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Аннотация. В статье подведены итоги пленарной сессии международной сетевой кон-
ференции «Инженерное образование в условиях цифровизации и перехода к зелёной экономи-
ке – СИНЕРГИЯ-2022», прошедшей в Нижнекамском химико-технологическом институте 
Казанского национального исследовательского технологического университета с 13 по 14 ок-
тября 2022 г. Форум, на который собрались представители вузов и промышленных предпри-
ятий России и зарубежья, был посвящён вопросам подготовки инженеров в условиях цифрови-
зации и перехода к зелёной экономике. Среди участников были представители национальных 
исследовательских университетов и опорных вузов ПАО «Газпром», органов государствен-
ной власти и промышленных предприятий Татарстана. Наблюдать за работой пленарной 
сессии в режиме реального времени по Интернету можно было во всех опорных вузах «Газпро-
ма». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), Ассоци-
ация инженерного образования России (АИОР), а также Министерство промышленности и 
торговли РТ и Казанский национальный исследовательский технологический университет. 
Генеральным спонсором выступило ПАО «Газпром». Всего конференция собрала более 200 
участников (более 80 онлайн и более 120 – очно) из 15 вузов России, Германии и Казахстана 
и 12 организаций реального сектора экономики, прозвучало 42 доклада.
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Abstract. The article summarizes the results of the plenary session of the international network 
conference “Engineering education in the context of digitalization and transition to a green eco- 
nomy – SYNERGY-2022” held at the Nizhnekamsk Chemical Technology Institute of Kazan Na-
tional Research Technological University from October 13 to 14, 2022. The forum was devoted to 
the training of engineers in the conditions of digitalization and the transition to a green economy. 
It brought together representatives of universities and industrial enterprises of Russia and abroad. 
Among the participants were representatives of national research universities and supporting uni-
versities of PJSC Gazprom, state authorities and industrial enterprises of Tatarstan. It was possible 
to observe the work of the plenary session in real time via the Internet in all the main universities 
of Gazprom. The organizers of the event were the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation, the International Society for Engineering Pedagogy (IGIP), the Association of 
Engineering Education of Russia (AEER), as well as the Ministry of Industry and Trade of the Re-
public of Tatarstan and the Kazan National Research Technological University. Gazprom PJSC was 
the general sponsor. In total, the conference gathered more than 200 participants (120 online and 80 
in person) from 15 universities in Russia, Germany and Kazakhstan. Representatives of 12 industrial 
enterprises spoke, 42 reports were made.
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Введение
В этом году пленарная сессия VII Меж-

дународной сетевой научно-практической 
конференции «Инженерное образование в 
условиях цифровизации и перехода к зелё-
ной экономике» – Синергия-2022» прошла 
в г. Нижнекамске 13–14 октября 2022 г. Её 
организаторами выступили Казанский наци-
ональный исследовательский технологиче-
ский университет (КНИТУ) и его филиал – 
Нижнекамский химико-технологический 
институт при поддержке ПАО «Газпром», 
ПАО «СИБУР-Холдинг», администрации 
Нижнекамского муниципального района 
и г. Нижнекамска. На конференции собра-
лись ректоры ведущих технических и тех-
нологических вузов России, представители 
предприятий и организаций, органов власти, 
специалисты в области инженерного обра-
зования. Под общей вывеской проходило 
ещё одно мероприятие – совместное засе-
дание президиума и учебно-методического 
совета Федерального учебно-методического 
объединения (ФУМО) в системе высшего об-
разования по химическим технологиям.

Одна из центральных тем обсуждения – 
вопрос развития передовой инженерной 
школы «ПромХимТех», созданной на 
базе КНИТУ с участием индустриальных 
партнёров: ПАО «Газпром», ПАО «СИ-
БУР Холдинг», ООО «РТСИМ» и др. Их 
представители также принимали участие 
в мероприятии. Главной инженерной за-
дачей новой школы является разработка 
промышленных технологий закрывающе-
го типа по наиболее наукоёмким, востре-
бованным, имеющим высокий потенциал 
коммерциализации направлениям химиче-
ской отрасли нашей страны.

Первый день открылся пленарным засе-
данием, которое состоялось на базе поли-
лингвального образовательного комплекса 
«Адымнар-Нижнекамск». Его модератором 
выступил врио ректора КНИТУ Ю.М. Ка-
заков. Собравшихся приветствовал глава 
Нижнекамского муниципального района и 
мэр г. Нижнекамска Р.Х. Муллин: «Пред-
приятия нефтехимии и нефтепереработки 
для Нижнекамска – градообразующие, го-
род имеет большой потенциал роста и разви-
тия, но, конечно, основной наш потенциал – 
это человеческий капитал, который важно 
сохранить, обеспечив молодёжи возможно-
сти самореализации. И здесь огромную роль 
играет подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов. Для нас это ключевая 
тема в развитии территории». 

В повестку пленарного заседания вошли 
программные доклады, посвящённые под-
готовке и повышению квалификации кадров 
химиков-технологов цифровой эпохи и раз-
витию передовых инженерных школ: «Роль 
ПИШ для кадрового обеспечения нефте-
газохимического комплекса» (Р.В. Палей, 
директор ПИШ «Промхимтех»); «Актуаль-
ные компетенции в подготовке технологов 
для ООО “Газпром переработка”» (С.В. 
Кочетов, зам. начальника инженерно-тех-
нического центра ООО «Газпром перера-
ботка»); «Развитие кадрового потенциала 
химического комплекса в условиях обе-
спечения технологического суверенитета» 
(Л.Р. Абзалилова, зам. директора по эконо-
мике АО «Татнефтехиминвест-холдинг»); 
«Подготовка кадров для промышленности 
в образовательном кластере Менделеевско-
го муниципального района» (Л.Р. Ахметов, 
зам. руководителя Исполнительного коми-
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тета по экономике, ТОСЭР и развитию пред-
принимательства Менделеевского района); 
«Передовая инженерная школа атомного 
машиностроения и систем высокой плотно-
сти энергии» (Е.Г. Ивашкин, первый про-
ректор Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексе-
ева); «Как обучить и подготовить инженер-
ные таланты с помощью цифровых двойни-
ков» (О.И. Сипаев, зам. генерального ди-
ректора по образовательным проектам ООО 
«РТСИМ»); «Развитие актуальных компе-
тенций выпускников в условиях цифровой 
экономики в рамках федерального проекта 
“Кадры для цифровой экономики”» (М.Г. 
Челюкина, куратор рабочей группы «Добы-
вающая промышленность» АНО ВО «Уни-
верситет Иннополис»).

Новые задачи образования на основе 
требований к персоналу со стороны 

высокотехнологичного бизнеса и 
промышленности

В этот же день работа конференции про-
должилась в секционном формате. Новые 
задачи образования на основе требований к 
персоналу со стороны высокотехнологичного 
бизнеса и промышленности обсуждались на 
секции под руководством профессоров М.Ф. 
Галиханова и В.В. Кондратьева (КНИТУ).

В онлайн-докладе «Учить и учиться про-
ектировать инженерную деятельность» про-
фессор В.С. Шейнбаум (РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина) отметил, что «на 
наших глазах инженерная деятельность кар-
динально и стремительно меняется: искус-
ственный интеллект замещает инженерные 
позиции одну за другой, побуждает откры-
вать новые». Фокус инженерного мышления 
смещается на программирование. Програм-
мирование как формирование последова-
тельности (алгоритма) различных действий, 
мероприятий есть, по сути, проектирование 
деятельности. Его продукты: дерево целей 
как дерево деятельностей; матрица целевых 
показателей (А.И. Боровков, СПбПУ); до-
рожные карты (пример: НТИ); цифровые 

двойники. Инженер-предприниматель соз-
даёт не столько новый материальный или 
информационный продукт, сколько новую 
деятельность, организованную как стартап 
и направленную на производство продукта 
нового вида, типа. Инженерная деятель-
ность – одна из форм целого, понимаемого 
как бытие человечества, работа – форма бы-
тия отдельного взрослого человека в этом 
сообществе. Всякая профессиональная дея-
тельность, в том числе инженерная, является 
деятельностью сообщества людей и включа-
ет в себя общественно значимую цель, сред-
ства, процесс изменения или стабилизации, 
сохранения среды обитания и результат/
продукт. Чтобы охарактеризовать инженер-
ную деятельность, отличить её от других ви-
дов деятельности, нужно конкретизировать 
её основные атрибуты: предмет и среду дея-
тельности; цели и критерии оценки продукта 
деятельности, их первооснову (ценности), 
осуществимость, достижимость; ожидаемые 
результаты (продукты) деятельности, их 
потребителей и потребительские характе-
ристики/параметры; объекты (технологии, 
материалы, информацию, преобразуемые в 
процессе деятельности) и субъекты деятель-
ности (физические и юридические лица в их 
сетевых и иерархические связях); средства 
(ресурсы, инфраструктуру) деятельности, 
их источники (поставщиков); процесс дея-
тельности, её жизненный цикл: стадии, эта-
пы (цепочки формирования добавленной 
стоимости), их содержание, длительности, 
причинно-следственные связи; способы 
(технологии), организованности (их функ-
циональную и морфологическую структуру, 
целостность, эмерджентность, открытость, 
изменчивость). Позиция инженера в инже-
нерной деятельности есть позиция одного из 
членов некоего коллектива работников ор-
ганизации, предприятия, учреждения, стар-
тапа – их отдельного структурного подраз-
деления (группы, участка, отдела, бригады, 
экспедиции и т.д.). Соответственно, умение 
работать в подобном коллективе (команде) 
есть, с одной стороны, универсальная, необ-
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ходимая всем инженерам, но одновременно 
и сугубо профессиональная компетенция. 
Её существо именно как профессиональной 
компетенции состоит в понимании инжене-
ром не только своего собственного функ-
ционала в системе разделения труда в его 
команде, но и, как минимум, функционала 
каждого из партнёров (коллег), с которыми 
он взаимодействует в своей работе, – как 
нижестоящих по должности (операторов, 
рабочих, служащих), так и вышестоящих – 
руководителя, менеджера верхнего уровня 
и т.д. Без понимания инженером взаимосвя-
занности, сопряжённости, взаимообуслов-
ленности функционалов всех членов коман-
ды её слаженная деятельность невозможна 
[1; 2].

В своём совместном с профессором 
Р. Дреером (Университет Зигена, Германия) 
и доцентом М.Н. Кузнецовой (КНИТУ) до-
кладе «Концепции инженерного образова-
ния в современных условиях» профессор 
В.В. Кондратьев (КНИТУ) актуализировал 
необходимость создания новой модели ин-
женерного образования для подготовки 
нового типа инженера, отвечающего совре-
менным условиям устойчивого развития. 
Инновационная инженерия представляет 
собой создание технических средств для 
мира со свободным доступом к информации, 
образованию для всех, равенству и устойчи-
вому развитию. Главная задача наших уни-
верситетов – научно-техническое и кадро-
вое обеспечение модернизации наукоёмких 
производств, подготовка будущей инженер-
но-технической элиты. Поэтому для нас тра-
диционно приоритетны вопросы качества 
подготовки инженеров, передовые идеи в 
области инженерного образования. Система 
советского инженерного образования была 
традиционно сильна в подготовке креатив-
ных специалистов, поскольку их мышление 
формировалось на основе системного обра-
зовательного принципа «от общего к частно-
му». На основе анализа последовательности 
концепций инженерной подготовки: про-
блемно-ориентированное обучение → про-

ектно-ориентированное обучение → кон-
текстное обучение → инициатива CDIO → 
«клятва Леонардо» → естественная струк-
тура инженерной подготовки – сделан вы-
вод, что внедрение предлагаемой концепции 
инженерного образования на основе есте-
ственной структуры инженерной подготов-
ки и кодекса профессионального инженера 
(«Клятва Леонардо для инженеров») помо-
жет сформировать инженера нового типа, 
компетентного в реализации принятого ре-
шения и ответственного за последствия это-
го решения для социальной, экологической и 
экономической среды [3; 4].

В онлайн-докладе «Академическая про-
фессия в современном российском обществе: 
новые приоритеты» профессор Н.Г. Багда-
сарьян (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва) 
остановилась на новых базовых установках 
в управлении вузами, в том числе инженер-
ными: унифицирование организации обра-
зовательного и научного процессов в вузе; 
игнорирование традиций вузовских научных 
школ и профессионального опыта препода-
вателей и учёных, которые не вписываются в 
стандарты университета предприниматель-
ского типа; бюрократизация научно-педаго-
гического труда, вал бумажной отчётности 
и иные характеристики менеджериализма; 
основная стратегия – рост продуктивности, 
измеряемой в экономических показателях за 
счёт использования сложных организацион-
ных и информационных технологий, приме-
нение которых возможно только с усилением 
дисциплинарного давления на сотрудников. 
Наблюдающееся повсеместно в вузах заклю-
чение «эффективного» контракта, базирую-
щееся на сокращении сроков контракта, от-
крытых конкурсах, активном приглашении к 
участию специалистов из других вузов при 
недостатке времени, финансовых ресурсов и 
собственных технологий у вузов для разви-
тия собственных сотрудников из-за разли-
чий в ценностях и целях профессиональной 
деятельности порождает недоверие между 
научно-педагогическими работниками и 
администрацией вуза. Необходим баланс 
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между управленческой целесообразностью 
и академической свободой преподавателей, 
чей труд носит преимущественно творче-
ский характер. Преподаватель по-прежнему 
остаётся ключевой фигурой в вузе, несмотря 
на то, что последние годы численность ППС 
неуклонно снижается, число выпускников, 
желающих остаться на преподавательской 
работе в вузах, с каждым годом становится 
всё меньше, растёт средний возраст препо-
давателей, сокращаются показатели подго-
товки научных кадров. По мнению доклад-
чика, необходимо принятие следующих мер: 
создание организационно-педагогических 
условий для формирования и развития у 
преподавателей ценностного отношения к 
академической профессии и её результатам, 
внутренних профессиональных мотивов к 
постоянному научно-педагогическому са-
мосовершенствованию и обоснованной си-
стемы показателей и индикаторов оценки их 
деятельности [5; 6]. 

Профессор С.Г. Карстина (Карагандин-
ский университет им. академика Е.А. Буке-
това, Казахстан) в своём онлайн-докладе 
«Роль государственно-частного партнёрства 
в инженерном образовании» представила 
задачи Казахстана по обеспечению устойчи-
вого развития и раскрыла роль университе-
тов в этом процессе, акцентировав внимание 
на реализации дуальных программ обучения 
при государственно-частном партнёрстве. 
В докладе предложен подход к формирова-
нию межинституциональной среды подго-
товки инженерных кадров, который носит 
универсальный характер и может быть реко-
мендован в качестве образовательной моде-
ли, учитывающей постоянно изменяющиеся 
требования к квалификациям специалистов 
и градации навыков, критерии трудоустрой-
ства, влияние цифровых и технологических 
трансформаций, новый инструментарий, 
позволяющий на основе анализа происхо-
дящих изменений предлагать новые драйве-
ры для повышения эффективности взаимо-
действия с ключевыми стейкхолдерами для 
создания целостной корпоративной среды 

обучения. На основе результатов анкетиро-
вания и экспертной оценки сделаны пред-
ложения о необходимости включения в про-
граммы более широкого круга компетенций, 
выходящих за рамки выполнения специфи-
ческих видов профессиональной деятельно-
сти, использования внешних по отношению 
к учебному заведению образовательных 
ресурсов, обучающих и оценивающих сер-
висов, привлечения к разработке и реализа-
ции образовательных программ ключевых 
стейкхолдеров, имеющих отношение к стра-
тегическим ориентирам развития экономики 
регионов и формированию регионального 
рынка труда [7; 8].

В докладе «Трансформация системы 
образования: методология экосистемно-
го подхода» профессор Р.З. Богоудинова 
(КНИТУ) сделала акцент на вызовах транс-
формации методологии профессионально-
го образования в условиях многополярного 
мира, выделив ожидания системы высшего 
образования для развития интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся как основы 
сохранения суверенитета страны. Обратив 
внимание участников конференции на ини-
циативы в образовательных переходах к ви-
дению нестабильности, пониманию неопре-
делённости, ясности, сложности и гибкости 
неоднозначности, докладчик сформулиро-
вала своё видение образовательной экоси-
стемы как средства объединения различных 
типов инновационных, предприниматель-
ских и образовательных экосистемных пе-
реходов в образовании, отметив, что появ-
ление таких систем – это не частный ответ 
на проблемы сферы образования, а скорее 
инструмент вовлечения различных секторов 
в коллективное обучение и в эти системы. 
Обучение, в котором участвует множество 
заинтересованных сторон, открывает новые, 
не имеющие аналогов возможности для со-
трудничества. К характеристикам резуль-
татов экосистемы в образовании в докладе 
отнесены: создание экосистемы, основан-
ной на глубокой связи науки, индустрии, 
научно-технического потенциала РФ для 



136

научная жизнь

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 12.

прорывных исследований по созданию но-
вых продуктов; исполнение заказов круп-
нейших мировых компаний по отдельным 
наукоёмким и инновационно-технологиче-
ским направлениям; взаимодействие науки и 
бизнеса, развитие технологии для создания 
конкурентоспособных продуктов. В каче-
стве характеристик результатов экосистемы 
в образовании отмечены: разработка ком-
плекса научно-технических решений для от-
раслей; выполнение научно-исследователь-
ских и индустриальных проектов, грантов по 
профилю отрасли на основе внебюджетного 
финансирования; сертификация и лицен-
зирование новых технологий, повышение 
показателей реализации разработок и уско-
рения вывода технологий на рынок. Инже-
нерная педагогика в контексте методологии 
экосистемного подхода должна успевать 
осуществлять педагогическое обоснование 
структуры актуального опыта человеческой 
деятельности; транслировать ценностные 
установки для способов деятельности в раз-
личных сферах; осуществлять анализ усло-
вий деятельности в различных сферах для 
развития человеческого потенциала; давать 
возможность диалога по определению ус-
ловий развития страны и способам развития 
личностных качеств индивида; формировать 
мотивированные потребности, ценностные 
установки на развитие интеллекта человека 
как условие сохранения суверенитета стра-
ны [9; 10].

В онлайн-докладе профессора С.Б. Ве-
нига и ст. преподавателя С.А. Винокуровой 
(СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
«Формирование soft skills у студентов инже-
нерных направлений в рамках подготовки к 
студенческим предметным олимпиадам» по-
казано, что soft skills – мягкие и гибкие над-
профессиональные навыки, которые помо-
гают решать жизненные задачи и работать 
с людьми, – полезны в любых сферах. Эти 
навыки начинают формироваться в детстве 
и связаны с эмоциональным интеллектом. 
Они потребуются вне зависимости от того, в 
какой индустрии или в какой области будет 

работать выпускник; это навыки будущего, 
которые будут востребованы, несмотря на 
экономические изменения или очередной 
технический скачок. Возможная реализа-
ция формирования мягких навыков по циклу 
Шухарта – Деминга (PDCA: plan–do–check–
adjust – планирование–действие–провер-
ка–корректировка) в рамках подготовки 
к студенческим предметным олимпиадам 
включает в себя следующие этапы: 1) пла-
нирование (определение набора навыков, 
формирование которых будет контролиро-
ваться; планирование и проведение меро-
приятий по привлечению студентов; выбор 
инструментария оценки навыков; подбор 
материала для подготовки к олимпиадам; 
формулирование цели олимпиадной под-
готовки и совершенствования навыков); 2) 
осуществление (оценка выбранных навыков, 
работа по непосредственной подготовке к 
олимпиадам и совершенствованию навыков); 
3) проверка и контроль (участие в олимпиа-
де и его результат, оценка навыков); 4) вне-
дрение улучшений (формирование на основе 
анализа плана по улучшению методической 
и организационной составляющих подго-
товки к олимпиадам и плана по дальнейше-
му улучшению навыков; внесение изменений 
в предыдущие этапы; обновление рабочих 
программ и фонда оценочных средств на ос-
нове анализа заданий олимпиад). По мнению 
докладчиков, участие в олимпиадах позво-
ляет совершенствовать у студентов мягкие 
навыки; делать это удобно в рамках подго-
товки по этапам цикла PDCA, и изменения, 
внесённые в методическую составляющую 
учебного процесса, в конечном итоге спо-
собствуют совершенствованию мягких на-
выков у всех студентов [11; 12].

В онлайн-докладе «Цифровая трансфор-
мация внешней среды: проблемы и решения 
в инженерном образовании» (проф. Г.В. 
Ившина, КНИТУ-КАИ) актуализированы 
основные положения программы развития 
ООН «Цифровая стратегия на 2022–2025 
годы», раскрыто использование термина 
«цифровой» в отношении постоянно раз-
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вивающегося спектра технологий (мобиль-
ные технологии, искусственный интеллект, 
машинное обучение, блокчейн, Интернет 
вещей, робототехника и многое другое), вли-
яющих на все аспекты нашего мира, включая 
мировоззрение, которое трансформируется 
в новый способ работы, позволяющий лю-
дям и организациям внедрять инновации с 
помощью технологий. Говоря о подготовке 
кадров для цифровой экономики, доклад-
чик обозначила векторы движения: от по-
требности экономики в программистах и 
IT-специалистах к повсеместной дигитали-
зации профессий; от обучения сегодняшним 
профессиональным компетенциям к обуче-
нию базовым навыкам функционирования 
в цифровой профессиональной среде и раз-
витию способности адаптации к её быстрым 
трансформациям завтра. При этом цифро-
вая среда генерирует новые потоки данных, 
поэтому кадры для цифровой экономики 
должны обладать компетенциями в сфере 
работы с большими данными, и в первую 
очередь речь идёт о тех, кто не является IT-
специалистом. Цифровые компетенции – 
это базовые компетенции во всех сферах 
деятельности. В докладе сформулированы 
требования к электронной информацион-
но-образовательной среде вуза, описана 
ресурсная база поддержки образовательной 
деятельности в условиях COVID-19 и опыт 
КНИТУ-КАИ. В условиях реализации пара-
дигмы самообразования подчёркнуты новые 
роли преподавателя (возложение на него 
функции координирования познаватель-
ного процесса, корректировки содержания 
дисциплины, консультирования при состав-
лении индивидуального учебного плана, ру-
ководства учебными проектами с помощью 
компьютерных и сетевых технологий) и обу-
чающегося (повышение требований по само-
организации, мотивированности, навыкам 
самостоятельной работы и трудолюбию). 
Отмечено, что новые вызовы университе-
там связаны с выбором стратегий продви-
жения программ в условиях существования 
e-learning и МООС. Университеты во всём 

мире вынуждены определять своё отноше-
ние к феномену электронного обучения и 
МООС. В докладе подробно раскрыты опыт 
и цели применения ЭО, ДОТ в КНИТУ-КАИ 
[13; 14].

Профессор Ф.Т. Шагеева и аспирант 
К.Ю. Жукова (КНИТУ) в докладе «Роль soft 
skills и hard skills в профессиональном и ка-
рьерном развитии начинающих преподава-
телей» подчеркнули, что современный пре-
подаватель предстаёт для обучающегося как 
многогранная, разносторонняя личность: 
и как транслятор актуального материала, 
и как продвинутый и проактивный специ-
алист, и как мастер коммуникации, находя-
щийся «на одной волне со студентами», и 
как лидер и мотиватор. Исследования, про-
водившиеся учёными Стэнфорда и Гарвар-
да, подтвердили, что soft skills обеспечивают 
85% успеха сотрудника в профессии, тогда 
как hard skills (жёсткие, профессиональные 
навыки) – только 15%. При этом развивать 
гибкие навыки необходимо как сотрудни-
кам, так и руководителю, особенно в случае 
нацеленности на карьерное развитие. На ос-
нове результатов проведённого с начинаю-
щими преподавателями – слушателями про-
граммы профессиональной переподготовки 
«Педагогика высшей школы» эксперимента 
по определению уровня владения коммуни-
кативно-риторической компетенцией как 
ведущим навыком среди soft skills выявлено, 
что лишь 20% исследуемых могли свободно 
общаться с аудиторией, а также чётко и гра-
мотно донести мысль своего выступления до 
слушателей. Самоанализ начинающих пре-
подавателей показал, что более 80% испы-
тывают сложности при публичной коммуни-
кации, не всегда способны совладать с эмо-
циями и чётко сформулировать мысль. Толь-
ко 25% опрашиваемых уверены в том, что 
способны вовлечь обучающихся в учебный 
процесс, применяя интерактивные формы 
обучения. Ни один из участвовавших в опро-
се не поставил себе максимальную оценку, 
отвечая на вопрос «Владение телом, состоя-
ние уверенности, образ оратора»; значения 
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колебались от 3 до 8 по 10-балльной шкале. 
Учитывая важность гибких навыков, авто-
ры планируют продолжить исследование 
в данной области, разработать программу 
дисциплины, направленную на развитие 
коммуникативно-риторических компетен-
ций, и выйти с предложением внести её в 
учебные планы магистерских программ или 
программ переподготовки кадров для пре-
подавателей в рамках имеющейся или новой 
факультативной дисциплины [15; 16].

В выступлении доцента Т.А. Старшино-
вой (КНИТУ) «Многоуровневая интегра-
ция: процессы в инженерном образовании» 
обоснована необходимость трансформации 
инженерного образования в условиях совре-
менных вызовов, обусловленных ускорен-
ным научно-технологическим развитием при 
турбулентности в экономике, ростом вклада 
инженерного сектора в мировую экономи-
ку, необходимостью импортозамещения во 
многих отраслях, системностью и междис-
циплинарностью всех реальных производ-
ственных задач, востребованностью работо-
дателем одновременно системности мышле-
ния, узкоспециальных знаний и мягких на-
выков (soft skills). В этих условиях на первый 
план выходят компетентность как ресурс 
развития личности и экономики, практико-
ориентированность в сочетании с фунда-
ментальностью, готовность к многозначной 
системной профессиональной деятельности 
в междисциплинарной команде. Говоря о на-
правлениях и синергическом эффекте инте-
грации в инженерном образовании, доклад-
чик выделила следующие грани интеграции: 
интеграцию образования, науки, производ-
ства; интеграцию различных систем внутри 
образовательного пространства вуза между 
его подразделениями и различных уровней 
образования (среднего профессионального, 
высшего, дополнительного); интеграцию с 
точки зрения сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений внутри страны и 
в рамках международного взаимодействия; 
интегративное содержание профессиональ-
ной деятельности; интеграцию как прояв-

ление междисциплинарности, в результате 
которой возникают новые научные области 
и научные подразделения, исследователь-
ские центры и лаборатории и одновременно 
происходит перенос этой интеграции на об-
разование; интеграцию содержания образо-
вания через междисциплинарные связи и ин-
тегративные курсы. Как один из вариантов 
интеграции рассмотрен STEAM-подход, в 
котором наука (science) рассматривается как 
исследование и эксперимент, умение фор-
мулировать гипотезу и исследовать доказа-
тельства, стремление понять закономерно-
сти, технология (technology) – как алгоритм 
создания чего-либо, как ответ на вопрос 
«как», а инженерия (engineering) – как соз-
дание механизма для выполнения какой-то 
конкретной функции [17; 18].

Завершил заседание первой секции до-
клад профессора П.Н. Осипова (КНИТУ) 
«Наставничество: воспитание как приоритет 
профессионального образования». Актуа-
лизируя тему наставничества в современных 
условиях, докладчик обозначил проблемы 
воспитания в обществе (утрата системы тра-
диционных ценностей, сложившегося меха-
низма социализации; вестернизация важ-
нейших сфер жизни российского общества; 
усиление негативного влияния СМИ; прене-
брежение задачами воспитания) и в вузе (ос-
лабление, обеднение воспитательной состав-
ляющей преподавательской деятельности 
при возрастании роли организационной и 
обучающей функций; незаинтересованность 
преподавателей в организации воспитатель-
ной деятельности; несоответствие методов 
обучения и воспитания требованиям обще-
ства и времени; ситуативный подход к вос-
питанию). Идеология воспитания, по мне-
нию П.Н. Осипова, должна быть основана 
на осознании и принятии всеми субъектами 
образовательного процесса основополагаю-
щих нормативно-правовых положений, ре-
гулирующих отношения в области образова-
ния. Образование сегодня представляет со-
бой не столько взаимодействие обучающе-
гося с обучающим, сколько взаимодействие 



139

acadeMic life

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 12.

обучающегося с источником информации. 
Воспитание – это взаимодействие человека 
с совокупностью материальных и духовных 
элементов окружающей действительности, 
условий общественной жизни, среды, явля-
ющееся средством накопления и поддержа-
ния его жизненных сил, необходимых для 
личностного и профессионального само-
определения, самореализации, становления. 
Цель образования сегодня – подготовить 
конкурентоспособную личность, востребо-
ванную на рынке труда. Формирование кон-
курентоспособного специалиста – процесс 
двусторонний, включающий образование и 
самообразование, обучение и самообучение, 
воспитание и самовоспитание, развитие и 
саморазвитие. В новых социально-экономи-
ческих условиях очень важно выдвижение 
на первый план задачи побуждения каждого 
человека к самовоспитанию и повышению 
индивидуальной ответственности за его ре-
зультаты. Рыночная экономика и рыночные 
отношения побуждают вуз к использованию 
таких форм, которые научили бы студентов 
ориентироваться в условиях конкуренции, 
зарабатывать деньги, трудиться так, чтобы 
было и интересно, и выгодно как самому 
человеку, так и обществу. Сегодня нужна 
другая методика обучения – тренирующая, 
ориентированная на обучающегося, предус-
матривающая его включённость в предсто-
ящую профессиональную деятельность. По 
мнению Т. Панитца, «обучение в сотрудни-
честве – это философия, а не набор дидакти-
ческих приёмов и методов». Среди проблем, 
сдерживающих использование технологии 
обучения в сотрудничестве, докладчик вы-
делил: недостаточное внимание к самообу-
чению студентов; неготовность студентов к 
сотрудничеству; несовпадение требований и 
ожиданий участников педагогического вза-
имодействия (преподавателей и студентов); 
нехватку преподавателей-практиков, име-
ющих реальный опыт работы в сфере пре-
подаваемой дисциплины; различные стили 
руководства учебной деятельностью студен-
тов со стороны преподавателей. По итогам 

выступления сделан вывод, что достижение 
стоящих перед нами целей невозможно без 
делегирования ответственности за процесс 
и результаты обучения самим обучающимся 
[19; 20].

Современные программы и формы 
реализации дополнительного 

профессионального образования
Во второй день конференции прошли за-

седания двух секций. Третья секция под 
руководством директора ИДПО М.Ф. Га-
лиханова и начальника ЦППКПВ В.В. Кон-
дратьева была посвящена рассмотрению 
современных программ и форм реализации 
дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) в вузах. 

В настоящее время государство уделяет 
большое внимание массовому непрерывно-
му образованию российских граждан в сети 
университетов. Это делается для достижения 
таких целей национального развития, как 
расширение возможностей для самореали-
зации, развития талантов взрослых граждан 
(для обеспечения благополучия и удовлетво-
рённости населения качеством жизни) и обе-
спечение их достойного, эффективного тру-
да (для повышения его производительности) 
[21]. Вузы как учреждения, присваивающие 
квалификацию своим обучающимся, могут 
и должны брать на себя роль центров повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Конечно, в этом вопросе 
нужно ориентироваться на требования за-
казчика в лице индустриальных партнёров, 
организаций реального сектора экономики, 
министерств и ведомств, самих слушателей. 
Нужно понимать изменения спроса на рын-
ке труда, работать с общественными объ-
единениями промышленных предприятий 
и предпринимателей. Неслучайно в Про-
грамме стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030» и Федеральном 
проекте «Передовые инженерные школы» 
основными являются показатели, связанные 
с разработкой и реализацией дополнитель-
ных профессиональных программ.
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Проблемы ДПО не сильно отличаются 
от проблем высшего или среднего образо-
вания, но они наиболее «точечные», скоро-
течные, аккумулированные на конкретной 
актуальной задаче и быстрее дают о себе 
знать. В докладах С.В. Барабановой с соав-
торами (КНИТУ) «Актуализация программ 
дополнительного образования: современные 
тренды и запросы бизнес-партнёров», Г.У. 
Матушанского и М.Ф. Шакуровой (КГЭУ) 
«Методико-технологическое обеспечение 
научно-методического сопровождения под-
готовки конкурсантов WorldSkills» и А.А. 
Васильевой (КНИТУ) «Особенности реали-
зации ДПО для различных уровней слуша-
телей» были освещены изменения в запро-
сах заказчиков относительно содержания 
программ, форм их реализации, построения 
индивидуальных траекторий их освоения, 
увеличения доли практико-ориентирован-
ных занятий, позволяющих применять полу-
ченные знания в реальной практике в режи-
ме «здесь и сейчас» [22; 23]. 

Для реализации целей и задач ДПО в ву-
зах рекомендуется использовать технологии 
педагогического дизайна дополнительных 
профессиональных программ, а в качестве 
модели педагогического дизайна применять 
ADDIE, которая включает пять этапов про-
ектирования: Analysis (Анализ), Design (Про-
ектирование), Development (Разработка), 
Implementation (Реализация) и Evaluation 
(Оценка) [24–26]. Это позволит заранее 
определять концепции, цели курсов и сте-
пень их наполнения, целевую аудиторию и её 
потребности, инструменты донесения мате-
риала, планируемые результаты. На этапах 
реализации программ ДПО будут тщатель-
но прорабатываться вопросы качества об-
учения, степени практической значимости 
курса, сбора обратной связи, оценки соот-
ветствия курса заданным целям и потреб-
ностям целевой аудитории. Диалоговая по-
дача материала, активное стимулирование 
интереса слушателя, привлечение экспер-
тов – действующих специалистов реального 
сектора экономики, систематическая оценка 

процесса обучения и потребностей слушате-
ля на каждом этапе – всё это делает процесс 
обучения по дополнительным профессио-
нальным программам качественным и вос-
требованным.

Вопросам соединения онлайн- и офлайн-
форматов обучения слушателей, освоению 
программ ДПО с помощью цифровых тех-
нологий были посвящены доклады: «Подго-
товка внутрифирменных преподавателей на 
предприятии» (А.Г. Колзина, ИРО, Ижевск) 
[27], «Учебная дисциплина “Авиационная 
психология” в дополнительном профес-
сиональном образовании» (Н.Д. Лысаков, 
Е.Н. Лысакова, НИУ МАИ, Москва), «Мо-
дель непрерывной подготовки педагогов в 
новой цифровой реальности: программы до-
полнительного образования» (В.И. Токта-
рова, Д.А. Семёнова, МарГУ, Йошкар-Ола) 
[28], «Подготовка персонала к деятельности 
в чрезвычайных обстоятельствах на базе 
тренажёрных комплексов» (А.И. Попов с 
соавторами, ТГТУ, Тамбов) [29], «Предпо-
чтения преподавателей в процессе повы-
шения квалификации в цифровой образо-
вательной среде» (Г.Ф. Хасанова, КНИТУ) 
[30], «Совершенствование современных ин-
новационных технологий в системе допол-
нительного образования» (А.М. Хисматул-
лина, В.Э. Ишбулатова, КНИТУ). 

На основе анализа данных докладов и об-
мена мнениями можно выделить следующие 
направления работы по цифровой транс-
формации ДПО в университетах и учебных 
центрах страны:

1) развитие цифровой инфраструктуры 
ДПО в образовательной организации. Вузы 
активно осваивают возможности высоко-
скоростного Интернета, развивают циф-
ровую инфраструктуру ДПО (например, 
создают и внедряют 3D-тренажёры, цифро-
вые двойники), уделяют внимание развитию 
цифровой компетентности научно-педаго-
гических работников;

2) развитие цифровых учебно-методиче-
ских материалов, цифрового оценивания и 
аттестации в системе ДПО. В настоящее вре-
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мя пополняются библиотеки общедоступ-
ных цифровых коллекций учебно-методиче-
ских материалов, инструментов и сервисов. 
Советы по профессиональным квалифика-
циям с методической поддержкой Нацио-
нального агентства развития компетенций и 
образовательных организаций разрабатыва-
ют и внедряют цифровые контрольно-изме-
рительные материалы;

3) переход к персонализированной ор-
ганизации образовательного процесса в си-
стеме ДПО. Университеты стараются вклю-
читься в национальную сеть инновационных 
площадок цифрового дополнительного про-
фессионального образования. Идёт посто-
янное обновление нормативной базы ДПО 
в стране в целом и в каждом университете 
в частности. Системы мониторинга и под-
держки распространения процессов цифро-
вой трансформации ДПО разворачиваются 
в университетах параллельно с обновлением 
системы высшего образования [31; 32].

Вышеперечисленные проблемы актив-
но обсуждали не только преподаватели и 
учёные вузов Казани, Москвы, Ижевска, 
Тамбова, Йошкар-Олы, Нижнекамска, но 
и представители реального сектора эконо-
мики – руководители и специалисты ОАО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» и др. А всего в 
работе секции приняли участие более 60 че-
ловек из восьми вузов и 11 промышленных 
предприятий России.

Подводя итоги секции, модераторы отме-
тили, что при реализации программ ДПО в 
настоящее время на первый план выходит их 
научно-методическое и инфраструктурное 
обеспечение. Реализация новых программ, 
создание содержательных методических 
комплексов в соответствии с целями и зада-
чами заказчика, использование передового 
инновационного опыта в процессе обучения, 
отбор и внедрение оптимальных методик об-
учения и контроля этой деятельности – всё 
это будет способствовать росту роли допол-
нительного профессионального образова-

ния в развитии человеческого капитала Рос-
сийской Федерации. 

Филиалы вузов: проблемы  
и пути решения

В работе четвёртой секции под руковод-
ством И.Г. Ахметова, директора Нижне-
камского химико-технологического ин-
ститута (филиала ФГБОУ ВО «КНИТУ»), 
посвящённой проблемам филиалов вузов и 
путям их решения, приняли участие пред-
ставители руководств ряда филиалов рос-
сийских вузов, преподаватели, аспиранты, 
сотрудники, а также представители учреж-
дений СПО. Доклады участников были по-
священы различным аспектам, проблемам 
развития филиалов вузов в России.

В докладе «НХТИ в преддверии 60-лет-
него юбилея: опыт работы и пути развития» 
профессор И.Г. Ахметов провёл истори-
ческий экскурс по становлению филиала 
КНИТУ в г. Нижнекамске, что было вызва-
но необходимостью подготовки кадров на 
«местах» для гигантов нефтехимии и нефте-
переработки. На сегодняшний день институт 
интегрирован в процессы технологического, 
экономического, социального развития го-
рода Нижнекамска, являясь примером эф-
фективной организации подготовки кадров в 
тесном сотрудничестве с предприятиями го-
рода (ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Тат-
нефть», АО «УК «ТАИФ» и др.). Однако в 
последнее десятилетие наметились опреде-
лённые проблемы в развитии института: так, 
с 2010 г. наблюдается снижение численности 
контингента по всем формам обучения, что 
связано в том числе и с оттоком молодёжи 
из города, а также ослабление связи фили-
ала с промышленными партнёрами. Были 
выяснены причины и предложены различ-
ные варианты решения данной проблемы, 
такие как «Передовые инженерные школы» 
(ПИШ) – федеральный проект Минобрнау-
ки России, направленный на подготовку ква-
лифицированных инженерных кадров для 
высокотехнологичных отраслей экономики 
и создание сети университетских кампусов. 



142

научная жизнь

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 12.

Строительство современных студенческих 
городков не только даст новые возможности 
для повышения уровня научно-исследова-
тельской работы и качества образования, но 
и поспособствует развитию прилегающих к 
кампусу территорий, обеспечит культурное 
взаимопроникновение городской и универ-
ситетской среды. Целевой образ создава-
емого научно-образовательного кампуса 
НХТИ определён как центр воспроизвод-
ства кадров для нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий камской 
агломерации; система формирования и обе-
спечения роста научно-педагогической 
элиты района; центр инновационного раз-
вития района; центр притяжения молодёжи. 
Проект «Научно-образовательный кампус 
НХТИ» заявлен Республикой Татарстан для 
участия в процедуре определения проектов 
по созданию инновационной образователь-
ной среды. Ключевым моментом конкурса 
является заинтересованность в проекте про-
мышленного партнёра и руководства субъ-
екта РФ. Таким образом, Нижнекамский 
филиал КНИТУ видит своё развитие через 
реальное восстановление связи с промыш-
ленными партнёрами при активном участии 
в жизни института муниципалитета и Респу-
блики Татарстан и формировании соответ-
ствующей позиции у федерального Мини-
стерства науки и высшего образования. 

Логичным продолжением обсуждения 
стал онлайн-доклад «Трансформации совре-
менного образования: проекции на развитие 
филиала вуза» (И.Д. Белоновская, Т.В. Са-
зонова, ОГУ, Оренбург). Тема рассмотрена 
на примере филиала Оренбургского госу-
дарственного университета в г. Кумертау, 
решающего задачи подготовки кадров для 
региональной экономики. Филиал являет-
ся частью экосистемы вуза, следовательно, 
все трансформации 2021 г. в головном вузе 
в рамках программы «Приоритет-2030» 
стали базовым ориентиром и для филиала. 
В связи с этим была разработана дорожная 
карта развития филиала, создано управле-
ние стратегического развития. Как и в пре-

дыдущем докладе, заявлено, что местный 
вуз является центром притяжения молодё-
жи и призван воспрепятствовать её оттоку 
из города. В 2016 г. г. Кумертау получил 
статус «территории опережающего соци-
ально-экономического развития» (ТОСЭР). 
Следовательно, появились новые резиден-
ты, созданы рабочие места, где должны ра-
ботать высококвалифицированные кадры. 
В рамках решения этих задач филиал тесно 
взаимодействует с предприятиями города, 
входит в состав координационного совета по 
кадрам для строительного комплекса Респу-
блики Башкортостан при государственном 
комитете РБ. Также создан координацион-
ный совет, куда вошли как образовательные 
учреждения города, так и её администрация. 
В филиале активно ведётся профориентаци-
онная работа, создан уникальный центр опе-
режающей профессиональной подготовки 
для школьников, студентов, молодёжи горо-
да, в задачи которого входит формирование 
у обучающихся профессиональных навыков. 
В рамках центра действует Специализиро-
ванный центр компетенций, осуществляю-
щий подготовку квалифицированных ка-
дров по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, 
реализуются программы дополнительного 
образования, профессионального обучения 
рабочим профессиям, довузовской подго-
товки; для углублённого изучения школьни-
ками профильных предметов организованы 
университетские классы. Проводимая в фи-
лиале работа позволяет расценивать транс-
формационные процессы в системе образо-
вания как интеграционное взаимодействие 
всех уровней образования и работодателей в 
производстве передачи знаний [33].

Живой интерес вызвал онлайн-доклад 
«Подготовка кадров для промышленных 
предприятий для индустрии 4.0» (М.М. Га-
ниев, КФУ, Казань). «Мы рождены одно-
временно с КАМАЗом, следовательно, и 
работаем с КАМАЗом, идём рука об руку 
для того, чтобы отвечать вызовам, кото-
рые стоят перед производством на сегод-
няшний день», – так начал свой доклад  
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М.М. Ганиев, директор Набережночел-
нинского филиала КФУ. КАМАЗ, как и 
другие современные производства, сейчас 
переживает процесс интенсивной цифро-
вой трансформации. Однако существуют 
определённые барьеры для окончательно-
го перехода на Industry 4.0, что подразуме-
вает полную интеграцию традиционных 
информационных потоков планирования 
и управления производства, поставок и 
средств исполнения в киберфизические си-
стемы цифровизации производств. Одним 
из таких барьеров является отсутствие ка-
дров. Для решения этой проблемы в фили-
але разработаны цифровые технологии об-
учения, которые позволяют готовить спе-
циалистов с учётом требований Industry 
4.0 начиная уже со школы. В докладе кон-
кретно указано, какие продукты инфор-
мационных технологий, используемые на  
КАМАЗе, изучают студенты соответству-
ющих специальностей (инженер-конструк-
тор, инженер-технолог, инженер-програм-
мист, инженер-электронщик и др.). В рам-
ках проекта передовых инженерных школ 
(ПИШ) и Industry 4.0 намечены следующие 
направления развития: роботизация про-
изводства; подключаемое оборудование, 
большие данные и предиктивная аналити-
ка; применение искусственного интеллекта 
(ИИ) в производственных процессах; при-
менение новых технологий производства; 
разработка новых материалов. Также в 
рамках работы ПИШ открыты новые спе-
циальности бакалавриата и магистратуры. 
Особой гордостью филиала являются та-
кие образовательные пространства (осна-
щённые лаборатории) программы «Инду-
стрия 4.0», как гибкая производственная 
система цифрового производства, центр 
прототипирования, лаборатория новых 
материалов. 

Подготовке специалистов по программам 
СПО в старейшем транспортном вузе Рос-
сии был посвящён онлайн-доклад «Филиа-
лы ГУМРФ: кузница кадров СПО для мор-
ской и речной отрасли России» проректора  

Е.А. Смягликовой (Государственный уни-
верситет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург). 
В настоящее время в образовательную сре-
ду вуза по подготовке специалистов СПО в 
рамках государственной программы «Раз-
витие образования» внедряется пилотный 
федеральный проект – «Профессионали-
тет», формируемый совместно с работо-
дателем. В ходе обучения по специальной 
программе студенты получают актуальные, 
востребованные навыки. Поставлена задача 
к 2024 г. обучить по разработанной техно-
логии порядка 600 тыс. студентов. В докладе 
подробно освещается организационно-ме-
тодическая работа вуза в рамках реализации 
госпрограммы. 

Своеобразным резюме предыдущих вы-
ступлений стал онлайн-доклад профессо-
ров Д.П. Данилаева и Н.Н. Маливанова 
(КНИТУ-КАИ, Казань) «Формирование 
инженерного мышления в образовательных 
кластерах в филиалах вузов», в котором 
чётко обозначены задачи, направления де-
ятельности филиалов и существующие про-
блемы. Миссию филиалов докладчики, как 
и предыдущие спикеры, видят в закрепле-
нии талантливой молодёжи в регионах. Для 
этого ей необходимо оказывать помощь в 
выборе профессии, в профессиональном 
становлении и воспитании, трудоустрой-
стве. Образовательный кластер «школа – 
филиал – предприятие» рассматривается 
как действенный механизм в достижении 
поставленных задач и обеспечении кон-
курентоспособности филиалов на рынке 
образовательных услуг. Стратегическим 
ориентиром такого кластера является 
формирование инженерного мышления и 
организация на его основе практической 
деятельности. Существенную роль в созда-
нии и координации деятельности кластера 
играют представители государственной 
власти на местах. Интеграция усилий всех 
участников образовательного кластера 
даёт синергический эффект, заключающий-
ся в формировании кадрового потенциала 
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для развития региона в целом и каждого 
предприятия в частности [34].

В докладе И.Х. Мезиковой, директора 
Нижнекамского филиала КИУ им. В.Г. Ти-
мирясова (Казань) подчёркнут вклад фили-
ала в устойчивое развитие Нижнекамского 
муниципального района посредством фор-
мирования человеческого и социального 
капитала, представлены приоритетные на-
правления научной деятельности филиала, 
выигранные гранты, достижения препода-
вателей и студентов, чётко обозначена соци-
альная миссия филиала. 

В ходе обсуждения докладов спикеры и 
участники не только выявили общие и част-
ные проблемы филиалов, но и наметили пути 
их решения. 

Заключение
Суммируя итоги работы международной 

сетевой конференции «Инженерное образо-
вание в условиях цифровизации и перехода 
к зелёной экономике – Синергия-2022», со-
стоявшейся 13–14 октября 2022 г., сформу-
лируем ряд выводов.

В подготовке кадров для цифровой эко-
номики необходимы следующие векторы 
движения: от потребности экономики в про-
граммистах и IT-специалистах к повсемест-
ной дигитализации профессий; от обучения 
сегодняшним профессиональным компетен-
циям к обучению базовым навыкам функци-
онирования в цифровой профессиональной 
среде и развитию способности адаптации к 
её быстрым трансформациям завтра. При 
этом цифровая среда генерирует новые по-
токи данных, поэтому кадры для цифровой 
экономики – это компетенции в работе с 
большими данными. Цифровые компетен-
ции – это базовые компетенции во всех сфе-
рах деятельности.

В инженерном образовании необходима 
аккредитация прежде всего преподавателей, 
а не программ и выпускников. Требуется 
принятие закона об инженерной деятель-
ности, который мог бы закрыть и термино-
логическую проблему: в стандарте нет темы 

компетенций. Не следует замыкать образо-
вательные стандарты на профессиональные, 
нужно идти на опережение, так как проф-
стандарты порой занижают требования к 
современному специалисту. 

Дополнительное профессиональное об-
разование должно развивать компетенции 
инженера через свои программы. Одним из 
условий расширения возможностей вузов 
является развитие инновационного потен-
циала преподавателя. Необходимо помочь 
преподавателю творить, развиваться, рас-
крывать свой внутренний потенциал.

Образовательные программы организа-
ций высшего образования часто не учиты-
вают специфики отдельных предприятий, в 
результате чего выпускаются специалисты, 
которые не соответствуют требованиям ра-
ботодателей, а на предприятиях возникают 
проблемы с адаптацией персонала. В усло-
виях перехода страны на социально ориен-
тированный путь развития на первый план 
выдвигается необходимость формирования 
конкурентоспособного трудового потен-
циала нефтегазохимического комплекса 
(НГХК), соответствующего мировым тен-
денциям постиндустриального развития.

Одним из основных условий кадрового 
обеспечения предприятий НГХК является 
достижение высокого уровня качества ин-
женерного образования. 
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