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ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОЕКТНОСТИ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

Отправной точкой построения научного исследования является выдвижение системы гипотетических пред-

посылок, которые в соответствии с принципами логического построения научного знания получают подтверж-

дение или наоборот, будут опровергнуты в процессе теоретического анализа или практического эксперимента. 

Необходимость заслуженной оценки инженерной деятельности, корректировки методологических под-

ходов и принципов построения системы профессионального образования объективно сопряжена с реальными 

условиями глобальных изменений социума. В целях укрепления экономики и социальной политики России, в 

условиях внешнего давления и ограничений выступает объективная потребность в инженерных кадрах новой 

формации, обладающих высоким уровнем компетентности, широким спектром трудовых функций и транс-

пективного проектного горизонта инженерной инициативы в области технологических решений. 

Инженерная проектность как системообразующее профессионально-личностное качество специалиста 

выполняет функции ориентировочной основы инженерной деятельности, регулятива гуманитарного прогно-

зирования и экспертизы проектных решений в соответствии с системой ценностных ориентиров инженерного 

мышления и жизнедеятельности. 

В статье представлена система гипотетических предположений формирования инженерной проектности 

в условиях вузовской подготовки бакалавров по направлению – Строительство. Ведущими идеями для опре-

деления гипотез послужили современные тенденции и задачи инженерного образования, обусловленные 

происходящими в России и во всем мире трансформациями.
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HYPOTHETICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION 

OF ENGINEERING DESIGN IN THE CONDITIONS OF THE UNIVERSITY

The starting point for constructing scientific research is the advancement of a system of hypothetical premises, which, 

in accordance with the principles of the logical construction of scientific knowledge, are confirmed or, conversely, will be 

refuted in the process of theoretical analysis or practical experiment.

The need for a well-deserved assessment of engineering activities, adjustment of methodological approaches and 

principles for building a system of vocational education is objectively associated with the real conditions of global changes 

in society. In order to strengthen the economy and social policy of Russia, in the face of external pressure and restrictions, 

there is an objective need for engineering personnel of a new formation with a high level of competence, a wide range of labor 

functions and a transverse project horizon of engineering initiative in the field of technological solutions.

Engineering design as a system-forming professional and personal quality of a specialist performs the functions of an 

indicative basis for engineering activities, a regulator of humanitarian forecasting and examination of design solutions in 

accordance with the system of value orientations of engineering thinking and life.

The article presents a system of hypothetical assumptions for the formation of engineering design in the conditions of 

university training of bachelors in the direction – Construction. The leading ideas for determining the hypotheses were the 

current trends and tasks of engineering education, due to the transformations taking place in Russia and around the world.
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Теория и методика профессионального образования

Профессиональное образование кроме тра-
диционной функции трансляции сложившихся 
форм знаний и опыта, выполняет еще одну не 
менее важную роль в педагогических измере-
ниях своего предназначения, оно обеспечивает 
механизм опережающей адаптации, прогнози-
рования, проектирования будущего как в про-
фессиональном так и в личностном развитии. 

Цель данной статьи – объективно, в русле 
современных приоритетов профессионального 
образования обозначить гипотетические пред-
посылки процесса формирования инженерной 
проектности будущих специалистов техниче-
ских направлений подготовки в условиях вуза. 

Для выдвижения гипотетических предпо-
сылок формирования инженерной проектности 
в условиях вузовской подготовки необходимо 
остановиться на данной дефиниции и рассмо-
треть что оно включает и чем отличается от рас-
пространённого понятия «профессиональная 
компетентность» инженера.

В педагогических исследованиях проект-
ность рассматривается сущностной чертой опе-
режающего образования [1]–[3]. Заметим, что 
проектность присуща не только деятельности 
инженерного проектирования (как ее функци-
ональный результат), но также «… языку, куль-
туре, среде человеческого обитания…и всем 
вообще мыслимым, сознаваемым и предощу-
щаемым всем возможным мирам» [2, с. 9].

В данном исследовании под инженерной 
проектностью мы понимаем профессионально-
личностное качество специалиста, выполняющее 
функции ориентировочной основы инженерной 
деятельности, регулятива гуманитарного прогно-
зирования и экспертизы проектных решений в 
соответствии с его (специалиста) сформирован-
ной системы ценностных ориентиров, инженер-
ного мышления, способностью и готовностью 
к «опережающей» стратегии проектирования и 
способов жизнедеятельности. 

Первая гипотетическая предпосылка ис-
следования относится к осознанию целевого 
вектора процесса формирования инженерной 
проектности: «Зачем это качество необходимо 
формировать в условиях профессиональной 
подготовки будущих инженеров?» В ответе 
на этот вопрос необходимо обратиться к со-
держанию трудовых функций современного 
инженера. 

В области инженерного проектирования на 
современном этапе обострились проблемы раз-
вития предикторов жизненного цикла проект-
ных решений, принципы взаимодействия при-
родного и социального (коэволюции), влияния 
эпидемиологических и техногенных явлений на 
жизнеобеспеченность социума. В связи с чем, в 
инженерном проектировании активно происхо-
дит пересмотр нормативных требований, эко-
логических, технологических и экономических 
допусков и ограничений в принятии проектных 
решений. Обозначенные проблемы несомненно 
расширяют круг трудовых функций инженера 
для реализации которых инженер должен быть 
не только компетентностным в профессии, но и 
обладать устойчивыми личностными качества-
ми: целеустремленностью, самостоятельностью, 
ответственностью за принятые проектные реше-
ния, чувство меры и гуманитарного восприятия 
целостности границ в техногенном преобразова-
нии мира, стремление к постоянному совершен-
ствованию. В этом сопоставлении инженерная 
проектность в отличие от компетенции – это 
гибкий инструмент адаптации специалиста к 
изменившимся условиям трудовых функций.

На государственном уровне и в перспекти-
вах стратегического развития и модернизации 
профессионального образования определена 
задача подготовки конкурентоспособного ин-
женера цифровой экономики. Требования к 
подготовке такого инженера зафиксированы 
в образовательных стандартах и квалифика-
ционных справочниках, в большей части они 
базируются на функциональной стороне вы-
полняемых профессиональных компетенций в 
области технологического проектирования, т. е. 
нацелены на формирование системы знаний, 
умений и навыков профессионально-квалифи-
кационного характера. Однако корректировка 
действующих образовательных стандартов не 
успевает за происходящими изменениями в 
области технологического предприниматель-
ства, появления новых профессий и реальны-
ми условиями трудовых функций инженера. 
В основе стандартов по-прежнему остаются 
квалификационные характеристики обобщён-
ных трудовых функций специалиста и система 
профессиональных компетенций без учета со-
временных требований к уровню подготовки 
будущего инженера. 
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Отметим, что компетенция характеризует и 
описывает профессиональную роль инженера 
на конкретном витке развития техники и техно-
логий производства. Вместе с тем, динамизм в 
мире инженерных профессий и специфика со-
временной инженерной деятельности требуют 
на наш взгляд, обратиться к формированию в ус-
ловиях вузовской подготовки еще одного систе-
мообразующего профессионально-личностного 
качества будущего специалиста, выполняющего 
функции ориентировочной основы инженер-
ной деятельности – инженерной проектности, 
регулятива гуманитарного прогнозирования и 
экспертизы проектных решений, системы цен-
ностных ориентиров инженерного мышления и 
образа жизни инженера. Тем самым инженер-
ная проектность гипотетически обеспечит ме-
ханизм опережающей адаптации специалиста 
к изменившимся условиям труда и жизнедея-
тельности, перспективного прогнозирования 
проектируемых артефактов и своего будущего 
в профессиональном и личностном плане.

Вторая гипотетическая предпосылка иссле-
дования формирования инженерной проектно-
сти относится к определению данного феномена 
как ресурса интеллектуального развития субъ-
екта инженерной деятельности, развития спо-
собности находить знания за пределами норм, 
регламентов, стандартов, сковывающих мышле-
ние, умения интегрировать знание в плоскость 
его практической реализации. 

В рамках проектной деятельности проект-
ность связывается с понятием «проектное мыш-
ление», содержание которого характеризуется 
как особая форма психической деятельности 
человека, объединяющая в себе различные виды 
мыслительных операций, направленных на фор-
мирование проектного замысла, выработку оп-
тимальных решений проектных творческих за-
дач, выбор материалов и средств воображения, 
визуализацию, планирование творческого про-
цесса профессиональной деятельности с учетом 
специфики проектной ситуации [2]. Проект-
ность опосредует связь идеального и матери-
ального, их движение и неразделимость. Она 
выражает активность личности, причем актив-
ность новую, связанную с мышлением, созна-
нием, и творческими способностями человека. 

В качестве достижения критериальных ин-
дикаторов образовательного уровня будущих 

инженеров работодатели выдвигают требования 
по формированию личностных, гуманитарно-
инженерных качеств будущих специалистов 
(целеустремленность, познавательная актив-
ность, самостоятельность, инициативность, 
креативность, готовность осуществить ответ-
ственный выбор в условиях динамичности и 
неполноты информации, чувство меры и гу-
манитарного восприятия целостности границ 
в техногенном преобразовании мира, осознан-
ное позитивное отношение к своей профес-
сии, стремление к постоянному личностному 
и профессиональному совершенствованию) [4]. 
В этой связи инженерная проектность в отличии 
от профессиональной компетенции определяет 
систему ценностных ориентиров инженерного 
мышления и образа жизни инженера. 

Таким образом, следует зафиксировать из-
менения в целеполагаемом аспекте профессио-
нального образования. Если раньше знаниевая 
подготовка будущих инженеров являлась доми-
нантной и соотносилась с процессом получения 
готового знания, то в настоящее время, данный 
аспект заключает в себе две компоненты. Во-
первых, это целенаправленный, поэтапный про-
цесс конструирования и продуцирования знания, 
а во-вторых, это среда самореализации, само-
развития личности в ценностном, культурном, 
интеллектуальном, творческом и конкурентом 
направлениях. Инженерная проектность харак-
теризует субъективные особенности отражаемой 
человеком картины мира и раскрывает личност-
ный смысл профессионального мастерства.

Формирование инженерной проектности 
связан с процессом формирования интеллек-
туального потенциала будущего специалиста, 
развития критического мышления в созида-
тельной обращенности к субъективному кре-
ативному источнику инноваций проектного 
знания, к осознанию перспектив непрерывного 
образовательного и профессионального разви-
тия. Для успешного становления в современном 
изменяющемся мире будущий инженер призван 
жизненными обстоятельствами, личными и про-
фессиональными запросами быть способным 
самостоятельно мыслить, анализировать, обоб-
щать, добывать и творчески применять знания.

Третья гипотетическая предпосылка отно-
сится к ответу на вопрос: «Что должно изме-
ниться в содержании профессионального об-
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разования для результативного формирования 
инженерной проектности?».

Для ответа на этот вопрос обратимся к 
тексту распоряжения правительства РФ от 31 
декабря 2020 г. №3684-р, регламентирующему 
направления фундаментальных и поисковых на-
учных исследований в области образования на 
долгосрочный период (до 2030 г.) «Разработка 
эффективных практик управления образова-
тельными системами, отвечающих на вызовы 
цифровой экономики» и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совершенствованию за-
конодательства и устранению административ-
ных барьеров в целях обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы 
по направлению «Технет» (передовые произ-
водственные технологии) [5], [6].

В этих документах одним из направлений 
модернизации системы высшего профессиональ-
ного образования является подготовка будущих 
инженеров к решению актуальных глобальных 
вызовов XXI века [7]. Ресурс «опережающего об-
разования», утверждает необходимость переори-
ентации содержательно-смысловых акцентов «с 
изучения прошлого и настоящего – на изучение 
будущего», развитие «критического отношения 
к информации», способности «самостоятельно-
го осмысления новых знаний» в рамках (всеоб-
щей) «футуризации» образования – «ориентации 
его на жизнедеятельность в будущем, основные 
параметры которого нам неизвестны» [8, с. 26], 
вследствие чего образование призвано ориенти-
роваться не столько и не только на сегодняшний, 
сколько на день завтрашний [9], [10]. В связи с 
выше изложенным, образовательный процесс 
по формирования инженерной проектности по 
нашему мнению, должен строится на основе 
гуманитарно-антропологических принципов в 
сопряжении с внешними условиями технологи-
ческого предпринимательства и современными 
требованиями инновационного производства: 
познания актуальных и перспективных проблем 
в области техносферы и инфосферы; осознания 
социальной значимости инженерной деятель-
ности; формирования личной ответственности 
за принятые проектные решения. 

Заметим, цель профессионального обра-
зования состоит не только в том, чтобы дать 
человеку ту, или иную профессиональную ква-
лификацию, но и в том, чтобы воспитать лич-

ность, научить ее справляться с различными 
жизненными и профессиональными ситуация-
ми, «быть готовым к жизнедеятельности в не-
определенном будущем» [11, с. 293]. Будущий 
инженер должен «научится адекватному дей-
ствию в любой жизненной ситуации, сформи-
ровать универсальную способность действо-
вать сообразно смыслу» [11, c. 293]. Условием 
результативности формирования инженерной 
проектности становится принцип открытости, 
незавершенности знания в «знании должен 
открываться способ действия человека в объ-
ективных условиях», предоставляющий воз-
можность и перспективу роста сообразно с вы-
работкой собственного подхода к построению 
«дорожных карт» поиска проектных решений. 
В этом контексте, дуальность образовательного 
процесса по становлению профессиональных и 
развитию личностных качеств будущих инже-
неров будет залогом результативности процесса 
формирования инженерной проектности.

Таким образом, в целях укрепления эконо-
мики и социальной политики России, в услови-
ях внешнего давления и ограничений выступает 
объективная потребность в инженерных кадрах 
новой формации, обладающих высоким уров-
нем компетентности, широким спектром тру-
довых функций и транспективного проектного 
горизонта инженерной инициативы в области 
технологических решений. 

Инженерная проектность как системообра-
зующее профессионально-личностное качество 
специалиста выполняет функции ориентировоч-
ной основы инженерной деятельности, регуляти-
ва гуманитарного прогнозирования и экспертизы 
проектных решений в соответствии с системой 
ценностных ориентиров инженерного мышления 
и жизнедеятельности. Проведённое исследова-
ние показало, что гипотетически процесс форми-
рования инженерной проектности будет резуль-
тативным, если будет развернут в интегративном 
пространстве региона, университета и личности; 
направлен на формирование компетенций в ус-
ловиях научно-исследовательской деятельности 
будущих инженеров на основе современных ин-
формационных технологий, ценностного отно-
шения к самому процессу познания, осознания 
ценности инженерной проектности как мотива и 
результата профессионального развития.

03.03.2023
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