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"S r '1 действия. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что почти все польские студенты дневной 
■ формы обучения уже к 3 курсу работают на предприятиях, в частных фирмах, школах.

J I  Таким образом, поскольку школьные учителя имеют непосредственное отношение к вос-
' и питанию и образованию будущих тружеников сельского хозяйства, рабочих, инженеров, уче-

; ных, военных, представителей других профессий, то необходимо обратить серьезное внима- 
■; ние на качественную подготовку современного педагога, которая была бы вполне возможна 

. с введением в программы вузов упреждающей педагогической практики.
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Статья посвящена вопросу постепенного преодоления прежнего фрагментарного сценария становления и раз
вития инженерно-педагогического образования, основанного на «механическом скрещивании» культуры инженер
ной и педагогической деятельности. Автор обращает внимание на современные подходы к  проблеме становления и 
развития целостной инженерно-педагогической культуры студентов на завершающей стадии обучения в техничес
ком университете на примере установленной советом вуза авторской дисциплины «Основы инженерно-педагоги
ческой культуры».

Статья будет интересна специалистам, занимающимся изучением системы инженерно-педагогического образо
вания в Республике Беларусь, преподавателям и студентам инженерно-педагогических специальностей, а также аби
туриентам, только определяющимся в выборе своего профессионального пути.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Целеполагание и стратегическое планирование 
н ау ч н о - и сел е до вате л ьс ко го п ро е кта

Е. П. Дирвук,
преподаватель кафедры «Профессиональное обучение и педагогика» БИТУ

Становление инженерно-педагогической культуры
Вот уже около полувека прошло с момента появления и институционального закрепления 

в системе профессионально-технического и среднего специального образования первых 
поколений инженерно-педагогических работников (ИПР). Их успешная деятельность во мно
гом способствовала исторической селекции лучших из ассимилировавшихся в данном про
фессиональном сообществе надбиологических программ [8, с. 61] уникальной и самобыт
ной практики инженерно-педагогической деятельности (ИПД), организуемой в учебных
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целях и представленной кодами соответствующей профессиональной культуры. Тем не ме
нее, многолетние теоретические исследования, наблюдения и рефлексия существующей 
фрагментарной практики инженерно-педагогической деятельности позволяют утверждать, 
что в неопределенных современных условиях еще более актуальным становится повышение 
уровня ее культурной составляющей.

Сущностные характеристики понятия «инженерно-педагогическая культура»
Под инженерно-педагогической культурой (ИПК) мы понимаем динамичную систему 

надбиологических программ интегрируемой, нормируемой и регулируемой учебной 
практики инженерно-педагогической деятельности: целостного и профессионально
прагматичного знания, ценностно-смысловых ориентиров, норм, а также наиболее реле
вантных конкретной социокультурной ситуации идей, эксплицитно или имплицитно по
рожденных, ассимилировавшихся в виде ментальных (общественных или личностно-зна
чимых) структур сознания и мировоззренческих установок, обновляемых и 
пересоздаваемых творцами-созидателями (хранителями, систематизаторами, распрос
транителями, создателями или организаторами), транслируемых посредниками и соци
ально наследуемых потребителями (носителями) в целях своей успешной коммуникации, 
адаптации и социализации на архаичном, фрагментарном, нормативном, творческом 
или организационно-управленческом уровне [3, 4].

Метафорически ее можно представить в виде своеобразного «плавильного котла», в ко
тором инженерная и педагогическая культуры успешно взаимодействуют, смешиваются и 
достигают определенной однородности.

К сущности понятия «технология»
Переход к постиндустриальному обществу требует повсеместного использования 

технологий (в экономике, политике, образовании, науке и искусстве). И это в большин
стве случаев оправдано, поскольку любая технология подразумевает наличие опреде
ленных ресурсов: исходный материал; подробно разработанная и описанная соответ
ствующим языком оптимальная последовательность получения готового продукта; ус
ловия, в которых данная технология реализуется; кадровые, финансовые, 
материально-технические и др. ресурсы.

Согласно определению О. С. Анисимова [1], технологией является описание характе
ристик, средств и способов их применения, необходимых для перехода исходного ма
териала (объекта) деятельности от одного промежуточного состояния к другому, вплоть 
до получения конечного продукта. В технологии как норме научно-исследовательской 
деятельности воплощается сама возможность превращения исходного материала в ко
нечный продукт при помощи целеполагания и планирования, разработанных в рамках 
определенного подхода на фундаменте основополагающих нормативных предписаний 
(принципов).

Целеполагание как норма научно-исследовательской деятельности
Любое нормотворчество начинается с процедуры целеполагания. Без наличия 

цели, содержащей указание на конечный продукт намечаемой работы, деятельность не 
может состояться. Первоочередным шагом становления и развития ИПК (целью за
мысла преобразования) является сбор, систематизация лучших из имеющихся раз
розненных компонентов коренной, непреходящей и живой ИПК, тем самым обеспечи
вая создание предпосылок для перевода студентов, будущих педагогов-инженеров, 
на нормативный уровень, характеризующийся целенаправленным освоением позиций 
«носителя» (субпозиция «специалист-мастер») в инженерно-педагогической деятель
ности [5] и «распространителя», включая также ознакомление с содержанием субпо
зиций «хранителя», «систематизатора», «создателя» и «организатора» в культуротех
ническом цикле [6].

Этапы стратегического планирования
Можно ли цель, задающую дальнейшее движение по пути педагогического проек

тирования, достичь одномоментно? Очевидно, нельзя, поскольку работа носит доста
точно непростой, длительный, трудоемкий и планомерный, т. е. измеряемый планом 
(пошаговый) характер.
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в логике проектной деятельности планирование -  это следующая после целеполага- 
ния процедура, нацеленная на разработку конкретных норм деятельности, что предоп
ределило необходимость использования двух его уровней: стратегического и тактичес
кого [7, с. 49].

Прежде чем приступить к построению стратегического плана становления и развития 
инженерно-педагогической культуры студентов технического университета в контексте дан
ного исследования, проанализируем условные периоды профессионализации будущих пе- 
дагогов-инженеров.

Вводный (адаптационный) период включает нулевую фазу и фазу пропедевтики в ста
новлении и развитии ИПК студентов технического университета.

Нулевая фаза предназначена для профессиональной ориентации и самоопределения аби
туриента в процессе избрания будущей специальности на основе собственных обывательс
ких представлений, сформированных близкими родственниками, друзьями, СМИ (телевиде
ние, радио, интернет, газетные и иные публикации профориентационной направленности) и 
другими источниками.

Фаза пропедевтики предназначена для адаптации вчерашнего абитуриента к новой и уни
кальной образовательной среде, уточнения и коррекции первоначальных представлений об 
особенностях будущей профессиональной деятельности (дисциплина «Введение в специ
альность», ознакомительная практика и др.).

Основной период становления и развития ИПК студентов технического университета 
включает начальную фазу и фазу предварительного комплексирования профессиональных 
компетенций педагога-инженера.

Начальная фаза основного периода предназначена для формирования разрозненных и 
узкопредметных знаний и умений в области культуры инженерной и педагогической деятель
ности (цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин инженерно-технической и 
психолого-педагогической направленности).

Фаза предварительного комплексирования заключается в обобщении и систематизации 
разрозненных компонентов инженерной (дисциплина «Технология машиностроения») и пе
дагогической (дисциплина «Методика преподавания общетехнических и специальных дис
циплин») культур, а также формировании первоначальных представлений об элементах куль
туры научно-исследовательской деятельности (дисциплина «Учебно-исследовательская ра
бота студента»).

Завершающий период становления и развития ИПК студентов технического университе
та связан с обобщением и систематизацией в рамках установленной советом вуза авторской 
дисциплины «Основы инженерно-педагогической культуры» разрозненных компонентов 
данного феномена, концепции и технологии его становления и развития с последующим 
уточнением и осмыслением ее содержания в ходе прохождения преддипломной практики, 
подготовки и сдачи государственного экзамена по специальности, выполнения и защиты 
интегрированного дипломного проекта.

Следует заметить, что данный период не является исчерпывающим, поскольку в связи с 
необходимостью постоянного совершенствования профессионального мастерства педаго
га-инженера выделяется также период систематического обновления и коррекции сфор
мированного образа культуры ИПД в рамках существующей и успешно функционирующей 
сегодня системы последипломного образования: магистратуры, аспирантуры, докторанту
ры, стажировок и курсов повышения квалификации.

Ниже приводятся этапы стратегического плана становления и развития ИПК студентов 
технического университета на примере названной интегративной спецдисциплины.

Мотивационно-диагностический. Предназначен для создания у студентов внутренней 
мотивации к завершению сложного пути познания всех особенностей и нюансов культуры 
ИПД. На этом этапе также необходимо провести входную диагностику имеющегося ис
ходного уровня ИПК студентов технического университета, а также ознакомить их с на
значением, местом, целью, задачами и особенностями преподавания данной спецдис
циплины.

Проблемно-пропедевтический. Дидактическая цель данного этапа -  «выравнивание» 
уровня подготовки студентов к предстоящей учебной деятельности по освоению теоре
тических и прикладных аспектов становления и развития ИПК студентов технического 
университета. На этом этапе происходит формирование таких понятий, как «инженерно-
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педагогическое образование», «инженерно-педагогическая деятельность», «инженерно
педагогическая культура», «научно-исследовательская деятельность»; а также выявле
ние проблемных полей в существующей практике подготовки педагогов-инженеров.

Аналитический. Является первым этапом проектной деятельности и сводится к поиску 
имеющихся в литературе сведений о феномене ИПК и содержательному анализу понятий, 
находящихся наиболее близко к контексту его изучения: «культура», «цивилизация», «мента
литет», «профессиональная культура», «профессионально-педагогическая культура».

Теоретический. С л у ж и т  для эффективного освоения студентами необходимых теоре
тических средств решения проблемы становления и развития ИПК студентов техничес
кого университета. Сначала необходимо ознакомить студентов с сущностными характе
ристиками ИПК, а затем -  с концепцией становления и развития ИПК студентов техни
ческого университета.

Ориентационный. С л у ж и т  для ориентировки студентов в сущности, технике алгорит
мизации учебных действий в реальной практике становления и развития ИПК студентов 
в условиях технического университета (на примере данной спецдисциплины). Предпо
лагает ознакомление студентов со стратегическим и тактическим планами технологии 
становления и развития ИПК студентов в условиях технического университета. Продук
том данного этапа учебной деятельности выступает соответствующий технологический 
план-график.

Обобщаюше-созидательный и рефлексивно-мировоззренческий. Служит для обобщения 
и осознания значимости в жизнедеятельности педагога-инженера разрозненных представ
лений о сущности феномена ИПК. Предполагает проведение конкурса на лучшую формули
ровку определения ИПК и построение на этой основе синтетического портрета современно
го педагога-инженера [2, с. 12-13] с последующими предположениями о возможностях 
применения данным субъектом сформированных знаний и умений в своей дальнейшей дея
тельности.

Итогово-экспертный. Сл уж и т  для экспертизы уровня освоенности студентами компонен
тов ИПК в целом. Продуктом итогового этапа стратегического плана является уровневая 
дифференциация степени готовности студентов -  будущих педагогов-инженеров -  к осуще
ствлению, трансляции, сохранению, распространению, творению, организации ИПК.

Основные технологические характеристики проекта были апробированы в эксперимен
тальном порядке на примере авторской дисциплины «Основы инженерно-педагогической 
культуры» в 2008/09 учебном году в условиях инженерно-педагогического факультета Бело
русского национального технического университета.
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