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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Важное место в реформировании сис
темы высшего образования в Кыргызской Республике отводится инженерно
педагогическому образованию. Успех реформы профессионально-техничес
кого образования зависит, в первую очередь, от личности инженера-педагога, 
его нравственного и профессионального потенциала, мастерства, готовности 
к профессионально-педагогической деятельности в условиях современного 
профессионального лицея и т. д. Поэтому особую актуальность приобретает 
исследование педагогических условий, законномерностей и особенностей про- 
фессионально-педагогического становления специалиста с инженерно-педаго- 
гическим образованием.

Основополагающая задача реформы инженерно-педагогического образо
вания состоит в том, чтобы поднять уровень фундаментальной теоретической 
подготовки будущих инженеров-педагогов, одновременно усилив ее практичес
кую направленность. В условиях перехода системы образования Кыргызской 
Республики к вариативному образованию возрастают требования к подготовке 
инженеров-педагогов: она должна предусматривать формирование у студентов 
способности квалифицированно определять содержание педагогических си
стем, новых информационных технологий обучения, а также их возможности 
и границы.

Таким образом, актуальность исследования определяется наличием про
тиворечий между сложившейся в педагогической практике подготовкой бу
дущих инженеров-педагогов и их востребованностью в новых социально- 
экономических условиях; потребностью научной разработки и внедрения 
новой модели образовательного процесса, отвечающей социально-экономи
ческим и гуманистическим потребностям современного общества; необхо
димостью определения и формирования нового содержания, влияющего на 
процесс профессионального становления будущих специалистов, способ
ных продуктивно работать в условиях рынка труда и социально-экономи
ческой реформы.

Анализ литературы по университетскому образованию (Б. А. Абдукаримов, 
Д. Б. Бабаев, Б. С. Безрукова, И. Б. Бекбоев, А. А. Борубаев, В. В. Егоров, Э. Ф. Зеер. 
Д. И. Зюзин, А. А. Исабеков, 3. А. Исаева, В. Л. Ким, Н. В. Кузьмина, А. Т. Мален- 
ко, Э. М. Мамбетакунов, А. П. Сейтешев, В. А. Сластенин, Г. Н. Швецов и др.), 
изучение педагогической деятельности выпускников университетов, где гото
вятся выпускники инженерно-педагогической специальности, ознакомление с 
опытом работы факультетов и кафедр, осуществляющих в республике выпуск 
специалистов этих направлений деятельности, показали, что подготовка кад
ров для профессиональных лицеев в основе своей является эмпирической и не 
имеет достаточного научного обоснования. В организации и содержании этой 
подготовки реализуется ряд противоречивых положений. Необходима научно 
обоснованная концепция развития инженерно-педагогического образования в 
условиях университета.



С учетом этих обстоятельств был определен выбор темы данного диссер
тационного исследования «Педагогические основы подготовки инженеров- 
11 едагогов в университете».

Цель исследования -  теоретическое обоснование и методическое обес
печение процесса развития профессионализма инженера-педагога в условиях 
университета.

Объект исследования -  профессионализм инженера-педагога.
Предмет исследования -  процесс развития профессионализма инженера- 

педагога в условиях университета.
Гипотеза исследования основана на предположении, что процесс развития 

профессионализма инженера-педагога в образовательном процессе универси
тета будет более эффективным, если:

• содержание и структура инженерно-педагогического образования мак
симально приближены к условиям реальной образовательной практики инже- 
нера-педагога;

• отбор учебных курсов осуществляется на основе двух определяющих 
факторов: а) структуры деятельности инженера-педагога в системе профтехоб
разования, включающей воспитательную, организационно-управленческую и 
исследовательскую функции, инвариантные для всех инженерно-педагогичес- 
ких работников; б) структуры его значимых качеств, знаний и умений;

• последовательность изучения студентами учебных курсов определена 
с учетом теорий усвоения знаний, поэтапного формирования профессиональ
ных действий на основе системного и личностно-деятельностного подходов к 
формированию содержания, осуществления пропедевтических, формирующих, 
интегрирующих и контрольно-корректирующих функций обучения будущих 
специалистов;

• профессиональная подготовка протекает в условиях актуализации сту
дентами структур инженерно-педагогической деятельности и включения их в 
процесс решения усложняющихся инженерно-педагогических задач;

Исходя из проблемы, объекта, предмета и цели исследования, были опреде
лены следующие задачи:

• сформулировать совокупность теоретических положений, определя
ющих основы исследования процесса развития профессионализма будущего 
инженера-педагога;

• определить сущность, состав и структуру профессионализма будуще
го инженера-педагога;

• разработать и научно обосновать содержательные и процессуальные 
основы развития профессионализма инженера-педагога;

• обосновать психолого-педагогические условия эффективного разви
тия профессионализма у будущего инженера-педагога.

Методологические предпосылки исследования. Многоаспектный харак-
I ер исследования, использование категориального аппарата педагогики, психо
логии, логики и философии, необходимость осмысления экспериментальных 
данных на методологическом уровне выдвинули в качестве прикладной задачи

поиск адекватного содержания исследования, способа описания его замысла, 
хода и результатов. Проблема исследования создала уникальную теоретичес
кую ситуацию. Работа, посвященная процессу развития профессионализма ин- 
женера-педагога, должна была базироваться на принципах теории его деятель
ности, иметь междисциплинарный характер и относительно самостоятельные 
структурные компоненты. Поэтому парадигмой исследования стал личностно
деятельностный подход. В общетеоретическом плане значительный интерес 
для нашего исследования представляли общие принципы теории познания, 
системный подходы к анализу и преобразованию педагогических явлений и 
процессов. Ядро общенаучных оснований диссертации составляют принципы 
целостности, деятельности, единства теории и практики.

Базовыми для разработки проблемы развития профессионализма ин
женера-педагога стали теории педагога О. С. Анисимова, Г. С. Батищева, 
Д. Б. Бабаева, А. А. Вербицкого, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, И. И. Ильясова, 
М. С. Кагана, М. С. Кветной, А. К. Козыбай, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна,
A.П.Сейтешеваидр.;теорииличностиучителя(О.А.Абдулина,Ф.Н.Гоноболина,
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина 
и др.).

Определяющее значение в концептуальном плане имели положения о це
лостном образовательном процессе, разрабатываемые в отечественной и 
зарубежной педагогике (Ю. К. Бабанского, Дж. Брунера, М. А. Данилова,
B. С. Ильина, Б. Т. Лихачева, В. Я. Ляудиса, М. И. Махмутова, А. И. Мищенко, 
Л. И. Новикова, А. Нейла, С. Френе, Р. Штейнера и др.), раскрывающие мето
дологическую основы связи педагогической теории и практики исследования 
(М. А. Данилова, В. И. Журавлева, В. В. Краевского, Л. А. Левшина, Э. И. Мо- 
носзона, Г. Л. Серикова, М. Н. Скаткина, Ф. III. Терегулова и др.).

Существенное значение для разработки концепции исследования име
ют методологические принципы синергетического и системного подходов 
(А. Н. Аверяньова, В. Г. Афанасьева, И. В. Блауберга, В. Г. Буданова, Дж. Каль- 
оти, Е. Н. Князева, Н. В. Кузьмина, С.П. Курдюмова, И. Пригожина, Г. Хагена 
и др.).

Опора на приведенные теоретико-методологические положения предопре
делила структуру диссертации, в которой исследовательский материал постро
ен дедуктивно: от описания общего абстрактного основания -  к представлению 
его частных конкретных реалий, от единого -  к множественному, от целостного 
представления педагогических явлений -  к единству множественности. Такая 
структура диссертации, на наш взгляд, позволяет привести ее форму в соот
ветствие с заявленным содержанием.

Этапы исследования

На первом этапе (1998-2000 гг.) была изучена степень разработанности 
проблемы развития профессионализма инженера-педагога, возможности ис
пользования психологической теории деятельности в образовательном про



цессе вуза; осуществлено практическое (включенное) знакомство с вузовским 
опытом формирования субъектного опыта будущего инженера-педагога; раз
работан вариант методики диагностирования сформированное™ у студентов 
основы профессионализма, его отдельных звеньев и структур; разработан кате
гориальный аппарат исследования.

Второй этап (2000-2003 гг.) был связан с теоретическим и эксперименталь
ным изучением потенциала организации образовательного процесса в техни
ческих инженерно-педагогических учебных заведениях республики, опреде
лением психолого-недагогических условий и механизмов процесса развития 
профессионализма инженера-педагога и опытно-практическим апробировани
ем результатов теоретического исследования.

На третьем этане (2003-2006 гг.) была построена модель процесса развития 
профессионализма инженера-педагога в ходе изучения дисциплин инженерного и 
психолого-педагогического блока; скорректированы задачи, гипотеза и програм
ма исследования, разработано педагогическое оснащение, используемое для их 
опытно-экспериментальной проверки: проводился формирующий эксперимент, 
получены и обобщены результаты, которые частично внедрялись в практику; сде
ланы заключения по основным идеям и положениям исследования.

Завершающий этап (2006-2008 гг.) посвящен систематизации теоретичес
ких выводов и практических рекомендаций, подготовке и изданию учебно-ме
тодических пособий, рекомендаций по проблеме исследования, литературному 
и графическому оформлению результатов работы в виде кандидатской диссер
тации.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
• разработаны научно-педагогические основы процесса развития про

фессионализма инженера-педагога;
• определены сущность, содержание и структурные компоненты про

фессионализма инженера-педагога;
• построена теоретическая модель процесса развития профессионализ

ма инженера-педагога и выделены ее основные параметры;
• установлено, что становление и развитие профессионализма инжене- 

ра-педагога носит многоуровневый и этапный характер и определяется мерой 
выраженности его компонентов в образовательном процессе, спецификой при
меняемых средств учебной и учебно-профессиональной деятельности студен
тов, условиями их использования;

• выявлены условия наиболее эффективного развития профессионализ
ма инженера-педагога.

Практическое значение исследования состоит в том, что преподавателям 
вузов и профессиональных лицеев предложена конкретная и конструктивно 
отлаженная система профессиональной подготовки, направленная на развитие 
профессионализма инженера-педагога:

• учебные программы инженерно-педагогических дисциплин построе
ны на принципах содержательного обобщения фундаментализации образова
ния и цикличного построения учебного материала;

• разработан учебно-методический комплекс, позволяющий осущест
влять изучение цикла инженерно-педагогических дисциплин в университете 
на основе принципа деятельностного подхода;

• определены система и формы организации учебных занятий дисцип
лин инженерно-педагогического цикла.

На защиту выносятся следующие положения:
• профессионализм инженера-педагога представляет собой обобщенное 

личностное образование, заключающее в себе методологическую, предметную, 
психолого-педагогическую и технологическую готовность к продуктивной про
фессионально-педагогической деятельности;

• профессионализм инженера-педагога базируется на фундаментальном 
научном инженерно-педагогическом образовании, эмоционально-ценностном 
отношении к инженерно-педагогической деятельности, владении ее техноло
гиями, служит решающей предпосылкой решения будущим инженером-педа- 
гогом культурно-образовательных задач и самореализации его личности;

• профессионализм инженера-педагога как многоуровневая, иерар
хически организованная система состоит из предметной, прогностический и 
мыследеятельностной структур. Каждый уровень инженерно-педагогической 
деятельности состоит из мотивационно-ориентировочных, проектировочно
исследовательских и рефлексивно-оценочных действий;

• обобщенная прогностическая модель инженера-педагога включает в 
себя субъектную (базовые основания личности инженера-педагога, его профес
сиональное мышление, инженерно-методологические и психолого-педагоги- 
ческие знания, способность к самоорганизации) и объектную (процесс созда
ния специалистом системы инженерно-педагогической деятельности состоит 
из внешней предметной, прогностической и мыследеятельностной структур) 
компоненты;

• совокупность психолого-педагогических условий, существенно повы
шающих эффективность процесса развития профессионализма инженера-педа
гога.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 
исходными методологическими позициями, реализующими системный, лич
ностный, деятельностный подходы к решению поставленной проблемы; при
менением комплекса взаимодополняющих методов исследования, адекватных 
его объекту, цели, задачам, логике; длительным характером и возможностью 
проведения опытно-экспериментальной работы; репрезентативностью и ста
тистической достоверностью полученных результатов; сопоставлением резуль
татов с практикой подготовки инженера-педагога в системе университетского 
образования.

Личный вклад соискателя заключается в разработке ориентированной на 
развитие профессионализма студентов университета целевой дидактической 
программы и учебно-методического курса «Профессиональное становление 
личности инженера-педагога», а также внедрение их в учебный процесс инже
нерно-педагогического факультета Ошского технологического университета.



Базы исследования: Ошский технологический университет им. М. М. Ады- 
шева (основная), Казахский национальный аграрный университет, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет.

Базой исследования служили также профессиональные лицеи №№ 12, 29, 
64, где студенты проходили педагогическую практику, изучали педагогическую 
деятельность.

Исследованием были охвачены студенты различных курсов, факультетов, 
преподаватели университетов, преподаватели и мастера производственного 
обучения профессиональных лицеев -  всего около 247 человек, в том числе 
студенты 6-ти групп университета, принявшие участие в формирующем экс
перименте.

Организации онытно-экспериментальных работ и проведению исследова
ний способствовала работа самого автора в составе проблемной лаборатории 
Казахского национального аграрного университета.

Опыт подготовки инженеров-педагогов изучен и обобщен в двенадцати ву
зах СНГ.

Автор в своих исследованиях в основном опирался на опыт подготовки ин
женеров-педагогов в Российском профессионально педагогическом универси
тете, Казахском национальном аграрном университете.

Апробация основных идей и результатов исследования. Представленные 
в работе результаты нашли свое отражение в учебных пособиях, методических 
рекомендациях, учебных программах основных и специальных курсов, статьях 
и тезисах, докладах и выступлениях на международных, республиканских на
учно-практических конференциях, семинарах Ошского технологического уни
верситета (2000-2008 гг.), Казахского национального аграрного университета 
(2003-2004 гг.), Российского профессионально-педагогического университета 
(2006-2007 гг.).

Публикации. По материалам диссертации было опубликовано 16 научно- 
методических трудов, в том числе 4 учебных пособия и 7 методических разра
боток.

Структура диссертации определена логикой и последовательностью реше
ния поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка использованных источников литературы, выводы и обобщения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной проблемы, выявлен
ные противоречия, определяются объект и предмет исследования; формули
руются цель, рабочая гипотеза, задачи, теоретико-методические основы, рас
крываются идея, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы; выделяются положения, выносимые на защиту; излагаются этапы, 
методология и методы исследования, характеризуются апробация и внедрение 
результатов исследования.

В первой главе -  «Теоретико-методологические предпосылки исследования 
профессионализма инженера-педагога» -  рассматриваются различные научные 
подходы к решению проблемы формирования профессионализма инженера-пе- 
дагога, раскрываются сущность понятий «профессионализм», «профессиона
лизм педагога», «профессионализм инженера-педагога», определяются основ
ные структурные компоненты профессионального становления педагога.

Термин «профессионализм» определяется нами как наличие у специалиста 
совокупности определенных качеств, знаний и умений, необходимых для ус
пешного выполнения тех или иных профессиональных функций.

Сложность профессионализма инженера-педагога состоит в том, что он 
суммирует, синтезирует в единое целое как минимум два вида деятельности: 
деятельность инженера-педагога и деятельность учащегося. Он может рассмат
риваться как совокупная деятельность конкретного педагога и учащегося на 
фоне развивающегося события. Противоречивая общность деятельности пре
подавателя и студента превращает их взаимодействие в единство.

В этой системе преподаватель выступает для студента образцом развива
ющейся инженерно-педагогической деятельности, что способствует формиро
ванию его как субъекта. Поэтому профессионализм инженера-педагога стано
вится пространством, где постоянно требуется регулировать отношения между 
функциями преподавателя и студента. *

В профессиональной деятельности инженера-педагога могут быть выде
лены субъектный и объектный компоненты. Субъектный компонент характе
ризует восполнение, сохранение достигнутого уровня профессионализма ин
женера-педагога и содержит в себе такие педагогические структуры, которые 
обеспечивают ему осознание себя как творца и организатора. Он включает 
механизмы регуляции и способы осуществления всех форм педагогической 
деятельности. Объектный компонент отражает процесс конструирования и 
осуществления деятельности. Поэтому в формировании профессионализма ин- 
женера-педагога важным условием выступают соответствие, согласованность 
внешних педагогических воздействий с его личностным потенциалом.

В качестве субъектного компонента профессионализма инженера-педагога 
в диссертации рассматриваются инженерно-педагогическое мышление субъ
екта и структура знаний, которыми он владеет. Наличие их характеризует ич- 
женера-педагога как целостного субъекта педагогической деятельности, пре
бывающего в трех состояниях. Первое из них носит матричный характер. Оно



сформировано прежним опытом и определяет второе -  наличное состояние. 
Второе находится в процессе постоянной коррекции как собственного бытия, 
так и матричного опыта. Третье- перспективное состояние -  имеет тенденцию 
к реализации и корректирует наличное. Поэтому профессионализм инженера- 
педагога является системным, иерархически организованным образованием. 
В его структуру входят мотивационно-ориентировочные, проектировочно-ис- 
следовательские и оценочно-рефлексивные составляющие.

Анализ работ О. С. Анисимова, А. А. Вербицкого, Л. С. Выготского,
В, В. Давыдова, А. А. Деркача, А. В. Запорожца, Э. Ф. Зеера, Г. С. Костюка, 
Л. М. Кустова, А. Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна, 3. А. Решето- 
вой, Н. Ф. Талызиной, В. Д. Шадрикова и др. позволил выделить тенденции, 
принципы, закономерности и психолого-педагогические условия успешного 
формирования у будущего инженера-педагога профессионализма в процес
се университетского образования. Во-первых, существует процесс возник
новения, формирования и затухания профессионализма инженера-педагога. 
Формируясь сначала как исполнитель, упражняясь в решении многообразных 
нетрадиционных задач, инженер-педагог постепенно переходит к индивиду
альной, творческой деятельности. Во-вторых, структурные компоненты про
фессионализма инженера-педагога постоянно меняют свои функции, обус
лавливая взаимный переход друг в друга: операции могут стать действиями, 
а действия, в свою очередь, -  деятельностью; выделение действия из общей 
структуры деятельности, его дифференциация и специализация обогащают 
и развивают деятельность. В-третьих, профессионализм инженера-педагога 
на начальном и последующем этапах его формирования в образовательном 
процессе высшей школы проявляется и развивается как единая целостная 
система. В-четвертых, профессионализм инженера-педагога возникает и 
складывается как система развернутых взаимоотношений между людьми и 
лишь на этой основе появляются внутренние формы деятельности. В-пятых, 
осознанное и целенаправленное формирование профессионализма инженера- 
педагога происходит успешнее, если он сможет получать ориентировочный 
образ своей деятельности с нормативно одобренным способом его инвариан
та. В-шестых, различные формы действий и деятельности инженера-педагога 
обладают свойством самоподобности, взаимодетерминируют развитие друг 
друга.

Во второй главе -  «Экспериментальное исследование условий развития 
профессионализма инженера-педагога в процессе его университетской под
готовки» -  приводится характеристика целевых, содержательных и техничес
ких аспектов образовательной системы, направленной на формирование ос
нов профессионализма инженера-педагога; дается системно-функциональное 
описание учебной технологии, обеспечивающей усвоение студентами знаний, 
умений и навыков инженерно-педагогической деятельности; выявлены, сис
тематизированы и обобщены ведущие тенденции, психолого-педагогические 
условия конструктивного разрешения проблемы исследования в системе вузов
ского образования.

Развитие профессионализма студента в образовательном вузовском процес
се связано с постоянным обновлением его содержательных и технологических 
составляющих компонентов, позволяющих постепенно «переводить» учебную 
деятельность студента в профессиональную деятельность специалиста. Учеб
ная деятельность студента по мере развития и обновления средств приближе
ния образовательного процесса к реальным условиям педагогической практики 
приобретает более сложную, развернутую структуру, соответствующую по со
ставу функции профессиональной деятельности инженера-педагога.

В основу опытно-экспериментальной работы была положена апробация ус
ловий и механизмов развития профессионализма инженера-педагога и его про
фессиональной деятельности.

В задачи опытно-экспериментальной работы входило: описать содержатель
но-процессуальные составляющие инженерно-педагогического образования, 
систему специфических средств и условий становления и развития базисных 
системных характеристик студента как субъекта инженерно-педагогической 
деятельности; выявить характер влияния различных дидактических средств 
на развитие субъектной позиции студентов в инженерно-педагогической де
ятельности, в том числе средств, способствующих актуализации внутренних 
резервов личности инженера-педагога; определить эффективные пути и сред
ства формирования профессионализма инженера-педагога в процессе изучения 
блока инженерно-педагогических дисциплин государственного образователь
ного стандарта профессионального образования; разработать и апробировать 
модель многоуровневого образовательного процесса (дидактическую систему), 
реализующего принцип субъектности студентов на основе выявленных зако
номерностей становления субъектной профессиональной позиции будущего 
инженера-педагога.

В опытно-экспериментальной работе мы исходили из предположения о 
том, что образовательный процесс университета предоставляет возможность 
осмысливать (опредмечивать), распредмечивать и рефлексировать различные 
компоненты реальной инженерно-педагогической деятельности.

В процессе опытно-экспериментальной работы создавались и апробирова
лись психолого-педагогические условия совершенствования содержания и ме
тодики преподавания блока инженерно-педагогических дисциплин в универ
ситете.

Опытно-экспериментальная работа носила активно преобразующий ха
рактер и состояла из разных вариантов решения задач исследования. Она 
проводилась на базе Ошского технологического университета в 2000-2008 гг. 
В соответствии с деятельностным подходом курсы инженерно-педагогических 
дисциплин были выстроены не как самостоятельные, а в форме блоков, под
чиненных формированию профессионализма будущего инженера-педагога в 
процессе профессиональной подготовки.

В целом в опытно-экспериментальной работе исследовалось влияние трех 
системных факгоров: теории фундаментализации знаний, теории содержатель
ного обобщения, а также технологии деятельности инженерно-педагогическо-



го образования. Использование этих факторов предполагало: концентричную 
организацию учебного материала; блочно-модульное построение образова
тельного процесса; изучение инженерно-педагогических знаний посредством 
теоретической схемы системного анализа; воспроизводство студентами видов 
деятельности, представляющих собой совокупность приемов анализа и пре
образования педагогических объектов; использование дидактических средств, 
позволяющих будущим инженерам-педагогам рефлексировать способы реше
ния инженерно-педагогических задач.

Исследование результативности образовательной системы формирования и 
развития профессионализма инженера-педагога происходило в ходе пилотаж
ного, констатирующего и формирующего экспериментов. Их достоверность 
уточнялась с помощью дисперсионного анализа и других методов математи
ческой статистики. В констатирующем варианте эксперимента было установ
лено, что характеристики профессионализма инженера-педагога являются 
уровневыми, каждая из них отражает разную степень развития личностных и 
профессионально-значимых качеств инженера-педагога, мотивационно-ори
ентировочных, проектировочно-исполнительских и рефлексивно-оценочных 
компонентов его деятельности. В динамике профессионально-личностного 
развития у студентов выявлялся уровень профессионально-педагогической 
направленности будущих инженеров-педагогов. Результаты диагностического 
исследования в ходе констатирующего эксперимента показали, что количество 
студентов-первокурсников с выраженной профессионально-педагогической на
правленностью составляет 20%. Как правило, в их число входили выпускники 
профессиональных лицеев. За годы обучения в вузе при традиционной системе 
обучения не произошло существенных изменений в мотивационной сфере у 
45% респондентов. Такое положение мы связываем, прежде всего, с сущест
вующей практикой профессионального обучения в инженерно-педагогическом 
вузе, когда характеристики будущего инженера-педагога как субъекта учения 
и профессиональной деятельности оказываются незадействованными. Кроме 
этого, у многих студентов не сформированы прогностические знания. Значи
тельным фактором, тормозящим становление субъектной профессиональной 
позиции будущего инженера-педагога, является сложившееся у преподавате
лей вуза отношение к студентам как к объектам образовательного процесса. 
Результаты констатирующего варианта эксперимента актуализировали необхо
димость поиска психолого-педагогических условий, создающих эффективную 
образовательную среду для проявления, становления и развития профессиона
лизма инженера-педагога.

По результатам эмпирического исследования нами были разработаны (для 
учебных целей) «Стуктурно-содержательная модель проявления профессиона
лизма инженера-педагога» (рис. 1), «Модель управления процессом развития 
профессионализма будущего инженера-педагога» (рис. 2).

Становление профессионализма инженера-педагога

Профессионально-педагогические умения
гностические, идеологические, дидактические, организационно-методические, 

коммуникативно-режиссерские, организационно-педагогические, общеинженерные, 
конструктивно-технические,организационно-технологические, производственно

операционные, специальные, прогностические

у____
Функции Типовые профессио- 

налыю-педагогическне 
задачи

Преобладающие виды 
деятельности

Функции-цели:
• обучающая;
• воспитывающая;
• развивающая

Функции-операции:
• научно-методическая;
• организаторская;
• инженерно-техническая;
• диагностическая

Формирование учебно-про
фессиональных мотивов: 
Конструирование содержа
ния учебного материала по 
предмету; дидактическое 
материально-техническое 
обеспечение УПП; разработ
ка методики обучения; фор
мирование новых понятий 
и способов деятельности; 
формирование профессио
нальных умений и навыков; 
проверка и оценка текущих 
результатов в усвоении учеб
ного материала; контроль и 
оценка уровня сформиро- 
ванности умений и навыков 
организации производитель
ного труда; диагностика и 
прогнозирование личности и 
коллектива; психолого-педа- 
гогическое отклоняющееся 
поведение учащихся; про
фессиональное воспитание; 
развитие способностей и 
склонностей учащихся, 
организация и осуществле
ние деятельности; констру
ирование УПС; разработка 
технологических процессов; 
техническое обслуживание 
учебно-производственного 
оборудования; профориента
ция школьников

Профориентация 
и профадаптация 
обучающихся диагностико
профессиональной 
подготовленности, 
воспитанности и 
психического развития, 
научно-методическое 
руководство техническим 
творчеством; проектирование1 
учебно-воспитательного 
процесса (УВП); 
диагностическое и 
методическое оснащение 
УВП; осуществление * 
УВП и УПП; инженерно
технологическая 
деятельность; материально- 
техническое обеспечение 
УПП; самообразование и 
повышение квалификации

г
Целостная личность инженера-педагога

Рис. 1. Структурно-содержательная модель становления профессионализма инженера-педагога



Системообразующим элементом целостной модели выступает направлен
ность деятельности специалиста, содержание которой зависит от наполнения 
субъектного, объектного и предметного компонентов. В исследовании выделе
ны и охарактеризованы три типа проявления этого параметра профессионализ
ма:

• действительно профессионально значимого;
• частично профессионально значимого;
• профессионально малозначимого.
По нашему мнению, в направленности деятельности синтезируется струк- 

гурно-содержательное единство составных компонентов, каждый из которых 
характеризует: самого специалиста как деятеля; объект, в отношении которого 
реализуется деятельность; предмет, в который воплотился полученный резуль
тат.

Обоснованная в исследовании система формирования профессионализма 
студентов является подсистемой университетского образования и представляет 
собой единую совокупность целей и содержания технологий, при которых сту
дент становится специалистом-профессионапом.

Цель этой подсистемы состоит в создании психолого-педагогических ус
ловий ориентации потенциала и ресурсов университетской образовательной 
программы на конечный результат — выпуск специалистов, подготовленных к 
продуктивному решению профессиональных задач.

Упомянутая подсистема включает в себя три типа задач:
1) субъектно-реализационных (само-: мотивационных, мобилизационных, 

организационных, реализационных, диагностических, контрольных, регуля
тивных, коррективных, аналитических, оценочных), решаемых студентом на 
основе стратегии и тактики самоактуализации, самореализации и саморазвития 
достигнутого уровня профессионализма;

2) содержательно-технологических (диагностических, целеобразующих, 
проектировочных, конструктивных, управленческих, стимулирующих, мо
билизационных, организаторских, реализационных, контрольных, регуля
тивных, коррективных, аналитических, оценочных и др.), определяемых и 
решаемых студентом в учебных условиях моделирования замысла професси
ональной деятельности (или его фрагмента), его «защиты» и имитационного 
проведения в условиях профессиональных практик (в ходе проектирования, 
реализации и анализа собственной профессиональной деятельности и де
ятельности непосредственных участников взаимодействия, а также в процес
се наблюдения, анализа и оценки профессиональной деятельности специа
листов и сокурсников);

3) предметно-результативных (аналитических, проектировочных, диа
гностических, оценочных), выдвигаемых и решаемых студентами параллельно 
с двумя предыдущими группами задач с использованием критериев определе
ния промежуточных и итоговых результатов собственного профессионального 
становления.

П роф ессионализм  инж енера-педагога
I. К О М П О Н Е Н Т Ы :

Мотивационный Когнитивный Операционный
II. П О К А З А Т Е Л И

• интерес к профессии 
инженера-педагога;

• интеллектуальные потреб
ности;

• чувство нового;
• творческое воображение;
• потребность в постоян

ном обновлении своих 
знаний в области психо
логии, профпедагогики, 
профессии;

• увлеченность педагоги
ческой наукой;

• стремление к самосовер
шенствованию;

• стремление вызывать 
интерес учащихся к своей 
профессии, предмету, 
проводимому мероприя
тию;

• эмоционально-волевая 
устойчивость;

• интуиция.

• знание основных теорий 
формирования личности 
и теорий и практики, 
самовоспитания;

• знание возрастных особен
ностей учащихся, ПТЛ;

• знание основных законов 
и методов познания;

• знание общих принципов 
воспитания;

• знание теории и методо
логии педагогики;

• знание основных зако
номерности целостного 
педагогического процесса 
в, ПТЛ;

• знание методологии педа
гогических исследований;

• знание методов педагоги
ческого исследования;

• знание психолого-педаго- 
гической диагностики;

• знание способов измере
ния и фиксации педагоги
ческих явлений;

• осознанность профессио
нального самоопределения;

• знание исследовательского 
(проблемно-поискового) 
стиля мышления;

• знание психики своей 
личности;

• подготовленность к ин
женерно-педагогической 
деятельности;

• самообладание, самостоя
тельность, организацион- 
ность и настойчивость

• практико-познавательна- 
ядеятельность, поисковая 
позиция;

• интеллектуальная профес- 
сионально-педагогическая 
активность;

• умения выявлять педагоги
ческие противоречия;

• умение осуществлять целе- 
полагание;

• умение творчески оцени
вать имеющиеся знания в 
области профпедагогики И 
предметных методик;

• умение ставить професси
ональную (обучающую, 
воспитывающую, развива
ющую) задачу;

• умение составлять про
грамму воспитательных 
мероприятий;

• умение ставлять педагоги
ческий опыт;

• умение осуществлять 
анализ исходных данных в 
свете поставленных задач;

• умение изучать индиви
дуальные особенности 
учащихся, ПТЛ;

• умение моделировать мето
дические приемы;

• умение анализировать пере
довой педагогический опыт 
и обобщать его;

• умение организовать 
учебно-познавательную 
деятельность учащегося; .

П1. Характеристики личности, слагающие направленность процесса 
профессионального становления

* 1 1 1
• активность 
личности

• осознанная мотивация на 
профессиональную педагоги
ческую деятельность

• рефлекность • стремление к совершен
ствованию профессиональ
ной готовности

IV. Направленность личности на профессионально-педагогическую деятельность

Рис. 2. Модель управления процессом профессионализма будущего инженера-педагог а.



Поиск и использование внутренних резервов овладения профессией в учеб- 
но-познавательной, моделируемой, имитируемой или профессионально-прак
тической деятельности обеспечивались применением психолого-педагогичес- 
ких технологий. Они представляли собой совокупность способов и средств 
актуализации и наращивания значимой направленности процесса на овладение 
профессией, а также умений по освоению, применению и развитию компетент
ности будущего специалиста.

Разработанные в исследовании технологии являются составной частью об
разовательной подсистемы развития основ профессионализма будущего инже
нера-педагога. Они способствуют первоначальному созданию ценностной базы 
овладения профессией, постепенному становлению теоретической и практичес
кой готовности эффективно осуществлять профессиональную деятельность.

Констатирующий диагностический срез позволил установить исходный уро
вень направленности и умений овладевать профессией, на основе чего сформи
рованы равноценные экспериментальные и контрольные группы. Университет
ский профессионально-образовательный процесс позволил трансформировать 
направленность как в экспериментальных, так и в контрольных группах.

Между тем количество студентов с действительной или частичной профес
сиональной направленностью в экспериментальных группах плавно растет от 
первого по выпускной курсы, а число испытуемых с профессионально незначи
мой направленностью уменьшается. Это свидетельствует о том, что обучение в 
университете создает необходимость в возможности для обогащения професси
ональной направленности личности будущего инженера-педагога.

В контрольных группах с 1-го по I У-й курсы уменьшается количество сту
дентов с действительной или частичной профессиональной направленностью, 
но растет удельный вес студентов, имеющих ее. Одновременно количество 
студентов со всеми типами направленности остается примерно на прежнем 
уровне. С 1У-го курса до выпуска количество студентов с действительной про
фессиональной направленностью сначала восстанавливается, затем несколь
ко увеличивается. С такой же незначительной направленностью растет число 
студентов по сравнению с прежним; с частично профессионально значимой и 
профессионально незначимой направленностью; число студентов частичной 
профессионально значимой направленностью незначительно уменьшается; с 
профессионально незначимой направленностью почти сохраняется уровень, 
достигнутый на 1У-м курсе.

Это объясняется в значительной степени дисбалансом теоретической и прак
тической подготовки будущих инженеров-педагогов к осуществлению профес
сиональной деятельности. Учебно-профессиональная практика студентов-стар- 
шекурсников активно влияет на усиление профессиональной направленности их 
деятельности, но старт этих изменений запоздал.

С одной стороны, упущены потенциальные возможности студентов млад
ших курсов, а с другой стороны, оставшийся период обучения слишком мал 
для достаточной стабилизации и развития существенных изменений направ
ленности.

Результаты динамики освоения и применения основ профессионализма 
приведены в табл. 1, 2, 3, 4. Процесс становления профессиональной направ
ленности будущего инженера-педагога показан на рис. 3. Как видим, в экспери
ментальных и контрольных группах число студентов с высоким уровнем освое
ния основ профессионализма существенно возрастает. В контрольных группах 
число студентов со средним уровнем в основном остается без изменений, а с 
низким уменьшается

Таблица 1
Динамика изменения уровня овладения студентами основами 

профессионализма1

№
п/п Методы, приемы

Ответы

Не знаю Знаю в об
щем плане Знаю Применяю

До После До После До После До После

1
Методы проблем-
но-обучающего
обучения

7 - 42 - 51 100 10 51

2 Приемы развития 
внимания - - 67 12 33 78 21 64

3 Мнемонические
приемы 18 - 36 6 46 94 7 23

4 Мозговой штурм 14 - 55 2 61 98 17 67

5 Вариант мозгового 
штурма 100 - - 4 - 96 - 24

7
Методика проблем
ных последователь
ностей

- -  , 28 - 72 100 52 92

8 Приемы чтения 100 - - 6 - 94 - 29
9 Взаимное обучение - - 56 - 44 100 18 34

10
Оперативный 
контроль знаний 
«Цветовод»

16 - 24 6 72 100 52 92

11 Функциональные 
логические схемы 92 - - - - 94 - 29

12 Лабиринт 96 - - - - 100 1 90
13 Планшет-тренажер 87 - 13 - 100 18 34
14 Диаграммы Венна 10 - - 100 - 42
15 Логические задачи 14 - 48 - 38 100 21 34

16 Наращивание
информации 26 - 72 - 12 100 8 82

17 Модульное обучение 14 - 54 10 32 90 4 12

1 В % от числа студентов в группе до и после окончания университета. Объем выборки 
126 чел.



18 Метод фокальных 
объектов 87 - 16 13 84 2 10

19 Морфологический
анализ 92 - 6 34 2 66 1 8

20 Пространственный
анализ 94 - 2 - 4 100 4 79

21 Опорный конспект - - 38 - 62 100 12 27

Таблица 2

Диагностика уровней сформированное™ основ профессионализма 
инженера-педагога в условиях дидактического взаимодействия 

с учащимися в ходе педпрактики

№
Параметры

Оценка
пп 3

ГС/Э)
4

СС/Э1
5

ГС/Э*
Управляющие умения:

1 Умение оценивать интеллектуально-эмоцио
нальный уровень развития учащихся 18/23 48/46 34/31

2

Умение оказывать учащимся необходимую 
помощь на всех этапах учебной деятельности, 
свое временно поощрять достигнутые учебные 
успехи учащихся

27/32 38/36 35/32

3

Умение развивать индивидуальный набор 
учебных умений учащихся, информационные и 
интеллектуальные структуры учебной деятель
ности

28/33 40/37 32/30

4

Умение создавать и поддерживать у учащихся 
положительную учебную мотивацию, фор
мировать приемы самоконтроля, самооценки, 
самоанализа своей учебной деятельности

32/37 39/37 29/26

5

Умение преобразовать объяснение учебного 
материала в зависимости от уровня подготовки 
учащихся, применять в каждом случае необхо
димые методы, формы и средства

30/33 39/36 31/3 1

6

Умение формировать и поддерживать у себя 
положительное мотивационно-ценностное 
отношение к теоретическому и практическому 
освоению педагогической профессии

36/3 37/35 37/35

7
Умение устанавливать в дидактическом взаимо
действии наиболее целесообразные отношения 
с учащимися

27/31 37/35 36/34

8 Умение проводить диагностику и коррекцию 
дидактического взаимодействия с учащимися 32/36 39/37 29/27

9
Умение анализировать результаты дидактичес
кого взаимодействия с учащимися, предвидеть 
и прогнозировать их развитие

31/36 41/39 28/25

10

Умение в процессе профессионального обуче
ния преодолевать противоречия между реаль
ным и необходимым уровнем сформированно- 
сти отдельных профессиональных умений

33/36 40/39 27/25

Результаты исследования приведены в процентах по каждому уровню сфор- 
мированности основ профессионализма инженеров-педагогов в условиях ди
дактического взаимодействия с учащимися профессиональных лицеев: низко
му (3), среднему (4) и высшему (5). При этом первая цифра показывает процент 
уровня самооценки студентов (С) данного параметра, а вторая цифра — соот
ветствующий процент уровня экспертной оценки -  (Э).

Таблица 3

Направленность освоения будущими инженерами-педагогами 
основ профессионализма (с I по выпускной курсы)

Динамика показателей направленности освоения основ профессионализма

Тип
направ
ленно
сти

Груп-
па

I II III IV V Выпускной

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цент
ное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цент
ное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
гов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цент
ное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Дей
стви
тельная
значи
мость

Эксп. 21 31,8 24 36,3 25 37,8 26 39,4 27 40,9 31 46,9

Конт. 20 32,2 16 25,8 14 22,5 23 37,2 19 30,6 24 38,7



Ча
стичная
значи
мость

Эксп. 28 42,4 29 43,9 30 45,4 31 46.9 31 46,9 31 46,9

Конт. 26 41,9 27 43,5 28 45,1 20 32,2 25 40,3 21 33,8

Отсус-
гствие
значи
мости

Эксп. 17 25,8 14 21,3 12 18,3 10 15,2 8 12,2 4 6,2

Конт. 16 25,9 19 30,7 20 32,4 19 30,6 18 29,1 17 27,5

Таблица 4

Направленность применения в деятельности будущими 
инженерами-педагогами основ профессионализма

Динамика показателей направленности освоения основ профессионализма

Гип на- 
прав- 
пен- 
ности

Груп
па

I II III IV V Выпускной
Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное 
с о 01  н о 
шение

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цент
ное 
соот- 
но- 
ше- 
н ие

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Кол-
во
сту
ден
тов

Про
цен
тное
соот
ноше
ние

Кол- 
во сту
ден
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1 -  профессионально-незначимая направленность, экспериментальные груп
пы.

2 -  действительно профессионально-значимая направленность, экспери
ментальные группы.

3 — действительно профессионально-значимая направленность, контроль
ные группы.

4 -  частично профессионально-значимая направленность, эксперименталь
ные группы.

5 -  частично профессионально-значимая направленность, контрольные груп
пы.

6 -  профессионально-незначимая направленность, контрольные группы

Рис. 3. Результаты становления направленности освоения и применения студентами основ 
профессионализма на поисково-созидающем этапе опытно-экспериментальной работы.

Как видим, в экспериментальных и контрольных группах количество сту
дентов с высоким уровнем освоения основ профессионализма существенно 
возрастает. В экспериментальных группах количество студентов со средним и 
низким уровнем симметрично резко увеличивается с 1-го по Ш-й курсы и в 
основном стабилизируется с незначительными дальнейшими изменениями на 
следующих курсах.

В контрольных группах количество студентов со средним уровнем в основ
ном остается без изменений, а с низким -  уменьшается. Вследствие этих из
менений к выпускному курсу в экспериментальных группах средний уровень 
умений освоения основ профессионализма сформирован более чем у половины



студентов, низкий -  менее чем у 1/10, а высокий уровень -  примерно у 2/5 от 
их общего числа. В контрольных группах студенты с каждым из трех уровней 
умений освоения основ профессионализма к выпускному курсу составили при
близительно равное количество.

Анализ становления и развития умений студентов применения в деятельно
сти основ профессионализма показывает, что в экспериментальных группах ру
бежным стал П-ой курс.

Как видно из приведенных таблиц и рисунков, резко уменьшилось коли
чество студентов с низким уровнем освоения и применения основ професси
онализма, увеличилось количество с двумя другими уровнями, причем вплоть 
до выпускного курса образовавшиеся пропорции с небольшими изменениями 
сохранялись. Они составили к выпуску менее 1/20 части студентов с низким 
уровнем умений применения основ профессионализма, более половины -  с вы
соким уровнем и около 2/5 частей -  со средним уровнем.

В процессе исследования были определены следующие психолого-педагоги
ческие условия, внедрение которых обеспечивает эффективное формирование 
профессионализма инженера-педагога в системе университетского образования:

• переориентация университетского образовательного процесса с моно- 
субъектной на полисубъектную парадигму, поскольку направленность и умения 
каждого будущего специалиста осуществлять профессиональную деятельность 
являются не индивидуальным продуктом, а результатом коллективно-распреде
ленной деятельности субъектов профессионально-образовательного процесса;

• нацеленность университетской профессиональной программы на исполь
зование потенциала всех учебных дисциплин и видов производственных прак
тик на развитие неповторимой творческой индивидуальности специалиста при 
становлении его как специалиста;

• преемственность и взаимоисполняемость учебно-познавательной, имита- 
ционно-моделирующей и профессионально-практической деятельности буду
щего инженера-педагога, обеспечивающей единство теоретической и практи
ческой подготовки студентов;

• гуманистически ориентированная диагностика и самодиагностика про
фессионализма, предусматривающая разработку исследуемых параметров и 
показателей, доступность необходимых методик и оборудования, средств обра
ботки и интерпретации результатов, гарантию конфиденциальности, наличие 
специалистов-консультантов, востребованность результатов при определении 
стратегии и тактики профессионального развития и саморазвития студентов;

• использование системы субъектно-реализованных, содержательно-техно- 
логических и предметно-результативных задач как средства становления субъ
ектного, объектного и предметного компонентов профессионализма; установ
ление между ними перспективно-ретроспективных связей, обеспечивающих 
единство и преемственность в процессе всего периода вузовского обучения и 
послевузовского саморазвития;

• психолого-педагогическое обеспечение стабилизации, дополнения про
фессионально значимой трансформации направленности деятельности по ов

ладению профессией и умений по освоению и применению основ профессио
нализма, их синтез.

• В целом опытно-экспериментальная работа показала, что созданный в 
исследовании комплекс психолого-педагогических предпосылок способствует 
формированию и развитию у студентов профессионального мышления, знаний, 
способов и приемов инженерно-педагогической деятельности.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Профессионализм инженера-педагога представляет собой обобщенное 

личностное образование, заключающее в себе теоретико-методологическую, 
культурологическую, предметную, психолого-педагогическую и технологи
ческую готовность к продуктивной профессионально-педагогической деятель
ности. Профессионализм инженера-педагога базируется на фундаментальном 
научном образовании, эмоционально-ценностном отношении к инженерно-пе- 
дагогической деятельности, владении ее технологиями, служит главной пред
посылкой решения культурно-образовательных задач и самореализации лич
ности специалиста.

2. На базе теоретической модели инженерно-педагогического образования 
разработана педагогическая технология, позволяющая актуализировать теоре
тические и практические пути и средства формирования профессионализма бу
дущего инженера-педагога в образовательном процессе университета. В соответ
ствии с предложенной интегративно-модульной технологией учебный материал 
сформирован в профессионально-ориентировочный, теоретико-методологичес
кий, теоретико-практический и методико-практический модули. Каждый модуль, 
представляющий собой прогностически смоделированный учебный материал, 
вызывает субрезонанс звеньев профессиональной подготовки, стимулирует пос
ледовательный процесс формирования профессионализма будущего инженера- 
педагога. Важнейшее свойство технологии -  возможность служить инвариантом 
для конструирования бесконечного множества конкурентных моделей инже- 
нерно-педагогического образования (переподготовки инженеров-педагогов или 
повышения их квалификации) применительно к тем неповторимым условиям, 
которые определяют возможность осуществления с образовательного процесса 
в различных типах учреждений инженерно-педагогического образования: педа
гогические лицеи, педагогические училища и колледжи, педагогические инсти
туты и университеты, институты повышения квалификации.

3. Апробирована система профессионально-педагогической подготовки 
будущего инженера-педагога, включающая целевой, субъектный, деятельно
стный, содержательный, уровневый, управленческий блоки и направленная на 
формирование у студентов компонентов профессионализма в их системности 
и целостности. Реализация данной системы позволяет модернизировать про
цесс профессиональной подготовки студентов, чтобы: а) повысить целостность 
и упорядоченность учебно-воспитательного процесса, ориентированного на 
формирование профессионализма инженера-педагога; б) обеспечить вариа
тивность темпа усвоения учебного материала и способов инженерно-педаго



гической деятельности, различный уровень достижений студентов как условие 
построения индивидуальной про!раммы профессионального развития будуще
го инженера-педагога; в) удовлетворить в полном объеме познавательные ин
тересы всех студентов независимо от уровня их профессионального развития, 
оптимизировать процессы усвоения знаний и способов выполнения инженер
но-педагогической деятельности.

4. Доказано, что процесс формирования основ профессионализма инжене
ра-педагога в системе его профессиональной подготовки детерминирован сле
дующими психолого-педагогическими условиями:

• изучение проблем инженерно-педагогического образования на основе свя
зи различных методологических подходов;

• ориентация содержания инженерно-педагогического образования на ме
тодологически значимые, сущностно-инвариативные знания, обеспечивающие 
обнаружение связей между различными явлениями и сторонами педагогичес
кой деятельности;

• обобщенное и адекватное отражение в проектируемых циклах инженерно
педагогических дисциплин идей, логики и структуры процесса формирования 
профессионализма будущего инженера-педагога; обеспечение преемственно
сти и взаимодополняемости учебно-познавательной, имитационно-моделиру- 
ющей и профессионально-педагогической деятельности студента;

• определение содержания и сложности учебных заданий с учетом субъект
ного жизненного и педагогическою опыта студентов; опора на «зону актуального 
развития» будущего инженера-педагога; обеспечение сотрудничества всех субъ
ектов профессионального образования, их права на собственную позицию;

• использование педагогических средств в целях актуализации в образова
тельном процессе поведенческой, эмоционально-нравственной, интеллекту- 
ально-духовной сферы личности будущего инженера-педагога, предъявление 
студентам учебно-методической документации, в которой в качестве ориенти
ровочной основы представлен алгоритм решения и презентации теоретических 
и практических задач, раскрывается механизм перевода нормативной инженер
но-педагогической деятельности в творческую.

5. Экспериментально подтверждено положительное влияние использования 
основных идей исследования и разработанной технологии на формирование 
профессионализма инженера-педагога.

Осуществленная в рамках исследования теоретическая и эксперименталь
ная работа не исчерпывает всего круга проблем, связанных с формированием 
профессионализма инженера-педагога, она скорее обозначает ориентир для 
дальнейших исследований в этой области. Требуется продолжение использова
ния идей в изучении гуманитарного и предметного блока знаний государствен
ного стандарта профессионального образования, выявления содержательных и 
технологических аспектов образовательного процесса, условий формирования 
у будущего инженера-педагога методологической, теоретической и технологи
ческой культуры. Сохраняют свою актуальность такие проблемы, как развитие 
профессионализма инженера-педагога в системе непрерывного инженерно

педагогического образования, межпредметная интеграция дисциплин гумани
тарного, психолого-педагогического и предметного блоков с точки зрения фор
мирования инженера-педагога-профессионала. Особое значение приобретает 
изучение профессионального становления будущего специалиста, направлен
ного на формирование личности инженера-педагога.
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РЕЗЮМЕ
диссертационного исследования Токтосунова Алмазбека Аскеровича на 

тему «Педагогические основы подготовки инженеров-педагогов в университе
те», на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специаль
ности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования.

Ключевые слова: профессионализм, структурные компоненты, синте
тическое единство, содержательное обобщение, концепция многоуровневой 
(нелинейной) организации, инженерно-педагогическое образование, содержа
тельные и процессуальные основы развития профессионализма, специальные 
дисциплины, содержательно-процессуальные, субъективно-реализационные, 
содержательно-технологические, предметно-результативные составляющие.

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка, эксперимен
тальная проверка технологических, психолого-педагогических основ условий 
и механизмов, предопределяющих сущность и процесс развития профессиона
лизма инженера-педагога в системе университетской подготовки.

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих инженеров- 
педагогов в системе университетского образования.

Предмет исследования: процесс развития профессионализма инженеров- 
педагогов.

Методы исследования: решение поставленных задач и проверка гипотезы 
обеспечивались комплексом взаимодополняющих и взаимопроверяющих мето
дов исследования, среди которых ведущее место заняли: методы теоретического 
анализа; диагностические; эмпирические; экспериментальные методы; методы 
математической обработки данных и графического изображения результатов.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
• разработаны научно-педагогические основы процесса развития профес

сионализма инженера-педагога;
• определены сущность, содержание и структурные компоненты профес

сионализма инженера-педагога;
• построена теоретическая модель процесса развития профессионализма 

инженера-педагога и выделены ее параметры;
• показано, что становление и развитие профессионализма инженера-педа

гога носит многоуровневый и этапный характер и определяется мерой выра
женности его компонентов в образовательном процессе, спецификой применя
емых средств в учебной и учебно-профессиональной деятельности студентов, 
условиями их использования;

• выявлены условия наиболее эффективного развития профессионализма 
инженера-педагога.

Практическая значимость исследования состоит в том, что преподавате
лям вузов и профессиональных лицеев предложена конкретная и конструктив
но отлаженная система профессиональной подготовки, направленная на про
фессионализм инженера-педагога.



Педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасына талапкер
Токтосунов Алмазбек Аскеровичтин 13.00.01-жалиы педагогика, педагоги- 

каиын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюпча “Инженер-педагогдорду 
университетге даярдоонун педагогикалык негиздери” аттуу диссертациянын

РЕЗЮМЕСИ
Негизги (Таяныч, Урунттуу) сездвр: профессионалдуулук, структу- 

ралык компоненттер, мацыздуу гшкирлешуу, кеп тармактуу (взгерулмелу) 
концепциясы, инженер-педагогдук билим беруу, пилотаждык, генетикалык- 
моделдештируу, атайын таалимдер, мацыздуу-процесстик тузуучулвр, мазмун- 
дуу-технологиялык, предметгик-жыйынтык, билим беруу процесси, модулдук 
конструкция.

Изилдво объектиси: университеттик системада келечектеги инженер-пе- 
дагогдорду даярдоо.

Изилдво предмети: инженер-педагогдордун профессионалдуулугун, ке- 
сиптик чеберчилигин еркундетуу процесси.

Изилдвонун максаты: инженер-педагогдорду университеттик билим 
берууде профессионалдуулугун, кесиптик чеберчилигин еркундетуу процес
сии жана алдын ала аныктоочу маанисинин технологиясын, механизимдерин 
теориялык жактан негиздее, иштеп чыгуу, амалияттык жана назарияттык 
текшеруу.

Изилдво методу: илимий, педагогикалык, психологиялык жана методика- 
лык адабияттарга, окуу методикалык документацияларга, университеттеги ин- 
женер-педагогодорду даярдоо системасындагы окутуучулардын алдыцкы таж- 
рыйбаларына жана окуу ишмердигине анализ беруу, педагогикалык эксперт, 
иликтее методу: анкета жургузуу, интервью апуу, ацгемелешуу, баалоонун 
методу: езун езу баалоо жана эксперттик баа; математикалык эсептеелер жана 
жыйынтыктарды фафикалык турде керсетуу, байкоо жургузуу методцору.

Изилдоонун илимий жацылыгы: инженер-педагогдордун профессионал- 
дуулугун еркундетуу процесси илимий-педагогикалык жактан негизделди; 
инженер-педагогдордун профессионалдуулугун еркундетуунун мазмуну жана 
структуралык компоненттери аныкталды; инженер-педагогдордун профессио
налдуулугун еркундетуу процессинин теориялык модели тузулуп, параметр- 
лери керсетулду; инженер-педагогдордун профессионалдуулугун еркундетуу 
кеп тармактуу мунезге ээ жана алардын чен бирдиги билим беруу ситемасын- 
да студенттердин билим алуу, кесиптик билим алуу ишкердигинде колдонуучу 
каражаттардын спецификалык компоненттери, аларды колдонуу шарттары ар- 
кылуу елченеру керсетулду; инженер-педагогдордун профессионалдуулугун 
еркундетуунун бир канча педагогикалык шарттары аныкталды.

Практикалык мааниси: университетге кесиптик окуу жайлардын келе
чектеги окутуучуларын даярдоодо, инженер-педагогдордун профессионалдуу- 
лугуна, кесиптик чеберчилигине багытталган конкреттуу жана конструктивдуу 
система сунушталды.
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