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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МОТИВАЦИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Овчаренко Александр Григорьевич, 
доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы, профессор, 
заведующий кафедрой производственной безопасности и управления качеством, 
shura@bti.secna.ru

 Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова, 
Россия, 659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27.

Основой технологической мощи государства является постоянное развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, которое определяется, прежде всего, инженерными кадрами. Проведен краткий 
анализ проблем в области инженерного образования. Отмечается, что на данный момент престиж 
инженерного образования значительно утрачен. Чтобы создать фундамент технологического образо-
вания и превратить Россию в ведущую технологическую державу мира, необходимо срочно повысить 
престиж инженерного образования. Мотивация к инженерной работе рассматривается в качестве 
приоритетной меры. Проведен анализ основных концепций человеческой мотивации, обосновано 
применение теории деятельности для повышения роли мотивации в инженерном труде. Предложены 
наиболее важные меры по решению проблем в области инженерного образования.

Ключевые слова: инженерное образование, проблемы, технологический суверенитет, психология мо-
тивации, мотивация к инженерному труду, социальный заказ.

Введение
В настоящее время с учетом бесконечных 

санкций со стороны стран Евросоюза и США 
в России назрела проблема научно-техноло-
гического рывка в области технологической 
безопасности для устойчивого развития соб-
ственной экономики и улучшения уровня жиз-
ни граждан.

Основой технологической мощи государ-
ства является постоянное развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства, которое 
определяют, в первую очередь, инженерные 
кадры. Поэтому качество подготовки и пе-
реподготовки инженеров играет значитель-
ную роль в настоящее время и в будущем для 
успешного развития экономики России.

Анализ проблемы
Анализ проблем в области инженерного об-

разования находит отражение во многих публи-
кациях российских ученых и практиков. Наи-
более фундаментально анализ накопившихся 
проблем проведен профессором Ю.П. Похол-
ковым на основе материалов семинаров и кон-
ференций, проведённых по инициативе Ассо-
циации инженерного образования России за 
период с 2011 по 2021 гг. [1]. Главные выводы 
проведенного анализа приводятся ниже:
1. В настоящее время в России значительно 

снизилась роль инженерного образования 

и его влияние на развитие инженерного 
труда.

2. Отмечается низкое качество инженерно-
го образования, которое не соответствует 
современным требованиям развития про-
изводств и выпуска конкурентоспособной 
продукции.

3. Утеряны тесные связи инженерного образо-
вания с реальным сектором экономики (нет 
плановой подготовки специалистов, госу-
дарственного распределения выпускников, 
устойчивых баз производственных практик 
для студентов, бесплатной стажировки пре-
подавателей на предприятиях и др.). 

4. Невысокая привлекательность инженерно-
го образования и профессии инженера для 
молодежи.

5. Постоянно происходит «утечка мозгов», 
когда молодые, наиболее талантливые инже-
неры уезжают за рубеж в поисках работы.

6. Недостаточное время обучения в бакалав-
риате для подготовки квалифицированных 
специалистов, владеющих современными 
цифровыми и информационными техноло-
гиями в области техники и технологий.

7. Существующая система «подушевого» го-
сударственного финансирования вузов, 
а также платные образовательные услуги 
приводят к значительному снижению уров-
ня качества образования. 
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Также автор намечает варианты решения 
проблем в инженерном образовании в сло-
жившейся ситуации. Наиболее важные, на 
наш взгляд, приведены ниже:
• ориентация на традиции вуза в области ин-

женерного образования; 
• развитие системного подхода; 
• использование принципов общей цели для 

всех структур вуза; 
• обеспечение взаимовыгодного партнер-

ства с ведущими научными и производ-
ственными организациями;

• необходимость внедрения отраслевой ори-
ентации будущих инженеров;

• создание условия для быстрой адаптации 
инженерного образования в соответствии 
с внешними и внутренними вызовами. 
Развивая идеи Ю.П. Похолкова, авторы ра-

боты [2] при формировании концепции раз-
вития инженерного образования предлагают 
использовать систему менеджмента качества, 
включающую семь основных принципов в со-
ответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Систе-
мы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь.

Однако, как сказано выше, в настоящее 
время утеряна престижность инженерного 
образования и в основной своей массе в тех-
нические вузы поступают не самые сильные 
абитуриенты, следовательно, на выходе из 
вуза большинство будущих инженеров не об-
ладают достаточной базой знаний и необходи-
мыми навыками для успешной работы. Таким 
образом, используя систему менеджмента ка-
чества, очень сложно даже при наличии про-
фессионального преподавательского состава, 
обеспечить высокое качество инженерного 
образования. 

Особо остро стоит проблема инженерно-
го образования в провинциальных вузах и их 
филиалах. Наиболее способная к обучению в 
технических вузах молодежь уезжает в боль-
шие города и престижные вузы, а на долю 
провинциальных технических вузов остаются 
не самые сильные абитуриенты, не опреде-
лившиеся с будущей профессией, не имею-
щие большого желания «грызть гранит» наук. 
Другими словами, в таких вузах учатся в боль-
шинстве своем очень слабо мотивированные 
к учебе студенты.

Кроме этого, зарплата будущего выпускни-
ка вуза в провинциальном городе значительно 
ниже, чем в городах-миллионниках. Это спо-
собствует стремлению выпускников уехать из 

города в поисках своего благополучия. Падает 
престиж и квалификация преподавателей вуза 
в силу тех же причин: слабые абитуриенты, не 
желающие хорошо учиться, но их невозможно 
отчислить в силу подушевого финансирования, 
что влечет за собой отсутствие необходимости 
в регулярном повышении квалификации пре-
подавателей. Отмечается нежелание молодежи 
работать преподавателями и учиться в аспи-
рантуре. В качестве основных причин можно 
выделить неудовлетворенность педагогической 
работой, значительная учебная нагрузка, низ-
кая зарплата доцентов и профессоров. 

Автор настоящей статьи много лет рабо-
тает преподавателем в Бийском технологи-
ческом институте (филиале) Алтайского госу-
дарственного технического университета им. 
И.И. Ползунова. Филиал существует более 60 
лет и является основным поставщиком инже-
нерных кадров для предприятий города-нау-
кограда Бийска. 

В настоящее время в вузе проводится об-
учение по 13 направлениям подготовки, сре-
ди них 4 специалитета. Для обеспечения ка-
чественного набора абитуриентов институт 
активно проводит профориентационные ме-
роприятия в школах города и региона, тесно 
работает с техникумами. В течение несколь-
ких последних лет на базе института успешно 
функционирует филиал Центра детского на-
учного и инженерно-технического творчества 
«Наследники Ползунова», поддерживаемый 
Фондом Андрея Мельниченко. В этом центре 
довузовской подготовки занимаются дети с 5 
по 11 классы по 7 направлениям подготовки: 
пропедевтика, математика, физика, химия, 
программирование, робототехника и астро-
номия. Обучается в центре около 300 детей, 
ежегодный выпуск составляет около 20 детей. 
Учащиеся активно участвуют в олимпиадах и 
конкурсах, организуемых Фондом А. Мельни-
ченко, и занимают призовые места. В 2022 г. 
8 выпускников Бийского филиала Центра 
детского научного и инженерно-техническо-
го творчества «Наследники Ползунова» ста-
ли участниками Стипендиальной программы 
Фонда А. Мельниченко. Они вошли в число 
40 стипендиатов-первокурсников, которые 
проявили себя на всероссийских и между-
народных олимпиадах и научно-технических 
конкурсах. Однако лучшие выпускники центра 
уезжают учиться в престижные вузы страны, и 
маловероятно, что они вернутся работать на 
предприятия города.
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Несмотря на значительные усилия пре-
подавателей и сотрудников вуза в области 
профориентации и довузовской подготовки, 
проблема набора хорошо подготовленных 
абитуриентов остается нерешенной. Пробле-
мы инженерного образования в провинциаль-
ных вузах только обостряются.

В данный исторический период в России 
сложилась непростая, уникальная ситуация, 
когда для достижения высокой степени тех-
нологического суверенитета необходимо со-
вершить качественный рывок в технологиче-
ском образовании и развитии собственных 
технологий для обеспечения экономического 
роста и замены на рынке продукции ушедших 
из страны иностранных компаний. Но это не-
возможно без высококвалифицированных ин-
женеров, так называемой инженерной элиты. 

О начале реализации масштабной систем-
ной программы развития экономики нового 
технологического поколения еще 2016 г. гово-
рил Президент В.В. Путин в Послании Феде-
ральному собранию Российской Федерации и 
в соответствующем Указе, где были поставле-
ны новые задачи перед системой инженерно-
го образования России, в том числе и по под-
готовке инженерной элиты [3, 4]. 

Решение таких задач возможно только с 
учетом опыта развития инженерного образо-
вания в России и СССР, а также достижений 
современного зарубежного инженерного об-
разования [5].

В России опыт зарубежного технологиче-
ского образования известен как STEM-образо-
вание (STEM – science, technology, engineering, 
mathematics), которое является основой для 
подготовки будущих инженеров в США и других 
западных странах. В настоящее время в техно-
логически развитых странах мира, таких как 
США, Великобритания, Китай, Австралия, Ко-
рея, Тайвань и других, разработаны стратегии 
STEM-образования, начиная с дошкольного об-
разования. В российской педагогической среде 
рассматривают STEM-образование как новый 
подход к инженерному образованию [6].

Однако надо отметить, что активное разви-
тие STEM-образования в США началось после 
запуска советского спутника в 1957 г., что вы-
звало повышенный интерес к советской науке 
и образованию [5]. Можно утверждать, что 
STEM-образование в США впитало лучший до-
революционный российский и советский опыт 
при подготовке инженерных кадров, которая 
начиналась со школьной скамьи. 

Таким образом, российский и многолетний 
международный опыт подготовки качествен-
ных инженерных кадров подтвердил необхо-
димость выявлять детей, склонных к точным и 
техническим наукам, начиная с детского сада. 
В процессе физического и духовного развития 
ребенка важно поддерживать постоянный ин-
терес к современным технике и технологиям. 
А это возможно только при наличии грамот-
ных педагогов, значительной поддержке об-
щества и государства в средствах массовой 
информации, при создании художественных 
и научно-популярных фильмов, написании 
книг о романтике инженерного труда и мно-
гого другого, что было в недалеком прошлом в 
СССР. При этом труд педагогов и инженеров 
должен достойно материально поощряться.

Следовательно, важнейшим фактором ста-
новления будущего квалифицированного и 
выдающегося инженера является мотивация 
к инженерному труду, поддерживаемая об-
ществом и государством. Это позволит в на-
стоящее время и в ближайшей перспективе 
создать фундамент технологического образо-
вания в нашей стране и превратить Россию в 
ведущую технологическую державу в мире.

Мотивация и инженерный труд
Понятие мотивация наиболее полно иссле-

дуется в психологии и педагогике. В настоящее 
время под мотивацией понимается побужде-
ние к действию, или психофизиологический 
процесс, который управляет поведением че-
ловека и задает его направленность для удов-
летворения своих потребностей [7]. Мотива-
ционная область человеческой деятельности 
очень сложна и трудно поддается изучению. 
Сегодня существуют десятки теорий мотива-
ции человека, которые впервые были описаны 
в трудах древних философов. 

История исследований мотивации связана 
с зарождением психологии как науки. Вначале 
психология включала в себя систему научных 
знаний, необходимых для объяснения поведе-
ния людей и животных.

Доказано, что мотивационная структура 
человека является отдельным нервным обра-
зованием в коре головного мозга. Эта область 
имеет сложное строение и двойственную при-
роду: включает уровни биологических и соци-
альных потребностей. 

Совокупность этих уровней и определяет 
мотивационную природу человека, на кото-
рую влияют как внутренние, так и внешние 
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факторы. Очень сильным для человека счи-
тается такой условный стимул как социальное 
одобрение деятельности.

Из всех теорий (концепций) мотивации, 
нашедших практическое применение, мож-
но выделить две, представляющие западную 
(американскую) и советскую (российскую) на-
уку, которые в значительной степени связаны 
с менталитетом общества. 

В настоящее время очень популярна кон-
цепция потребностей по А. Маслоу, в соот-
ветствии с которой у человека с рождения 
появляются последовательно семь классов по-
требностей [8]:
• потребности физиологические (органиче-

ские);
• потребности в безопасности;
• потребности в принадлежности и любви;
• потребности уважения (почитания);
• познавательные потребности;
• эстетические потребности;
• потребности в самоактуализации.

Вышеуказанные потребности в списке до-
минируют над нижеуказанными, последние 
должны удовлетворяться позже, в порядке пе-
речисления. После удовлетворения нижесто-
ящих потребностей (высших потребностей) 
сразу появляются другие высшие потребно-
сти, которые начинают доминировать. В со-
ответствии с теорией А. Маслоу такая клас-
сификация человеческих потребностей по 
иерархическому принципу показывает поря-
док появления потребностей в процессе раз-
вития конкретного человека и развитость его 
мотивационной сферы.

В отечественной психологии заслуживает 
внимания теория деятельности, разработан-
ная А.Н. Леонтьевым, его учениками и после-
дователями [9, 10]. В основе концепции А.Н. 
Леонтьева лежит практическая деятельность 
человека, которая и определяет мотивацион-
ную сферу человека и другие его психологи-
ческие особенности.

В основе динамических изменений, ко-
торые происходят с мотивационной сферой 
человека, лежит развитие системы деятель-
ности, которая, в свою очередь, подчиняется 
объективным социальным законам.

Необходимо отметить, что теории А. Мас-
лоу и А.Н. Леонтьева относятся исключитель-
но к людям. Более того, оба ученых в своих 
научных трудах подчеркивали принципиаль-
ные отличия мотивации поведения человека 
от мотивации поведения животных, хотя и 

признавали существование у животных и лю-
дей некоторых общих биологических (органи-
ческих) потребностей.

В действительности иерархия потребно-
стей человека как высокоразвитой личности 
не столь устойчива, как утверждается в тео-
рии А. Маслоу. Хотя базовые потребности 
большинства людей подчиняются определен-
ной, отраженной в данной теории, упорядо-
ченности и динамике, но не без исключений. 
Например, некоторые люди потребность в 
самоутверждении считают более важной, чем 
потребность в любви. 

Творческие потребности людей с ярко вы-
раженным исследовательским, созидательным 
потенциалом являются более значимыми для 
них, чем любые другие потребности. Человек 
может навсегда остаться на одном, достаточно 
низком, уровне мотивации, может смириться 
со своими приземленными потребностями, 
забыть или даже не подозревать о самом су-
ществовании высших целей человеческого бы-
тия или оказаться от них, например, бомжи, 
бродяги и т. п. 

В истории человечества известно много 
фактов, когда люди, преданные определенным 
идеалам и ценностям, готовы терпеть лишения 
и муки, готовы идти на смерть ради своих иде-
алов.

Это не согласуется с утверждением теории 
А. Маслоу о том, что для актуализации высших 
потребностей человека необходимо, чтобы 
были удовлетворены его низшие потребности, 
включая органические потребности и потреб-
ности в жизни (безопасности).

Кроме того, ни одна из потребностей, ко-
торые входят в известную пирамиду потреб-
ностей А. Маслоу, почти никогда не является 
единственным, всепоглощающим мотивом по-
ведения человека. Как правило, человеческое 
поведение определяется сразу несколькими 
базовыми потребностями одновременно, а не 
одной отдельной потребностью.

На наш взгляд, теория деятельности 
А.Н. Леонтьева, объясняющая происхожде-
ние мотиваций и их динамических изменений 
практической деятельностью человека, кото-
рая подчиняется объективным социальным 
законам, является более достоверной и при-
менимой к человеческому обществу теорией 
мотивации, чем теория А. Маслоу.

Сегодня новейшие психологические тео-
рии мотивации объясняют поведение человека 
преобладанием когнитивного подхода. В этом 
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случае побуждение человека к действию опре-
деляется не только эмоциями, но и влиянием 
имеющихся знаний (когниций). Определенный 
интерес представляет инженерная аксиоло-
гия, развиваемая в педагогике [11].

Таким образом, теория мотивации челове-
ка динамично развивается и тесно связана с 
социальными законами развития общества и 
знаний в целом. И достижения этой теории 
находят применение в частных видах мотива-
ции, таких как мотивация в трудовой деятель-
ности, мотивация в образовательной деятель-
ности, мотивация в инженерном образовании 
и т. п. [12].

В настоящее время написано достаточно 
много публикаций о мотивации в инженерном 
образовании, в которых подтверждается, что 
важнейшим стимулом является мотивация, ко-
торая формируется обществом и в значитель-
ной мере опирается на поддержку государ-
ства [13–18].

Обсуждение результатов и выводы
История дает много примеров, когда со-

циальный кризис или социальная катастрофа 
выявляли социальную мотивацию, которая в 
значительной степени консолидировала все 
общество и позволяла в короткий период до-
биться значительных результатов. Сегодня в 
России необходим научно-технологический 
прорыв в области технологической безопас-
ности, но он тесно увязывается с изменени-
ями в социальной политике по отношению к 
тем социальным группам, которые непосред-
ственно заняты в технической сфере. 

Необходимо отметить, что современная 
технико-технологическая деятельность явля-
ется своего рода центром, где пересекаются 
достижения науки, культуры, искусства, эко-
номики и политики. Поэтому уровень техники 
и технологии в стране определяется социаль-
ным заказом общества и государства.

Быстрый скачок в процессе развития ин-
женерных технологий потребует значительных 
материальных вложений в участников этого 
процесса в системе «школа–вуз–предприя-
тие». Известно, чтобы обеспечить серийное 
производство высокотехнологичных изделий, 
необходимо выполнение трех одновременно 
действующих условий: научный задел в соот-
ветствующей области, промышленно-произ-
водственная база и достаточное количество 
высококвалифицированных исполнителей 
всех уровней.

Следует отметить, что современные высо-
кие технологии требуют не просто подготовки 
квалифицированных кадров на любом уров-
не, но и их многолетнего опыта и преемствен-
ности поколений на производстве. Поскольку 
в современной России эти социальные груп-
пы за последние десятилетия количественно и 
качественно уменьшились, для быстрого ре-
шения такой проблемы нужны неординарные 
меры. 

В образовании надо в первую очередь со-
здать необходимые материальные условия 
для выявления и формирования инженерного 
мышления еще в школе, срочно поднять со-
циальный статус инженерного образования в 
стране.

Что касается социального заказа на ин-
женерное образование, наверное, можно 
использовать положительный опыт СССР: 
распределение выпускников вузов на пред-
приятия при бесплатном обучении в вузе, 
создание устойчивых баз производственных 
практик для студентов, бесплатные стажиров-
ки преподавателей на предприятиях, создание 
необходимых условий для заинтересованно-
сти предприятий в постоянной модернизации 
технологий с помощью вузовской науки. 

Важнейшую роль в процессе формирова-
ния социального заказа на высококачествен-
ное инженерное образование должно играть 
государство, при этом необходимо иметь в 
виду, что потребуются значительные финан-
совые вложения для достижения прогресса в 
этой области.

Технологический прорыв возможен только 
при создании базовой технологической куль-
туры. На наш взгляд, необходимо формиро-
вать еще одну важную составляющую мотива-
ции к инженерному труду – это патриотизм, 
включающий гордость за российское инже-
нерное образование, свое учебное заведение 
и его традиции, уважительное отношение к 
своим учителям.

Заключение
В качестве первоочередных мер для уско-

ренного развития российского инженерного 
образования необходимо:
1. Сформировать и поддерживать социаль-

ный заказ на инженерное образование со 
стороны общества и государства, подкре-
пляемый значительными материальными 
вложениями в образование.
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2. Использовать системный подход к струк-
туре «школа–вуз–производство», включа-
ющий обеспечение хорошей материальной 
базой в области техники и технологий школ 
и вузов, проведение конкурсов и олимпи-
ад для выявления талантливых школьников 
и студентов, формирование качественного 
педагогического состава в области есте-
ственных и технических наук в педагоги-

ческих и технических вузах, обеспечение 
преемственности поколений педагогов и 
инженеров, тесное взаимодействие пред-
приятий и вузов в научно-технической 
сфере.

3. Применять современные теории моти-
вации для повышения уровня мотивации 
школьников и студентов к инженерному 
труду. 
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Современный этап развития общества и 
информатизация системы образования требу-
ют от вузов создать оптимальные условия для 
осуществления обучающимися межличност-
ных и межкультурных коммуникаций в рамках 
профессиональных сфер деятельности, руко-
водствуясь нормами, предполагающими отказ 

от этноцентризма и уважение к своеобразию 
иноязычной культуры, а также проявление 
личностных и профессиональных качеств, та-
ких как культурная непредвзятость, эмпатия, 
толерантность, речевой и социокультурный 
такт, интерес к будущей профессиональной 
деятельности и т. д. Дисциплина «Иностран-
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В центре внимания статьи находится проблема проведения онлайн-экскурсий на иностранном языке в 
специально организованной информационной образовательной среде вуза для обучающихся неязыко-
вых направлений подготовки с учетом принципов межкультурной и профессиональной направленно-
сти, принципа информационной насыщенности, сравнительно-сопоставительного принципа, принци-
пов личностной и субъектной индивидуализации, а также проблемно-информационной достаточности. 
Учет данных принципов позволит организовать технологию проведения онлайн-экскурсий, связанных, 
во-первых, с эмоционально-ценностной сферой обучающихся, где принимаются во внимание цели, 
ценности, мотивы и установки каждого студента за счет построения индивидуальных образователь-
ных траекторий, а во-вторых, организовать виртуальные туры на иностранном языке таким образом, 
чтобы они были направлены на последовательное овладение всеми видами речевой деятельности. 
Цель статьи заключается в представлении технологии организации онлайн-экскурсий как продуманно-
го показа достопримечательных мест, памятников истории и культуры в режиме реального времени, а 
также в опытно-экспериментальной проверке данной технологии в рамках подготовки обучающихся к 
иноязычному общению. Материалы и методы. Методологическую базу исследования представляет со-
вокупность компетентностного, пространственно-средового и межкультурного подходов. Методами 
исследования являются: анализ источников по проблеме, анкетирование, опытно-экспериментальное 
обучение, количественный и качественный анализ полученных результатов, статистическая обработка 
и двухфакторный дисперсионный анализ данных. Результаты исследования. Представлена техноло-
гия организации онлайн-экскурсий в информационной образовательной среде вуза. Благодаря учету 
принципов отбора и организации онлайн-экскурсии представляют собой инструмент, позволяющий 
преподавателю структурировать и представлять лингвострановедческий и межкультурный материал. 
Однако в то же время виртуальные туры требуют предварительной подготовки и четкой этапизации, 
что позволит обучающимся понимать и анализировать историко-культурную информацию, участво-
вать в дискуссии и выражать свое мнение касательно исторических событий, предметов и объектов. 
Разработаны метрики для определения и оценивания уровня владения иностранным языком в ходе 
проведения онлайн-экскурсий. Описаны ход и результаты опытно-экспериментального исследования, 
направленного на выявление эффективности использования онлайн-экскурсий как дополнительного 
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ный язык», входящая в блок обязательных 
дисциплин, вносит вклад в достижение по-
ставленной цели, а также способствует фор-
мированию иноязычной коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять межличностное и межкультур-
ное общение с носителями языка. Овладение 
данной компетенцией и эффективность ее 
формирования определяется способностью 
преподавателя создать условия и организо-
вать ситуации, моделирующие условия ре-
ального процесса коммуникации, и отобрать 
средства (инструменты), способные создать 
информационную образовательную среду, 
как на занятии, так и во внеурочное время. 
Для современного инженера владение иноя-
зычной коммуникативной компетенцией яв-
ляется не только необходимым условием кон-
курентоспособности, но и важным фактором 
развития интеллектуальных способностей, 
и поиск методов развития этих компетенций 
находится в фокусе внимания руководителей 
инженерных школ.

В последнее время наблюдается значитель-
ный интерес отечественных и зарубежных ис-
следователей (Е.В. Дашкова, А.С. Гусейнова, 
Ю.С. Камардина, А.В. Порываев, Calongne C., 
Hiles J., Downing A., Klein L.R., Major C., Jan D. 
и др.) [1. С. 23, 2. С. 5, 3. С. 7, 4. С. 31, 5. С.17, 
6. С. 500, 7. С. 12, 8. С. 373] к использованию 
на занятиях иностранного языка онлайн-экс-
курсий, так как они решают сразу несколько 
задач, а именно: а) делают процесс обучения 
интерактивным; б) могут использоваться как 
в аудитории на занятии, так и вне аудитории; 
в) мотивируют обучающихся к изучению ино-
странного языка; г) дают обучающимся воз-
можность познакомится с иноязычной культу-
рой, а также сопоставить свою картину мира 
и иноязычной. 

Однако использование онлайн-экскур-
сий в рамках образовательного процесса на 
занятиях иностранного языка не может рас-
сматриваться в отрыве от информационной 
образовательной среды, которая должна быть 
специально создана преподавателем для до-
стижения поставленной цели. Представители 
пространственно-средового подхода (Brett 
Best, C.O. Simone [9], R.V. Mayer [10], В.И. Ги-
нецинский [11], С.К. Гураль, О.А. Обдалова 
[12] и др.) в своих исследованиях рассма-
тривают различные подходы к определению 
структуры и содержания образовательной 
среды. 

Для того чтобы оценить эффективность 
использования онлайн-экскурсий на заняти-
ях иностранного языка для формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
до начала опытно-экспериментальной про-
верки был проведен предэкспериментальный 
срез, показавший, что средний коэффици-
ент сформированности данной компетенции 
42,3 %. Названный показатель демонстри-
рует, что студенты в недостаточной степени 
владеют знаниями о культурно-исторических 
событиях и объектах культуры, испытывают 
трудности при восприятии и понимании ин-
формации, допускают ошибки в использо-
вании лексико-грамматических средств при 
построении монологических и диалогических 
высказываний в процессе дискуссии. 

Изложенное показывает комплекс про-
блем, которые могут быть решены при ус-
ловии использования онлайн-экскурсий как 
дополнительного инструмента обучения ино-
странному языку в информационной обра-
зовательной среде. Цель статьи заключается 
в представлении технологии организации он-
лайн-экскурсий и результатов ее опытно-экс-
периментальной проверки на занятиях по 
иностранному языку в вузе.

Методология данного исследования бази-
руется на совокупности компетентностного 
(А.Л. Бердичевский, [13] А.В. Хуторской [14]), 
пространственно-средового (R. Bdiwi, C. de 
Runze, S. Faiz, A.A Cherif [15], Н.В. Попова 
[16], Э.К. Самерханова [17] и др.), професси-
онально ориентированного (К.Э Безукладни-
ков, Б.А. Крузе [18], С.С. Куклина [19] и др.) 
подходов. Данные подходы позволили выде-
лить принципы отбора и организации инфор-
мационной образовательной среды, в которой 
планируется проведение онлайн-экскурсий.  

Принципы отбора направлены на выбор 
соответствующего содержания предлагаемой 
информации, которое может лечь в основу 
проведения онлайн-экскурсии и поможет сту-
дентам [20]:
• увидеть объекты, на основе которых рас-

крывается тема в режиме реального вре-
мени;

• услышать необходимую информацию об 
этих объектах на иностранном языке;
Принципы организации, в свою очередь, 

предполагают такое структурирование ин-
формации, которое поможет студентам:
• ощутить значение исторического события 

или важность культурного объекта;
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• овладеть навыками самостоятельного на-
блюдения и анализа экскурсионных объек-
тов (рис. 1).
Представленные принципы легли в ос-

нову организации технологии проведения 
онлайн-экскурсий. Онлайн-экскурсии пред-
ставляют собой продуманный показ досто-
примечательных мест, памятников истории 
и культуры в режиме реального времени, в 
основе которых лежит анализ объектов, а 
также рассказ о событиях, связанных с ними 
[21. С. 35]. Онлайн-экскурсии связаны не-
посредственно с эмоционально-ценностной 
сферой обучающихся. Во-первых, они ориен-
тированы на цели, ценности, мотивы и уста-
новки каждого студента за счет построения 
индивидуальных образовательных траекторий 
(ответ на вопрос: «Для чего ты учишь ИЯ?»). 
Во-вторых, они призваны снять языковые и 
психологические барьеры, такие как барьер 
«боязни» контакта с реальным человеком, 

барьер «понимания», «барьер говорения» и 
«межкультурный барьер». 

Для того чтобы правильно организовать он-
лайн-экскурсии, в своем исследовании мы ис-
пользовали технологию «трех китов», которая 
позволяет каждому обучающемуся осознать 
свои эмоции, чувства, переживания, а также 
проблемы, с которыми они сталкиваются при 
изучении иностранного языка, что поможет 
впоследствии сформировать и поддерживать 
их мотивацию к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 1 кит – «Я знаю», направлен 
на расширение культурного кругозора, ос-
воение современного поликультурного мира 
посредствам онлайн-экскурсий на иностран-
ном языке. 2 кит – «Я не боюсь», направлен 
на достижение определенного уровня знаний 
в познавательной сфере за счет освоения ин-
терактивного материала, участия в дискуссии 
во время онлайн-экскурсии во встроенном 
чате, что ведет, во-первых, к осознанию пре-

Рис. 1. Принципы отбора и организации информационной образовательной среды
Fig. 1. Principles of selection and organization of the information educational environment
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имуществ от владения иностранным языком, 
а во-вторых, – к развитию творческого потен-
циала личности. 3 кит – «Я могу», направлен 
на мотивирование каждого пользователя осу-
ществлять иноязычное общение, что позволит 
любому участнику в будущем самому прове-
сти онлайн-экскурсию на иностранном языке 
из любого города мира. 

Однако для того, чтобы онлайн-экскурсии 
способствовали формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимо, 
чтобы содержание таких экскурсий было це-
ленаправленно отобрано и методически ор-
ганизовано для овладения рецептивными и 
продуктивными видами речевой деятельности 
(табл. 1).

Как видно, такой инструмент обучения как 
онлайн-экскурсии, способствует развитию 
умений структурировать и представлять меж-
культурный материал и требует предваритель-
ной подготовки и четкой этапизации. 

 Так, онлайн экскурсию следует начать со 
вступительного слова, где отражаются основ-
ные моменты будущего виртуального тура, 
рассматривается межкультурный и лингво-
страноведческий материал. Далее идет про-
ведение самой онлайн-экскурсии, где в режи-
ме реального времени участники знакомятся 
с экскурсионными объектами, предметами, 

историческими событиями и осуществля-
ют поиск информации, которая поможет им 
справится с проблемными вопросами и за-
даниями в конце экскурсии. Завершается 
экскурсия итоговой беседой, в ходе которой 
обобщается и систематизируется увиденная 
и услышанная информация, даются ответы на 
поставленные вопросы. 

Для получения наибольшего эффекта от 
онлайн-экскурсии необходимо разработать 
специальные вопросы и задания, которые вы-
полняются в ходе или после экскурсии, что 
способствует пониманию содержания и фор-
мированию навыков говорения и письменной 
речи. 

Изложенное позволяет говорить о форми-
ровании иноязычной коммуникативной ком-
петенции в информационной образователь-
ной среде посредствам онлайн-экскурсий. 

Так, например, первые три онлайн-экс-
курсии (Сумба – остров в Индонезии, Лю-
бляна – столица Словении, Севилья – город 
на юге Испании) предназначены для этапа 
развития умений, где происходит присвоение 
межкультурной информации и способов ра-
боты с ней. После данных онлайн-экскурсий 
было проведено анкетирование обучающих-
ся, которое позволило определить организа-
ционные параметры, влияющие на усвоение 

Таблица 1.  Онлайн-экскурсии как инструмент обучения видам речевой деятельности
Table 1.  Online excursions as a tool for teaching types of speech activity

Вид речевой деятельности
Type of speech activity Умения/Skills

аудирование/listening развитие умений воспринимать иноязычную информацию на слух, извлекать и пони-
мать общую и детальную информацию, выделять факты и примеры, обобщать информа-
цию, сообщенную в ходе онлайн-экскурсии, и определять свое отношение к ней 
development of skills to perceive foreign information by ear, extract and understand general 
and detailed information, highlight facts and examples, summarize the information provided 
during the online tour, and determine one’s attitude to it 

чтение/reading развитие умений выделять необходимые факты, сведения и информацию, которая во 
время онлайн-экскурсии отправляется во встроенный чат и телеграмм канал 
development of skills to highlight the necessary facts, information that is sent to the built-in 
chat and telegram channel during the online tour

письменная речь 
written language

развитие умений запрашивать информацию, учитывая социокультурные реалии, выра-
жать собственное мнение, а также отвечать во встроенном чате или телеграмм канале 
на вопросы, которые задает гид во время онлайн-экскурсии 
development of skills to request information, taking into account socio-cultural realities, to 
express one’s own opinion, as well as to answer questions in the built-in chat or telegram 
channel that the guide asks during an online tour 

говорение/speaking развитие умений проводить онлайн-экскурсии, соблюдая нормы и правила в соответ-
ствии с национально-культурными особенностями, а также запрашивать информацию и 
обмениваться ею, высказывать свою точку зрения, давать характеристику фактам  
development of skills to conduct online excursions, observing the norms and rules in accor-
dance with national and cultural characteristics, as well as request and exchange informa-
tion, express one’s point of view, characterize facts
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обучающимися учебного материала на ино-
странном языке. В табл. 2 можно увидеть, 
какие организационные параметры являлись 
определяющими для организации онлайн-экс-
курсий, а также процентное соотношение по-
ложительных и отрицательных ответов на во-
просы в расчете на количество обучающихся 
больше 30, но меньше 50 (табл. 2). Отметим, 
что студенты как субъекты информационной 
образовательной среды в основном обладают 
определенным набором качеств для участия в 
межкультурных взаимодействиях, однако ис-
пытывают трудности, связанные с учебно-по-
знавательным и лексико-грамматическими 
аспектами. 

Данные анкетирования позволяют выявить, 
что выявленные параметры с точки зрения 
технологии организации онлайн-экскурсий 
являются важными для студентов и непосред-
ственным образом влияют на их успеваемость 
и, как результат, прогресс в обучении. Так, до-
статочность и сложность материалов характе-
ризует количественные показатели, т. е. объем 
предлагаемой для изучения межкультурной и 
лингвострановедческой информации, а также 
последовательность при предъявлении матери-

алов (от простого к сложному или наоборот). 
Интересность, полезность и вовлеченность яв-
ляются параметрами, которые показывают уро-
вень психологической и учебной подготовки 
обучающихся. Способны ли студенты, во-пер-
вых, прогнозировать и планировать свою 
учебную деятельность, во-вторых, выделять 
необходимую информацию и самостоятельно 
структурировать ее, в-третьих, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с учебно-речевыми задачами, 
вступая во взаимодействие как друг с другом, 
так и с преподавателем.

Заключительная онлайн-экскурсия (Задар, 
Хорватия) проектируется для этапа функцио-
нирования общения, где с помощью межкуль-
турной и лингвострановедческой информа-
ции, полученной в ходе виртуального тура, 
а также приобретенных речевых умений, 
обучающиеся участвуют в расширенной дис-
куссии. Продуктом данного занятия являются 
монологические и диалогические высказы-
вания обучающихся в новых ситуациях для 
представления своей точки зрения по истори-
ко-культурным проблемам и принятия взаи-
моприемлемого решения. 

Таблица 2.  Организационные параметры при проведении онлайн-экскурсий 
Table 2.  Organizational parameters for online tours

Вопрос
Question

Организационный 
параметр, выявляемый 
при помощи вопроса 

Organizational parameter 
identified by question

Ответы студентов 
Students’ answers, %

«да» 
«yes»

«нет» 
«no»

Достаточно ли по времени продолжалась онлайн-экскурсия?
Was the online tour long enough?

Достаточность 
Adequacy

82 18

Сложно ли было Вам воспринимать информацию 
на иностранном языке во время онлайн экскурсии?
Was it difficult for you to perceive information 
in a foreign language during an online tour?

Сложность 
Complexity

35 65

Интересно ли Вам было слушать онлайн-экскурсию 
и выполнять предложенные задания? 
Was it interesting for you to listen to the online tour 
and complete the proposed tasks?

Интересность 
Interestingness

74 26

Удалось ли Вам при просмотре онлайн-экскурсии 
запомнить больший объем информации?
Did you manage to memorize more information while 
viewing the online tour? Полезность 

Utility

34 66

Использовали ли Вы дополнительные материалы, 
чтобы расширить информацию по онлайн-экскурсии?
Did you use additional materials to expand 
the information on the online tour?

75 25

Будете ли Вы рекомендовать онлайн-экскурсии своим 
друзьям, знакомым?
Will you recommend online tours to your friends 
and acquaintances?

Вовлеченность 
Involvement

78 24
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Качество продуктов, созданных на этапе 
развития умений и функционирования обще-
ния, оценивается с учетом критериев путем 
присвоения баллов и является кумулятивным 
результатом, характеризующим уровень го-
товности и способности студентов обще и 
детально понимать представленную межкуль-
турную и лингвострановедческую информа-
цию, а также строить монологические и ди-
алогические высказывания разной степени 
сложности, вступая во взаимодействия как 
друг с другом, так и с преподавателем. В обо-
их случаях от обучающихся ожидается про-
явление личностных и профессиональных 
качеств, значимых для иноязычного общения 
(табл. 3). 

В качестве показателя степени готовности 
и способности обучающихся вступать в ино-

язычное общение был выбран коэффициент, 
предложенный В.П. Беспалько [22], рассчиты-
ваемый по формуле:

1 00 %,aK
n

=

где a – количество набранных баллов; n – мак-
симально возможное количество баллов. Пре-
дельным считается коэффициент не ниже 0,6 
(60 %), соответствующий среднему уровню. 

Во время предэкспериментального среза 
средний коэффициент по группе обучающих-
ся (количество 36 человек) составил 42,3 %, 
что соответствует низкому уровню владения 
иностранным языком, необходимым для осу-
ществления иноязычного общения. После 
проведения четырех онлайн-экскурсий, где 
применялась разработанная технология, был 

Таблица 3.  Метрики оценивания уровня владения иностранным языком
Table 3.  Metrics for assessing the level of foreign language proficiency
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I уровень – готовность
I level – readiness

Баллы 
Points

актуально-смысловое членение сообщаемой информации с учетом целевой установки 
actual semantic division of the reported information, taking into account the target setting

10 

целенаправленность, логичность и завершенность высказывания 
purposefulness, logic and completeness of the statement

опора на содержание полученной информации и форму ее предъявления 
для обеспечения полноты высказывания
reliance on the content of the information received and the form of its presentation 
to ensure the completeness of the statement

корректность и грамотность в употреблении межкультурных 
и лингвострановедческих единиц 
correctness and literacy when using intercultural and linguistic units

соответствие речевых высказываний определенному жанру 
(опи сание, сообщение, повествование, объяснение)
correspondence of speech statements to a certain genre 
(description, message, narration, explanation)

II уровень – готовность и способность 
II level – readiness and ability

аргументированность, логичность и убедительность высказываний 
для представления своей точки зрения 
reasoning, logic and persuasiveness of statements to present one’s point of view

10 

понимание логического и побудительного аспектов сообщения оппонента 
и выявление сходств и различий в позициях
understanding the logical and incentive aspects of the opponent’s message 
and identifying similarities and differences in positions

самостоятельность в общении, а также корректность в употреблении межкультурных 
и лингвострановедческих единиц
independence in communication, as well as correctness in using intercultural and linguistic units

особенности трансформации диалога, монолога в соответствии 
с введением нового условия общения 
features of the transformation of dialogue, monologue in accordance 
with the introduction of a new communication condition

динамика речевого взаимодействия коммуникативных партнеров
dynamics of speech interaction of communicative partners
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проведен итоговый срез, показавший положи-
тельную динамику изменения в полученных 
результатах. Так, на этапе развития умений 
большинство обучающихся смогли понять об-
щее и детальное содержание онлайн-экскур-
сий, вычленить необходимые межкультурные 
и лингвострановедческие единицы для пра-
вильного оформления высказываний в рам-
ках дискуссии. 

В то же время студенты испытывали труд-
ности в обобщении полученной информа-
ции для представления историко-культурных 
сведений, допускали незначительные ошиб-
ки при использовании иноязычных лекси-
ко-грамматических средств (К=65 %). На 
этапе функционирования иноязычного об-
щения расширенная дискуссия показала, что 
студенты в основном пользуются усвоенными 
межкультурными и лингвострановедческими 
единицами, следуют логике изложения своей 
точки зрения, однако не полностью понимают 
позицию оппонента (К=63 %).

Чтобы проверить достоверность представ-
ленных данных, проведем дисперсионный 
анализ факторов, способных повлиять на 
уровень владения иностранным языком обу-
чающимися, при помощи критерия Фишера. 
F-тест в дисперсионном анализе устанавли-
вает, значительно ли отличаются средние не-
скольких независимых выборок. Результат яв-
ляется валидным, если Fстат>Fкрит, т. е. если у 
большинства испытуемых значение показате-
ля повышается, то этот сдвиг называется Fстат, 
а сдвиги противоположного направления со-

ответственно будут рассматриваться как Fкрит 
[23]. Другими словами, когда уровень стати-
стической значимости Р-значение<0,05, то 
критерий Фишера значим, и влияние иссле-
дуемого фактора можно считать доказанным 
(табл. 4). 

Согласно таблице, очевидно, что сумма 
квадратов отклонений SS (4166,381), чис-
ло степеней свободы df (16), дисперсия MS-
217,432 и 324,64 содержат данные о на-
чальных величинах для фактора и итоговых 
результатах. Все это необходимо для расчетов 
в последних трёх столбцах – статическое зна-
чение отношения Фишера (Fстат), Р-значение 
и критическое значение отношения Фишера 
(Fкрит). Поскольку Fстат – значение отношения 
критерия Фишера (4, 059136), больше Fкрит 
(2,143680), то с вероятностью 94 % делаем 
вывод о том, что результаты итогового сре-
за не зависят от влияния случайных факто-
ров. В подтверждение этому на пересечение 
строки «Предэксперимеентальный срез» и 
столбца «Р-значение» находится величина 
0,02976512076, которая меньше <0,05. Это 
позволяет сделать вывод о том, что с субъек-
тивной точки зрения выявленные параметры 
предоставляют преподавателю возможность 
использовать онлайн-экскурсии на занятиях 
по иностранному языку в качестве дополни-
тельного инструмента при организации иноя-
зычного общения. 

Результаты проведенного теоретико-эм-
пирического исследования и статистический 
анализ полученных данных доказали, что 

Таблица 4.  Дисперсионный анализ факторов
Table 4.  Analysis of variance of factors

Дисперсионный анализ социальных факторов/Analysis of variance of social factors

Итоги/Results

Группы
Groups

Счет 
Check

Сумма 
Sum

Среднее 
Average

Дисперсия 
Dispersion

Столбец 1 
(предэкспериментальный срез) 
Column 1 
(pre-experimental assessment)

36 180 1,2875 13,4321

Столбец 2 (итоговый срез) 
Column 2 (final assessment)

36 230 3,4367 18,2858

Источник вариации  
Source of variation

SS Df MS
Fстат 
Fstat

P-Значение 
P-value

Fкрит 
Fcritical

Предэкспериментальный срез 
Pre-experimental assessment

1801,254 8 217,432 4,059136
1,24E–75= 

0,02976512076
2,143680

Итоговый срез
Final assessment

2365,127 8 324,64 40,202864 0,01238956591 1,023457

Итого/Results 4166,381 16 542,072 44,262 0,04215468 3,167137
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проведение онлайн-экскурсий способствует, 
во-первых, росту личностных результатов об-
учающихся для расширения культурного поля 
личности за счет осознания не только преиму-
ществ от владения иностранным языком, но и 
развития таких личностных качеств, как эмпа-
тия, толерантность, способность совмещать, 
различать и сопоставлять «свою» и «иноязыч-
ную» картины мира, а также социализация, 
расширение кругозора, осознание ценности 
иноязычной речи и красоты иностранного 
языка при непосредственном и опосредо-
ванном взаимодействии с носителем языка. 
Во-вторых, данные экскурсии обеспечивают 
академический результат за счет качествен-
ных и количественных результатов по подго-
товке целевых групп в рамках «комфортного 
изучения иностранного языка» посредством 
разработанных информационных технологий, 
что позволяет обучающимся в будущем реали-
зовать себя в разных сферах человеческой 

деятельности (карьера, образование, путеше-
ствия, коммуникации и др.).

Таким образом, онлайн-экскурсии как ин-
струмент обучения иностранному языку затра-
гивают три компонента при подготовке обуча-
ющихся в рамках образовательного процесса, 
а именно: а) поликультурную составляющую 
(доступность и открытость во взаимодействии 
с представителями других культур; расширение 
культурного кругозора); б) образовательная 
составляющую (активизация речемыслитель-
ной деятельности, развитие навыков самосто-
ятельной работы, формирование всех видов 
речевой деятельности- аудирование, чтение, 
говорение, письменная речь); в) личностная 
составляющая (мотивация к изучению языка, 
снятие языковых и психологических барьеров, 
общение с носителем языка).

Авторы благодарят международную циф-
ровую туристическую платформу JoinPRO за 
содействие в проведении онлайн экскурсий.
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The article focuses on the problem of organizing online excursions in a foreign language in a specially 
organized informational educational environment of the university for students of non-linguistic specialties. 
In order to organize this environment it is necessary to take into account the principles of intercultural and 
professional orientation, the principle of informational fullness, the comparative principle, the principles of 
personal and subjective individualization, as well as informational sufficiency. These principles will allow 
us to organize the technology of conducting online excursions related, firstly, to the emotional sphere of 
students, where the goals, values, motives and attitudes of each student are taken into account by building 
individual educational trajectories, and secondly, to organize virtual tours in a foreign language in such a 
way that they are aimed at consistently mastering all types of speech activity (reading, listening, speaking 
and writing). The purpose of the article is to present the technology of organizing online excursions as 
a thoughtful display of sights, historical and cultural monuments in real time, as well as the results of 
its experimental verification for preparing students for foreign language communication. Materials and 
methods. The methodological basis of the research is a combination of competence, environmental 
and intercultural approaches. The research methods are the analysis of sources related to the problem, 
questionnaires, experimental training, quantitative and qualitative analysis of the results, statistical and two-
factor variance analysis of data. The results of the study. The article presents the technology of organizing 
online excursions in the informational educational environment of the university. Due to the consideration 
of the principles of selection and organization, an online excursion is a tool that allows the teacher to 
structure and present linguistic and cross-cultural material. However, at the same time, virtual tours require 
preliminary preparation and clear staging, which will allow students to understand and analyze historical 
and cultural information, participate in discussions and express their opinions about historical events, 
people and objects. The metrics which are described in the article allow determining and evaluating the 
level of foreign language proficiency during online excursions. The article describes the progress and results 
of an experimental study aimed at identifying the effectiveness of using online excursions as an additional 
tool in teaching foreign language communication, which leads to the formation of foreign language 
communicative competence. Discussion and conclusion. The results of the study and the statistical and 
two-factor analysis of the data proved the viability and effectiveness of using online excursions as part of 
the educational process for teaching a foreign language in the informational educational environment of 
the university.

Key words: informational educational environment, online excursions, principles of organizing online 
excursions, metrics for determining the level of foreign language, experimental teaching.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в мире наблюдаются тенденции стремительного 
развития различных областей промышленности, что требует увеличения высококвалифицированных 
кадров. Современный инженер должен гибко мыслить и быстро и оперативно реагировать при воз-
никновении экстренных ситуаций. В этих условиях для комплексной реализации потенциала вузов 
необходимы скоординированные усилия как образовательных учреждений, так и основных потре-
бителей результатов деятельности вузов – реального сектора экономики. Целью исследования явля-
ется разработка рекомендаций по организации сетевого взаимодействия в процессе реализации на-
учно-исследовательской деятельности студентов с учетом особенностей мыслительной деятельности 
обучающихся. В работе используются качественные методы исследования, такие как сбор информа-
ции и ее интерпретация, обобщение отечественного и зарубежного опыта, а также количественные 
методы – опрос и обработка результатов. В исследовании проведен анализ механизмов применения 
особенностей нейропедагогики в образовательном процессе вуза – науки, изучающей когнитивные 
функции мозга и нервной системы, определены эффективные средства и подходы к организации про-
ектной, научно-исследовательской деятельности студентов. Обоснованы выводы о том, что учет осо-
бенностей мыслительной деятельности обучающихся способствует активизации и повышению эффек-
тивности их командной работы, научно-исследовательской деятельности и как следствие развитию их 
интеллектуального потенциала и психики в целом. 

Ключевые слова: инженерное образование, сетевое взаимодействие, научно-исследовательская дея-
тельность, студенческое научное сообщество, нейропедагогика, особенности мыслительной деятель-
ности обучающихся.

Введение
В мире наблюдается тенденция стреми-

тельного развития различных областей про-
мышленности, что требует увеличения высо-
коквалифицированных кадров. Современный 
инженер должен гибко мыслить и оперативно 
реагировать при возникновении экстренных 
ситуаций. От умения грамотно организовать 
работу коллектива зависит не только эффек-
тивная работа по достижению цели, но и без-
опасность работников.

Основная задача высшей школы – подго-
товить специалистов с широким диапазоном 

компетенций, в результате чего возникает не-
обходимость искать новые приемы и стратегии 
для достижения метапредметного результата.

Передовые отечественные и зарубежные 
практики демонстрируют то, что для ком-
плексной реализации потенциала вузов необ-
ходимы скоординированные усилия как обра-
зовательных учреждений, объединяющих свои 
образовательные, научные, технологические 
и кадровые ресурсы для эффективной подго-
товки трудовых ресурсов, так и основных по-
требителей результатов деятельности вузов – 
реального сектора экономики.
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Особенности сетевого взаимодействия
В педагогической литературе можно встре-

тить различные характеристики сети. Ряд 
исследователей считают, что сеть – это сово-
купность объектов, связей между ними и ре-
сурсов, которыми обладают объекты [1, 2]. 
О.Н. Шиловой в своем исследовании указы-
вает на интеграцию ресурсов как основной 
характеристики сети [3]. Ряд других авторов 
рассматривают сеть как основу для коммуни-
каций [4, 5] или как ресурс для достижения 
определенных целей, результата [6–9]. Опи-
раясь на данные умозаключения, авторы вы-
делили термин «сетевое взаимодействие» как 
«система отношений, включающая процесс 
коммуникации» [10], «взаимовыгодное объе-
динение организаций» [11], возможность для 
достижения качественного результата [12].

Формы и механизмы реализации совмест-
ной деятельности вузов и субъектов реального 
сектора экономики по указанным направле-
ниям могут быть различны.

Согласно федеральному закону от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» под сетевым взаимо-
действием понимается система горизонталь-
ных и вертикальных связей, обеспечивающая 
доступность качественного образования для 
всех категорий граждан, вариативность об-
разования, открытость образовательных ор-
ганизаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование 
современных ИКТ-технологий [13].

Общая типология моделей и форм реали-
зации такого взаимодействия представлена в 
табл. 1 [14].

Реализация моделей сетевого взаимодей-
ствия невозможна без участия работодателя. 
В повышении качества высшего профессио-
нального образования за счет формирования 
полноценного взаимодействия между вузами 
и работодателями заинтересовано все об-
щество. При этом дефицит стратегических 
инициатив в этой сфере связан с ограничен-
ностью представлений о возможностях его 
развития: стороны действуют изолированно, 
что препятствует постановке масштабных си-
стемно ориентированных задач. Работодате-
ли, как правило, появляются только на послед-
них курсах или на защитах дипломных работ. 
При таком положении дел в процессе обуче-
ния «заточки» под требования работодателей 
– как принято говорить в профессиональных 
кругах – не получается. В большинстве случа-
ев существует разрыв между академическими 
знаниями выпускника вуза и теми знаниями и 
навыками, которые компания ожидает от сво-
его будущего сотрудника. 

В этой связи особое внимание следует 
обратить на организацию научно-исследо-
вательской работы студентов в университе-
те. Работодателям необходимо практически 

Таблица 1.  Модели и формы реализации сетевого взаимодействия
Table 1.  Models and forms of implementation of network interaction

Модели/Models Формы реализации Implementation forms

Горизонтальная – с участием 
учреждений профессиональ-
ного образования одного 
уровня Horizontal – with the 
participation of vocational ed-
ucation institutions of the same 
level

Формирование единой поддерживающей инфраструктуры (ресурсные цен-
тры, центры коллективного пользования научным оборудованием, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, базовые кафедры, со-
вместные базы практик) Formation of a unified supporting infrastructure (resource 
centers, centers for the collective use of scientific equipment, technology parks, 
business incubators, small innovative enterprises, basic departments, joint practice 
bases)

Вертикальная – организация 
совместной деятельности 
образовательных организаций 
различных уровней Vertical – 
organization of joint activities 
of educational organizations of 
various levels

Создание общих сервисов (профориентация, набор студентов, трудоустрой-
ство, отслеживание карьеры выпускников, повышение квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров, базы данных по региональным рынкам труда, 
информационный портал, единая библиотечная система, коллективно исполь-
зуемые спортивные сооружения и пр.) Creation of common services (career guid-
ance, student recruitment, employment, graduate career tracking, advanced training 
of pedagogical and managerial personnel, databases on regional labor markets, 
information portal, unified library system, collectively used sports facilities etc.)

Смешенная – (вуз+наука, 
территориально-отраслевые 
кластеры и др.) Mixed – (uni-
versity+science, territorial and 
sectoral clusters, etc.)

Сетевые образовательные программы и программы академической мобильно-
сти (студенческий обмен, прикладной бакалавриат, технологическая практика, 
стажировки) Network educational programs and academic mobility programs 
(student exchange, applied bachelor’s degree, technological practice, internships)
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участвовать в реализации образовательной 
программы обучения, активно знакомиться 
с будущими выпускниками, привлекая их не 
только к прохождению практики на своем 
предприятии, но и для участия в проектах по 
своей проблематике [15]. 

Отношение студентов 
к научно-исследовательской 
деятельности в техническом вузе
Участвуя в исследовательских проектах, 

студенты приобретают и развивают навыки 
работы в научных коллективах, представляю-
щих собой одну из самых сложных форм со-
вместной деятельности людей с точки зрения 
вопросов управления. Важности научно-ис-
следовательской работы студентов (НИРС) для 
университетов посвящено множество иссле-
дований [16–18]. Научно-исследовательская 
работа студентов в университете охватывает 
широкий комплекс видов и направлений дея-
тельности: с одной стороны, НИРС является 
неотъемлемой составной частью образова-
тельного процесса, с другой стороны, является 
значимой частью научно-исследовательской 
деятельности университета в целом и влияет 
на показатели его эффективности.

С целью выявления отношения студентов к 
научно-исследовательской деятельности было 
проведено анкетирование студентов первых–
четвертых курсов Национального исследо-
вательского Томского политехнического уни-
верситета. В исследовании приняли участие 
135 студентов, обучающихся по разным тех-
ническим направлениям. 

Мониторинг проводился в первом семе-
стре 2021/2022 учебного года. 

Студентам было предложено ответить на 
следующие вопросы: 
1. Участвуете ли вы в научно-исследователь-

ской и внедренческой деятельности?
2. Если не участвуете, то хотели бы участво-

вать или нет?
3. Каким образом вы участвуете: в составе 

группы или индивидуально?
В табл. 2 представлены индикаторы науч-

но-исследовательской и внедренческой дея-
тельности и результаты ответов. 

Из результатов анкетирования видно, что 
достаточно большое количество студентов 
(61человек) (45 %) нигде не участвуют и не ис-
пытывают интерес к науке, изобретательству, 
внедрению новшеств. 

В настоящее время многие ведущие за-
рубежные университеты в образовательном 
процессе делают акцент на развитие иннова-
ционной составляющей будущего инженера 
[19, 20]. В результате инженерное образова-
ние должно выйти на новый уровень, вклю-
чающий не только фундаментальные и тех-
нические знания, но и личностные качества: 
умения анализировать и решать проблемы с 
использованием междисциплинарного под-
хода, владение методами проектного менед-
жмента, готовность к коммуникациям и ко-
мандной работе [21]. 

Решить задачу выхода инженерного обра-
зования на новый уровень можно путем соз-
дания в вузе инновационной образовательной 
среды. 

Таблица 2.  Индикаторы научно-исследовательской и внедренческой деятельности
Table 2.  Indicators of research and implementation activities

Индикаторы научно-исследовательской и внедренческой деятельности 
Indicators of research and development activities

Кол-во опрошенных чел. 
Number of people 

interviewed

Не участвую нигде и не хочу, так как не испытываю интерес к науке, 
изобретательству, внедрению новшеств
I don’t participate anywhere and I don’t want to, 
because I don’t have an interest in science, invention, innovation

61

Не участвую нигде, но хочу, так как испытываю интерес к науке, 
изобретательству, внедрению новшеств
I don’t participate anywhere, but I want to, because I have an interest in science, 
invention, innovation

39

Участвую в научно-исследовательской и внедренческой деятельности 
в качестве члена группы
Participate in research and development activities as a team member

26

Провожу научно-исследовательскую деятельность индивидуально
под руководством преподавателя
I conduct research activities individually under the guidance of a teacher

9
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Инновационная образовательная 
среда вуза
Определяя сущность инновационной об-

разовательной среды Е.А. Алисов, Л.С. Поды-
мова отмечают, что ее отличительной чертой 
является «синтез основополагающих факторов 
развития личности – среды жизнедеятельности, 
воспитания, самообразования и самовоспита-
ния, направленных на реализацию творческого 
потенциала обучаемого» [22. С. 61–62]. В ра-
боте Е.А. Шмелевой отмечается, что «форми-
рование инновационной среды направлено 
на развитие инновационного потенциала, не-
обходимого для генерирования новых идей, 
создания новых продуктов, технологий, про-
движения фундаментальных и прикладных ис-
следований в разных отраслях знания, на раз-
витие инновационной активности личности 
как основного критерия готовности к иннова-
ционной деятельности в профессиональной 
сфере» [23. С. 14]. 

С учетом вышесказанного под инноваци-
онной образовательной средой вуза мы будем 
понимать совокупность факторов внешней 
и внутренней среды, предоставляющей воз-

можность университету разрабатывать и реа-
лизовать инновационные проекты. На рис. 1 
представлена инновационная образователь-
ная среда вуза. 

Внутренняя инновационная среда универ-
ситета представляет совокупность субъектов, 
подразделений университета, внутривузов-
ских условий, обеспечивающих разработку 
и реализацию инновационных проектов уни-
верситета (рис. 2). 

Таким образом, решение задач формиро-
вания в вузе инновационной образовательной 
среды для развития научно-исследователь-
ской и внедренческой деятельности должно 
осуществляться по следующим направлениям 
(рис. 3) [24].

Таким образом, необходимы качественно 
новые механизмы формирования инноваци-
онной образовательной среды для развития 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов.

Ряд исследователей предлагают различные 
формы организации научно-исследователь-
ской деятельности студентов, которые доста-
точно успешно реализуются в вузе [25–28]. 

Рис. 1.  Инновационная образовательная среда вуза
Fig. 1.  Innovative educational environment of the university
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Рис. 3. Формирование инновационной образователь-
ной среды

Fig. 3. Formation of innovative educational environment

Но на наш взгляд, важным механизмом 
развития готовности к инновационной дея-
тельности является создание студенческого 
научного сообщества (СНО). Данное сооб-
щество позволяет раскрыть студентам свой 
творческий потенциал, представляет возмож-
ность проявить себя в научной (и не только) 
деятельности, создает условия для успешного 
трудоустройства, развития собственного биз-
неса. Особенность СНО заключается в его 
практической ориентированности, выполне-
нии участникам реальных проектов, возмож-

ности взаимодействия с экспертами в сфере 
производства и успешными представителями 
малого и среднего бизнеса [29, 30].

Реализуемые СНО в различных универси-
тетах, как показывает исследование, имеют 
ряд общих проблем [31, 32]:
• проблемы мотивации деятельности студен-

тов в рамках СНО; 
• недостаточная разработанность механизма 

взаимодействия СНО с промышленными 
партнерами университета; 

• проблемы своевременного оповещения 
студентов о мероприятиях; 

• сложности с организацией совместных ме-
роприятий; недостаток опыта в научной 
деятельности, командной работы, а также 
опыта в публикационной деятельности; 

• отсутствие финансовой поддержки проек-
тов [33].
Важной составляющей при формировании 

мотивации к научно-исследовательской и вне-
дренческой деятельности, на наш взгляд, яв-
ляется учет индивидуально-психологических 
особенностей студентов. Учебный процесс 
фактически в любой образовательной систе-
ме осуществляется без учета индивидуаль-
но-психологических особенностей учащихся, 
тогда как с особенностями свойств нервной 
системы (темперамента), функциональной 
симметрии–асимметрии полушарий головно-
го мозга (выраженность мыслительно-худо-
жественного, художественно-мыслительно-
го, мыслительного, художественного типов), 
когнитивных стилей (импульсивность–реф-

Рис. 2. Содержание внутренней инновационной образовательной среды университета
Fig. 2. Content of the internal innovative educational environment of the university
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лексивность, аналитичность–синтетичность, 
полезависимость–поленезависимость и др.) 
связаны различия в восприятии и переработке 
информации. 

Нейропедагогика в образовательном 
процессе вуза
Исследования, проведенные в России и за 

рубежом, свидетельствуют о возникновении и 
развитии нейропедагогики, уделяющей осо-
бое внимание проблематике индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Нейропедагогика изучает возможности 
использования в обучении и воспитании обу-
чающихся особенностей функций мозга, обе-
спечивающих формирование познавательной 
деятельности и развитие социально значимых 
качеств личности, а также коррекцию откло-
няющихся форм поведения. Нейропедагогика 
получила широкое распространение в США, 
что привело к организации международно-
го проекта «Мозг и обучение» (Brain and 
Learning) [34].

Нейропедагогика как инновационное на-
правление в образовании отражено в работах 
Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк [35], нейродидак-
тические аспекты обучения анализируются в 
работах М.Ю. Абабковой, Н.К. Розовой [36], 
нейрофизиологические преимущества биоа-
декватной методики преподавания учебных 
дисциплин отражены в работе Н.А. Давыдов-
ской [37], применение нейротехнологий в об-
разовательном процессе отражено в работе 
Л.Д. Александрова, Р.А. Богачева, Т.А. Чека-
лина, М.В. Максимова, В.И. Тимонина [38].

Нейрообразование обеспечивает увели-
чение объема и скорости усвоения учебного 
материала, усиливает когнитивные функции 
мозга и нервной системы, повышает эффек-
тивность обучения, стимулирует саморазви-
тие, самоактуализацию и самореализацию лич-
ности обучающихся; инициирует становление 
(развитие) субъекта учебной деятельности [39].

Субъекты персонализированного нейрооб-
разования не только отражают учебно-про-
фессиональную информацию, но также уча-
ствуют в ее создании в процессе рефлексии. 
Предметом нейрообразования являются по-
тенциальные когнитивные возможности выс-
ших психических функций мозга и нервной 
системы в формировании персонализирован-
ных результатов учебной деятельности [40].

Оба полушария способны конкретизиро-
вать, различать и анализировать информа-

цию, но это не простое дублирование, так 
как каждое полушарие по-разному перера-
батывает информацию. «Левополушарные» 
формально-логические компоненты мыш-
ления так организуют любой знаковый мате-
риал, что создается строго упорядоченный и 
однозначно понимаемый контекст. Стратегия 
«правополушарного» компонента мышления – 
формирование многозначного контекста, что 
делает ее важнейшим участником творческого 
процесса. 

Организация учебного процесса с учетом 
этих различий обеспечивает активность по-
знавательной деятельности студентов и ее эф-
фективность.

Функциональная асимметрия предпола-
гает неравнозначное участие полушарий в 
обработке информации. Например, правое 
полушарие обеспечивает целостное воспри-
ятие окружающего мира, переработку нео-
сознанной информации, предполагается, что 
в нем расположены механизмы внимания, 
оно имеет большое значение в межполушар-
ном взаимодействии, а левое воспринимает 
информацию по частям, активирует физи-
ческую и психическую деятельность. Анализ 
межполушарных взаимодействий показал, что 
это единая интегративная, целостно работаю-
щая система, формирующаяся под влиянием 
как генетических, так и средовых факторов. 

Таким образом, межполушарные взаимо-
действия играют важную роль в организа-
ции научно-исследовательской деятельности 
студентов. На современном этапе одной из 
форм реализации научно-исследовательской 
деятельности является работа студента над 
проектом. 

Часто над проектом работает не один сту-
дент, а проектная команда. В успешно работа-
ющей команде преобладает эффект синергии, 
который проявляется в том, что потенциал ко-
манды гораздо выше потенциала каждого из 
ее участников в отдельности. Более того, по-
тенциал команды выше, чем сумма потенциа-
лов всех участников. Однако, для того чтобы 
достичь такого эффекта, необходимо грамот-
но подобрать и организовать работу команды.

Имеющиеся исследования показывают, что 
у студентов с доминантой левого полушария 
и у студентов с доминантой правого полуша-
рия степень выраженности природной, пси-
хофизиологической предрасположенности к 
обучению различна, так как разный характер 
и степень восприятия информации: левое 
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полушарие использует аналитическую страте-
гию, обеспечивает рационально-логическое, 
индуктивное мышление, связанное с вербаль-
но-символическими функциями; правое полу-
шарие использует глобальную синтетическую 
стратегию, обеспечивает пространствен-
но-интуитивное, дедуктивно-эмоциональное 
мышление. Это имеет существенное значе-
ние для организации обучения, создания ком-
фортных внутренних и внешних условий для 
учебной деятельности, так как именно степень 
выраженности доминанты определяет эффек-
тивность восприятия учебного материала.

Таким образом, при выстраивании проект-
ной деятельности и организации командной 
работы необходима диагностика индивидуаль-
но-психологических особенностей студентов. 

В качестве диагностического инструмента-
рия можно использовать следующие методы:
• определение ведущего полушария с помо-

щью комплексного метода;
• тест И.П. Павлова (метод определения типа 

функциональной асимметрии полушария) с 
объектами;

• интерпретация теста И.П. Павлова (метод 
определения типа функциональной асим-
метрии полушария) со знаками;

• метод определения доминирующего полу-
шария мозга и соответствующего типа лич-
ности.
При организации проектной деятельно-

сти количество левополушарных и право-
полушарных студентов в группе должно быть 
примерно равным. В группе с преобладани-
ем «левополушарных» остальные участники 
могут «завязнуть» в деталях. Если в группе 
преобладают «правополушарные» студенты, 
остальные попадают в группу «риска», т. к. 
могут получить размытое представление об 
изучаемом явлении. В табл. 3 представлены 
основные различия функций левого и правого 
полушарий. 

Таким образом, необходимо, чтобы ко-
мандная работа СНО в вузе была организо-
ванна с учетом индивидуально-психологиче-
ских особенностей обучающихся. 

Особенности организации 
научно-исследовательской 
деятельности студентов
Важной составляющей при формировании 

мотивации к научно-исследовательской и вне-
дренческой деятельности, на наш взгляд, со-
стоит в выстраивании эффективной системы 
взаимодействия с промышленными партнера-
ми университета, которые не только будут уча-
ствовать в формировании компетентностной 
модели выпускника, но и станут активными 
участниками совместной инновационной дея-
тельности [41, 42]. Часто над инновационным 
проектом работает не один студент, а проект-
ная команда. Представитель бизнес-сообще-
ства, как член команды, станет не только регу-
лятором ее работы, но будет способствовать 
формулированию и развитию идей, проводить 
их критическую оценку. Необходимо, чтобы 
работа СНО была организованна с учетом 
реализуемых направлений в вузе. Несколько 
смежных направлений подготовки объединя-
ются в одну большую команду и совместно с 
социальными партнёрами приводят мозговой 
штурм на выдвижение инновационных идей 
с учетом потребностей региона. Далее фор-
мируется непосредственно реальная команда 
для реализации проекта, при необходимости 
в члены команды приглашаются представители 
других направлений подготовки [43–45]. 

Совместная деятельность СНО и биз-
нес-сообщества активизирует процесс фор-
мирования профессиональных компетенций и 
стимулирует творческую самореализацию бу-
дущих специалистов, поскольку обеспечивает 
свободный доступ студентов к производствен-
ным мощностям предприятия [46].

Таблица 3.  Различия функций левого и правого полушарий
Table 3.  Difference in functions of the left and right hemispheres

Левое полушарие/Left hemisphere Правое полушарие/Right hemisphere

Индуктивное познание/inductive cognition Дедуктивное познание/deductive knowledge

Восприятие абстрактных признаков 
Perception of abstract features

Восприятие конкретных признаков 
Perception of specific features

Последовательная обработка/Sequential processing Одновременная обработка/Simultaneous processing

Примат аналитического признака 
Primacy of an analytical trait

Примат синтетического (целостного) восприятия 
Primacy of synthetic (holistic) perception

Восприятие времени/Perception of time Восприятие пространства/Perception of space
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Заключение
В результате проведенного исследования 

можно отметить, что сетевое взаимодействие 
«вуз–работодатель» через организацию науч-
но-исследовательской деятельности позволит 
повысить степень соответствия качества под-
готовки специалистов пожеланиям работода-
теля, а следовательно, и трудоустройство вы-
пускников вуза.

Несмотря на проблемы, с которыми на 
сегодняшний день сталкивается вуз при соз-
дании СНО, оно является одним из самых 
эффективных и значимых институтов разви-
тия научно-исследовательской деятельности 
студентов. Участие студентов в деятельности 
СНО не только улучшает их профессиональ-
ные и личностные качества, но и повышает 
их общую эрудицию, способствуя формиро-
ванию инновационно мыслящего специали-
ста, готового смело и креативно отвечать на 
вызовы современной действительности и не-
стандартно решать поставленные перед ним 
задачи. 

Выстраивание проектной деятельности с 
учетом индивидуально-психологических осо-
бенностей студентов (темперамента, функ-
циональной симметрии–асимметрии полу-
шарий головного мозга, когнитивных стилей, 
акцентуаций характера, самооценки, уровня 
притязаний, уровня развития интеллектуаль-
ных способностей и т. д.) способствует акти-
визации и повышению эффективности их ко-
мандной работы, научно-исследовательской 
деятельности и как следствие развитию их ин-
теллекта и психики в целом.

Выпускник вуза, участник СНО, получит 
сформированные социальные установки на 
создание нового продукта, что обусловит де-
ятельность по внедрению и распространению 
результатов инновационной деятельности сту-
дентов в социокультурном пространстве вуза 
и за его пределами.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 23-28-00046, 
https://rscf.ru/project/23-28-00046/»

Рис. 4.  Совместная деятельность СНО и бизнес-сообщества
Fig. 4.  Joint activities of the student scientific community and the business community 
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The relevance of this work is caused by the fact that in the world there are trends in the rapid development 
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economy – are required. The purpose of the study is to develop recommendations for organizing network 
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Введение
В соответствии с долгосрочной стратегией 

технологического развития Российской Феде-
рации (РФ) до 2035 года [1] на сегодняшний 
день к приоритетным направлениям Нацио-
нальной технологической инициативы отно-
сят переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым матери-
алам и способам конструирования, создание 
систем обработки больших данных, машин-
ного обучения и искусственного интеллекта. 
В этой связи современное информационное 
общество характеризуется интенсивной циф-
ровой трансформацией и новой технологи-
ческой революцией (четвертая ступень инду-
стриализации, или четвертая промышленная 
революция, Industry 4.0), что оказывает мощ-
ное влияние на характер обучения и профес-
сиональной подготовки, рабочее окружение 
и личное пространство каждого специалиста. 

Инновационное прорывное развитие РФ и 
ее суверенитет, особенно технологический, во 
многом зависит от высоко квалифицирован-
ных инженерных кадров. Д.М. Зозуля [2] от-
мечает, что возрастающая роль цифровизации 
и технологий Industry 4.0 определяют основу 
развития и эффективного функционирования 
цифровой экономики в России. Например, 

успех цифровизации китайской экономики 
и промышленности за считанные годы вывел 
Китай в мировые лидеры по множеству пока-
зателей [3]. В России перспективы цифрови-
зации экономики отражены в Национальной 
программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [4], согласно которой опре-
делена современная инфраструктура России 
и выделены сквозные цифровые технологии, 
являющиеся драйвером развития и вектором 
эволюции практически всех сфер общества, 
особенно отечественной промышленности. 
Одним из положений обозначенных госу-
дарственных документов [1, 2] является то, 
что именно цифровизация промышленности 
требует пересмотра критериев успешности 
профессиональной деятельности инженеров, 
и, следовательно, остро встает объективная 
необходимость в повышении уровня цифро-
вой грамотности (ЦГ) инженерных кадров для 
цифровой экономики России. 

Технические университеты, осуществляю-
щие подготовку инженерных кадров, должны 
ориентироваться на современный рынок тру-
да, который трансформируется под влиянием 
запросов цифровой экономики. Например, 
современной России нужны специалисты, ко-
торые смогут проектировать и работать с ин-
новационным промышленным оборудовани-
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ем, создавать отечественную бытовую технику 
и гаджеты, обслуживать электрические маши-
ны. При этом в условиях жесткого беспреце-
дентного санкционного давления принципи-
ально важно сфокусироваться на развитии 
национальной промышленной электроники, 
которая используется практически повсемест-
но: на производстве, в военной и космической 
сфере, в медицине, образовании, в быту прак-
тически каждого россиянина. Не удивительно, 
что министр науки и высшего образования 
В.Н. Фальков особо отмечает востребован-
ность именно выпускников инженерных специ-
альностей, в том числе в сфере промышленной 
электроники; количество бюджетных мест в 
технических университетах ежегодно увеличи-
вается. Так, в 2022–2023 учебном году в рос-
сийских технических университетах выделено 
почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направ-
лениям в сфере промышленной электроники. 
Необходимо отметить, что за последние 2 года 
их количество увеличилось почти на 2 тыс. 
В России огромный потенциал для создания 
отечественной конкурентоспособной элек-
тронной продукции. Потребность в выпускни-
ках, специализирующихся на разработке оте-
чественной компонентной базы, всегда была 
высокой. Но решение этих крайне важных 
стратегических задач для РФ невозможно без 
соответствующей подготовки высококвалифи-
цированных инженерных кадров для реалий 
цифровой экономики и Industry 4.0. Темпы 
цифровизации превышают развитие навыков 
и умений в области применения средств циф-
ровой среды большинства таких специалистов 
технического профиля. В этой связи возника-
ет объективная потребность современного 
рынка труда в инженерных кадрах, обладаю-
щих достаточно высоким уровнем ЦГ.

Ход исследования
Во всем мире, в том числе и в России,  

значительный объем инженерной деятельно-
сти осуществляется специалистом преиму-
щественно в цифровой среде и посредством 
цифровых технологий. Одна из ключевых за-
дач национального проекта «Цифровая эко-
номика» – развитие ЦГ специалистов. Утверж-
дение Национальной программы по развитию 
цифровой экономики РФ инициировало боль-
шое количество исследований, направленных 
на развитие цифровых компетенций и повы-
шение уровня ЦГ специалистов, в том числе 
инженеров, непосредственно вовлеченных в 

цифровую экономику [5–10]. На федераль-
ном уровне обозначена важность подготов-
ки будущих инженерных кадров, в том числе 
уже на ступени «школа», с учетом реалий и 
потребностей современной цифровой эко-
номики. Так, в докладе Д.Н. Чернышенко [11] 
было анонсировано значимое событие как 
для Российской науки и промышленности, 
так и для развития инженерного образова-
ния, – инициирование Федерального проекта 
совместно с Минобрнауки, целью которого 
является создание инженерных школ в регио-
нах страны. В перспективе планируется дове-
сти количество передовых инженерных школ 
до 130 на вузовских площадках в различных 
технических университетах. В докладе также 
было отмечено, что инженерные школы будут 
курироваться ведущими российскими пред-
приятиями, которые испытывают потребность 
в инженерных кадрах в тех областях, где не-
обходимо «наращивать» профессиональные и 
цифровые компетенции, – это, прежде всего, 
микроэлектроника, фармацевтика, агроинже-
нерия и многие другие критически важные для 
развития суверенитета РФ. Так, данные школы 
будут пропедевтической ступенью подготовки 
специалистов по направлениям цифрового 
проектирования и цифрового моделирова-
ния: робототехника, искусственный интеллект, 
большие данные, цифровые двойники, фабри-
ки будущего, наноэлектроника, электротранс-
порт, возобновляемая энергетика и так далее.

Особенностью, инновацией и в то же вре-
мя несомненным преимуществом обучения 
в таких инженерных школах является то, что 
часть обучения будет осуществляться непо-
средственно на производственных площадках 
лучших высокотехнологичных предприятий 
и компаний РФ: «Яндекс», «Ростех», «РЖД», 
КамАЗ, «Синара» и некоторые другие. Необ-
ходимые компетенции будут развиваться не-
посредственно в практической деятельности, 
базирующейся на решении инновационных 
инженерных задач, содержание которых бу-
дет сформулировано самими компаниями, 
что должно, несомненно, вызвать огромной 
интерес у будущего поколения инженеров. 
В образовательный процесс таких школ ин-
новационного формата к преподаванию будут 
привлечены инженеры-практики. Инженер-
ные школы буду оснащены экспериментальны-
ми лабораториями, цифровыми фабриками, 
технопарками с опытными производствами, 
современным оборудованием, мощными вы-
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числительными системами и современным 
прикладным программным обеспечением, 
разработанным в РФ. 

Один из руководителей Института ЮНЕСКО 
С. Даггэн полагает, что: «Хотя набор навыков 
в списках «навыков XXI века» может варьиро-
ваться, существует единогласие по поводу того, 
что к числу основополагающих относятся кре-
ативность, умение сотрудничать, критическое 
мышление, настойчивость, умение решать про-
блемы, саморегуляция поведения, осведомлен-
ность о глобальных вопросах и цифровая гра-
мотность» [12. С. 20]. Аналитический обзор и 
обобщение результатов отечественных и зару-
бежных научных современных исследований 
[5–8, 13, 14, 15], касающихся цифровизации 
и ее влияния на подготовку специалистов для 
цифровой экономики, показывает, что совре-
менный инженер должен характеризоваться 
достаточно высоким уровнем ЦГ и, как след-
ствие этого, развитыми цифровыми компетен-
циями и цифровыми навыками. 

Впервые в 1997 г. П. Гилстер (американ-
ский писатель и журналист) ввел понятие 
«цифровая грамотность» (Digital Literacy). Он 
интерпретировал ЦГ как «способность пони-
мать и использовать информацию в различ-
ных форматах из широкого спектра источни-
ков, представленных с помощью компьютера» 
[16. С. 1]. В России данное понятие стало ис-
следоваться в научных публикациях с 2010 г. и 
первоначально трактовалось как грамотность 
в использовании современных технических 
цифровых средств [17] и т. п. В дальнейшем 
термин ЦГ был дополнен и переинтерпре-
тирован такими исследователями, как Р. Гуд-
феллоу [18], Л. Гурлей [19], М. Холл [20] и др. 
На данный момент времени ЦГ является од-
ним из феноменов цифровой эпохи. Умение 
пользоваться ИКТ и глобальной сетью Internet 
становится новой формой грамотности, на-
зываемой «цифровой грамотность». Понятие 
ЦГ носит дискуссионный характер, а поэтому 
находится в постоянном развитии.

Рассмотрим некоторые интерпретации фе-
номена ЦГ.

Т.А. Бороненко в своем исследовании пи-
шет, что «на современном этапе эволюцион-
ного развития информационного общества 
цифровая грамотность признана жизненно 
важным навыком» и рассматривается как 
главный ресурс «цифровой социализации 
членов цифрового общества и развития циф-
ровой цивилизации» [21. С. 47].  

Корпорация Microsoft рассматривает под 
ЦГ способность пользователя ориентиро-
ваться в цифровом мире, используя чтение и 
написание электронного текста, технические 
навыки и критическое мышление. При этом 
цифровой гражданин использует такие техно-
логии (или цифровые устройства), как смарт-
фон, персональный компьютер, электронные 
книги и многое другое, для поиска, оценки, 
передачи информации и общения в цифро-
вом пространстве [22].

В аналитическом отчете корпоративного 
университета Сбербанка констатируется, что 
в основе ЦГ «лежат цифровые компетенции – 
способность решать разнообразные задачи в 
области использования информационно-ком-
муникационных технологий: использовать 
и создавать контент при помощи цифровых 
технологий, включая поиск и обмен инфор-
мацией, ответы на вопросы, взаимодействие с 
другими людьми и компьютерное программи-
рование» [15. С. 10].

В источнике [23] под ЦГ понимается «на-
бор знаний и умений, которые необходимы 
для безопасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и ресурсов интер-
нета». В структуре ЦГ выделены следующие 
компоненты [23]:
• цифровое потребление: использование 

Internet-услуг для жизнедеятельности, напри-
мер, мобильный Internet, облачные техноло-
гии, социальные сети, Internet-СМИ и др.

• цифровые компетенции: умения и навыки, 
позволяющие эффективно пользоваться 
цифровыми технологиями, например, для 
поиска информации в сети Internet, крити-
ческого отношения к восприятию инфор-
мации, освоения современных гаджетов и 
функционала социальных сетей, проведе-
ния финансовых online операций и поку-
пок в Internet, разработки мультимедийно-
го цифрового контента и др. 

• цифровая безопасность (или кибербезо-
пасность): знания и умения оценивать ри-
ски социальной инженерии при работе в 
цифровой среде, знание мер по организа-
ции безопасности персональных данных, 
осознание негативного влияния цифровых 
устройств и гаджетов не только на окружа-
ющую среду, но и на физическое, психиче-
ское здоровье и эмоциональный интеллект 
человека.
Ученые Института образования НИУ «Выс-

шая школа экономики» выделяют в ЦГ способ-
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ность использовать цифровые технологии для 
работы с информацией, используя при этом 
средства и этико-правовые нормы информа-
ционной безопасности. Кроме того, ЦГ связа-
на с критическим мышлением, коммуникаци-
ей, коллаборацией и техническими навыками 
работы с инструментарием цифровых техно-
логий [24].

Принимая во внимание специфику про-
фессиональной деятельности инженеров и 
приоритетные цели цифровой трансформа-
ции промышленности, под ЦГ инженера пони-
маются знания и умения, которые позволяют 
безопасно, эффективно использовать ресур-
сы глобальной сети Интернет и современные 
цифровые технологии, в том числе сквозные 
цифровые технологии, для разработки циф-
ровых моделей и цифровых решений с целью 
выполнения задач профессиональной сферы. 
ЦГ основывается на цифровых компетенциях 
инженеров [8, 25] и включает в себя так на-
зываемые «цифровые расширения» личност-
ных, технических и интеллектуальных навыков. 
Цифровые компетенции определяются как 
способность инженерных кадров соединять в 
единый процесс различные стадии современ-
ного производства: от постановки цели произ-
водства и начала проектирования до получения 
конкретного результата в условиях цифровой 
трансформации промышленности [13].

Цифровые компетенции инженера техни-
ческого профиля проявляются в умении:
• выбирать современные средства ИКТ, в 

том числе цифровых технологий, для реше-
ния задач профессиональной деятельности 
и оценивать эффективность и перспектив-
ность применения тех или иных техноло-
гий; 

• применять средства ИКТ, в том числе циф-
ровых технологий, для получения, хране-
ния, представления, обработки и защиты 
информации при выполнении задач про-
фессиональной деятельности, сопряжен-
ных с цифровой трансформацией соответ-
ствующей отрасли промышленности;

• решать разнообразные задачи профессио-
нальной деятельности, используя функцио-
нал современных средств ИКТ, в том числе 
цифровых технологий, создавая инноваци-
онные цифровые решения; 

• осуществлять цифровую коллаборацию для 
поиска релевантной информации; 

• обеспечивать безопасность работы ком-
пьютеров и программ при обмене инфор-

мацией, применяя при этом основные тре-
бования информационной безопасности 
и кибербезопасности, в том числе защиты 
персональных данных, а также цифровой 
гигиены и цифровой этики.
Под цифровыми навыками понимаются мо-

дели поведения человека, которые доведены 
до автоматизма с целью выполнения профес-
сиональных функций с использованием циф-
рового контента и устройств для коммуни-
кации, а также способствуют «эффективной 
и творческой самореализации в обучении, 
работе и социальной деятельности в целом» 
[15. С. 10].

Цифровые навыки, которые позволяют ин-
женеру жить и работать в цифровой среде, 
условно подразделяются на пользовательские 
(базовые и производные) и профессиональ-
ные. Базовые цифровые навыки тесно связа-
ны с функциональной грамотностью при ис-
пользовании современной цифровой техники 
(ноутбуков, смартфонов и других различных 
устройств) и их приложений. К подобным на-
выкам относятся: умение работать с техни-
ческими устройствами, файлами, ресурсами 
глобальной сети Internet, в том числе, с циф-
ровыми онлайн-сервисами; а также психомо-
торные навыки: развитие мелкой моторики 
для работы с клавиатурой и сенсорными экра-
нами. Производные базовые навыки нацелены 
на получение практического результата и «свя-
заны с умением осознанно применять циф-
ровые технологии в релевантном контексте в 
быту и на рабочем месте» [15. С. 13]. В насто-
ящее время инженерам крайне важно и нуж-
но уметь работать с информацией, считывать 
и обрабатывать ее из разнообразных отчетов, 
диаграмм, графиков и таблиц; осуществлять 
ее поиск, структурировать, хранить; обяза-
тельно проверять на достоверность, при этом 
не допускать утечки служебной информации и 
защищать свои персональные данные. Специ-
ализированные профессиональные навыки 
связаны с профессиональной деятельностью 
человека, со знанием предмета деятельности 
и тех технологий, которые человеку требуется 
использовать в процессе выполнения профес-
сиональных задач.

Таким образом, успешность цифровой 
трансформации промышленности во многом 
зависит от уровня ЦГ инженерных кадров и, 
соответственно, их готовности к реализации 
промышленных проектов различного уровня 
на основе цифровых моделей и цифровых 
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решений с учетом жестких требований к без-
опасности для повышения конкурентоспо-
собности отечественных технологий, в том 
числе критически важных технологий. При 
этом необходимо отметить, чтобы инженеры 
повышали уровень ЦГ в течение всей жизни, 
поскольку цифровые технологии развиваются 
и постоянно интегрируются в традиционные 
инженерные технологии. В этой связи следу-
ющий важный аспект необходимости повы-
шения уровня ЦГ будущих инженеров – это 
обеспечение навыков ЦГ студентов в качестве 
основы для онлайн-обучения [26, 27], которое 
в дигитальной эпохе является доминирующей 
и долгосрочной формой реализации непре-
рывного обучения и самообразования в тече-
ние всей жизни. О важности непрерывного 
образования инженеров отмечено в исследо-
вании [28].

В университете важную роль в повышении 
уровня ЦГ студентов инженерных специально-
стей технического профиля играет роль дис-
циплины «Цифровая грамотность», которая в 
последнее время стала вводиться на первом 
курсе и заменять дисциплину «Информатика» 
или ведется параллельно с дисциплиной «Ин-
форматика». Целью изучения дисциплины 
«Цифровая грамотность» является ознаком-
ление студентов с основными направлениями 
ЦГ, приобретение студентами фундаменталь-
ных знаний и практических навыков в обла-
сти ЦГ, освоение студентами эффективных 
приемов и методов работы с современными 
ИКТ, в том числе с цифровыми технологиями, 
а также формирование цифровых компетен-
ций специалистов, вовлеченных в цифровую 
экономику для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и циф-
ровых ресурсов современного киберпро-
странства.

Существенным отличием дисциплины 
«Цифровая грамотность» от других дисци-
плин является тот факт, что ее предметная 
область изменяется чрезвычайно динамично, 
а ИКТ, в том числе цифровые технологии, раз-
виваются и постоянно интегрируются в тра-
диционные инженерные и производственные 
технологии.

В соответствии с компонентами ЦГ и спец-
ификой инженерной деятельности можно вы-
делить и предложить следующие разделы и их 
содержание в вузовском курсе «Цифровая 
грамотность» для (таблица).

В качестве самостоятельной работы по 
дисциплине целесообразно рекомендовать 
студенту освоение массовых онлайн-курсов 
(МООК) по ЦГ для инженерно-технических 
направлений, в которых будущий инженер 
может получить дополнительные сведения о 
современных ИКТ и цифровых технологиях, 
а также базовое представление об аналитике 
данных, в том числе предиктивной, и концеп-
ции машинного обучения. Кроме того, студент 
получает опыт самостоятельного изучения 
учебного материала МООК в дистанцион-
ном формате как в синхронном, так и асин-
хронном режимах, что позволяет развивать 
цифровые компетенции и цифровые навыки, 
которые необходимы будущему инженеру для 
освоения технологической составляющей са-
мообразования в течение всей жизни.

На данный момент времени в России раз-
работаны два МООК по ЦГ в дистанционном 
формате для будущих студентов инженер-
но-технических специальностей:

МООК «Цифровая грамотность», разра-
ботчик НИУ «Высшая школа экономики»;

МООК «Цифровая грамотность», разра-
ботчик ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого».

Кроме существующих МООК по ЦГ в Рос-
сии существуют различные цифровые плат-
формы для повышения уровня ЦГ и самоди-
агностики ее уровня развития, которые также 
целесообразно использовать в процессе под-
готовки будущих инженеров технического 
профиля. Так, в рамках Национальной про-
граммы «Цифровая экономика» для повы-
шения уровня ЦГ и цифровых компетенций 
Министерство цифрового развития, связи и 
цифровых коммуникация РФ (или Минцифры 
России) совместно с цифровой платформой 
«Университет 2035» инициировали работу 
онлайн-сервиса готовности к цифровой эко-
номике «Готов к цифре» (готовкцифре.рф). 
Целью данного проекта является обучение 
безопасному и эффективному использова-
нию цифровых технологий людьми с самыми 
разными уровнями цифровых компетенций. 
Данный цифровой портал представляет собой 
агрегатор сервисов по тестированию уровня 
ЦГ.

Университет НТИ «20.35» и российские 
компании запустили образовательный ре-
сурс «цифровая грамотность.рф», чтобы ре-
зиденты России смогли бесплатно обучиться 
безопасному и эффективному использова-
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нию цифровых технологий и сервисов. Этот 
цифровой сервис позволит приобрести не-
обходимые в повседневной жизни цифровые 
навыки, узнать о современных возможностях 
и угрозах цифровой среды, научиться соблю-
дать цифровую гигиену и обезопасить личные 
данные; также этот цифровой сервис предо-
ставляет пользователям структурированную 

информацию в формате микрообучения и 
обеспечивает экспертизу в вопросах ЦГ со 
стороны компаний-разработчиков.

Следующим этапом повышения уровня ЦГ 
будущего инженера могут быть дисциплины 
по выбору, в рамках которых изучается про-
граммирование на Python, технологии ин-
теллектуального анализа данных и машинное 

Таблица.  Вузовский курс «Цифровая грамотность» для студентов инженерно-технических специальностей
Table.  University course «Digital Literacy» for students of engineering and technical specialties

Наименование 
раздела 

Section name

Содержание
Content

Цифровое представ-
ление информации. 
Информационное и 
цифровое общество 
Digital information 
representation. 
Information and 
digital society

Компьютерная и техническая грамотность. Особенности информации в цифровой эко-
номике. Формы представления цифровой информации. Хранение, передача и публика-
ция цифровой информации. Цифровое общество и цифровая среда. Цифровые формы 
информационной коммуникации. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности (AR-VR-MR). Базовые и прикладные информационные технологии. Технология 
баз данных  
Computer and technical literacy. Features of information in the digital economy. Forms of rep-
resentation of digital information. Storage, transmission and publication of digital information. 
Digital society and digital environment. Digital forms of information communication. Tech-
nologies of virtual, augmented and mixed reality (AR-VR-MR). Basic and applied information 
technologies. Database technology

Основы проектиро-
вания и разработки 
цифровых техно-
логий и цифрового 
контента 
Fundamentals of 
design and develop-
ment of digital tech-
nologies and digital 
content

Основные этапы создания программных продуктов. Технология создания программ, 
методы отладки и тестирования. Методики проектирования цифровых решений «сверху 
вниз» и «снизу вверх». Основы структурного программирования. Модульный принцип 
программирования. Типы языков программирования разных уровней: машинные; машин-
но-ориентированные; машинно-независимые языки. Системы и интегрированные среды 
программирования (IDE). Языки программирования С/ С++. Технология объектно-ориен-
тированного программирования (ООП). Основные понятия и принципы ООП (классы, 
объекты, свойства, методы, события, наследование, инкапсуляция, полиморфизм). Разра-
ботка консольных и визуальных приложений 
The main stages of creating software products. Program creation technology, debugging and 
testing methods. Methods for designing digital solutions «top-down» and «bottom-up». Funda-
mentals of structured programming. Modular principle of programming. Types of programming 
languages of different levels: machine; machine-oriented; machine independent languages. 
Systems and Integrated Programming Environments (IDEs). Programming languages С/С++. 
Technology of object-oriented programming (OOP). Basic concepts and principles of OOP 
(classes, objects, properties, methods, events, inheritance, encapsulation, polymorphism). 
Development of console and visual applications

ИКТ в цифровой 
экономике 
ICT in the digital 
economy

Интернет-грамотность. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура цифро-
вой экономики. Архитектура электронных услуг. Промышленный интернет вещей (Industri-
al Internet of Things – IIoT) 
Internet literacy. Information and telecommunications infrastructure of the digital economy. Ar-
chitecture of electronic services. Industrial Internet of Things (Industrial Internet of Things – IIoT)

Основы информа-
ционной безопасно-
сти и кибербезопас-
ности 
Fundamentals of 
information security 
and cybersecurity

Основы юридической грамотности в цифровой среде. Различные виды угроз инфор-
мационной безопасности (ИБ), идентификация, аутентификация, авторизация. Основы 
криптографической защиты информации. Программно-аппаратные средства обеспече-
ния ИБ и способы защиты персональных данных. Цифровая подпись. Основы цифро-
вой гигиены, цифровой этики (культуры сетевого этикета, цифрового имиджа) и права 
в цифровой среде. Цифровой след. Правовая защита информации и интеллектуальной 
собственности в цифровой экономике. Антиплагиат 
Fundamentals of legal literacy in the digital environment. Various types of information secu-
rity (IS) threats, identification, authentication, authorization. Fundamentals of cryptographic 
information protection. Software and hardware for ensuring information security and methods 
for protecting personal data. Digital signature. Fundamentals of digital hygiene, digital ethics 
(netiquette culture, digital image) and law in the digital environment. Digital footprint. Legal 
protection of information and intellectual property in the digital economy. Anti-plagiarism
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обучения. Данные технологии положены в ос-
нову актуального и популярного направления 
в промышленности – предиктивная аналитика 
[29]. Например, в Омском государственном 
техническом университете после изучения 
дисциплины «Цифровая грамотность» сту-
дентам инженерно-технических специально-
стей на втором и третьем курсах предлагает-
ся дисциплина «Программирование на языке 
Python», а следующим этапом – дисциплина 
«Интеллектуальный анализ данных» или дис-
циплина «Машинное обучение». 

Заключение
Тотальная цифровая трансформация всех 

отраслей промышленности требует также и 
трансформации компетенций отраслевых 
специалистов. Ключевым звеном здесь явля-
ются высококвалифицированные инженер-
ные кадры, владеющие передовыми конку-

рентоспособными технологиями, способные 
решать новые комплексные задачи промыш-
ленности и готовые вывести российскую эко-
номику на новый технологический уровень 
развития. Именно ЦГ является предпосылкой 
для инноваций и предпринимательства, без 
которой современные инженеры не могут ни 
в полной мере участвовать в жизни общества, 
ни приобретать важные навыки и актуальные 
знания, необходимые для жизни в XXI в. Таким 
образом, ЦГ влияет на ключевой набор циф-
ровых компетенций инженера XXI в., который 
включает в себя так называемые «цифровые 
расширения» многих профессиональных, 
личных и межличностных навыков, таких как 
обнаружение знаний, критическое мышление, 
стремление к обучению на протяжении всей 
жизни и необходимые коммуникации с по-
мощью цифровых технологий эффективно и 
безопасно. 
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The total digital transformation of modern civilization as a result of the fourth industrial revolution (Industry 
4.0.) is accompanied by a number of important trends in the economy, society and industry. The article 
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Актуальность
Быстроизменяющаяся среда обитания, на-

сыщаемая робототехническими системами 
различного назначения, требует адаптации 
школьников к жизни в условиях меняющих-
ся требований рынка труда. Общеизвестно, 
что с 2022 г. против России страны ЕС ввели 
несколько пакетов экономических санкций. 
Часть иностранных производителей прекра-
тили работу в РФ, что способствовало ре-
ализации программы импортозамещения с 
развитием отечественных промышленных 
предприятий. На рынке труда возрос спрос на 
высококвалифицированных работников для 
обслуживания станков с ЧПУ, роботизирован-
ных технологических линий, 3D-принтеров (в 
различных отраслях) и т. д. Но одновременно 
с этим в обществе возрастает потребность в 

знаниях о возможностях информационных 
технологий (ИТ): может ли искусственный ин-
теллект (ИИ) полностью заменить человека в 
системах управления технологическими и со-
циальными процессами?

Эксперименты с нейронными сетями при-
вели к появлению ChatGPT, который пробуют 
использовать: студенты – для написания кур-
совых и дипломных работ; программисты – 
для написания кодов и т. д.

Школа должна формировать у школьников 
положительный образ профессий, которые 
нужны социуму, следовательно, работники 
школ должны научиться использовать ИИ в 
профессиональной ориентации школьников.

У школьников 1–7 классов наблюдается 
несовпадение образа конкретной профессии 
(сформированного у школьника) и реальной 

УДК 373.6
DOI 10.54835/18102883_2023_33_5

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Пустыльник Петр Наумович, кандидат технических наук, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
технологического образования, 
pustylnikpn@herzen.spb.ru

 Институт информационных технологий и технологического образования, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», 
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48

Статья посвящена проблеме адаптации школьников к жизни в быстроизменяющейся среде обитания, 
насыщаемой робототехническими системами различного назначения. Цель: совершенствование ме-
тодики профессиональной ориентации школьников путем внедрения в учебный процесс элементов 
инженерного образования и образовательной робототехники. Методы: анализ педагогической и ме-
тодической литературы; наблюдение; описание; проведение педагогического эксперимента и анализ 
результатов педагогического эксперимента. Методологическая основа: системный, деятельностный 
и личностный подходы. Результаты. Показана трансформация содержания предмета «Технология» в 
процессе перехода к модульной структуре учебно-воспитательного процесса в школе и внедрению 
сетевого взаимодействия при реализации урочной и внеурочной деятельности для школьников 5–9 
классов. Представлены результаты педагогического эксперимента (2016–2022 гг.) по внедрению эле-
ментов инженерного образования во внеурочную деятельность путем привлечения школьников к за-
нятиям в кружке робототехники. Показано развитие инженерного образования в школе 258; участие 
в Национальной технологической олимпиаде (трек 8–11 класс), на юношеском чемпионате «Фабрика 
навыков» (6–11 классы) и чемпионате «Профессионалы», юниоры (8–9 классы). Уточнено понятие 
«образовательная робототехника». Представлена методика обучения основам робототехники по го-
дам обучения. Проанализировано современное состояние образовательной робототехники в школе, 
выделены проблемы спортивной робототехники: недостаток квалифицированных педагогов дополни-
тельного образования, отсутствие спортивных разрядов для участников соревнований и категорий 
для судей робототехнических соревнований. Показаны направления совершенствования: методиче-
ской системы подготовки учителей; регламента робототехнических соревнований; системы мотива-
ции школьников путем создания сетки разрядов для участников робототехнических соревнований и 
введению дополнительных баллов абитуриентам (по аналогии с ГТО). Статья написана с целью обмена 
информацией и для обсуждения в педагогическом сообществе.

Ключевые слова: инженерное образование, образовательная робототехника, робот, профессиональ-
ная ориентация, школа, школьник, учитель.
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профессией (условия труда, социальный ста-
тус, доход и т. д.). Это формирует проблему: 
чему и как надо учить школьников, чтобы они 
могли обосновать свой выбор профессии?

В XXI в. в школах РФ реализовано про-
фильное обучение по направлениям: матема-
тика, физика, химия, биология, иностранный 
язык и т. д., но только в 2022 г. началась ор-
ганизация инженерных классов (ИК). Целью 
обучения в ИК является формирование по-
ложительного образа профессий в сфере ИТ. 
В процессе обучения в ИК школьники долж-
ны ознакомиться с основами робототехники, 
3D-принтерами, схемотехникой и т. д., а так-
же посещать различные ИТ-компании. Выде-
ление грантов на приобретение оборудования 
для ИК сформировало еще одну проблему: в 
школах не хватает учителей, умеющих обучать 
школьников различным направлениям обра-
зовательной робототехники.

Гипотеза исследования: Внедрение образо-
вательной робототехники как элемента инже-
нерного образования в процессе урочной и 
внеурочной деятельности (предмет «Техноло-
гия») в сочетании с сетевым взаимодействием 
школы с различными организациями может 
способствовать профессиональной ориента-
ции школьников.

Новизна. При исследовании изменения 
профессиональной ориентации школьников в 
процессе внедрения элементов инженерного 
образования в учебный процесс было уточне-
но отличие образовательной робототехники 
от робототехники.

Цель. Совершенствование методики про-
фессиональной ориентации школьников пу-
тем внедрения в учебный процесс элементов 
инженерного образования и образовательной 
робототехники.

Обзор литературы
В [1] перечисляются: нормативно-право-

вые акты, регулирующие образование в шко-
ле, и различные федеральные программы и 
проекты в сфере образования; представлен 
обзор механических устройств с VI в. до н.э. 
до XX в., дан исторический обзор внедрения 
робототехники в систему дополнительного об-
разования в XX в. и начале XXI в. Но в УП нет 
определения понятия «образовательная ро-
бототехника» (ОР/Т), нет методологии обуче-
ния робототехнике студентов педагогического 
университета. Необходимо уточнить содержа-
ние понятия ОР/Т.

В [2] сформулировано понятие «робототех-
ника» – это «наука и практика проектирова-
ния, производства и применения роботов», а 
определения понятия «образовательная робо-
тотехника» в ГОСТ нет. Необходимо уточнить 
содержание понятия ОР/Т.

В [3] представлено сравнение содержа-
ний понятия «робототехника» (Р/Т) из СМИ, 
но нет определения из ГОСТ, а также не дано 
понятие «образовательная робототехника», 
хотя упоминается понятие «образовательный 
робототехнический набор». Большая часть 
пособия – это материалы по EV3 с сайта про-
изводителя Lego. Необходимо уточнить содер-
жание понятия ОР/Т.

В [4] дана структура дисциплины «Робото-
техника в STEAM-образовании», но не даны 
понятия «робототехника» и «STEAM-образо-
вание». STEAM-образование построено на 
проектном подходе, междисциплинарном 
обучении с ключевыми предметами: физика, 
химия, биология, литература, музыка и изо-
бразительное искусство, а также дизайн и 
архитектура. Поэтому STEAM-образование 
можно рассматривать как инженерное обра-
зование.

В [5] дано перечисление федеральных про-
ектов в области образования, часто упомина-
ется понятие «образовательная робототехни-
ка», но содержания этого понятия в тексте нет. 
Необходимо уточнить содержание понятия 
ОР/Т.

В [6] часто упоминается понятие «обра-
зовательная робототехника», но содержания 
этого понятия в тексте нет. Необходимо уточ-
нить содержание понятия ОР/Т.

В [7. С. 20] ОР/Т определяется как «систе-
ма воспитания и обучения личности, которая 
за счет автоматизированных технических си-
стем способствует формированию инженер-
ного мышления». Это определение несколько 
размыто, но в статье даны варианты STEM-
образования школьников в Германии, Китае, 
США, Южной Кореи и Японии, в которых ро-
бототехника и 3D-печать занимают большой 
объем учебного времени. STEM-образование, 
как и STEAM-образование, можно рассматри-
вать как инженерное образование.

В [8] отмечено противоречие между освое-
нием робототехники и отсутствием методики 
по одновременному формированию универ-
сальных учебных действий (УУД) в основном 
общем образовании (ООО), но нет формули-
ровок понятий «робототехника» и «образо-
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вательная робототехника». Однако представ-
лена классификация видов ОР/Т: модульная 
(образовательные робототехнические кон-
структоры – ОРК), творческая (BEAM-роботы, 
платформа Arduino и др.), смешанная (гото-
вые наборы для сборки, пайки и т. д.) и гото-
вые устройства (не требуют сборки). Один из 
результатов: разработана методика обучения 
робототехнике с одновременным формирова-
нием УУД. Необходимо уточнить содержание 
понятия ОР/Т.

В 2021 г. была принята новая программа 
предмета «Технология» [9], построенная по 
модульной схеме с разделением учебного ма-
териала на два блока: инвариантные и вариа-
тивные модули. Дана схема построения учеб-
ного курса с выделением модулей:

а) инвариантные: Производство и техноло-
гия; Технология обработки материалов и пи-
щевых продуктов;

б) вариативные: Робототехника; 3D-моде-
лирование, прототипирование, макетирова-
ние; Компьютерная графика. Черчение; Авто-
матизированные системы; Животноводство и 
Растениеводство.

Для школьников мира профессий пред-
ставлен по областям: Природа, Техника, Знак, 
Человек и Художественный образ. В робото-
технике изучают: алгоритм, исполнитель, ро-
бот, робототехнические проекты, 3D-принтер, 
понятие ИИ. Примерная программа предмета 
«Технология» была использована как основа 
для построения учебного процесса в ИК.

В [10] была отмечена неэффективность 
механизмов профессионального самоопреде-
ления школьников. Указанная проблема фак-
тически стала решаться шесть лет назад, но 
только с 2022 г. стали организовываться ин-
женерные классы с предоставлением грантов 
на улучшение материально-технической базы 
школ. Выводы, изложенные в диссертации, ис-
пользованы при разработке методики для обу-
чения школьников в ИК.

В [11] об эффективности использования 
роботов в учебной программе показано, что 
необходимо исследовать влияние робота на 
поведение и развитие ребенка, так как не 
хватает экспериментальных данных для коли-
чественного анализа. Отмечено, что приме-
нение роботов в образовательном процессе 
повышает успеваемость детей в математике и 
развивает языковые навыки. Этот вывод ини-
циировал изучение изменений поведения и 
успеваемости школьников, посещающих во 

внеурочное время кружок робототехники в 
школе 258 (г. Санкт-Петербург): знание физи-
ки (раздел механика) более глубокое у школь-
ников после первого года занятий в кружке по 
сравнению со школьниками, не занимавшим-
ся в кружке.

В [12] сделан вывод, что образовательная 
робототехника – это стык творчества, учебной 
деятельности и познавания, поэтому сейчас 
формируется общий язык среди психологов и 
инженеров. Отмечено, что проектирование и 
программирование роботов развивает твор-
ческие способности студентов. Сделано пред-
положение: что при предоставлении модели 
человеческого творчества для проектирова-
ния машин, психология получит новые идеи 
от внедрения и верификации этих моделей в 
роботах. Сотрудничество между психологами 
и робототехниками будет способствовать луч-
шему пониманию развития творческих людей 
и роботов. Выводы статьи инициировали ана-
лиз результатов робототехнических соревно-
ваний, в которых участвовали как школьники, 
так и студенты, что привело к составлению 
поправок в регламент фестиваля РобоФинист 
(номинация Аквароботы).

В [13] обсуждается эффективность 
STEM-обучения для 6–8 классов в штате 
Огайо. Дано описание учебной программы и 
стандартов образования. Сделаны сравнения 
STEM-обучения в Огайо, Пенсильвании и За-
падной Вирджинии. Представлены результаты 
исследования учащихся по полу, расе и соци-
альному статусу. Выполнен многоуровневый 
статистический анализ с помощью иерархиче-
ского линейного моделирования (Hierarchical 
Linear Modelling – HLM), который показал, что 
STEM положительно влияет на успеваемость 
учащихся по математике и естественным на-
укам. Обучаемые по STEM набрали больше 
баллов по OST (out-of-school time), чем их 
сверстники в обычной школе: по математике 
на 31,8 балла больше, а по естественным нау-
кам на 38,2 балла больше. Не было выявлено 
никаких эффектов между участием в STEM и 
полом, социально-экономическим статусом, 
расой студентов и уровнем посещаемости. 
Это важно для руководителей сферы образо-
вания: они должны знать о влиянии STEM-об-
учения и проектного обучения (Project Based 
Learning – PBL) на успеваемость учащихся. 
Результаты показывают, что STEM-обучение 
в средней школе оказывает положительное 
влияние на успеваемость учащихся. Эти ре-
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зультаты инициировали изучение влияния за-
нятий в кружке робототехники (школа 258, г. 
Санкт-Петербург) на школьников начальной и 
основной школы. 

В [14] проанализировано развитие STEM-обу-
чения и современное состояние STEM-образо-
вания и роли учителей в нем. В STEM-образо-
вании естественные науки и математика – это 
узнаваемые области, а технология и инженер-
ное дело недофинансированы в сфере обра-
зования. Если технологическое образование – 
это проблемное обучение, то образовательная 
технология – это использование технологии для 
обучения. Таким образом, образовательная 
технология использует технологии в педагоги-
ческих методах обучения и оценки. Препода-
ватели технологии могут использовать образо-
вательные технологии для проведения уроков 
и для оценки; однако путаница между этими 
двумя дисциплинами, очевидно, является про-
блемой для большинства преподавателей. Ру-
ководители ITEEA (International Technology and 
Engineering Educators Association) изменили 
название с «Технологического образования» 
на «Технологическое и инженерное образо-
вание», чтобы уточнить терминологию. Уточ-
ним, что для работы в ИК надо привлекать 
учителей ключевых дисциплин, но это предпо-
лагает применение мер мотивации учителей.

В [15] обосновано, что образовательная 
робототехника мотивирует школьников к из-
учению программирования, а также является 
инструментом для STEM-обучения. Отмечено, 
что у учителей мало материалов для подготов-
ки уроков робототехники. Дана информация 
об исследовании на стыке нейроразнообра-
зия и образовательной робототехники, кото-
рое было частью более крупного проекта – 
Робототехника для инклюзивного развития 
нетипичных и типичных детей (8–14 лет). Ре-
зультаты показали, что у участников проекта 
улучшились способности к конструированию. 
Эти результаты учтены при совершенствова-
нии методики профессиональной подготовки 
школьников ИК.

В [16] описаны преимущества использова-
ния роботов в классе, и отмечено, что обра-
зовательная робототехника позволит учителям 
не только мотивировать и вдохновлять своих 
учеников, но и персонализировать процесс 
обучения в соответствии с потребностями и 
склонностями каждого ученика. Это способ-
ствует совершенствованию методики препо-
давания. ОР/Т помогает детям с такими диа-

гнозами, как аутизм, дефицит внимания или 
нарушения развития, развивать социальные 
и коммуникативные навыки. Представлены 
примеры роботов, которые уже появились в 
классах:
• Каспар – социальный робот для детей с ау-

тизмом;
• Анастасия – роботизированная рука, раз-

бирающаяся в шахматах;
• DOBOT – роботизированная рука, подаю-

щая стакан с водой;
• Роботы Pepper и NAO – повышают концен-

трацию внимания школьников, способству-
ют творчеству и инновациям, повышают 
самомотивацию и самооценку, развивают 
аналитическое мышление, поддерживают 
развитие социальных и эмоциональных 
навыков, способствуют общению с други-
ми школьниками и предоставляют учите-
лям подробную обратную связь о развитии 
каждого ученика;

• Элиас – социальный обучающий робот.
В [17] описано обучение на основе проек-

та (i-STEM PjBL): изучение базовой структуры 
и компонентов робота, принципов движения 
робота, конструкции корпуса, принципов на-
вигации на парусных лодках и навыков про-
ектирования и сборки парусных лодок. По-
казано, что i-STEM PjBL полезно, но учебных 
материалов по программированию недоста-
точно. Поэтому школьники чувствовали себя 
брошенными и плохо учились программиро-
ванию, то есть программирование было слож-
ным испытанием. Элементы в i-STEM PjBL 
включали инженерное проектирование, но их 
надо изучать в 5–9 классах. В обучении при-
меняли самодельных роботов-парусников с 
использованием робототехнических наборов. 
Учителям следует предоставлять учащимся 
больше практики и времени на программиро-
вание, а также улучшать учебные пособия.

В [18] показано, что креативность – это 
открытый набор навыков творческого мышле-
ния и практических знаний, которые учителя 
могут развивать с помощью междисциплинар-
ного педагогического подхода на основе мо-
дели STEAM-обучения. Отсутствие у учителей 
знаний о междисциплинарном сотрудниче-
стве создало проблемы с внедрением STEAM в 
школах. Сообщество практиков (CoP) способ-
ствует негласному распространению знаний 
для поощрения творчества посредством циф-
ровой поддержки. Показано, как в системе 
Digital-CoP используется подход смешанных 
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методов для распространения знаний в обла-
сти STEAM. 

Результаты [16 –18] учтены в программе для 
ИК.

В [19] отмечено, что профориентационная 
работа – это социально-профессиональная 
адаптация с формированием у школьника го-
товности к получению высшего образования, 
но не рассмотрен вариант, когда школьник 
ориентирован на обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования 
(СПО). Представлена процессная модель (на 
основе деятельностного подхода) профориен-
тационной работы со школьниками в рамках 
довузовской подготовки с учетом организаци-
онно-образовательных рисков при рассогла-
совании требований рынка труда и возмож-
ностей системы образования. К сожалению, 
в модели «школа–вуз» не рассматривались 
учреждения СПО.

В [20] отмечено, что образ профессии у 
школьника влияет на выбор профессии. По-
этому необходимо педагогическое сопро-
вождение создания положительного образа 
профессии у школьников, что предполагает 
ознакомление школьников с содержанием 
разных профессий на основе деятельност-
ного подхода. Разработанная процессуаль-
но-деятельностная модель не касается эко-
номической составляющей профессий, а 
большинство школьников всегда задают во-
прос: Сколько платят?

На основании изложенного можно предпо-
ложить, что STEM-обучение по содержанию 
близко к инженерному образованию в школе, 
так как в инженерном классе школьники рабо-
тают с робототехническими конструкторами 
(РТК) и робототехническими наборами (РТН), 
участвуют в Национальной технологической 
олимпиаде (трек 8–11 класс), на юношеском 
чемпионате «Фабрика навыков» (6–11 классы) 
и Международном фестивале «РобоФинист».

Изучение научных и учебных материалов 
позволило автору сформировать учебные 
программы:
1)  для школьников:

а)  первый год обучения: работа с РТК и 
участие в робототехнических соревно-
ваниях;

б)  второй год обучения: работа с РТН и 
РТК и участие в робототехнических со-
ревнованиях, конкурсах и олимпиадах;

в)  третий год обучения и далее: изучение 
школьниками учебной и научной лите-

ратуры по выбранной профессии; уча-
стие в робототехнических соревновани-
ях, конкурсах и олимпиадах;

2)  для студентов:
г)  бакалавриат: конструирование роботов 

и программирование в визуально-гра-
фических средах; на Си-подобных язы-
ках программирования; участие в ро-
бототехнических соревнованиях в роли 
участников и судей;

д)  магистратура: конструирование робо-
тов и программирование на Python, 
Си-подобных языках программирова-
ния; участие в робототехнических со-
ревнованиях, конкурсах и олимпиадах 
в роли судей и руководителей школьных 
команд.

Методы: анализ педагогической и методи-
ческой литературы; наблюдение; описание; 
проведение педагогического эксперимента и 
анализ результатов педагогического экспери-
мента. Методологическая основа: системный, 
деятельностный и личностный подходы.

Этапы исследования
Первый этап (2016–2019):

а)  преподавание робототехники в РГПУ им. 
А.И. Герцена (студентам бакалавриата и 
магистратуры) и в рамках внеурочной де-
ятельности в школе 258 (учитель информа-
тики по совместительству);

б)  обучение в магистратуре РГПУ им. 
А.И. Герцена; изучение научной педагоги-
ческой литературы.
Второй этап (2019–2022):

в) преподавание робототехники в РГПУ им. 
А.И. Герцена (студентам бакалавриата и 
магистратуры) и в рамках внеурочной де-
ятельности в школе 258 (учитель информа-
тики по совместительству);

г) работа наставником школьников в Нацио-
нальной технологической олимпиаде (НТО, 
трек 8-11 класс);

д) работа экспертом в чемпионатах WSR Junior 
(разного уровня) в категории «Мобильная 
робототехника» и прием демонстрацион-
ного экзамена («Мобильная робототехни-
ка») в колледже Электроники и Приборо-
строения (г. Санкт-Петербург) 

е) работа руководителем команд школьников 
и судьей на робототехнических соревно-
ваниях разного уровня в категориях «Мо-
бильная робототехника» и «Аквароботы».
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Результаты
В СМИ при описании ОР/Т часто указыва-

ют только два взаимосвязанных направления 
обучения: Конструирование и Программиро-
вание, но это некорректно. Занятие образова-
тельной робототехникой неразрывно связано 
с профессиональной ориентацией школьни-
ков, что предполагает ознакомление с различ-
ными технологиями: производственными, ме-
дицинскими, военными и т. д.

Среду обитания человека можно разделить 
на сферы: производственную и социальную, во-
оруженные силы и органы правопорядка и т. д. 
Отметим, что технологии во всех сферах непре-
рывно меняются, но существуют промышленные 
комплексы, образующие систему технологий с 
устойчивыми связями, которые неизменны на 
протяжении XX в. и XXI в.: металлургический ком-
плекс (МК), машиностроительный комплекс (МСК) 
и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Для 
иллюстрации связей между комплексами можно 
построить цепочку: МК (черная и цветная ме-
таллургия) → (металлопрокат, поковки и литье) → 
МСК (машиностроительные отрасли) → (машины, 
оборудование) → ТЭК (электроэнергетика, до-
бывающие отрасли (газовая, нефтяная, угольная, 
сланцевая и т. д.)) → (электроэнергия, газ, нефть, 
уголь, сланец и т. д.) → и т. д. Учитель технологии 
должен уметь рассказать школьникам, как робото-
технические системы используются в различных 
промышленных комплексах, но для этого необхо-
дима корректность в терминологии.

В научных трудах наблюдается попытка ра-
зобраться с робототехнической терминологи-
ей, применяемой в образовании. На основе 
анализа научной литературы можно предпо-
ложить, что авторы российских публикаций 
не утруждают себя изучением ГОСТ с целью 
уточнения используемой терминологии. Ре-
зультат сопоставления содержания понятий 
«робототехника» и «образовательная робото-
техника» можно показать как таблицу, описы-
вающую понятия как системы, состоящие из 
трех подсистем (Таблица).

Рассмотрим подсистемы в робототехнике:
1) научные исследования: прикладные в 

области проектирования роботов (формули-
рование проблем в среде обитания человека, 
которые можно решить с помощью роботов); 

2) создание роботов: в каждой сфере – свои 
технологии и задачи, поэтому для решения 
конкретной задачи создаются свои роботы, 
которых можно классифицировать по разным 
признакам:

2.1) по среде перемещения: летающий, мо-
бильный, надводный и подводный;

2.2) по конструкции: самолетного типа или 
коптер; колесный, гусеничный или шагающий; ка-
тер или катамаран; торпеда или батискаф и т. д. 

2.3) по назначению: промышленный, меди-
цинский, военный и т .д.

3) эксплуатация роботов: в процессе созда-
ния робота разрабатываются:

3.1) требования, знание которых необходи-
мо для управления роботом (алгоритмы дей-
ствий в конкретной ситуации и требования 
техники безопасности (рис. 1));

3.2) требования, знание которых необходи-
мо для обслуживания робота в процессе экс-
плуатации (рис. 2).

Таблица.  Содержание понятий «робототехника» и 
«образовательная робототехника»

Table.  Content of the concepts of «robotics» and 
«educational robotics»

Робототехника
Robotics

Образовательная 
робототехника

Educational Robotics

Научные исследования
Scientific research

Дидактика
Didactics

Создание роботов
Creation of robots

Методика
Methodology

Эксплуатация роботов
Robot operation

Профессиональная 
ориентация
Career guidance

В образовательной робототехнике другие 
подсистемы:

1) дидактика (научные исследования): ана-
лизирует учебную и воспитательную составля-
ющие учебного процесса; 

2) методика (разработка): методические ма-
териалы по преподаванию образовательной 
робототехники помогают преподавателям на-
учить школьников:

2.1) конструировать роботов из РТК или с 
помощью РТН;

2.2) программировать собранных или гото-
вых роботов;

2.3) участвовать в робототехнических со-
ревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т. д.;

3) профессиональная ориентация: созда-
ние у школьников положительного образа 
профессий, необходимых на рынке труда.

Перечислим возможные образы профес-
сий: положительный, нейтральный и отрица-
тельный. Следует отметить, что представление 
о профессии меняется со временем, так как 
жизненный опыт влияет на восприятие образа 
профессии: положительный образ может пре-
вратиться в отрицательный образ, и наоборот.
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Рис. 1.  Требования техники безопасности
Fig. 1.  Safety requirements

Рис. 2.  Требования техники безопасности для обслуживания робота
Fig. 2.  Safety requirements for robot maintenance
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Внеурочная деятельность, дополнительное 
образование, СМИ, общение с родителями и 
друзьями способствуют получению школьни-
ками некоторых знаний о мире профессий и 
ситуации на рынке труда, что приводит к фор-
мированию представления о профессии (на 
основе эмоционального оценивания профес-
сий) – мечте, которая может быть реализова-
на (рис. 3). Можно составить цепочку: Знания 
о мире профессий (рынка труда) → Эмоцио-
нальное оценивание → Формирование образа 
профессии → Профессиональное самоопре-
деление (профессиональные пробы) → Выбор 
профессии (обоснование выбора профессии).

ОР/Т следует рассматривать как один из 
инструментов адаптации детей к непрерывно 
трансформирующейся технологической сфе-
ре, которая меняет ситуацию на рынке труда. 
Перечислим элементы образовательной робо-
тотехники: 
а) РТН: робототехнические наборы (сборка 

робота на основе плат Arduino и т. п.);
б) ОРТК: образовательные робототехнические 

конструкторы (сборка робота с установкой 
контроллера);

в) схемотехника (беспаечные конструкции и с 
пайкой элементов: BEAM-роботы и т. п.);

г) готовые роботы.
Обучение ОР/Т осуществляется по схеме: 

новая информация→закрепление→контроль→ 
оценка (робот или выполняет задание, или нет).

Для приобщения школьников к програм-
мированию роботов следует применять про-
граммирование в визуально-графических 
средах (ВГС) и виртуальных мирах: TRIKStudio, 
Colobot и т. д. 

В ОР/Т можно выделить два направления: 
а) спортивная робототехника: школьники со-

ревнуются на точность выполнения зада-
ния или на скорость прохождения трассы;

б) техническое творчество: школьники созда-
ют проекты различной сложности, участву-
ют в олимпиадах и инженерных конкурсах. 

В спортивной робототехнике не решены сле-
дующие проблемы: 

а) недостаток квалифицированных педагогов: 
на робототехнических соревнованиях это 
проявляется в том, что результаты участни-
ков одной возрастной категории различа-
ются в разы;

Рис. 3. Представление о профессии
Fig. 3. Vision of the profession



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 33’2023

57

б) отсутствие спортивных разрядов для участ-
ников робототехнических соревнований: 
школьники после 7 класса уходят из робо-
тотехники в программирование, так как 
100 баллов по информатике на НТО упро-
щает поступление в вуз; спортивный раз-
ряд и знак ГТО дают дополнительные баллы 
при поступлении в вуз;

в) отсутствие категорий для судей робототех-
нических соревнований: судьи не имеют 
мотивации повышать свою квалификацию 
(главное знать текущий регламент соревно-
ваний).
Необходимо:

а) создать сетку разрядов для участников ро-
бототехнических соревнований, чтобы ро-
бототехники-разрядники могли получать 
дополнительные баллы при поступлении в 
технические вузы и колледжи;

б) разработать требования для категорий су-
дей;

в) формулировать положения регламента ро-
бототехнических соревнований, не допу-
скающих двойственного толкования, чтобы 
исключить поток жалоб и апелляций от ру-
ководителей команд, которые каждое реше-
ние судей пытаются оспорить (если коман-
да проигрывает).
Инженерное образование в школе состо-

ит из несколько учебных блоков (УБ): работа 
с ручным инструментом, 3D-моделирование 
и 3D-печать, образовательная робототехни-
ка, основы искусственного интеллекта и т. д. 
Каждый УБ завершается выполнением прак-
тического задания или проекта. Это упрощает 
понимание об уровне знаний и умений школь-
ника и способствует адаптации школьников к 
меняющейся среде обитания.

Об успешности адаптационных меропри-
ятий можно судить по цифровому следу че-
ловека, проходящего обучение в ОУ и ДОУ. 
В цифровом следе человека можно выделить 
три блока: учебный (аттестаты об образова-
нии, дипломы ОУ), научный (аспирантура, 
докторантура, научные публикации) и карьер-
ный (записи в трудовой книжке, достижения 
на соревнованиях, конкурсах и т. д.).

В инженерном образовании в школе глав-
ным источником информации является учи-
тель (не фасилитатор и не координатор), так 
как учитель дает информацию, позволяющую 
сформировать системное представление об 
изучаемом предмете: конструирование, про-
граммирование, создание материального 

объекта и т. д. Так как все технологии в XXI в. 
меняются, будущий учитель (студент) должен 
знакомиться с материалами различных кон-
ференций и выставок. В процессе обучения 
в бакалавриате, при получении базовых зна-
ний, у студента должна сформироваться мо-
тивация к непрерывному самообразованию. 
Если студент, кроме учебы в вузе на оценку 
«отлично», участвует с докладами в различных 
конференциях, выставках и т. д., то к его учеб-
ному цифровому следу добавляется научный. 

На формирование положительного образа 
профессий у школьников направлено участие 
в Национальной технологической олимпиаде 
(НТО) и Всероссийской олимпиаде школьни-
ков (ВсОШ). В НТО в 2022 г. было открыто 
39 профилей для школьников 8–11 классы. 
Учителя могут стать наставниками НТО (суще-
ствует система подготовки наставников).

Для внедрения инженерного образования 
и образовательной робототехники в школах 
открывают ФабЛабы, IT-кубы, ИнфинИТи, 
инженерные классы и т. п. Школьники могут 
заниматься в учреждениях дополнительного 
образования (УДО): ЦДЮДТТ, Кванториуме, 
ТехноПарке и т. п. Следует отметить, что если 
урочная работа регламентирована ФГОС, то 
внеурочная работа ограничена возможностя-
ми людей, работающими в общеобразователь-
ном учреждении (ООУ).

Пример 1. Школа 258 (г. Санкт-Петербург) 
весной 2022 г. выиграла грант на осущест-
вление сетевого проекта «Тerra Incognita 2.0» 
(продолжение проекта «Тerra Incognita») и со-
здание инженерного класса (школьники 8–11 
классов). На грант закупается оборудование: 
3D-моделирование (Компас) и 3D-принтер, а 
также станки: фрезерный и лазерный. В ин-
женерном классе будет углубленное изучение 
математики, физики и информатики, а также 
создание проектов для выступления на конфе-
ренции «Инженеры будущего» (январь–фев-
раль 2023 г.). Создается сетевое сообщество: 
школы, технические вузы и колледжи, а также 
предприятия ООО «ИЗ-Картекс» (карьерные 
экскаваторы) и ООО «Моторика» (биониче-
ские протезы) для совершенствования про-
фориентационной деятельности. Разработка 
учебных проектов предполагает: 1) приме-
нение творческого мышления при создании 
проекта; 2) логичность и ясность при презен-
тации своего проекта. Проект «Тerra Incognita 
2.0» поддерживает школьников, участвующих 
в предметных олимпиадах и в НТО, так как 
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участие в НТО рассматривается как вариант 
профориентационной работы. В финале НТО 
2022 г. учащийся 11 класса Калинков Георгий 
стал победителем в номинации «Разработка 
компьютерных игр».

Пример 2. В РФ профориентационная ра-
бота последних лет была направлена на меж-
дународные конкурсы профессионального 
мастерства, но в 2022 г. (из-за санкций со 
стороны ЕС) WorldSkills Russia (WSR) вышла 
из WorldSkills International (WSI) и WorldSkills 
Europe (WSE). Поэтому Академия цифро-
вых технологий (АЦТ, г. Санкт-Петербург) в 
2022 г. организовала Фабрику навыков (ФН). 
30.11.2022 был проведен тестовый юниорский 
чемпионат ФН (6–11 класс). Одна из компе-
тенций – мобильные робототехнические си-
стемы, имеющие машинное зрение, элементы 
ИИ, электронику и работающие под управле-
нием разрабатываемых программ устройства. 
Цель ФН: ознакомление школьников с рабо-
той конструкторов, программистов, киберне-
тиков и мехатроников. Участники выполняли 
задания с использованием конструктора Vex 
IQ, а недостающие детали либо изготавливали 
с помощью ручных инструментов, либо про-
ектировали и распечатывали на 3D-принтере. 
Команды состояли из двух человек, выполняв-
ших роли: инженер-механик и программист. 

Пример 3. В период 16–20.04.2023 г. в 
АЦТ провели региональный чемпионат «Про-
фессионалы» в номинации «Мобильная ро-
бототехника», юниоры (8–9 классы). Команды 
состояли из двух человек, выполнявших роли: 
инженер-механик и программист. Участники 
выполняли задания с использованием кон-
структора Studica, а недостающие детали либо 
изготавливали с помощью ручных инструмен-
тов, либо проектировали и распечатывали на 
3D-принтере.

Выводы 
Инженерное образование в школе состоит 

из несколько УБ: работа с ручным инструмен-
том, 3D-моделирование и 3D-печать, образо-
вательная робототехника, основы искусствен-
ного интеллекта и т. д. Каждый УБ завершается 
выполнением практического задания или про-
екта. Это упрощает понимание об уровне зна-
ний и умений школьника.

Предложенная методика профессиональ-
ной ориентации школьников путем внедрения 
в учебный процесс элементов инженерного 
образования и образовательной робототехни-
ки включает:
1)  посещение школьниками ИТ-компаний и 

предприятий, изготавливающих робототех-
нические конструкторы или наборы, вы-
сокотехнологичные изделия (бионические 
протезы для рук, различные роботы (воз-
душные, наземные, морские) и т. д.);

2)  для приобщения школьников к программи-
рованию роботов применяется программи-
рование в визуально-графических средах и 
виртуальных мирах: TRIKStudio, Colobot и 
т. д.;

3)  участие школьников в различных робото-
технических соревнованиях: чемпионатах 
«Фабрика навыков» (6–11 классы) и «Про-
фессионалы» (8–9 классы), фестивале Ро-
боФинист, Всероссийской робототехниче-
ской олимпиаде, РОББО-олимпиаде и т. п.;

4)  проект «Тerra Incognita 2.0» (школа 258):
а)  изучение отдельных модулей предмета 

«Технология» с распределением учащих-
ся школы между различными образова-
тельными площадками (школами, техни-
ческими вузами и колледжами);

б)  подготовка школьников к участию в 
олимпиадах и других мероприятиях ин-
женерного направления.

Для повышения мотивации школьников за-
ниматься спортивной робототехникой необхо-
димо решить проблемы:
а) создать сетку разрядов для участников ро-

бототехнических соревнований, чтобы ро-
бототехники-разрядники могли получать 
дополнительные баллы при поступлении в 
технические вузы и колледжи (по аналогии 
с ГТО);

б) разработать требования для категорий су-
дей;

в) сформулировать положения регламента ро-
бототехнических соревнований, не допу-
скающих двойственного толкования, чтобы 
исключить поток жалоб и апелляций от ру-
ководителей команд, которые каждое реше-
ние судей пытаются оспорить (если коман-
да проигрывает).
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The article is devoted to the problem of adaptation of schoolchildren to life in a rapidly changing environment 
saturated with robotic systems for various purposes. Objective: improving the methodology of professional 
orientation of schoolchildren by introducing elements of engineering education and educational robotics 
into the educational process. Methods: analysis of pedagogical and methodological literature; observation; 
description; conducting a pedagogical experiment and analyzing the results of a pedagogical experiment.  
Methodological basis: systemic, activity-based and personal approaches. Results. The article shows the 
transformation of the content of the subject «Technology» in the process of transition to the modular structure 
of the educational process at school and the introduction of network interaction in the implementation of 
scheduled and extracurricular activities for schoolchildren of grades 5–9. The paper presents the results 
of a pedagogical experiment (2016–2022) on the introduction of elements of engineering education into 
extracurricular activities by attracting schoolchildren to robotics classes. The development of engineering 
education at school 258 is shown; participation in the National Technological Olympiad (grades 8–11), 
at the youth championship «Skills Factory» (grades 6–11) and the championship «Professionals», juniors 
(grades 8–9). The article clarified the concept of «educational robotics» and presents the concept of a training 
program for the basics of robotics by years of study. The author analyzes the current state of educational 
robotics at school. The article highlights the problems of sports robotics: the lack of qualified teachers of 
additional education, the lack of sports categories for participants of competitions and categories for judges 
of competitions in robotics, and shows the directions of improvement: 1) methodical system of teacher 
training and 2) rules of robotics competitions. The author proposes a system for motivating schoolchildren 
by creating a grid of categories for participants of robotic competitions and introducing additional points to 
applicants (by analogy with the complex «TRP»). The paper is written for exchanging information and for 
discussion in the pedagogical community.

Key words: engineering education, educational robotics, robot, professional orientation, school, schoolchild, 
teacher.
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Введение
В современном мире реальным суверени-

тетом (термин введен А.А. Кокошиным ещё в 
1999 г.) обладает лишь небольшое число стран 
мира. Под ним понимается способность го-
сударства самостоятельно проводить вну-
треннюю, внешнюю и оборонную политику, 
заключать и расторгать договоры, вступать 
или не вступать в отношения стратегическо-
го партнерства и т. п. [1]. Развал СССР и по-
следовавшая за ним деиндустриализация эко-
номики привели к существенному снижению 
производственно-технологического потенци-

ала страны. Упала потребность в инженер-
ных кадрах. Характеризуя образовательный 
потенциал оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) страны в «нулевые годы», иссле-
дователи отмечали, что многие втузы, ранее 
готовившие кадры для ОПК, в значительной 
мере утратили научно-техническую актив-
ность. Они не заинтересованы в развитии на-
правлений, связанных с вооружением, воен-
ной техникой, и выживают в основном за счет 
«коммерческих» специальностей и платных 
образовательных услуг [2. С. 26].
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Предпринята попытка выявления «узких мест» подготовки будущих инженеров. Таковыми видятся: 
слабое воспитание и трудности целеполагания молодежи; недостаточность системной подготовки и 
ориентации на практику применения знаний; пробелы в «задачной» и экономической подготовке 
будущих инженеров; недостаточность у них навыков творческого мышления и защиты результатов 
интеллектуальной деятельности. Произведена оценка влияния угроз, порождаемых этими «узкими 
местами» на разных уровнях жизни общества: личности, семьи, предприятия и государства в целом. 
Обсуждаются пути преодоления выявленных проблем, предложены шаги их поэтапной «расшивки» 
посредством реализации программ «минимум» и «максимум». Цель: поиск путей и средств повы-
шения качества подготовки будущих инженеров. Новизна. Выявлены «узкие места» отечественного 
инженерного образования; оценен уровень их влияния на нравственную и социально-экономическую 
ситуацию в стране в условиях необходимости решения проблемы наращивания её технологического 
суверенитета; выработаны предложения по их «расшивке» по аналогии с решением мини- и макси-за-
дач в теории решения изобретательских задач. Методология и методы исследования: системный, ди-
алектический, задачный и генетический подходы. Проблемы инженерии и инженерного образования 
рассматривались в свете полного жизненного цикла систем. Ориентирами выявления «узких мест» 
подготовки инженеров и мер по их «расшивке» служили принципы дидактики и развивающего обуче-
ния, включая «воспитывающее обучение» И.Ф. Гербарта и «народность воспитания» К.Д. Ушинско-
го. Обсуждение перспектив инженерного образования потребовало выхода в надсистему социума. 
Использовались методы формальной и диалектической логик, концептуального синтеза, аналогии и 
инструменты теории решения изобретательских задач: идеальный конечный результат, способы разре-
шения противоречий в системах, анализ ресурсов как средств их разрешения. Понимание важности 
поэтапной «расшивки» «узких мест» подвигло нас к формулированию программ «минимум» и «мак-
симум». Результаты. Повышение качества инженерного образования – ключевое условие решения 
проблемы наращивания технологического суверенитета страны. Оно требует согласованной работы 
властей страны и регионов, систем народного просвещения и высшего образования страны, бизнеса 
и всего общества. «Расшивку» «узких мест» подготовки инженерных кадров предлагается вести поэ-
тапно с опорой на имеющийся в вузах страны опыт, кадровые и интеллектуальные ресурсы с исполь-
зованием лучших отечественных и зарубежных практик. 

Ключевые слова: инженерия и инженерное образование, развивающее обучение, «узкие места» под-
готовки инженеров и «цена» инженерных ошибок, прогнозирование и планирование развития науки 
и техники, технологический суверенитет.
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События последнего времени обострили 
проблему «новой индустриализации» России, 
воссоздания и развития многих производств. 
Начало специальной военной операции (СВО) 
на Украине похоронило иллюзии «дружбы с 
Западом» и равноправия в техносфере. С мар-
та 2022 г. Россия – мировой лидер по коли-
честву санкций (число физ- и юрлиц страны, 
находящихся под санкциями, достигло 7116). 
Их цель – «покалечить» экономику страны, 
ущемить её суверенитет, особенно техноло-
гический [3]. Однако тщетность этих надежд 
уже осознается экспертным сообществом кол-
лективного Запада [4].

Обозначенные руководством страны стра-
тегические ориентиры технологического су-
веренитета связаны с пятью направления-
ми: базовыми отраслями промышленности; 
транспортной связностью; энергетической 
безопасностью; развитием инфраструкту-
ры для жилищного строительства; промыш-
ленным обеспечением продовольственной 
безопасности [5]. Наращивание технологи-
ческого суверенитета – огромная проблема, 
требующая для решения системной поэтапной 
работы по многим направлениям. Это невоз-
можно без стимулирования науки, активиза-
ции опытно-конструкторской деятельности и 
развития инжиниринговых центров. Согласно 
«Перечню инициатив социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 
2030 года» (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 6.10.2021 г. № 2816-р) в разделе 
V «Технологический рывок» за Минобрнауки 
России закреплена ответственность по ре-
ализации инициатив 40 и 41 («Платформа 
университетского технологического пред-
принимательства», «Передовые инженерные 
школы»). Реализация этих масштабных задач 
требует внимательного анализа состояния 
системы инженерного образования страны, 
выявления ключевых угроз и препятствий до-
стижения поставленных целей и разработки 
предложений по их поэтапному устранению.

Анализ проблемного поля исследования
Разговор о программе передовых инже-

нерных школ (ПИШ) начался в стране ещё в 
апреле 2021 г. По ней совместно с высоко-
технологическими компаниями планируется 
подготовить до 2030 г. около 40 тыс. специ-
алистов, причем реализация инициативы свя-
зана с работой ОЦ «Сириус» и вовлечением в 
обучение детей «инженерных классов в шко-

лах» (с 6–7 классов) в 60 регионах страны [6]. 
Весной 2022 г. вышло Постановление Прави-
тельства РФ от 8.04.2022 г. № 619 «О мерах 
государственной поддержки программ раз-
вития передовых инженерных школ», а уже в 
июле подведены итоги первой волны конкур-
са: отобрано 30 вузов (лишь 10 из них из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга), которые получат на 
деятельность по развитию ПИШ до 6,3 млрд 
рублей [7].

В сфере хозяйствования после обострения 
внимания к методам «бережливого производ-
ства» (Lean production) принято говорить об 
«узких местах» как о проблемных зонах ин-
женерии, начиная от сферы генерации идей 
до утилизации устаревших конструкций и раз-
личных отходов. Термин «узкое место» пере-
водится как «горлышко бутылки» (англ. – bot-
tleneck). Процесс их возникновения хорошо 
описан Э. Годраттом [8], а цикл выявления–
управления–предотвращения в производствах 
включает: идентификацию (identify), оцен-
ку последствий (consequences), управление  
(manage), их предотвращение в будущем (pre-
vent future bottlenecks).

Сегодня в отечественной инженерной под-
готовке также есть «узкие места». Часть из 
них унаследована ещё с советских времен, 
другие возникли в 1990-е гг., третьи – в «нуле-
вые» и позже – при реализации «Болонского 
процесса». Обозначим их.
1. Проблему наращивания технологического 

суверенитета не решить без изменений иде-
олого-воспитательных основ обществен-
ной жизни. Выступая на Х Съезде Россий-
ского Союза ректоров 30 октября 2014 г. 
Президент России В.В. Путин подчеркнул: 
«Если мы с вами не сможем сформировать, 
воспитать хорошего специалиста, у нас, ко-
нечно, не будет будущего. Это – очевидный 
факт. Нам нужны люди со специальными 
знаниями и навыками. Но если мы не смо-
жем воспитать человека с широкими, глу-
бокими, всеобъемлющими, объективными 
знаниями в гуманитарной сфере, если мы 
не воспитаем человека самодостаточного, 
но осознающего себя частью большой мно-
гонациональной и многоконфессиональ-
ной общности, если мы этого не сделаем, у 
нас с вами не будет страны» [9. С. 18–19].
Однако для принятия качественных реше-

ний в этой сфере требуется анализ публика-
ций, обобщение хороших практик и обосно-
вание шагов по переводу системы в новое 
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состояние. Нами предлагается делать это по 
программам «минимум» и «максимум» (по 
аналогии с «мини» и «макси» задачами в тео-
рии решения изобретательских задач – ТРИЗ).
2. Сегодня в техносфере, экономике и соци-

уме активно используется слово «проект» 
(от лат. projectus – «брошенный вперёд»), 
означающее локализованную в простран-
стве–времени систему. Им описывают 
даже огромные по своим масштабам явле-
ния [10].
В известной мере жизнь каждого челове-

ка – тоже проект. Узловой момент любого 
проекта – процедура целеполагания, которая, 
на наш взгляд, также является «узким местом» 
для современной молодежи. Оценить уро-
вень потерь страны из-за отсутствия у массы 
наших молодых соотечественников четких 
жизненных ориентиров, трудно. Ясно одно: 
потери колоссальны и допустить их эскалации 
нельзя. Однако выбор ориентиров многоме-
рен. Вводя в психологию «принцип активно-
сти», Н.А. Бернштейн постулировал опреде-
ляющую роль внутренней программы в актах 
жизнедеятельности организма так: «…задача 
действия есть (закодированное так или иначе 
в мозгу) отображение или модель потребного 
будущего; очевидно, что жизненно-полезное 
или значимое действие не может быть ни за-
программировано, ни осуществлено, если 
мозг не создал для этого направляющей пред-
посылки в виде названной сейчас модели по-
требного будущего» [11. С. 18]. По метафоре 
Бернштейна организм все время ведет игру 
с окружающей его природой – игру, правила 
которой не определены, а ходы, «задуманные» 
противником, неизвестны. Именно поэтому 
высокая значимость решения проблемы целе-
полагания, её связи с целедостижением и во-
лей [12], а также другие аспекты этих «точек 
опоры» человеческой активности вызывают 
острый интерес у ведущих специалистов стра-
ны в сфере моделирования [13].

По А.С. Макаренко, категория цели са-
мая загадочная и неразработанная в педаго-
гике. Целеполагание человека тесно связано 
с уровнем сформированности его личности, 
что есть итог взаимодействия факторов его 
системного окружения, важнейшими из кото-
рых является семья и близкие люди, компании 
по месту жительства, группы по интересам в 
учреждениях образования (школе, вузе) и вне 
их, в том числе в социальных сетях. Вспом-
ним: «Сунь огурец в рассол – он станет со-

леным». Историей педагогики доказано, что 
важнейшую роль в воспитании человека игра-
ет его созидательная деятельность. В качестве 
врагов в деле воспитания К.Д. Ушинский назы-
вал жажду денег, неверие в добро, отсутствие 
правил, презрение к мысли, любовь к околь-
ным тропинкам, равнодушие к нарушению за-
конов чести [14]. Мы разделяем его мнение 
о том, что русская педагогика – неотъемлемая 
часть русской идеологии. Воспитание прямо 
связано с формированием «мягких навыков» 
будущих специалистов и представляет важное 
звено в деле подготовки будущих инженеров в 
стране. Его актуальность проявилась в России 
после начала СВО на Украине.
3. Другое «узкое место» в подготовке будущих 

инженеров – слабость технологий фор-
мирования их системного мышления как 
следствие «нарезки» учебных дисциплин, 
наследуемое организацией процесса уче-
бы. Здесь можно перефразировать точную 
мысль академика АН СССР Н.Н. Семенова 
о возникновении наук («Явления природы 
ничего не знают о том, как люди поделили 
их на части при изучении») в отношении 
сложившегося способа изложения учебных 
материалов. Так, например, при изложении 
дисциплин проектирования конструкций 
преподаватели следуют привычной схеме, 
поэтапно рассматривая: 1) свойства ис-
пользуемых материалов; 2) типовые узлы 
соединения элементов; 3) формообразова-
ние конструкций (от простых конструкций 
до пространственных); 4) основные методы 
расчета конструкций в целом и их узлов 
(прочностные, жесткостные и проч.). Затем 
(порой сжато) обсуждаются вопросы по те-
мам: 5–7) изготовления, транспортировки, 
сборки (монтажа) конструкций, и лишь в 
конце (часто ущербно) – 8) эксплуатации 
(ремонтов, демонтажа) и 9) экономики.
При этом известно, что многие препода-

ватели технических дисциплин, будучи не-
плохими исследователями, педагогическими 
талантами, увы, не блещут. В итоге общения 
с такими преподавателями в головах будущих 
творцов объектов техники часто не складыва-
ется целостных представлений об исключи-
тельной важности учета полного жизненного 
цикла (ПЖЦ) создаваемых ими искусственных 
систем.

Однако проблема шире – речь идет о фор-
мировании у новых поколений граждан нашей 
страны целостной картины мира. Нами разде-
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ляется мнение ряда парламентариев (в част-
ности депутата Государственной Думы России 
А.А. Вассермана), что именно она является 
целью образования и должна быть включе-
на в отечественный федеральный закон «Об 
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.). 
На сегодня в ст. 2 упомянутого закона дан-
ная цель вообще не прописана. Однако для 
достижения успеха в системной инженерии 
(как междисциплинарного подхода поэтапно-
го создания эффективных систем [15. C. 10]) 
при создании целостных систем надо самим 
творцам быть целостными. «Расщепленность 
человека» – одно из негативных следствий 
грандиозных по своим позитивным эффектам 
процессов разделения человеческого труда. 
Не случайно проблему «сборки» целостного 
человека обсуждают многие философы [16]. 
Исследователями и преподавателями втузов в 
разные времена высказывалась мысль о необ-
ходимости перестройки содержания учебных 
дисциплин по проектированию конструкций. 
Предлагалось начинать изложение студентам 
этих дисциплин «с конца» (порой печального 
для людей), а конкретно – с анализа отказов 
конструкций, аварий и катастроф. Выход в 
надсистему очень полезен с позиций форми-
рования навыков нравственно-социальной 
ответственности будущих инженеров за без-
опасную эксплуатацию запроектированных 
конструкций. Однако сегодня дисциплины 
оценки технического состояния конструкций 
(обследования, испытания, реконструкции 
зданий) часто читаются самостоятельно (или 
факультативно). На языке ТРИЗ процедура 
превращения задач «на изменение» в задачи 
«на обнаружение/измерение» получила имя 
«обращение задачи» и стало основой «дивер-
сионного анализа». Поэтому в инженерной 
подготовке нужно наращивать использование 
системного подхода в самом широком смысле 
слова.
4. Одним из достоинств технического образо-

вания в СССР была его фундаментальность 
(упор на теорию, а не на практику) [17]. 
В результате выпускники втузов часто мог-
ли услышать от руководителей предприятий 
слова из известной юморески А.И. Райки-
на: «Забудьте то, чему вас учили в институ-
те! Забудьте индукцию и дедукцию, давайте 
заводу продукцию!». Справедливости ради 
заметим, что проблема смещения ориента-
ции образования на практику характерна 
не только для нашей страны. Она плане-

тарная. Подтвердим это ссылкой на иссле-
дования, посвященные проблеме отрыва 
инженерного образования от современных 
реалий и завтрашних инноваций в технос-
фере [18]. Подчеркнем, что сам смысл одо-
бренной мировым научно-педагогическим 
сообществом инициативы CDIO состоит 
в устранении противоречий между теори-
ей и практикой в инженерном образова-
нии [19].
«Расшивка» рассмотренного выше узкого 

места тесно связана с усилением проблем-
но-ориентированного обучения («задачным 
подходом»). Слабость «задачной» подготовки 
будущих инженеров не вызывает сомнений. 
В школах, а затем в вузах доминируют изну-
ряющие психику обучающихся каскады рутин-
ных (и неинтересных) упражнений и нетвор-
ческих задач. Включение России в Болонский 
процесс (которому умные педагоги сразу дали 
имя «болванский») и введение ЕГЭ лишь усугу-
било ситуацию в отечественном образовании, 
повысив спрос на услуги репетиторов всех 
мастей. Олимпиадные проекты современной 
России не стали «волшебной палочкой» спа-
сения образования. Поэтому воспоминания 
о времени, проведенном за решением за-
дач советских олимпиад [20, 21], вызывают 
у «рожденных в СССР» особую ностальгию. 
Благодатную среду «задачного окружения» 
молодежи в Советском союзе задавала сово-
купность журналов («Знание – сила», «Техни-
ка – молодежи», «Наука и жизнь», «Радио», 
«Юный техник», «Моделист-конструктор», 
«Изобретатель и рационализатор»), газет типа 
«Пионерская правда» и телепередач типа «Это 
вы можете» (1973–1991). Здесь важно вспом-
нить подвижничество автора ТРИЗ Г.С. Альт-
шуллера. Он под псевдонимом Г. Альтов в те-
чение 12 лет (с 1974 по 1986 г.) регулярно вёл 
рубрику «Изобретать? Это так сложно! Это – 
так просто!» в газете «Пионерская правда», 
которая выходила 2–3 раза в неделю при ти-
раже до 10 млн экземпляров. После развала 
СССР наследниками популярных советских 
передач «Умелые руки» и «Это вы можете» в 
1992–2010 гг. на телевидении стала, напри-
мер, изобретательская рубрика «Очумелые 
ручки» (А. Бахметьева) в передаче «Пока все 
дома» (Т. Кизякова).

Сегодня бурное развитие сети Интернет 
породило массу доступных разным категори-
ям людей информационных ресурсов, ори-
ентированных на обучение решению ряда 
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задач, включая полезные советы-примеры. 
Множество из них посвящено методам проек-
тирования и конструирования, изготовления 
устройств или выявлению неожиданной поль-
зы от эксплуатации технических приспособле-
ний и поделок.

С легкой руки Д. О’Брайена то, что раньше 
попадало в печатных изданиях в рубрики типа 
«Маленькие хитрости», обрело в современ-
ной социально-информационной реальности 
имя лайфхаков (от англ. слов life («жизнь») и 
hack («взломать»). Игнорировать эту полез-
ную компоненту сетевого мира нельзя, ведь 
она представляет собой новую форму разви-
тия интеллектуальной активности обучающих-
ся [22].
5. Казалось бы, переход к модели рыночно-о-

риентированной экономики в России в 
1990-х гг. должен был сказаться на уровне 
экономической компетентности будущих 
инженеров, однако этого не случилось. 
Сначала выявились лишь некоторые слабые 
звенья экономической подготовки: 1) несо-
вместимость марксисткой политэкономии 
с инновационным мышлением (в теории 
Маркса не нашлось места творчеству пред-
принимателя); 2) использование устарев-
ших методов обучения («индустриальных», 
пассивных), не соответствующих инфор-
мационному обществу; 3) излишняя теоре-
тизация традиционного курса экономики 
[23, 24]. Позже, анализируя опыт подго-
товки студентов в филиалах Уфимского 
ГНТУ [25], исследователи назвали в каче-
стве новых «узких мест»: 1) сокращение в 
2 раза часов на изучение экономических 
дисциплин по ФГОС третьего поколения 
при свертке числа часов на самостоятель-
ную работу студентов; 2) перенос в об-
учении внимания с системного видения 
экономики на поиск правильных ответов 
тестов, а не развитие творчества студента; 
3) отсутствие в образовательном процессе 
стратегии экономического воспитания бу-
дущих инженеров как класса креативных 
людей, настроенных на поиск нового.
Ещё позже в интервью журналисту 

«Санкт-Петербурских ведомостей» [26] за-
ведующий кафедрой «Экономика и управле-
ние предприятиями и производственными 
комплексами» СПбГЭУ А.Е. Карлик отметил 
важность возрождения специальности «инже-
нер-экономист» в стране. Их первый выпуск 
произошел в ЛИНХ им. Ф. Энгельса ещё в 

1927 г., затем в СССР их готовили во многих 
политехнических институтах. По сравнению 
с современными (так называемыми «эффек-
тивными менеджерами») инженеры-экономи-
сты были более компетентны в низовом звене 
экономики: отраслевых технологиях, решении 
задач снижения себестоимости продукции и 
технико-экономическом обосновании внедре-
ния новшеств.
6. Ещё одним из «узких мест» при подготов-

ке будущих инженеров является их слабая 
вовлеченность в производство знаний на 
мировом уровне. Речь идет об организа-
ции системы научно-технического творче-
ства в вузах [27–29]. Даже ведущие вузы 
страны не могут назвать эту важную для 
будущего деятельность как ведущий стиль 
обучения (во многих вузах за год получают 
не более 5–7 патентов на изобретения со 
студентами [28]). Число студентов, ведущих 
изобретательскую деятельность и имеющих 
патенты на изобретения, полезные моде-
ли в университетах страны, не превышает 
3–5 человек.
Известно, что «яблоко от яблони недалеко 

падает». Молодых людей должны вовлекать 
в изобретательское творчество педагоги-на-
ставники. Есть данные: с 2010 по 2019 гг. 
доля университетов в защите изобретений по 
стране упала с 17 до 4 % (причина: в эти годы 
научные коллективы вузов «яростно писали 
статьи») [30]. В 2012–2021 гг. высшей школой 
России было получено порядка 54 тыс. патен-
тов с интенсивностью 4,7–6,3 тыс. патентов/
год. Основной потенциал изобретательства 
сконцентрирован в вузах-участниках про-
граммы «Приоритет 2030» и ведущих уни-
верситетах (МГУ, СПбГУ, Сколтехе). Вершину 
последнего рейтинга, подготовленного АЦ 
«Эксперт», формируют МГУ, МИСиС и УрФУ. 
Первую пятерку замыкают ИТМО, который 
постепенно продвигается к первым строчкам 
рейтинга, и МГТУ им. Н.Э. Баумана [31]. 

Покажем вклад отдельных вузов на при-
мере Комсомольского-на-Амуре техническо-
го университета и Южно-Уральского госу-
ниверситета. В конце 1990-х гг. первый был 
лидером изобретательства среди вузов Даль-
невосточного региона. С преобразованием 
его патентного отдела в 2010 г. начался рост 
изобретательской активности сотрудников, 
студентов и аспирантов (сегодня втуз реги-
стрирует в год более 100 объектов интеллекту-
альной собственности). В другом вузе – ЮУр-
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ГУ (НИУ) – за 2012–2016 гг. было получено 
свыше 400 патентов на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы и более 
450 свидетельств на программы для ЭВМ [32].

Активизация изобретательства видится нам 
в освоении молодежью инструментария ТРИЗ 
[33–36]. Этому способствуют конкурсы по ре-
шению изобретательских задач (типа «Мастер 
устранения противоречий»), организуемых в 
рамках конференций «Практика внедрения 
ТРИЗ на предприятиях Российской Федера-
ции» [37] и т. п. 

Таким образом, в качестве «узких мест» от-
ечественного инженерного образования вы-
явлены следующие его аспекты: 1) слабая вос-
питательная работа; 2) отсутствие у молодежи 
навыков целеполагания (следствие деидеоло-
гизации общества и пробелов воспитания); 
3) слабая системная подготовка студентов; 
4) избыточная теоретизация (в ущерб практи-
коориентированности); 5) слабая «задачная» 
подготовка молодых людей; 6) экономическая 
некомпетентность будущих инженеров; 7) сла-
бое вовлечение молодежи в творчество.

Методология и методы исследования
Использовались системный, диалектиче-

ский, задачный и генетический (исторический) 
подходы. Проблемы инженерии и инженерно-
го образования рассматривались в свете ПЖЦ 
систем. Ориентирами для выявления-расшив-
ки «узких мест» системной подготовки буду-
щих инженеров служили принципы дидактики 
и развивающего обучения, включая идеи «вос-
питывающего обучения» И.Ф. Гербарта и «на-
родности воспитания» К.Д. Ушинского. Мысль 
о перспективах инженерного образования 
вывела нас в надсистему социума и обсужде-
ния не только актуальных технико-технологи-
ческих, социально-идеологических аспектов 
подготовки будущих инженеров (включающих 
грани ответственности за безопасность для 
людей плодов инженерного дела), но и инже-
нерного патриотизма. В работе использова-
лись методы формальной и диалектической 
логик, концептуального синтеза, аналогии, а 
также инструментарий ТРИЗ, предусматри-
вающий ориентацию на идеальный конечный 
результат, опору на способы разрешения про-
тиворечий в системах и анализ ресурсов как 
средств их разрешения. Понимание поэтап-
ности «расшивки» «узких мест» подвигло нас 
к формулированию программ «минимум» и 
«максимум». Если суть мини-задачи в ТРИЗ 

состоит в «очистке» исходной ситуации от 
неприятностей без изменений системы, то в 
случае макси-задачи возможны любые (без 
ограничений) изменения исходной системы 
[38. С. 44]. (в нашем случае – подготовки ин-
женерных кадров).

Результаты исследования и их обсуждение
После признания Россией независимости 

ДНР и ЛНР, а затем начала СВО по защите 
жизни жителей Донбасса и решения задач де-
милитаризации и денацификации на Украине 
стало ясно, что наша страна встала на путь на-
ращивания реального суверенитета. Пробле-
ма сложна и требует сплочения граждан стра-
ны и концентрации здоровых сил общества на 
всех фронтах – от зоны СВО и надежной ра-
боты ОПК страны до бесперебойного функ-
ционирования её транспортной инфраструк-
туры, промышленности, сельского хозяйства, 
ЖКХ и других подсистем экономики. В свете 
этого важно системное обсуждение выявлен-
ных «узких мест» инженерного образования. 
При этом нам видится важным «выход в над-
систему» и анализ последствий негативного 
влияния этих «узких мест» (как угроз жизни 
общества на всех его психо-социо-полити-
ческих уровнях), а именно: личности, семьи, 
работодателя (предприятия) и общества (госу-
дарства). Результаты оценки влияния «узких 
мест» как угроз приведены нами в табл. 1.

Обсудим подробнее выявленные ранее 
«узкие места» подготовки инженеров.
1. Проблема воспитанности инженера. Об-

суждая недуги отечественного образова-
ния представители кафедры технических 
средств судовождения ГУМРФ им. Адми-
рала С.О. Макарова отмечают, что лишь 
благодаря подвижничеству кадров «родом 
из СССР» институту репетиторства (хотя и 
он на пределе) в стране ещё есть «остров-
ки подлинного образования, которым мы 
обязаны успехами в сфере обороноспо-
собности, и они обеспечивают победы 
российских учащихся на международных 
олимпиадах» [39]. Парадоксальность со-
временного образования в России, по мне-
нию Н. Григорьева и В. Сигиды, состоит 
в том, что после сдачи ЕГЭ препятствий к 
получению диплома о высшем образова-
нии практически нет. Вариантов получения 
высшего образования много (от легального 
до криминального), а между полюсами – 
множество вариаций, которые и не учесть. 



ENGINEERING EDUCATION33’2023

68

Таблица 1.  Прогноз оценки влияния угроз, порождаемых «узкими местами» инженерной подготовки, на разные 
уровни жизни общества

Table 1.  Forecast of assessment of the impact of threats generated by «bottlenecks» of engineering training on differ-
ent levels of society

«Узкие места» 
«Bottlenecks»

Перечень «потерь» на уровнях:/List of «losses» at the levels of:

личности 
personality

семьи 
family

предприятия 
enterprise

государства 
state

Слабый уровень 
воспитанности 
инженера 
Weak level of 
education of an 
engineer

Неуверенность че-
ловека, повышенная 
внушаемость 
Human insecurity, 
increased 
suggestibility

Деформация семейных 
ролей, конфликты и 
ссоры, неврозы у детей 
Deformation of fami-
ly roles, conflicts and 
quarrels, neuroses in 
children

Склонность к угод-
ливости, «лакей-
ству», безынициа-
тивность 
Tendency to servility, 
lack of initiative

Аморальность («оди-
чание» общества), 
рост коррупции и 
преступности 
Immorality («sav-
agery» of society), 
growth of corruption 
and crime

Слабое целепола-
гание 
Weak goal setting

Неуверенность в 
действиях и поступ-
ках 
Uncertainty in actions 
and deeds

Безответственность, 
отсутствие примера-об-
разца отца (матери) 
Irresponsibility, lack of 
an example-model of the 
father (mother)

Склонность к согла-
шательству, исполни-
тельству, подчинен-
ности 
Tendency to agree 
performance, 
subordination

Отсутствие лидеров, 
дезориентация, «со-
циальное болото» 
Lack of leaders, 
disorientation, «social 
swamp»

Несистемность 
мышления 
Non-systematic 
thinking

Узость мышления, 
фрагментарная кар-
тина мира 
Narrowness of 
thinking, fragmented 
picture of the world

Упущения в воспитании 
детей, «маргинализация 
семьи» 
Omissions in the up-
bringing of children, 
«marginalization of the 
family»

Ущерб от просчетов, 
ошибок, итог – упу-
щенная выгода 
Damage from miscal-
culations, mistakes, 
the result – lost profits

Снижение соци-
альной активности 
людей 
Decline of social 
activity of people

Слабая «задач-
ная» Подготовка 
Weak «task» 
preparation

Неуверенность 
в себе и боязнь 
ошибок 
Self-doubt and fear of 
making mistakes

Тиражирование в детях 
«скудости» мыслей и 
чувств 
Replication in children 
of «poverty» of thoughts 
and feelings

Большое число оши-
бок, сбоев и брака в 
работе 
Large number of 
errors, failures and 
defects in work

Снижение темпов 
общественного 
развития 
Decline in the pace 
of social development

Избыток теорети-
зации и недо-
статок навыков 
практики  
Too much theo-
rizing and lack of 
practical skills

Формирование 
фобий, комплекса 
неполноценности 
(синдром «неудач-
ника») 
ormation of phobias, 
inferiority complex 
(loser syndrome)

Неумение «зарабаты-
вать» для семьи, про-
блемы у детей (травля 
семьи «неудачника») 
Inability to «earn money» 
for the family, problems 
for children (baiting the 
family of the «loser»)

Низкая квалифика-
ция, риски потери 
работы, «прозяба-
ние» на бирже труда 
Low qualification, 
risks of job loss, «veg-
etation» at the labor 
market

Безработица со все-
ми её негативными 
последствиями для 
общества 
Unemployment with 
all of her negative 
consequences for 
society

Незнание основ 
экономики 
Ignorance of the 
basics of econom-
ics

Ущербная картина 
мира, повышенная 
осторожность 
Defective picture of 
the world, increased 
caution

Недостаток денег, не-
благополучие, неразви-
тость детей 
Lack of money, trouble, 
underdevelopment of 
children

Сужение поля тру-
довых притязаний 
работника 
Narrowing the field of 
labor of employee’s 
claims

Снижение темпов 
социально-экономи-
ческого развития 
Slowdown in so-
cio-economic devel-
opment

Незнание основ 
творчества и за-
щиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
Ignorance of the 
basics of creativity 
and protection of 
the results of intel-
lectual activity

Повышенная тре-
вожность и разоча-
рование (вплоть до 
отчаяния) 
Increased anxiety 
and frustration (to the 
point of desperation)

Трудности воспита-
ния детей, неумение 
разрешать ссоры и 
конфликты 
Difficulties in raising 
children, inability to 
resolve quarrels and 
conflicts

«Беды» обновления 
технологий, внедре-
ния новой техники, 
в итоге – упущенная 
выгода компаний 
«Troubles» of up-
dating technologies, 
introducing new 
technology, as a 
result – lost profits for 
companies

Задержка темпов 
развития общества и 
обретения техноло-
гического суверени-
тета Страны 
Delay in the rate of 
development of soci-
ety and the acquisi-
tion of technological 
sovereignty Countries
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По мнению авторов, сегодня подушевое 
финансирование (в соответствии с Феде-
ральным законом РФ № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»), по 
сути, толкает все бюджетные вузы страны 
на путь подлога.
В сфере образования страны накопились 

«авгиевы конюшни». СВО на Украине стала 
индикатором масштабов разложения в ряде 
вузов, как, например, в НИИ ВШЭ, пропи-
танном русофобией и распространяющем яд 
пораженчества среди молодежи. Братья-бе-
лорусы работу по «зачистке» таких вузов уже 
начали. Так, например, ЕГУ – кузница бело-
русского национализма («выкормыш» Дж. Со-
роса и своеобразный «клон» ВШЭ) волевым 
решением белорусских властей был изгнан из 
страны ещё в 2004 г. [40].

Известно, что правители и чиновники при-
ходят и уходят, а народ остается. В законе «Об 
образовании» прямо записано, что «Образо-
вание – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения…», т. е. слово «вос-
питание» стоит впереди слова «обучение». 
По мнению социолога Б.Ф. Усманова, закон 
дает понять, что воспитание – не просто со-
лидарный с обучением процесс, он задает 
целевую установку: готовить будущих специ-
алистов к деятельности в интересах своей 
страны. Подход диктует выбрать в качестве 

основных направлений воспитания форми-
рование у воспитанников трех обязательных 
качеств: гражданственности, патриотизма и 
нравственности. Однако данные социологи-
ческих анализов по стране показывают, что 
установки, обусловленные семьей, порой про-
тиворечат задачам социализации и граждан-
ского воспитания студентов. Усиливают про-
тиворечия вузы, желая учесть разновекторные 
интересы семьи, потребности работодателей 
и приоритеты государства [41]. 

Известно, что измерение уровня воспи-
танности человека – непростая, но важная 
задача. Поэтому можно считать удачей пред-
ложенную Б.В. Усмановым (в процитирован-
ной выше работе) несложную, но дающую 
объективную картину модель диагностики 
действенности процессов воспитательной ра-
боты в вузе (табл. 2).

В свете обсуждения «пробелов» воспита-
ния, вызванных попытками деидеологизации 
общественной жизни, важно обращение к 
бессмертным идеям К.Д. Ушинского о «на-
родности воспитания» [42]. Конспективно их 
можно представить так: 1) общей системы на-
родного воспитания нет ни на практике, ни в 
теории. Опыт иных народов в деле воспитания 
полезен, как полезен опыт всемирной исто-
рии, однако жить по образцу другого народа 
нельзя; 2) наука не должна быть смешиваема 

Таблица 2.  Модель индикаторов действенности воспитательной работы в вузе
Table 2.  Model of indicators of the effectiveness of educational work at the university

Наличие (или проявления)/Presence (or manifestations) of

гражданственности/citizenship патриотизма/patriotism нравственности/morality

что оценивается/what is assessed:

оценки по общественным наукам 
(право, история, экология) 
through assessments in the social 
sciences (law, history, ecology)

факты защиты интересов Родины в 
неординарных ситуациях 
facts of protecting the interests of the 
Motherland in extraordinary situations

статистика нарушений дисциплины, 
норм права, правил общежития 
statistics of violations of discipline, 
norms of law, rules of the hostel

мера участия студента в граждан-
ских акциях, проводимых вузом 
measure of student participation in 
civil actions held by the university

факты участия в безвозмездных 
акциях, жизни студотрядов, до-
норстве, благотворительности и 
волонтерстве 
facts of participation in gratuitous 
events, the life of student teams, do-
nation, charity and volunteering

характеристики от общественных 
организаций и от лица руководите-
лей вуза 
by characteristics on behalf of public 
organizations and on behalf of univer-
sity leaders 

соблюдение студентом паспортного, 
визового и туристического режимов 
observance 
by the student of passport, visa and 
tourist regimes

выполнение тех или иных форм 
воинской повинности 
performance of certain forms of mili-
tary service

отсутствие судебных дел, обще-
ственных порицаний в студенческой 
группе 
ack of court cases, public censure in 
the student group

готовность по окончании вуза рабо-
тать в России 
readiness to work in Russia after 
graduation
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с воспитанием, она обща для всех народов, 
но не для всех людей составляет цель жизни; 
3) общественное воспитание не решает само 
вопросов жизни и не ведёт за собой истории, 
а следует за ней. Не педагогика и педагоги, а 
сам народ и его великие люди прокладывают 
дорогу в будущее: воспитание идёт по этой до-
роге и, действуя заодно со всеми обществен-
ными силами, помогает идти по ней лично-
стям и новым поколениям; 4) общественное 
воспитание лишь тогда действительно, когда 
его вопросы становятся общественными во-
просами для всех и семейными вопросами для 
каждого. Таким образом, Ушинский подчерки-
вал, что «возбуждение общественного мне-
ния в деле воспитания – единственная осно-
ва всяких улучшений: где нет общественного 
мнения о воспитании, там нет и воспитания» 
[42. С. 170]. По этим строкам, написанным 
более полутора веков назад, можно понять, 
насколько сильно «реформаторы» образова-
ния в недавнем прошлом страны «отклони-
лись» от великого отечественного педагогиче-
ского опыта.

Воспитание в высшей школе не может за-
мыкаться рамками общественных наук, оно 
должно пронизывать весь учебный процесс, 
всю внеучебную деятельность с опорой на 
студенческое самоуправление [9]. На это ука-
зывает принцип «воспитывающего обучения», 
раскрытый И.Ф. Гербартом в книге «Общая 
педагогика, выведенная из цели воспитания», 
изданной ещё в 1806 г. Однако ряд молодых 
преподавателей втузов, не искушенных в пе-
дагогике, сегодня слабо представляют, что 
можно воспитывать студентов средствами 
преподаваемых дисциплин. Одно из таких 
средств – историко-генетический подход, 
позволяющий соединить системность и фун-
даментальность с практикоориентирован-
ностью. Вполне реально в рамках существу-
ющих учебных планов показать в свернутом 
виде успешность/ошибочность тех или иных 
проектных решений, сделанных конкретными 
значимыми специалистами [43–45]. По сути, 
это совмещение курса типа «История техни-
ки» с конкретной специальной дисциплиной, 
например, «Металлические конструкции» или 
шире – «Строительные конструкции». На язы-
ке ТРИЗ это переход к би-системе. Совмеще-
ние можно продолжить, переходя к полиси-
стеме (единству курсов «История техники», 
«Аварии в строительстве», «Анализ риска ава-
рий на опасных производственных объектах», 

«Эксплуатационная надежность объектов тех-
ники», «Обследование и мониторинг строи-
тельных конструкций зданий и сооружений» 
и т. п. с упомянутыми выше спецдисциплина-
ми). Приведем на этот счет уместный пример, 
связанный со сферой проектирования, воз-
ведения и эксплуатации металлических кон-
струкций.

Ещё в 1980-е гг. К.А. Шишовым было показа-
но, что запроектированные великим В.Г. Шу-
ховым промышленные здания (в гг. Верх-
няя Салда, Выкса, Златоуст, Лысьва, Серов 
и др.) практически не нуждаются в затратах 
ремонтно-эксплуатационного металла [46]. 
Их реальная долговечность кратно превыси-
ла нормативную за счет реализации разделе-
ния строительной и технологической частей 
производства. Шухов попросту разделил зоны 
высоких динамических нагрузок (крановое 
хозяйство) и строительных «одежд» промыш-
ленных цехов («любящих» статику). Выявле-
но, что тиражирование в ХХ в. по всему миру 
совмещенных «жестких» каркасов промыш-
ленных зданий – пример несистемного мыш-
ления. Экономия материалов на изготовле-
ние конструкций, их быстрый монтаж – вот 
причины популярности схемы Мориса Диона, 
представленной во Дворце промышленности 
Всемирной выставки в Париже в 1878 г. С по-
зиций ТРИЗ это пример массовой реализации 
в строительстве приема разрешения противо-
речий «Дешевая недолговечность взамен до-
рогой долговечности». Сегодня он хорошо ви-
ден в распространении вредного для человека 
американского фастфуда.

Эти пути улучшения воспитательной рабо-
ты – лишь эскиз ряда возможностей. Во всех 
втузах есть «залежи» воспитательного потен-
циала, связанного с достижениями их мест-
ных научно-инженерных школ (в годы Вели-
кой отечественной войны и мирное время). 
Студентам надо показывать «пророков оте-
чества», вызывая чувства гордости за «малую 
Родину» (задействование принципов «Мест-
ное качество» и «Объединение», известных в 
ТРИЗ). Ведь даже изречения великих инжене-
ров нашей страны несут в себе большой вос-
питательный потенциал (табл. 3). 

Однако важно действовать поэтапно, на-
ращивая системную базу воспитательной 
работы. По аналогии с оазисами в пустыне 
решение программы «минимум» видится в 
работе малых групп талантливых студентов, 
опекаемых конкретными наставниками (плюс 
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лично ректорами вузов). Лишь так, по нашему 
мнению, можно сформировать, в терминах 
А.И. Рудского (СПбГПУ), нужный стране «ин-
женерный спецназ» (табл. 4).
2. Проблема целеполагания, обозначенная 

нами выше, тесно связана с культурно- 
историческим базисом государственности 
и господствующей идеологией, состоянием 
системы народного образования и воспи-
тания страны. Подтвердим эту мысль ссыл-
кой на интервью президента Ассоциации 
инженерного образования страны Ю.П. 
Похолкова, где он заявил о необходимости 
формирования у будущих специалистов 
мировоззрения целеполагания (заряженно-
сти на победу, патриотизм) и социальной 
ответственности за принимаемые решения 
[47].
Проведенный учеными Приамурского го-

сударственного университета (г. Биробиджан) 
анализ мнений студентов 2–3 курсов в возрас-
те 18–25 лет показал (по убывающей) следую-
щий ряд предпочтений современной студенче-
ской молодежи: семья, образование, работа, 

саморазвитие, карьера [48]. Таким образом, 
в современных социально-экономических 
условиях именно институт семьи, школы и 
ближайшего окружения для каждого молодого 
человека является ключевым в формировании 
его жизненных ориентиров и целеполагании. 
Приведем уместные здесь результаты иссле-
дований, выполненных в ЮУрГУ(НИУ), в ходе 
которых удалось выявить спектры проблем-у-
гроз первого, а также второго уровня иерар-
хии в деле самоопределения и самореализа-
ции молодежи страны [49]. В первом спектре 
угроз оказались: «утечка мозгов», нарушение 
принципа социальной справедливости в стра-
не, идеологический фактор (отсутствие идео-
логического единства общества из-за запрета 
на государственную идеологию), низкая рели-
гиозность общества. Во второй спектр вошли 
три проблемы-угрозы: отсутствие целостной 
государственной молодежной политики, не-
эффективность существующей модели этой 
политики и «плюсом» – ЕГЭ как одна из клю-
чевых причин случайного выбора профессио-
нальной подготовки молодежи.

Таблица 3.  Некоторые изречения ряда великих инженеров России
Table 3.  Some sayings of a number of great engineers of Russia

Изречение/эпитафия /saying/epitaph Автор/Author

Мы должны работать и работать независимо от политики. Башни, котлы и стропила 
нужны, и мы будем нужны… 
We must work and work regardless of politics. Towers, boilers and rafters are needed, and 
we will be needed ...

В.Г. Шухов 
V.G. Shukhov

В стране Советов он сдержал свою клятву, посвятив всю жизнь тому, чтобы красные 
самолеты летали быстрее черных 
In the country of the Soviets, he kept his oath, devoting his whole life to making red planes 
fly faster than black ones.

Надпись на могиле 
Р.Л. ди Бартини 
The inscription on the 
grave of R.L. di Bartini

Если бы не было войны, я бы, наверное, был конструктором сельскохозяйственной тех-
ники. Немцы виноваты в том, что я стал конструктором оружия 
If there had been no war, I would probably have been a designer of agricultural machinery. 
The Germans are to blame for the fact that I became a weapons designer

М.Т. Калашников M.T. 
Kalashnikov

Советский народ вооружил свою армию всеми необходимыми видами атомного и 
термоядерного оружия. Всякий, кто осмелится поднять атомный меч против него, от 
атомного меча и погибнет 
The Soviet people armed their army with all the necessary types of atomic and thermonu-
clear weapons. Anyone who dares to raise the atomic sword against him will die from the 
atomic sword

И.В. Курчатов 
I.V. Kurchatov

Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его 
звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение 
дерзновенной мечты человечества. Патриотизм, отвага, скромность, трезвость мгно-
венного расчёта, железная воля, знания, любовь к людям – вот определяющие черты, без 
которых не может быть космонавта 
It was small, this very first artificial satellite of our old planet, but its ringing call signs spread 
throughout all continents and among all peoples as the embodiment of the bold dream of 
mankind. Patriotism, courage, modesty, sobriety of instant calculation, iron will, knowledge, 
love for people – these are the defining features, without which there can be no astronaut

С.П. Королев 
S.P. Korolev

Я всегда старался оправдывать свою фамилию… 
I have always tried to justify my name ...

С.П. Непобедимый 
S.P. Nepobedimy
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В последнее время руководство страны 
стало уделять больше внимания молодежной 
политике, но многое в «расшивке» «узкого ме-
ста» целеполагания молодежи можно сделать 
на уровне вузов, сообществ работодателей и 
властей регионов (табл. 4).
3. Проблема системной подготовки. Во все 

времена инженерная подготовка была 
стихийно системна в силу объекта своего 
внимания – техники и технологий. Однако 
закономерно неравномерное (по частям) 
развитие техники привело к бурному ро-
сту знаний и разделению многих инженер-
ных специальностей по фазам жизненного 
цикла. Из-за невозможности «объять не-
объятное» появились инженеры-проекти-
ровщики (компоновщики, конструкторы), 
технологи, метрологи, ремонтники, ин-
женеры по охране труда, «эксплуатаци-
онщики» и т. п. Сфера образования при 
структурировании научного знания в ци-
клы учебных дисциплин «подлила масла 
в огонь» нарушения целостности картины 
мира будущих специалистов. Целостный, 
по своей сути, человек подвергся «расще-
плению». Его «сборка» стала проблемой не 
только для философов, но, прежде всего, 
для самих специалистов. Два десятилетия 
назад В.Н. Спицнадель привел данные из 
доклада «Кто мыслит системно?», сделан-
ного в ЛГУ, из которого следует, что таковы-
ми являются лишь 8 % руководителей Севе-
ро-Запада (!) [50. С. 16].
Взглянув на востребованные студентами 

источники по системному анализу [50–55], 
нетрудно прийти к выводу о большей привле-
кательности для инженерной молодежи посо-
бий по функционально-стоимостному анали-
зу систем в единстве с ТРИЗ (из-за их большей 
инструментальности и тесной связи с объекта-
ми техники) [56–61].
4. Двуединство «фундаментальность (+) –

практикоориентированность (–)» будущего 
инженерного образования логично рассмо-
треть в свете отечественных достижений по 
прогнозированию и проектированию буду-
щего. Сегодня ясно, что реализация проек-
та создания-развития СССР кардинально 
изменила ход социально-экономической 
жизни планеты. Помимо «невидимой руки 
рынка», известной со времен А. Смита, в 
хозяйственной жизни появилась «видимая 
рука», под которой понимается активное 
вмешательство государства в экономику. 

Успехи СССР, связанные с плановым веде-
нием народного хозяйства, подвигли мир к 
признанию эффективности сочетания ры-
ночных факторов со своевременным вме-
шательством государства в жизнь обще-
ства [62]. Так, скандинавскими странами, 
тесно связанными экономически с СССР, 
были сделаны правильные для себя выводы 
на базе анализа наших ошибок. Достаточно 
вспомнить лозунг: «План – закон, выполне-
ние – долг, перевыполнение – честь!», что-
бы понять, к каким потерям в стране вело 
упорство выполнения плана в случаях оши-
бок в планировании (или ненужности ряда 
действий из-за объективных причин). Од-
нако в условиях административно-команд-
ной системы обсуждать это было нельзя. 
При «работе над ошибками СССР» появи-
лась модели «управления по результатам» 
(«отклонениям»), «скользящего планирова-
ния» [63], суть которых состоит в своев-
ременном пересмотре прогнозных пока-
зателей и корректировке планов по мере 
накопления фактических данных (либо 
изменения ситуации на рынке). Будущим 
инженерам надо осваивать эти модели с 
учетом отечественной специфики.
Нельзя избегать достижений школы прогно-

зирования в СССР (В.А. Александров, Г.М. До-
бров, И.В. Бестужев-Лада, В.Г. Гмошинский, 
В.А. Лисичкин и др.), особенно в сфере науч-
но-технического прогресса (НТП). Известно, 
что все методы прогнозирования делятся на 
нормативные и исследовательские, где пер-
вые, по сути, – методы планирования. Вторые 
включают методы экспертизы, экстраполяции 
тенденций и аналогий. Однако даже лучшие 
из них (типа Дельфи) не дают точного даль-
него прогноза (из-за банального «профессио-
нального снобизма», хотя в работе используют 
методы, снижающие субъективизм оценок). 
Экстраполяция дает верные результаты лишь 
в пределах спрямленных участков S-образной 
эволюционной кривой, характерной как для 
биологии, так и для техники [64]. Метод хорош 
для прогноза количественного роста показате-
лей систем, но плох для переломных моментов 
их развития (качественных скачков). Ведущие 
разработчики ТРИЗ отмечают, что в качестве 
эффективного метода прогнозирования следу-
ет рассматривать научную фантастику, ведь у 
Ж. Верна, Г. Уэллса, Э. Гамильтона, А. Беляева, 
Дж. Кэмпбелла и других авторов процент точ-
ных технических прогнозов очень высок [65].
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Сегодня научно-технологические прогно-
зы – профессиональная деятельность. В ЕС ею 
занято более 20 тыс. исследователей, а в США 
прогнозы выполняют тысячи ученых всех уни-
верситетов. В прикладной сфере преоблада-
ют коллективные прогнозы на базе методики 
Дельфи либо технологии Форсайт (как моди-
фикации Дельфи) [66].

Методы патентной экспертизы и сканирова-
ния научного задела относятся к опережающим. 
Они использовались в СССР ведущими НИИ, 
КБ и НПО [67, 68]. В советское время во вту-
зах, особенно на специальностях, связанных с 
созданием вооружений, авиационно-ракетной 
техники, колесных и гусеничных машин (как, 
например, в ЧПИ им. Ленинского комсомола), 
патентные исследования были обязательным 
условием выполнения студентами не только 
дипломных, но и курсовых работ. Сегодня эта 
практика свернута, но сохранилась в ведущих 
втузах [69, 70]. Патентной информации прису-
ща новизна, концентрированность, достовер-
ность, формализованность и полнота больше, 
чем у других видов информации, хотя в ряде 
источников отмечено преувеличенное значе-
ние патентов для прогнозирования (среди них 
есть «бумажные», «заградительные», «дезин-
формирующие») [71]. Несмотря на это понят-
но, что именно в патентном заделе надо искать 
контуры будущей техники, а вслед за ними и 
экономики. Известна мысль нобелевского ла-
уреата Д. Габора: «Будущее нельзя предвидеть, 
но можно изобрести». Согласно исследовани-
ям В.Г. Березиной сама логика развития ру-
брикации МКИ (ныне МПК), по сути, отражает 
линии развития обобщенных в ТРИЗ законов 
развития технических систем) [72].

В настоящее время расширился доступ 
к источникам патентной информации [73], 
кратно выросли возможности их машинной 
обработки [74]. Поэтому в условиях необ-
ходимости наращивания технологического 
суверенитета страны важно активизировать 
эту работу. На наш взгляд, если в программе 
«минимум» можно ещё опираться на апро-
бированные временем традиционные мето-
дики [75, 76], то для программы «максимум» 
(табл. 4) перспективны продвинутые инстру-
менты, опирающиеся на систему обобщен-
ных в ТРИЗ законов организации, функци-
онирования и развития технических систем 
[36, 61, 77]. К их числу относятся имеющие 
патентную защиту методики, например, функ-
ционально-ориентированный информаци-

онный поиск (ФОИП) [78], его используют в 
ходе реализации проектов ТРИЗ-консультан-
ты компаний GEN3 (США) и «Алгоритм» (Рос-
сия). К группе «продвинутых» инструментов 
следует отнести разработки компании Ide-
ation International Inc. (ранее Кишиневской, 
ныне Детройтской школы ТРИЗ). Методология 
«Ideation/TRIZ» и линейка продуктов «TRIZ-
Soft» включает подсистемы: решения проблем 
«Innovation Workbench», прогнозирования 
«Directed Evolution», преданализа будущих 
проблем «Anticipatory Failure Determination». 
Эти наработки знаменуют этап управляемой 
эволюции и контроля интеллектуальной соб-
ственности [79].

Так как важнейшей функцией образова-
ния является предвосхищение будущего, за-
действование развитого инструментария 
ТРИЗ+ФСА отвечает целям опережающего 
обучения [36] и должно занять достойное ме-
сто в программе «максимум» (табл. 4).
5. «Задачный подход». Каждый человек «об-

речен» на решение массы задач в своей 
личной и профессиональной жизни, одна-
ко общим методам решения задач практи-
чески нигде не учат. Стихийно со школы и 
позже молодежь усваивает методы реше-
ния задач в рамках базовых наук: матема-
тики, физики, химии и т. п. Сегодня, пожа-
луй, лишь в рамках «большой» ТРИЗ идет 
активное осмысление феномена задачи и 
типизации широкого круга задач. С каж-
дым годом все больше исследователей об-
ращают внимание на «задачный» потенци-
ал ТРИЗ. Диапазон внимания широк – от 
области космической медицины и сфер 
развития интеллекта с помощью активиза-
ции резервных возможностей головного 
мозга до сферы системной инженерии и 
управления [80–83]. Нами давно обра-
щено внимание на важность преодоления 
существующего (в головах обучающихся) 
разрыва между учебными и реальными 
(производственными) задачами [84]. Пред-
ложена модель поэтапного формирования 
системной инженерной компетентности, 
предусматривающая восхождение от пред-
метного на научный, а затем метанаучный 
(философский) уровень [85]. Она базиру-
ется на уникальной концепции – своеобраз-
ном завещании Г.С. Альтшуллера потомкам 
(«Идеальной творческой стратегии: кон-
цепции «максимального движения вверх») 
[86. С. 453–468].



ENGINEERING EDUCATION33’2023

74

Та
бл

иц
а 

4.
  

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

м
ет

од
ич

ес
ки

е 
ш

аг
и 

по
 «

ра
сш

ив
ке

» 
«у

зк
их

 м
ес

т»
 п

од
го

то
вк

и 
бу

ду
щ

их
 и

нж
ен

ер
ов

Ta
bl

e 
4.

  
O

rg
an

iz
at

io
na

l a
nd

 m
et

ho
do

lo
gi

ca
l s

te
ps

 to
 e

xp
an

d 
th

e 
«b

ot
tle

ne
ck

s»
 o

f t
ra

in
in

g 
fu

tu
re

 e
ng

in
ee

rs

«У
зк

ие
 м

ес
та

» 
«B

ot
tle

ne
ck

s»
К

он
ту

ры
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

ро
гр

ам
м

O
ut

lin
es

 o
f p

ro
gr

am
 a

ct
iv

iti
es

«м
ин

им
ум

»/
«m

in
im

um
»

«м
ак

си
м

ум
»/

 «
m

ax
im

um
»

С
ла

ба
я 

ра
бо

та
 п

о 
во

сп
ит

а-
ни

ю
 б

уд
ущ

их
 и

нж
ен

ер
ов

 
W

ea
k 

w
or

k 
on

 th
e 

ed
uc

at
io

n 
of

 fu
tu

re
 e

ng
in

ee
rs

Н
а 

пр
им

ер
ах

 «
сл

уж
ен

ия
 О

те
че

ст
ву

» 
ве

те
ра

но
в 

ин
ж

ен
ер

ны
х 

ш
ко

л 
св

ои
х 

вт
уз

ов
 («

м
ал

ой
 Р

од
ин

ы
»)

, з
ад

ей
ст

во
ва

ни
е 

пе
ре

до
во

го
 о

пы
та

 
пр

еп
од

ав
ан

ия
 т

ех
ни

че
ск

их
 д

ис
ци

пл
ин

 с
 э

ле
м

ен
та

м
и 

гу
м

ан
ит

ар
и-

за
ци

и.
 В

не
 у

че
бы

: р
аб

от
а 

в 
ла

бо
ра

то
ри

ях
, н

а 
по

ли
го

на
х 

ка
ф

ед
р,

 
во

ло
нт

ер
ст

во
 и

 р
аб

от
а 

в 
ст

ро
йо

тр
яд

ах
, у

ча
ст

ие
 в

 г
ра

ж
да

нс
ки

х 
ак

ци
ях

 
O

n 
th

e 
ex

am
pl

es
 o

f «
se

rv
ic

e 
to

 th
e 

Fa
th

er
la

nd
» 

of
 v

et
er

an
s 

of
 e

ng
i-

ne
er

in
g 

sc
ho

ol
s 

of
 th

ei
r 

te
ch

ni
ca

l u
ni

ve
rs

iti
es

 («
sm

al
l M

ot
he

rl
an

d»
), 

th
e 

us
e 

of
 a

dv
an

ce
d 

ex
pe

ri
en

ce
 in

 te
ac

hi
ng

 te
ch

ni
ca

l d
is

ci
pl

in
es

 w
ith

 
el

em
en

ts
 o

f h
um

an
ita

ri
an

is
m

. O
ut

si
de

 o
f s

tu
di

es
: w

or
k 

in
 la

bo
ra

to
ri

es
, 

at
 th

e 
ra

ng
es

 o
f d

ep
ar

tm
en

ts
, v

ol
un

te
er

in
g 

an
d 

w
or

k 
in

 c
on

st
ru

ct
io

n 
te

am
s,

 p
ar

tic
ip

at
io

n 
in

 c
iv

il 
ac

tio
ns

Ра
зр

аб
от

ка
 п

ер
сп

ек
ти

вн
ы

х 
ин

те
гр

ир
ов

ан
ны

х,
 н

о 
ко

м
па

кт
ны

х 
ди

сц
ип

ли
н 

«в
ос

пи
ты

ва
ю

щ
е-

го
 о

бу
че

ни
я»

, о
тр

аж
аю

щ
их

 е
ди

нс
тв

о 
пр

ир
од

ы
, ч

ел
ов

ек
а 

и 
те

хн
ик

и,
 с

по
со

бс
тв

ую
щ

их
 ф

ор
-

м
ир

ов
ан

ию
 ц

ел
ос

тн
ой

 к
ар

ти
ны

 м
ир

а 
(с

 о
по

ро
й 

на
 н

ар
аб

от
ки

 п
о:

 и
ст

ор
ии

 и
 ф

ил
ос

оф
ии

 
те

хн
ик

и,
 Т

РИ
З+

Ф
С

А
+

ТР
ТЛ

). 
В

не
 у

че
бы

: м
ак

си
м

ал
ьн

ое
 р

ас
ш

ир
ен

ие
 с

ис
те

м
ы

 с
ту

де
нч

ес
ко

-
го

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
я 

и 
м

ол
од

еж
ны

х 
ин

иц
иа

ти
в,

 и
нж

ен
ер

но
е 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
о 

D
ev

el
op

m
en

t o
f p

ro
m

is
in

g 
in

te
gr

at
ed

, b
ut

 c
om

pa
ct

 d
is

ci
pl

in
es

 o
f «

nu
rt

ur
in

g 
ed

uc
at

io
n»

, 
re

fle
ct

in
g 

th
e 

un
ity

 o
f n

at
ur

e,
 m

an
 a

nd
 te

ch
no

lo
gy

, c
on

tr
ib

ut
in

g 
to

 th
e 

fo
rm

at
io

n 
of

 a
 h

ol
is

tic
 

pi
ct

ur
e 

of
 th

e 
w

or
ld

 (b
as

ed
 o

n 
de

ve
lo

pm
en

ts
 in

: t
he

 h
is

to
ry

 a
nd

 p
hi

lo
so

ph
y 

of
 te

ch
no

lo
gy

, 
TR

IZ
 +

 F
SA

 +
 T

RT
L)

. O
ut

si
de

 o
f s

tu
di

es
: t

he
 m

ax
im

um
 e

xp
an

si
on

 o
f t

he
 s

ys
te

m
 o

f s
tu

de
nt

 
se

lf-
go

ve
rn

m
en

t a
nd

 y
ou

th
 in

iti
at

iv
es

, e
ng

in
ee

ri
ng

 e
nt

re
pr

en
eu

rs
hi

p

П
ро

бл
ем

ы
 в

ы
бо

ра
 ж

из
не

н-
ны

х 
ор

ие
нт

ир
ов

 и
 ц

ел
еп

ол
а-

га
ни

я 
м

ол
од

еж
и 

Pr
ob

le
m

s 
of

 c
ho

o 
si

ng
 li

fe
 

gu
id

el
in

es
 a

nd
 g

oa
l s

et
tin

g 
of

 
yo

ut
h

В
 у

че
бе

: с
ис

те
м

а 
вс

тр
еч

 с
 п

ре
дс

та
ви

те
ля

м
и 

м
ес

тн
ы

х 
ин

ж
ен

ер
но

й 
и 

ра
бо

че
й 

эл
ит

: и
зо

бр
ет

ат
ел

ям
и,

 р
ац

ио
на

ли
за

то
ра

м
и 

и 
пр

ед
пр

и-
ни

м
ат

ел
ям

и;
 р

аз
ви

та
я 

пр
ое

кт
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 р
ам

ка
х 

уч
еб

ны
х 

ди
сц

ип
ли

н.
 В

не
 у

че
бы

: т
ру

до
ва

я 
за

ня
то

ст
ь 

на
 р

аб
оч

их
 м

ес
та

х,
 

ко
нт

ак
ты

 с
 п

ре
дс

та
ви

те
ля

м
и 

В
О

И
Р 

(В
се

со
ю

зн
ое

 о
бщ

ес
тв

о 
из

об
ре

-
та

те
ле

й 
и 

ра
ци

он
ал

из
ат

ор
ов

) 
In

 s
tu

di
es

: a
 s

ys
te

m
 o

f m
ee

tin
gs

 w
ith

 r
ep

re
se

nt
at

iv
es

 o
f l

oc
al

 e
ng

i-
ne

er
in

g 
an

d 
w

or
ki

ng
 e

lit
es

: i
nv

en
to

rs
, i

nn
ov

at
or

s 
an

d 
en

tr
ep

re
ne

ur
s;

 
de

ve
lo

pe
d 

pr
oj

ec
t a

ct
iv

iti
es

 w
ith

in
 th

e 
fr

am
ew

or
k 

of
 a

ca
de

m
ic

 d
is

-
ci

pl
in

es
. O

ut
si

de
 o

f s
tu

di
es

: e
m

pl
oy

m
en

t i
n 

th
e 

w
or

kp
la

ce
, c

on
ta

ct
s 

w
ith

 r
ep

re
se

nt
at

iv
es

 o
f V

O
IR

 (A
ll-

U
ni

on
 S

oc
ie

ty
 o

f I
nv

en
to

rs
 a

nd
 

In
no

va
to

rs
)

В
 у

че
бе

: в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

ра
бо

ты
 ф

ил
иа

ло
в 

ка
ф

ед
р 

на
 в

ед
ущ

их
 п

ре
дп

ри
ят

ия
х,

 Н
И

И
, Н

П
О

, 
в 

ин
ж

ин
ир

ин
го

вы
х 

ко
м

па
ни

ях
 и

 т
. п

.; 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 п
ри

 в
уз

ах
 (с

 у
ча

ст
ие

м
 р

аб
от

од
ат

ел
ей

 
и 

вл
ас

те
й 

ре
ги

он
ов

) с
ис

те
м

 г
ра

нт
ов

ой
 п

од
де

рж
ки

 с
ту

де
нч

ес
ко

й 
на

ук
и 

и 
из

об
ре

та
те

ль
ст

ва
. 

В
не

 у
че

бы
: р

аз
ви

та
я 

си
ст

ем
а 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 (о
ф

ла
йн

 и
 о

нл
ай

н)
 т

ех
но

ло
ги

ям
 

тв
ор

че
ст

ва
, с

ет
и 

м
ол

од
еж

ны
х 

ин
иц

иа
ти

в,
 р

аз
ли

чн
ы

х 
(в

 т
. ч

. с
ет

ев
ы

х)
 и

нж
ен

ер
ны

х 
со

об
-

щ
ес

тв
 

In
 s

tu
di

es
: r

es
to

ra
tio

n 
of

 th
e 

w
or

k 
of

 b
ra

nc
he

s 
of

 d
ep

ar
tm

en
ts

 a
t l

ea
di

ng
 e

nt
er

pr
is

es
, r

es
ea

rc
h 

in
st

itu
te

s,
 N

G
O

s,
 e

ng
in

ee
ri

ng
 c

om
pa

ni
es

, e
tc

.; 
fo

rm
at

io
n 

at
 u

ni
ve

rs
iti

es
 (w

ith
 th

e 
pa

rt
ic

ip
a-

tio
n 

of
 e

m
pl

oy
er

s 
an

d 
re

gi
on

al
 a

ut
ho

ri
tie

s)
 o

f s
ys

te
m

s 
of

 g
ra

nt
 s

up
po

rt
 fo

r 
st

ud
en

t s
ci

en
ce

 a
nd

 
in

ve
nt

io
n.

 O
ut

si
de

 o
f s

tu
di

es
: d

ev
el

op
ed

 s
ys

te
m

 o
f a

dd
iti

on
al

 te
ac

hi
ng

 (o
ffl

in
e 

an
d 

on
lin

e)
 

te
ch

no
lo

gi
es

 o
f c

re
at

iv
ity

, a
 n

et
w

or
k 

of
 y

ou
th

 in
iti

at
iv

es
, v

ar
io

us
 (i

nc
lu

di
ng

 n
et

w
or

k)
 e

ng
in

ee
r-

in
g 

co
m

m
un

iti
es

Н
ед

ос
та

тк
и 

си
ст

ем
но

й 
по

д-
го

то
вк

и 
ка

др
ов

 
D

is
ad

va
nt

ag
es

 o
f s

ys
te

m
 

tr
ai

ni
ng

О
по

ра
 н

а 
ре

су
рс

ы
 в

уз
ов

 и
 о

пы
т 

дл
я 

ус
ил

ен
ия

 с
ис

те
м

но
й 

по
дг

о-
то

вк
и 

ст
уд

ен
то

в 
в 

уч
еб

но
й 

и 
вн

еу
че

бн
ой

 р
аб

от
е.

 В
оз

ро
ж

де
ни

е 
на

-
ст

ав
ни

че
ст

ва
, п

ря
м

ая
 п

од
де

рж
ка

 р
ек

то
ра

м
и 

ра
бо

ты
 м

ал
ы

х 
гр

уп
п 

та
ла

нт
ли

вы
х 

ст
уд

ен
то

в 
R

el
ia

nc
e 

on
 th

e 
re

so
ur

ce
s 

of
 u

ni
ve

rs
iti

es
 a

nd
 e

xp
er

ie
nc

e 
to

 e
nh

an
ce

 
th

e 
sy

st
em

at
ic

 tr
ai

ni
ng

 o
f s

tu
de

nt
s 

in
 a

ca
de

m
ic

 a
nd

 e
xt

ra
cu

rr
ic

ul
ar

 
ac

tiv
iti

es
. R

ev
iv

al
 o

f m
en

to
ri

ng
, d

ir
ec

t s
up

po
rt

 b
y 

re
ct

or
s 

fo
r 

th
e 

w
or

k 
of

 s
m

al
l g

ro
up

s 
of

 ta
le

nt
ed

 s
tu

de
nt

s

Н
ас

ы
щ

ен
ие

 п
од

го
то

вк
и 

ин
ж

ен
ер

ов
 к

ур
са

м
и 

си
ст

ем
но

го
 а

на
ли

за
 и

 с
ин

те
за

, о
сн

ов
 

ТР
И

З+
Ф

С
А

. В
ы

пу
ск

 н
а 

ку
рс

ах
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

 п
ре

по
да

ва
те

ле
й 

си
ст

ем
ы

 с
вя

за
н-

ны
х 

на
 б

аз
е 

П
Ж

Ц
 у

че
бн

ы
х 

по
со

би
й 

ка
ф

ед
р;

 ч
те

ни
е 

бл
ок

ов
 у

ни
ве

рс
ал

ьн
ы

х 
ку

рс
ов

 (т
ип

а 
«М

ай
но

р 
ТР

И
З»

 в
 Ю

У
рГ

У
) с

ту
де

нт
ам

 р
аз

ны
х 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ей
, а

 п
оз

ж
е 

их
 с

оп
ро

во
ж

де
ни

ем
 

ко
нк

ре
тн

ы
м

и 
на

ст
ав

ни
ка

м
и 

Sa
tu

ra
tio

n 
of

 th
e 

tr
ai

ni
ng

 o
f e

ng
in

ee
rs

 w
ith

 c
ou

rs
es

 in
 s

ys
te

m
 a

na
ly

si
s 

an
d 

sy
nt

he
si

s,
 th

e 
ba

si
cs

 
of

 T
R

IZ
 +

 F
SA

. I
ss

ue
 a

t t
he

 a
dv

an
ce

d 
tr

ai
ni

ng
 c

ou
rs

es
 fo

r 
te

ac
he

rs
 o

f t
he

 s
ys

te
m

 o
f P

Z
hT

s-
ba

se
d 

te
ac

hi
ng

 a
id

s 
of

 th
e 

de
pa

rt
m

en
ts

; r
ea

di
ng

 b
lo

ck
s 

of
 u

ni
ve

rs
al

 c
ou

rs
es

 (s
uc

h 
as

 «
M

in
or

 T
R

IZ
» 

at
 

SU
SU

) t
o 

st
ud

en
ts

 o
f v

ar
io

us
 s

pe
ci

al
tie

s,
 a

nd
 la

te
r 

th
ey

 a
re

 a
cc

om
pa

ni
ed

 b
y 

sp
ec

ifi
c 

m
en

to
rs



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 33’2023

75

С
ла

ба
я 

ор
ие

нт
ац

ия
 с

ту
де

н-
то

в 
на

 п
ра

кт
ик

у 
пр

им
ен

ен
ия

 
зн

ан
ий

 
W

ea
k 

or
ie

nt
at

io
n 

of
 s

tu
de

nt
s 

to
 th

e 
pr

ac
tic

e 
of

 a
pp

ly
in

g 
kn

ow
le

dg
e

В
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

тр
ад

иц
ий

 п
ат

ен
тн

ог
о 

по
ис

ка
 в

 р
аб

от
ах

 с
ту

де
нт

ов
, 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

м
и 

ли
чн

ы
х 

ин
ф

ор
м

ф
он

до
в 

(к
ар

то
те

к)
 п

о 
ин

те
-

ре
сн

ой
 т

ем
ат

ик
е,

 з
ад

ей
ст

во
ва

ни
е 

ла
йф

ха
ко

в 
и 

др
уг

ой
 д

ос
ту

пн
ой

 
ин

ф
ор

м
ац

ии
. Р

аз
ви

ти
е 

ра
зн

ы
х 

ви
до

в 
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
по

ощ
ре

ни
е 

пу
бл

ик
ац

ио
нн

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 
R

es
to

ra
tio

n 
of

 th
e 

tr
ad

iti
on

s 
of

 p
at

en
t s

ea
rc

h 
in

 th
e 

w
or

ks
 o

f s
tu

de
nt

s,
 

th
e 

fo
rm

at
io

n 
of

 p
er

so
na

l i
nf

or
m

at
io

n 
fu

nd
s 

(fi
le

 c
ab

in
et

s)
 b

y 
th

em
 o

n 
in

te
re

st
in

g 
to

pi
cs

, t
he

 u
se

 o
f l

ife
 h

ac
ks

 a
nd

 o
th

er
 a

va
ila

bl
e 

in
fo

rm
a-

tio
n.

 D
ev

el
op

m
en

t o
f v

ar
io

us
 ty

pe
s 

of
 p

ro
je

ct
 a

ct
iv

iti
es

, e
nc

ou
ra

ge
-

m
en

t o
f p

ub
lic

at
io

n 
ac

tiv
ity

За
де

йс
тв

ов
ан

ие
 п

о 
м

ак
си

м
ум

у 
ин

ст
ру

м
ен

та
ри

я 
ТР

И
З+

Ф
С

А
 п

о 
да

ль
не

м
у 

пр
ог

но
зи

ро
ва

-
ни

ю
 т

ех
ни

ки
 (п

ос
тр

ое
ни

е 
«д

ер
ев

ье
в 

эв
ол

ю
ци

и»
, л

ин
ий

 р
аз

ви
ти

я 
те

хн
ич

ес
ки

х 
си

ст
ем

). 
В

ве
де

ни
е 

(к
ак

 о
бя

за
те

ль
но

го
) т

ре
бо

ва
ни

я 
дл

я 
вы

пу
ск

ны
х 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

х 
ра

бо
т:

 
оф

ор
м

ле
ни

я 
за

яв
ки

 н
а 

из
об

ре
те

ни
е,

 п
ол

ез
ну

ю
 м

од
ел

ь 
(и

ли
 п

уб
ли

ка
ци

я 
на

уч
но

й 
ст

ат
ьи

 п
о 

те
м

е 
ра

бо
ты

) 
M

ax
im

um
 u

se
 o

f T
R

IZ
+

FS
A

 to
ol

s 
fo

r 
lo

ng
-r

an
ge

 fo
re

ca
st

in
g 

of
 te

ch
no

lo
gy

 (c
on

st
ru

ct
io

n 
of

 
«e

vo
lu

tio
n 

tr
ee

s»
, d

ev
el

op
m

en
t l

in
es

 o
f t

ec
hn

ic
al

 s
ys

te
m

s)
. I

nt
ro

du
ct

io
n 

(a
s 

a 
m

an
da

to
ry

) 
re

qu
ir

em
en

t f
or

 fi
na

l q
ua

lif
ic

at
io

n 
w

or
ks

: r
eg

is
tr

at
io

n 
of

 a
n 

ap
pl

ic
at

io
n 

fo
r 

an
 in

ve
nt

io
n,

 u
til

ity
 

m
od

el
 (o

r 
pu

bl
ic

at
io

n 
sc

ie
nt

ifi
c 

ar
tic

le
 o

n 
th

e 
to

pi
c 

of
 w

or
k)

С
ла

бо
ст

ь 
«з

ад
ач

но
й»

 п
од

го
-

то
вк

и 
бу

ду
щ

их
 и

нж
ен

ер
ов

 
W

ea
kn

es
s 

of
 «

ta
sk

» 
tr

ai
ni

ng
 o

f 
fu

tu
re

 e
ng

in
ee

rs

П
об

уж
де

ни
е 

с 
по

ощ
ре

ни
ем

 с
ту

де
нт

ов
 к

 р
еш

ен
ию

 н
е 

то
ль

ко
 

ти
по

вы
х,

 н
о 

и 
не

ст
ан

да
рт

ны
х 

за
да

ч.
 Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 т
ем

ат
ич

ес
ки

х 
сб

ор
ни

ко
в 

за
да

ч,
 в

кл
ю

че
ни

е 
ке

йс
ов

 с
 а

на
ли

зо
м

 п
ро

це
сс

ов
 и

х 
ре

ш
ен

ия
 в

 п
ро

гр
ам

м
ы

 д
ис

ци
пл

ин
. В

не
 у

че
бы

: д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

за
-

ня
ти

я,
 к

ру
ж

ки
, ф

ак
ул

ьт
ат

ив
ы

 п
о 

м
ет

од
ам

 и
нж

ен
ер

но
го

 т
во

рч
ес

тв
а,

 
ТР

И
З.

 Р
аб

от
а 

ру
ка

м
и 

в 
ла

бо
ра

то
ри

ях
 к

аф
ед

р:
 м

од
ел

ир
ов

ан
ие

, 
ко

нс
тр

уи
ро

ва
ни

е,
 к

ом
по

но
вк

а 
и 

ди
за

йн
 и

зд
ел

ий
 

En
co

ur
ag

em
en

t o
f s

tu
de

nt
s 

to
 s

ol
ve

 n
ot

 o
nl

y 
ty

pi
ca

l, 
bu

t a
ls

o 
no

n-
st

an
-

da
rd

 ta
sk

s.
 F

or
m

at
io

n 
of

 th
em

at
ic

 c
ol

le
ct

io
ns

 o
f t

as
ks

, i
nc

lu
si

on
 o

f c
as

es
 

w
ith

 a
n 

an
al

ys
is

 o
f t

he
 p

ro
ce

ss
es

 o
f t

he
ir 

so
lu

tio
n 

in
 th

e 
pr

og
ra

m
s 

of
 

di
sc

ip
lin

es
. O

ut
si

de
 o

f s
tu

di
es

: a
dd

iti
on

al
 c

la
ss

es
, c

irc
le

s,
 e

le
ct

iv
es

 o
n 

th
e 

m
et

ho
ds

 o
f e

ng
in

ee
rin

g 
cr

ea
tiv

ity
, T

R
IZ

. W
or

k 
w

ith
 h

an
ds

 in
 th

e 
la

bo
ra

to
-

rie
s 

of
 th

e 
de

pa
rtm

en
ts

: m
od

el
in

g,
 d

es
ig

n,
 la

yo
ut

 a
nd

 p
ro

du
ct

 d
es

ig
n

Зн
ак

ом
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 с
 «

И
де

ал
ьн

ой
 т

во
рч

ес
ко

й 
ст

ра
те

ги
ей

» 
Г.

С
. А

ль
тш

ул
ле

ра
-И

.М
. 

В
ер

тк
ин

а 
(о

 п
ер

ех
од

е 
в 

на
дс

ис
те

м
у 

(с
 я

ру
са

 н
а 

яр
ус

) п
о 

м
ер

е 
об

ре
те

ни
я 

на
вы

ко
в 

ре
ш

ен
ия

 
за

да
ч)

. О
св

ое
ни

е 
ко

нц
еп

ци
и 

бе
сп

ри
ро

дн
ог

о 
те

хн
ич

ес
ко

го
 м

ир
а 

(Б
ТМ

) Г
.С

. А
ль

тш
ул

ле
-

ра
-М

.С
. Р

уб
ин

а,
 в

ы
хо

д 
на

 р
еш

ен
ие

 к
ом

пл
ек

сн
ы

х 
пр

об
ле

м
 (э

ко
ло

ги
я–

те
хн

ик
а–

со
ци

ум
–

ко
см

ос
), 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 о

сн
ов

 н
оо

сф
ер

но
го

 м
ы

ш
ле

ни
я,

 о
бс

уж
де

ни
е 

на
уч

но
-э

ти
че

ск
их

 
пр

об
ле

м
 ч

ел
ов

еч
ес

тв
а 

в 
эп

ох
у 

ци
ф

ро
ви

за
ци

и,
 в

ы
со

ки
х 

те
хн

ол
ог

ий
 (н

ан
о,

 б
ио

, н
ей

ро
) и

 
ко

гн
ит

ив
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

A
cq

ua
in

ta
nc

e 
of

 s
tu

de
nt

s 
w

ith
 th

e 
«I

de
al

 C
re

at
iv

e 
St

ra
te

gy
» 

of
 G

.S
. A

lts
hu

lle
r-

I.M
. V

er
tk

in
 

(a
bo

ut
 th

e 
tr

an
si

tio
n 

to
 th

e 
su

pe
rs

ys
te

m
 (f

ro
m

 ti
er

 to
 ti

er
) a

s 
yo

u 
ac

qu
ir

e 
th

e 
sk

ill
s 

to
 s

ol
ve

 
pr

ob
le

m
s)

. M
as

te
ri

ng
 th

e 
co

nc
ep

t o
f t

he
 n

at
ur

al
 te

ch
ni

ca
l w

or
ld

 o
f G

.S
. A

lts
hu

lle
r-

M
.S

. R
ub

in
, 

re
ac

hi
ng

 o
ut

 to
 s

ol
ve

 c
om

pl
ex

 p
ro

bl
em

s 
(e

co
lo

gy
–t

ec
hn

ol
og

y–
so

ci
et

y–
sp

ac
e)

, f
or

m
in

g 
th

e 
fo

un
da

tio
ns

 o
f n

oo
sp

he
ri

c 
th

in
ki

ng
, d

is
cu

ss
in

g 
th

e 
sc

ie
nt

ifi
c 

an
d 

et
hi

ca
l p

ro
bl

em
s 

of
 m

an
ki

nd
 

in
 th

e 
er

a 
of

 d
ig

ita
liz

at
io

n,
 h

ig
h 

te
ch

no
lo

gi
es

 (n
an

o,
 b

io
, n

eu
ro

) a
nd

 c
og

ni
tiv

e 
re

se
ar

ch

Н
из

ка
я 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
ь 

по
 

эк
он

ом
ик

е 
Lo

w
 c

om
pe

te
nc

e 
in

 
ec

on
om

ic
s

В
 у

че
бе

 и
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о:
 о

бр
ет

ен
ие

 з
на

ни
й 

об
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ы

х 
пр

оц
ес

са
х 

и 
пр

ев
ра

щ
ен

ии
 и

де
й 

в 
ин

но
ва

ци
и;

 у
ст

ой
чи

вы
х 

на
вы

ко
в 

сн
иж

ен
ия

: с
еб

ес
то

им
ос

ти
 и

зд
ел

ий
, и

зд
ер

ж
ек

 н
а 

вс
ех

 с
та

ди
ях

 П
Ж

Ц
 

си
ст

ем
. О

св
ое

ни
е 

ос
но

в 
Ф

С
А

 и
 Т

РИ
З.

 П
ри

об
щ

ен
ие

 к
 и

нж
ен

ер
но

-
м

у 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

у 
In

 s
tu

di
es

 a
nd

 in
de

pe
nd

en
tly

: g
ai

ni
ng

 k
no

w
le

dg
e 

ab
ou

t i
nn

ov
at

io
n 

pr
oc

es
se

s 
an

d 
tu

rn
in

g 
id

ea
s 

in
to

 in
no

va
tio

ns
; s

us
ta

in
ab

le
 s

ki
lls

 to
 r

e-
du

ce
: t

he
 c

os
t o

f p
ro

du
ct

s,
 c

os
ts

 a
t a

ll 
st

ag
es

 o
f t

he
 li

fe
 c

yc
le

 s
ys

te
m

s.
 

M
as

te
ri

ng
 th

e 
ba

si
cs

 o
f F

SA
 a

nd
 T

R
IZ

. I
nt

ro
du

ct
io

n 
to

 e
ng

in
ee

ri
ng

 
en

tr
ep

re
ne

ur
sh

ip

О
св

ое
ни

е 
со

вр
ем

ен
ны

х 
«п

ро
дв

ин
ут

ы
х»

 м
ет

од
ик

 Ф
С

А
+

ТР
И

З,
 в

кл
ю

ча
я 

м
ет

од
ик

и 
«с

ве
рт

ы
-

ва
ни

я»
 (т

ри
м

м
ин

га
) к

он
ст

ру
кц

ий
 и

 т
ех

но
ло

ги
й.

 Р
аз

ви
ти

е 
на

 б
аз

е 
ид

ей
 «

от
кр

ы
ты

х 
ин

но
ва

-
ци

й»
 н

ов
ы

х 
сп

ос
об

ов
 у

ск
ор

ен
ия

 о
бн

ов
ле

ни
я 

пр
ои

зв
од

ст
в,

 п
ро

дв
иж

ен
ия

 н
ов

ы
х 

пр
од

ук
то

в 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 в

оз
м

ож
но

ст
ей

 И
нт

ер
не

т 
и 

ци
ф

ро
вы

х 
ср

ед
. Р

аз
ви

ти
е 

ф
ор

м
 и

нж
ен

ер
но

-
го

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а 
M

as
te

ri
ng

 m
od

er
n 

«a
dv

an
ce

d»
 m

et
ho

ds
 o

f F
SA

+
TR

IZ
, i

nc
lu

di
ng

 m
et

ho
ds

 o
f «

fo
ld

in
g»

 (t
ri

m
-

m
in

g)
 s

tr
uc

tu
re

s 
an

d 
te

ch
no

lo
gi

es
. B

as
ed

 o
n 

th
e 

id
ea

s 
of

 «
op

en
 in

no
va

tio
ns

»,
 d

ev
el

op
m

en
t o

f 
ne

w
 w

ay
s 

to
 a

cc
el

er
at

e 
th

e 
re

ne
w

al
 o

f p
ro

du
ct

io
n,

 p
ro

m
ot

e 
ne

w
 p

ro
du

ct
s 

us
in

g 
th

e 
po

ss
ib

il-
iti

es
 o

f t
he

 In
te

rn
et

 a
nd

 d
ig

ita
l e

nv
ir

on
m

en
ts

. D
ev

el
op

m
en

t o
f f

or
m

s 
of

 e
ng

in
ee

ri
ng

 e
nt

re
pr

e-
ne

ur
sh

ip

С
ла

бо
ст

ь 
по

дг
от

ов
ки

 к
 с

ам
о-

ст
оя

те
ль

но
м

у 
тв

ор
че

ст
ву

 и
 

за
щ

ит
е 

ре
зу

ль
та

то
в 

ин
те

лл
ек

-
ту

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

W
ea

k 
pr

ep
ar

at
io

n 
fo

r 
in

de
pe

n-
de

nt
 c

re
at

iv
ity

 a
nd

 p
ro

te
ct

io
n 

of
 in

te
lle

ct
ua

l p
ro

pe
rt

y

Во
сс

та
но

вл
ен

ие
 п

ра
кт

ик
и 

эл
ем

ен
та

рн
ы

х 
па

те
нт

ны
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ии

 в
 

ра
м

ка
х 

уч
еб

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ой

 и
 н

ау
чн

о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
й 

ра
бо

т 
ст

уд
ен

то
в.

 П
ри

об
щ

ен
ие

 с
ту

де
нт

ов
 н

а 
ка

ф
ед

ра
х 

к 
из

об
ре

та
те

ль
ст

ву
 и

 
за

щ
ит

е 
по

лу
че

нн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

R
es

to
ra

tio
n 

of
 th

e 
pr

ac
tic

e 
of

 e
le

m
en

ta
ry

 p
at

en
t r

es
ea

rc
h 

w
ith

in
 th

e 
fra

m
ew

or
k 

of
 te

ac
hi

ng
 a

nd
 re

se
ar

ch
 w

or
k 

of
 s

tu
de

nt
s.

 In
vo

lv
in

g 
st

ud
en

ts
 

in
 th

e 
de

pa
rtm

en
ts

 to
 in

ve
nt

 a
nd

 p
ro

te
ct

 th
e 

re
su

lts
 o

f i
nt

el
le

ct
ua

l a
ct

iv
ity

О
св

ое
ни

е 
ст

уд
ен

та
м

и 
«п

ро
дв

ин
ут

ы
х»

 т
ех

но
ло

ги
й 

Ф
С

А
+

ТР
И

З:
 о

бъ
ед

ин
ен

ия
 а

ль
те

рн
ат

ив
-

ны
х 

си
ст

ем
, о

бх
од

а 
па

те
нт

ов
 и

 т
. п

. О
св

ое
ни

е 
ко

м
пл

ек
сн

ой
, в

 т
. ч

. «
зо

нт
ич

но
й»

, з
ащ

ит
ы

 
ра

зн
оо

бр
аз

ны
х 

об
ъе

кт
ов

 и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

M
as

te
ri

ng
 th

e 
«a

dv
an

ce
d»

 F
SA

+
TR

IZ
 te

ch
no

lo
gi

es
 b

y 
st

ud
en

ts
: c

om
bi

ni
ng

 a
lte

rn
at

iv
e 

sy
st

em
s,

 
by

pa
ss

in
g 

pa
te

nt
s,

 e
tc

. D
ev

el
op

m
en

t o
f c

om
pl

ex
, i

nc
l. 

«u
m

br
el

la
»,

 p
ro

te
ct

io
n 

of
 v

ar
io

us
 in

te
l-

le
ct

ua
l p

ro
pe

rt
y 

ob
je

ct
s

О
ко

нч
ан

ие
 т

бл
иц

ы
 4

. 
Ta

bl
e 

4.
 



ENGINEERING EDUCATION33’2023

76

Если в ходе реализации программы «ми-
нимум» (табл. 4) предлагается наращивать 
«решательную мощность» студентов путем 
их побуждения (естественно, с поощрением) 
к решению не только типовых, но и нестан-
дартных задач (например, на базе простых 
инструментов ТРИЗ типа приемов разреше-
ния технических противоречий), то в рамках 
программы «максимум» надо идти дальше. 
Речь идет об освоении будущими инженерами 
более полной картины мира, где они должны 
видеть нравственные, деонтологические гра-
ни инженерного дела (деонтология, от греч. – 
этика долга), зоны ответственности создателей 
техники за последствия их творений.

Философы-культурологи отмечают: уже се-
годня, учитывая распространенность в среде 
молодежи тяги к лайфхакам, надо думать о по-
следствиях появления в их мышлении цифровых 
виртуальных пространств при сингулярном вза-
имодействии с вещным миром [87]. В будущем 
сложных проблем на стыке реального и вирту-
ального будет намного больше, поэтому к встре-
че с ними молодежь надо готовить (табл. 4).
6. Решение проблемы «расширения» эконо-

мического мышления будущих инженеров 
видится в освоении ими в рамках про-
граммы «минимум» вечных ориентиров: 
1) знаний резервов снижения себестоимо-
сти изделий (создаваемых технических си-
стем), причем лучше всего на ранних ста-
диях их ЖЦ; 2) знаний способов снижения 
издержек на всех стадиях ПЖЦ, вплоть до 
утилизации систем (особенно вредных и 
опасных: трудно разлагающихся химиче-
ских веществ, радиоактивных материалов 
и т. п.). Здесь важно привлечь внимание 
студентов к смыслам понятий эффективно-
сти и экономичности, уточненным видным 
ученым страны – д-ром юр. наук, д-ром 
эконом. наук, канд. техн. наук., полковни-
ком А.В. Птушенко, служившем на Север-
ном Флоте, работавшем компоновщиком 
СКГ авиации ВМФ с В.М. Мясищевым, 
Р.Л. Бартини, А.Н. Туполевым. По нему, 
любая система с одной стороны характе-
ризуется эффективностью и совершенно с 
другой – экономичностью. Эффективность 
в общем случае в деньгах не выражается 
(она показатель степени приспособленно-
сти системы к решению определенной за-
дачи в определенной ситуации). В деньгах 
выражается экономичность системы (она 
тем выше, чем ниже (при заданной эффек-

тивности) суммарные затраты на создание 
и эксплуатацию системы) [88. С. 26–27].
На достижение целей снижения себестои-

мости продукции хорошо «работает» поэле-
ментный анализ Ю.М. Соболева [57] и «про-
двинутый» современный ФСА+ТРИЗ [58–60]. 
Для разработки более совершенных техноло-
гических процессов в рамках отечественной 
ФСА+ТРИЗ будущим инженерам необходимо 
освоить эффективную методику «функцио-
нально-идеальное моделирование» («сверты-
вания») технологий.

В рамках программы «максимум» студен-
там важно раскрыть идеи: формирования 
стратегии предприятия с учетом ПЖЦ изделия, 
экономики инновационных процессов, повы-
шения конкурентоспособности предприятия. 
Полезно показать особенности ФСА на разных 
стадиях ЖЦ продукта (проектирования ФСП; 
изготовления – ФСА ТП; производства – ФСА 
ПС), причем различных версий (корректиру-
ющей/инверсной, творческой) [89]. Логично в 
рамках программы «максимум» пояснить сту-
дентам выгоду для предприятий использования 
современного формата «открытых иннова-
ций» [90] по сравнению с традиционным, бо-
лее дорогим и часто неуспешным «творением» 
новшеств внутри компаний. Хорошо известно 
соотношение 3000:1, отражающее коммерче-
ский успех лишь одной идеи из 3 тысяч «сы-
рых идей» [91]. Поэтому в условиях сетевого 
мира компании часто дешевле и надежнее при-
обрести извне апробированную технологию. 
Дополнительно студентам могут быть озвуче-
ны идеи функционального маркетинга на базе 
разработок ФСА+ТРИЗ [92] (табл. 4).
7. Студенческое творчество. Развитие дву-

единства «нормативность (+) – иннова-
ционность (–) в будущем инженерном 
образовании неизбежно. Трудно считать 
специалистом человека, не знающего ком-
плекса стандартов и руководящих докумен-
тов по всем стадиям ПЖЦ технических 
систем в его профессиональной области. 
Однако статус любых нормативов относи-
телен («заморожен» на некий период вре-
мени). Но реку времени никто не в силах 
остановить: создаются новые материалы, 
идеи новых решений, совершенствуются 
методы расчета и изготовления техники. 
Поэтому у будущих инженеров должны 
быть сформированы основы мышления, 
основанные на философском понимании 
единства устойчивости-изменчивости и 
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консерватизма-прогрессивности мирозда-
ния, должно возникнуть чувство понима-
ния подвижного и гармоничного сочетания 
этих противоположностей.
Патентное дело тесно связано с филосо-

фией, формальной и диалектической логикой. 
Структура легальной формулы изобретения, 
принятой в России (как стране романо-гер-
манской правовой семьи), единством сво-
их ограничительной и отличительной частей 
создает новое качество. Первая наследует 
признаки «старой» системы (прототипа), а 
вторая, дополняя первую новыми признака-
ми, завершает постройку неочевидной для 
специалистов новой целостности (она квали-
фицируется как «изобретательский уровень»). 
Конструкция многозвенной формулы изобре-
тения – хороший пример известного в ТРИЗ 
принципа «вынесение».

Изобретение – это всегда разрешение тех-
нического противоречия, момент проявления 
качественного скачка в диалектическом зако-
не качественно-количественных переходов, 
тогда как инженерные решения – компро-
миссные варианты (моменты количественных 
изменений упомянутого закона). Инженерное 
дело формирует баланс разноуровневых реше-
ний – изобретательских и неизобретательских. 
Однако решение проблемы наращивания тех-
нологического суверенитета страны требует 
повышенного внимания к обучению студентов 
методам создания именно «прорывных» ре-
шений, поэтому без обучения инструментам 
ТРИЗ в этом деле не обойтись (табл. 4).

Программа «минимум» предусматривает 
восстановление и развитие традиций прове-
дения студентами элементарных патентных 
исследований в рамках УИРС и НИРС, совер-
шенствования существующей во многих вузах 
дисциплины «Основы инженерного творче-
ства» на базе достижений современной ТРИЗ.

В программе «максимум» должен быть 
сделан переход к качественно новому уров-
ню преподавания инструментария «большой» 
ТРИЗ, включающего современные версии 
ФСА+ТРИЗ, теории развития творческой лич-
ности (ТРТЛ), а также мощный аппарат разви-
тия мышления будущих инженеров – разра-
ботки Регистра научно-фантастических идей 
(РНФИ), созданного Г.С. Альтшуллером, кол-
легами и учениками. В составе этих техноло-
гий можно назвать аналогичную методам вы-
ведения «породистых» растений и животных 
методику объединения альтернативных техни-

ческих систем [93], методик «обхода патен-
тов» [94, 95]. Также в программе «максимум» 
важно раскрыть обучающимся спектр воз-
можностей комплексной защиты различных 
объектов интеллектуальной собственности, 
включая «ноу-хау» и единую технологию [96].

Заключение
1. Повышение качества образования будущих 

инженеров – ключевое условие решения 
проблемы наращивания технологического 
суверенитета России. Оно требует выхода 
в социум, согласованной работы властей 
страны и регионов, систем народного про-
свещения и высшего образования, бизнеса 
и всего общества. Однако многие «узкие 
места» существующей инженерной под-
готовки могут быть «расшиты» вузами на 
базе большого опыта, кадрового и интел-
лектуального потенциала их инженерных 
школ, а также использования лучших отече-
ственных и зарубежных практик. 

2. Современная смешанная реальность дик-
тует необходимость конструирования но-
вых видов развивающих и воспитывающих 
студентов образовательных сред, где есть 
место идеям «народного воспитания». При-
шло время подготовки преподавателями 
свернутых междисциплинарных курсов вы-
сокой системности, задачности и ориента-
ции на практику, «стартовым» блоком кото-
рых видится анализ инженерных ошибок в 
профессиональной области. Теоретико-тех-
нологической базой системных измене-
ний подготовки инженеров может служить 
«большая» ТРИЗ, включающая современ-
ные версии ФСА, продвинутые методики 
решения нестандартных задач, наработки 
по ТРТЛ и Регистру научно-фантастических 
идей. Она опирается на традиции отече-
ственной прогнозной школы и современных 
технологий проектирования будущего на 
базе законов организации, функционирова-
ния и развития систем, включающих методи-
ки: дальнего прогнозирования технических 
систем, построения «деревьев эволюции», 
объединения альтернативных систем и т. п.

3. «Расшивку» «узких мест» существующей 
подготовки инженерных кадров предлага-
ется вести поэтапно по программам «мини-
мум» и «максимум» по аналогии с мини- и 
макси-задачами в ТРИЗ на основе имею-
щихся в каждом конкретном вузе местных 
кадровых и интеллектуальных ресурсов.
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An attempt has been made to identify the «bottlenecks» in the training of future engineers. These are seen 
as: weak upbringing and difficulties in setting goals for young people; insufficient systematic training and 
orientation to the practice of applying knowledge; gaps in the «task» and economic training of future 
engineers; their lack of creative thinking skills and protection of intellectual activity results. The assessment 
of the impact of threats generated by these «bottlenecks» at different levels of society: individuals, families, 
enterprises and the state as a whole. The ways of overcoming the identified problems are discussed, the steps 
of their gradual «expansion» through the implementation of the «minimum» and «maximum» programs are 
proposed. The purpose of the research is to find ways and means to improve the quality of training of future 
engineers. Novelty. The «bottlenecks» of domestic engineering education are identified; the level of their 
influence on the moral and socio-economic situation in the country is assessed in terms of the need to solve 
the problem of increasing its technological sovereignty; proposals for their «expansion» are developed by 
analogy with the solution of mini- and maxi-tasks in the theory of inventive problem solving. Methodology 
and research methods: system, dialectical, task and genetic approaches. The problems of engineering 
and engineering education were considered in the light of the full life cycle of systems. Guidelines for 
identifying «bottlenecks» in the training of engineers and measures to «expand» them were the principles 
of didactics and developmental training, including «educative training» by I.F. Herbart and «the nationality 
of education» by K.D. Ushinsky. Discussion of the prospects of engineering education required access to 
the suprasystem of society. The methods of formal and dialectical logic, conceptual synthesis, analogy and 
theory of inventive problem solving tools were used: the ideal end result, ways to resolve contradictions in 
systems, analysis of resources as means of their resolution. Understanding the importance of step-by-step 
expansion of «bottlenecks» prompted us to formulate the «minimum» and «maximum» programs. Results. 
Improving the quality of engineering education is a key condition for solving the problem of increasing the 
technological sovereignty of the country. It requires the coordinated work of the authorities of the country 
and regions, the public education and higher education systems of the country, business and the whole 
society. It is proposed to expand the «bottlenecks» of engineering personnel training in stages based on the 
experience available in the country’s universities, human and intellectual resources using the best domestic 
and foreign practices. 

Key words: engineering and engineering education, developmental training, «bottlenecks» of engineering 
training and the «price» of engineering errors, forecasting and planning of the development of science and 
technology, technological sovereignty.
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Введение
В условиях открытого информационного 

обмена между странами в области культуры 
и образования овладение английским языком 
становится частью общей культуры лично-
сти. Расширение международных контактов 
в различных сферах экономики и производ-
ства обусловливает необходимость совер-
шенствования образовательных технологий 
обучения профессионально-иноязычной ком-
муникации будущих инженеров. Успешное 
внедрение в учебный процесс любой образо-
вательной технологии возможно при наличии 
и рациональном использовании комплекта 

учебно-методического обеспечения (УМК). 
«Учебник/УМК как средство обучения был, 
есть и, предполагается, будет всегда в центре 
внимания всех заинтересованных в образова-
тельном процессе сторон» [1. С. 86].

Цель статьи состоит в рассмотрении спец-
ифики учебно-методического обеспечения 
профессионально-направленного обучения 
английскому языку студентов – будущих ин-
женеров в сфере нефтегазовой промышлен-
ности. Задачи статьи: 1) рассмотреть общую 
структуру и характеристики входной инфор-
мации методического пособия; 2) описать 
поэтапную систему лексико-грамматических 
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Расширение международных контактов в различных сферах экономики и производства обусловливает 
необходимость совершенствования образовательных технологий обучения профессионально-иноя-
зычной коммуникации будущих инженеров. Успешное внедрение любой образовательной технологии 
возможно при наличии и рациональном использовании комплекта учебно-методического обеспече-
ния. Цель статьи состоит в рассмотрении структуры и специфики содержания учебно-методическо-
го обеспечения профессионально-направленного обучения английскому языку студентов – будущих 
инженеров направления «Нефтегазовое дело». Методологию исследования составили эмпирический 
опыт работы по созданию учебно-методического пособия; теоретический анализ научно-методиче-
ских работ по проблеме. Представлен краткий обзор исследований по вопросам определения крите-
риев эффективности, разработки и использования системы средств обучения иностранному языку, 
включая средства новых информационных технологий. Рассмотрены общая структура содержания, 
характеристики входной информации; дано описание поэтапной системы упражнений и тестовых 
заданий, направленных на контроль/самоконтроль усвоения лексического и речевого материала. В за-
ключение подведены итоги исследования: кратко охарактеризованы основные результаты; намечены 
дальнейшие перспективы; отмечены теоретическая и практическая значимость статьи в профессио-
нальном образовании будущих инженеров.

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, английский язык, профессионально-направлен-
ное обучение, направление «Нефтегазовое дело», входная информация модулей, иноязычная про-
фессионально-коммуникативная компетенция, поэтапная система упражнений, подсистема тестовых 
заданий.
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и речевых упражнений, включая подсистему 
тестовых заданий для контроля/самоконтроля 
сформированности компонентов иноязычной 
профессионально-коммуникативной компе-
тенции будущих инженеров.

Материалы и методы
Методологию исследования составили те-

оретический анализ научно-методических 
трудов по проблеме; экспертный анализ УМК 
для студентов неязыковых факультетов. Эмпи-
рический опыт включил разработку и апро-
бацию в образовательном процессе учеб-
но-методического пособия для направления 
21.03.01 Нефтегазовое дело; наблюдение за 
текущей работой; контроль усвоения содер-
жания обучения.

Условием организации любого образо-
вательного процесса является разработка и 
применение эффективных средств обучения. 
И.Л. Бим под средствами обучения понимает 
«материальные сред ства, служащие внедре-
нию целей и содержания обучения в практику 
и, прежде всего, это учебники и учебные по-
собия» [2. С. 246].

Вопросы о разработке и определении кри-
териев эффективности УМК рассмотрены в 
работах И.А. Мамаевой, А.С. Степановой [3], 
О.А. Масловец [4], М.В. Степановой, А.Н. Ша-
мова [1], С.В. Чернышева, А.Н. Шамова [5], 
М.В. Якушева [6], Yu. Chuang [7] и других. 

М.С. Степанова, А.Н. Шамов, определяя 
критерии экспертной оценки учебника по 
иностранному языку [1], отмечают, что «ана-
лизировать учебник/УМК, определяя такие 
методические категории, как метод, совокуп-
ность методических приемов, система упраж-
нений и система контроля, архиважно для учи-
теля. Владея не только на теоретическом, но 
и на функциональном уровне методическими 
понятиями, определяющими основу процесса 
обучения, учитель осознанно решает образо-
вательные задачи, опираясь на авторскую кон-
цепцию обучения» [1. C. 99].

Все средства обучения иностранному язы-
ку выполняют определенные функции. На-
пример, инструментальная функция ориенти-
рована на обеспечение определенных видов 
деятельности, действий, операций и дости-
жение поставленной методической цели 
[2. С. 246–247]. 

Вопросам разработки и комплексного ис-
пользования средств обучения иностранному 
языку в образовательном процессе, включая 

средства новых информационных техноло-
гий, посвящено значительное количество на-
учно-методических работ (Д.К. Воронина [8], 
М.В. Даричева [9], О.А. Минеева, М.С. Ля-
шенко [10], С.Е. Цветкова [11], С.В. Чернышев 
[2], M.K. Agarwal [12], M. Kruk [13] и др.).

Как отмечают С. Чернышев, А.Н. Шамов, 
«средства обучения призваны на уроках ино-
странного языка спо собствовать: 1) интенсив-
ному развитию речевых навыков и умений; 2) 
рациональному усвоению иноязычных зна-
ний, особенно путем концентрации внимания 
учащихся на особо важных аспектах языковых 
и социокультурных знаний; 3) высокому уров-
ню их запоминания, уме лому использованию 
таких знаний при построении высказываний 
[2. C. 248]. 

В исследовании О.А. Минеевой, М.С. Ля-
шенко рассмотрен комплекс учебно-мето-
дического обеспечения для профессиональ-
но-ориентированного обучения английскому 
студентов экономических профилей. В состав 
УМК входят пояснительная записка, рабочая 
программа дисциплины и учебное пособие 
«Practice makes perfect» [14]. В пособии ото-
брано восемь тем, ключевые понятия которых 
формируют профессиональную концептос-
феру будущих экономистов. Важным компо-
нентом УМК является электронный курс, раз-
работанный в системе Moodle в качестве 
электронной поддержки основного курса [10].

Теоретический обзор научно-методической 
литературы показывает, что разработка ме-
тодического обеспечения для обучения ино-
странному языку студентов технических про-
филей на этапе профессионализации остается 
актуальной проблемой. 

Результаты
Рассмотрим общую структуру и характери-

стики содержания учебно-методического по-
собия по английскому языку для направления 
21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Отбор профессионально-ориентирован-
ной информации обусловлен требованиями 
нормативных документов. Соответственно 
учебному плану образовательной целью яв-
ляется формирование УК-4 как способности 
осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и ино-
странном (ых) языке (ах) [15]. Дисциплина 
«Иностранный язык» формирует иноязычную 
профессионально-коммуникативную ком-
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петенцию (дисциплинарную часть УК-4) как 
способность осуществлять иноязычную ком-
муникацию в бытовой, академической и про-
фессиональной сферах.

Содержание пособия структурировано с 
учетом профессиональной значимости англо-
язычной информации и междисциплинарных 
связей на основе интегративного подхода, ко-
торый уже с 80-х гг. XX столетия является при-
оритетным в обучении иностранному языку 
студентов неязыковых факультетов (И.В. Пе-
тривняя, Н.Л. Уварова, И.А. Зимняя, D.M. Brin-
ton, M.A. Snow [16], S.D. Krashen, J.W. Oller, 
J. Jr. Oller [17] и мн. др.).

Пособие состоит из пяти модулей. Первый 
модуль «Oil and gas geology, exploration and 
production» [18] включает в себя восемь тем 
общепрофессионального характера. Второй 
модуль «Oil and gas storage, metering and ex-
port» [19] состоит из пяти профильных тем. 
Аутентичные тексты дают представление о ге-
ологии, геолого-разведывательных работах и 
добыче нефти и газа, об эксплуатации объек-
тов хранения и транспорта нефти и газа [20]. 

Тематика первого и второго модулей ос-
ваивается на аудиторных занятиях и в форме 
самостоятельной работы на втором курсе ба-
калавриата. В каждой теме разработана поэ-
тапная система упражнений для овладения 
иноязычным тезаурусом, различными видами 
профессионального чтения, умениями устной 
и письменной речи. В заключении каждой 
темы разработана подсистема тестовых зада-
ний для контроля/самоконтроля сформиро-
ванности иноязычной профессионально-ком-
муникативной компетенции.

В третьем и четвертом модулях размеще-
ны тексты для дополнительного чтения. Про-
фессионально-ориентированная информация 
четвертого модуля «Oil and gas – the need for oil 
and gas» [21] о развитии нефтегазовой отрас-
ли за рубежом обогащает профессиональный 
кругозор будущих инженеров и может быть 
использована для подготовки презентаций за 
«круглым столом» и в ролевой игре «Конфе-
ренция». Вся информация разбита на части, и 
по каждому микротексту составлены задания 
на идентификацию и выделение ключевой ин-
формации и опорных фраз, что необходимо в 
процессе подготовки презентации.

В пятый раздел «Grammar support» включе-
ны таблицы и упражнения для систематизации 
и более глубокого усвоения видовременных и 
неличных форм глагола, пройденных ранее. 

Упражнения на узнавание и корректное упо-
требление грамматических форм, функциони-
рующих в условиях профессионально-направ-
ленного контекста, реализуют индуктивный 
подход к обучению профессионально-ориен-
тированному иноязычному общению.

В завершении пособия представлен терми-
нологический словарь.

Рассмотрим поэтапную систему упраж-
нений и тестов для контроля/самоконтроля 
обученности на предтекстовом, текстовом и 
послетекстовом этапах обучения иноязычно-
му профессиональному общению в рамках 
каждой отдельной темы первого и второго мо-
дулей.

Подсистема упражнений, направленных на 
овладение лексикой профессиональной сфе-
ры, предусмотрена и реализуется на всех этапах 
работы над темой: предтекстовом или вводном; 
текстовом (в процессе разных видов професси-
онального чтения) и послетекстовом (репродук-
тивная речь, тесты для самоконтроля).

Существуют различные эффективные спо-
собы ознакомления с новой лексикой. Одним 
из приоритетных и широко применяемых при-
емов, преобладающих в аутентичных обуча-
ющих источниках, является сопоставление 
лексических единиц и наглядных изображе-
ний, иллюстрирующих их значение. Однако 
на начальном этапе профессионализации об-
учения при введении иноязычного тезауруса 
целесообразно использование традиционного 
мини-словаря. Это обусловлено тем, что каж-
дый текст насыщен новыми терминами, вклю-
чая сочетания слов (коллокации, коллигации) 
и сложные для восприятия речевые оборо-
ты. И в таком случае предъявление готового 
мини-словаря по теме является более рацио-
нальным и не менее эффективным способом 
снятия языковых трудностей, предваряющим 
выполнение упражнений на профессиональ-
ное чтение. Приведем пример.
• Oil field – месторождение нефти, нефтяной 

промысел
• Gas field – месторождение газа
• Wildcat well – разведочная скважина
• Dry hole – непродуктивная скважина
• Drilling rig – буровая вышка (платформа) 

[20. C. 22]
Студенты целенаправленно читают англо-

язычные термины и речевые обороты, вос-
принимают и адекватно интерпретируют зна-
чение слов посредством их сопоставления с 
эквивалентами, данными на родном языке. 
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При этом они могут использовать электрон-
ный переводчик с целью озвучивания и про-
говаривания лексических единиц, вызываю-
щих сложности при чтении и произношении. 
Тем самым отрабатывается техника чтения, 
необходимая в процессе совместной работы 
с текстом в аудитории и оценивания речевых 
действий со стороны преподавателя. Также 
использование мини-словаря позволяет обу-
чающимся осуществлять тренировку и само-
контроль в первичном запоминании терминов 
и речевых оборотов (коллокаций и коллига-
ций) посредством их двухстроннего перевода.

Следующим эффективным приемом тре-
нировки новых слов является их узнавание и 
адекватное употребление в микроконтексте. 
В аутентичных УМК, разработанных англоя-
зычными авторами, данный способ широко 
применяется как беспереводной. Тем не ме-
нее на этапе ознакомительного чтения тех-
нического текста перевод отдельных предло-
жений с новыми, специально выделенными 
терминами является эффективным приемом 
активного восприятия и запоминания опор-
ных понятий и общего смысла.

На более продвинутом этапе обучения 
(IV семестр) рекомендуется реализовать аль-
тернативный переводной способ для озна-
комления с новой терминологией и для ее 
первичной активизации. Часть опорных тер-
минов целесообразно выделить и предъявить 
непосредственно в тексте. При этом задача 
обучающихся состоит в том, чтобы:
• воспринять новые термины в условиях про-

фессионального микроконтекста;
• с использованием профессионального он-

лайн словаря (multitran) подобрать перево-
дные эквиваленты выделенных слов и соче-
таний соответственно их контекстуальному 
значению;

• сделать перевод предложений с выделен-
ными лексическими единицами; 

• самостоятельно добавить новые термины и 
речевые обороты в мини-словарь по теме. 
Приведем пример. 
Many wildcat wells are dry holes with no 

commercial amounts of gas or oil [18].
dry hole нефт. газ – непродуктивная сква-

жина (не дающая промышленного количества 
нефти и газа) [22].

На текстовом этапе разработана подсисте-
ма упражнений на профессиональное чтение. 
В целом задания традиционны, имеют услов-
но-речевой характер и направлены на вос-

приятие общего контекста/ознакомление с ин-
формацией, на понимание основных фактов 
и более полное, детальное понимание. Однако 
подсистема таких заданий в силу своей специ-
фики играет значимую роль в формировании 
языковых навыков и речевых умений будущего 
инженера. 
1. Выделение ключевой информации, иден-

тификация основных понятий и их взаи-
мосвязей; понимание смысла и усвоение 
основного содержания, безусловно, вносят 
существенный вклад в формирование про-
фессиональной компетенции и в развитие 
общего кругозора будущего инженера.

2. Непосредственное речевое общение сту-
дентов и преподавателя, направленное 
на интерпретацию технического текста, в 
значительной степени способствует акти-
визации иноязычного тезауруса, развитию 
репродуктивной речи и формированию го-
товности к профессионально-иноязычно-
му речевому общению инженера.
Рассмотрим конкретные примеры.

1. Задание на идентификацию основных по-
нятий.
Choose the topics you’ve read in the text 

«Migration of oil» about. 
a) the density of gas and oil; b) turning organ-

ic matter into oil; c) sandstone and limestone; 
d) the source rock for most of the gas and oil; 
e) a bad impurity in natural gas and crude oil 
[18. С. 17] etc.
2. Задания на идентификацию и извлечение 

ключевой информации.
A. Answer the questions to the text.
1. What is permeability? 
2. What is migration? 
3. What is a trap? What is a dome or anticline? 
4. How do the fluids separate in the trap? [20. 

C. 18]
B. Agree or disagree. If the statement is false, 

say the correct one.
1. Oil and gas occur naturally in the earth’s 

crust at great depths. 2. The formation and 
trapping of oil and gas do not require the presence 
of a suitable source rock. 3. The Marsden Point 
refinery is designed to make environmentally 
sound low-sulfur fuels. 4. The heat and pressure 
at the right depth convert the organic material to 
oil and gas [21; 20. C. 76].

Послетекстовый этап включает упраж-
нения на развитие репродуктивной речи и 
тестовые задания для самоконтроля. Репро-
дуктивная направленность заданий на «гово-
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рение»/speaking и «письмо»/writing обуслов-
лена высоким уровнем сложности подъязыка 
технической специальности, значительно пре-
вышающим языковой уровень разговорной и 
академической тематики, освоенной в первом 
и втором семестрах.

Трудности в восприятии и понимании на-
учно-технического дискурса обусловлены 
своеобразием лексического состава, функци-
онированием в речи пассивных конструкций 
и неличных глагольных форм (причастие, ге-
рундий, инфинитивы), сложных предложений.

Пример. These metering stations employ 
specialized meters to measure the natural gas 
or oil as it flows through the pipeline, without 
impending its movement [19].

Кроме того, профессиональная направ-
ленность языкового материала имеет опере-
жающий характер по отношению к изучению 
профильных дисциплин на родном языке. При 
этом понимание сложных речевых оборотов и 
их грамотная интерпретация (передача исход-
ного смысла) на родном языке нередко требу-
ют определенных знаний и понимания явле-
ний предметной профессиональной области, 
помимо овладения лингвистической компе-
тенцией и умелого использования специали-
зированного словаря. 

Соответственно, начальный этап професси-
онализации иноязычной подготовки (третий–
четвертый семестры) в большей степени скон-
центрирован на формировании и развитии 
навыков понимания и интерпретации смысла. 
При этом упражнения, формирующие устную 
и письменную речь, имеют условно-речевой 
(репродуктивный) характер. Задания на гово-
рение направлены преимущественно на вос-
становление и воспроизведение контекста, 
участие в вопросной беседе. Пример.

1. Be ready to answer questions in Task 1.
2. Complete the sentences to speak on the 

topic «Migrating on oil».
__ rise due to buoyancy __. Common reservoir 

rocks are __. __ pore spaces between __. __ flow 
into the pores __. The movement of the gas and 
oil __. __ a high point in the reservoir rock __. To 
complete a trap __. [20. C. 14].

3. Translate the sentences to speak on the 
topic «Increasing the production rate».

Добыча из скважины может быть усилена 
посредством кислоты и гидроразрыва пласта. 
Во время гидроразрыва пласта породу-коллек-
тор гидравлически разрывают жидкостью, на-
качиваемой в скважину насосом под высоким 

давлением. Периодически производство из 
скважины должно прерываться из-за ремонт-
ных работ [20. C. 34].

Письменные, в том числе проблемно-про-
ектные, задания связаны с выделением, пере-
работкой, презентацией и передачей актуаль-
ной англоязычной информации с сохранением 
ее аутентичности, именно лексико-грамма-
тических, стилистических и синтаксических 
норм научно-технического дискурса. Рассмо-
трим примеры.
1. Write down the summary of the text using the 

key phrases given below.
Be used in ancient times; to drill the first 

successful oil well; to spark the international 
search for…; be shallow; to produce large 
quantities of oil; be collected in…; an issue to 
be avoided; ships driven by oil; to allow for the 
construction of pipelines; an economical way of 
transporting the gas [20. C. 7].
2. Make up a brief annotation (abstract) of the 

text. Use the following phrases as a support.
• This text is about … /This text deals with the 

problem of….
• The problem considered is of great interest/

importance for those who study… /
The problem considered presents some 
importance for those who….

• In the text the following aspects of the problem 
are considered: [20. C. 39].
Далее на послетекстовом этапе разработана 

подсистема тестовых заданий. Тесты с выбо-
рочной формой ответа и коротким свободным 
ответом позволяют реализовать контроль сфор-
мированности у обучающихся компонентов 
иноязычной профессионально-коммуникатив-
ной компетенции, а также самоконтроль и само-
оценку достижений со стороны обучающихся.

Лексические тесты являются средством 
оценки сформированности лексических уме-
ний и навыков, а именно овладения профес-
сионально-значимым тезаурусом в рамках из-
учаемой тематики. Приведем примеры.
1. Read words and phrases in English and say 

it in Russian/Прочитайте слова и фразы и 
назовите их в русском переводе.
Relatively light in density, buoyancy, fractures, 

intersect, a reservoir rock, a sandstone rock, the 
pore spaces, up the angle of the reservoir rock 
toward the surface; to encounter a trap; a dome 
or anticline; to form the free gas cap [20. C. 18].
2. Match phrases in Russian and English/Подбе-

рите английские эквиваленты для словосо-
четаний на русском языке [20. C. 40].
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•   добыча из морских 
месторождений

• соединение с 
нефтепроводом

• хранилище сырой 
нефти

• замерная установка 
[20. C. 40]… 

• crude 
storage

• metering 
station

• offshore 
production

• pipeline 
connection

Рассмотренные выше лексические тесты 
целесообразно дополнить беспереводным ва-
риантом, эффективным для оценки усвоения 
терминов. Пример.

Match the terms and their definitions/Сопо-
ставьте термины и их определения.

1) a wildcat well; 2) dry holes; 3) drillstring … 
a) feet of steel drillpipe with a bit on the end;
b) wells with no commercial amounts of gas 

or oil;
c) a well drilled to find a new gas or oil field …
Тестовые задания на профессиональное 

чтение и понимание являются средством оце-
нивания речевых умений, а именно овладения 
текстовыми стратегиями и, соответственно, 
активным словарем в пределах изучаемой 
профессионально-значимой тематики.

Приведем примеры.
1. Fill in the words from the list.
Beds of seashells, mud, sandstones, sedi-

ments, were deposited, sedimentary rock layers, 
limestones, subsurface, formation, natural gas, 
organic matter, a depth, is buried, black shale 
[20. C. 14].

The uppermost crust of the earth in oil- and 
gas-producing areas is composed of 1 (слои оса-
дочных пород). Sedimentary rocks are called 
so because they are composed of 2 (осадочные 
отложения). Sediments 3 (откладывались) when 
the sea level rose and covered the land many 
times in the past [20. C. 14]. …etc.

2. Match the sentence halves /Сопоставьте 
части предложений.

1. Dmitry Ivanovich 
Mendeleyev is 
best known for …

2. Mendeleyev was 
a well-known 
teacher, and he 
wrote …

3. In his textbook 
Mendeleyev tried 
[20. C. 57]. 

a) a textbook in 
chemistry, the two-
volume «Principles 
of Chemistry»

b) to classify the 
elements according 
to their chemical 
properties.

c) his development of 
the periodic table of 
the properties of the 
chemical elements 
[20. C. 57].

При внесении в учебно-методическое 
обеспечение дисциплины необходимых из-
менений и дополнений авторы рекомендуют 
включить грамматические тесты на иденти-
фикацию и употребление видовременных и 
неличных форм глагола. 

Пример. Use the words in brackets in the 
correct form.

Crude oil is a black liquid that (sell) to refiner-
ies (to refine) into products such as gasoline and 
lubricating oil [18].

В формате смешанного обучения реко-
мендуется трансформировать разработанные 
в пособии тестовые задания в электронную 
форму и реализовать их в условиях электрон-
ной образовательной среды. Для этого следует 
использовать ресурс «тест» с типами вопро-
сов «на соответствие» (перекрестный выбор); 
«выбор пропущенных слов»/«перетаскивание 
в текст» (восстановление текста); «короткий 
ответ».

На аудиторном занятии речевая деятель-
ность осуществляется преимущественно в 
форме непосредственного общения обучаю-
щихся и оценивается в ходе устного фронталь-
ного опроса. В условиях электронного курса 
студенты работают самостоятельно, в режиме 
интерактивного взаимодействия с обучаю-
щей программой. Электронные тесты явля-
ются средством индивидуализации обучения 
и позволяют объективно оценить результаты 
речевой деятельности каждого обучающего-
ся, освобождая преподавателя от длительной 
рутинной ручной проверки.

Заключение
Раскрыт актуальный вопрос иноязычного 

образования будущих инженеров нефтегазо-
вой отрасли: рассмотрены особенности раз-
работки учебно-методического обеспечения 
для профессионально-направленного обуче-
ния английскому языку на уровне бакалаври-
ата.

Рассмотрена общая структура пособия; 
даны обобщенные характеристики входной 
информации каждого модуля, ее функцио-
нальное назначение и дидактическая целесоо-
бразность в процессе иноязычной подготовки 
будущих инженеров. Дано описание подсисте-
мы упражнений, включая экспертную оценку 
авторов относительно их целесообразности 
в формировании языковой и речевой компе-
тенций будущего инженера. На послетексто-
вом этапе рассмотрена подсистема тестовых 
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заданий для контроля/самоконтроля усвоения 
лексического и речевого материала по изу-
ченным темам.

Также стоит отметить дидактическую це-
лесообразность включения модуля для до-
полнительного чтения и терминологическо-
го словаря; профессиональную значимость 
дополнительной входной информации для 
развития профессиональной компетенции и 
профессионального кругозора будущих инже-
неров нефтегазовой отрасли.

Однако в перспективе дальнейшей работы 
и внесения возможных дополнений в учеб-
но-методическое обеспечение дисциплины 
«Иностранный язык» целесообразно:
• на продвинутом этапе обучения (IV се-

местр) использовать ресурсы сети Ин-
тернет и включить в формирование ре-
цептивных речевых умений ссылки на 
аудиовизуальные тексты для одновремен-
ного прослушивания, просмотра и обсуж-
дения информации;

• на послетекстовом этапе в каждой теме 
включить блок тестовых заданий по грам-
матике на основе функционального/индук-

тивного подхода к освоению грамматиче-
ского строя языка;

• включить разделы для рубежного контроля 
(по нескольким взаимосвязанным темам и 
целому модулю) сформированности языко-
вых и речевых навыков в контексте направ-
ления и профиля подготовки.
Данные выше рекомендации не снижают 

вклад авторов, теоретическую и практическую 
значимость статьи. Результаты исследования 
могут быть успешно использованы в обуче-
нии английскому языку студентов технических 
профилей подготовки.

Как отмечают авторы пособия, «включён-
ный в пособие учебный иноязычный материал 
будет интересен и полезен для студентов – бу-
дущих инженеров, изучающих нефтегазовое 
дело. И учебная работа с данным материалом 
обеспечит формирование иноязычных знаний 
и коммуникативных умений (в структуре про-
фессионально-ориентированной межкультур-
ной коммуникативной компетенции), необхо-
димых для использования иностранного языка 
в реальной профессиональной деятельности» 
[20. С. 104].
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The expansion of international contacts in various spheres of economy and production necessitates the 
improvement of educational technologies for  teaching professional and foreign language communication to 
future engineers. Successful implementation of any educational technology is possible with the availability 
and rational use of the learning and teaching support kit. The aim of the article is to consider the structure 
and specificity of the content of learning and teaching support  for professionally oriented English language 
training of students – future engineers of the Oil and Gas Engineering program. The methodology of the 
research is based on the empirical experience of creating a learning and teaching manual and theoretical 
analysis of scientific and methodological studies on the problem. The article presents a brief review of 
research on effectiveness criteria identification, the development and the use of the system of foreign 
language teaching tools, including latest information technologies. The paper considers general structure 
of the content and characteristics of the input information, describes the stage-by-stage system of exercises 
and test tasks for control/self-control of learning lexical and spoken language material. In the conclusion 
the results of the study are summarized: the main findings are briefly characterized; further perspectives are 
outlined; theoretical and practical importance of the study in professional education of future engineers is 
noted.
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Введение
Поставленные перед современной наукой 

и производством задачи, связанные с необхо-
димостью расширения импортозамещающего 
производства и повышения конкурентоспо-
собности страны, предполагают переход к 
более интенсивному созиданию и внедрению 
«прорывных» высокотехнологичных проек-
тов, несущих принципиально новые идеи в 
практику производства. Человеческий ресурс 
[1–3] – один из наиболее значимых ресурсов 
проектирования. Человеческие ресурсы реа-
лизации высокотехнологичных проектов име-

ют свои особенности. Их инициаторами явля-
ются харизматичные, нестандартно мыслящие 
и способные к созиданию принципиально 
новых идей личности, которые, как правило, 
формируют собственные проектные команды 
(группы) для реализации этих идей. Группа для 
разработки высокотехнологичных проектов 
единомышленников включает квалифициро-
ванных специалистов, владеющих высшими 
для данной отрасли компетенциями проек-
тирования. Вследствие высокого уровня ин-
новационности проектов и не исследованно-
сти рисков такие качества, как глобальность 
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мышления [4–6] и мировоззрение устойчиво-
го развития мира [4, 5, 7], являются необхо-
димой частью компетентности руководителей 
проектов. Априори в команду включаются 
люди, которые проявили высшую степень ком-
петентности, созидательности, способности 
достигать поставленные цели. При этом, всту-
пая в область тотальной инновации, участ-
ники, несмотря на высокую квалификацию, 
неизбежно оказываются в ситуации дефици-
та (знаний, освоенных компетенций, опыта) 
[8–10], что приводит к объективно возни-
кающей потребности их дообразования в 
каком-либо направлении. Статус-кво пред-
полагает, что исследование данного явления 
должно осуществляться на основе акмеоло-
гического подхода [11] к пониманию резуль-
тата как максимально высшего достижения в 
условиях имеющихся ресурсов проекта. Та-
ким образом, высокая квалификация участ-
ников проектов и владение ими высшими 
проектными компетенциями в какой-либо 
сфере не исключает необходимости допол-
нительного профессионального образования 
(ДПО) [12, 13]. Методо м экспертной оценки 
выявлены обстоятельства, обусловливающие 
его необходимость: новизна ситуации, требу-
ющая принципиально новых аспектов компе-
тентности, не бывших ранее; развитие «запа-
дающих» аспектов универсальной проектной 
компетентности коллектива, имеющего замет-
ный потенциал к проектной деятельности в 
требуемой сфере; потребность в расширении 
состава компетентных участников коллектива 
или создании новых коллективов при дивер-
сификации проекта; дефицит мягких навыков 
руководителей этапов проекта. Каждая ситуа-
ция требует специфического наполнения мо-
дели ДПО для потенциальных обучающихся. 

В этой связи целью нашего исследования 
является построение научно обоснованной 
модели ДПО. Разработка модели, адекватной 
потребностям, задачам, уровню проектов и 
квалификационным характеристикам обу-
чающихся, потребовала постановки и реше-
ния ряда задач исследования: обоснование 
методологических оснований исследования; 
выявление ситуаций, требующих проведе-
ния ДПО участников проектов; разработка и 
апробация вариативной ситуационной моде-
ли дополнительного образования участников 
проекта. Для формирования замысла и обо-
снования модели использован анализ передо-
вого опыта обучения и развития человеческих 

ресурсов в компаниях мирового уровня в 
Российской Федерации и за рубежом [14–16]. 
Анализ обучения руководящих и проектно-у-
правляющих кадров в компаниях мирового 
уровня позволяет сделать вывод, что содер-
жание и процессуальные характеристики об-
учения обусловлены амбициями, стратегией, 
спектром решаемых задач, корпоративными 
ценностями организаций, масштабностью 
и финансовыми возможностями организа-
ций и холдингов. Корпоративное обучение, в 
частности корпоративные академии, позво-
ляют сближать развитие квалификации со-
трудников с формированием корпоративной 
культуры организаций. При выборе органи-
зационных форм и методов обучения прио-
ритетными являются: контекстное обучение, 
case-study, проектный метод, корпоративные 
тренинги, круглые столы, бизнес-игры, квесты, 
мастер-классы и их аналоги. Особенности це-
левой аудитории делают целесообразным со-
четание ДПО с информальными способами 
образования. В идейном плане организации, 
придерживающиеся азиатский модели менед-
жмента, ориентированы на идеи экообучения, 
учета его гуманистической сущности. Анализ 
передовых идей и опыта позволил определить 
черты, значимые для разрабатываемой модели. 

Методология исследования
Логика исследования. Определена мето-

дологическая база исследования, которая 
включает: концепц ию устойчивого развития 
[17, 18] как научную основу исследования; 
ресурсный подход [2, 3] как его теоретико-ме-
тодологическую стратегию и акмеологический 
подход [11, 18] как практико-ориентирован-
ную тактику. Для обоснования актуальности 
предмета исследования сформирована груп-
па из 26 экспертов (представителей выпускаю-
щих кафедр университетов и топ-менеджеров 
предприятий), подгруппы которых способны 
оценить качество компетентности участников 
проектов, выявить «западающие» компетен-
ции, систематизировать образовательные по-
требности участников проектов. Разработан 
вопросник для подгрупп экспертов, проведе-
ны опрос и мозговой штурм. На основе метода 
экспертных оценок определялся круг высших 
проектных и иных актуальных компетенций; 
системный анализ передовых технологий ин-
женерного образования позволил выстроить 
алгоритмы разработки и реализации ДПО для 
реальных или потенциальных участников про-
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ектов и смоделировать вариативную ситуаци-
онную модель дополнительного образования 
руководителей и участников проекта. 

Методологические основания исследова-
ния. Образование в современном универси-
тете «реализуется в триаде «образование–на-
ука–предпринимательство», что соответствует 
перспективе перехода к университетам 3.0 
(предпринимательского типа). Складываю-
щийся в результате образования ресурс обуча-
ющихся трансформируется в кадровый ресурс 
развития экономики (региона, страны и т. д.)» 
[3. С. 8]. Инженеры становятся ведущими 
субъектами развития экономики, что наклады-
вает на них обязательства, связанные с обе-
спечением устойчивости развития мира [4] в 
социально м, экономическом и экологическом 
аспектах. В этих условиях формируется новый 
образ инженера, имеющего мировоззрение 
устойчивого развития. Таким образом, роль 
образования видится в формировании специ-
алистов, обладающих глобальным мышлени-
ем, мировоззрением устойчивого развития, 
способных решать вопросы развития на мета-
, мега-, меза- и микроуровнях [5]. 

Для обеспечения прогрессивного посту-
пательного социального, экономического и 
экологического развития необходимы «про-
рывные» высокотехнологичные проекты. Для 
их реализации специалисты должны владеть 
высшими компетенциями, еще не закреплен-
ными в стандартах, которыми не владеет 
большинство специалистов. Исследование 
сущности и формирование высших компетен-
ций сопряжено с изучением компетентности 
специалистов, достигающих вершин своего 
профессионализма («акме»), что обусловли-
вает целесообразность опоры исследования 
на акмеологический подход. Адекватность 
данного подхода предмету исследования обу-
словлена тем, что акмеология, «откликаясь на 
запросы практики, разрабатывает и эффек-
тивно внедряет стратегии, тактики и техники 
оптимального формирования и последующего 
функционирования профессионалов высоко-
го класса, а также реализующихся по своему 
деятельностному профилю больших и малых 
объединений людей» [11. С. 6]. Предметом со-
временной акмеологии, по мнению А.А. Дер-
кача, является «процесс достижения вершины 
мастерства в профессии, максимальной твор-
ческой самореализации специалиста и дости-
жения высшей жизненной самореализации в 
зрелом возрасте, т. е. это включенная в жиз-

ненный путь профессиональная жизнь и дея-
тельность человека» [19. С. 20]. 

Акмеологический принцип может озна-
чать: ««пик» в прогрессивном развитии че-
ловека как индивида; наивысшие достижения 
в личностном развитии; выдающиеся резуль-
таты в труде (то есть связанные с развитием 
человека как субъекта деятельности); дости-
жение вершин в развитии человека как ин-
дивидуальности» [11]. В основе применения 
акмеологического подхода к предмету нашего 
исследования лежат принципы [20], которые 
проинтерпретируем относительно развития 
профессиональных качеств участников про-
ектов: детерминизма целей развития высших 
компетенций участников проекта; системно-
сти и оптимальности достижения целей; вы-
сокого уровня субъектности руководителей 
проектов; гуманизма и ответственности, сле-
дования идеям устойчивого развития мира; 
перевода потенциального ресурса проект-
ной деятельности в реальный; моделирование 
синтезированной проектной, инновационной, 
образовательной деятельности на абстракт-
ном и операционно-технологическом (про-
граммном) уровнях; обратной связи на всех 
этапах проектирования и образования. 

С использованием ориентиров, заложен-
ных в избранных подходах, обоснована не-
обходимость ДПО для участников проектной 
деятельности и процедуры построения меха-
низма выявления высших компетенций, кото-
рые являются системообразующими целями 
дополнительного образования. 

Результаты исследования
Потребность участников проекта в ДПО. 

Проектирование является универсальной 
компетенцией, вследствие чего ее освоение 
осуществляется обучающимися всех направ-
лений подготовки и специальностей. Это озна-
чает, что потенциальные и реальные участники 
проектов достаточно компетентны в области 
проектирования, однако уровня владения не 
всегда достаточно для участия в «прорывных» 
высокотехнологичных проектах. Предполо-
жение подтверждено данными выборочного 
опроса 14 участников проекта. Из трех пред-
ложенных уровней владения компетенциями: 
низкий (неспособность участвовать в проекте 
без постоянной поддержки), средний (удов-
летворительный, характеризующийся способ-
ностью плодотворно работать над типовыми 
проектами), высокий (проявляющийся во вла-
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дении высшими компетенциями, способности 
работать в высокотехнологичных проектах), 
преобладающее большинство респондентов 
отметили владение проектной компетенцией 
на среднем уровне. В соответствии с акмео-
логическим подходом, данного уровня для ре-
ализации «прорывных» высокотехнологичных 
проектов часто бывает недостаточно, и значи-
мая группа целей ДПО связана с освоением 
участниками проекта высших компетенций. 
Это послужило главным основанием выяв-
ления потребностей участников проектов в 
оказании им помощи посредством ДПО. Ре-
шение данной задачи исследования осущест-
влено методом экспертной оценки, реализо-
ванной в форме мозгового штурма, в которой 
в качестве экспертов выступили руководители 
проектов, этапов проектов и подразделений 
повышения квалификации (участниками моз-
гового штурма были 6 экспертов). В результате 
этой работы были определены и охарактери-
зованы особенности четырех групп ситуаций, 
в которых требуется ДПО участников про-
ектной деятельности на базе высокотехноло-
гичных предприятий. Для уточнения выводов 
дополнительно проведены беседы с руководи-
телями производств. В результате выявлено, 
что потребность в ДПО участников проектов 
может возникать в следующих случаях: 
• новизна ситуации, требующая принципи-

ально новых аспектов компетентности, не 
бывших ранее; в этом случае обладателя-
ми новых высших компетенций могут быть 
лишь 1–2 человека, например, руководи-
тель проекта;

• развитие «западающих» аспектов универ-
сальной проектной компетентности коллек-
тива, имеющего заметный потенциал к про-
ектной деятельности в требуемой сфере; 

• потребность в расширении состава компе-
тентных участников коллектива или созда-
нии новых коллективов при диверсифика-
ции проекта; 

• дефицит мягких навыков руководителей 
этапов проекта.
Таким образом, несмотря на высокий ква-

лификационный уровень участников высо-
котехнологичных проектов, программы ДПО 
востребованы ими, что впоследствии подтвер-
дилось активностью прохождения программ и 
количеством завершивших обучение участни-
ков. На основе анализа целей инженерного 
проектного образования в научной литера-
туре и выявленных ситуаций для реализации 

ДПО сделан вывод о том, что типичные обра-
зовательные потребности участников проекта 
состоят в овладении следующими компетенци-
ями или трудовыми функциями: 
• освоение руководителями этапов и участни-

ками проекта высших компетенций [ 21, 22];
• корректировка универсальных знаний и 

умений проектирования [23]; 
• освоение мягких навыков руководителями 

проектов и этапов, включая мягкие навыки 
самоуправления (self-skills) [9, 24, 25];

• формирование глобального мышления [5];
• формирование мировоззрения устойчиво-

го развития [4, 5];
• освоение специфических навыков проек-

тирования, преимущественно участниками 
диверсифицированных проектов [21, 22]. 
Высшая компетенция. Компетенция и ком-

петентность не имеют однозначной трактовки 
в педагогике. Мы придерживаемся позиции 
А.В. Хуторского, согласно которому компе-
тенция – «это социальное требование (внеш-
няя норма) к образовательной подготовке 
ученика, необходимой для его качественной 
продуктивной деятельности в определенной 
сфере. А компетентность – владение, обла-
дание учеником соответствующей компетен-
цией (внутреннее качество)» [26]. В контексте 
данного исследования под высшей компетен-
цией будем понимать новую, как правило, не 
отраженную в профессиональных и образова-
тельных стандартах функцию и компетенцию, 
входящую в состав комплексной проектной 
деятельности, направленной на прорывное 
развитие высокотехнологичных производств 
и включающую в себя инновационную, ис-
следовательскую, предпринимательскую и 
производственную составляющие. Таким об-
разом, это именно те компетенции специа-
листов разных уровней и профилей, которые 
позволят создать, апробировать и внедрить на 
промышленных предприятиях новые техноло-
гии, обеспечивающие революционный рост 
различных отраслей экономики. Высшие ком-
петенции, согласно их перечисленным видам, 
могут относиться к любому, а чаще – ко всем 
составляющим цикла проектирования, пред-
ложенного Б.М. Островским: исследованиям, 
инновациям, предпринимательству, производ-
ству [27]. 

Высшей компетенцией могут обладать но-
ваторы-первопроходцы, носители революци-
онных идей. Задачей ДПО, согласно акмеоло-
гическому подходу к исследованию, является 
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обеспечение освоения высших компетенций 
сначала ограниченным кругом лиц – участ-
никами инновационных проектов. Это зна-
чительно расширяет число носителей высших 
компетенций и позволяет сделать их субъек-
тами обучения студентов и других специали-
стов. По инициативе работодателей высшие 
компетенции со временем могут вноситься в 
Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС). После этого они в обя-
зательном порядке осваиваются студентами 
соответствующих специальностей и направле-
ний обучения. До внесения в ФГОС студенты, 
которые вовлекаются в серьезные проекты, 
также осваивают данные компетенции в зави-
симости от выполняемых заданий. 

Высшие компетенции являются ведущими 
системообразующими целями и ориентира-
ми при разработке модели дополнительного 
образования, в то же время с учетом разно-
образия потребностей участников проектов 
модель может по-разному реализовываться, 
в зависимости от обучающегося контингента. 
Вследствие этого модель имеет как инвариант-
ную часть, так и вариативную, которая пред-
ставляет собой ее интерпретацию в форме 
отдельных дополнительных образовательных 
программ или модулей. 

Вариативная ситуационная модель допол-
нительного образования участников проекта. 
Иссл едовательская группа авторов определила 
инвариантную часть модели дополнительного 
образования участников проекта, исходя из 
их типичных образовательных потребностей 
(рисунок). Разработка модели осуществлена 
для реализации в рамках Уральского межре-
гионального научно-образовательного центра 
(УМНОЦ), в составе которого сотрудничают 
университеты: Уральский федеральный уни-
верситет, Южно-Уральской государственный 
университет (национальный исследователь-
ский университет), Курганский государствен-
ный университет, и более 40 предприятий 
Урала и Зауралья, и учитывает специфику об-
учающихся, их организаций и выполняемых 
проектов. Поскольку проекты реализуются на 
сетевой основе, то и модели реализуются с по-
мощью сетевых программ (с использованием 
ресурсов нескольких образовательных орга-
низаций и/или предприятий). 

Инвариантность модели необходима для 
избегания узкоспециализированной направ-
ленности программ ДПО. «Настоящий глубо-
кий и широкий профессионализм не может 
вырастать у человека из занятий только одной 
деятельностью, которой он посвятил себя. Вы-

Рисунок. Типовая вариативная ситуационная модель дополнительного образования участников проекта 
Figure.  Typical variable situational model of additional education of project participants
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сокий профессионализм хотя и невозможен 
без развития у человека специальных способ-
ностей, но важнейшим условием достижения 
такого профессионализма также обязательно 
является и мощное развитие у человека общих 
способностей и превращение общечеловече-
ских ценностей в его собственные ценности, 
что означает нравственную воспитанность 
его личности» [11. С. 19]. В соответствии с 
идеями акмеологического подхода разрабо-
тана типовая модель ДПО, которая обладает 
свойством синтетичности, поскольку компе-
тенции и функции проектирования в качестве 
целей трактуются в ней как синтез компетен-
ций проектной, исследовательской, производ-
ственной деятельности, а также навыков ком-
муникации и самоуправления. 

Вариативность модели достигается за счет 
выбора содержания ДПО, его модулей, про-
грамм, тренингов, а также способов освоения 
компетенций (алгоритмов, форм и технологий 
реализации программ ДПО для потенциаль-
ных и реальных участников проекта или их ин-
формального образования – непосредственно 
при работе над проектом). Таким образом, 
при реализации вариативной ситуационной 
модели ДПО участники проекта осущест-
вляют сложную деятельность, включающую 
проектную, исследовательскую, образова-
тельную, педагогическую (для субъектов об-
учения), производственную. Использование 
предложенной комплексной формы обучения, 
сочетающей возможности ДПО и реального 
проектирования, регламентировано УМНОЦ 
«Передовые производственные технологии и 
материалы».

Моделирование ДПО зависит от ситуа-
ции, требующей повышения квалификации 
участников проекта, от специфики проекта 
и от уровня участников. Рассмотрим содер-
жательную вариативность программ. Для 
ситуации, когда требуется развитие «запада-
ющих» аспектов универсальной проектной 
компетентности коллектива, имеющего за-
метный потенциал к проектной деятельности 
в требуемой сфере, методами тестирования, 
наблюдения, экспертной оценки выявляются 
«западающие» аспекты компетентности. Раз-
рабатываются и реализуются персонифициро-
ванные модули или программы, направленные 
на их освоение. Иллюстрацией является про-
грамма «Испытание блоков и устройств элек-
тронной техники на климатические внешние 
воздействующие факторы в камерах тепла и 

холода» для участников проекта «Примене-
ние современных цифровых инновационных 
решений интеллектуальных систем диагно-
стики и передачи данных в малогабаритных 
комплектных распределительных устройствах 
производства ООО «ЧЗЭО»».

Для потенциальных участников проекта в 
ситуации расширения состава компетентных 
участников коллектива или создания новых 
коллективов при диверсификации проекта 
реализуется инвариантный модуль, направ-
ленный на освоение общих проектных ком-
петенций, и вариативные модули, в зависимо-
сти от функций участника в проектировании. 
Например, были реализованы инвариантные 
модули «Основы проектной деятельности. 
Программа подготовки к добровольной сер-
тификации специалистов в области проект-
ного управления ПМ СТАНДАРТ» (24 час.) и 
«Методы, технологии и практики проектного 
управления» (16 час.).

Полный список реализованных программ 
в Институте дополнительного образования 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета (национального исследовательского 
университета) (ИДО ЮУрГУ (НИУ)) для участ-
ников проектов, входящих в УМНОЦ, пред-
ставлен в таблице. 

В 2021–2022 гг. по названным програм-
 мам прошли обучение 207, в 2022–2023 – 
196 специалистов. За эти годы 285 специ-
алистов предприятий Урала и Зауралья, не 
входящих в УМНОЦ, также освоили програм-
мы ИДО ЮУрГУ (НИУ) в целях овладения 
высшими компетенциями.

Особенностью высших компетенций яв-
ляется небольшое количество как специали-
стов, способных их исполнять, так и препо-
давателей, которые могут содействовать их 
освоению. Разорвать этот «замкнутый круг» 
постепенно можно, приглашая уникальных 
специалистов, способных участвовать в про-
ведении соответствующих программ ДПО, 
как ученых, так и практиков с производства. 
В процессе выполнения проектов УМНОЦ 
выявлены недостающие компетенции науч-
но-педагогических работников, исследовате-
лей и специалистов ЮУрГУ и проведено повы-
шение квалификации 86 представителей этого 
контингента в 2021 г. и 324 – в 2022 г. в ин-
тересах развития приоритетных направлений 
УМНОУ и научно-технологического развития 
Российской Федерации. 
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Выводы
Моделирование и содержательное напол-

нение программ ДПО осуществляется в со-
ответствии с требованиями «прорывного», но 
устойчиво поступательного развития отрас-
лей экономики. В соответствии с особенно-
стями стратегических задач УМНОЦ и кон-
кретных проектов, уровней квалификации 
руководителей и участников проектов (ре-
альных и потенциальных) разработана модель 
ДПО, обладающая рядом свойств. Она явля-
ется сетевой, синтетичной, комплементарной, 
сочетающей неформальные и информальные 
свойства образования и включающей инвари-
антную и вариативную составляющие. В про-
цессе разработки каждой типичной ситуации 

выявлены акмеологические признаки разра-
батываемых алгоритмов. Конструирование 
алгоритмов представляет собой синтез про-
ектной и исследовательской деятельности, 
которая обеспечивает целенаправленное и 
эффективное освоение высших проектных 
компетенций обучающимися у руководителей 
и участников проектов. Реализация программ 
ДПО осуществляется на систематической ос-
нове в соответствии с вариативной ситуаци-
онной моделью с целью качественного раз-
вития человеческого ресурса социальной и 
экономической сферы в РФ и базируется на 
принципах перевода потенциальных ресурсов 
в реальные для исполнения определенных зна-
чимых проектов. 

Таблица.  Программы, реализованные в ИДО ЮУрГУ (НИУ) для участников УМНОЦ в 2021–2023 гг.
Table.  Programs are implemented at the Institute of Continuing Education, South Ural State University (National 

Research University) for Ural Interregional Research and Education Center participants in 2021–2023

Перечень программ по учебным годам/List of programs by academic year

2021–2022 2022–2023

• Анализ и визуализация данных в MS Excel для оптимизации биз-
нес-процессов
Data analysis and visualization in MS Excel to optimize business processes 

• Наставничество на промышленных предприятиях и в организациях
Mentorship in industries and organizations 

• Управление персоналом организации 
Organization personnel management 

• Цифровые компетенции в профессиональной деятельности 
Digital competencies in professional activities 

• Многоуровневые преобразователи частоты с релейно-векторным 
управлением 
Multilevel frequency converters with relay-vector control 

• Правовая защита и коммерциализация интеллектуальной собственности 
Legal protection and commercialization of intellectual property 

• Проектный интенсив по технологическому предпринимательству: 
прокачай свой проект 
Project intensive on technological entrepreneurship: upgrade your 
project 

• Современное металловедение и термическая обработка конструкци-
онных сплавов 
Modern metal science and heat treatment of structural alloys 

• Материаловедение. Термообработка сталей 
Materials science. Heat treatment of steels 

• Материаловедение. Термообработка сталей и сплавов 
Materials science. Heat treatment of steels and alloys 

• Повышение инновационного потенциала сотрудников ЗАО «ПГ «Ме-
тран» на базе инструментария ТРИЗ и ФСА 
Increasing the innovative potential of employees of CJSC IG Metran 
based on TRIZ and FSA tools 

• Численное моделирование ударного воздействия в пакете ANSYS 
LS-Dyna 
Numerical simulation of impact in the ANSYS LS-Dyna package 

• Технология машиностроения. Наладка и разработка управляющих 
программ для станков с ЧПУ 
Engineering technology. Adjustment and development of control pro-
grams for CNC machines

• Автоматизация анализа данных 
средствами MS EXCEL 
Automation of data analysis using 
MS EXCEL 

• Испытания блоков и устройств 
электронной техники на механи-
ческие и климатические внешние 
воздействующие факторы в каме-
рах тепла и холода 
Testing blocks and devices of elec-
tronic equipment for mechanical 
and climatic external influencing 
factors in heat and cold chambers 

• Оборудование распределительных 
сетей 
Distribution network equipment 

• Повышение инновационного 
потенциала сотрудников лабора-
торий и инновационных пред-
приятий на базе инструментария 
ТРИЗ и ФСА 
Increasing the innovative potential 
of employees of laboratories and 
innovative enterprises on the basis 
of TRIZ and FSA tools 

• Цифровое проектирование 
сложных инженерных объектов и 
цифровое конструирование 
Digital design of complex engineer-
ing objects and digital design 

• Методы, технологии и практики 
проектного управления 
Methods, technologies and practic-
es of project management 

• Бережливое производство 
Lean manufacturing
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Введение
В современном мире успех в професси-

ональной деятельности зависит не только от 
уровня профессиональных знаний, умений и 
навыков. Востребованными качествами ин-
женера являются: умение работать в команде, 
аргументировать свою точку зрения, адекват-
но воспринимать межкультурное разнообра-
зие и т. д. Всё это в современной дидактике 
высшего образования получило название 
«универсальные компетенции», то есть ком-
петенции надпрофессиональные, необходи-
мые для любого вида профессиональной де-
ятельности [1–3].

Современный мир изменяет способы полу-
чения и обработки информации, что оказы-

вает существенное влияние на организацию 
учебного процесса. Актуальность исследова-
ния определяется, с одной стороны, необходи-
мостью сделать формы предъявления учебно-
го материала адекватными запросам молодых 
представителей цифрового сообщества, рас-
крыть дидактический потенциал новых тех-
нологий, а с другой – найти новые способы 
для формирования универсальных компетен-
ций будущих инженеров: способности быстро 
принимать решения, давать собственную 
оценку различным явлениям и проблемам, 
осуществлять эффективное взаимодействие 
в современном поликультурном мире. 

Цель работы – создание и адаптация автор-
ского интерактивного метода формирования 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью найти новые эффективные способы фор-
мирования универсальных компетенций студентов-магистрантов инженерных специальностей. 
Одной из актуальных проблем организации учебного процесса становится то, как сделать формы 
предъявления учебного материала адекватными запросам нового поколения студентов. Цель: со-
здание и адаптация авторского интерактивного метода формирования универсальных компетенций 
студентов-магистрантов инженерных специальностей. Объект: студенты-магистранты инженерных 
специальностей. Предмет: особенности формирования универсальных компетенций при помощи 
учебно-познавательного хакатона. Результаты исследования показали, что предлагаемая технология 
позволяет формировать такие элементы УК-5, как расширение кругозора в области межкультурной 
коммуникации, формирование представлений о многообразии культурного наследия. Научная новиз-
на работы заключается в том, что впервые был разработан контент для игрового обучения студентов 
с учетом региональной специфики, позволяющий активно использовать визуальный материал, ото-
бражающий художественные особенности и эстетические идеалы культуры. При этом интерактивные 
диалоговые способы осмысления данного материала позволяют эффективно эксплицировать и инте-
риоризацировать заключённые в нём духовные ценности, определяющие основы межкультурной ком-
муникации, а также созданы и апробированы новые методы оценки эффективности формирования 
универсальных компетенций. Практическая значимость исследования состоит в разработке контента 
для внедрения кейс-технологий, позволяющих создать на их основе хакатоны как новый инструмент 
формирования универсальных компетенций. Перспективы дальнейших исследований предполагают 
создание в рамках авторской технологии новых методических процедур формирования универсаль-
ных компетенций. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, студенты-магистранты инженерного вуза, интерактив-
ные методы, хакатон, культурное пространство, интериоризация духовных ценностей. 
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универсальных компетенций студентов-маги-
странтов инженерных специальностей (учеб-
но-познавательный хакатон культурно-просве-
тительской направленности). Его особенность 
заключается в последовательном присвоении 
играющим разных ролей для выполнения 
творческой задачи, что позволяет мотивиро-
вать познавательную активность играющих, а 
также апробировать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии обу-
чения, формирующие универсальные компе-
тенции. 

 Объект исследования – студенты-маги-
странты инженерных специальностей, пред-
мет исследования – особенности форми-
рования общекультурных компетенций при 
помощи учебно-познавательного хакатона 
культурно-просветительской тематики. 

Научная новизна работы заключается в том, 
что впервые был разработан контент для игро-
вого обучения студентов с учетом региональ-
ной специфики, а также созданы и апробиро-
ваны новые методы оценки эффективности 
формирования универсальных компетенций. 
Практическая значимость исследования со-
стоит в разработке контента для внедрения 
кейс-технологий, позволяющих создать на их 
основе хакатоны как новый инструмент фор-
мирования универсальных компетенций. 

Поскольку универсальные компетенции 
характеризуются, прежде всего, деятельност-
ным аспектом, важную роль в образователь-
ном процессе играет формирование умений 
разрешать проблемы, освоение современной 
техники и технологий, включение в ситуа-
ции профессионального и надпрофессио-
нального взаимодействия [2]. На основании 
анализа индикаторов компетенций можно 
утверждать, что в процессе их формирования 
должны быть использованы субъектно-ориен-
тированные средства и технологии: решение 
образовательных и общекультурных кейсов, 
моделирование ситуаций межкультурного вза-
имодействия, ролевые и деловые игры. Один 
из основных способов измерить и оценить 
уровень сформированности универсальной 
компетенции – это анализ поведения и резуль-
татов деятельности студентов в деловой ситу-
ации, называемый кейс-стади (от английского 
case study analysis), кейс-метод, кейс-техноло-
гии и т. д. [4].

Хакатон как педагогическая технология яв-
ляется одним из новых методов формирования 
компетенций, объединяющий целый ряд обра-

зовательных и воспитательных ситуаций [5]. 
Изначально хакатоны появились за рубежом 
как средство оперативного решения проблем в 
определенной сфере деятельности. Позже ха-
катоны внедрились в образовательную сферу и 
совсем недавно пришли в Россию. Хакатон как 
педагогическая технология предполагает, что 
субъекты образовательного процесса собира-
ются вместе, формируют рабочую группу для 
решения поставленной задачи и в коллективе 
исследуют проблему для последующего ее ре-
шения. Хакатон как новая обучающая техно-
логия обладает рядом как организационно-пе-
дагогических возможностей (формирование 
творческой неформальной атмосферы, меро-
приятие должно проходить в формате «моз-
гового штурма), так и технических: доступ к 
глобальной сети «Интернет» и программно-ап-
паратное обеспечение, которое позволит уда-
ленно участвовать в процессе из любой точки 
мира в любое время суток [6].

В современном образовательном процес-
се данную технологию используют как ин-
струмент формирования профессиональных 
компетенций и практических навыков в са-
мых разных профессиональных сферах: со-
циальной, педагогической, информационной 
[7–10], как способ организации проектной 
деятельности и формирования проектного 
мышления [11–14], для развития научно-ис-
следовательской деятельности и креативных 
способностей [15, 16], для формирования 
языковых навыков [17, 18]. Однако в насто-
ящее время практически нет исследований, 
посвященных формированию универсальных 
компетенций студентов современными инте-
рактивными цифровыми методами.

Универсальная компетенция (УК-5) занима-
ет важное место в формировании комплекс-
ного образовательного результата, посколь-
ку способность адекватно воспринимать, 
анализировать и учитывать межкультурное 
многообразие в разных сферах деятельности 
является основой существования человека 
в современном мире и культурным базисом 
деятельности специалиста в любой сфере. 
Формулировка УК-5 для второй ступени выс-
шего образования – магистратуры – «Спосо-
бен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимо-
действия» предполагает формирование цен-
ностно-смысловых установок личности, рас-
ширение кругозора в области межкультурной 
коммуникации, формирование представлений 
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о многообразии культурного наследия, разви-
тие готовности и способности осуществлять 
непосредственное взаимодействие в условиях 
изменяющегося социального контекста. 

Методология исследования
Универсальная компетенция УК-5 предпо-

лагает интериоризацию духовного содержания 
объектов культуры, поскольку способность 
к межкультурному взаимодействию основа-
на не только на эрудиции, наличии у челове-
ка соответствующего набора знаний о своей 
и другой культуре, но, прежде всего, требует 
его самого как субъекта такого диалога, его 
личностную структуру ценностей и смыслов 
[19]. Особое место в межкультурной комму-
никации занимают произведения изобрази-
тельного искусства, поскольку в них, с одной 
стороны, выражена душа народа, а с другой 
стороны, язык изображений общедоступен, 
непосредственно воздействует на сознание 
человека. Однако такая доступность не озна-
чает самопонятность художественного обра-
за. Постижение заложенного в нём содержа-
ния требует внутренней активности зрителя, 
его эстетического чувства [20, 21]. Активная 
деятельность учащегося, в процессе которой 
он осваивает и интерпретирует смыслы про-
изведений искусства в ценностном горизонте 
высших человеческих смыслов, ведёт к услож-
нению его эстетического чувства и субъектной 
структуры в целом. Вместе с этим усложняется 
и ценностно-смысловое содержание автопре-
дикатов его социокультурной идентичности 
(значимость для человека быть жителем сво-
его города, представителем своего народа, 
гражданином своей страны). И такое услож-
нение позволяет тоньше чувствовать и пони-
мать не только свою, но и другую культуру, на-
ходить в ней общекультурные смыслы. 

Для успешной подготовки к хакатону педа-
гогу необходимо предоставить студентам рас-
ширенную информацию по темам. Препода-
ватель заранее обсуждает со студентами ход 
хакатона, студентам предлагается разделиться 
на группы по 7–8 человек. Участникам хакато-
на предлагалось изучить творчество кубанских 
художников и создать виртуальную галерею, в 
которой они размещали произведения, в наи-
большей степени отражающие дух Кубани и 
кубанской столицы. Студенты, объединившись 
в группы, должны были представить варианты 
решения задания. Полученные результаты сту-
дентам необходимо было презентовать перед 

остальными обучающимися, команды должны 
были обосновать значимость выбранных про-
изведений. Тем самым у участников формиро-
валась активная, участная субъектная позиция 
по отношению к духовному содержанию про-
изведений искусства, активизировался взаи-
моперевод вербального и визуального язы-
ков. В процессе представления итогов работы 
была организована общая дискуссия, в ходе 
которой участники выявили многообразие 
смысловых оттенков духовного содержания 
произведений искусства и выразили личност-
ное отношение к ним. 

Методы исследования: психолого-педаго-
гический эксперимент (учебно-познаватель-
ный хакатон культурно-просветительской те-
матики). Основная цель реализации хакатона 
– создание пространства для развития у сту-
дентов-магистрантов универсальных компе-
тенций. В качестве критериев эффективности 
формирования компетенций мы рассматри-
вали усложнение представлений студентов о 
культурном пространстве городской среды, 
изменение структуры социальных представ-
лений о пространстве городской культуры, 
изменение личностно-смыслового аспекта го-
родской идентичности.

Методы оценки эффективности форми-
рования компетенций: модифицированная 
методика Кайгородова, ассоциативный экспе-
римент, прототипический анализ П. Вержеса. 
Перед проведением хакатона респондентам 
предлагали выполнить следующие задания: 
• ответьте на вопрос: «Что для вас значит 

быть жителем Краснодара?»
• назовите как можно больше ассоциаций с 

понятием «визуальный образ города Крас-
нодара». 
Аналогичные задания были предложены 

студентам после проведения хакатона. Отве-
ты респондентов были обработаны методом 
контент-анализа, который позволил выявить 
следующие смысловые единицы самопони-
мания городской идентичности. Отрицание 
значимости городской идентичности является 
следствием недавнего пребывания респон-
дента в данном месте, соответственно, нес-
формированности городской идентичности, а 
также проявлением отсутствия рефлексивной 
позиции (не задумывался об этом). Формаль-
ная составляющая локальной идентичности 
включает следующие смысловые единицы: 
регистрация на территории города, прожива-
ние в городе. Эмоциональная составляющая 
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городской идентичности включает следующие 
смысловые единицы: чувство гордости, лю-
бовь к родной земле. Мотивационная состав-
ляющая городской идентичности включает 
возможности человека в городской среде, свя-
занные с природно-климатическими условия-
ми, экономическими особенностями города, 
культурно-образовательными возможностя-
ми. Деятельностная составляющая городской 
идентичности включает следующие смысло-
вые единицы: локальный патриотизм, стрем-
ление работать на благо города, создание и 
поддержка положительного образа города. 
Ценностный аспект городской идентично-
сти включает сохранение и передачу памяти 
предков, традиций, знание истории города. 
Уникальная составляющая локальной иден-
тичности представляет собой определенный 
стиль, образ жизни, взгляд на мир, свойствен-
ный только жителям города. 

Было проведено сравнение количества ас-
социаций до и после проведения мероприя-
тия с использованием Т-критерия Вилкоксо-
на. Полученные в результате ассоциативного 
эксперимента представления подвергались 
прототипическому и категориальному анали-
зу с учетом двух параметров: частоты появ-
ления каждого понятия в ответах респонден-
тов и ранга каждого понятия, определяющего 
его важность для респондентов. Сочетание 
этих двух параметров образует четыре зоны 

социальных представлений: зона ядра (часто 
встречаемые и важные ассоциации); перифе-
рическая система, составляющая потенциаль-
ную зону изменения (Область II и Область III), 
собственно периферическая система (редко 
встречаемые и наименее важные ассоциа-
ции). 

Результаты исследования
В результате сравнения особенностей лич-

ностно-смысловых аспектов городской иден-
тичности студентов до и после проведения 
хакатона было выявлено существенное увели-
чение смысловых единиц, характеризующих 
ценностный аспект городской идентичности 
(знание истории, сохранение и передача тра-
диций) и уникальности идентичности. При 
этом после проведения мероприятия не выяв-
лено формальных ответов и отрицания значи-
мости городской идентичности (табл. 1).

Таким образом, проведенный хакатон со-
здал условия для повышения уровня рефлек-
сивности студентов, способствовал форми-
рованию субъектного отношения к городской 
идентичности, повысил личностную значи-
мость традиций и особенностей города.

В результате сравнения количества ассо-
циаций до и после проведения мероприятия с 
использованием Т-критерия Вилкоксона было 
выявлено значимое увеличение количества ас-
социаций: TЭмп=15 (р≤0,01). Соответственно, 

Таблица 1.  Результаты исследования динамики личностно-смысловых аспектов городской идентичности студен-
тов Краснодара

Table 1.  Results of the study of the dynamics of the personal-semantic aspects of the urban identity of students in 
Krasnodar

смысловые единицы самопонимания 
ородской идентичности 

emantic units of self-understanding of urban identity

ответы до проведения 
хакатона (N=21) 
answers before 

the hackathon (N=21)

ответы после проведения 
хакатона (N=21)
responses after 

the hackathon (N=21)

%

формальная составляющая городской идентичности 
formal component of urban identity

16,8 0

отрицание значимости городской идентичности 
denial of the importance of urban identity

10,6 0

эмоциональная составляющая городской идентичности 
emotional component of urban identity

18,3 22

мотивационная составляющая городской идентичности 
motivational component of urban identity

29,5 20,4

деятельностная составляющая городской идентичности 
ctivity component of urban identity

11,8 13

ценностный аспект городской идентичности 
value aspect of urban identity

5,8 23,6

уникальная составляющая локальной идентичности 
unique component of local identity

7,6 17
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в результате проведения хакатона зафикси-
ровано существенное усложнение представ-
лений студентов о культурном пространстве 
городской среды.

В результате исследования социальных 
представлений было выявлено качественное 
изменение структуры социального представ-
ления «визуальный образ Краснодара»: ядро 
социального представления увеличилось за 
счет включения в него категорий «казачество» 
и «этнокультурные различия», перифериче-
ская система также изменилась, пополнив-
шись категориями, связанными с изобрази-
тельным искусством Краснодара (табл. 2).

Результаты исследования показали, что 
авторский интерактивный метод (учебно-по-
знавательный хакатон) позволяет влиять на 
социальные представления респондентов о 
культурном пространстве города, формируя 
новые знания, а также усложняя картину мира 
студентов. Объектом рефлексии в процессе 
хакатона становятся такие особенности реги-

она, как его традиционное культурно-истори-
ческое наследие и поликультурность.

Таким образом, использование в учебном 
процессе учебно-познавательного хакатона 
культурно-просветительской тематики на регио-
нальном материале необходимо для того, чтобы 
формировать такие элементы УК-5, как рас-
ширение кругозора в области межкультурной 
коммуникации, формирование представлений 
о многообразии культурного наследия региона.

В дальнейшем предполагается адаптация 
авторского интерактивного метода в группах 
студентов-бакалавров инженерных специаль-
ностей с целью формирования таких общекуль-
турных компетенций, как способность уважи-
тельно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерант-
ность в восприятии социальных и культурных 
различий (ОК-2), способность работы с ин-
формацией из различных источников, включая 
ресурсы сети Интернет, для решения профес-
сиональных и социальных задач (ОК-15).

Таблица 2. Результаты исследования динамики социальных представлений студентов о 
визуальном образе Краснодара
Table 2. Results of the study of the dynamics of students’ social ideas about the visual image of 
Krasnodar

Критерии эффективности 
Performance criteria

Ответы респондентов/Respondents’ answers

до проведения хакатона (N=21) 
before the hackathon (N=21)

после проведения хакатона (N=21) 
after the hackathon (N=21)

Количество ассоциаций (среднее значение) 
Number of associations (mean)

5,6 7,6

Ядро социального представления Core of 
social representation

• Парк Галицкого
Galitsky Park 

• Улица Красная
Krasnaya Street

• Казачество/Cossacks 
• памятник Екатерине II 

monument to Catherine II 
• Парк Галицкого/ Galitsky Park 
• Этнокультурные различия 

Ethnocultural differences

Первая периферическая система социаль-
ного представления (Область II) 
First peripheral social representation system 
(Region II)

• памятник Екатерине II
monument to Catherine II 

• стадион «Краснодар»
stadium «Krasnodar»  

• кинотеатры/cinemas

• Музей им. Коваленко
Kovalenko Museum 

• Улица Красная/Red Street 
• Городская скульптура

urban sculpture 
• Художники Краснодара 

Artists of Krasnodar

Первая периферическая система социаль-
ного представления (Область III) 
First peripheral social representation system 
(Region III)

• Парки и скверы
Parks and squares 

• Граффити/Graffiti 
• Кубанский казачий хор

Kuban Cossack Choir

• стадион «Краснодар»
stadium «Krasnodar» 

• театр Драмы/drama theatre 
• Кубанский казачий хор 

Kuban Cossack Choir

Собственно периферическая система со-
циального представления 
Proper peripheral system of social represen-
tation

• Городская реклама
City advertising

• Кинотеатры/Cinemas 
• Арт-пространства/Art spaces
• Музей им. Фелицына

Felitsyn Museum
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12. Пшеничная В.В., Короткевич Э.Р. Хакатон как способ реализации проектного обучения в выс-
шей школе // Образовательные ресурсы и технологии. – 2019. – № 1 (26). – С. 41–47. DOI: 
10.21777/2500-2112-2019-1-41-47

13. Методика организации проектной деятельности студентов в виде хакатона / Я.В. Смирнова, 
Е.Ю. Кирпичёва, А.О. Роенко, Е.А. Ершов // Системный анализ в науке и образовании. – 2021. – 
№ 1. – С. 140–149. 

14. Соловьева Н.А. Опыт проведения социального проектного хакатона как инструмент формирова-
ния проектных умений современных студентов // Вестник образовательного консорциума. Сред-
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Заключение
Авторским коллективом разработан кон-

тент для внедрения кейс-технологий, позво-
ляющих создать на их основе хакатоны как 
новый инструмент формирования универ-
сальных компетенций студентов-магистран-
тов с использованием интерактивных методов 
обучения. 

Использование в учебном процессе хака-
тона, созданного и апробированного автор-
ским коллективом, позволяет формировать 
такие аспекты универсальной компетенции 
(УК-5), как расширение кругозора в области 
межкультурной коммуникации, формирова-

ние представлений о многообразии культур-
ного наследия региона.

Хакатон как педагогическая технология яв-
ляется эффективным интерактивным методом 
формирования универсальных компетенций 
студентов-магистрантов инженерного вуза, 
объединяющим целый ряд образовательных и 
воспитательных ситуаций. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РНФ и Кубанского науч-
ного фонда в рамках научного проекта 
№ 22-28-20292 «Произведения изобра-
зительного искусства в городском про-
странстве культуры как фактор формиро-
вания локальной идентичности».
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The relevance of the study is caused by the need to find new effective ways to form the universal competencies 
of undergraduate students of engineering specialties. One of the urgent problems of organizing the 
educational process is how to make the forms of presentation of educational material adequate to the needs 
of a new generation of students. The purpose of the work is the creation and adaptation of the author’s 
interactive method for the formation of universal competencies of undergraduate students of engineering 
specialties. The object of the study is undergraduate students of engineering specialties. The subject of 
the study is the features of the formation of universal competencies with the help of an educational and 
cognitive hackathon. The results of the study showed that the proposed technology makes it possible to 
form such elements of UK-5 as expanding the horizons in the field of intercultural communication, forming 
ideas about the diversity of cultural heritage. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first 
time content was developed for the game-based learning of students, taking into account regional specifics, 
which makes it possible to actively use visual material that reflects the artistic features and aesthetic ideals 
of culture. At the same time, interactive dialogue methods of comprehending this material make it possible 
to effectively explicate and internalize the spiritual values contained in it, which determine the foundations 
of intercultural communication, as well as new methods for assessing the effectiveness of the formation of 
universal competencies have been created and tested. The practical significance of the study lies in the 
development of content for the implementation of case technologies that allow creating hackathons on 
their basis as a new tool for the formation of universal competencies. Prospects for further research involve 
the creation of new methodological procedures for the formation of universal competencies within the 
framework of the author’s technology.
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methods, hackathon, cultural space, internalization of spiritual values.
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В современном обществе активно при-
меняются информационные технологии, как 
в личной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Практически перед любым 
специалистом встает задача по сбору, обра-
ботке, анализу и хранению профессиональ-
ной информации. В этом наиболее эффектив-
но помогает владение базовыми знаниями, 
умениями, навыками и концепциями в сфере 
информационных технологий. Важно отме-
тить, что в современных условиях в большин-
стве профессий и рабочих сред используется 
множество технологий – информационных 
и цифровых. Поэтому работодатели должны 
быть уверены в компетентности кандидатов, 
которых принимают на работу [1]. 

Цифровизация постепенно захватывает ми-
ровое сообщество, и образование тому не ис-
ключение. Во многих развивающихся странах 
мира информационные технологии занимают 
такое же значимое место в образовательном 

процессе, как математика, письмо, чтение и 
другие основополагающие предметы. Прави-
тельство РФ стремится создать такие условия, 
чтобы каждый обучающийся был обеспечен 
доступом к лучшим образовательным про-
граммам. В связи с этим 14.07.2021 г. Мини-
стерством науки и высшего образования была 
публикована Стратегия цифровой трансфор-
мации отрасли науки и высшего образования 
[2], в которой разработаны и описаны про-
екты, каждый из которых должен обеспечить 
продвижение к «цифровой зрелости» по одно-
му или нескольким направлениям:
• «Датахаб»;
• «Архитектура цифровой трансформации»;
• «Цифровой университет»;
• «Единая сервисная платформа науки»;
• «Маркетплейс программного обеспечения 

и оборудования»;
• «Цифровое образование»;
• «Сервисхаб» [3].
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Цифровизация постепенно захватывает мировое сообщество, и образование тому не исключение. 
Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования задала вектор на модер-
низацию информационных технологий в образовательном процессе и формирование цифровой гра-
мотности студентов различных направлений и специальностей, в том числе и студентов инженерных 
вузов. В статье рассмотрены основные направления данной стратегии в аспекте цифровой грамотно-
сти студентов, обоснована необходимость формирования цифровой грамотности в профессиональ-
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Стратегия цифровой трансформации от-
расли науки и высшего образования (далее 
Стратегия) задала вектор на модернизацию 
информационных технологий в образователь-
ном процессе и формирование цифровой 
грамотности студентов различных направ-
лений и специальностей, в том числе и сту-
дентов инженерных вузов [4]. Учитывая, что 
цифровая грамотность и гражданственность 
приобретают все большее значение по всей 
стране, многие регионы разработали специ-
альные стандарты и профильные курсы циф-
ровой грамотности. Выявлено шесть общих 
тем, вытекающих из Стратегии, которые долж-
ны быть включены во все учебные программы 
по цифровой грамотности:
• информационная грамотность;
• этическое использование цифровых ресур-

сов;
• понимание цифровых следов;
• защита себя в интернете;
• работа с цифровой связью;
• киберзапугивание.

Рассмотрим данные темы более подробно 
в аспекте цифровой грамотности студентов:
1. Информационная грамотность. Сегодняш-

ние студенты инженерных вузов полагают-
ся на Интернет как на основной источник 
информации, как для учебы, так и для лич-
ного использования. Поэтому важно нау-
чить студентов тому, как оценивать инфор-
мацию, чтобы гарантировать ее точность и 
корректность. Для обучения информаци-
онной грамотности необходимо сосредото-
читься на эффективных способах оценки 
качества и достоверности информации и 
охватить стратегии обучения, дающие бо-
лее достоверные результаты.

2. Этическое использование цифровых ресур-
сов. Студенты инженерных вузов обычно 
знают, как правильно цитировать инфор-
мацию из печатных источников, однако 
они могут упустить вопрос о цитировании 
информации из Интернета. Преподаватели 
должны акцентировать внимание на данном 
вопросе и проводить беседы с обучающи-
мися об интеллектуальной собственности, 
материалах, защищенных авторским пра-
вом, и о том, как правильно ссылаться на 
информацию. Особенно важно отметить, 
что копирование текста с веб-сайта является 
плагиатом, как и кража текста из книги.

3. Понимание цифровых следов. Цифровой 
след – это вся информация о себе, кото-

рую человек пассивно оставляет и которой 
активно делится в Интернете, особенно в 
социальных сетях [5]. Текст, изображения, 
мультимедиа, файлы cookie, история посе-
щенных страниц, IP-адреса, пароли и даже 
интернет-провайдеры – все это составля-
ет цифровой след человека. Современные 
люди проводят много времени в Интерне-
те и могут не всегда думать о последствиях 
того, что они делают. На занятиях и уроках 
по цифровой грамотности необходимо об-
суждать со студентами последствия того, 
чем они делятся в Интернете. Особенно 
важно отметить, что обучающиеся могут не 
предполагать, что информация в Интерне-
те является частной. Будь то новый номер 
телефона, который они зарегистрировали, 
или твит, который они только что написа-
ли, – все это доступно в Интернете.

4. Защита себя в Интернете. Поскольку в 
Интернете доступно так много информа-
ции, студенты должны осваивать основы 
безопасности в Интернете. Создание на-
дежных паролей, использование настроек 
конфиденциальности и знание того, чем 
нельзя делиться в социальных сетях, помо-
гут им в данном аспекте. Преподаватели 
могут помочь углубиться в более техниче-
ские аспекты конфиденциальности, такие 
как виртуальные персональные сети (VPN), 
шифрование данных, взлом и др. [6].

5. Работа с цифровой связью. Сегодня боль-
шинство студентов, так или иначе, исполь-
зуют технологии для общения. Вот почему 
так важно проводить с ними работу о том, 
как безопасно и правильно общаться. Это 
включает в себя как личное, так и профес-
сиональное общение. Практически каждая 
карьера требует цифровых коммуникаций 
в определенный момент. Если студенты не 
разбираются в ответственных профессио-
нальных коммуникациях, их карьера может 
закончиться, даже не успев начаться.

6. Киберзапугивание. Киберзапугивание – 
использование технологий как средства 
преследования других, что стало повсед-
невным явлением в России и других стра-
нах. Изучение данного аспекта в образо-
вательном процессе поможет остановить 
кибер-хулиганов и предотвратить домога-
тельства в будущем. В результате данные 
занятия имеют центральное место при 
обучении цифровой грамотности студен-
тов.
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Цифровая грамотность в профессиональ-
ной деятельности в научной литературе опре-
деляется как навык межличностного общения, 
поскольку речь идет не столько об одной кон-
кретной технологии (подобные которой меня-
ются ежедневно), сколько о способности ос-
ваивать и адаптироваться к технологиям [7]. 
Цифровая грамотность включает в себя ряд 
навыков, связанных с эффективным и раци-
ональным использованием технологий XXI в. 

М.И. Малетова, Л.А. Новикова утверждают, 
что цифровая грамотность определяется ком-
плексом знаний и умений, необходимых для 
безопасного и эффективного использования 
информационных технологий и ресурсов [8]. 
Г.У. Солдатова разработала концепцию циф-
ровой компетентности, структура которой 
включает знания, умения и навыки, мотива-
цию, ответственность, реализующиеся в раз-
ных сферах деятельности в цифровой среде. 
Исходя из этого, учеными выделяются четыре 
вида цифровой компетентности (рис. 1): ин-
формационная и медиакомпетентность; ком-
муникативная компетентность, техническая 
компетентность и потребительская компетент-
ность [9]. Рассмотрим их более подробно: 
• информационная и медиакомпетентность: 

знания, умения, мотивация и ответствен-
ность, связанные с поиском, пониманием, 
организацией, архивированием цифровой 
информации, ее критическим осмыслени-
ем и созданием материалов с использова-
нием цифровых ресурсов (текстовых, изо-
бразительных, аудио и видео);

• коммуникативная компетентность: знания, 
умения, мотивация и ответственность, не-
обходимые для онлайн-коммуникации в 
различных формах (электронная почта, 
чаты, блоги, форумы, социальные сети и 
др.);

• техническая компетентность: знания, уме-
ния, мотивация и ответственность, по-
зволяющие эффективно и безопасно ис-
пользовать компьютер и соответствующее 
программное обеспечение для решения 
различных задач;

• потребительская компетентность: знания, 
умения, мотивация и ответственность, по-
зволяющие решать с помощью компьютера 
различные повседневные задачи, предпо-
лагающие удовлетворение различных по-
требностей [10].
Тем не менее владение цифровой грамот-

ностью – это не то же самое, что просто хоро-

шо учиться. Она включает в себя следующие 
способности:
• быть в курсе существующих технологий;
• правильно общаться в онлайн-среде;
• управлять своими идеями в онлайн-среде;
• управлять командами, используя техноло-

гии.
Среди информационных и цифровых спо-

собностей есть много таких, которые следует 
изучать как преподавателям, так и студен-
там [11]. А именно: какие существуют плат-
формы и как ими пользоваться для общения 
(например, видеоконференции) в онлайн-сре-
де; использование электронной почты в обра-
зовательной и профессиональной деятельно-
сти; рабочие онлайн-мессенджеры и др.

Рисунок. Виды цифровой компетентности: 1–3 – уровни 
цифровой компетентность

Figure.  Types of digital competence: 1–3 – levels of digital 
competence

Также цифровизация коснулась и процес-
са взаимодействия педагога с обучающимися 
[12]. В частности, с целью оперативного обме-
на информацией в любом мессенджере (Viber, 
Telegram, Яндекс, WhatsAp, VK и др.) создает-
ся специализированный чат для общения пре-
подавателя со студентами. Поэтому заранее 
должна обсуждаться этика ведения беседы: 
время допустимой отправки сообщений (на-
пример, будни с 09.00 до 18.00); отсутствие 
оскорблений участников чата и нецензурной 
лексики, а также спам-информации. 

Было время, когда вся информация и раз-
личное программное обеспечение (ПО) хра-
нились на компакт-дисках. Сейчас же в редких 
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случаях студенты прибегают к флеш-накопите-
лям, а в основном информация размещается 
в облачном пространстве и там же передает-
ся. На сегодняшний день облачное хранилище 
стало одним из самых удобных и эффектив-
ных способов хранения данных в Интерне-
те. В мире облачных вычислений есть много 
поставщиков облачных хранилищ, и эта об-
ласть настолько обширна, что теперь каждая 
крупная технологическая компания владеет 
отдельным хранилищем, что помогает полу-
чать значительную прибыль от пользователей. 
В хранилище данных облачных вычислений 
пользователь вместо того, чтобы сохранять 
данные в локальном или физическом храни-
лище (на жестком диске), хранит данные где-
то в удаленном месте, к которому можно полу-
чить доступ через подключение к Интернету. 

Облачное хранилище – это модель хране-
ния цифровых данных, которые находятся 
на нескольких серверах и в разных местах. 
Поскольку он основан на сети, пользователь 
может получить к нему доступ в любое вре-
мя с подключением к Интернету, и сейчас 
есть много компаний, предлагающих услуги 
облачных вычислений с бесплатными базо-
выми учетными записями. Существует ряд 
форм облачных вычислений, например, Flickr, 
YouTube, GoogleDocs и Netflix. Перечислим 
ряд преимуществ облачного хранилища для 
образовательного процесса вуза:
• хороший способ сделать резервную ко-

пию компьютера без необходимости копи-
ровать данные на диск или жесткий диск 
пользователя;

• пользовательские файлы в безопасности, 
и риск потери данных из-за аппаратного 
сбоя снижается;

• легкий доступ к планам занятий и замет-
кам для совместного использования на не-
скольких устройствах;

• достойная безопасность, которая требует 
аутентификации и пароля;

• предыдущие версии работ пользователя со-
храняются, чтобы была возможность вер-
нуться или проследить хронологию;

• полезно для совместных проектов, над ко-
торыми работает команда;

• сокращает фотокопирование, экономия 
времени и денег, сокращает углеродный 
след;

• создает возможность распечатывать доку-
менты на домашнем принтере с мобильно-
го устройства или планшета.

При использовании облачных сервисов 
следует помнить о безопасности и выборе на-
дежных паролей, чтобы обеспечить безопас-
ность работы. В противном случае есть риск 
предоставления доступа к изменению, ска-
чиванию или удалению данных пользователя 
недобросовестными хакерами. Необходимо 
чтобы на оборудовании, компьютере или но-
утбуке было установлено новейшее антиви-
русное программное обеспечение. Также ис-
пользование авторитетного поставщика услуг, 
который использует как минимум 256-битное 
шифрование AES и двухэтапную проверку. 
Пользователь можете зашифровать свои дан-
ные локально, прежде чем сохранять их в Ян-
декс, Dropbox, Google Диске или других об-
лачных сервисах. 

Как и другие технологии и сервисы, об-
лачное хранилище наряду с преимуществами 
(удобство использования и доступность; без-
опасность; экономическая эффективность; 
удобный обмен файлами; автоматизация; не-
сколько пользователей; синхронизация; мас-
штабируемость; аварийное восстановление и 
др.) имеет свои недостатки. Перечислим ос-
новные недостатки использования облачных 
хранилищ в образовательном процессе инже-
нерного вуза [13]:
1. «Перетаскивание». Опция перетаскивания 

может перемещать исходные данные поль-
зователя из одного места в другое, поэтому 
необходимо проверять, что данная опция 
отключена. Лучше использовать метод ко-
пирования и вставки.

2. Интернет-зависимость. Без подключения к 
Интернету пользователь не сможете полу-
чить доступ к своим данным при загрузке 
файла из облачного хранилища. Если есть 
сбой в Интернете, это может привести к 
повреждению данных, которые были загру-
жены.

3. Безопасность данных и конфиденциаль-
ность. У многих поставщиков облачных 
хранилищ отсутствуют поля безопасности 
данных и конфиденциальности, и во мно-
гих случаях происходит утечка данных из 
облачного хранилища.

4. Затраты. Большинство лучших облачных 
хранилищ стоят дорого; это потому, что 
они специально разработаны для деловых 
целей. Если в инженерном вузе использу-
ется менее дорогой план, возможно, при-
дется пойти на компромисс с некоторыми 
функциями. Здесь может быть альтернати-
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ва использования различных сервисов раз-
мещения данных.
За последнее десятилетие облачные храни-

лища приобрели огромную популярность в ин-
дустрии программного обеспечения. Рассмо-
трим ряд облачных сервисов применительно к 
образовательному процессу вуза [14]. 

Dropbox является одним из самых попу-
лярных и известных сервисов, предлагающих 
онлайн-хранилища для широкого спектра 
приложений, от стандартов Linux до MacOSX, 
Android и iOS. Dropbox имеет хорошую ско-
рость синхронизации, а это означает, что он 
будет проверять наличие последней версии 
файлов, над которыми работает пользова-
тель, что весьма полезно для сокурсников, со-
вместно работающих над проектом. Это также 
удобно для отправки ссылок друзьям и другим 
участникам образовательного процесса, не 
являющимся пользователями Dropbox, для об-
мена данными. Но автор не может установить 
разрешения, чтобы предотвратить редактиро-
вание файлов другими пользователями. Таким 
образом, приложения в Dropbox полезны для 
создания и размещения простых веб-сайтов, 
как для студенческих, так и для рабочих про-
ектов. Если студенты изучают творческие вы-
числения, то они могут создать блог, чтобы 
продемонстрировать свои 3D-методы для гра-
фических и анимационных модулей.

Для студентов DropBox предлагает базовую 
бесплатную учетную запись с 2 ГБ онлайн-хра-
нилища. Этого может быть достаточно для до-
кументов, но для фотографий, музыки и видео 
этого точно не хватит. Пользователь может 
перейти на план объемом 2 ТБ примерно за 
9,99 $/месяц, если ему нужно больше места 
для хранения. Также можно получить допол-
нительное бесплатное хранилище, предложив 
друзьям попробовать Dropbox: при каждой 
подписке за приглашение 500 МБ, отправитель 
может дополнительно заработать до 16 ГБ.

Google Диск – еще один популярный облач-
ный сервис, предлагающий широкий спектр 
приложений и хранилищ для портативных 
устройств и настольных компьютеров. Суще-
ствуют также связанные службы, такие как 
Gmail и Календарь Google, для планирования 
учебного года и образовательного процесса. 
15 ГБ свободного места доступны при на-
стройке учетной записи Google или привязке 
к существующей из Gmail или даже к учетной 
записи YouTube. Это отличный вариант хране-
ния, если студент либо преподаватель часто 

использует GoogleDocs со встроенной систе-
мой контроля версий, позволяющей просма-
тривать прошлые версии документов. Поль-
зователь может сделать файлы доступными в 
автономном режиме с возможностью просма-
тривания их на своем телефоне или планшете, 
а также сканировать бумажные документы, 
которые можно сохранить в формате PDF.

Другими облачными сервисами, на кото-
рые стоит обратить внимание при форми-
ровании цифровой грамотности студентов, 
являются Облако (от Mail), Яндекс Диск, 
МТС-вторая память, OpenDrive и AppleiCloud 
для обмена изображениями, музыкой и дру-
гими файлами, а также для синхронизации 
электронной почты, календаря контактов и 
многого другого. 

Как для преподавателя, так и для студентов 
существует ряд полезных приложений, таких 
как ScannerPro для iPhone и iPad. Пользова-
тель может отсканировать свои документы и 
необходимые учебники/учебные пособия, что-
бы не использовать печатные издания. Если на 
телефоне установлена операционная система 
Android, то пользователь можете использовать 
DroidScan. Также существует универсальный 
способ использования умной камеры Алиса, 
установленной в браузере Яндекса. Evernote 
Web Clipper (расширение для браузера) помо-
жет студентам и преподавателям сохранять в 
своем аккаунте веб-страницы полезных иссле-
дований из Интернета.

Одновременно с использованием облач-
ных сервисов и приложений очень важно на-
учить студентов грамотно работать с поиском 
необходимой и актуальной информации [15]. 
Собственный педагогический опыт авторов 
статьи показал, что 87 % студентов не владе-
ют навыками «умного поиска» информации в 
интернете. Можно выделить ряд причин дан-
ного явления:
• недостаток технических средств в образо-

вательных учреждениях;
• отсутствие в учебных планах дисциплин, 

направленных на изучение информацион-
ных и цифровых технологий;

• недостаточный уровень подготовки препо-
давателей к внедрению ИКТ в образова-
тельный процесс; 

• преобладание академического способа 
преподавания и отсутствие качественно 
новых средств обучения;

• низкий уровень информационной грамот-
ности и ограниченный доступ в Интернет.
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С учетом сказанного можно сделать вы-
вод, что умения и навыки, связанные с поис-
ком информации в Интернете, относятся к 
«информационной или цифровой грамотно-
сти», которая является важным жизненным 
атрибутом. Одновременно возникает вопрос: 
«Каким образом обучать студентов информа-
ционной (цифровой) грамотности и навыкам 
онлайн-исследований?». В этом аспекте мож-
но выделить следующие рекомендации:
• данные навыки необходимо развивать как 

можно раньше (начальная школа или даже 
детский сад);

• регулярное встраивание онлайн-исследо-
ваний в образовательный процесс;

• предоставление большого количества воз-
можностей для практики и обратной связи;

• регулярные курсы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
преподавателей в данном направлении;

• работа с библиотекарем (с целью форми-
рования корректных запросов при поиске 
информации в Интернете).
Следует также отметить, что современным 

преподавателям и студентам комфортно осу-
ществлять поиск информации, так как многие 
учебные аудитории хорошо оснащены необ-
ходимыми устройствами и доступом к Интер-
нету, а это в свою очередь влияет на доступ 
к огромному количеству информации. При 
этом стоит обратить внимание на то, что су-
ществует ряд нюансов, на которые студентам, 
а также преподавателям следует ориентиро-
ваться:
• какие поисковые запросы вводить в яндекс, 

google или другие поисковые системы;
• на какие результаты поиска ориентиро-

ваться и использовать (избегая при этом 
неуместных или нерелевантных сайтов, ре-
кламных объявлений);

• как определить, какая информация досто-
верна, актуальна и необходима для студен-
тов;

• как обрабатывать, синтезировать, оцени-
вать и представлять информацию;

• как сравнить ряд источников, чтобы оце-
нить их надежность и релевантность;

• как правильно цитировать информацию из 
электронных источников и др.
В 2008 г. Алан С. Миллер, бывший репор-

тер-расследователь Los Angeles Times основал 
проект News Literacy Project с целью обучения 
учащихся средних и старших классов искус-
ству навигации по «минному полю» Интерне-

та, чтобы помочь учащимся выбрать хорошее 
и избавиться от ненужного [16]. В рамках 
проекта в средние школы приглашают опыт-
ных журналистов на занятия по английско-
му языку, общественным наукам и истории в 
качестве гидов. Сейчас программа действу-
ет в семи школах Бетесды (штат Мэриленд), 
Нью-Йорке и Чикаго с планами расшириться 
до Лос-Анджелеса в следующем году.

Проект News Literacy предлагает следую-
щие советы, которые обучающиеся могут ис-
пользовать при оценке информации:
1. Спросите себя: «На что я смотрю?» Это 

новости, мнения, личный блог, сплетни, ре-
клама, пропаганда? Как вы можете опреде-
лить разницу?

2. Думайте критически о новостях и информа-
ции. Кто создавал отчеты и редакционные 
статьи? Для чего? Информация проверена? 
Если да, то как? Что такое документация? 
Является ли она достоверной?

3. Научитесь замечать предвзятость. Следите 
за нагруженными или подстрекательски-
ми словами. Есть ли у автора план? Пред-
ставлено ли более одной стороны истории? 
Тема обсуждается?

4. Остерегайтесь информации, найденной в 
Википедии. Записи могут быть изменены 
кем угодно в любое время. Это ставит под 
сомнение точность информации в любой 
момент. Тем не менее, первоисточники, на 
которые есть ссылки в записях, часто пред-
ставляют собой богатый кладезь надежной 
информации.

5. Не позволяйте себя одурачить. Никто не 
любит быть обманутым. Если что-то кажет-
ся невероятным, вероятно, так оно и есть. 
С целью помощи студентам увидеть, как вы-

глядят «хорошие» результаты поиска в Интер-
нете, можно предложить использовать Sweet 
Search. Этот инструмент выполняет поиск по 
35000 веб-сайтов, которые были проверены 
экспертами-исследователями, библиотекаря-
ми и учителями, чтобы убедиться, что найден-
ная там информация надежна и достоверна 
[17]. Хотя существует ограниченное количе-
ство веб-сайтов, на которые Sweet Search ссы-
лается, он может возвращать большое коли-
чество результатов с тех веб-сайтов, которые 
носят образовательный характер и «набиты» 
информацией. Доступ к кнопке расположен в 
меню в верхнем левом углу экрана и предоста-
вит Sweet Search 2Day, тщательно подобран-
ную подборку образовательных ресурсов, 
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учебных советов, статей, исторических собы-
тий и биографий, собранных из Интернета. 
Под строкой поиска также есть две кнопки, с 
помощью которых студенты смогут найти но-
вости или информацию об истории.

После того как студенты некоторое вре-
мя использовали Sweet Search, можно пред-
ложить выполнить тот же поиск, используя 
Google, выбранную ими поисковую систему, 
и сравнить результаты, которые они получают 
для одного и того же поиска на обоих сайтах. 
Важно обсудить со студентами и объяснить 
им, почему некоторые веб-сайты занимают 
более высокие позиции в результатах поиска 
Google и что это может означать для достовер-
ности информации.

Кроме того, при формировании цифровой 
грамотности у студентов важно использовать 
такие информационные ресурсы, которые по-
могут эффективно осуществить данный про-
цесс и сформировать необходимые навыки:
1. Обзор ресурсов цифровой грамотности от 

Edutopia – это список статей, видеороликов 
и других ресурсов, которые помогут педаго-
гу внедрить цифровую грамотность в обуче-
ние. Данный ресурс охватывает: этическое 
использование цифровых ресурсов; защиту 
себя в интернете; управление цифровой свя-
зью; киберзапугивание. Преподаватель мо-
жет показать студентам несколько видеоро-
ликов об использовании информационных 
и цифровых технологий для обсуждения, 
ознакомить с «9 ключевыми принципами 
цифрового гражданства», предложить обу-
чающимся исследовать киберзапугивание, 
используя один из ресурсов. Задача препо-
давателя заключается в том, чтобы создать 
в группе студентов политику надлежащего 
использования технологий [18].

2. Учебная программа BeInternet Awesome 
от Google – создана с целью обучения ос-
новам цифровой грамотности. Данный 
ресурс охватывает: понимание цифровых 
следов; защиту себя в интернете; управле-
ние цифровой связью; киберзапугивание. 
На сайте Interland разработана браузер-
ная игра, которая помогает обучающим-
ся лучше понять цифровую безопасность. 
В дополнение к этому занятию по цифро-
вой грамотности Google также предлагает 
учебную программу BeInternet Awesome 
Curriculum [19]. Учебная программа состо-
ит из пяти тематических областей, описан-
ных как Internet Codeof Awesome: делитесь 

с осторожностью (будьте умными в Интер-
нете); не поддавайтесь на подделки (будьте 
бдительны в Интернете); защитите свои се-
креты (будьте сильны в Интернете); круто 
быть добрым (будь интернет-добрым); если 
вы сомневаетесь, говорите об этом (будьте 
храбрыми в Интернете). Учебная програм-
ма представляет собой бесплатный PDF-
файл, который включает планы занятий для 
16 мероприятий по цифровой грамотно-
сти. Однако учебная программа BeInternet 
Awesome не включает оценивание. Таким 
образом, хотя этот ресурс будет полезен 
при проведении занятий по цифровому об-
учению, педагогу потребуется создать ру-
брики и викторины для оценки результатов 
студентов.

3. Веб-сайт цифрового гражданства InCtrl – 
это веб-сайт с занятиями и упражнениями, 
которые обучают ключевым понятиям циф-
ровой грамотности. Данный ресурс охва-
тывает: информационную грамотность; 
этическое использование цифровых ресур-
сов; понимание цифровых следов; защиту 
себя в интернете; управление цифровой 
связью; киберзапугивание. Каждая тема-
тическая область включает видеоролики и 
планы занятий для соответствующих заня-
тий, однако сайт не включает процесс оце-
нивания результатов студентов, поэтому 
потребует от преподавателя дополнитель-
ных организационных моментов.

4. Воспитание здравого смысла. Common 
Sense Education – один из самых извест-
ных веб-сайтов по цифровой грамотности. 
Данный ресурс охватывает: информацион-
ную грамотность; этическое использование 
цифровых ресурсов; понимание цифровых 
следов; защиту себя в интернете; управле-
ние цифровой связью; киберзапугивание. 
Веб-сайт призван помочь молодым людям 
действовать ответственно и безопасно при 
использовании технологий. На сайте есть 
большая база данных контента для обу-
чения навыкам цифровой грамотности. 
Учебная программа включает планы заня-
тий, видео, интерактивный контент, оценки 
и другие ресурсы. Однако веб-сайт может 
быть довольно громоздким.
Перечисленные выше сервисы ориенти-

рованы на то, чтобы помочь преподавателю 
включить занятия по цифровой грамотности в 
образовательный процесс и научить студентов 
быть «хорошими» цифровыми гражданами. 
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Резюмируя сказанное, можно сделать вы-
вод, что современные преподаватели должны 
быть ориентированы на формирование таких 
навыков цифровой грамотности у студентов, 
которые хотят видеть работодатели у своих бу-
дущих сотрудников [20]:
1. Независимое исследование цифровых 

продуктов. Цифровая грамотность во мно-
гом заключается в том, чтобы понять, как 
использовать технологии, которые ранее 
никогда не применялись или о которых 
пользователь имеет лишь поверхностное 
представление. Продукты IT компаний по-
стоянно обновляются и развиваются, и то 
же самое должно относиться и к людям, 
работающим над ним, то есть приходится 
учиться чему-то новому в режиме нон-
стоп.

2. Знакомство с терминами и распространен-
ными платформами. Сотрудник может не 
воспринимать такой термин, как, напри-
мер, Wi-Fi, как особое знание, но тридцать 
лет назад он едва существовал как концеп-
ция. Есть много терминов, которые знает 
средний интернет-пользователь, и многие 
из них можно понять, прочитав немного 
больше. Цифровая грамотность означает, 
что пользователь знает, как ориентировать-
ся в цифровом ландшафте. Опыт работы с 
базовым офисным программным обеспече-
нием также является частью цифровой гра-
мотности. Специалисты должны знать, как 
использовать приложения Microsoft Office, 
Яндекс, Мой офис или Google. Принципы, 
которые корпорация Microsoft определила 
при создании своего пакета офисных про-
грамм, были переняты многими разработ-
чиками программного обеспечения.

3. Сотрудничество. Конструктивные взаимо-
отношения с другими сотрудниками с пер-
вого взгляда могут показаться не совсем 
цифровым навыком, но каждый сотрудник 
является частью команды. Многие работо-
датели полагаются на цифровые инстру-
менты и программное обеспечение для 
облегчения совместной работы. Сотрудни-
ку не нужно быть опытным пользователем 
каждой отдельной платформы с первого 

дня, но возможность навигации без особых 
проблем ценна для результативной работы.

4. Адаптация к новым технологиям. Одним из 
наиболее важных аспектов цифровой гра-
мотности является способность очень бы-
стро адаптироваться к новым технологиям. 
Сотрудник должен сохранять открытость к 
инновациям всякий раз, когда они внедря-
ются в рабочем моменте. Это самый важ-
ный навык, поскольку он позволяет рабоче-
му месту оставаться гибким и быть в курсе 
последних достижений в соответствующей 
отрасли каждой компании. Рабочая си-
стема стремится достигать определенного 
уровня комфорта в повседневном режиме 
и окружающих ее процессах, однако мир 
в этот момент не застывает во времени. 
Будут внедряться новые инструменты, тех-
нологии и программное обеспечение, и 
специалистам нужно будет уметь осваивать 
их по мере необходимости.

5. Обучение или объяснение используемых 
компанией технологий. Это может иметь 
значение в разных аспектах. Возможно, 
компания научит «новобранца» пользо-
ваться техническими инструментами, кото-
рые ему понадобятся ежедневно. Но может 
случиться, что компании нужно будет пере-
вести то, как используют конкретную плат-
форму в кросс-функциональной команде. 
Цифровая грамотность – это и понимание, 
и передача знаний на постоянной основе. 
Это важно, потому что до конца своей ка-
рьеры специалист будет заниматься как об-
учением, так и преподаванием технологий.
В заключение отметим, что цифровая грамот-

ность приобретаема. Большинство из перечис-
ленных выше навыков цифровой грамотности 
не совсем связаны с технологиями, но, когда они 
применяются в цифровом мире, они формируют 
полезный опыт для современной рабочей силы. 
Самое важное и актуальное в цифровой грамот-
ности для студентов заключается в том, что она 
не ограничивается конкретными технологиями 
или системами. И способность адаптироваться 
к новым технологиям – это необходимость, кото-
рая будет появляться каждый раз, когда специа-
лист осваиваете новую платформу.
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main directions of this strategy in the aspect of digital literacy of students, substantiates the need for the 
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Введение
За последние сто лет выработано три ос-

новных направления теории обучения: бихе-
виоризм (реакция индивидуума на использо-
вание типовых «инструкций»), когнитивизм 
(обучение как мыслительный процесс обра-
ботки конкретных «инструкций») и конструк-
тивизм (конструирование процесса обучения 
без «инструкций»). Педагогический конструк-
тивизм в его классическом варианте подразу-
мевает не передачу «инструкций» обучаемым, 
а создание соответствующих учебных условий 
для конструирования и совершенствования 
знаний самими обучающимися с учетом их 
индивидуальных базовых представлений, опы-
та, понимания окружающего мира, когнитив-
ного развития, фоновых знаний и культуры. В 
условиях конструктивистского обучения уча-
щийся сам ведет поиск новой информации, 
лишь направляемый преподавателем, и сам 
встраивает новое знание в уже существующие 
у него ментальные модели и, тем самым, об-
новляет их [1]. Таким образом, обучающийся 
не усваивает, а присваивает знания; осознает 

способы решения проблем; овладевает ими, а 
также входящими в них техническими проце-
дурами [2].

В рамках обучения иностранному языку в 
неязыковых вузах новые фонетические, лек-
сические, грамматические знания могут быть 
получены студентами самостоятельно разными 
способами и проверены, скорректированы, 
расширены на аудиторных занятиях. При этом 
преподаватель лишь организует получение и 
обработку новой информации обучающимися, 
подводит итоги и оценивает результаты.

Обзор литературы
Общая теория конструктивизма разра-

ботана в трудах Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, 
Н.П. Шаталовой [1, 3, 4] и некоторых других 
ученых.  

Когнитивный конструктивизм Пиаже явля-
ется абстрактным построением, а не конкрет-
ной методикой обучения, обладающей прора-
ботанными сценариями.

Социальный конструктивизм Выготского 
подразумевает, что при обучении задачи сна-
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Целью работы явилась экспериментальная апробация технологии конструктивизма на занятиях по 
иностранному языку в инженерном вузе, когда новые знания получаются самостоятельно, а прове-
ряются, корректируются и расширяются преподавателем. Актуальность исследования обусловлена 
задачами иноязычного обучения в инженерном вузе, связанными с глубоким овладением професси-
онально ориентированным языком. Определены условия применения технологии конструктивизма 
на занятиях по иностранному языку в инженерном вузе. Методологической базой явились методы 
эксперимента и наблюдения, в рамках которых обучаемые были разделены на контрольную и экспе-
риментальную группы. В работе описан ряд методик, которые были использованы на занятиях как на 
первом, так и на втором курсах в экспериментальных группах. Выявлены достоинства и недостатки 
конструктивистской методики. Проанализированы и оценены результаты проведенной эксперимен-
тальной работы, показавшие достаточную эффективность использования выбранной технологии обу-
чения иностранному языку, особенно на втором курсе при преподавании профессионально ориенти-
рованного языка будущим инженерам. Сделан вывод о целесообразности комбинирования принципов 
конструктивизма и инструктивизма. Дана оценка перспективам применения данной технологии в 
инженерном вузе. Даны рекомендации в отношении адаптации конструктивистской методики в зави-
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чала выполняются под чьим-то руководством 
(социальный уровень), а затем на индивиду-
альном уровне.

Прогрессивная педагогика J. Dewey [5] 
предполагает обучение через решение значи-
мых реальных жизненных задач.

Современные российские работы в основ-
ном описывают историю теории, основные 
положения вариантов теории, принципы кон-
структивизма, ключевые понятия, практико-о-
риентированные рекомендации конструиро-
вания процесса образования [6–12].  

Начало изучению конструктивистских мето-
дов при преподавании иностранных языков для 
профессиональных целей положили несколько 
работ как отечественных, так и зарубежных ав-
торов [2, 13–19]. В качестве особенности кон-
структивизма в данном случае рассматривается 
то, что обучение ориентировано на моделиро-
вание потенциальных профессиональных си-
туаций иноязычными средствами. О.Б. Тарно-
польским и соавторами [20], например, даже 
созданы уникальные учебники в соответствии 
с технологией конструктивизма для обучения 
английскому языку в неязыковом вузе в рамках 
определенных специальностей.

Таким образом, ученые в течение многих 
лет создавали разные варианты теории кон-
структивистского обучения, пытались приме-
нить ее к преподаванию разных дисциплин, 
в том числе иностранных языков (английско-
го, немецкого) [2, 14, 16, 21–23]. Начиная с 
1990-х гг. развился современный вариант кон-
структивизма, подразумевающий обучение 
через творчество и самостоятельную деятель-
ность обучающихся [24].

Представляются перспективными исследо-
вания в области комбинирования конструк-
тивизма и инструктивизма при обучении 
иностранному языку [2, 7, 9], поскольку соб-
ственно конструктивизм в ряде учебных ситу-
аций почти не применим, например, на самом 
начальном уровне обучения иностранному 
языку. При такого рода обстоятельствах «ин-
струкции» корректируют «конструкции» обу-
чающихся в том случае, если те оказываются 
неверными. Рассматриваемая лингводидак-
тическая комбинированная технология наи-
более близка автору данной статьи. Именно в 
таком варианте конструктивизм был апроби-
рован на студентах инженерных специально-
стей технологического вуза. 

Исходя из вышеизложенного, целью данно-
го исследования является анализ перспективы 

применения технологии конструктивизма в 
обучении иностранному языку в инженерном 
вузе. 

Объектом данного исследования явился 
процесс обучения иностранному языку в ин-
женерном вузе.

Предмет исследования – технология кон-
структивизма при обучении иностранному 
языку в инженерном вузе.

Актуальность и научная новизна. Техноло-
гия конструктивизма применяется последние 
тридцать лет, в том числе в сфере преподава-
ния иностранного языка в вузе, однако не из-
учался опыт использования рассматриваемой 
методики на занятиях по иностранному языку 
в инженерном вузе в зависимости от направ-
ления и уровня обучения студентов. В силу 
этого апробация конструктивистской мето-
дики в комбинации с инструктивистской при 
обучении иностранному языку, в частности по 
французскому, как на первом, так и на вто-
ром курсе, как при изучении языка с «нуля», 
так и при продолжении его изучения студен-
тами различных инженерных специальностей, 
представляется актуальной и достаточно но-
вой в лингводидактическом плане.

Таким образом, опыт применения техноло-
гии педагогического конструктивизма в соче-
тании с инструктивизмом при преподавании 
иностранного языка в инженерном вузе имеет 
большую практическую значимость.

Методологической базой явились методы 
эксперимента и наблюдения.

Задачи исследования:
1. Определить условия применения техноло-

гии конструктивизма на занятиях по ино-
странному языку в инженерном вузе.

2. Апробировать эффективность использова-
ния технологии конструктивизма на заня-
тиях по иностранному языку в инженерном 
вузе.

3. Проанализировать результаты и перспек-
тивы применения данной технологии на 
занятиях по иностранному языку в инже-
нерном вузе.

Эксперимент
В эксперименте по апробации конструкти-

вистской методики обучения иностранному 
языку в инженерном вузе (МИРЭА – Россий-
ский технологический университет) приняли 
участие 29 студентов контрольной (с трансля-
ционной моделью обучения) группы и 30 сту-
дентов экспериментальной («конструктивист-
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ской») группы первого курса, приступившие к 
изучению иностранного (французского) языка 
с «нуля» в сентябре 2022 уч. г., а также 50 сту-
дентов контрольной группы и 51 студент экс-
периментальной группы второго курса.

Основным условием применения техноло-
гии конструктивизма является возможность 
проведения обучающимися самостоятельной 
работы. Затем преподавателем создаются пе-
дагогические условия для проверки, коррек-
тировки, оценивания самоконструированных 
знаний. 

Поскольку в самом начале изучения ино-
странного языка получение нового знания 
трудно осуществимо без «инструкций» препо-
давателя, то переход от традиционных мето-
дик к конструктивистским реализуется только 
после построения базовой компетентности в 
области звуков, транскрипции и графем. 

Таким образом, на первом курсе, в нача-
ле обучения иностранному (французскому) 
языку, конструктивистская методика обучения 
заключалась в том, что студентам были пре-
доставлены карточки со словами и словосоче-
таниями, снабженные транскрипцией, знаки 
которой к этому моменту были уже изучены. 
От обучаемых требовалось решить лингви-
стическую задачу – выявить правила чтения 
букв и их сочетаний в предложенном мате-
риале. Подобная работа проделывалась обу-
чающимися несколько раз, пока ими не были 
сконструированы и осознаны все правила чте-
ния. Для ускорения процесса обучения прави-
лам чтения иногда применялся метод мозаики, 
когда группа делилась на подгруппы, каждая 
из которых получала свои карточки, а затем 
выступала с результатами перед остальными 
обучаемыми. 

На следующем этапе аналогичная лингви-
стическая работа была проделана студентами 
со всё усложняющимися параллельными тек-
стами с целью реконструкции лексических 
единиц и грамматических явлений.

Студенты контрольной группы второго кур-
са читали тексты из учебника, отвечали на во-
просы по темам текстов, делали лексические 
и грамматические упражнения, пересказыва-
ли тексты. Студенты экспериментальной груп-
пы второго курса сами выбирали тематику и 
учебный материал в соответствии со своими 
интересами и направлениями будущей про-
фессиональной деятельности, изучая перво-
источники с неадаптированными текстами. 
По прочтении текста без словаря и перевод-

чика, базируясь лишь на имеющихся знаниях 
и умении языковой догадки, переводили его; 
анализировали лексико-грамматические осо-
бенности текста, соответствие содержания 
текста действительности, согласованное с их 
собственными знаниями; задавали вопросы 
и отвечали на вопросы друг друга. Студенты 
создавали на базе текста диалоги и дискуссии, 
которые могли бы состоятся между работо-
дателем и соискателем, между участниками 
научно-технической конференции и кругло-
го стола; обсуждали ситуации на основе ин-
женерных кейсов, создавали ролевые игры. 
Студенты инсценировали деловые контакты 
по телефону, электронной почте, на деловых 
переговорах, технических выставках; само-
стоятельно искали информацию по данной 
теме, дополняя сведения из текста и создавали 
презентации, проекты, в том числе работая в 
небольших группах. Индивидуально готовили 
отчеты, презентации в соответствии с темами 
своих собственных курсовых работ, так что 
вся группа могла ознакомиться с как можно 
большим количеством инженерных тем в рам-
ках определенного направления профессио-
нальной деятельности. Каждое выступление 
сопровождалось вопросами, полемикой, ре-
зюмированием.

Отдельно надо коснуться явления веро-
ятностного прогнозирования, или языковой 
догадки, весьма существенного для понима-
ния именно технических текстов студентами 
инженерных вузов, особенно обучающих-
ся с «нуля» на первом курсе и не имеющих 
возможности изучить иностранный язык на 
высоком уровне в силу небольшого количе-
ства учебного времени. Технический текст 
для будущих инженеров состоит на 70–90 % 
из: 1) известных с первого курса лексических 
единиц или корней лексем и иных морфем; 
2) интернациональных слов (которые они до 
сих пор не встречали, но о значении кото-
рых им не трудно догадаться: instruction, base, 
techniques); 3) не интернациональных слов, но 
известных из других иностранных языков (на-
пример, из английского, который был изучен 
в школе, incompatible, rechargeable, certain); 
4) опорных лексических единиц, создающих 
контекстуальную подсказку в рамках предло-
жения или абзаца; 5) семантических связей 
в рамках широкого ситуативного контекста; 
6) графического материала, сопровождающе-
го текст и также создающего контекстуальную 
подсказку.
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Поняв текст, не обратившись к словарю и 
переводчику, обучающийся получает дополни-
тельную мотивацию к изучению иностранного 
языка, вдохновляясь возможностью относитель-
но легкого постижения смыслов. Помимо это-
го, при использовании языковой догадки новые 
лексические единицы легче запоминаются, осо-
бенно если дать студентам возможность вос-
пользоваться толковым словарем на изучаемом 
языке, в котором даны простые определения, а 
также связанные по смыслу слова к искомому 
незнакомому, так и не понятому, слову из текста.

Результаты эксперимента
По итогам проведенного эксперимента был 

осуществлена проверка знаний, умений и на-
выков в контрольных и экспериментальных 
группах 1 и 2 курсов. Полученные усреднен-
ные оценочные данные приведены на рис. 1.

Следует дать некоторые пояснения по ди-
аграмме рис. 1. Во-первых, бросается в гла-
за, что исходные оценки на первом и втором 
курсах разняться. Студенты первого курса к 
началу конструктивистского эксперимента 
изучили «инструктивно» лишь буквы, звуки 
и транскрипцию изучаемого (французского) 
языка. Иными словами, уровень их знаний 
еще относительно высок в силу незначитель-
ного объема информации, который просто 
освоить. Студенты же второго курса к этому 
времени должны были накопить достаточный 

багаж знаний, однако не все столь прилежно 
посещали и запоминали новую информацию, 
чтобы получился высокий усредненный балл.

Далее интересно то, что средний балл в 
контрольной группе первого курса снизился 
по прошествии времени, выделенного на экс-
перимент в соседней группе. Данный факт 
можно объяснить тем, что количество знаний 
за этот период должно было сильно увели-
читься, однако, опять же, не все студенты при-
лежно занимались, не все студенты обладают 
лингвистическими способностями и хорошей 
памятью, в силу чего и снизился средний балл 
по контрольной группе первого курса.

На втором курсе в контрольной группе си-
туация оказалась несколько лучше, поскольку 
при регулярном посещении занятий даже тра-
диционная методика возымела свое действие. 
Балл, хотя и ненамного, но повысился.

Что же касается экспериментальных групп, 
то видно, что как на первом курсе, так и на 
втором занятия оказались более результатив-
ными, чем у студентов контрольных групп. 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что те конструктивистские методы, которые 
были применены при обучении студентов 
иностранному языку в инженерном вузе, яв-
ляются вполне работающими, эффективными, 
особенно на втором курсе, при изучении язы-
ка, ориентированного на будущую професси-
ональную деятельность. 

Рис. 1.  Оценки студентов 1 и 2 курсов контрольных и экспериментальных групп до и после проведения эксперимента
Fig. 1.  Grades of 1st and 2nd year students of control and experimental groups before and after the experiment
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Выводы и заключение
Как и при применении любой иной лингво-

дидактической технологии у конструктивизма 
могут быть обнаружены свои достоинства и 
недостатки. 

С одной стороны, очевиден прогресс «кон-
структивистских» групп по сравнению с груп-
пами, которым иностранный язык преподно-
сился чисто «инструктивистскими» методами. 
При обучении при помощи технологии кон-
структивизма студенты постигают не только 
иностранный язык, но и основы специально-
сти, будущей профессии, нашедшие отраже-
ние в оригинальных иноязычных материалах. 
Особое конструктивистское мышление спо-
собствует развитию творческой личности, 
ориентированной на дальнейшее обучение, 
самостоятельное мышление, ответственность 
за свои действия, конструктивное взаимодей-
ствие внутри коллектива. 

С другой стороны, обнаруживается про-
блема дифференциации психологических 
личностей обучающихся в одной группе, когда 
не всем студентам подходит данная методи-
ка. Это касается любой технологии обучения 
– все люди разные. Поэтому трудно всех до 
единого одинаково заинтересовать, призвать 
к самостоятельной и групповой деятельно-
сти, проектной и научно-исследовательской 
работе и т. п. Еще одним недостатком явля-
ется уделение большего количества времени 
на освоение обучающимися одного и того 
же материала, чем при традиционном под-
ходе. Кроме того, в разных группах занятие 
будет строиться по-своему, что и подразуме-
вает конструктивизм, однако это опять-таки 

влечет временнýю неопределенность, когда 
невозможно распланировать учебный про-
цесс. Есть еще один небольшой недостаток, 
касающийся работы в группах: более актив-
ный и уверенный в себе студент выдаст ка-
кой-либо, может быть и неправильный, ответ, 
с которым все согласятся, не поразмыслив, не 
осознав ситуацию. К недостаткам технологии 
конструктивизма при обучении иностранному 
языку в инженерном вузе можно также отнести 
отрыв от реальности, который неизбежен при 
отсутствии языковой практики с носителями 
языка, как это бывает в языковых вузах; однако 
конструктивизм требует практического знания. 
Еще один немаловажный отрицательный мо-
мент теоретического конструктивизма состоит 
в отсутствии оценивания знаний преподавате-
лем, а в наличии самооценки знаний обучаю-
щимися. В проведенном эксперименте данное 
обстоятельство не учитывалось; это, разумеет-
ся, отступление от правил конструктивизма, но 
избежание одного из негативных последствий.

Таким образом, становится ясно, что неэ-
ффективно зацикливаться лишь на одной ка-
кой-либо технологии обучения. Важно апро-
бировать в вузе несколько из них, в группах 
с разными профилями обучения и, выбрав са-
мые результативные, комбинировать, адапти-
ровать под нужды и возможности конкретно-
го контингента обучаемых. 

В перспективе представляется необходи-
мым подробно разработать как саму методику, 
охватывающую весь курс иностранного языка 
в инженерных вузах, так и систему учебных 
пособий, адаптированных к разным направ-
лениям подготовки инженеров.
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The aim of the article was to experimentally test the technology of constructivism in a foreign language class 
at an engineering university, when new knowledge is obtained independently, and checked, corrected and 
expanded by the teacher. The relevance of the study is caused by the tasks of foreign language education 
in an engineering university, associated with a deep mastery of a professionally oriented language. The 
conditions for the use of constructivist method in foreign language classes at an engineering university 
are determined. The methodological basis was the methods of experiment and observation, in which the 
students were divided into control and experimental groups. The paper describes a number of methods that 
were used in the classroom both in the first and second years in the experimental groups. The advantages 
and disadvantages of the constructivist methodology are revealed. The results of the carried out experimental 
work are analyzed and evaluated, which showed sufficient efficiency of using the chosen method of teaching 
a foreign language, especially in the second year when teaching a professionally oriented language to future 
engineers. The conclusion is made about the expediency of combining the principles of constructivism and 
instructivism. The prospects for using this method in an engineering university is assessed. Recommendations 
are given regarding the adaptation of the constructivist methodology, depending on the specific conditions 
of teaching a foreign language at engineering faculties, institutes, universities.
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Введение
В процессе р еконструкции системы выс-

шего образования в нашей стране, обозна-
ченной в послании президента РФ Феде-
ральному собранию в 2023 г., предполагается 
выделение подготовки кадров высшей квали-
фикации (аспирантуры) в самостоятельную 
организацию вне рамок существующей уров-
невой системы. Необходимость такой реорга-
низации связана, прежде всего, с имеющейся 
практикой окончания аспирантуры с получе-
нием диплома без защиты кандидатской дис-
сертации в срок подготовки и в последующем 
[1, 2]. 

Если сейчас определение аспирантуры 
дается в терминах «подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров», то в новой 
формулировке акцент будет поставлен на под-
готовке научных кадров. При этом, по наше-
му мнению, есть риск снижения требований 
к педагогической составляющей подготовки 
аспирантов в инженерных вузах. 

Как правило, подготовка аспирантов в та-
ких университетах ориентирована на подго-

товку кандидатов технических наук и пред-
усматривает внедрение научно-технических 
результатов диссертационных исследований в 
реальное производство. Аналогичным долж-
но быть требование внедрения полученных 
новых знаний в сферу образования в фор-
ме учебного прокси-курса (промежуточного, 
подготовительного курса), то есть в форме 
проекта образовательного ресурса, пригод-
ного для передачи полученных знаний другим 
людям – как студентам, так и персоналу про-
изводственных или иных организаций, где бу-
дет трудоустроен выпускник аспирантуры. 

В этом случае педагогическая подготовка 
аспирантов будет иметь прагматическую (не 
академическую) направленность на получе-
ние опыта не только участия в проведении 
лабораторных и практических занятий по 
дисциплинам, обеспечиваемым научным ру-
ководителем или другими преподавателями 
кафедры (школы, отделения), но и более вы-
сокого педагогического уровня, требующего 
знаний образовательных технологий и совре-
менных средств обучения. 
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Согласно ряду прогнозов, информацион-
ное общество (Information Society) движет-
ся в сторону общества взаимного обучения 
(Learning Society), в котором роль институци-
ональных форм образования будет сочетаться 
с постоянным неформальным самообразо-
ванием и обучением других [3, 4]. Не толь-
ко преподаватели вузов, но и представители 
других профессий будут совмещать роли как 
потребителей знаний, так и их поставщиков. 
Свидетельства этого процесса мы видим в гло-
бальной сети интернета в виде:
• виртуальных университетов, музеев, кон-

цертных залов; 
• массовых открытых онлайн курсов и вирту-

альных лабораторий с записями реальных 
экспериментов;

• сайтов кураторов контента интернета, биз-
нес-тренеров и консультантов в различных 
областях жизни;

• видеозаписей мастер-классов по ремонту 
техники, строительству, садоводству, кули-
нарии и др.;

• стримингов видео-блоггеров, актуальных 
сообщений на платформах Твитера и Тик 
Тока, в других социальных сетях.
При быстрой смене технологического ба-

зиса и возрастании неопределенности в буду-
щих потребностях в человеческом капитале 
приобретает особую ценность и значение са-
мообразование (эвтагогика) как неформаль-
ного пути профессионального и личностно-
го развития в течение всей жизни  (Life Long 
Learning) [5]. В педагогическом словаре и ряде 
публикаций самообразование трактуется как 
целенаправленная познавательная деятель-
ность, которая осуществляется добровольно, 
сознательно, планируется, управляется и кон-
тролируется самой личностью и направляется 
на приобретение систематических знаний в 
какой-либо области науки, техники, культуры, 
политической жизни. Эта форма образова-
тельной деятельности перспективна для педа-
гогического образования аспирантов техни-
ческого университета. 

В подготовке кадров высшей квалифика-
ции самостоятельная деятельность обучаю-
щихся является преобладающей и приоритет-
ной, что противоречит сохранению на этом 
уровне образования традиционной лекцион-
но-семинарской модели учебного процесса. 
В целом она становится менее директивно 
регламентируемой, обладающей смыслом 
самообразовательной деятельности. Здесь 

необходимо формирование компетенции са-
мообразования, проявляемой в готовности 
субъекта использовать имеющиеся у него и 
рекомендуемые инструктором средства и ме-
тоды деятельности для достижения целей как 
отдельной дисциплины, так и общей образова-
тельной программы в целом, и используемой в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

С нашей точки зрения, компетенция само-
образования через деятельность и рефлексию 
включает: потребность в самореализации; мо-
тивацию к познанию нового; навык выделения 
ценных сигналов на фоне информационного 
шума; адекватную самооценку достижений; 
оптимизацию процедур поиска информации; 
критического анализа фактов, событий, ус-
ловий получения и самих результатов, их ак-
туальности, новизны, перспективности и др.; 
ведение личного портфолио с библиографией 
своих публикаций, эссе, презентаций, резю-
ме, полученных сертификатов, удостовере-
ний, дипломов и других форм подтверждения 
профессиональных и личностных компетен-
ций. В условиях  BANI-мира (хрупкого, беспо-
койного, нелинейного, непостижимого) [6, 7] 
компетенция самообразования должна также 
включать способность преодолевать непред-
виденные обстоятельства, одновременно со-
четать разные виды активности (потребителя 
знаний и его производителя, профессиональ-
ного и личностного развития и др.), проявлять 
устойчивость к стрессам. Сходное понимание 
данной компетенции, её постепенного форми-
рования и развития имеется в работах [8, 9]. 

Педагогической основой процесса само-
образования служит концепция эвтагогики, в 
рамках которой обучающийся любого возрас-
та и статуса рассматривается как менеджер 
собственного образовательного процесса 
[10–12]. Ценностно-смысловая направлен-
ность эвтагогики – рост человеческого капита-
ла за счет самодетерминации, саморегуляции 
и самоопределения личности в развивающем-
ся образовательном пространстве. Результа-
том является креативная индивидуальность, 
способная к саморазвитию и адаптации к из-
меняющимся технологическим и социально-э-
кономическим условиям жизни. 

Технологической основой самообразова-
ния должна стать персональная полимодаль-
ная среда (экосистема) самообразования и 
коммуникации в социокультурной реально-
сти. Необходимость персональной образова-
тельной среды (ПОС, Personal Learning Envi-
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ronment – PLE) и ее построение обоснованы 
в ряде отечественных и зарубежных публи-
каций [13–16]. Аналогичные рекомендации 
содержатся в работе [17], где предложена 4D 
(Didactics, Discovery, Doing and Discourse) 
модель подобной системы. Для таких образо-
вательных сред характерной является новая 
архитектура (NGDLE, Next Generation Digital 
Learning Environment) [18], базирующаяся на 
конструктивном принципе Лего и облачных 
информационных сервисах интернета. Субъ-
ектом, организующим архитектуру среды, яв-
ляется преподаватель (учитель, консультант, 
эксперт, куратор контента интернета, аспи-
рант и др.). Конкретный набор сервисов и 
цифровых инструментов в каждой из областей 
деятельности автора подобной ПОС зависит 
от целей, задач, потребностей и условий тру-
да автора среды, от его цифровой компетент-
ности и общей культуры. В ПОС аспиранта 
будут отражены его цифровые компетенции, 
предложенные рамками Digital Competence 
Framework for Educators (DigCompEdu) [19]. 

К формированию компетенции самообра-
зования и конструированию персональной 
образовательной среды выпускников аспи-
рантуры следует готовить в процессе обуче-
ния, не полагаясь на уже достигнутый опыт 
самостоятельной работы в бакалавриате и ма-
гистратуре. 

В этой связи «поиск моделей, форм, средств 
и методов учебной работы с аспирантами, ко-
торые позволят, с одной стороны, сформи-
ровать готовность к преподавательской де-
ятельности, с другой стороны, максимально 
реализовать задачи научно-исследовательской 
работы» является актуальной задачей [20]. 

Цель ю работы является поиск организаци-
онно-педагогических условий, при которых 
может быть реализовано единство целевых 
установок на внедрение результатов диссер-
тационных исследований в производство и в 
сферу образования. 

Условия обучения и результаты
В современных условиях практически все 

аспиранты совмещают обучение с параллель-
ной работой, приносящей им материальную 
поддержку. Дополнительная занятость затруд-
няет регулярное посещение аудиторных за-
нятий в вузе или их виртуальных аналогов по 
расписанию. В этих обстоятельствах переход 
на формат управляемого самообразования с 
педагогической поддержкой становится пер-

спективным, учитывая, что приобретенный 
навык самообразования пригодится в случае 
перемен условий профессиональной деятель-
ности в будущем.

В качестве экспериментального курса, в 
рамках которого была реализована педаго-
гическая подготовка аспирантов в режиме 
самообразования с поддержкой преподава-
теля, была выбрана дисциплина по выбору 
«Введение в электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии», объ-
ем которой составляет 14 кредитных единиц 
с 18 часами аудиторных занятий. Очевидно, 
что здесь должна быть запланирована орга-
низация самостоятельной учебной активно-
сти аспирантов, нацеленной на подготовку к 
функциональным обязанностям преподавате-
ля. Предварительно со всеми группами аспи-
рантов проведены вводные аудиторные за-
нятия, на которых даны пояснения о режиме 
прохождения данной дисциплины в формате 
самообразования с педагогической поддерж-
кой. 

Как показал опыт организации обучения в 
условиях пандемии, положительный эффект 
имела такая организация учебного процесса, 
в которой часть дисциплин была реализована 
с помощью цифровых технологий удаленного 
доступа, разработанных ранее для заочной 
формы обучения, в том числе – с примене-
нием исключительно электронного обучения 
[21, 22]. 

Используя опыт работ [23, 24], онлайн-курс 
был размещен в открытом доступе в интерне-
те на платформе Blogger.ru, содержит набор 
разделов ознакомительного и практико-ори-
ентированного характера с заданиями для 
индивидуального освоения. Преамбула курса 
содержит описание регламента деятельности 
в формате самообразования, ссылку на он-
лайн-консультации по требованию пользова-
телей, критерии отчетности и обратной связи 
с преподавателем. В качестве продукта дея-
тельности аспирантов инженерных направле-
ний подготовки оценивается отчет, содержа-
щий демонстрацию использования освоенных 
цифровых инструментов в проекте образова-
тельного прокси-курса по тематике диссер-
тационной работы аспиранта. Таким путем у 
него формируется навык подготовки учебного 
ресурса в близкой ему области. Обязатель-
ным требованием было использование в циф-
ровом дизайне проекта записей html-кодов, 
наряду с записями гиперссылок. 
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В ознакомительной части курса даны обзо-
ры образовательных возможностей дополнен-
ной и виртуальной реальности, видео-техноло-
гий, инфографики, инноваций в инженерной 
педагогике, использования статистических 
методов в научных исследованиях. Она пред-
назначена для расширения общепрофесси-
ональных и общекультурных компетенций 
аспирантов.

Практико-ориентированная часть содер-
жит ограниченный учебной программой на-
бор алгоритмов освоения и применения циф-
ровых средств обучения и самообразования, 
представленных в виде текстовых материалов, 
презентаций, видеозаписей как автора кур-
са, так и в интернете. Задания выполнялись 
автономно в удобное время вне расписа-
ния занятий, в соответствии с собственными 
интересами аспирантов и необходимостью 
применения полученного опыта для переда-
чи другим. Эта часть направлена на разви-
тие персональной обучающей среды кадров 
высшей квалификации и повышение их кон-
курентоспособности. Составляющими среды 
становятся цифровые средства обучения, не-
обходимые начинающему преподавателю для 
успешной образовательной деятельности в 
случае трудоустройства в вузе. Образователь-
ным результатом становится не только освое-
ние инструментальной базы, но и контекстное 
развитие опыта самообразования.

Для последующей оптимизации контента 
онлайн-курса в семестре были выделены три 
интервала, по шесть недель каждый, в тече-
ние которых контролировали динамику посе-
щения онлайн-курса и число представленных 
отчетов по дисциплине. Количество аспиран-
тов, получивших досрочно зачет, указывали 
в текущем состоянии на главной странице 
онлайн-курса. Элементами управления здесь 
служат три контрольные точки, проводимые 
в конце выделенных интервалов. В их рамках 
проведено анонимное анкетирование аспи-
рантов, показывающее их прогресс в освое-
нии онлайн-курса и выявление факторов, за-
трудняющих режим самообразования.

Педагогическая поддержка проводилась 
путем предоставления в онлайн-курсах мето-
дических указаний и рекомендаций, наряду 
с организацией виртуальных консультаций и 
использованием электронной почты. Отстав-
шие от графика учебного процесса аспиран-
ты, как правило, обращались за помощью 
по электронной почте, в ряде случаев после 

ВКС-консультаций аспирантам высылались до-
полнительные материалы.

Данные мониторинга динамики посещения 
онлайн-курса и представления его результатов 
показали (рис. 1), что количество представ-
ленных преподавателю прокси-курсов аспи-
рантов во второй трети семестра и в после-
дующей примерно одинаково, а количество 
посещений курса в последней трети семе-
стра больше соответствующего количества на 
предшествующем этапе примерно в 1,5 раза.

Рис. 1.  Зависимость количества представленных отче-
тов от числа посещений онлайн курса

Fig. 1.  Dependency of the number of reports submitted 
on the number of visits of the online course

В первой трети семестра было зафиксиро-
вано 1565 посещений страниц онлайн-курса. 
Из 75 опрошенных аспирантов ознакомились 
с контентом курса 91 %, выполнили одно за-
дание из шести 20 %, 21 % – более двух, но 
почти половина (48 %) еще не приступала к 
выполнению заданий. При этом 69 % опро-
шенных ответили, что с заданиями все по-
нятно, но расписание консультаций не устра-
ивало 12 % аспирантов, 47 % опрошенных 
откладывали посещение консультаций на бо-
лее поздний срок. За этот период четыре аспи-
ранта представили свои проекты и получили 
зачет досрочно.

К завершению второй трети семестра число 
посещений страниц онлайн-курса превысило 
3200 входов. Досрочно представили проекты 
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и были аттестованы по курсу 45 аспирантов. 
Больше других в этой группе было аспиран-
тов Инженерной школы природных ресурсов 
(59 % от состава группы). Такой активности 
аспирантов в традиционном учебном процес-
се по данной дисциплине ранее не наблюда-
ли. Эту группу аспирантов мы выделили как 
активных участников учебного процесса. Их 
мнение о формате самообразования: «не вы-
звал затруднений» у 97 %, «вызвал затрудне-
ния» у 3 %, «однозначно трудный» – 0 %. Ре-
жим самообразования с ВКС-консультациями 
предпочли 88 % опрошенных, для 9 % более 
удобными были бы аудиторные очные консуль-
тации.

В завершающей трети семестра, до начала 
сессии, представили проекты прокси-курсов и 
получили зачет еще 48 аспирантов, эту груп-
пу мы отнесли к адаптированной к условиям 
обучения части контингента. Таким образом, 
активных и адаптивных к режиму самообра-
зования было 97 аспирантов, сдавших про-
екты в сессию – 6 аспирантов. Количество не 
аттестованных аспирантов было на среднем 
уровне нескольких предыдущих лет.

В целом выходное анкетирование всего 
контингента аспирантов инженерных направ-
лений, аттестованных по данной дисциплине, 
показывает, что для всех аспирантов «одно-
значно трудным» формат самообразования 
не был, он «вызвал затруднение» у 7 % опро-
шенных, «не вызвал затруднений» у 93 %. 

Рис. 2.  Выбор аспирантами формата проведения за-
нятий: 1 – аудиторные занятия; 2 – самообра-
зование с аудиторными консультациями; 3 – с 
ВКС-консультациями

Fig. 2.  Choice of the format of classes by graduate stu-
dents: 1 – classroom classes; 2 – self-education 
with classroom consultations; 3 – with video con-
ferencing consultations

По организации процесса и его поддерж-
ки (рис. 2) большинство аспирантов выбрало 
режим самообразования с ВКС-консультация-

ми – 89 %, самообразование с аудиторными 
консультациями было предпочтительным для 
10 % респондентов, режим очных аудиторных 
занятий был более привычным для 1 % аспи-
рантов. 

Среди факторов, затрудняющих аспиран-
там обучение в режиме самообразования, 
были отмечены (выбор нескольких вариантов 
ответа) (%):
• необычная форма учебного процесса – 2; 
• совмещение аспирантуры с дополнитель-

ной работой – 69; 
• отсутствие фиксированных сроков сдачи 

заданий – 11;
• недостаток методического обеспечения – 0;
• непредвиденные обстоятельства – 33. 

Обсуждение результатов
С точки зрения педагогики, включая режим 

самообразования в учебный процесс, мы ока-
зываем доверие субъектам обучения. В на-
шем случае доверие было оправдано, цели, 
поставленные учебным планом дисциплины, 
были реализованы. Большинство аспирантов 
инженерных направлений адекватно воспри-
няли предлагаемые цели и задачи. В качестве 
прокси-курсов для возможной педагогической 
деятельности аспирантами были созданы на 
платформе Blogger такие образовательные ре-
сурсы, как «Цифровой двойник линии сборки 
твэлов», «Общая геоэкология», «Оптимиза-
ция эксплуатационных параметров реактора 
ИРТ-Т методами машинного обучения», «Про-
мышленная теплоэнергетика и теплотехника 
для студентов», «Интеллектуальная обработка 
и анализ текстовых данных», «Цифровая об-
работка сигналов с применением нейросете-
вых технологий для студентов» и др. Контенты 
прокси-курсов содержали: профиль и эссе ав-
торов; документы, открытые для совместной 
работы; информацию, найденную с помощью 
подписок и оповещений; интерактивные ил-
люстрации с маркерами; видео из открытых 
источников; опросы/тесты входного/выходно-
го контроля, интернет-площадки для совмест-
ной синхронной/асинхронной работы; опцио-
нально – блиц-опросы в аудитории и другие 
материалы по инициативе авторов онлайн 
курсов. Выбор размещения прокси-курса на 
указанной платформе был определен тем об-
стоятельством, что магистранты ТПУ исполь-
зуют данный сервис для создания своих порт-
фолио в рамках курса «Цифровые технологии 
в управлении знаниями». Итоговые тексто-
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вые отчеты представляли собой электронные 
конспекты освоения цифровых средств обу-
чения с анализом их достоинств и/или недо-
статков для применения в учебном процессе.

В целях мотивации и взаимного обучения 
гиперссылки на некоторые креативные ра-
боты аспирантов, присланные ранее других, 
публиковались в онлайн-курсе с призывом: 
«Сделайте лучше!». Это позволяло аспирантам 
сравнить свои готовящиеся проекты с работа-
ми, уже выполненными другими. 

В начале семестра в процессе консульта-
ций уточнялись вопросы организации учеб-
ного процесса и выполнения заданий, в конце 
– вопросы оформления проектов и аттестации 
по дисциплине. Основная часть аспирантов 
(рис. 2) создали свои прокси-курсы и получи-
ли зачет по дисциплине до начала сессии, что 
свидетельствует о мотивации образователь-
ной активности аспирантов в режиме управ-
ляемого самообразования. 

В то же время определенное управление 
было оправдано. Во второй трети семестра 
посещение страниц онлайн-курса в среднем 
было на уровне 43 посещений в день, после 
проведения контрольной точки посещаемость 
возросла до 63 ежедневных посещений. Та-
ким образом, контрольная точка явилась для 
аспирантов стимулом активации деятельности 
самообразования.

Заключительная контрольная точка прове-
дена накануне сессии. Она подводила итог 
работы в семестре и включала в себя резуль-
таты всех групп аспирантов. В своей совокуп-
ности результаты полученной нами обратной 
связи демонстрируют позитивное отношение 
аспирантов к использованию управляемого 
самообразования в образовательной практи-
ке высшей школы. Как и ожидалось, основ-
ные затруднения связаны с необходимостью 
дополнительного материального обеспечения 
аспирантов и с возникновением непредвиден-
ных обстоятельств в повседневной жизни. Эти 
факторы отразились в отставании некоторой 
части аспирантов от линейного графика в на-
чале семестра и в результатах сессии, когда не 
все обучающиеся были аттестованы по дисци-
плине. 

Аттестация по дисциплине производилась 
дистанционно, предусматривала бинарную 
форму (зачтено или нет), но в комментариях 
преподавателя обучающиеся использовали не-
формальную оценку работы как «заслуживает 
высокую оценку», «удовлетворяет требовани-

ям» и «принято в целом». Большая часть креа-
тивных прокси-курсов, заслуживающих высо-
кой оценки, была предоставлена в последней 
трети семестра (13–18 недели). Как видно из 
данных рис. 1, в этот период для аспирантов 
требовалось почти в 1,5 раза большее коли-
чество посещений онлайн курса (при пример-
но одинаковом количестве представленных 
отчетов), что сказалось на качестве представ-
ленных прокси-курсов. В предшествующий 
период преобладали отчеты, полностью удов-
летворяющие требованиям, в сессию были 
представлены работы с формальным отноше-
нием к выполнению отдельных разделов про-
ектов. Таким образом, в режиме самообра-
зования экспериментально подтверждается 
корреляция между количеством посещения 
онлайн-курса и качеством полученных ре-
зультатов обучения. При этом коэффициент 
корреляции Спирмена (ρ) между количеством 
просмотров онлайн-курса и количеством 
представленных отчетов к данному моменту 
времени в семестре равен 1,0. Такая связь 
между исследуемыми признаками является 
прямой, и теснота (сила) связи по шкале Чед-
дока классифицируется как функциональная.

Для 11 % аспирантов вызвало затрудне-
ние «отсутствие фиксированных дат сдачи 
заданий преподавателю». Это естественно, 
поскольку отсутствие постоянного внешнего 
контроля означало выход из привычной про-
цедурной «колеи» на новую траекторию дея-
тельности. 

Соотношение количества аспирантов, по-
лучивших зачет до сессии, и количества тех, 
кто привык к наступлению периода сессии, 
показывает, что преобладающая часть аспи-
рантов успешно совмещала во времени про-
цессы обучения и научно-трудовой деятель-
ности. При этом режим самообразования не 
вызвал затруднений как у активной группы 
аспирантов, так и у тех, кто представил свои 
проекты в сессию. Необычная форма учебно-
го процесса вызвала затруднения у двух ино-
странных аспирантов.

Заключение
В условиях трансформации системы выс-

шего образования и поиска адекватного со-
четания научно-технических, исследователь-
ских и педагогических компонентов в ООП 
аспирантуры компетенция самообразования 
становится экзистенциональной для выпуск-
ников. Предложенная форма организации 



ENGINEERING EDUCATION33’2023

142

СПИС ОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бедный Б.И., Рыбаков Н.В., Жучкова С.В. О влиянии институциональных трансформаций на 

результативность российской аспирантуры // Высшее образование в России. – 2022. – Т. 31. – 
№ 1. – С. 9–29. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-11-9-29.

2. Российская аспирантура: проблемы и ключевые факторы развития в контексте глобальных трен-
дов / М.В. Сероштан, К.А. Артамонова, Г.З. Акимова, Е.В. Бережная, Е.В. Сероштан // Высшее об-
разование в России. – 2022. – Т. 31. – № 5. – С. 46–66. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-46-66  

3. Learning society. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_society (дата обращения 22.04.2023).
4. The Learning Society. Retrieved September 14, 2010, from Cisco Systems. URL: http://www.cisco.

com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf (дата обращения 
22.04.2023).

5. Lifelong Learning. URL: https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning (дата обращения 22.04.2023).
6. What is the BANI world and how can it affect your business? URL: https://blog.mercadoe.com/en/o-

que-e-o-mundo-bani (дата обращения 22.04.2023).
7. Тимофеев М. Как мы попали из VUCA в BANI-мир и что нам в нем делать? URL: https://netology.

ru/blog/04-2022-bani-world (дата обращения 22.04.2023).
8. Сагитова Р.Р. Модель формирования самообразовательной компетенции студентов вуза в услови-

ях модернизации образования // Казанский педагогический журнал. – 2015. – № 4. – С. 358–361.
9. Прилепко Ю.В., Сальникова О.Д. Педагогические условия формирования компетенции само-

образования у студентов // Вестник северокавказского федерального университета. – 2017. – 
№ 1. – С. 124–128. 

10. Ignatovich E. Heutagogy as a foreign concept of self-determined learning // Lifelong education the 
XXI century. – 2013. – № 3 (3). – Р. 108–116. DOI: 10.15393/j5.art.2013.2151 

11. Саргасян А.С. Принципы и особенности развития эвтагогики как области педагогической науки // 
Человек и образование. – 2014. – № 3 (40). – С. 111–116. 

учебного процесса и отсутствие его жесткого 
регламентирования, при достаточном методи-
ческом обеспечении, не являются препятству-
ющими факторами для введения самообразо-
вания в подготовку аспирантов инженерных 
направлений подготовки. Возможность анало-
гичного изменения режима подготовки аспи-
рантов гуманитарных направлений подготов-
ки требует дополнительного исследования.

В контингенте аттестованных по дисципли-
не обучающихся доля консервативно ориен-
тированных на период сессии аспирантов во 
много раз меньше доли аспирантов, адаптиро-
ванных к режиму самообразования и не ожи-
дающих специального отчетного периода для 
представления продукта своей деятельности 
(прокси-курса). Можно ожидать, что по мере 
включения самообразования в очную аспи-
рантуру граница между двумя этапами общего 
процесса может постепенно нивелироваться. 

С целью развития компетенции самообра-
зования и повышения конкурентоспособности 
выпускников аспирантуры инженерных вузов 
необходимо включение в учебный процесс 
режима самообразования, управляемого по 
цифровым технологиям удаленной коммуни-
кации в учебной, профессиональной и обще-
культурной средах. Это будет соответствовать 
ограниченному во времени использованию 
заочной формы обучения в очном учебном 
процессе высшей школы. 

Роль преподавателя как посредника про-
цесса при этом будет возрастать, так как будет 
необходима разработка сценария (ориенти-
ровочной основы) самообразования в рам-
ках конкретной дисциплины наряду с мерами 
методической и информационной поддерж-
ки субъекта обучения без непосредственного 
участия преподавателя. Эта сторона профес-
сиональной деятельности преподавателя будет 
все более востребованной в условиях прояв-
ления социальной атомизации в среде обуча-
ющихся. Наряду с негативными аспектами со-
циальной атомизации (ослабления и распада 
множества личностных и групповых связей), 
она сопровождается приобретением отдель-
ным человеком личного самосознания и само-
стоятельного пути деятельности в жизни.

Управляемое самообразование найдет 
применение в учебных дисциплинах педаго-
гической подготовки аспирантов, для которых 
будут созданы видеозаписи экспериментов 
и мастер-классов, лекционных материалов, 
тесты самоконтроля, цифровые ассистенты, 
даны эффективные алгоритмы и методиче-
ские рекомендации по индивидуальной позна-
вательной и креативной практико-ориентиро-
ванной деятельности обучающихся.

В целом полученные экспериментально ре-
зультаты свидетельствует о мотивации образо-
вательной активности аспирантов в режиме 
управляемого самообразования.
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Reconstruction of the system of higher education in our country involves the separation of the training of 
highly qualified personnel (postgraduate studies) into an independent organization outside the framework 
of the existing level system. Now the definition of postgraduate studies is given in terms of «training of 
scientific, pedagogical and scientific personnel», in the new wording the emphasis will be placed on the 
training of scientific personnel. The training of postgraduate students at engineering universities is focused 
on the preparation of candidates of technical sciences and provides for the introduction of scientific and 
technical results of dissertation research into real production. Similarly, there should be a requirement to 
introduce the acquired new knowledge into the field of education in the form of an educational proxy 
course suitable for transferring the acquired knowledge to other people – both students and personnel of 
production or other organizations where a postgraduate graduate will be employed. The purpose of the 
work is to search for organizational and pedagogical conditions under which the unity of targets for the 
implementation of the results of dissertation research in production and in the field of education can be 
realized. The possibility of pedagogical training of graduate students of a technical university in the mode 
of self-education with remote support by a teacher is experimentally shown. Feedback indicates that the 
proposed training format did not cause any difficulties for graduate students, 97 graduate students passed 
their proxy courses ahead of schedule, and only 6 graduate students did so during the session. In terms 
of organizing the process and its support, 89 % of graduate students chose the mode of self-education 
with videoconferencing consultations, self-education with classroom consultations was preferable for 10 
% of respondents, the mode of face-to-face classroom studies would be more familiar to 1 % of graduate 
students.

Key words: engineering education, postgraduate training, self-education with support, online learning, 
pedagogical technologies.
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