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Концепция модернизации профессиональ-
ного образования в России с необходимостью 
задает инновационную направленность науч-
ных и научно-педагогических ис следований в 
области повышения качества подготовки специ-
алистов высшей квалификации.

В число приоритетных направлений совер-
шенствования системы высше го технического 
образования включена задача обеспечения инте-
гративного подхода к организации всех этапов 
инженерной подготовки: общенаучной, обще-
технической и специаль ной. Многопрофиль-
ность типов и схем современной инженерии 
требуют разработки инновационных образова-
тельных технологий, форми рующих целостную 
систему фундаментальных знаний и професси-
онально-ориентированных видов деятельности. 
Совершенно очевидно, что решение данной за-
дачи невозможно без системного структуриро-
вания и интеграции со держания общенаучных, 
общетехнических и специальных дисциплин, 
обла дающих сходством объекта, предмета, це-
лей преподавания и понятийно-терминологиче-
ского аппарата.

Авторами на протяжении ряда лет (начиная 
с введения в учебный процесс вузов Государ-
ственных образовательных стандартов первого 
поколения) ведутся педагогические исследова-
ния, связанные с проектирова нием интегратив-
ной модели подготовки специалиста (ИМПС) и 
реализацией в её рамках инновационных техно-
логий обучения, обеспечивающих сис темность 
и преемственность в организации образователь-
ного процесса по дис циплинам, составляющим 
ядро профессиональной подготовки инженера 
соот ветствующего направления.

Концептуальной основой построения 
ИМПС выбрана методология сис темного проек-
тирования, позволившая сформировать следую-
щую матрицу проектировочных действий: фор-
мирование комплекса целеполагания модели 
подготовки инженера; выяснение механизмов 
функциональной ориентированности модели; 
определение состава и структуры модели; раз-
работка управляющих алгоритмов функциони-
рования модели.

В процессе поэтапного решения указанных 
задач были получены резуль таты, заслуживаю-
щие педагогического осмысления.

1. В структуре комплекса целеполагания для 
всех инженерных направле ний были выделены 
четыре функциональных блока, ориентирован-
ных на фор мирование основ методологических 
знаний, мотивационных и ценностно-ориенти-

рованных установок системы знаний, определя-
емой Госстандартом по данному направлению, 
профессионально-деятельностной компоненты 
системы знаний. При этом каждый целевой блок 
включает в себя соответствующие специализа-
ции обучаемого коды формируемых компетен-
ций (структура основных образовательных про-
грамм по ФГОС ВПО).

2. Рассматривая современную инженерию 
как профессионально-деятельност-ный кон-
центр был выявлен общий для всех направлений 
политехни ческой подготовки объект исследова-
ния – техническая система (ТС). На ос нове де-
финиции данного понятия, как внедисциплинар-
ной образовательной се мантической единицы, 
была сформулирована интегративная цель ин-
женерной подготовки (ИЦИП) – формирование 
мировоззренческих, теоретико-практических и 
компетентностных основ проектирования и ис-
следования поведения различных тех нических 
систем.

Включение конструкта ТС в процесс по-
строения ИМПС обусловило по становку и ре-
шение задачи выявления системы диагности-
рующих параметров, позволяющих наиболее 
полно оценить достижение интегративной цели 
любой инженерной специальности. Был выде-
лен следующий ряд интегративных пара метров 
«образовательного функционирования» ТС, 
которые следует рассмат ривать как диагности-
ческий инструментарий выяснения принципов 
содержа тельной интеграции учебных дисци-
плин: уровень методологического анализа из-
учения закономерностей поведения ТС; тип ТС; 
закон функционирования ТС.

3. Определение состава и структуры моде-
ли подготовки инженера было проведено в двух 
аспектах – внешнем и внутреннем. Внешний 
аспект предполагает детальный анализ содержа-
ния учебных дисциплин на предмет проявления 
в них соответствующих параметров «образова-
тельного функционирования» ТС и построение 
на этой основе интегративной модели междис-
циплинарных связей (ИММС) в рамках того или 
иного инженерного направления. Совершенно 
очевидно, что построенная ИММС всегда будет 
«неоднородной» по отно шению к интегратив-
ным параметрам ТС, т.е. внутри ее структуры 
всегда суще ствуют учебные дисциплины, со-
держание которых наиболее «рефлексивно» по 
отношению к данным параметрам.

Выявление таких дисциплин и установ-
ление взаимосвязей между ними -внутренний 
аспект конструирования ИМПС. Характерная 
осо бенность данных дисциплин заключается в 
том, что они представляют собой своеобразные 
«точки перехода» как между отдельными учеб-
ными предметами, так и между образователь-
ными циклами. В этой связи для обеспечения 
целостности и непрерывности ИММС как по 
вертикали, так и по горизонтали, было решено 
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формировать на основе таких дисциплин меж-
дисциплинарные цикловые ком плексы (МЦК).

4. Разработка технологии построения МЦК 
и процедуры их использова ния в учебном про-
цессе завершают системное проектирование 
интегративной модели подготовки специалиста. 
Таким образом, в предлагаемом подходе МЦК 
рассматриваются в качестве инновационного 
дидактического продукта междисциплинарной 
ин теграции.

Технологический аспект системного про-
ектирования ИМПС был осуществлен на при-
мере одной из самых массовых и востребован-
ных специальностей политехнического профиля 
«Технология машиностроения». Детализация 
данного исследования представлена в работе 
Е.В. Штагер «Методология проектирования ин-
тегративной модели подготовки специалиста в 
техническом вузе» (учеб.-метод. пособие. Вла-
дивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. 187 c.)
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Утверждённые Правительством РФ Феде-
ральные программы по информатизации обра-
зования нацеливают специалистов этой сферы 
деятельности на создание электронных учебных 
материалов нового поколения (ЭУМНП), по-
строенных в соответствии с современными пе-
дагогическими подходами и тенденциями ком-
пьютерного обучения.

Конструирование ЭУМНП должно опи-
раться на применение комплекса подходов, в 
который входят: гносеологический, требую-
щий интерпретации изучаемых научных теорий 
в соответствии с этапами научного познания; 
онтологический, определяющий способы пре-
образования элементов содержания при кон-
струировании их компьютерных версий; си-
стемный, детерминирующий необходимость 
создания условий для формирования знаний в 
соответствии со структурой научных теорий; 
герменевтический, нацеливающий на универса-
лизацию дефиниций фундаментальных научных 
понятий, что позволяет обогатить предметные 
информационные потоки посредством их меж-
дисциплинарной интеграции; технологический, 
определяющий способы построения практиче-
ских материалов на основе принципов деятель-
ностного обучения и моделей инновационной 
компьютерной дидактики; личностно ориенти-
рованный, нацеливающий на создание учебных 
материалов, обеспечивающих условия для обо-
гащения ментального опыта обучающихся, фор-
мирования метазнаний, развития их интеллек-
туальных способностей и личностных качеств; 
интерактивный, ориентирующий на создание 
компьютерной поддержки учебного процесса 
с использованием современных программных 
сред и инструментальных оболочек.

Реализация онтологического и системно-
го подходов обеспечит формируемым знаниям 

свойства системности, т.е. соответствие моделям 
системных знаний, благодаря чему возможно 
преодоление эклектичности и фрагментарности 
знаний студентов; технологический подход соз-
даст возможность экстраполяцию инвариантных 
составляющих дидактических моделей на смеж-
ные предметные области, что обеспечит опти-
мизацию самостоятельного освоения научных 
теорий, развитие мотивации учения благодаря 
инновационным технологиям и формам компью-
терной поддержки. Интерактивный подход к соз-
данию ЭУМНП ориентирует на использование 
диалоговых режимов обучения посредством ин-
новационных компьютерных технологий, состав 
которых соответствует педагогическим задачам 
личностно ориентированной направленности, 
этапам гносеологического цикла и уровням мо-
дели системности знаний. При проектировании 
ЭУМНП в рамках интерактивного подхода необ-
ходимо опираться на сформированные в вузе на-
выки работы студентов с компьютером и знания 
прикладной информатики. Это расширяет воз-
можности технологий ИКД, способствует актив-
ному вовлечению студентов в самостоятельную 
работу, позволяет автоматизировать допуск к 
материалам нового поколения, использовать дис-
танционные формы обучения.

В рамках личностно ориентированного под-
хода (ЛОО) с помощью ЭУМНП обеспечива-
ется как формирование предметных знаний и 
умений, так и функционирование механизмов 
саморазвития студентов. При этом предметные 
знания развиваются в органичном единстве с 
методологическими, рефлективными, культуро-
логическими знаниями, с субъектным менталь-
ным опытом студента. Современными средства-
ми организации личностно ориентированного 
подхода в обучении являются модели и техноло-
гии инновационной компьютерной дидактики, 
применение которых обеспечивает преемствен-
ность в подготовке студентов к новым услови-
ям деятельности в высокоавтоматизированной 
информационной среде. Парадигма ЛОО ставит 
основной целью образовательного процесса 
развитие личности. При этом важна корреля-
ция уровней системности знаний и требований 
ЛОО, определяющих задачи развития личност-
ных качеств обучаемых.
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