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Развитие России в современных условиях напрямую связывается со становлени-
ем инновационно – ориентированной экономики, которая должна базироваться на 
научно – техническом прогрессе (реальной технологической революции). Многие спе-
циалисты различных сфер наук, образования, промышленности считают, что развитие 
общества происходит по циклу, представленному на рисунке 1.  

На этой схеме образование, как одна из составляющих системы развития обще-
ства, находится в нижней части, как бы не в основной. Но давайте представим себе, что 
произойдет с научно – техническим прогрессом, если он не будет «питаться» кадрами, 
осуществляющими прорывы в технике и технологиях. И будет ли расти без специали-
стов экономический потенциал? 
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Как было сформулировано С. С. Набойченко, инновационной экономика стано-
вится только тогда, когда в ней значительную (на наш взгляд, основную) роль начинает 
играть человеческий (интеллектуальный) капитал [3, с. 18]. А воспроизводством этого, 
так сейчас востребованного, капитала занимается профессиональная школа.  

В России появилось огромное количество экономистов, юристов, гуманитариев. 
Конечно, они нужны, особенно учителя и врачи, но они, к сожалению, не создают ма-
териальные ценности. Экономику «делают» инженеры и рабочие. И как бы не называли 
выпускников технической высшей школы все равно на производстве они будут либо 
инженерами (технологами, конструкторами, организаторами, проектировщиками, ис-
следователями), либо рабочими высокой квалификации. Да еще и не сразу после вуза, а 
пройдя «производственную школу». Профессор МИСиС Б.А. Прудковский в свое вре-
мя определил деятельность инженера тремя обобщенными характеристиками: управ-
лять, исследовать и проектировать [5, с. 15]. 
 

 

 

 

 

Риcунок 1  Цикл развития общества 

Выпускник вуза или колледжа может быть подготовлен к нескольким видам де-
ятельности или одной из них. Понятно, что настоящим инженером выпускник вуза, ба-
калавр в том числе, станет только приобретя опыт инженерной деятельности. В насто-
ящее время вузы должны быть озабочены подготовкой рынка труда к восприятию вы-
пускников новой формации. 
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В условиях начавшейся модернизации системы образования в нашей стране 
уместным становится вопрос: «Какими же должны стать 
современные выпускники профессиональной школы?» 

Работодатель (потребитель) оценивает качество выпускника вуза по его пригод-
ности к результативной (эффективной) работе. Выраженная способность применять 
знания, умения и навыки и проявлять социально-личностные свойства определяется 
специалистами (И.А. Зимняя, В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков) понятием 
компетентности.  

Таким образом, компетентность выпускника вуза – это проявляемая им на прак-
тике способность реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные каче-
ства и др.) для успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной 
сфере. 

Тогда результатом образования, как единого процесса обучения и воспитания, 
следует считать формирование у выпускника такого качества, которое позволит ему 
успешно выполнять производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми. 

Это качество выпускника вуза есть целостная социально-профессиональная 
компетентность, на что впервые указала И.А. Зимняя [2, с. 15].  

Целостная компетентность выпускника складывается из частных компетентно-
стей, сформированных в учебном процессе, в организационной, воспитательной, обще-
ственной и практической деятельности, в процессе самовоспитания и взаимодействий.  

Ещё древние греки знали, что «не будет кораблю попутного ветра, если шкипер 
не знает конечного пункта плавания». 

Для системы получения профессионального образования «конечный пункт» –это 
требования к будущему специалисту. В настоящее время такими требованиями являют-
ся компетентности выпускника, сформулированные в образовательной программе на 
основе соответствующего ФГОС. Это и есть «собственные характеристики» продукции 
профессионального образования. Они будут у выпускников разные (по уровню, широ-
те, глубине, способностям), но они не должны быть ниже установленного уровня для 
будущего профессионала, члена нашего общества, нравственного, целеустремлённого, 
ответственного. 

Итак, качество «продукции» вуза, колледжа – это уровень овладения выпускни-
ками запланированными компетенциями (правильнее компетентностями). Значит, ка-
чество выпускников зависит от того насколько продуманно сформулирован перечень 
компетенций, а также от того, как овладели этими компетенциями сами выпускники. 
Первый фактор будет определять содержание обучения и воспитания обучаемых, а 
второй – организацию и осуществление образовательного процесса. А результативное 
использование сформированных компетентностей выпускник вуза продемонстрирует в 
процессе профессиональной деятельности. 

Для разумного мониторинга образовательного процесса целесообразно сопоста-
вить выходы: результаты обучения (компетентности) и результаты профессиональной 
деятельности. Только так можно оценить уровень подготовки специалиста. Его компе-
тентности по мере выполнения различных видов работ (приобретения опыта) будут со-
вершенствоваться, появятся новые компетентности.  

В образовательных стандартах, принятых уже в 2020 году, несколько расширили 
список универсальных компетентностей (с 8 до 11), а профессиональные компетенции 
предложено разрабатывать непосредственно образовательной организацией с исполь-
зованием профессиональных стандартов, выбранных из приведенного перечня. Как это 
будет осуществляться в различных вузах не определено. 

А теперь о самих компетенциях. Для примера рассмотрим проблему формирова-
ния двух компетенций из перечня универсальных: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач (УК – 1); 
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- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК – 6). 

Эти компетенции не появятся у студентов сами собой. Они должны формиро-
ваться все годы обучения на каждом занятии, при каждом общении с преподавателями 
и другими студентами, на практике. Для каждой такой компетенции должна быть про-
грамма ее формирования. И в этом должны участвовать сами студенты. Очень нужные 
компетенции выпускника вуза, но каков механизм их достижения? 

Нужна ревизия компетенций с позиций их понимания преподавателями и сту-
дентами. Речь идет об общих формулировках типа:  

- способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы 
моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 
знания; 

- способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, исполь-
зуя знания в области проектного менеджмента (ФГОС 22.03.02 «Металлургия»). 

Понятно, что никакая дисциплина в отдельности не сформирует такие компе-
тентности. На это должен быть направлен весь учебный процесс. Целесообразно для 
понимания преподавателями такие общие компетентности дифференцировать на более 
конкретные части. 

В некоторых вузах пришли к пониманию необходимости декомпозиции компе-
тентностей, представления этапов их формирования в разработанных картах и паспор-
тах. На наш взгляд, наиболее интересен опыт Астраханского государственного меди-
цинского университета, представленного в работе [1]. 

Нам представляется целесообразным обобщенные компетентности выпускника 
«разложить» на курсы обучения для лучшего понимания их внутренней сущности пре-
подавателями и студентами. 

Для формирования современного специалиста должно стать превалирующим 
развивающее обучение, направленное на всестороннее развитие личности. С наиболь-
шим эффектом это будет реализовываться при использовании классной системы обу-
чения, в которой в полной мере проявляются возможности преподавателей по воспита-
нию студентов. Эта система, зародившаяся в нашей стране в МИСиС в начале 90-х го-
дов по инициативе В.А. Роменца и Соловьева В. П. (проректоры по учебной работе), не 
нашла пока широкого распространения [5, с. 4–5]. Но в вузах технического профиля эта 
система обучения должна стать определяющей. 

Необходимо перейти к активным методам обучения, при которых деятельность 
обучаемых носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К таким методам 
относят: дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных за-
дач, выполнение проектов, мозговой штурм. Мы не должны забывать, что только дея-
тельность приводит к пониманию нового и выработке умения его использования.  

Развивающий характер обучения наиболее эффективен при специальной направ-
ленности взаимодействия преподавателей и обучаемых на всестороннее развитие лично-
сти. Наибольший результат развития личности достигается при использовании интерак-
тивного обучения, т. е. такого обучения, при котором осуществляется обмен действиями 
студентов с преподавателем и самих студентов друг с другом [4, с. 14–15]. 

Таким образом, взятый за основу профессионального образования компетент-
ностный подход должен стать реальным методом управления качеством подготовки 
современных специалистов.  
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНЫМИ 

ОРИЕНТАЦИЯМИ ВО ВНЕАУДИТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

DEVELOPMENT OF CIVIC ACTIVITY OF STUDENTS 

WITH VALUE ORIENTATIONS IN OUT-OF-SCHOOL SPACE OF COLLEGE 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития гражданской активности лично-
сти обучающихся профессиональной образовательной организации. В разных значениях рас-
сматривается педагогическая проблема ценностных ориентаций.  

Abstract. The article deals with the problem of the development of civil activity of the per-
sonality of students of a professional educational organization with value orientations. The pedagogi-
cal problem of value orientations is considered in different meanings. 

Ключевые слова: гражданская активность личности, развитие личности обучающихся, 
ценностные ориентации. 

Keywords: civic activity of the individual, personal development of students, value orienta-
tions. 

Проблема развития гражданской активности личности обучающихся профессио-
нальной образовательной организации рассматривается в единстве оснований оценок 
субъектом окружающей действительности и ориентации в современной педагогике.  

В настоящее время многие педагоги обращают внимание на проблему развития 
ценностных ориентаций обучающихся. Эту сущность сформулировал Л.Ю. Сироткин: 
«Ориентации (ценностные) – важнейшие структурные элементы поступка. Совокуп-
ность сложившихся ценностных ориентаций образуют как бы «ось сознания», которая 
обеспечивает преемственность определенного типа поведения и деятельности, выра-
женную в направленности потребностей и интересов. Устойчивая ценностная ориента-
ция обуславливает цельность личности, способность к волевым усилиям, упорство в 
достижении цели, противоречивость ценностной ориентации порождает непоследова-
тельность в поведении».  
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