
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Система высшего образования сегодня
испытывает на себе сильное влияние глоH
бализации. Образование становится единым
для всех стран, о чем свидетельствуют акH
тивное развитие процессов академической
мобильности на разных уровнях образоваH
тельной и исследовательской деятельносH
ти, усиление роли неправительственных
международных организаций, объединяюH
щих представителей академических и проH
мышленных кругов. В то же время глобаH
лизация трансформирует и профессию инH
женера. Практическая инженерная деяH
тельность интернационализируется через
технологии аутсорсинга, решения задач в
режиме реального времени (онлайн), а такH
же через мультикультурную среду мульH
тинациональных компаний и проектов. В
результате этих тенденций происходит глоH
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бализация инженерного образования, в
нем происходит целый ряд изменений, что
подтверждает опыт инженерных вузов [1].

В силу востребованности инженерной
мысли в современном высокотехнологичH
ном обществе инженерное образование
считается элитным и ориентируется на подH
готовку студентов, которые могут трудоH
устроиться в любой стране мира. ИнженерH
ное образование стремится соответствоH
вать запросам наиболее развитых стран, так
как в настоящее время любое государство
заинтересовано в привлечении наиболее
квалифицированных специалистов из люH
бой точки земного шара, для чего создает
для них максимально комфортные условия.
Страны конкурируют друг с другом на миH
ровом рынке труда за самых квалифицироH
ванных специалистов, в том числе для проH
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движения технологий более развитых
стран на рынках технологически менее разH
витых государств. Все это предъявляет ноH
вые требования к подготовке современных
инженерных кадров.

Важнейшей задачей инженерного обраH
зования становится подготовка конкуренH
тоспособных специалистов. Именно такой
специалист удовлетворяет потребностям
рынка труда по своим профессиональным,
психологическим, нравственным и другим
качествам, а также обладает адаптивностью
и мобильностью, способностью быстро пеH
рестраиваться в изменяющихся условиях,
принимать решения и нести за них ответH
ственность [2]. Проф. В.И. Андреев дает
следующее определение этого феномена:
«Конкурентоспособная личность – личH
ность, для которой характерно стремление
и способность к высокому качеству и эфH
фективности своей деятельности, а
также к лидерству в условиях состязательH
ности, соперничества и напряженной борьH
бы со своими конкурентами» [3, с. 26].

При характеристике конкурентоспоH
собного специалиста на первый план выхоH
дит его «планетарное» мышление. В поH
следние десятилетия конца ХХ – начала XXI
веков прослеживается тенденция, согласH
но которой личность может не только выH
полнять свою социальную роль в отдельно
взятой стране, но и, будучи профессионаH
лом, ощущать себя «человеком мира», обH
ладающим «планетарным» мышлением,
которое востребовано везде. Так, сегодня
можно получать образование в любой точH
ке света, о чем свидетельствует активное
развитие процессов академической мобильH
ности на разных уровнях образования, с
преобладанием обучения в магистратуре и
постдипломного образования. Таким же
образом у специалиста есть возможность
трудоустройства и жительства в любой
стране мира при условии адаптивности и
конкурентоспособности.

Планетарное мышление основано на об�
щечеловеческих ценностях. А.И. ШемшуH

рина определяет их как жизненные ориенH
тиры, тесно связанные с нравственными
нормами, которые определяют суть поH
ступков и принятых решений [4]. В основе
общечеловеческих ценностей лежит убежH
дение в том, что возможности человека безH
граничны и он способен к постоянному саH
мосовершенствованию.

Обращение современного образования
к общечеловеческим ценностям связано с
потребностью общества в новых решениях
глобальных проблем и кризисов, касаюH
щихся всех народов мира. С одной стороH
ны, необходимо воспитание творческой
личности, то есть квалифицированного спеH
циалиста, способного находить нестандарH
тные решения проблем современного общеH
ства. С другой – нельзя не учитывать и того,
что достижения современной науки, котоH
рым студента обучают в стенах инженерH
ного вуза, могут быть использованы как во
благо общества, так и для угрозы человеH
честву, о чем говорят частые в последнее
время трагические события в мире. Это заH
ставляет задуматься о моральных качествах
человека, которому можно доверить эти
знания, и, вследствие этого, именно налиH
чие планетарного мышления, основанного
на общечеловеческих ценностях, выдвигаH
ется на первый план. Если человек, котоH
рый приобрел фундаментальные научные
и глубокие инженерные знания, в то же
время не обладает планетарным мышлениH
ем, то основой принятия решений о примеH
нении этих знаний для него могут явиться
не моральные принципы и общечеловечесH
кие ценности, а личная выгода.

Планетарное мышление не только свяH
зано с общечеловеческими ценностями, но
и подразумевает формирование граждан�
ственности, которая выражается «в акH
тивном участии в общественной жизни
страны, города, учебного заведения, осозH
нании прав и обязанностей, гражданской
позиции, которая характеризует мировозH
зренческие взгляды личности, ее убеждеH
ния, отношение к обществу и государству,
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людям и социальноHполитическим явлениH
ям, проявляющееся в его деятельности» [5,
с. 291]. Только личность, обладающая усH
тойчивым и положительным опытом гражH
данского поведения, ответственным отноH
шением к трудовым и общественным обяH
занностям, соблюдающая законы своей
страны, может проявлять планетарное
мышление и толерантное отношение к друH
гим культурам мира. Кроме того, планетарH
ное мышление подразумевает развитую
межкультурную компетенцию, то есть поH
зитивное отношение к наличию в обществе
различных этнокультурных групп [6].

Планетарное мышление напрямую свяH
зано со способностью к самообразова�
нию, саморазвитию, самовоспитанию. В
стенах вуза студента мотивируют быть
субъектом своего профессионального разH
вития, самостоятельно принимать решения
в быстроменяющихся условиях и нести
полную ответственность за их результаты.
Образование сегодня мы рассматриваем не
столько как взаимодействие обучающегоH
ся с обучающим (преподавателя и студенH
та), сколько как взаимодействие обучаюH
щегося с источником информации. ЕвроH
пейские исследователи Рафаэль Бэри и
Мишель Рис (Raphaёl Bary & Michael Rees)
[7, с. 76] утверждают, что именно самостоH
ятельная работа с источниками, включаюH
щими книги и журналы, выводы из практиH
ческого опыта, а также получение инфорH
мации в процессе общения с коллегами,
друзьями и наставниками, являются обяH
зательной характеристикой современных
инженеров, которые способны создавать
инновационные продукты.

Приобщение студентов к самостоятельH
ной работе с информацией позволяет делеH
гировать ответственность за процесс и реH
зультаты обучения самим обучающимся.
При этом государственный образовательH
ный стандарт и образовательная програмH
ма по тому или иному направлению подгоH
товки служат ориентиром, программой саH
модвижения студента, его личностного и

профессионального становления, развития
и саморазвития.

К сожалению, у многих студентов в силу
недостаточного развития самосознания не
сформированы регуляторные механизмы
поведения, и потому они остаются объекH
тами воспитания и внешних воздействий.
Они не спешат стать субъектами собственH
ной жизни, что значительно затрудняет
процесс их личностного и профессиональH
ного самоопределения. Об этом свидетельH
ствуют результаты нашего исследования с
использованием творческой работы – соH
чинения на тему «Занимаюсь ли я самовосH
питанием?». Нами обследовано 365 студенH
тов дневного и заочного отделений (153
девушки, 212 юношей) КНИТУ различных
специальностей. Анализ полученных работ
показал, что большая часть студентов
(78,3%) осознают необходимость работы
над совершенствованием своей личности,
занимаются самоанализом. Более 85% стуH
дентов связывают свое представление о саH
мовоспитании с формированием и развитиH
ем у себя положительных качеств, в то же
время 15% опрошенных допускают и самоH
воспитание как самоизменение в отрицаH
тельном направлении, отождествляют его
с адаптацией к сложившимся обстоятельH
ствам либо вообще отрицают или не осоH
знают его роль.

Как показало исследование, у большинH
ства студентов отсутствует систематичеH
ский и осознанный опыт работы над собой.
Поэтому мы стремились стимулировать
этот сложный и не совсем понятный стуH
дентам процесс средствами, основанными
на создании определенных условий, обесH
печивающих его эффективность. Речь идет
прежде всего о наличии в учебном заведеH
нии инновационной образовательноHвоспиH
тательной среды [8]. Рассмотрим некотоH
рые другие педагогические условия стимуH
лирования самовоспитания студентов, хоH
рошо зарекомендовавшие себя в процессе
изучения инженерной педагогики.

В качестве основного условия выступаH
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ет установление субъектHсубъектных отноH
шений преподавателей и студентов по форH
муле: субъект + субъект = успех, эффект.
В философском смысле субъект – это ноH
ситель осознанной активности, познающий
и преобразующий внешний и внутренний
мир в идеальной и предметноHпрактической
деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. АнаH
ньев). Подлинный субъект полностью влаH
деет структурой деятельности, в которой
участвует, начиная от осознания ее мотиH
вов и цели до получения результата и споH
собности его оценить и откорректировать
весь ход своих действий на основе рефлекH
сии. Согласно С.Л. Рубинштейну, всякая
эффективная воспитательная работа преH
дусматривает «собственную нравственную
работу воспитуемого, которая, естественH
но, завязывается в каждом сколькоHнибудь
вдумчивом и чутком человеке вокруг собH
ственных поступков и поступков других
людей... Успех работы по формированию
духовного облика человека зависит от этой
внутренней работы, от того, насколько восH
питание оказывается в состоянии ее стимуH
лировать и направить. В этом – главное» [9,
с. 138]. Воспитательные отношения в совреH
менной высшей школе в идеале мыслятся
как субъектHсубъектные, или диалогичесH
кие. Это равноправные отношения с сохраH
нением свободы и независимости обеих стоH
рон, при которых каждый субъект воспиH
тания осознанно включается в совместную
деятельность. Итак, реализация нравственH
ного потенциала любой учебной дисциплиH
ны возможна лишь благодаря установлеH
нию субъектHсубъектных отношений во
взаимодействии преподавателя и студентов.
Без этого стимулировать самодвижение
студентов по пути собственного развития
весьма сложно.

Не менее важным условием стимулироH
вания саморазвития является взаимосвязь
между педагогической диагностикой и саH
мопознанием обучающихся. Задача препоH
давателя заключается в том, чтобы в стеH
нах инженерного вуза помочь студенту

познать себя. Педагогика исходит из того,
что надо прежде всего знать обучающегоH
ся, его интересы, потребности, способносH
ти, ценностные ориентации и установки.
Однако как бы хорошо педагог ни изучил
каждого студента, ни диагностировал проH
цесс и результаты его саморазвития, проH
цесс самовоспитания немыслим без пониH
мания каждым студентом своих достоинств
и недостатков, а потому важнейшей задаH
чей педагога является побуждение студенH
тов к самопознанию.

Для этого студентов важно включать в
диагностический процесс. Этому способH
ствует выполнение ими ряда самостоятельH
ных работ, таких как написание эссе на
темы: «Мой взгляд на систему высшего проH
фессионального (инженерного) образоваH
ния»; «Идеальный преподаватель инженерH
ного вуза – какой он?»; «Личностная и проH
фессиональная ЯHконцепция студента»;
«Факторы и барьеры личностного и професH
сионального становления (развития, самоH
развития)». Практика, личный педагогичесH
кий опыт подтверждают целесообразность
этого, ибо студентам явно недостает рефH
лексивного опыта и они, как правило, блаH
годарны преподавателю за подобное псиH
хологоHпедагогическое сопровождение их
личностного и профессионального становH
ления (развития, саморазвития).

В условиях информационного общества
все более эффективным средством педагоH
гического стимулирования самовоспитания
студентов становится формирование сту�
денческого портфолио. Портфолио покаH
зывает цели и планы студента: кто он есть и
кем он хочет стать. Цели портфолио состоH
ят в том, чтобы побуждать студента рефH
лексировать процесс своего обучения в вузе,
а также помочь преподавателю лучше поH
нимать/видеть рост студента – духовный,
интеллектуальный и практический, – чтоH
бы иметь возможность эффективно помоH
гать студенту и быть его наставником. В проH
цессе работы над портфолио у студента
формируются:
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общеучебные умения (систематизаH
ция, обобщение, сравнение, классификация
и др.);

прогностические и проектировочные
умения (выбор и формулирование целей,
определение последовательности и резульH
татов деятельности, планирование, выбор
способов деятельности и др.),

организационные (умение вести делоH
вые записи, находить необходимые данные,
использовать различные способы работы с
информацией и её источниками и т.п.) и др.

В век информационных технологий осоH
бенно важно, чтобы студенты вели элекH
тронное, или онлайнHпортфолио. Такой
формат позволяет легко и эффективно обH
щаться через Интернет с потенциальными
работодателями. ОнлайнHпортфолио моH
жет быть размещено как на персональном
сайте, так и на сайте вуза. Практика покаH
зывает, что работа над портфолио формиH
рует у студента навыки самопонимания и
самооценки, открывая путь к постижению
себя. Формирование портфеля достижений
в разнообразных областях деятельности по
окончании вуза становится основой его реH
зюме, учитывается работодателем как знаH
чимый показатель при приеме на работу.

Таким образом, в ходе исследовательH
ской и практической преподавательской деH
ятельности доказано, что студент может
стать субъектом личностного и профессиH
онального становления, если этому способH
ствует совокупность создаваемых в вузе
педагогических условий, в числе которых:

наличие в учебном заведении инноH
вационной образовательноHвоспитательH
ной среды;

установление субъектHсубъектных
отношений между участниками образоваH
тельного процесса (студентами и преподаH
вателями);

взаимосвязь между педагогической
диагностикой и самопознанием студентов;

портфолио в электронном варианте
и на бумажном носителе.

Таковы некоторые наиболее общие пеH

дагогические условия и средства, обеспеH
чивающие практическое удовлетворение
новых требований к инженерному образоH
ванию в условиях глобализации, когда главH
ной целью становится подготовка конкуH
рентоспособного специалиста, готового
самостоятельно развиваться как личность
и профессионал на протяжении всей жизH
ни, принимать решения и нести за них полH
ную ответственность.
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Abstract.The paper describes the newly appearing trend showing that due to globalization
any person can receive education, find employment opportunities and live in any country of
the world on condition he is a competitive specialist and he can adjust to new conditions.
Today, every person can play his social role in a certain country, and, at the same time, be a
‘global citizen’ who thinks at a ‘planetary scale’. Therefore, it is important that a person should
contribute to his selfHdirected personal and professional development, find independent
solutions of social and professional problems, and make independent decisions under the
rapidly changing circumstances. University education should encourage every person to
promote selfHdirected education and to increase individual responsibility for the results. The
authors give a number of tools to provide the solutions for the problems raised.
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