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В современных условиях мы наблюдаем значительные сложности конкурентоспособности 
на рынке труда. Проблемы с уходом зарубежных компаний с российского рынка, а также снижение 
деловой активности отечественных компаний приводят к усилению конкуренции и сокращению 
свободных вакансий. Перечисленные условия диктуют необходимость повышения эффективности 
образовательных технологий для формирования метапрофессиональных качеств выпускников 
технических ВУЗов, конкурентоспособных на рынке труда. Инновационные процессы, затрагивающие 
все сферы рыночного производства, определяют пересмотр образовательных программ и включение 
инноваций в образовательный процесс.
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Under present-day conditions we observe significant difficulties in the labor market. The problems 
caused by foreign companies leaving the Russian market as well as decrease in business activity of domestic 
companies lead to stronger competition and reduction of vacancies. These conditions dictate the necessity 
of increasing the efficiency of educational technologies for the formation of metaprofessional qualities of 
technical university graduates competitive in the labor market. Innovative processes affecting all spheres of 
market production determine the revision of educational programs and the inclusion of innovations in the 
educational process. 

Определяя современные тенденции, 
следует отметить, что число абитури-
ентов значительно возрастает в связи 
с демографической ситуацией и нарас-
тающим престижем высшего образова-
ния, при этом число бюджетных мест 
сокращается, особенно в гуманитарных 
и экономических сферах, в связи с этим 
университеты находятся в ожесточен-
ной конкурентной среде за поступаю-
щих не только на бюджетные формы, 
но и на места контрактной основы об-
учения. Престиж технических специ-

альностей значительным образом вырос 
на фоне текущих проблем, связанных 
с трудоустройством. 

Развитие образования является важ-
ным элементом государственной поли-
тики, а формирование и адаптация обра-
зовательных программ – неотъемлемой 
частью качественного обеспечения об-
разовательного процесса. 

В современных условиях проблемы 
образования привлекают все большее 
внимание специалистов. Эффективность 
образовательной политики регионов, 
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напрямую влияет на имидж и конкурен-
тоспособность субъектов Российской 
Федерации. Современные условия, свя-
занные с военной операцией на Украине 
и давлением внешних санкций, опре-
делили необходимость формирования 
новых подходов к образованию: в част-
ности, обеспечения кадрами отраслей, 
которые зависели от внешнего обеспе-
чения. Специалисты нового формата не-
обходимы для формирования импорто-
замещения в производственной сфере. 
Именно подготовке специалистов уде-
ляется особое значение, как на уровне 
федерального центра, так и на уровне 
субъектов России.

Эффективность любого социально-
го института связывается, прежде все-
го, с процессом реализации его функ-
ций. Социальная функция образования 
как базисного социального института 
вне зависимости от его организацион-
но-правовой формы остается, с одной 
стороны, постоянной в течение многих 
столетий, а, с другой стороны, коррек-
тируется в связи с технологическими 
изменениями, происходящими в мире. 
С древнейших времен, в процессе труда 
через развитие речи, наблюдения и ин-
дивидуальную активность в совместной 
деятельности со взрослыми усваивались 
необходимые для выживания умения, 
шло приобщение к традициям и обы-
чаям племен. Конфуцианское учение 
предопределяло обязательность осво-
ения навыков управления и политиче-
ской деятельности только после освое-
ния ряда первичных дисциплин «шести 
искусств» [1].

В социологической теории современ-
ные дискурсы нашли отражение в из-
вестных концепциях, характеризующих 
зависимость судьбы общества и высше-
го образования: концепции «конца исто-
рии» и «третьей волны» Ф. Фукуямы и Э. 
Тоффлера, «информационного обще-
ства» Ф. Махлупа и Т. Стоуньера, «по-
стиндустриального общества» Д. Белла, 
«сетевого общества» М. Кастельса, «об-
щества постматериалистических цен-
ностей» Р. Инглхарта и. «рефлексивной 
модернизации», описанной в работах Э. 
Гидденса, У. Бека, С. Лэша и Б. Латура. 

В экономической теории на востре-
бованность инновационного осмысле-
ния социального эффекта образования 

указывается в работах, обосновыва-
ющих авторский подход к сущности 
«новой индустриализации». «Новая 
индустриализация требует не только 
развитых технологий, высококвали-
фицированных кадров, но и адекват-
ных экономических, общественных, 
политических, рыночных и иных 
институтов» [2]. 

Особое значение сегодня приобре-
тает утверждение П. Бурдье о том, что 
образование «в сложных обществах, по-
рожденных поздним капитализмом, … 
берет на себя этот труд – освящение со-
циальных перегородок. 

Многие авторы, говоря об актуаль-
ных практиках, используют понятие 
«когнитивное общество», «когнитиви-
зация экономики и общества». Иссле-
дователь обращает внимание на сущ-
ность этого процесса, связанного с на-
сыщением информацией, называемой 
им знаниями, деятельностью и досу-
гом. Значимым является утверждение 
о том, что «снимается характерное для 
индустриального мира деление на тех, 
кто производит знания (профессио-
нальных исследователей), и тех, кто 
знания лишь употребляет». С этим 
утверждением нельзя безоговороч-
но согласиться, так как используют 
не знания, а информацию, а знания 
применяются [3]. 

Вызывает сомнение утверждение 
этого автора и о том, что ключевой про-
изводительной силой общества стано-
вится «коллективный интеллект», под 
которым подразумевается «обществен-
ное самоуправление, участие граждан 
в принятии решений, учет экспертного 
знания и мнений жителей, сетевые «фа-
брики мысли» (think tanks), интеллек-
туальные социальные сети, «Big Data» 
и др.». Думается, до процесса реального 
становления такого интеллекта пройдет 
еще достаточно много времени [4].

В то же время нельзя не согласиться 
с прогнозом по поводу того, что в ус-
ловиях расширения применения когни-
тивно-гуманитарных технологий, «свя-
занных с экстериоризацией интеллекту-
альных функций человека», работники 
будут постепенно освобождаться от ис-
полнения рутинных функций [5]. 

Следовательно, должны меняться 
и функции образовательных институтов. 
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Рис. 1. Результаты опроса

К таким изменениям отнесятся: 
− замена опоры на простое воспроиз-

водство устаревших систем деятельно-
сти и форм социальности для обретения 
позиции ведущего когнитивного инсти-
тута, способного обеспечить гармонич-
ное функционирование триады Г.П. Ще-
дровицкого «процесс воспроизводства, 
процесс производства (нового), процесс 
утилизации (старого)»; 

− замена сущности «идеального 
образа университета», описанного К. 
Ясперсом, на гибко адаптирующийся 
к изменяющимся условиям «новой эпо-
хи» институт, готовность оптимизиро-
вать соотношение задач, поставленных 
внешним социокультурным контекстом, 
с внутренними процессами изменений. 

В условиях перехода общества к мо-
дели «устойчивого развития», приори-
тетным направлением государственной 
образовательной политики становится 
обеспечение качества образования.

Рынок труда формирует запрос 
на технических специалистов, что, 
в свою очередь, ориентирует на необ-
ходимость применения инноваций в об-
разовательном процессе, направленных 
на формирование метапрофессиональ-
ных качеств. Все большую популярность 
приобретают специальности инженер-
ной направленности [6]. Так в рамках 
исследования, при подготовке материала 
статьи проведен опрос, с использовани-

ем google-формы. В качестве респонден-
тов выступили учащиеся старших клас-
сов, планирующие поступление в ВУЗ 
в 2022 году. Результаты опроса 50 ре-
спондентов представлены на рисунке 1.

Проведенная оценка результатов ис-
следования показывает значительное 
снижение интереса к специальностям 
гуманитарного профиля. Еще два года 
назад, превалировал выбор в пользу эко-
номических и юридических специально-
стей. Мы наблюдаем укрепление пози-
ций технического и педагогического про-
филя. Многие проявляют интерес к во-
енной профессиональной деятельности, 
что обусловлено событиями 2022 года 
и повышением имиджа военных на фоне 
специальной военной операции.

Исходя из представленных данных, 
можно прогнозировать высокий спрос 
на технические направления высшего 
образования в 2023 году. Немаловажной 
проблемой является профессиональная 
подготовка. До сих пор существует зна-
чительный разрыв между теоретической 
базой знаний, полученной в период об-
учения и практическими навыками, не-
обходимыми при трудоустройстве вы-
пускника технического ВУЗа.

В последние годы был достигнут зна-
чительный прогресс в развитии и укре-
плении высшего образования в России. 
В целом цели политики направлены 
на повышение международной конку-
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рентоспособности российских универ-
ситетов и качества образования, обе-
спечение актуальности на рынке труда 
предлагаемых учебных программ и воз-
можностей трудоустройства выпускни-
ков, усиление поддержки инженерного 
образования и т.д. Также предусматри-
вается обеспечить включение не менее 
5 российских университетов в 100 луч-
ших университетов мира. Федеральная 
программа «Развитие образования» 
(2018-2025 годы) направлена на обе-
спечение высокого качества российско-
го образования, его доступности, в том 
числе онлайн-доступа, в соответствии 
с потребностями населения и целями 
российского общества и экономики [7]. 

Согласно статистике, число россий-
ских вузов возросло за последние 30 лет: 
697 в 1990 году и 742 в 2018 году. Одна-
ко, в последнее время вузов становится 
все меньше, на момент 2022 года соглас-
но статистике портала «Руксперт» в Рос-
сии насчитывается 724 высших учебных 
заведения. 

Российское высшее образование 
имеет длинную историю. Всемирно из-
вестный ученый М. Ломоносов заложил 
традиции, которые были продолжены 
в Московском и Санкт-Петербургском 
университетах. Они занимают свое ме-
сто среди самых престижных учебных 
заведений в мире. С тех пор высшие 
учебные заведения России выпустили 
около 30 миллионов высококвалифи-
цированных специалистов. Среди его 
выпускников: выдающиеся ученые, лау-
реаты международных и отечественных 
премий. Нашими учеными и инженера-
ми было достигнуто множество выдаю-
щихся достижений [2].

Первый уровень система высшего 
образования в России обеспечивает об-
щеакадемическую подготовку. Он длит-
ся 2 года, и студенты получают диплом 
о “неполном” высшем образовании [4].

На втором уровне студенты получа-
ют фундаментальную подготовку в об-
ласти искусств, обществознания и есте-
ственных наук и приобретают профес-
сиональные навыки. Она длится 4 года 
и ведет к получению степени бакалавра.

На третьем уровне студенты ста-
новятся высококвалифицированными 
специалистами. Это ведет к получению 
степени магистра. В образовательных 

учреждениях ведется очная, заочная 
и заочная форма обучения. В распоря-
жении студентов все современные удоб-
ства: хорошо оборудованные кабинеты, 
тренажерные залы, лаборатории, библи-
отечные фонды и читальные залы. Все 
студенты обеспечены медицинской стра-
ховкой, но только лучшим из них будет 
предоставлена стипендия. Система выс-
шего образования России предоставля-
ет своим выпускникам неограниченные 
возможности и удовлетворяющие их 
профессиональные навыки. Кроме того, 
они могут пройти аспирантуру в вы-
бранной области [2].

Внедрение инноваций в процесс об-
учения должно быть реализовано уже 
на начальном этапе формирования ме-
тодического инструментария. Каждая 
программа должна включать индивиду-
альный набор инновационных средств 
подготовки. Считаем, что метапрофес-
сиональные качества студентов техни-
ческих вузов не могут быть объединены 
единой системой инновационного об-
разования, поскольку дифференциация 
потенциала в техническом профиле зна-
чительно выше, чем у гуманитариев. 

Обоснованным считаем применение 
проблемного обучения на первом курсе, 
в процессе адаптации студента к новой 
образовательной реальности. Необходи-
мо включение творческой активности 
и обоснованных заданий, направленных 
на развитие стремления к самостоятель-
ному поиску. На первичном этапе реко-
мендуется активное применение семи-
нарских занятий и включение on-line 
технологий. Полезными будут ознако-
мительные дистанты с представителями 
производственной сферы, виртуальные 
экскурсии и общение с действующими 
сотрудниками предприятий. Получен-
ные навыки в дальнейшем будут транс-
формироваться в практикоориентиро-
ванное обучение.

Одним из действенных способов 
добиться эффективных результатов 
в сфере образования от процесса ин-
форматизации можно путём создания 
инновационных учебных продуктов, 
опирающихся на принципы активноде-
ятельностного и личностно-ориентиро-
ванного обучения и включающих в себя 
инновационные параметры. В свою оче-
редь реализация активного обучения 
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достигается, если в учебный продукт 
заложены различные способы интерак-
тивной деятельности. На наш взгляд, для 
этих целей как нельзя лучше подходят 
электронные образовательные ресур-
сы, контент которых обладает высокой 
степенью интерактивности, которая по-
зволяет студентам совершать различные 
манипуляции с элементами ЭОР.

На основе анализа данных науч-
ных работ мы отобрали и представи-
ли в таблице 1 те требования, свойства 
и функции, которые имеют отношение 
к информационному компоненту ИОС, 
то есть к электронным образовательным 
ресурсам. 

Значительную часть современных 
информационных образовательных ре-
сурсов сегодня составляют ресурсы 
на электронных носителях, для обозна-
чения которых специалисты используют 
два термина: электронный образователь-
ный ресурс (ЭОР) и цифровой образова-
тельный ресурс (ЦОР). 

В связи с многочисленностью элек-
тронных образовательных ресурсов 
в научном дискурсе наблюдается рас-
хождение взглядов по вопросу о сино-
нимичности этих терминов: ЭОР и ЦОР. 
В ходе анализа научной литературы 
мы обнаружили два подхода к данному 
вопросу. С позиции первого подхода, 
некоторые ученые (например, И.А. Во-
ронкова [8]) утверждают, что ЭОР от-
личается от ЦОР. 

Опираясь на изученную по теме ли-
тературу, мы попытались сравнить обо-
значенные виды электронных образо-
вательных ресурсов, для чего создали 
табл. 2, где наглядно продемонстриро-
вали разницу между этими типами ЭОР 
и привели соответствующие примеры. 

Наиболее убедительной, логичной 
и полной из всех проанализированных 
нами классификаций является класси-
фикация О.Н. Говердовской [9] и Л.Л. 
Босовой [10]. На их основе мы объеди-
нили ЭОР следующим по следующим 
критериям: 

1. По наличию печатного эквивален-
та электронные образовательные ресур-
сы подразделяются на: 

а) электронный аналог печатного 
издания; 

б) электронное приложение к печат-
ному изданию с иллюстративным (в том, 

числе аудио-визуальным) материалом, 
дополняющим печатное издание; 

в) самостоятельное электронное из-
дание, не имеющее печатных аналогов. 

2. По  целевому  назначению 
выделяют: 

а) учебные; 
б) справочные; 
в) культурно-информационные 

ресурсы. 
3. По способу распространения 

различают: 
а) локальные электронные ресурсы 

(записанные на CD, CD-ROM, DVD); 
б) сетевые электронные ресурсы 

(размещаются в сети Интернет);
в) ресурсы комбинированного 

распространения. 

4. В зависимости от способа взаимо-
действия с пользователем выделяют: 

а) детерминированные ЭОР (параме-
тры определены создателем, пользова-
тель не может их изменить; 

б) недетерминированные (интерак-
тивные) ЭОР (пользователь может вли-
ять на изменение параметров и содержа-
ние контента, то есть может управлять 
происходящим процессом). 

5. На основе функций, которые элек-
тронные образовательные ресурсы вы-
полняют в учебном процессе: 

а) демонстрационные; 
б) обучающие (сетевые учебники 

и электронные учебные пособия); 
в) тренирующие (для закрепления 

знаний и умений); 
г) вспомогательные (энциклопедии, 

справочники); 
д) контролирующие (тесты, банк за-

даний и проектов). 
Так, обобщая представленную ин-

формацию, возникает мысль о том, что 
технические требования могут оказать-
ся для многих студентов гуманитарных 
направлений подготовки слишком слож-
ными, так как требуют повышенных зна-
ний в области информатики, например, 
владение языком программирования. 
Тем не менее, даже начальный уровень 
сформированности ИКТ-компетенции, 
предъявляемой в качестве требований 
к современному выпускнику, конкурен-
тоспособному на рынке труда, должен 
помочь в использовании готовых элек-
тронных образовательных ресурсов [11]. 
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Таблица 1 
Требования, свойства и функции ИОС

Таблица 2 
Сравнение ЭОР простой и сложной структуры 
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В любом случае, вне зависимости 
от того, разрабатывается ли ресурс само-
стоятельно или же применяется готовый, 
на наш взгляд, крайне важным является 
обратить внимание при создании и/или 
выборе электронных образовательных 
процессах в учебных целях на следую-
щие моменты: 

− учёт индивидуальных и возраст-
ных особенностей обучащихся; 

− упорядоченность и систематизиро-
ванность элементов; 

− приятное и удобное визуальное 
оформление ресурса, соответствующее 
его функциональному назначению; 

− открытость и доступность ресурса; 
− удобство и эффективность 

в использовании; 
− повышение уровня мотивации 

к обучению. 
Сетевые ЭОР на базе встроенных 

в Интернет программ позволяют поль-
зователю, в нашем случае – студенту-бу-
дущему выпускнику, конкурентоспособ-
ному на рынке труда, настраивать содер-
жимое (контент) под свои конкретные 
запросы и потребности. 

Важнейшим условием развития 
и использования электронных ресур-
сов в образовательном процессе высше-
го учебного заведения, на наш взгляд, 
является компьютеризация аудиторных 
классов: наличие интерактивных досок 
в кабинетах, наличие компьютерных 
классов и т.д. 

При углублении профессиональной 
подготовки следует активизировать фор-
мы моделирования ситуативных техноло-
гий. К сожалению, существует проблема, 
что выпускник, включаясь в практическую 
деятельность, осваивает навыки работ уже 
на производстве. Данная проблема обу-
словлена низким уровнем практической 
подготовки преподавательского состава. 
Многие педагоги не погружены в производ-
ственную реальность, что значительным 
образом влияет на подготовку студентов. 
Решение данной проблемы видится в не-
обходимости повышения квалификации 
преподавательского состава. К сожалению, 
процесс краткосрочного обучения педаго-
гов часто проходит формально и не решает 
поставленных образовательных задач. 

Исходя из вышеперечисленных слож-
ностей, можно предложить пересмотр 
методических материалов по каждому 
курсу в техническом ВУЗе. К разработ-
ке образовательных программ должны 
привлекаться специалисты производ-
ственной сферы, в качестве рецензентов. 
В обучении следует использовать совре-
менные средства моделирования про-
изводственных ситуаций, исходя из ре-
альных условий. Включение различных 
форм визуализации производственных 
ситуаций должно стать объективной ре-
альностью при формировании метапро-
фессиональных качеств выпускника тех-
нического ВУЗа, конкурентоспособного 
на рынке труда.
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