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Сегодня никто не сомневается, что чем более интеллектуально развитым 
и разносторонне образованным будет выпускник высшей технической школы, 
тем больше шансов он получит на рынке труда. Современная ситуация характе-
ризуется тем, что число рабочих мест в крупных государственных предприятиях 
и государственных учреждениях сокращается независимо от отрасли экономи-
ки. Возможности трудоустройства выпускников все чаще определяются уров-
нем приобретенных универсальных навыков, таких как творческие способно-
сти, инициатива, предприимчивость, инновации, саморазвитие [1]. Именно эти 
навыки становятся ключевым человеческим капиталом и способствуют успеш-
ному построению карьеры выпускника технического вуза на современном вы-
сококонкурентном рынке продукции, товаров и услуг.  

Исследования показывают, что, несмотря на важность полученного высше-
го образования, подтвержденного соответствующим дипломом, все бóльшую 
роль играет соответствие полученных знаний и навыков ожиданиям потен- 
циальных работодателей.  

Желаемые навыки молодых специалистов в технической сфере независимо 
от конкретного рабочего места можно отнести к самоорганизации (самостоя-
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тельность, самообучение, управление временем, принятие решений, проявление 
инициативы, стрессоустойчивость) и межличностным качествам (коммуника-
бельность, групповое сотрудничество, разрешение межличностных конфлик-
тов). Самообучение и самоорганизация для технического персонала особенно 
важны, поскольку современная техника и технологии развиваются и трансфор-
мируются с очень высокой скоростью [2].  

Независимо от субъекта и формы занятости, ключевая черта современного 
технического работника должна пониматься как творческий способ действия, 
заключающийся в склонности к новым, рискованным и нетрадиционным пред-
приятиям, проявление инициативы в их поиске и реализации. Чтобы не отстать 
от конкурентов, современные технические компании должны постоянно искать 
и создавать более эффективные способы работы на рынке, стремиться достичь 
более высокой полезности своей продукции, товаров и услуг, а также макси-
мальной экономической эффективности.  

Техническое образование всегда является практикоориентированным. 
Многие учебные программы сосредоточены на практических методах и техно-
логиях, которые помогают студентам понять, как именно они будут применять 
знания в будущей профессиональной жизни.  

Учебные программы в технических вузах предусматривают исследователь-
скую работу и работу в лаборатории. Студенты должны уметь пользоваться 
своими практическими навыками по применению технологий и методов, а так-
же демонстрировать их в ходе учебной практики. 

Преподавание в технических вузах предполагает использование передовых 
технологий и методов. Это позволяет студентам получать образование, которое 
поможет им в дальнейшей карьере. Однако современный технический прогресс 
развивается настолько быстро, что многие технические знания устаревают 
в течение времени обучения студента в университете [3]. 

Принимая во внимание приведенные выше определения, можно сделать 
вывод, что обучение в техническом вузе — это, прежде всего, комплексный 
процесс: передача студентам определенных знаний, умений и навыков одновре-
менно с формированием личностных качеств, необходимых для работы с тех-
никой. Такие качества не могут быть созданы исключительно путем предостав-
ления знаний в технической области. Формирование личностных качеств 
и ценностных установок требует от обучающегося усвоения основных гумани-
тарных областей знания.  

Одна из важных гуманитарных дисциплин, преподавание которых необхо-
димо в техническом вузе, — это культурология, наука, посвященная изучению 
культуры человека и ее влияния на общество. В ней исследуются социальные 
процессы, принципы и ценности, проявляющиеся в различных формах культу-
ры, а также происхождение и развитие этих форм [4].  
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Мы живем в новую эру, чаще всего называемую постмодернистской. Эта 
постмодернистская реальность создает определенное ви́дение мира и человека. 
Она также постулирует новую роль для научной практики. Наука, будучи в те-
чение последних нескольких сотен лет выделенным видом знаний, своеобраз-
ной новой «религией», теряет в современном мире свое привилегированное по-
ложение — особенно в мировоззренческом аспекте.  

Очень болезненно это может ощущаться в рамках гуманитарных или соци-
альных дисциплин, которые в первую очередь функционировали как поставщи-
ки определенных мировоззренческих предпосылок или даже производили це-
лые мировоззрения.  

Науки другого типа (естественные, прикладные) предоставляют определен-
ные технологии — следовательно, их роль не уменьшилась, поскольку для них 
нет серьезной альтернативы.   

Культурология, или вообще «наука о культуре», функционировала в основ-
ном во внетехнологическом аспекте. С ее помощью люди хотели понять то, что 
называлось культурой. Учебные программы по культурологии ставят своей це-
лью изучение основ онтологии культуры. Несмотря на то что определений 
культуры много, в генезе каждой культуры закодирован характерный для нее 
элемент, на основе которого эта культура создает образ человека, мира, религии, 
истории и государства. Этот элемент также определяет тип эстетики, преобла-
дающий в данной культуре, и тесно связан с существующим в ней мировоззре-
нием. 

Научное мировоззрение, сформировавшееся со времен Просвещения, влияет 
на убеждение, что человек является исключительным творцом культуры и глав-
ным культурно-созидательным фактором служат экономические условия и соци-
альные отношения. Поэтому в современных программах культурологических ис-
следований преобладает управленческо-экономический или социологический 
подход. 

В свою очередь, свободная рыночная экономика, как хорошо известно, с та-
кими ценностями, как прибыль, эффективность, профессионализм, творческий 
подход к работе, продуктивная коммуникация, реагирование на потребности 
участников рыночной игры (и, конечно же, формирование этих потребностей 
или ценностей) также накладывает отпечаток на техническое образование, вы-
нуждая включать в него элементы различных гуманитарных знаний [5].  

Во многих российских технических вузах в образовательную программу 
входит учебный предмет «культурология». При этом преподавание культуроло-
гии студентам технических университетов не должно быть формальным «начи-
тыванием информации».  

В зависимости от концепции, принятой советами и другими учебными про-
граммами факультетов, этот предмет изучается на первом, втором либо на по-
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следнем курсе бакалавриата или магистратуры. Вузам удалось внедрить в свои 
программы преподавание культурологии, но их форма реализации вызывает 
озабоченность по поводу эффективности обучения. Наблюдения, полученные 
в результате анализа программ, выглядят следующим образом: преподавание 
культурологии в подавляющем большинстве случаев реализуется в аудиторских 
группах более 30 студентов; занятия проводятся как обязательные или факуль-
тативные, что, по-видимому, имеет оправдание в связи с положением предмета 
в часовой сетке [6].  

Предпочтение отдается объединению групп различных специальностей 
в рамках по специальности путем проведения занятий в качестве обязательного 
или факультативного предмета для направления. Содержание программы во 
многих случаях слишком обширно по сравнению с запланированным количе-
ством часов, а в некоторых случаях значительно сужает темы. Часто они также 
кажутся слишком узкими по тематике. 

В соответствии с особенностями технического обучения, процесс препода-
вания культурологи в техническом вузе должен быть системным, интерактив-
ным и практикоориентированным. Необходимо использовать все возможности, 
предоставляемые современными технологиями, чтобы преподавать материал 
интересно и эффективно. Например, можно применять презентации, видеоро-
лики, интерактивные игры и т. д.  

Поскольку студенты технических вузов, как правило, хорошо разбираются 
в информационно-коммуникационных технологиях и компьютерной технике, 
целесообразно давать им задания, отвечающие их профессиональным склонно-
стям и устремлениям. Например, предложить написать код к компьютерной 
игре, сценарий которой построен на определенном культурно-историческом 
отрезке, или создать авторский видеоклип, используя нарезку из художествен-
ных фильмов, посвященных определенной эпохе. Вообще геймификация курса 
всегда вызывает у обучающихся положительные эмоции, что, в свою очередь, 
формирует позитивное отношение к предмету в целом. 

Для того чтобы студенты более глубоко понимали предмет, можно предла-
гать им практические занятия, например, посещать музеи, выставки, концерты 
и т. д. Также можно предлагать студентам проводить самостоятельные исследо-
вания и писать соответствующие работы. 

Нужно также признать ценность исследований и проектной деятельности 
в области культурологии. Студенты, осуществляя поиск информации, ее анализ 
и структурирование, не только получают знания в области культурологии, но 
и обучаются исследовательской и аналитической работе [7].  

Чтобы трансформировать преподавание культурологи в технических вузах 
в соответствии с потребностями сегодняшнего дня, следует обратиться к зару-
бежному опыту преподавания гуманитарных наук в рамках высшего техниче-
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ского образования. Например, в Стэнфордском университете (США) в рамках 
блока предметов, формирующих перекрестные навыки, студенты всех факуль-
тетов встречаются на общих курсах по культурологии, лидерству, инновациям, 
предпринимательству, творчеству и интеллектуальной собственности. Основ-
ной методикой работы со студентами является проект. В университете есть об-
щественное пространство под названием “D. School”, которое позволяет студен-
там работать над проектами как в области разработки технологий, так и в обла-
сти разработки продуктов и услуг с учетом потребностей пользователя [8].  

В дополнение к приведенным выше примерам отметим, основываясь на до-
кладе Европейской комиссии, что во многих европейских странах были разра-
ботаны национальные последовательные стратегии модернизации учебных про-
грамм по гуманитарным предметам на всех этапах образования: от дошкольного 
образования (например, в Нидерландах) до начальных и средних школ, высшего 
и последипломного образования.  

Кажется, что такой последовательной стратегии не хватает в российском 
высшем образовании, а это приводит к ситуации, когда студенты представляют 
очень разные уровни знаний и навыков в области гуманитарных наук, в част- 
ности — культурологии. Такое отношение со стороны чиновников от образова-
ния приводит к тому, что студенты технических вузов не считают этот предмет 
достойным серьезного изучения, относятся к нему легкомысленно, сдают его 
«для галочки». Между тем введение культурологии в состав учебных программ 
технических специальностей российских высших учебных заведений — это не 
прихоть и не формальность, а насущная необходимость в свете компетентност-
ного подхода, принятого в отечественной образовательной системе.  

Следует использовать тематические исследования, культурно-исторические 
модели и методы творческого мышления. Требуется и соответствующая техни-
ческая база для этих занятий (например, специализированное программное 
обеспечение или отдельное творческое пространство) [9]. 

Можно говорить о процессе, который длится уже несколько лет, дополняя 
содержание программ на технических направлениях российских вузов предме-
тами, которые формируют знания о культуре и истории. Этот процесс относи-
тельно динамичен, поскольку наблюдается традиционное нежелание инженер-
ных сред заменять технические предметы нетехническими. Изменения, по-
видимому, вызваны ситуацией на рынке труда и служат результатом анализа 
карьерных достижений выпускников и потребностей работодателей [10].  

Очевидно, что скорость и качество программных изменений различны 
и напрямую связаны с открытостью факультетов и их программ к некоторой 
корректировке прежней формулы инженерного обучения. Большое разнообра-
зие размеров и объемов учебных программ в технических вузах свидетельствует 
об отсутствии последовательной стратегии внедрения гуманитарных предметов. 
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Такая стратегия очень важна, потому что, в соответствии с передовой практи-
кой европейских и американских университетов, предметы гуманитарного 
направления должны быть реализованы в синергии со всей экосистемой обра-
зовательного процесса высшего технического образования. К наиболее важным 
вопросам относятся: подбор преподавателей, имеющих адекватную подготовку 
к проведению занятий, реализация занятий в многопрофильных проектных 
группах с максимальной численностью 30 человек, использование пространства 
«лабораторий творчества» и т. п. 

Для реализации всех указанных рекомендаций необходима системная рабо-
та российских вузов с участием Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 
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