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Формирование компетенций выпускников 
для успешной адаптации на производстве 

В настоящее время остро стоит вопрос адаптации образовательного процесса в 
соответствии с текущими тенденциями в экономике. Поэтому важно понимать каким 
образом сформировать специалиста, востребованного рынком труда. В статье рас-
смотрены возможности адаптации учебного процесса для студентов инженерных спе-
циальностей. 
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В настоящее время обозначилась проблема ожидания работодате-
лями выпускников, которые будут готовы приступить к инженерной  
деятельности сразу после приема на работу. Университеты дают фунда-
ментальное образование и в большей степени ориентируются на теорети-
ческие знания. В то же время, теоретическая подготовка без достаточного 
объема практических навыков не позволяет вырастить специалиста, в ко-
тором сразу после выпуска были бы заинтересованы предприятия и биз-
нес. Курсы повышения квалификации, и другие обучающие мероприятия 
могли бы помочь заблаговременно адаптировать будущих выпускников 
инженерных специальностей для работы на конкретном производстве. 
Необходимо промежуточное обучение между университетом и производ-
ством (дуальное обучение). 

Автор работы [6] провел сравнительный анализ опыта обучения сту-
дентов инженерных специальностей во Франции и Германии. В этих 
странах применяется модульный подход к образованию, разделенный на 
уровни. Студент проходит две ступени образования (бакалавриат/маги-
стратура) и затем повышает свою квалификацию в течение всей трудовой 
деятельности в специализированных инженерных центрах. Разумным 
представляется решение обучать студентов в организациях, которые об-
ладают актуальными знаниями о текущем состоянии производства и его 
потребностях. В данном случае главная задача университета – подгото-
вить мобильного и гибкого специалиста.  

Работодатели подчеркивают проблему несоответствия ожиданий 
рынка труда и навыков выпускников [4; 2]. Согласно [5], работодатели 
выделяют базовые и важные компетенции. Среди «особо важных» оказа-
лось умение работать в коллективе (56 %), готовность к саморазвитию 
(43 %) и способность воспринимать новую информацию (48 %). Именно 
эти компетенции позволяют обучить молодого специалиста под актуаль-
ные нужды конкретно производства. Автор статьи [3] тоже отмечает, что 
в настоящее время главными характеристиками выпускника являются 
мобильность и компетентность. В таком случае единственное решение – 
ориентация выпускников в плоскости саморазвития и непрерывного обу-
чения в своей сфере деятельности, а также развитие в обучающихся 
навыка работы в коллективе. Вместе с тем важно модернизировать от-
расль образования и адаптировать её под текущие реалии.  

Студенты не столько овладевают знаниями, сколько учатся позна-
вать, добывать и систематизировать их. Именно способность к поиску, 
анализу и синтезу позволяет специалистам улучшать свои навыки и ком-
петенции, а также продолжать непрерывно развиваться в своей области 
знаний даже поле окончания обучения в вузе. Подобный подход позволяет 
сделать студента полноценным и самое главное – активным участником 
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учебного процесса. Студенты занимают такую же активную роль в обу-
чении, как и преподаватели. Кроме того, активное взаимодействие между 
обучающим и обучаемым, с использованием технологии традиционного 
и обратного наставничества, позволяет актуализировать и обогащать зна-
ния всех участников образовательного процесса.  

Прочная связь между информационными и коммуникационными 
технологиями позволяет воспитывать и обучать новые поколения 
намного эффективнее, чем при помощи устоявшихся и устаревших тех-
нологий. Учебные заведения во всем мире столкнулись с задачей адапта-
ции и актуализации программ и методов обучения под новые поколения 
обучающихся. Существуют различные подходы к улучшению учебного 
процесса [7]. Хорошим примером можно считать интеграцию IT техно-
логий: виртуальные среды, цифровые игры, электронные курсы (плат-
форма Moodle), роботы, виртуальные лаборатории и симуляции, цифро-
вые двойники установок, а также многое другое [7]. Такие инструменты 
позволяют развивать творческий подход к решению практических задач. 
Отмечено положительное влияние цифровых методов обучения на сте-
пень усвояемости информации, поскольку интерактивные методы задей-
ствуют практически все анализаторы.  

Стоит отметить положительное влияние иностранного языка как ин-
струмента развития творческого начала студентов. Развитие творческого 
потенциала – неотъемлемая часть инженерной деятельности. Инженер 
сталкивается с техническими заданиями, которые требуют порой нового 
и необычного подхода. Ограничение специалиста только в рамках техни-
ческих задач создает препятствия на пути развития системного мышле-
ния [1]. Поэтому важно развивать гуманитарные области знания для бо-
лее комплексной подготовки будущего специалиста. Иностранный язык 
является отличным инструментом, который позволяет приобретать но-
вые знания и актуализировать уже знакомую информацию. Разнообразие 
иноязычной информации благотворно сказывается на развитии студента. 
Отмечено также положительное влияние на успеваемость студентов про-
ектной деятельности на иностранном языке [8]. Проектная деятельность 
развивает коммуникативные способности, которые нужны для работы в 
коллективе. Коллективная работа на иностранном языке развивает спе-
циалиста комплексно и разносторонне, готовя к взаимодействию с раз-
личными людьми. Подобный подход создает среду, в которой студент яв-
ляется активным участником учебного процесса. Стоит также отметить 
возможность сочетать процесс изучения иностранного языка и интерак-
тивных методов, упомянутых ранее. IT технологии могут быть использо-
ваны для создания языковой среды, что может быть использовано для 
дальнейшей проектной деятельности.  
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Во многих университетах России используется электронная плат-
форма Moodle в качестве дополнительного образовательного инстру-
мента, а также как средство систематизации, хранения и передачи обуча-
ющей информации. Хранение заданий, ответов, обсуждений на общесту-
денческих и общегрупповых форумах предоставляет студентам возмож-
ность освежить знания, если это требуется, или почерпнуть что-то новое 
и актуальное, а также задать интересующие вопросы. Цифровизация за-
трагивает практически все аспекты жизни современного человека. Обра-
зование не является исключением. Электронный курс – отличный ин-
струмент для коммуникации между всеми участниками обучения. Стоит, 
однако, подчеркнуть, что онлайн площадки не заменяют традиционные 
методы обучения, такие как очные семинары, а дополняют их, обогащая 
учебный процесс новыми технологиями. Открытое распространение об-
щеуниверситетских и специализированных образовательных курсов поз-
волит студентам получать именно те знания, которые необходимы для 
области их научных или технических интересов.  

Электронная система обучения позволяет создавать отдельные элек-
тронные курсы, разделенные по тематикам и направленностям. Развитие 
творческого потенциала студента и его языковых навыков может быть 
осуществлено через совместное обучение, реализованное в электронных 
курсах, где могут быть использованы различные модели взаимодействия 
[9]. Инструментарий Moodle располагает к созданию интернет-среды, где 
обучающиеся будут активнее вступать во взаимодействие. Один из клю-
чевых навыков будущего специалиста – это умение формулировать 
мысли, понятно доносить информацию и уметь критически оценивать чу-
жие работы, выставлять оценку. Ключевой элемент сотрудничества – это 
мероприятия, направленные на взаимную оценку студентов [9]. Участие 
в подобных мероприятиях развивает творческое начало, умение доносить 
мысли и адаптироваться к требованиям. На основе вышесказанного 
можно заключить, что электронные курсы играют не последнюю роль в 
становлении творческих навыков и компетенций студентов.  

Существует также проблема несоответствия академических дисци-
плин с научной ориентацией студента. Научно-исследовательская дея-
тельность сопряжена с необходимостью овладевать глубокими теорети-
ческими или практическими знаниями, но не всегда учебный план соот-
ветствует ожиданиям студента. Для некоторых научных направлений 
требуются специалисты, владеющие специализированными навыками, 
что порой не учтено в рамках образовательной программы. Всё чаще от 
выпускника направления «Физика» требуется владение навыком про-
граммирования (или специализированным ПО) и не все специализации 
это учитывают. Наличие специальных элективных дисциплин отчасти  
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решает эту проблему. Дополнительная академическая свобода студента 
позволила бы обучающимся стать более активными участниками учебного 
процесса. Речь идет не о сокращении учебных часов, а о возможности за-
мены некоторых учебных дисциплин на нужные конкретному студенту. 
Например, в Томском политехническом университете до недавнего вре-
мени отсутствовало направление, связанное с физикой высоких энергий. 
Для решения этой проблемы Инженерная школа физики высокоэнергети-
ческих процессов (ИШФВП) запустила образовательный трек «Физика вы-
соких энергий», созданный на основе уже существующего направления 
обучения «03.04.02 Физика». Часть дисциплин была представлена в виде 
элективных курсов, поэтому студенты самостоятельно решали, какая об-
ласть знаний для них более актуальна. Курсы дополнительного образования 
актуализуют знания студентов о производстве, а специализированные элек-
тивные дисциплины подготавливают теоретическую базу.  

Таким образом, главная задача образовательных организаций – разви-
тие познавательных способностей и учебной автономии. Каждое производ-
ство в чем-то отличается и поэтому выпускник не будет готов начать инже-
нерную деятельность сразу после окончания учебного заведения. Требуется 
дополнительное практико-ориентированное обучение. Например, в Герма-
нии и Франции для этого используются центры дополнительного образова-
ния. Работодатели заинтересованы в том, чтобы специалист становился бо-
лее компетентным, поэтому существуют различные программы повышения 
квалификации. На курсах повышения квалификации студенты будут иметь 
возможность получать необходимые навыки. Посещение подобных курсов 
должно поощряться образовательными организациями.  

Для более гармоничного обучения на инженерных специальностях осо-
бым образом необходимо развивать творческое начало будущего инженера. 
Изучение английского языка должно быть тесно связано с направлением 
обучения. Технический перевод, лекции на иностранном языке, иноязычные 
конференции позволяют овладевать необходимой терминологией и лекси-
кой, а также. дает возможность при помощи иностранного языка обогащать 
знания обучающегося информацией из других источников.  

Дополнительно хотелось бы отметить, что в образовательных про-
граммах следует учитывать научные и исследовательские интересы сту-
дентов. Свободный доступ к электронным курсам позволит расширять 
знания и восполнять недостающие. Научить студента всему невозможно, 
только дать необходимые инструменты и поощрять самостоятельность в 
освоении образовательных дисциплин. Во всех современных физических 
экспериментах задействованы специалисты, обладающие широким кру-
гозором и владеющие навыками, которые изначально лежали за их пред-
метной областью знаний. Например, всё больше физиков и химиков  
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обучаются программированию для решения задач из своей научной об-
ласти. К сожалению, в образовательных программах не всегда учтена по-
требность обучающегося в получении определенных навыков. Разумным 
является расширение интернет-курсов и их открытый доступ, а также ак-
тивное включение ТПУ в этот процесс. Уже существуют платформы, где 
университеты распространяют свои лекции и задания. Часть дисциплин 
из учебного плана могут стать элективными, и будущий выпускник смо-
жет более гибко настраивать свой учебный процесс и заменять опреде-
ленные дисциплины на те, которые потребуются в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Суммируя всё вышесказанное, актуальной является задача вовлече-
ния студента в учебный процесс в качестве активного участника. Важно 
развивать не только технические навыки, но и гуманитарные, а также 
стимулировать к участию в курсах дополнительного образования. Теку-
щая парадигма образования заключается в мотивации и ориентации сту-
дента учиться самостоятельно, а не являться пассивным участником об-
разовательного процесса. Такой подход воспитывает грамотного специа-
листа, способного к самообучению и профессиональному росту.  
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