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Качество инженерных кадров 
является одним из ключевых фак-
торов конкурентоспособности го-
сударства, основой для его тех-
нологической, экономической не-
зависимости, движущей силой 
технологического преобразования 
общества. В стране давно опреде-
лилась потребность в конкуренто-
способных инженерных кадрах, го-
товых к активному участию в инно-
вационных инженерных процессах, 
развитию новых идей, решению ис-
следовательских производствен-
ных задач, мыслящих не шаблон-
но и способных к принятию нестан-
дартных решений, проявляющих 
исследовательское поведение.

Для современного производ-
ства характерны тенденции, вы-

званные перетрансформаци-
ей индустриального общества 
в постиндустриальное, а имен-
но: изменение функциональных 
и ценностных ориентаций труда, 
интеграционные процессы в про-
изводстве и современной науке, 
информатизация человеческой 
деятельности, интеллектуализа-
ция производства. Эти тенденции 
взаимодействуют, образуя слож-
ный, динамичный комплекс тре-
бований, определяющих образ 
специалиста, который способен 
к полноценной личностной и про-
фессиональной самореализации. 
Это требует формирования но-
вого облика инженера, которому 
предъявляются следующие тре-
бования: соответствовать посто-

янно ускоряющимся темпам ин-
теллектуальных изменений, при-
менять и развивать современные 
достижения науки, передовые на-
укоемкие технологии, использо-
вать комплексный подход к удов-
летворению социальных потреб-
ностей и приоритетов, интегрируя 
социальные, экономические, эко-
логические, правовые и политиче-
ские условия с технологиями и ин-
новациями.

Результаты исследований, 
проведенных Ассоциацией ин-
женерного образования России 
в 2010–2014 годах, показали, что 
состояние инженерного дела и 
образования в России находится в 
системном кризисе. Такую оценку 
дали 17% экспертов, 36% оценили 
его как критическое, а 30% отме-
тили, что оно находится в состоя-
нии стагнации [1, 2, 3]. Только 17% 
экспертов посчитали состояние 
инженерного дела и образования 
в России удовлетворительным. 
Проведенный анализ работ по-
зволил выделить ряд проблем ин-
женерного образования: неготов-
ность к конкуренции на мировом 
рынке инженерного труда и инже-
нерных решений; низкий уровень 
профессиональной адаптации ин-
женеров (только около половины 
выпускников остаются в профес-
сии); невысокий конкурс при при-
еме в вуз; ненадлежащее каче-
ство образования абитуриентов; 
низкая популярность инженерных 
специальностей, ее невысокий 
статус в обществе; запоздалое 
внедрение дисциплин и техноло-
гий, направленных на формиро-
вание исследовательского инже-
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нерного мышления; консерватизм 
вузовского образовательного со-
общества в процессе перестройки 
деятельности в новых социально-
экономических условиях, стрем-
ление сохранить пассивные ме-
тоды обучения, медлительность в 
переходе на практико-ориентиро-
ванные образовательные техно-
логии; стареющая материальная 
и кадровая база вузов; несистем-
ные, несвоевременные меры, 
предпринимаемые отраслевыми 
ведомствами в ответ на переход 
на уровневую систему образова-
ния; недостаточная связь учебно-
го процесса с задачами реального 
производства, слабое участие ра-
ботодателей в учебном процессе.

Основным противоречием рос-
сийского инженерного образо-
вания является несоответствие 
профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускниками ву-
зов в процессе обучения, возрос-
шим требованиям высокотехно-
логичных предприятий, проектных 
и научных организаций, работо-
дателей (в ходе опроса экспер-
ты оценили современный уровень 
подготовки российских инжене-
ров следующим образом: отлич-
но – 2%, хорошо – 20%, удовлет-
ворительно – 62%, неудовлетво-
рительно – 16%; примерно 45% 
выпускников нуждаются в допол-
нительной подготовке). Страте-

гической целью развития инже-
нерного образования в России 
является создание адаптивной 
системы, обеспечивающей подго-
товку выпускника в контексте про-
фессиональной мобильности и 
конкурентоспособности, станов-
ление его как социально и гума-
нистически ориентированной лич-
ности. При этом основу должен 
составить уникальный опыт, тра-
диции и непреходящие ценности 
российской инженерной школы. 

В результате анализа истори-
ографии этой проблемы были вы-
делены четыре этапа:

– I этап (с 1918 года до конца 
1940-х годов XX века) – станов-
ление системы инженерного об-
разования, хотя проблема еще 
не предмет научного изучения, но 
уже возникают реальные предпо-
сылки для осознанной ее поста-
новки; 

– II этап (с 1950-х годов до кон-
ца 1980-х годов XX века) – совер-
шенствование научной организа-
ции труда студентов рассматри-
вается как условие повышения 
качества вузовского образования; 

– III этап (с 1990-х годов XX века 
до начала XХI века) – замедление 
работы по развитию исследова-
тельской инженерной подготовки;

– IV этап (с начала ХXI века по 
настоящее время) – комплексное 
изучение проблемы, подготовка к 

исследовательской деятельности 
ориентирована на будущую про-
фессиональную деятельность ин-
женера. 

Анализ исторического станов-
ления проблем подготовки сту-
дентов к исследовательской де-
ятельности показал, что сохра-
нившийся в инженерных вузах 
знаниевый подход, ориентиро-
ванный на освоение применяемых 
на сегодняшний день технологий 
и достигнутый уровень развития 
наук, который реализуется в пред-
метоцентрированных традицион-
ных формах, не отвечает требо-
ваниям постиндустриального об-
щества. Подготовка современных 
инженеров к исследовательской  
деятельности (инженеров, спо-
собных генерировать идеи, , обе-
спечивать инновационные про-
рывы в высо-котехнологичных от-
раслях) должна основываться 
основываться на принципах меж- 
и мультидисциплинарности [5]. 

Изучение различных подходов 
к определению понятий «готов-
ность к исследовательской дея-
тельности», «исследовательская 
компетентность» позволило нам 
провести корректировку этих по-
нятий. В результате мы пришли 
к выводу, что исследовательская 
компетентность – это развива-
ющаяся интегративная личност-
ная характеристика, обеспечива-
ющая активную исследователь-
скую позицию по отношению к 
деятельности и самому себе как 
ее субъекту, в условиях разработ-
ки и функционирования иннова-
ционных инженерных технологий 
и производств. Исследователь-
ской компетентности присущи 
признаки ключевой компетент-
ности. Она является основой для 
развития предметно-ориентиро-
ванных компетентностей (обще-
культурных и профессиональных), 
поскольку способствует станов-
лению компетентного специали-
ста, что и определяет значимость 
ее формирования. 

Анализ возрастных особенно-
стей студентов показал, что из-
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менения в различных сферах лич-
ности на данном возрастном эта-
пе, «когда начинается авторство 
в становлении способностей, со-
знательное и целенаправленное 
саморазвитие», являются пред-
посылками развития исследова-
тельской компетентности [4]. 

Нами выделены, систематизи-
рованы и развиты существующие 
подходы к решению проблемы ис-
следовательской подготовки сту-
дентов инженерного вуза, способ-
ствующие разработке методоло-
гических основ этой подготовки. 
Мы выявили, что авторами сде-
лан акцент на отдельных сторонах 
рассматриваемого нами явления, 
а именно: 

– подготовка к исследователь-
ской деятельности посредством 
мотивации (О.О. Ненашева, А.Л. 
Мазалецкая, И. Ю. Данилова и 
др.);

– ориентация на научное по-
знание студентов в процессе об-
учения, использование исследо-
вательских заданий, стимулиро-
вание нестандартных подходов и 
способов решения (Е.А. Гребен-
никова, А.А. Губайдуллин, А. А. Ер-
макова и др.);

– использование личностно 
ориентированного подхода, осно-
ванного на включении студентов в 
процесс активного усвоения зна-
ний, развития креативности (А. М. 
Митяева, Н.И. Наумкин, Е.М. Ти-
мофеева и др.);

– ориентация на самообразо-
вательную деятельность с исполь-
зованием интернет-ресурсов, 
проектной деятельности (М.М. 
Гладышева, О.С. Терехина, Т.М. 
Цунникова, А. Янюк и др.). 

Не умаляя достоинств рассмо-
тренных работ, необходимо отме-
тить, что в них исследовательская 
деятельность не рассматривается 
как основа формирования обще-
культурных и профессиональных 
компетенций с целью реализа-
ции требований федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов высшего образова-

ния, а соответственно, и процесс 
исследовательской подготовки 
не изучается с позиции построе-
ния инновационной дидактики ин-
женерного вуза, а также остались 
без внимания вопросы изменения 
системы управления качеством 
образования, не затронут вопрос 
создания развивающей образо-
вательной среды вуза, не про-
слеживается связь вуза с работо-
дателями, их участие в процессе 
подготовки студентов к исследо-
вательской деятельности. 

Взаимодействие с работода-
телями открытых акционерных 
обществ «Сургутнефтегаз», «Газ-
промнефть», Schlumberger, Baker 
Hughes, закрытого акционерно-
го общества «ЛУКОЙЛ», обществ 
с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут», 
«Газпром переработка», НОВАТЭК 
и др. (всего 128 руководителей) 
дало возможность определить ос-
новные требования к исследова-
тельской подготовке выпускни-
ка инженерного вуза. К ним отно-
сятся: 

– способность проводить 
исследования технических 
устройств, технологий, процессов 
с целью модернизации и повыше-
ния эффективности работы пред-
приятия;

– навыки работы с информаци-
ей с целью анализа, оценки произ-
водственных условий, диагности-
ки, контроля процессов, приня-
тия коррекционных мер в случаях 
отклонения от заданных параме-
тров; 

– способность принимать оп-
тимальные решения в аварийных 
ситуациях, проводить их анализ; 

– умение решать исследова-
тельские задачи в стандартных и 
нестандартных ситуациях, оцени-
вать возникающие риски, прини-
мать решения с учетом комплекса 
производственных факторов;

– навыки использования мате-
матического аппарата, приклад-
ных программных продуктов, тех-
нических средств, сетевых ресур-
сов; 

– активность во время работы 
в команде при разработке проек-
тов, ориентированных на повыше-
ние производственных показате-
лей;

– адекватный анализ деятель-
ности, самоконтроль, активность 
в саморазвитии, самосовершен-
ствовании и самоутверждении в 
профессии.

Изучение зарубежного опыта 
позволило выделить ряд положе-
ний, которые целесообразно учи-
тывать при исследовательской 
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подготовке студентов инженер-
ного вуза: включение в учебный 
план специальных дисциплин, на-
целенных на подготовку к иссле-
довательской деятельности; по-
этапное ознакомление с метода-
ми решения исследовательских 
задач, использование эвристи-
ческих методов, методов гене-
рирования идей; развитие уме-
ний промышленного проектиро-
вания; эстетическое развитие 
студентов; реализация группо-
вых и индивидуальных исследова-
тельских проектов в порядке при-
влечения студентов к научно-ис-
следовательской деятельности; 
тесное сотрудничество с произ-
водством; замена соревнователь-

ности сотрудничеством; свобод-
ный доступ к информационным 
ресурсам и программному обе-
спечению; ведение портфолио; 
воспитание этичности.

Анализ профессиональных 
стандартов, структуры инженер-
ной деятельности, комплекса 
компетенций показал, что иссле-
довательский характер проявля-
ется как ведущий во всех компо-
нентах деятельности инженера, 
выделенные трудовые функции 
в совокупности с необходимы-
ми умениями имеют исследова-
тельскую составляющую и опре-
деляют необходимость подготов-
ки студентов инженерного вуза к 
исследовательской деятельности. 

Исследовательская подготовка 
обеспечивает ценностное отно-
шение к исследованию, помогает 
выявлять информационную недо-
статочность и на деятельностном 
уровне осваивать новые знания 
для решения исследовательских 
задач в профессиональной дея-
тельности инженера.

Таким образом, можно конста-
тировать, что специфика инже-
нерной деятельности, внедрение 
в инженерное образование ком-
петентностного подхода, феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего 
образования, принятие профес-
сиональных стандартов принци-
пиально меняют взгляд на спосо-
бы подготовки студентов, опре-
деляют необходимость поиска 
модели учебного процесса в ин-
женерном вузе, ориентирован-
ной на подготовку выпускников 
к исследовательской деятельно-
сти. Она должна выступать как 
основа построения инновацион-
ной дидактики инженерного вуза, 
что позволяет реализовать феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты высше-
го образования, сформировать 
комплекс компетенций, разви-
вать креативность студентов, их 
исследовательские способности, 
формировать функциональные 
навыки исследования как универ-
сальные способы контакта с окру-
жающим миром.
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