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введенных в Томском политехническом университете, – «Мотивация и карьерная навигация», «Управ-
ление эмоциональным интеллектом» и «Введение в инженерную деятельность». Авторы приходят к 
выводу, что сокращение гуманитарных дисциплин, специальных дисциплин и дисциплин специали-
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выпускников на рынке труда в современных условиях.
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Современный мир развивается очень дина-
мично. В этих условиях система образования 
не может оставаться прежней. Она постоян-
но меняется, учитывая требования времени, 
приобретает новые черты, трансформируется. 
Меняются и требования общества. Появляет-
ся запрос на специалиста, способного к по-
стоянному повышению своей квалификации, 
умеющего учиться. Именно поэтому образо-
вательные технологии постоянно совершен-
ствуются, вузы находятся в постоянном поис-
ке новых образовательных программ и других 
видов деятельности, приносящих доход, ори-
ентируясь на повышение своей конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг 
и привлекательности для студентов и работо-
дателей. 

«В условиях развития рынка конкурен-
тоспособность вуза – это не просто эконо-
мический термин, это философия работы 
образовательного учреждения, за которой вы-
страивается всё разнообразие стратегических 
и тактических приемов функционирования и 
развития» [1. С. 53].

По мнению Р.А. Фатхутдинова, «конкурен-
тоспособность вуза определяется его способ-
ностями удовлетворять потребности общества 

в образовательных услугах в соответствии с 
государственными стандартами и делать это 
не хуже, чем у имеющихся на рынке конкурен-
тов» [2. С. 37].

Как уже было сказано, реализуя образо-
вательные услуги в условиях конкуренции, 
университет сегодня становится частью слож-
ных процессов. Поэтому отстаивание своих 
интересов, стремление занять свое место на 
рынке образовательных услуг заставляет уни-
верситеты постоянно меняться, создавая кон-
курентные преимущества.

Конкурентоспособность университета ба-
зируется на таких характеристиках, как каче-
ство образования, корпоративная культура, 
имидж университета в глазах социума, репу-
тация вуза, востребованность его выпускни-
ков и многое другое, что в большей степени 
отражает прагматическую тенденцию. Но не 
следует забывать и о том, что выпускник уни-
верситета – это самостоятельная личность, 
ориентированная на достижение собственных 
целей, на поиск смыслов и раскрытие своего 
личностного потенциала.

Требования общества к высшей школе 
тоже меняются, но в целом, как и прежде, 
преобладают две тенденции – либеральная и 
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прагматическая, которые предполагают по-
лучение и тиражирование фундаментальных 
знаний, с одной стороны, и стремление полу-
чить высокопрофессионально подготовлен-
ных работников, с другой. Таким образом, в 
рамках первой тенденции сформировались 
идеалы классического университетского об-
разования, в рамках второй отражены осо-
бенности высшего профессионального обра-
зования [3].

Два направления, отмеченных ранее, ори-
ентированы на достижение разных целей об-
разовательного процесса. Либеральная стра-
тегия является воплощением идеи духовного, 
нравственного совершенствования человека, 
реализуя процесс социализации человека.

Прагматическая стратегия реализует 
идею подготовки высококвалифицированных 
специалистов, при этом знания оцениваются 
с точки зрения полезности и применяемости.

Современный университет обязан реали-
зовывать обе эти стратегии, то есть, с одной 
стороны, мы заняты подготовкой профессио-
налов, с другой – формированием самосто-
ятельной и самоценной личности наших вы-
пускников, которые откроют в себе потенциал 
ученого, возможность и готовность к творче-
ской деятельности. Именно это является це-
лью гуманитарных дисциплин – повышение 
общей культуры будущего специалиста. 

Для решения этих вопросов в Томском по-
литехническом университете в учебные пла-
ны студентов I курса всех направлений были 
введены новые дисциплины – Мотивация и ка-
рьерная навигация, Управление эмоциональ-
ным интеллектом и Введение в инженерную 
деятельность. 

Первая дисциплина, Мотивация и карьер-
ная навигация, помогает первокурсникам 
определиться с жизненными планами на бу-
дущее, сформировать представление о воз-
можных вариантах профессионального и лич-
ностного роста. Как ни странно, пройдя такой 
сложный путь и оказавшись в рядах студентов 
университета, многие вчерашние школьники 
не имеют четкого представления о своей бу-
дущей профессии. Вопросы построения ка-
рьеры вызывают у первокурсников огромные 
затруднения. Именно поэтому, уже в осеннем 
семестре первого года обучения опытные 
преподаватели помогают им определиться с 
профессиональными ориентирами и сделать 
выбор между такими направлениями, как 
инженер-исследователь, инженер-практик, 

инженер-предприниматель и инженер-транс-
фессионал. Каждая профессиональная стра-
тегия предполагает свой набор как специфи-
ческих, так и универсальных компетенций. 

На занятиях при помощи творческих мето-
дов студенты формулируют профессиональ-
ные качества представителей этих стратегий, 
определяют базовые цели и ценности, харак-
терные для них, и стараются обосновать свой 
выбор в виде эссе. 

Затем студентам предлагается определить 
необходимые личностные и профессиональ-
ные качества выбранного направления, ис-
пользуя технологию интеллект-карты. Эта 
работа помогает им наглядно представить, 
какие компетенции у них уже есть, а каких 
пока не хватает. Ориентируясь на эту работу, 
студент сможет определиться с дисциплинами 
по выбору. Будущее уже не кажется чем-то ту-
манным, становится вполне очевидно, какие 
компетенции необходимо «прокачать» для 
выполнения задуманного, какие действия сле-
дует совершить для достижения поставленной 
цели. 

В выполнении следующего задания «Де-
рево целей» студенты пробуют определиться 
с вопросами постановки личных и профес-
сиональных целей на ближайшие 10 лет. Эта 
работа помогает выбрать и скорректировать 
образовательную траекторию, сделать про-
движение к своей цели – стать успешным и 
востребованным на рынке труда специали-
стом – понятным и четким.

Итоговым проектом в рамках этого курса 
является «Индивидуальная карьерограмма», 
в которой вся осмысленная во время обуче-
ния информация представляется наглядно, в 
табличной форме. Студенту предлагается не 
только определить свои профессиональные 
и личные компетенции, но и обозначить жиз-
ненные цели, продумать мероприятия и сроки 
их достижения. 

Работа с первокурсниками оказалась очень 
продуктивной. В процессе изучения дисци-
плины «Мотивация и карьерная навигация» 
были отражены амбициозность и самоуверен-
ность, свойственные молодому поколению. 
Многие в качестве итоговой цели обозначили 
«работа в компании Мечты». Под этим подра-
зумевалась в большинстве случаев не какая-то 
конкретная компания (похожие черты были 
отмечены многими), а крупная международ-
ная организация с хорошей репутацией, ко-
торая поддерживает инициативу сотрудников, 
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позволяет придерживаться гибкого графика, 
ориентируется на достижение результата, с 
минимумом запретов и требований к персо-
налу, но при этом способная по достоинству 
оценить вклад своих сотрудников в общее 
дело (в виде высокой оплаты труда). 

Если обобщить все результаты итоговых 
проектов по дисциплине «Мотивация и ка-
рьерная навигация», то можно сделать вывод, 
что сотрудничать с представителями молодого 
поколения будет непросто. Их запросы очень 
велики, им сложно соответствовать. Но при 
этом их можно направить в нужное русло и 
помочь задать ценностные ориентиры, по-
скольку в информационном потоке так легко 
потерять себя и свои цели. 

На решение этих вопросов ориентирована 
вторая дисциплина – «Управление эмоцио-
нальным интеллектом». Целью освоения этой 
дисциплины является формирование эмоцио-
нальной компетентности студента через раз-
витие способностей понимания собственных 
эмоций и эмоций других для эффективного 
взаимодействия с окружающими, а также фор-
мирование навыков контроля собственных 
эмоций, эмоциональной регуляции поведения 
для достижения личной эффективности [4].

Дисциплина «Введение в инженерную 
деятельность» знакомит студентов с зада-
чами, которые в будущем предстоит ре-
шать инженерам-практикам. Преподаватели 
специализации рассказывают об основных 
направлениях и видах профессиональной де-
ятельности, углубляются в особенности и тон-
кости выбранной профессии. По результатам 
этих встреч студенты в дальнейшем выбирают 
тематики творческих проектов, над которыми 
работают в течение первого, второго и треть-
его семестров. В зависимости от навыков, ин-
тересов и способностей творческие проекты 
могут выполняться в лабораториях универси-
тета либо представляют собой расчетно-ана-
литическую записку. Такая работа позволяет 
студентам еще до появления в их расписании 
общепрофессиональных и специальных дис-
циплин приблизится к профессии. 

В новом учебном году планируется появле-
ние дисциплины «Психология инженера», ко-
торая будет ориентирована на формирование 
личностных компетенций в духе либеральной 
тенденции образования.

В современном мире в условиях единого 
образовательного пространства мы сталки-
ваемся с представителями разных поколений. 

В России учатся студенты из разных стран, 
принадлежащие разным культурам. На наш 
взгляд, важно учитывать события, которые 
оказали влияние на их личностное становле-
ние и на ценности, значимые в их культурной 
среде. 

Некоторые исследователи, затрагивающие 
в своих работах теорию поколений, отмечают 
ряд характеристик, специфичных для поколе-
ния Z [5]. 

Большая часть межличностных коммуника-
ций у современных молодых людей носит вир-
туальный характер, их общение со сверстника-
ми чаще всего протекает в социальных сетях. 
В связи с этим данное поколение получило 
еще и такое название, как «homelanders» – 
дети, сидящие дома за компьютером [6]. 

С другой стороны, поколение Z отличается 
высокой мобильностью, не привязанностью к 
своему постоянному месту жительства и со-
циальному окружению. 

Еще одна особенность – индивидуализм 
или эгоизм. Действительно, современные 
студенты часто с большим трудом работают 
в группах, предпочитая самостоятельную ра-
боту групповой. Им сложно договариваться с 
другими людьми, делегировать полномочия, 
принимать на себя обязательства, выполнять 
чужие распоряжения и переключать внима-
ние с самого себя на других людей. 

Часто студенты сталкиваются с проблем-
ными ситуациями в учебном процессе, де-
монстрируя эгоистичность, нарциссизм, чув-
ство превосходства над другими. Нарциссизм 
связан с индивидуализмом, а это, в свою оче-
редь, создает проблемы и во взаимодействии 
с другими участниками образовательного 
процесса, и в завышенных требованиях по от-
ношению к самому себе. 

Эти особенности мировосприятия вошли 
в психологию под названием «темная триа-
да». Она включает в себя такие проблемные 
характеристики для самого человека и людей, 
которые с ним контактируют, как нарциссизм, 
макиавеллизм и психопатию [7].

Многие современные исследователи отме-
чают большое количество случаев психологи-
ческой нестабильности студентов, особенно 
младших курсов, в связи с невозможностью 
соответствовать высоким требованиям, предъ-
являемым к самим себе, уровнем ожиданий 
от себя и других в учебном процессе [8, 9]. 

Действительно, одна из «болезней» моло-
дого поколения – буллинг в учебном процес-
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се, троллинг и хейтинг в Интернет-среде. Как 
уже было сказано ранее, современные сту-
денты родились уже в эпоху Интернета и за-
частую их жизнь в Интернет-среде не менее 
активная и насыщенная событиями, чем ре-
альная жизнь. Но Интернет – это инструмент, 
который может служить как благим целям 
(быстрый поиск информации, возможность 
установления коммуникации, эффективное 
сотрудничество, не ограниченное простран-
ственными рамками), так и разрушительным 
(безнаказанная агрессия, некорректно выска-
занная критика, нарушение личных границ).

Как ни странно, но к дисциплинам гума-
нитарного цикла в техническом вузе возни-
кают вопросы. Зачем нужны гуманитарные 
знания инженеру, который будет ориентиро-
ван на совершенно другой вид деятельности 
в своей профессиональной сфере? Нужны ли 
ему такие знания и компетенции? Такого рода 
сомнения отражают вторую тенденцию, пред-
ставленную в образовательном процессе. 

Прагматическая стратегия напрямую ори-
ентирована на идею прогресса науки и во-
просы, связанные с экономической выгодой, 
а также с реализацией результатов научного 
поиска на практике. Подобные взгляды име-
ют свой исторический контекст. Еще у Джо-
на Локка мы встречаем замечания о том, что 
обучать молодое поколение следует только 
тому, что может им пригодиться в будущем, в 
профессиональной сфере, а не классической 
латыни или, к примеру, стихосложению. Он 
настаивал на введении в программы универ-
ситетов только тех дисциплин, которые соот-
ветствовали бы принципу полезности, то есть 
давали бы конкретные познания в какой-либо 
из современных наук [10].

Подобные взгляды мы встречаем и у Джона 
Дьюи, который, опираясь на идеи утилитариз-
ма, формулирует основы «теории прогрес-
сивного образования», то есть образования 
для общества, которое стремится к социаль-
ному прогрессу. Недостатки классического 
образования, по мнению Дьюи, в большин-
стве случаев, являются результатом опоры на 
опыт прошлых лет. Новое поколение не соз-
дает ничего нового, а только лишь повторяет 
старые ошибки. Таким образом, смысл обра-
зования заключается не в повторении опыта 
прошлого, а в использовании этого опыта для 
конструирования собственного пути [11].

В литературе «тремя китами» классическо-
го либерализма называют свободу личности, 

которая понимается как свобода от всякого 
принуждения, рыночные отношения, основан-
ные на незыблемости частной собственности, 
и минимальное вмешательство государства. 
В конце XIX – начале XX вв. эти основания по-
лучили новый смысл. Мир не стоит на месте, 
и решение новых проблем потребовало но-
вых подходов. Своего рода преемственность 
между классической теорией либерализма 
и ее обновленной версией стала возможной 
благодаря творчеству Дж. С. Милля, который 
представил новое понимание понятия «инди-
видуализм». 

Классический либерализм опирался на то, 
что общество представляет собой «сумму ин-
дивидов», каждый из которых ориентируется 
только на свои личные цели. Милль же счи-
тал, что человек – это существо социальное, 
поэтому общество должно внимательно от-
нестись к развитию социальных институтов, 
которые ориентированы на формирование 
личности и общественный прогресс [12].

Следовательно, соперничество и конку-
ренция – это не единственно возможная фор-
ма человеческого общежития, люди способны 
к осознанию своих высших, «социальных» ин-
тересов, а значит, к сотрудничеству и взаимо-
действию, к принятию решений, основанных 
не на сиюминутной корысти, а на долгосроч-
ном союзе интересов, связанном с благом 
других людей.

Благодаря Миллю, понятие «индивидуа-
лизм» получило новое этическое содержание, 
связанное с признанием высшей ценности 
уникального человеческого «Я», права чело-
века на развитие всех его сил и способностей. 
Именно концепция индивидуальности как 
высшей ценности рассматривалась Миллем 
в качестве главного аргумента в пользу его 
принципа свободы [3].

Поскольку человеку очень важно понять, 
для какого вида деятельности он белее всего 
приспособлен, эту возможность ему необхо-
димо дать. Следовательно, задача образова-
ния состоит в том, чтобы обнаружить, какие 
способности у данного человека развиты луч-
ше всего, обучить его этому делу в совершен-
стве, и тогда человек, получая удовлетворение 
от выполнения своего предназначения, будет 
удовлетворять и общественные потребности. 
Именно таким образом возможно достиже-
ние гармонии и согласия между личностными 
и профессиональным ориентирами в системе 
образования.
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Отражением прагматической составляю-
щей в учебном процессе могут служить из-
менения, произошедшие в учебных планах 
студентов-бакалавров технических специали-
заций за последние десятилетия. Существен-
ное перераспределение нагрузки как между 
дисциплинами, так и между часами аудитор-
ной и самостоятельной работы наглядно де-
монстрируют сокращение часов для блоков 
общих гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин, специальных дисциплин 
и дисциплин специализации в пользу общих 

математических, естественно-научных и об-
щепрофессиональных дисциплин. Для вуза, 
который позиционирует себя как исследова-
тельский университет, это, на наш взгляд, яв-
ляется существенным недостатком.

Так, на рис. 1 представлены диаграммы 
распределения общего объема работ между 
блоками дисциплин для учебных планов 2004 
и 2021 гг. набора.

На рис. 2, 3 представлено перераспреде-
ление часов аудиторной и самостоятельной 
работы.

       а/a            б/b
Рис. 1.  Распределение общего объема работ по блокам дисциплин, часы, %: а) 2004 г.; б) 2021 г.
Fig. 1.  Distribution of the total amount of work by blocks of disciplines, hours, %: а) 2004; b) 2021

Рис. 2.  Распределение часов аудиторной и самостоятельной работы для учебного плана набора 2004 г.*
Fig. 2.  Distribution of classroom and independent work hours for the 2004 enrollment curriculum*
 *ОГ – общие гуманитарные/general humanitarian; СЭ – социально-экономические/socio-economic; ОМ – об-

щие математические и ЕН – естественно-научные дисциплины/general mathematical and natural science dis-
ciplines; ОП – общепрофессиональные дисциплины/general professional disciplines; Спец д – специальные 
дисциплины/special disciplines; С-я – дисциплины специализации/disciplines of specialization; Ф – факульта-
тивы/electives



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 31’2022

33

Рост часов самостоятельной работы на 
фоне значительного сокращения часов в це-
лом по блоку специальных дисциплин и блоку 
дисциплин специализации приводит к сниже-
нию интереса к профессии у студентов стар-
ших курсов. В связи с этим мы видим проти-
воречие между потребностями современного 
мира, запросами работодателей и ответами, 
предлагаемыми вузом. В итоге возникает дис-
сонанс между реальностью и поставленными 
целями. 

Следует отметить, что в современных усло-
виях качество подготовки специалистов суще-
ственно влияет на дальнейшую судьбу вузов. 
Вузы России в настоящее время вступили на 
путь конкурентной борьбы как на рынке об-
разовательных услуг, так и на рынке труда 
[14]. В связи с этим становится очевидно, что 

перекос учебных планов от прагматической 
тенденции в сторону общих математических 
и естественно-научных дисциплин не явля-
ется верным и скорее мешает инженерному 
вузу получить конкурентное преимущество 
на рынке образовательных услуг, ориентиро-
ванном на формирование специальных про-
фессиональных и уникальных личностных 
качеств и коммуникативных компетенций у 
выпускников. Именно поэтому сокращение 
количества часов на специальные дисципли-
ны, дисциплины специализации и гуманитар-
ного цикла, а также недостаточное внимание 
к личности обучающегося является катастро-
фическим для университета, лишает его кон-
курентного преимущества и уменьшает его 
востребованность на рынке образовательных 
услуг [15].

Рис. 3.  Распределение часов аудиторной и самостоятельной работы для учебного плана набора 2021 г. (расшиф-
ровка аббревиатур – рис. 2) 

Fig. 3.  Distribution of classroom and independent work hours for the 2021 recruitment curriculum (abbreviations are 
interpreted in Fig. 2)
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