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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Ключевые компетенции технического 
университета позволяют на его основе на-
иболее успешно решать проблемы подде-
ржки и наращивания человеческого капитала 
в регионах и в стране в целом, возрождения 
подлинно просветительских функций обра-
зования, в котором особое внимание будет 
уделяться естественным и математическим 
наукам и подготовке молодежи к производс-
твенной деятельности в реальном секторе эко-
номики, ориентации образования на подго-
товку специалистов для креативной деятель-
ности в промышленности и других отраслях 
народного хозяйства. Поэтому исследование 
педагогических проблем высшего професси-

онального образования в политехнических 
университетах является актуальным.

Вопросы компетентности выпускников 
российской высшей школы, в частности тех-
нических университетов, в разном контек-
сте в последние годы исследовались рядом 
отечественных ученых в области педагоги-
ческих, психологических, социологических 
наук.

Педагогические аспекты развития лич-
ностно-профессиональной компетентности 
будущих педагогов в системе высшего образо-
вания исследовались К. А. Морновым [1]. Этот 
автор уточнил сущность понятия «личност-
но-профессиональная компетентность» и ее 
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составляющие: интер- и интраперсональные 
компетентности. Кроме того, в этой работе 
были выявлены показатели развитости и оп-
ределены уровни проявления личностно-про-
фессиональной компетентности специалиста, 
а на основе личностно-центрированного под-
хода теоретически разработана и эксперимен-
тально проверена модель развития личностно-
профессиональной компетентности.

Обширный круг вопросов, связанных 
с формированием и развитием личност-
но-профессиональных компетентностей, 
рассмотрен в исследовании Е. А. Шумило-
вой [2], нацеленном на формирование соци-
ально-коммуникативной компетентности бу-
дущих специалистов в системе высшего про-
фессионального образования. Новизна этого 
исследования заключается в том, что в нем 
раскрыто новое направление в теории и ме-
тодике профессионального образования, ори-
ентированное на формирование социально-
коммуникативной компетентности будущего 
педагога профессионального обучения. На-
иболее значимым результатом этой работы, 
на наш взгляд, является то, что автор опреде-
лил совокупность положений, составляющих 
современные общественно-исторические 
предпосылки формирования социально-ком-
муникативной компетентности (философс-
кие, социокультурные, социально-экономи-
ческие, психолого-педагогические). Кроме 
того, в этом исследовании установлена струк-
тура и определено содержание актуализиро-
ванного компонента профессиональной ком-
петентности — социально-коммуникативной 
компетентности, которая представлена в виде 
системы ключевых (информационно-комму-
никативная, операционно-коммуникативная, 
оценочно-коммуникативная), базовых (соци-
ально-психологическая, профессионально-
коммуникативная, этическая), специальных 
(социально-личностная, адаптивная) и част-
но-профессиональных (поведенческая, конс-
труктивная, организаторская) компетенций, 
а также профессионально значимых личнос-
тных качеств специалиста.

Для условий инженерного образования, 
в рамках которого особенно важна инноваци-
онная компонента, представляется значимым 
исследование Ф. А. Шогеновой [3] «Методо-
логия педагогического проектирования ин-
новационной деятельности студентов в усло-

виях модернизации высшего образования», 
в котором разработана методология педаго-
гического проектирования инновационной 
деятельности студентов вузов, конкретизи-
рована сущность понятия «педагогическое 
проектирование инновационной деятельнос-
ти студентов»; определен и конкретизирован 
объект педагогического проектирования — 
процесс инновационной деятельности сту-
дентов, обеспечивающий функционирование 
и развитие высшего образования. Очевидно, 
что эти вопросы непосредственно связаны 
с формированием у студентов личностно-
профессиональной компетентности.

В этой работе определены концептуаль-
ные подходы, принципы педагогического 
проектирования инновационной деятельнос-
ти студентов; определена организационная 
структура педагогического проектирования 
инновационной деятельности студентов, что 
составляет организационно-функциональную 
подсистему. Важно, что в этой работе на осно-
ве сравнительного анализа основных парадигм 
и стратегий в системе высшего образования 
России и развитых стран мира проанализиро-
вано развитие системы высшего образования 
в условиях его модернизации и интеграции 
в единое образовательное пространство.

На основе авторской концепции в иссле-
довании Ф. А. Шогеновой разработана и ап-
робирована структурно-функциональная мо-
дель процесса развития инновационной де-
ятельности студентов, позволяющая выявить 
и пересмотреть функциональные особеннос-
ти и функциональные взаимосвязи основных 
компонентов изучаемой системы.

Н. Н. Шоев в своей работе «Инноваци-
онные воспитательно-образовательные тех-
нологии в системе высшего образования» [4] 
определил сущность, структурную основу 
и содержание инновационных воспитатель-
но-образовательных технологий, а также 
стратегические цели и задачи их внедрения 
в систему высшего образования; обосновал 
базисные принципы разработки воспитатель-
но-образовательных технологий, применение 
которых способствует достижению програм-
мных целей повышения качества воспитания 
и обучения в высшей школе.

Примечательно, что в этом исследовании 
установлен характер влияния содержания 
и организационных форм внедрения в вузах 
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состязательно-образовательных и реклам-
но-просветительских программ, предпола-
гающих решение студентами проблемных 
и поисковых задач, на формирование потреб-
ности самосовершенствования и планиро-
вания профессионального роста на каждом 
этапе обучения в вузе; разработаны критерии 
оценки воспитанности личности специалис-
та новой формации в контексте достижения 
профессионализма в условиях конкуренции 
и сближения различных цивилизаций; введе-
но базисное значение реализации модели са-
моразвития, самопроектирования и самосо-
вершенствования в формировании професси-
ональной компетенции и личностных качеств 
специалистов новой формации.

Ряд исследований последних лет был 
посвящен особенностям и проблемам педа-
гогической деятельности, способствующей 
повышению доступности высшего образова-
ния для молодежи провинции. Эта тематика 
представляется крайне важной, так как па-
дение уровня человеческого капитала, име-
ющее место в последние годы, представляет 
непосредственную угрозу сохранению рос-
сийского народа и территориальной целост-
ности страны.

Непосредственно проблемам педагоги-
ческого содействия повышению доступности 
высшего образования для молодежи провин-
ции посвящена работа О. Т. Бабановой [5], 
в которой доступность высшего образования 
для молодежи провинции рассматривает-
ся как возможность ее включения в систему 
высшего образования на основе активизации 
внутреннего потенциала саморазвития и са-
мосовершенствования личности посредством 
педагогического содействия этому процессу. 
В этой же работе определены, обоснованы 
и экспериментально проверены педагогичес-
кие условия, обеспечивающие эффективность 
содействия повышению доступности высшего 
образования молодежи в условиях провинции.

Кроме этого, необходимо обратить вни-
мание на исследования И. А. Рудаковой 
с соавторами [6, 7], в которых рассмотрены 
связанные с проблемами формирования ком-
петенций педагогические задачи и новые тех-
нологии обучения бакалавров и магистров 
в технических вузах.

В контексте нашего исследования пред-
ставляют особый интерес работы по педаго-

гическим проблемам деятельности техничес-
ких университетов.

Исследование С. В. Филатова на тему 
«Системно-профессиональный подход к уп-
равлению качеством подготовки бакалавров 
в техническом университете» [8] посвящено 
раскрытию основных подходов в отечествен-
ной и зарубежной практике к управлению ка-
чеством подготовки бакалавра в техническом 
университете (системно-профессиональный, 
гуманистический, синергетический, культу-
рологический, компетентностный, системно-
деятельностный, субъектно-интегративный, 
амбивалентный, квалитологический). В этой 
работе обоснован системно-профессиональ-
ный методологический подход как базовый 
для данного исследования; раскрыты основ-
ные тенденции и принципы управления качес-
твом подготовки бакалавра во втузе; выявлена 
специфика управления качеством подготовки 
бакалавра во втузе; определены сущность, со-
держание, структурные компоненты управле-
ния качеством профессиональной подготовки 
бакалавра в техническом университете; выяв-
лена совокупность критериев и показателей 
управления качеством подготовки бакалавра; 
введено в понятийный аппарат теории и ме-
тодики профессионального образования поня-
тие «управление качеством подготовки бака-
лавра»; создана целостная научная концепция 
управления качеством подготовки бакалавра 
в техническом университете: идеи, методо-
логические подходы, системная детермина-
ция, тенденции, принципы, организационная 
структура, педагогические условия; разрабо-
тана процессуальная модель управления ка-
чеством подготовки бакалавра и технология ее 
реализации в техническом университете.

Работа Е. М. Зарубина [9] посвящена 
проблемам формирования управленческой 
профессиональной компетенции студентов 
технических специальностей университета. 
В ней разработана и внедрена структурно-
функциональная модель формирования уп-
равленческой профессиональной компетен-
ции студентов технических специальностей 
университета, основными компонентами ко-
торой являются целевой, теоретико-методо-
логический, организационно-методический 
и результативный.

Наиболее важным результатом этого 
исследования представляется выявление, 
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теоретическое обоснование и эксперимен-
тальная проверка комплекса педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное фор-
мирование управленческой профессиональ-
ной компетенции студентов технических спе-
циальностей университета.

Также этим автором разработана мето-
дика формирования управленческой профес-
сиональной компетенции студентов техни-
ческих специальностей университета, сущ-
ность которой определяется совокупностью 
методов обучения, педагогических средств 
и форм организации обучения, обеспечиваю-
щих готовность обучающихся к профессио-
нальной управленческой деятельности.

Т. Г. Цуникова [10] рассматривает форми-
рование научно-исследовательской компетен-
тности специалистов в техническом универси-
тете средствами мультимедиа. При этом опре-
делена теоретико-методологическая стратегия 
формирования научно-технической компе-
тентности будущих инженеров в логике ком-
петентностного, системно-деятельностного 
и синергетического подходов и доказательно 
представлено, что научно-исследовательская 
компетентность является составной частью 
профессиональной компетентности специа-
листа; эмпирически обоснованы критерии, 
соответствующие им показатели и уровни 
сформированности научно-исследовательской 
компетентности специалиста, позволяющие 
выявлять ее динамику и осуществлять соот-
ветствующий мониторинг.

Не меньший интерес представляет иссле-
дование Н. Н. Кузьминой «Развитие готовнос-
ти будущих менеджеров к деловой коммуни-
кации в образовательном процессе техничес-
кого университета» [11], которое содержит 
результаты, состоящие в том, что на основе 
системного, гуманно ориентированного, меж-
дисциплинарного подходов и теории язы-
ковых единиц разработана модель развития 
готовности будущих менеджеров к деловой 
коммуникации в образовательном процессе 
университета, которая рассматривается как 
сложная, открытая динамическая система, 
включающая взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные блоки управления педагогически-
ми условиями, процессуальный и результа-
тивный; в рамках разработанной модели обос-
нован и экспериментально проверен комплекс 
педагогических условий, направленный на ее 

успешную реализацию и представляющий ор-
ганизацию взаимодействия между преподава-
телем и студентами на основе равноправного 
сотрудничества, ориентированного на созда-
ние ситуаций успеха и учет индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Автором доказано, что в техническом 
вузе необходимо предоставление студентам 
возможностей исполнения компетенций де-
ловой коммуникации в субъект-субъектном 
взаимодействии с повышением уровня их 
готовности; разработана методика развития 
готовности будущих менеджеров к деловой 
коммуникации в образовательном процес-
се университета, направленная на активное 
включение студентов в учебно-профессио-
нальную проектную деятельность, что спо-
собствует приобретению ими опыта осу-
ществления деловой коммуникации в мо-
делируемых ситуациях, опыта самоанализа 
и самоконтроля. Это позволяет осознанно 
усваивать этапы, механизмы, способы и при-
емы осуществления деловой коммуникации.

Вышеприведенный анализ свидетельс-
твует о том, что в отечественной педагоги-
ческой науке накоплен обширный материал 
по проблемам развития личностно-профес-
сиональной компетентности будущих инже-
неров и экономистов-менеджеров в техни-
ческих университетах.

Для его систематизации и формулирова-
ния конкретных задач нашего исследования 
представляется целесообразным использо-
вать подход, впервые описанный в известной 
работе [12] и впоследствии неоднократно 
примененный разными авторами в исследо-
ваниях по проблемам экономики, менедж-
мента, социологии.

Целесообразность использования этого 
подхода обусловлена тем, что среди не впол-
не структурированного множества использу-
емых в педагогической практике и практике 
управления высшей школой детально раз-
работанных методик, методологических за-
делов и других разработок довольно затруд-
нительно выбрать те из них, которые могут 
оказаться наиболее эффективными в услови-
ях российской высшей школы, в частности 
в условиях политехнических университетов.

При этом важно учесть опыт использова-
ния соответствующего инструментария, что-
бы выбрать те разработки, которые наиболее 
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эффективно и с минимальными дополнитель-
ными затратами могут быть развиты в Рос-
сии. Более того, необходимо максимально ис-
пользовать те методологические заделы, ко-
торые были созданы ранее в СССР и России.

Это может быть сделано в результа-
те исследования поля проблем, связанных 
с развитием личностно-профессиональной 
компетентности будущих инженеров и эко-
номистов-менеджеров в технических уни-
верситетах, выявления тех из них, которые 
в наименьшей степени разработаны, анализа 
отечественных разработок, близких к ним 
по тематике, а также среднесрочного и дол-
госрочного прогноза потребностей высшей 
школы и общества в целом в соответствую-
щем инструментарии.

Данная задача может быть решена с ис-
пользованием модели, приведенной на рис. 1, 
где схематически представлено множество 
проблем, связанных с педагогикой высшей 
школы P, значительная часть, которых реша-
ется с помощью множества выполненных 
ныне разработок М. Кроме того, имеется 
множество R разработок, выполненных ра-
нее в СССР и России. Соответственно, под-
множество, образуемое пересечением мно-
жеств М, Р, R характеризует задачи, наиболее 

успешно решаемые в педагогической практи-
ке. Подмножество РРÎР; РР∩М характеризу-
ет проблемную область, разработки в кото-
рой наиболее актуальны, его подмножество 
PR(R∩PP) характеризует проблемную об-
ласть, в которой имеются достаточно продви-
нутые отечественные разработки.

На наш взгляд, при определении направ-
лений исследований и разработок приоритет 
должен быть отдан именно проблематике, 
характеризуемой подмножеством РR, где 
имеется возможность занять если не лидиру-
ющее, то, по крайней мере, устойчивое по-
ложение в прикладной педагогической науке.

Проблематика РР(Р∩М) также должна 
разрабатываться достаточно интенсивно, 
но должна носить преимущественно поиско-
вый характер.

Направления PRM(R∩PP), где актуаль-
ные отечественные заделы имеют аналоги, 
должны, на наш взгляд, разрабатываться с це-
лью повышения эффективности отечествен-
ных разработок.

Для задач РМ(М∩Р), позитивный опыт 
решения которых имеется, новые разработ-
ки должны носить адаптационный характер, 
связанный со специфическими особенностя-
ми современной высшей школы.

Рис. 1. Проблематика исследований в области развития
личностно-профессиональной компетентности будущих инженеров

и экономистов-менеджеров в технических университетах

PR — приоритетная тематика;
PP — тематика поисковых исследований;
PRM — разработки, требующие доработки и усовершенствования;
PM — тематика х разработок, требующих адаптации к условиям высшей школы.
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Перечень основных тем, входящих 
в те или иные множества, приведен в табл. 1.

Очевидно, что эффективное решение этих 
задач невозможно без создания стройной кон-
цептуальной схемы исследования и проектиро-
вания систем развития личностно-профессио-
нальной компетентности будущих инженеров 
и экономистов-менеджеров в технических уни-
верситетах; формирования подходов к поста-
новке проблем, характерных для различных 
вузов, и определения направлений и способов 
их решения; разработки методов исследования 
и проектирования педагогических систем без 
создания отвечающей современным условиям 
парадигмы педагогической деятельности в вы-

сшей школе. Формирование такой парадигмы 
должно, на наш взгляд, стать основным направ-
лением исследований в области педагогики вы-
сшей школы, которому должно быть уделено 
приоритетное внимание в ближайшие годы.
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