средства формирования у студентов марксистско-ле
нинского мировоззрения.



2 . Система непрерывной мировоззренческой подготовки студен
тов в инженерно-педагогическом вузе.

3. Особенности формировавши у студентов научного мировоззре
ния в процессе научения общенаучных дисциплин.V

4. Преемственность формирования мировоззрения в ПТУ и вузе.
5 . Метода определения идейно-лоднтической зрелости выпускни

ков ишшнерно-педагогическога вуза. (
6 . формирование мировоззрения при изучении каждого цикла дис

циплин,
7 .  Особенности формирования мировоззрения у студентов заоч

ной фермы обучения.
8. Взаимосвязь циклов дисциплин в формирован*:, н^учлого миро

воззрения.
9„ Коммунистическое воепитаще студентов как ccogo6 форми

рования образа жизни будущего епецфдаиста.,

10. Обобщение огоЦа работы кафедр общественных парк по форми

рованию марксистско-ленинского мировоззрения.

И .  Преемственность в преподавании общественно-политических 

дисциплин в вузе и ПТУ,

12, Исследование мировоззренческой направленности общенауч

ных, общетехнических и специальных дисциплин.

I3-, Система непрерывной мировоззренческой подготовки студен

тов з инжеперно-педагогическо» вузе.

14. Общественно-политическая практика студентов как действен

ная форма воспитания их социальной активности.

15, Система нравственного воспитания студентов.



16. Нравственное воспитание студентов в учебном процессе.
17. Нравственное воспитание студентов во внеучебной деятель

ности.
18. Формирование у студентов норм и привычек нравственного 

поведения.
19. Воспитание у студентов норм и привычек социалистическо

го общежития.
20. Роль профессорско-преподавательского коллектива в нрав

ственном воспитании студентов.
21. Взаимосвязь нравственного и профессионального воспитания 

студентов.
22. Общественное мнение как средство нравственного воспита-

« '•
ния студентов.

23. Система эстетического воспитания студентов.
24. Эстетическое воспитание как фактор повышения культурного 

уровня будущих инженеров-педагсгов.
25. Преемственность нравственно-эстетического воспитания в 

ИГУ и инженерно-педагогическом вузе,

26. Студенческий коллектив как фактор нравственно-эстетичес

кого воспитания студентов,

27. Критерии нравственно воспитанной личности.

28. Факультет общественных профессий как действенная форма 

эстетического воспитания студентов.

29. Роль факультативных курсов (СКЭБ) в нравственно-- -готи
ческом воспитании студентов.



30. Быт студентов как фактор нравственно-эстетического вос
питания.

31. Профессиональная этика профессорско-преподавательского 
коллектива как фактор воспитания.

32. Пути формирования профессиональной этики будущих инже- 
неров-педагогов.

33. Система нравственно-эстетических ценностей студентов ин
женерно-педагогического вуза.

34. Профессионально-трудовое воспитание студентов.
35. Формирование нравственной готовности студентов к будущей 

инженерно-педагогической деятельности в ПТУ.
36. Воспитание у студентов чувства профессионального долга.
37. Профессиональное воспитание студентов во время педагоги

ческих и производственных практик.
38. Воспитание у студентов лучших черт советского рабочего 

в процессе производственных практик.
39. Соединение обучения с производительным трудом как фак

тор профессионального воспитания.

Профессиональное становление личности 
инженера- педагога

1. Диагностика педагогически ориентированных учащихся ПТУ.
2. Психографическое описание инженерно-педагогической про

фессии.
3. Пути и средства формирования педагогической направлен

ности учащихся ПТУ.



4. Педагогически значише психофизиологические характеристи
ки личности абитуриента инженерно-педагогического вуза.

5. Особенности профессионального самоопределения студентов 
инженерно-педагогического вуза.

6. Динамика профессиональных ценностей студентов разных кур
сов обучения.

7 . Формирование инженерно-педагогической направленности сту
дентов.

8 . Психолого-педагогические аспекты коррекции поведения 
студентов.

9 . Влияние индивидуально психологических особенностей лич
ности студента на продуктивность учебной деятельности,.

10. Влияние ивдивидуально-нсихологических характеристик лич
ности на успешность выполнения инженерно-педагогической 
деятельности.

11. Формирование профессионально-важных качеств личности сту
дента.

12. Взаимосвязь профессионально-важных качеств с индивидуаль
но-типологическими особенностями личности студента.

13. Формирование инженерно-педагогической деятельности в 
процессе педпрактик.

14. Критерии и методы диагностики профессиональных способнос
тей студентов инженерно-педагогического вуза.

15. Психодиагностика как составная часть профессиональной 
подготовки студентов к будущей шш енерно -  педаго гиче с ко й 
деятельности.



вб.

16. Психологические факторы адапагацки> ш профеддиди»?^ р» 
роста выпускников инженерно-педрлогопеашнга) рдея-.

17. Формирование индивидуального стам , деятельность в зави

симости от йццивидуальио-ткполошгавеиее осябенностей 
личности инженвра-педагога.

18. Модель личности инженера-педагога.

19. Психологические основы формирования у студентов опыт® 

творческого выполнения инженерно-педагогической деятель
ности. •

20. Структура и специфика инженерно-педагогической деягелв- 
ноети мастера производственного обучения и преподава
теля в ИГУ.

21. Особенности профессионализации выпускников инженерно- 
педагогического вуза,

22. Особенности развития негативных свойств и качеств обус
ловленных профессионализацией личности.

23. Становление профессионального мастерства личности инже
нера- педагога.
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