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Любое технологическое научное знание 
вырастает на основе фундаментального, 
которое, в свою очередь, в конечном счете 
ориентировано на знание технологическое

т ехнологический уклад как сово-
купность технологий, характер-
ных для определенного уровня 

развития производства, наряду с другими 
объективными факторами, участвует 
в формировании пакета требований к 
системе высшего профессионального об-
разования. Это ориентирует содержание 
подготовки нового поколения научно-тех-
нических специалистов на овладение сов-
ременными достижениями науки и техни-
ки, а также на формирование у будущих 
инженеров способности адаптироваться к 
новым, стремительно растущим требова-

ниям современной техники, и новейшим 
технологиям.

Отметим, что еще в прошлом веке, ин-
женер и философ П. Энгельмейер акцен-
тировал внимание на том, что «прошло то 
время, когда вся деятельность инженера 
протекала внутри мастерских и требовала 
от него одних только чистых технических 
познаний … сами предприятия, расширя-
ясь, требуют от руководителя и организа-
тора, чтобы он был не только техником, но 
и юристом, и экономистом, и социологом» 
[2]. Таким образом, научно-технический 
прогресс (нТП), ускоряя процесс воспро-
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изводства знаний и исследований, требует 
повышения коэффициента их передачи, 
делая современную инженерную деятель-
ность полифункциональной. Это свиде-
тельствует о том, что профессиональная 
мобильность работника выступает как одно 
из важных требований к содержанию его 
подготовки в образовательном учреждении.

Н еобходимость “обеспечения совре-
менных и перспективных потреб-
ностей народного хозяйства квали-

фицированными, конкурентоспособными 
и профессионально мобильными специа-
листами” отмечается и в Законе украины 
«О высшем образовании», а также других 
законодательных документах, которые 
определяют образовательную политику 
украины [1]. Поэтому возникает вопрос: 
«что именно позиционирует способность 
выпускника технического университета к 
мобильному поведению в социально-про-
фессиональном пространстве?».

данная проблема является актуальной 
не только для национального высшего об-
разования, но и для систем образования 
ведущих стран мира, о чем свидетель-
ствуют задачи, поставленные на 37-м 
Международном симпозиуме по инженер-
ной педагогике «компетенции инженера: 
традиции и инновации». По мнению его 
участников, «важнейшей задачей сов-
ременного этапа модернизации отечест-
венного высшего образования является 
совершенствование содержания профес-
сиональных образовательных программ с 
целью отражения в них как современных, 
так и перспективных требований к компе-
тенциям специалистов в конкретных, но 
достаточно широких областях професси-
ональной деятельности. Инновационные 
научно-методические решения, полу-
ченные вузами в рамках приоритетного 
национального проекта, уже находят своё 
воплощение в государственных образо-
вательных стандартах нового поколения, 
и это является системным результатом 
национального проекта» [3].

Проблеме подготовки профессиональ-
но мобильного выпускника посвятили 
свои работы многие украинские и зару-

бежные исследователи в области педаго-
гики (Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев, С. кап-
лина, Е. неделько и др.). Значимыми для 
формирования представления о феномене 
профессиональной мобильности являются 
также результаты исследований, прово-
димых психологами, социологами, право-
ведами [4–6]. Однако, несмотря на то, что 
в психолого-педагогической науке уже 
накоплен определенный опыт подготовки 
будущего специалиста к профессиональ-
ной мобильности, необходимость изуче-
ния этого проблемного поля остается еще 
достаточно актуальной, особенно для 
технических вузов. В частности, недоста-
точно изучена проблема роли дисциплин 
различных циклов подготовки в этом 
процессе.

Ф ормирование и совершенствова-
ние качеств личности, опреде-
ляющих готовность к професси-

ональной деятельности, — это сложный 
многогранный процесс, который охваты-
вает весь период подготовки. на млад-
ших курсах это общеобразовательные 
дисциплины социально-гуманитарного 
и естественнонаучного циклов. на стар-
ших — приобретение компетенций ООПМ 
осуществляется в результате углубленного 
освоения цикла профессиональных дис-
циплин и практической подготовки. С точ-
ки зрения авторов статьи, система форми-
рования профессиональной мобильности 
будущих инженеров будет эффективной, 
если на каждом определенном этапе ее 
функционирования (устойчивого развития, 
возникновения противоречий, структури-
рования и роста упорядоченности) будет 
введен оптимальный стиль управления. 

Проведенные на базе Харьковского на-
ционального университета строительства 
и архитектуры (ХнуСа) исследования 
позволяют утверждать, что основой эф-
фективного формирования ориентацион-
ной основы профессиональной мобильнос-
ти (ООПМ) будущего инженера является 
фундаментализация его подготовки. 

Характеризуя фундаментализацию 
подготовки как сложный и многофак-
торный процесс, мы утверждаем, что его 
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эффективность существенно зависит от 
субъектов (преподаватели и студенты), 
которые его осуществляют, а также от 
поддержки государственных и негосударс-
твенных структур. Социум должен знать и 
понимать важность и смысл происходяще-
го, без чего невозможно принятие и оценка 
личности как специалиста, имеющего ком-
плекс современных знаний и умений. уче-
ные считают, что сегодня можно говорить 
о существовании определенных уровней 
фундаментальности, которые направле-
ны: на личность и на общество в целом, а 
также на общественный интеллект. В час-
тности, цель уровня фундаментализации 
образования, направленного на личность, 
должна состоять в существенном увели-
чении удельного веса общетеоретической 
подготовки студентов с учетом профиля 
высших учебных заведений.

в соответствии с действующими в 
украине стандартами высшего 
образования, фундаментальную 

подготовку будущего инженера обеспе-
чивают дисциплины естественнонаучного 
цикла, содержание которых позволяет 
сформировать у будущего специалиста 
целостную мировоззренческую научную 
картину мира на основе современных 
представлений о науке и ее методах. 
В частности, исследования проблем фор-
мирования ООПМ, проводимые авторами 
статьи на базе Харьковского националь-
ного университета строительства и архи-
тектуры (ХнуСа) позволили определить 
роль изучения физики [7] в реализации 
изучаемого процесса.

на основе изучения законодательных 
документов [1, 8], а также опроса ведущих 
специалистов предприятий, на которых 
работают выпускники ХнуСа, авторами 
статьи были разработаны наиболее зна-
чимые общенаучные и инструментальные 
компетенции в области физики, необходи-
мые будущему инженеру:

 y способность анализировать пробле-
мы и явления в области физики;

 y умение на практике использовать 
базовые знания и методы физичес-
ких исследований;

 y владение основными теоретически-
ми и экспериментальными методами 
физических исследований и обра-
ботки экспериментальных данных;

 y знание областей физики, актуаль-
ных для развития современных тех-
нологий, осведомленность о методах, 
применяемых в различных областях 
техники.

д ля эффективного формирования у 
будущих инженеров выделенных 
компетенций преподавателями ка-

федры физики ХнуСа разработан ряд 
методик, основанных на интеграции фун-
даментальной и общетехнической подго-
товок будущих инженеров, а именно: 

 y обсуждение на лекциях по физике 
«обратных» технических задач и 
включение их в задания студенчес-
ких олимпиад по физике; 

 y проведение в рамках физического 
практикума лабораторно-практи-
ческих работ, которые демонстри-
руют использование физических 
законов и явлений в технике;

 y преподавание профессионально-
ориентированных физических спец-
курсов для старшекурсников по 
физическим основам современных 
технологий.

цель предлагаемых методик состоит 
в адаптировании знаний, полученных в 
курсе физики, к решению инженерных 
задач и созданию основы для формиро-
вания профессиональной мобильности 
выпускников технического вуза. 

Существенно повысить эффектив-
ность реализации, предлагаемых мето-
дик помогли современные компьютерные 
технологии (кТ). Использование кТ, 
безусловно, повышает наглядность изло-
жения материала, позволяет продемонс-
трировать различные физические экспе-
рименты, наглядно объяснить принцип 
работы приборов, показать интересные 
природные явления, иллюстрирующие 
теоретический материал лекции. удачное 
использование цветов, качественно сде-
ланной презентации, дает эстетическое 
удовольствие, позволяет усилить эмоци-
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ональную составляющую образователь-
ного процесса, ведь давно доказано, что с 
помощью эмоций достигается успешность 
не только в решении отдельных мысли-
тельных задач, но и в познавательной де-
ятельности в целом. кроме того, известно, 
что с помощью зрения человек получает 
80 % всей информации о внешнем мире, 
и только 20 % приходится на другие ор-
ганы чувств, таким образом, использова-
ние интересной презентации повышает 
качество лекций, привлекает большее 
внимание студентов, способствует луч-
шему пониманию студентами физических 
законов и явлений, увеличивает эффек-
тивность учебного процесса [9]. Так, для 
лекционных занятий были разработаны 
презентации с использованием програм-
мы Microsoft Power Point, что позволило 
использовать при изложении материала 
графики, диаграммы, анимацию различ-
ных процессов, фотографии, видео и др.

О собое место в предлагаемой мето-
дике отводится формам контроля 
знаний студентов, который пред-

полагает как устный опрос, так и выпол-
нение индивидуальных заданий, так как 
они являются важнейшей составляющей 
кредитно-модульной системы. В соответс-
твии с рабочей программой курса физики, 
в течение учебного года предусматрива-
ется выполнение шести таких заданий.

В конце изучения каждого модуля про-
водится промежуточный контроль (Пк), 
который осуществляется в виде защиты 
студентами индивидуальных заданий и 
компьютерного тестирования.

Защита студентами индивидуальных 
заданий состоит из двух этапов:

1) устного опроса по теоретическим 
вопросам;

2) заполнение тест-карты, в которую 
заносятся расчетные и графические 
данные, полученные в ходе выполнения 
задания.

Заполнение тест-карт способствует 
систематизации и обобщению полученных 
знаний, а также формированию навыков 
оформления инженерно-исследователь-
ских документов.

для обеспечения качественного Пк 
используется двухуровневая система 
индивидуальных задач с нарастающей 
степенью сложности. Индивидуальные 
задания I уровня сложности (начальный 
уровень) содержат так называемые «под-
становочные» задачи, решение которых 
требует от студентов знания основных 
формул на уровне узнавания. Выполне-
ние студентами задач начального уров-
ня сложности создает предпосылки к 
узнаванию, осмыслению и запоминанию 
основных положений изучаемого раздела.

И ндивидуальные задания II уровня 
сложности содержат задачи, для 
решения которых используется 

заранее известный порядок действий (ал-
горитм), или задач, для решения которых 
необходимо реконструировать или при-
спосабливать имеющиеся формулы к но-
вой ситуации. Очевидно, что для решения 
этих задач необходимо глубоко понимать 
физические законы. Большинство пред-
ставленных в методических указаниях 
задач являются «профилированными». 
Выполнение такого типа задач способс-
твует приобретению студентами навыков 
для решения в дальнейшем технических 
нестандартных проблем.

Исходя из апробации разработанной 
методики можно сделать вывод, что на 
ее основе более эффективно могут быть 
сформированы характерологические 
признаки, которые обеспечивают про-
фессиональную мобильность. Между тем 
анализ образовательно-профессиональ-
ных программ, а также многолетний опыт 
автора статьи позволяет отметить несо-
ответствие существующей организации 
учебного курса физики принципам фун-
даментализации высшего образования, 
а также существование определенной 
изолированности естественнонаучных и 
профессиональных дисциплин в процессе 
профессиональной подготовки студен-
тов. Следовательно, с целью повышения 
качества фундаментальной подготовки 
будущих специалистов инженерного про-
филя, по нашему мнению, дальнейшие 
исследования целесообразно посвятить 
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обогащению образовательного потенциала 
естественнонаучных дисциплин, совер-
шенствованию методики их преподава-
ния, направленной на усиление профес-
сиональной направленности.
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