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Тенденции воссоздания и раз-
вития промышленных, транспорт-
ных, строительных и других про-
изводств России, а также про-
ектирования и внедрения новых 
конкурентоспособных техноло-
гий позволяют делать вывод о 
том, что в настоящее время про-
фессия «инженер» и сопутствую-
щие ей специальности являются 
востребованными современными 
работодателями и государством. 
Именно поэтому одним из акту-
альных вопросов является каче-
ственная подготовка инженер-
ных кадров, которые могли бы не 
только работать с существующи-
ми технологиями и техникой, но и 
были бы способны к созданию но-
вых технологий, необходимых об-
ществу. Кроме того, современный 
инженер должен видеть и прогно-
зировать траектории развития ин-

женерной науки и «быть на острие 
научной мысли мира».  

Как отмечает Р.П. Симоньянц, 
«в экономическом развитии Рос-
сии инженерное образование игра-
ет ключевую роль. Усилия государ-
ства по технологической модерни-
зации промышленности должного 
успеха не принесут, если не будут 
сопряжены с адекватным обеспе-
чением инженерными кадрами. Но 
и само по себе инженерное обра-
зование нуждается в модерниза-
ции, опирающейся на лучшие рос-
сийские традиции с учетом опы-
та передовых университетов мира. 
Российская инженерная школа, от-
точенная поколениями выдающих-
ся отечественных ученых и педаго-
гов, требует особого внимания» [7]. 

Однако для того, чтобы понять 
и оценить вопросы, связанные с 
подготовкой компетентных инже-

нерных работников для различных 
отраслей, необходимо ответить 
на вопрос: кто такой инженер? В 
научной и справочной литературе 
существует множество определе-
ний и описаний этой профессии. 

Инженер – это специалист, спо-
собный осуществлять инженер-
ную деятельность [8]. После про-
чтения этого определения сразу 
возникает два вопроса: кого мож-
но назвать специалистом и что 
можно считать инженерной дея-
тельностью?

В толковом словаре Т.Ф. Ефре-
мовой существует два определе-
ния этого понятия:

1. Специалист – это тот, кто 
профессионально владеет какой-
либо специальностью, обладая 
специальными знаниями в какой-
либо области науки, техники и ис-
кусства.

2. Специалист – это тот, кто 
особенно сведущ, искусен в чем-
либо: мастер своего дела [1]. 

Исходя из этих определений, 
можно сделать заключение о том, 
что инженер – это человек, кото-
рый должен быть искусен в выпол-
нении своей профессиональной 
деятельности, опираясь на име-
ющиеся у него знания в той или 
иной области науки и техники. Го-
воря современным языком, инже-
нер – это тот, кто знает практиче-
ски все о том, что необходимо де-
лать для того, чтобы результат его 
профессиональной деятельности 
был наилучшим. 

Однако что можно назвать про-
фессиональной инженерной дея-
тельностью? Люди, которые прак-
тически каждый день пользуются 
результатами инженерного тру-
да, думают, что инженеры это те, 
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кто умеют что-либо рассчитывать, 
чертить и много знают о механиз-
мах, роботах, технологиях и др. И 
на первый взгляд это верно. Од-
нако следует заметить, что «про-
фессиональная деятельность со-
временных инженеров связана с 
удовлетворением потребностей 
общества и каждого человека в 
отдельности в различных быто-
вых, производственных, инфор-
мационных и других видах техни-
ки и технологий» [5]. 

Следовательно, современные 
инженеры – это такие же потре-
бители инженерного труда. Их де-
ятельность направляется на то, 
чтобы повысить эффективность, 
безопасность, технологичность 
чего-либо, для того чтобы «облег-
чить» процессы эксплуатации и 
ремонта чего-либо. 

При этом нужно отметить, что 
инженерная деятельность связа-
на практически со всеми суще-
ствующими профессиями. Ис-
ходя из того, что в современном 
мире практически все процессы 
протекают при помощи различ-
ных информационных технологий, 
смартфонов, компьютеров и др., 
то можно утверждать, что инже-
нерные разработки нужны в жур-
налистике, педагогике, медици-
не, экономике, психологии и дру-
гих сферах. Например, инженеры 
могут при помощи своих знаний, 
умений и навыков способствовать 
развитию различных направлений 

медицины. В этом случае созда-
ются различные инновационные 
приборы и инструменты, необхо-
димые стоматологом, хирургам, 
травматолагам и др. 

Исходя из сказанного, можно 
утверждать, что инженер при вы-
полнении своей профессиональ-
ной деятельности должен обла-
дать разносторонними фунда-
ментальными и инновационными 
знаниями и умениями для повы-
шения эффективности произ-
водств (отдельных механизмов/ 
производственных процессов и 
др.) и обеспечения безопасности 
общества в целом и каждого по-
требителя в частности.

Поэтому одной из основных ак-
туальных задач современных об-
разовательных учреждений яв-
ляется формирование и разви-
тие целостной профессиональной 
компетентности будущих инже-
нерных работников предприятий, 
которая позволить им полностью 
реализовать себя в перспективе 
на производствах. Решать эту за-
дачу стремятся не только ученые 
и преподаватели нашей инже-
нерной школы, но и представите-
ли стран ЕС, США, Китая. Следу-
ет отметить, что способы реше-
ния этой задачи различны, однако 
практически все они сводятся к 
тому, что необходима некая «ин-
теграция с производством» и пол-
ное (или частичное) погружение 
обучаемых в атмосферу и процесс 

производства [7]. Это объясняет-
ся тем, что при подготовке инже-
нерных кадров различных уровней 
и направленности они могут пол-
ноценно изучить все тонкости ра-
боты в условиях конкретной от-
расли/предприятия/коллектива. 

В российских инженерно-тех-
нических вузах достаточно дав-
но используются система целе-
вой подготовки инженерных ка-
дров (специалистов/бакалавров/
магистров). При этом преподава-
тели применяют различные пер-
спективные педагогические ме-
тодики и технологии, при помо-
щи которых пытаются повысить 
эффективность обучения и опти-
мизировать процесс подготовки 
компетентных инженеров. 

Однако не всегда можно гово-
рить о том, что при обучении сту-
дентов инженерно-технических ву-
зов используются новейшие тех-
нологии и конструкции, которые 
уже успели внедрить на конкрет-
ных производствах. Не всегда ма-
териально-технические условия, 
информационно-технологические 
условия являются необходимыми 
и достаточными для подготовки 
перспективных инженеров, гото-
вых модернизировать и создавать 
новые промышленные инновации, 
которые могут быть востребован-
ными производствами.

Помимо этого, еще одной ак-
туальной задачей современного 
инженерного образования явля-
ется общая и специальная подго-
товка/переподготовка препода-
вателей инженерно-технических 
вузов. Дело в том, что практиче-
ски всегда при обучении студен-
тов высших учебных заведений (в 
независимости от направления 
подготовки обучаемых) препо-
даватели подразделялись на от-
дельные группы на основе уровня 
их профессиональной квалифи-
кации (компетентности). Причем 
профессиональная квалификация 
преподавателей определялась их 
интеллектуальным уровнем в це-
лом, знаниями и умениями, свя-
занными с конкретным учебным 
предметом, опытом общения с 
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обучаемыми и коллегами, воз-
можностью организовывать раз-
личные виды деятельности обуча-
емых и др.

Современная деятельность 
преподавателей, в том числе и 
преподавателей высших учебных 
заведений, регламентируется Фе-
деральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
и профессиональными стандар-
тами. В этих документах содер-
жатся требования, обязательные 
при реализации образовательных 
программ, при помощи которых 
формируются и развиваются не-
обходимые компетенции обучае-
мых [2, 3]. Особенность высшего 
профессионального образования 
состоит в том, что современный 
профессорско-преподаватель-
ский состав классифицируется 
не только по уровню научной под-
готовленности в области фунда-
ментальных, гуманитарных, инже-
нерно-технических наук, но и по 
степени сформированности пред-
ставлений о научных закономер-
ностях, принципах, методах, тех-
нологиях, средствах обучения в 
высшей инженерной школе. 

 Преподавателей можно разде-
лить на следующие группы.

Первая группа преподавате-
лей в настоящее время является 
одной из самых распространен-
ных. Это выпускники магистрату-
ры/аспирантуры вуза, в котором 
они преподают. Следует заметить, 

что положительным в этом случае 
является то, что эти преподавате-
ли знают традиции и перспекти-
вы развития конкретного учебно-
го заведения. Многие из выпуск-
ников магистратуры/аспирантуры 
проходят курсы психологии и пе-
дагоки, имеющиеся в програм-
мах их обучения. Кроме этого, 
большинство этих преподавате-
лей приобретают опыт общения 
с обучаемыми во время аудитор-
ной/внеаудиторной работы. При 
этом большинство этих препода-
вателей формируют и реализу-
ют свою «некую модель профес-
сиональной деятельности». Эти 
модели, как правило, формиру-
ются не только на основе теоре-
тических знаний о методах, фор-
мах, средствах, закономерностях, 
принципах педагогической нау-
ки, но и на собственном студен-
ческом опыте. Это связано с тем, 
что будучи студентами, молодые 
преподаватели видели как поло-
жительные, так и отрицательные 
примеры профессиональной де-
ятельности их учителей/препода-
вателей. Многие из выпускников 
магистратуры/аспирантуры стре-
мятся использовать это для наи-
большей эффективности подачи 
учебного материала, создания ди-
алога с обучающимися и др.

Кроме того, преподаватели 
этой группы хорошо себе пред-
ставляют, для какой отрасли они 
готовят будущих работников с 

высшим образованием, так как 
большинство из них в период ос-
воения программы бакалавра/
специалиста проходили различ-
ные виды производственных прак-
тик. Однако следует заметить, что 
знания этой группы преподава-
телей об инновациях в педагоги-
ческой науке, о возможностях их 
применения в своей повседнев-
ной профессиональной деятель-
ности не всегда являются доста-
точными. Нередко это приводит 
к обучению и воспитанию специ-
алистов/бакалавров, ориентиро-
ванных лишь на формирование и 
развитие у обучаемых професси-
онально-квалификационных ком-
петенций, оговоренных в феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартах.

Вторую группу составляют пре-
подаватели так называемых фун-
даментальных наук. В инженер-
но-технических вузах это обычно 
преподаватели естественнонауч-
ного цикла дисциплин (математи-
ка, физика, химия и др.). Следует 
отметить, что это люди, имеющие 
высокий уровень знаний фунда-
ментальных наук, которые, как из-
вестно, являются основой инже-
нерной науки. В основном это вы-
пускники магистратур/аспирантур 
не инженерно-технических вузов. 
Преподаватели этой группы стре-
мятся к формированию и разви-
тию теоретических знаний и прак-
тических навыков использования 
этих знаний при решении инже-
нерных задач. В идеале – это пе-
дагоги, стремящиеся научить ис-
пользовать теорию в практике. Ос-
новная проблема этих педагогов 
состоит в том, что многие студенты 
не всегда понимают для чего нужно 
изучать тот или иной курс высшей 
математики, зачем нужна начерта-
тельная геометрия и др. Значимым 
для этих преподавателей является 
не только наличие у них способно-
стей научить решать задачи с ис-
пользованием тех или иных теоре-
тических положений той или иной 
науки, но и умение проецировать 
конкретный вид задач для произ-
водственных нужд.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРА

5

Преподаватели третьей груп-
пы – это преподаватели гумани-
тарных наук, в частности истории, 
философии, культурологии, ино-
странных языков и других дисци-
плин. В техническом вузе этим 
преподавателям отводится осо-
бое место, так как их основной за-
дачей считается формирование 
и развитие не только профессио-
нально-квалификационных умений 
(например, общения на иностран-
ном языке), но и профессиональ-
но-личностных качеств, востребо-
ванных не только на конкретном 
производстве, но и в обществе в 
целом.

Однако преподаватели этой 
группы, как правило, подразделя-
ются на «востребованных» и «не-
понятых». «Востребованными» 
преподавателями являются пре-
подаватели иностранных языков, 
которые могут научить воспроиз-
водить информацию, читать текст 
и переводить. Эта компетенция 
для специалистов инженерно-тех-
нической направленности явля-
лась очень востребованной, по-
скольку грамотное общение с 
иностранными коллегами позво-
ляет осуществлять взаимовыгод-
ную деятельность в профессио-
нальной сфере. К «непонятым» 
чаще всего относятся преподава-
тели таких дисциплин, как фило-

софия, психология, культурология 
и др. Известно, что эти науки из-
учаются в вузах гуманитарной на-
правленности. «Непонятость» изу-
чения этих наук в стенах инженер-
но-технических вузов связана с 
тем, что представители так назы-
ваемых специальных предметов 
вполне осознают смысл гумани-
таризации инженерного труда [4, 
5]. Отсутствие взаимопонимания 
связано еще с тем, что препода-
ватели этой группы не могут сами 
объяснить необходимость изуче-
ния данных дисциплин будущими 
инженерами. Помимо этого, они 
не всегда вникают в проблемы со-
временных промышленных про-
изводств и возможности их пер-
спективного развития. Поэтому 
нередко непонимание связано с 
отсутствием внимания к пробле-
мам интеграции профессиональ-
но-квалификационных и профес-
сионально-личностных качеств 
будущих специалистов.

Последняя, четвертая группа 
преподавателей состоит из специ-
алистов, непосредственно работа-
ющих на предприятиях той отрасли, 
для которой готовят выпускников 
конкретного вуза. Они очень многое 
знают об отрасли, о ее проблемах, 
задачах и перспективах развития. 
Однако сложности этих преподава-
телей заключаются в отсутствии со-

ответствующего уровня педагогиче-
ской компетентности.

Исходя из изложенного, можно 
отметить, что проблема подготов-
ки/переподготовки педагогиче-
ских кадров высшей инженерной 
школы состоит в некой «обосо-
бленности» преподавателей ин-
женерных школ и в «не полном» 
понимании необходимости педа-
гогической науки (ее основ, до-
стижений и инноваций) в инже-
нерном образовании. С другой 
стороны, не все представители 
педагогической общественности 
понимают специфику инженерной 
педагогики, ее особенности и не-
обходимость разработки педаго-
гических новаций для подготовки 
инженерных кадров.

Решение рассмотренных ак-
туальных задач возможно при ис-
пользовании непрерывной пред-
метно-практической/предметно-
производственной интеграции в 
подготовке не только студентов ин-
женерно-технических вузов, но и их 
преподавателей. Реализовывать по-
добную интеграцию можно, напри-
мер, при помощи реверсных техно-
логий, которые позволят оптимизи-
ровать образовательный процесс 
подготовки инженерных кадров в 
соответствии с требованиями, име-
ющимися в настоящее время в нор-
мативных документах [6].
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