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ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

Современное высшее образование базирует-
ся на разнообразии принципов профессиональ-
ной подготовки специалистов гуманитарного, 
естественно-научного и инженерно-техническо-
го профиля [1; 2]. В первом случае основу под-
готовки составляют социогуманитарные знания 
теоретического и прикладного характера, во вто-
ром – фундаментальные естественно-научные 
знания, в третьем – прикладные технико-тех-
нологические знания инженерных профессий. 
Наша статья посвящена формированию модели 
специалиста третьей группы специальностей 
высшего профессионального образования.

Подготовка современных высококвалифици-
рованных инженерно-технических кадров имеет 
ведущее значение для прикладных технико-тех-
нологических отраслей хозяйственной жизни 
любой страны, обеспечивает производственно-
технический, материально-экономический, ин-
формационно-технологический потенциал лю-
бого государства, а также внедрение новейших 
технологий во все сферы социальной жизни лю-
дей (транспорт, торговлю, обслуживание и пр.) 
[3]. Поэтому подготовка инженерно-техниче-
ских кадров в современном обществе научно-
технического и информационного прогресса 
приобретает ключевую роль. Она должна фор-
мироваться на неких фундаментальных интел-
лектуально-образовательных основах, которые 
и составляют ядро модели специалиста высшего 
образования инженерно-технического профиля. 
Целостный подход к данной проблеме невозмо-
жен без применения методов и принципов фило-

софии образования [1; 2]. Кроме того, совер-
шенно необходимо учитывать социокультурный 
и природно-экологический аспекты разрабатывае-
мых педагогических проблем [4].

Эшелон специалистов инженерно-техническо-
го профиля по сути со-ставляет представительство 
знаний на передовых рубежах научно-технической 
революции (НТР) в прикладных областях жизни 
общества – в промышленном и сельскохозяйствен-
ном производстве, технологических сферах соци-
ального обслуживания, транспорта, маркетинга, 
логистики и т. п.

Информационный и технологический прогресс 
ХХ века, который привел в развитых странах Запада 
и Востока к новому качеству жизни, прежде всего, 
основан на инженерии, т. е. на эффективном внедре-
нии в практику научно-технических достижений. 
Сегодня наука вносит революционные изменения 
в сферу производства, а также оказывает влияние на 
многие другие сферы человеческой деятельности, 
регулируя и перестраивая их на новых концепту-
ально-методологических основаниях. Именно по-
этому современные инженерно-технические кадры 
должны сочетать в себе высокий деятельностный 
и производственный потенциал с творческим и на-
учным интеллектом, способным быстро в приклад-
ном аспекте осваивать и внедрять новейшие дости-
жения науки в практику профессиональной работы. 
Это требование времени накладывает отпечаток на 
весь образовательный процесс подготовки инженер-
но-технических кадров, заставляет развивать у бу-
дущих специалистов умение быстро и квалифици-
рованно внедрять новейшие достижения не только 
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прикладных, но и фундаментальных наук в профес-
сиональную деятельность.

Из изложенного по существу вытекает новая мо-
дернизационная интегративная модель подготовки 
современного специалиста инженерно-технического 
профиля. Отметим важную черту инженерно-техни-
ческого образования, которая заключается, с одной 
стороны, в сложности теоретической подготовки со-
временного инженера, а с другой – в высоком уровне 
его практической подготовки, в умении наладить со-
ответствующий производственно-технологический 
процесс, связать воедино технико-технологическую 
и управленческую деятельность. Именно поэтому 
мы утверждаем, что в настоящее время модель под-
готовки специалиста инженерно-технического про-
филя должна быть фундаментальной, интегративной 
и модернизационной одновременно.

Остановимся вначале на специфике фундамен-
тально-теоретической подготовки инженерно-тех-
нических кадров. Она, прежде всего, заключается 
в специфике инженерно-технической теории, кото-
рую необходимо глубоко усваивать студентам. Как 
известно, к середине ХХ в. дифференциация в сфе-
ре научно-технических дисциплин и инженерной 
деятельности зашла так далеко, что их дальнейшее 
развитие уже стало невозможным без междисцип-
линарных технических исследований и системной 
интеграции самой инженерной деятельности. Воз-
никли научно-технические дисциплины, в кото-
рых сформировались новые виды исследований 
и организации научного знания. В первую очередь 
к таким дисциплинам относятся кибернетика, си-
стемотехника и системный анализ. Это проблемно-
ориентированные научно-технические дисциплины, 
которые выделяются уже не относительно частного 
объекта исследования, а с точки зрения различных 
классов сложных научно-технических задач.

В технической теории важную роль играет 
разработка особых операций перенесения теоре-
тических результатов в область инженерной прак-
тики, установление четкого соответствия между 
сферой абстрактных объектов и конструктивны-
ми элементами реальных технических систем, 
что соответствует фактически теоретическому 
и эмпирическому уровням познания. Поэтому в на-
учно-технических дисциплинах необходимо четко 
различать исследования, включенные в непосред-
ственную инженерную деятельность, и теорети-
ческие исследования, называемые технической 
теорией. Специфика технической теории состоит 
в том, что она ориентирована на конструирование 
технических систем. Техническая система – это 
совокупность элементов, имеющих определенную 
форму, свойства и способ соединения [5; 6].

Наибольшее различие между физической 
и технической теорией заключается в характе-
ре идеализации объектов познания и практики. 
А именно, техническая теория имеет дело с более 
сложной реальностью, поскольку не может эли-
минировать сложное взаимодействие физических 
факторов, имеющих место в разнообразных тех-
нических устройствах (машинах). Иными словами, 
техническая теория является менее абстрактной 
и идеализированной, более тесно связана с ре-
альным миром инженерии. Теоретические схемы 
представляют собой совокупность абстрактных 
объектов, ориентированных как на применение 
соответствующего математического аппарата, так 
и на мысленный эксперимент, т. е. на проектиро-
вание возможных экспериментальных ситуаций. 
В теоретических технико-технологических схе-
мах задается образ исследуемой и проектируемой 
технической системы [3]. Абстрактные объекты, 
входящие в состав теоретических схем математи-
зированных теорий, представляют собой результат 
идеализации и схематизации экспериментальных 
объектов.

Эмпирический уровень технической теории 
образуют конструктивно-технические и техноло-
гические знания, являющиеся результатом обоб-
щения практического опыта при проектировании 
и изготовлении технических систем. Это – эври-
стические методы и приемы, разработанные в са-
мой инженерной практике, но рассмотренные в ка-
честве эмпирического базиса технической теории. 
Конструктивно-технические знания ориентирова-
ны на описание конструкции технических систем, 
а также включают знания о технических процессах 
и параметрах функционирования этих систем. Тех-
нологические знания фиксируют методы создания 
технических систем и принципы их использова-
ния в производственно-технологических процес-
сах. А эмпирические знания технической науки 
отображаются на ее теоретическом уровне в виде 
многослойных теоретических схем, а также идеа-
лизированных и абстрактных объектов различных 
уровней. Эмпирический уровень технической тео-
рии содержит в себе  практические рекомендации 
по применению научных знаний, полученных при 
проектировании в технической теории. 

Теоретический уровень научно-технического 
знания – наиболее сложный и фундаментальный. 
С одной стороны, он связан с фундаментальны-
ми естественно-научными теориями, а с другой – 
с технологическими задачами, которые объеди-
няются в общие алгоритмы и группы решений. 
Этот фундаментально-технологический уровень 
включает в себя три основных вида теоретических 
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схем: функциональные, поточные и структурные. 
Так, функциональная схема фиксирует общее зна-
ние о технической системе, независимо от способа 
его реализации, является результатом идеализации 
технической системы на основе принципов по-
строения определенной технической теории (отра-
жает в ней определенные математические соотно-
шения). Поточная схема описывает естественные 
процессы, протекающие в технической системе, 
и связывает ее элементы в единое целое (это схема 
естественного процесса). Структурная схема фик-
сирует те узловые точки технико-технологической 
модели, в которых замыкаются технологические 
потоки. Узловые точки представляют собой кон-
структивные элементы различного уровня техни-
ческой теории, которые в совокупности формиру-
ют идеальную конструктивную теоретико-техно-
логическую схему.

Подчеркнем, что при подготовке современного 
специалиста инженерно-технического профиля важ-
но, чтобы профессионал в совершенстве овладел со-
ответствующим классом инженерно-технических 
теорий, мог применять их при решении прикладных 
задач, использовать базовые знания для разработки 
новых инженерно-технических проектов, приме-
нять их в условиях динамичного, усложняющегося 
современного производства. Только таким путем 
решение, полученное на уровне идеальной моде-
ли, последовательно трансформируется на уровень 
инженерной деятельности. А к этим фундаменталь-
но-технологическим, инженерно-технологическим 
и прикладным аспектам в подготовке специалиста 
добавляется еще и необходимость учета региональ-
ной специфики инженерно-технической деятельно-
сти (о чем пойдет речь ниже).

Однако подчеркнем, что новые подходы к фор-
мированию модели специалиста инженерного про-
филя, ориентированные на повышение результа-
тивности и эффективности образовательного про-
цесса в системе технического образования, натал-
киваются на ряд трудностей. Во-первых, в инже-
нерно-технических вузах пока еще недостаточно 
высокий потенциал педагогических кадров, вла-
деющих новейшими достижениями НТР в при-
кладном и педагогическом аспектах. Во-вторых, на 
территории России, тем более в странах СНГ, скла-
дываются очень разные условия для реализации 
возможностей инженерно-технической подготовки 
кадров. Это обусловлено рядом факторов. В раз-
ных регионах России и стран содружества сильно 
различаются условия жизни людей, недаром сама 
жизнь сформировала понятия успешных в своем 
развитии и депрессивных регионов. Значительную 
роль в указанных процессах играет степень при-

ближения или удаленности регионов от центра, 
поскольку это обеспечивает степень возможностей 
прямых контактов и поддержки центром образо-
вательного учреждения. Весьма велики различия 
производственной специфики регионов – от добы-
вающих, перерабатывающих, производящих, про-
мышленных или сельскохозяйственных, до потре-
бляющих и рекреационных.

При учете специфики инженерно-технической 
деятельности важную роль играют территориаль-
но-демографические факторы. Прежде всего, это 
учет демографии, распределения населения, кото-
рое непосредственно участвует в процессах про-
изводства и должно получить соответствующую 
подготовку, в том числе, инженерно-техническую 
базу знаний в системе высшего профессионально-
го образования. В вузовской подготовке кадров для 
регионов важную роль играет специфика препода-
ваемых знаний, ориентированная именно на харак-
терные виды профессиональной инженерно-техни-
ческой деятельности в данных регионах, например, 
технологии добычи природных ресурсов на севере 
Сибири, сельскохозяйственные технологии на юге 
Сибири, рекреационные технологии в кавказском 
регионе, маркетинговые технологии в столичных 
регионах и т. д. Ряд регионов является полифунк-
циональным, сочетающим в себе разные виды де-
ятельности населения, соответственно, здесь под-
готовка кадров также должна быть полифункци-
ональной. Кроме того, имеет место специфика 
одних и тех же технологий в разных регионах, на-
пример, транспортные технологии в густонаселен-
ных регионах ближе к центру в значительной мере 
обеспечивают городскую инфраструктуру дорог. 
А в отдаленных регионах, на больших территориях, 
с невысокой плотностью населения, например, в ре-
гионах Сибири, Дальнего Востока, в степях и полу-
пустынях Казахстана и Средней Азии и т. д., перво-
очередное значение приобретает строительство 
и обслуживание транспортных магистралей дальне-
го следования.

Еще одна важная и сложная проблема, кото-
рая встала перед инженерно-техническим образо-
ванием в постсоветский период, – это снижение 
качества фундаментальной естественно-научной 
подготовки школьников в результате непрекраща-
ющихся образовательных реформ. А предполагае-
мые в ближайшее время нововведения в школьной 
подготовке, предусматривающие сворачивание ря-
да естественно-научных школьных предметов, 
еще более усугубит дефицит абитуриентов поли-
технических вузов, способных осваивать сложные 
инженерно-технические специальности. Эта про-
блема человеческого фактора с позиций общего 
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качества школьной подготовки приводит к тому, 
что молодежь все больше идет учиться на конъюн-
ктурные специальности гуманитарного профиля. 
А качество знаний абитуриентов, поступающих 
на естественно-научные и инженерно-техниче-
ские факультеты, снижается. Это приводит к тому, 
что в ряде политехнических вузов преподаватели 
вынуждены на первых курсах “дотягивать” есте-
ственно-научные, физико-математические знания 
студентов до необходимого уровня. В данном во-
просе также имеет место региональная специфи-
ка. Но она здесь касается в первую очередь уровня 
школьной подготовки учащихся, например, в го-
родских, сельских, национальных школах и т. д.

Указанное многообразие жизни и техноло-
гической деятельности в разных регионах СНГ 
накладывает ряд требований на формирование 
модернизационной интегративной модели подго-
товки современного специалиста инженерно-тех-
нического профиля. Главное из них – не жесткая 
структура, а напротив, гибкость данной модели, 
органично сочетающаяся с региональной спец-
ификой жизнедеятельности населения. Противопо-
ложное требование – недопущение отхода от глав-
ного знаниевого “ядра” модели, которое должно 
оставаться универсальным при любых вариациях 
образовательного процесса. Следовательно, несмо-
тря на региональную вариативность и специфику, 
модель подготовки специалиста должна быть си-
стемно-структурной.

Модель подготовки специалиста также долж-
на быть функциональной. Это значит, что в процес-
се подготовки кадров надо постоянно учитывать 
научно-технические изменения, происходящие 
в стране и в мире, умело и гибко их применять 
в образовательном процессе.

Модель подготовки специалиста должна быть 
эффективной. Кадры, подготовленные вузом, 
с одной стороны, должны окупать себя, а с другой, 
достигнуть необходимого статуса в материально-
производственной сфере, помогать вузу. Важная 
роль при этом принадлежит профессиональному 
менеджменту.

Модель подготовки специалиста должна 
быть человекосообразной. В жизни региона мо-
гут присутствовать и сталкиваться интересы 
людей и социальных сообществ разных уровней 
и планов. Это, например, иностранные интере-
сы использования региона в своих целях как на 
справедливой взаимовыгодной основе, так и (ча-
ще) с преобладающим учетом лишь интересов 
вторгающегося богатого иностранного субъекта. 
Это не что иное, как взаимодействие или стол-
кновение интересов региона и центра, разных 

регионов в межрегиональных взаимодействиях 
(где, как правило, договоренности достигаются 
чаще). Также следует учитывать соотношение 
интересов разных слоев населения, потребности, 
желания отдельного человека и среднестатисти-
ческий уровент жизни региона и т. д. Главное 
в этой части модели – интересы реального субъ-
екта – человека, обеспечение необходимого и до-
статочного обеспечения его жизни на уровне, 
как минимум, среднего класса, с учетом условий 
существования в данном регионе. 

Модель подготовки специалиста инженер-
но-технического профиля должна быть природо-
сообразной, т. е. экологичной. Этот фактор в на-
стоящее время также приобретает очень важное 
значение. Нарастание процессов конкуренции, 
внедрение принципов двойной морали в жизнь 
и деятельность людей, эксплуатация одних соци-
альных сообществ другими (как внутри страны, 
так и в межгосударственных отношениях) форми-
руют очень опасный вектор современной обще-
ственной жизни – социального эгоизма, который 
в ряде случаев переходит в агрессивно-эгоистич-
ное социальное поведение. Когда это эго или 
агрессивное эго переходит с индивидуального 
уровня на социальный, развиваются весьма опас-
ные процессы, которые продуцируют нарастаю-
щие социальные конфликты.

В подобных условиях население одного реги-
она может оказаться в социально-экономической 
зависимости от другого, то же может продолжать-
ся и в межгосударственных отношениях. Но ког-
да в дисбалансе находятся социальные общности, 
о природе уже речи не идет. На подконтрольных ре-
гионах природные богатства безжалостно эксплуа-
тируются и разграбляются в интересах “чужаков“, 
которые никогда не будут жить на этих территориях 
и которым нет дела до того, что после них – хоть по-
топ. В таких случаях технологии смещаются в сто-
рону добывающих, эксплуатационных по отноше-
нию к природе, утрачивают природосберегающую 
и природоохранную функции.

Именно поэтому современная интегратив-
ная модель должна обязательно включать в себя 
принцип природосообразности, т. к. природа ре-
гиона – это материнская среда жизни населения, 
а уничтожение этой среды означает также и раз-
рушение жизни самого населения. Продолжая 
дальше данную мысль, можно показать, что 
сверхбогатые круги человечества могут без-
жалостно уничтожать целые регионы планеты 
в интересах собственного бизнес-роста, а в целом 
уничтожать живую оболочку планеты. Это в не-
далеком будущем отразится на глобальных усло-
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виях жизни людей на земле. А с учетом того, что 
у нас нет другого космического дома, человече-
ство обрекает себя на гибель за счет собственного 
нарастающего агрессивного эго. Фактически на 
планете в глобальных масштабах процессы такого 
рода фиксируются, и они нарастают.

В целом же полагаем, что модернизационная 
интегративная модель подготовки современного 
специалиста инженерно-технического профиля 
должна быть национально-государственной, т. е. 
заключать в себе такие качества специалиста ин-
женерно-технического профиля, благодаря кото-
рым он может успешно трудиться на благо своей 
родины, а государство при этом по заслугам воз-
награждает его труд. В последнем случае фор-
мируется необходимость национально-государ-
ственной специфики подготовки кадров именно 
в странах СНГ, имеющих много общего в своей 
жизни и истории. Таким образом, модель специ-
алиста инженерно-технического профиля, с одной 
стороны, обладает свойствами полиструктурно-
сти и полифункциональности, с другой – холи-
стичности (целостности), а в целом отражает об-

щие качества – интегративности и практичности 
приобретаемых знаний. 
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Т.Г. Атаманова

Реконструкция исторической траектории хи-
мии требует обращения не только к внутренним 
логическим факторам, но и в равной мере к со-
циокультурным контекстам, наполняющим хими-
ческое знание ценностями. Это связано с особым 
статусом химии в системе научного знания. Если 
по отношению к другим наукам их происхождение 
из практики является проблемой, то в отношении 
химии эта задача давно решена. Химическая наука 
выросла из тысячелетней практики работы с веще-
ством и несет в себе следы практики в виде ценно-
стей. Всю ее эволюцию, далее, пронизывает одна 
и та же задача – получение веществ с заранее за-
данными свойствами. Это означает, что в формулу 
основной проблемы химии с самого начала была 

внесена цель. А где цель, там и ценности. Успеш-
но решая эту задачу, химия, естественным про-
должением которой стала химическая технология, 
наводнила мир химическими продуктами. Вторая, 
рукотворная природа – почти сплошь химическая. 
Но когда речь заходит о последствиях применения 
химических продуктов, мы немедленно попадаем 
в сферу ценностей.

Далее. Во всех глобальных кризисах доля хи-
мии – решающая. И вместе с тем, прежде всего 
на химию возлагается задача решения связанных 
с этими кризисами проблем.

Наконец, в перестройку философских и концеп-
туальных оснований современной постнеклассиче-
ской науки химия в ее эволюционном и системном 
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