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межличностные  отношения. Продуктивный конфликт между участни-
ками образовательного процесса высшей школы следует рассматривать 
как объективный фактор, который служит источником самоусовершен-
ствования и саморазвития личности. 
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На современном этапе развития науки, техники, производства 

складываются различные системы взаимодействия и подготовки инже-
нерно-технического персонала для повышения эффективности уровня 
деятельности научно-технических работников. В Республике  Беларусь 
существуют различные подразделения для решения данной проблемы: 
региональные инновационные центры, технопарки, центры трансфера 
и технологий. Одним из перспективных направлений повышения эф-
фективности интеллектуальной деятельности является применение ин-
теграционной модели. Преимуществом данной модели является ее ус-
тойчивость при воздействии внешних факторов, обусловленная воз-
можностью перераспределения интеллектуального (или другого) ре-
сурса в сектор с наиболее эффективным развитием , повышенной соци-
альной защищенностью всех участников научно-производственного 
цикла и оптимальными условиями для формирования корпоративной 
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культуры с увеличенным содержанием гуманистических компонентов 
и инновационной восприимчивости.  

Однако, все выше перечисленные подразделения, модели не 
учитывают психологические аспекты личности, составляющей  основу 
данных структурных подразделений и приносящей результат в области 
интеллектуальной деятельности.  

Целью данной работы является рассмотрение вопроса становле-
ния личности в области инженерно-технической деятельности. 

Личность – есть внешнее свидетельство уникальности творче-
ской индивидуальности или полного выраженного «Я». Воспитание 
личности для последующего применения в  естественно-технической 
области деятельности человека является основной задачей на данном 
этапе развития общества, т.к. привлечение большого количества твор-
ческого потенциала в данной области деятельности позволит избежать 
в дальнейшем глобальных кризисов, пандемий и т.п.  

В области подготовки инженерно-технического персонала скла-
дывается довольно не стандартная ситуация. Распад Советского союза 
привел к резкому снижению интереса к естественно-техническим спе-
циальностям, выразившимся в значительном снижении количества по-
ступающих абитуриентов в высшие учебные заведения и аспирантуру 
по данным специальностям. Начиная с конца 90-х годов прошлого века 
и начала  2000гг. интерес к данным специальностям у поступающих 
вырос только с точки зрения получения дипломов о высшем образова-
нии, т.к. наличие естественно-технического образования давало боль-
ший шанс найти престижную работу в различных сферах деятельности 
человека. Однако дальнейшее повышение квалификации в области по-
лученного базового образования продолжала очень небольшая часть 
выпускников вузов.  Тем более выход специалистов со степенями кан-
дидата наук, от числа поступивших в аспирантуру был еще меньше. В 
некоторой степени решением данной проблемы было открытие маги-
стратуры. Однако, на настоящий момент становится ясно, что магист-
ры в большинстве своем не могут вести самостоятельной научно-
исследовательской работы и активно заниматься самосовершенствова-
нием в области преподавательской деятельности. 

Таким образом складывалась ситуация когда уровень (магистры) 
и количество (кандидаты и доктора наук) в недостаточной мере обес-
печивали подготовку инженерно-технического персонала для потреб-
ностей народного хозяйства. 

Одной из основных причин, приведшей к данной ситуации ле-
жит в области психологии и является отсутствие конкретной цели у 
студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по естественно 
техническим дисциплинам, т.е. повышения своего образовательного 
уровня с повышением общественно-социального статуса (инженер→ 
магистр→кандидат наук→ доктор наук).  

Второй причиной является не способность правдиво восприни-
мать сложившуюся ситуацию. Данный аспект довольно часто встреча-
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ется в студенческой среде, когда студент начав ходить на лекции в на-
чале семестра, за тем превращается в заядлого прогульщика. Это обу-
словлено, тем, что не поняв сути изложенного материала и не прило-
жив усилия для восприятия материала различными методами (само-
стоятельным изучением, при помощи коллег или консультаций препо-
давателя), обучающийся дает себе установку, что ничего не понимает. 
Таким образом, появляется третья причина  не успеха в области обуче-
ния – неуверенность. Данное чувство вырастает из убеждения собст-
венной неполноценности, несостоятельности, неспособности что-то 
сделать. 

 Все вышеуказанные  причины и приводят к основному следст-
вию не способности рисковать, т.к. основным условием успеха в обу-
чении является умение рисковать. В данное понятие «риска» вклады-
вается вера в собственные возможности и смелость естественные чело-
веческие инстинкты, которые мы постоянно ощущаем и стремимся их 
выразить тем или иным способом. 

В настоящее время при решении научно-технических задач уме-
ние рисковать является определяющим фактором, т.к. от умения пра-
вильно оценить свои возможности зависит положительный исход ре-
шения поставленной задачи. В данном случае способность  рисковать 
напрямую связано с понятием инициативность. Инициативный научно-
технический работник – работник, умеющий рисковать. 

Необходимо отметить, что на текущий момент в высшей школе, 
при подготовке специалистов инженерно-технического профиля фак-
тически не уделяется внимания формированию психологически устой-
чивой личности, что существенно снижает качество подготовки в ие-
рархии «студент→инженер→магистр→кандидат наук→доктор наук». 

Данный подход в формировании личности инженерно-
технического работника должна выражаться не просто в схоластиче-
ском изложении материала в виде чтения лекций, проведения практи-
ческих занятий, а конкретной психологической подготовке с каждым 
обучающимся (в виде бесед, индивидуальный занятий и т.п.). Понятно, 
что невозможно проводить данную подготовку на данном этапе для 
ступени обучения «студент→инженер», но существуют все предпо-
сылки для осуществления ее на следующих ступенях образования 
«инженер→магистр→кандидат наук→ доктор наук», что в конечном 
результате даст эффект при подготовке специалистов на ступени обу-
чения «студент→инженер». Реализация качественной профессиональ-
ной  подготовки  специалистов в сочетании с  психологической устой-
чивостью позволит получить большее количество  интеллектуальной 
инновационной продукции, создаваемой инженерно-техническим спе-
циалистом. РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


