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Аннотация. Введение. Исследуется специфика опорного университета – нового компонента в региональном 
развитии структур, относящихся к высшему образованию, экономике и управлению. Постановка задачи. Задачей 
исследования является анализ перечня научно-педагогических компетенций, который (в силу своей новизны) 
еще не полностью сформирован учеными в виде четкой системы знаний. Выявление этого, так называемого не-
структурированного, перечня научно-педагогических компетенций необходимо для совершенствования систем-
ного стиля в осуществлении образовательной и педагогической деятельности специалистов опорного универси-
тета. Методика и методология исследования. Методология анализа материала, включенного в статью, опирается 
на принцип взаимодействия межотраслевого и междисциплинарного видов научно-технологической деятельно-
сти. Результаты. В статье раскрывается содержание инновационной политики государства, на региональном 
уровне которой решение комплексных социально-экономических задач неразрывно связано с деятельностью 
опорного университета. Опорный университет – это новый образовательный компонент в системе взаимодей-
ствия между властью, наукой и предпринимательством. Сравнительный анализ исследовательских подходов по-
зволил выявить неструктурированный перечень компетенций научно-педагогического работника университета, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности. Поскольку образовательная деятельность на-
правлена на формирование у студентов определенных профессиональных компетенций и ценностных установок, 
то приоритетными личностными качествами и социально-профессиональными компетенциями вузовских препо-
давателей являются узкоспециализированные навыки и общая эрудированность, методологическое мышление, 
непрерывное повышение квалификации, мотивация к педагогической работе, коммуникативные способности. 
Педагогическая деятельность в университетах связана с участием преподавателя в научно-исследовательской ра-
боте. Новизна проведенного нами исследования состоит в структурировании перечня личностных качеств и со-
циально-профессиональных компетенций современного преподавателя и студента, востребованных в актуальных 
сферах деятельности. Выводы. Опираясь на результаты, достигнутые в процессе анализа публикационных ма-
териалов, в работе мы обобщаем инновационную возможность опорного университета реализовывать конкрет-
ные управленческие проекты, совершенствовать персональные компетенции, принимать взвешенные решения 
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при отборе специалистов и кадровых перестановках. Результаты исследования могут применяться вузовскими 
преподавателями в рамках построения субъектных перспектив профессионального и личностного  развития.
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Abstract. Introduction. The article examines the specificity of the flagship university – a new component in the 
regional development of structures related to higher education, economics and management. Purpose setting. The ob-
jective of the study is to analyze the list of scientific and pedagogical competencies, which (due to its novelty) it has 
not yet been fully formed by scientists in the form of a clear system of knowledge. The identification of this so-called 
unstructured list of scientific and pedagogical competencies is necessary to improve the system style in the implemen-
tation of educational and pedagogical activities of the specialists of the flagship university. Methodology of the study. 
The methodology of the analysis of the material included in the article is based on the principle of interaction of in-
tersectoral and interdisciplinary types of scientific and technological activities. Results. The article reveals the content 
of the innovation policy of state, at the regional level of which the solution of complex socio-economic problems is 
inextricably linked with the activities of the flagship university. The flagship university is new educational component 
in the system of interaction between government, science and entrepreneurship. The comparative analysis of research 
approaches has revealed an unstructured list of competencies of a scientific and pedagogical employee of the university 
necessary for the implementation of educational activities. Since educational activities are aimed at the formation of 
certain professional competencies and values among students, the priority personal qualities and socio-professional 
competencies of university teachers are highly specialized skills and general erudition, methodological thinking, con-
tinuous professional development, motivation for pedagogical work, communicative abilities. Pedagogical activity at 
universities is associated with the participation of a teacher in research work. The novelty of our research consists in 
structuring the list of personal qualities and socio-professional competencies of a modern teacher and student that are in 
demand in relevant fields of activity. Conclusion. Based on the results achieved in the process of analyzing publication 
materials, the paper summarizes the innovative ability of the flagship university to implement specific management 
projects, improve personal competencies, make informed decisions when selecting specialists and personnel changes. 
The results of the study can be used by university teachers in the framework of building subjective perspectives of 
professional and personal  development.
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Введение. Предметом исследования\статьи яв-
ляется совместная инновационная деятельность 
опорного университета и отраслевых структур ре-
гиона. Социально-методологические основания 
опорного университета в виде системы инженер-
ной подготовки, его взаимодействия с промыш-
ленной индустрией и коллективными исследова-
ниями превращаются в настоящее время в важ-
нейший фактор понимания междисциплинарных 
и межотраслевых событий региона. Эти события 
вызваны глубокими преобразованиями в совре-
менной науке и технологиях, проявляющимися 
в изменении форм коллективной работы ученых, 
развитии интегративных междисциплинарных 
связей, а также способах взаимодействия вуза 
с обществом, властью и  предпринимательством.

В этой связи для повышения результативности 
в деятельности исследовательских коллективов 
ученых требуется создание обновленного мето-
дологического сопровождения, которое отвеча-
ло бы требованиям современности, соответство-
вало бы объему и содержанию инновационных 
проектов. Функционирование оптимальной ме-
тодологической среды в исследованиях откры-
вает возможность для лучшего взаимодействия 
главных концептов проекта, отвечающих за ско-
рость и качество выполнения различных участ-
ков общей работы коллектива, для объективной 
оценки ее целеполагающих основ и расширения 
профессионального мировоззрения исследовате-
лей, нацеленных на свою осведомленность в об-
ласти новейших направлений познавательной 
 деятельности.

В своих предыдущих работах [1‒3] мы уже 
описывали ряд новых методов для применения 
их в учебном процессе опорного университета. 
К ним, например, мы отнесли метод создания 
диалоговой обстановки как в процессе усвоения 
студентами учебно-исследовательского матери-
ала, так и в условиях практической реализации 
профессиональных знаний. Инновационность 
указанного момента в жизни университета ста-
новится более понятной, если рассматривать из-
учаемую ситуацию в аспекте пройденных наукой 
исторических путей своего развития от класси-
ческого и неклассического периодов (присущих 
науке XX в.) к периоду «постнеклассического» 
(то есть современного) ее  развития.

В зарубежных публикациях социально-методо-
логической группе вопросов, связанных с иссле-

дованием региональных практик во взаимодей-
ствии с университетами, традиционно уделяется 
повышенное внимание. Так, для понимания сущ-
ности межотраслевой технологической интегра-
ции и принципов ее конструктивного использо-
вания приоритет в статьях отдается либо поиску 
«узловых» (доказавших свою надежность) струк-
тур, либо применению так называемой «дорож-
ной карты», либо методу специальных экспертиз 
[4‒6]. И если при этом изучаемая ситуация каса-
ется деятельности междисциплинарных научных 
коллективов, то в целом интеграция рассматрива-
ется еще и как процесс совместного производства 
знаний [7]. В последние годы в иностранных пу-
бликациях преобладают исследования, посвящен-
ные обострению конкурентной борьбы на рынке 
образовательных услуг и формулировке повы-
шенных требований к инновационному потенци-
алу  педагогов.

Одна из главных причин появления в предмет-
ном исследовательском пространстве повышен-
ного внимания к понятию «качество образования» 
заключена, по нашему мнению, в особенностях 
развития постиндустриального общества. Тесное 
взаимодействие производства, образования и ре-
гиональной власти привело к выдвижению акту-
альных требований по отношению к уровню под-
готовки вузовских специалистов, развитию у них 
инновационных субъектных качеств и субъект-
ной активности. Эти требования к специалистам 
определяются также становлением постнеклас-
сического типа научного мышления – междисци-
плинарной и технонаучной парадигм научности. 
Так, группа ученых подчеркивает нарастающий 
темп обновления научных знаний и необходи-
мость унификации требований к преподавателю 
[8]. Эти требования призваны вносить изменения 
в функционирование системы высшего образова-
ния и управление этой  системой.

В этой же публикации рассмотрены отече-
ственные и зарубежные исследовательские под-
ходы, проясняющие классификацию компетенций 
педагогических работников и определяющих оп-
тимальный спектр их личностных качеств, а так-
же ключевых социально-профессиональных ком-
петенций, востребованных в современной образо-
вательной деятельности. Изучение нами научных 
публикаций, перечисленных выше, направлено 
на раскрытие креативности в индивидуальном 
и коллективном измерении преподавательской ра-
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боты. При этом замечено, что наиболее перспек-
тивные результаты для ученых обнаруживаются 
в междисциплинарной поисковой  деятельности.

Часто в публикациях отражается тема развития 
у студентов творческого критического мышления. 
Так, в работе [9] говорится о трудностях студен-
тов бакалавриата, попадающих в новую академи-
ческую среду. Оказывается, что их критическое 
мышление и эмоциональный интеллект зависят 
от пола студента. Гендерные исследования, пола-
гают авторы указанной статьи, могут быть полез-
ны специалистам в целях повышения их осведом-
ленности об интеллекте студентов, об их благопо-
лучии и эмоциональном  здоровье.

Более подробно перечень необходимых тре-
бований, предъявляемых к преподавателям и сту-
дентам опорного университета, мы проанализи-
руем  ниже.

Постановка задачи. Проблема повышения 
качества высшего образования, на наш взгляд, 
тесно связана с анализом субъектной основы 
во взаимоотношениях между главными центрами 
устойчивого развития региона: университетом, 
промышленностью и властью. Изучение этих 
характеристик является одной из важных наших 
задач для понимания сущности событий, проис-
ходящих в системе социальных практик. Эта си-
стема предъявляет к выпускникам вузов высокие 
требования, во многом определяя оценку степе-
ни их готовности к практическому овладению 
 профессией.

Новейшие социальные практики в регионе 
представляют собой сложное единство социаль-
ной диверсификации, социальной интеграции 
и социального развития, поэтому от преподавате-
лей вуза требуется применение методологических 
новаций по отношению не только к когнитивным, 
но и социально-методологическим аспектам ов-
ладения студентами своей профессией. К субъ-
ектной основе межотраслевых и междисципли-
нарных особенностей научно-технологических 
процессов в системе «опорный вуз – промыш-
ленность» мы впервые обращались в публикации 
[10]. В ней нами раскрыты некоторые субъектные 
особенности инжиниринга в условиях постинду-
стриального типа общества и постнеклассическо-
го этапа развития  науки.

Основную задачу исследования этапа под на-
званием «Постановка задачи» мы обозначили 
как анализ того перечня научно-педагогических 
компетенций, который (в силу своей новизны) 
еще не полностью сформирован учеными в виде 
четкой системы знаний. Выявление этого, так 
называемого «неструктурированного», перечня 
научно-педагогических компетенций необходимо 
для совершенствования системного стиля в осу-
ществлении образовательной и педагогической 

деятельности специалистов опорного универ-
ситета. В подтверждение наших аргументов мы 
обращаем внимание на следующую статью запад-
ноевропейских ученых: [11]. В ней доказывается 
необходимость проводить углубленное тематиче-
ское исследование (подобное, на наш взгляд, тому, 
что мы определили в нашей работе). Полученные 
в результате проведенных исследований данные 
позволили определить две основные возможно-
сти, связанные с инновационным трудом в тех-
нической и инженерной деятельности: быстрый 
обмен и цикличность знаний. Благодаря влиянию 
этих возможностей, каждое из которых возникает 
в результате взаимодействия уровня общих ин-
тересов предприятия и индивидуальной заинте-
ресованности специалиста, представляется нам 
крайне важным для успешного развития пред-
приятия и накопления инновационных трудовых 
и инженерных знаний в опорном  университете.

Таким образом, в результате вышепроведен-
ного анализа мы можем сформулировать тесно 
связанные между собой методологические задачи 
регионального развития вуза. Первая из них на-
правлена на смену учебной парадигмы от ориен-
тации ее на преподавательские монокурсы к па-
радигме, основанной на самостоятельном способе 
усвоения студентом знаний и практических навы-
ков. Вторая задача связана с исследованием субъ-
ектной основы в целостном процессе взаимодей-
ствия между университетом, предприятиями и ре-
гиональной властью. В аспекте этих задач, на наш 
взгляд, решаются наиболее актуальные вопросы 
организации учебных курсов, оснащения их со-
временным научным и социально-методическим 
содержанием. Это способствует теоретическому 
и практическому пониманию основ формирова-
ния профессиональной модели, присущей совре-
менным специалистам с высшим  образованием.

Итак, сосредоточившись на исследовании 
субъектной основы межотраслевой и междисци-
плинарной интеграции в системе «опорный вуз – 
промышленность», мы можем сформулировать 
особенности инжиниринга в аспекте методологии 
постнеклассического этапа развития науки. Ана-
лиз материалов по этому вопросу неизбежно при-
водит к выводу о необходимости рассмотрения 
инжиниринга на теоретическом уровне взамен 
эмпирических программно-информационных его 
моделей в прошлом [12]. Комплексное взаимо-
действие дисциплинарных, общенаучных и миро-
воззренческих компонентов в отношениях между 
вузом и его межотраслевым окружением мы тоже 
относим к одной из важнейших особенностей 
субъектной основы инжиниринга в опорном уни-
верситете. В этой связи именно в аспекте изуче-
ния субъектной основы опорного университета 
актуализировалось понятие «инжиниринг», обо-
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значающее в трудах специалистов в области ин-
женерной деятельности уже не столько эмпири-
ческий, описательный предмет анализа, сколько 
предмет совершенно нового (в социальном и ког-
нитивном отношении) теоретического направле-
ния  исследований.

Изучение различных сторон функциониро-
вания новейшего элемента в системе российско-
го высшего образования (в частности опорного 
университета) требует использования специали-
стами эффективных методологических принци-
пов. Одним из таких ведущих исследовательских 
ориентиров в настоящее время является принцип 
определяющей роли научного знания в создании 
и применении информации. Этот принцип, безус-
ловно, распространяется и на научно-технологи-
ческие потоки информации, и на информацион-
ное развитие социальных практик, и на теорети-
ческий анализ механизмов программного управ-
ления социальным комплексом  региона.

Проецируя только что рассмотренный мате-
риал на предметную область исследования в на-
шей статье (субъектную основу инжиниринга), 
мы приходим к подтверждению сделанного нами 
вывода. Он состоит в необходимости выхода 
на теоретический уровень анализа инжиниринга, 
то есть на переход от эмпирических программ-
но-информационных моделей и представлений 
об инженерной деятельности к теоретическим 
 представлениям.

Продолжая тему, мы находим ее аналогичную 
интерпретацию в работе [13] под названием «Оп-
тимизация процессов инновационных исследо-
ваний университета и промышленности с точки 
зрения управления знаниями». Здесь рассматри-
вается проблема неустойчивого спроса и предло-
жения на инновационные знания и инновацион-
ные таланты. В статье говорится, что именно с по-
мощью исследований можно добиться понимания 
механизмов и логических звеньев в процессе 
совместной инновационной деятельности уни-
верситета и промышленности. Эта деятельность 
реализуется с помощью цепочки знаний и схемы 
управления знаниями как результатов совместных 
инноваций университета, региональной инду-
стрии и исследований. Для этого ученые разрабо-
тали «реинжиниринговое проектирование» кон-
цепций управления, организационной структуры 
и совместных инноваций, реализующихся в виде 
оптимальных информационных  технологий.

В качестве еще одного примера сошлемся 
на публикацию [14], посвященную изучению 
опыта самоорганизующихся систем интеллекту-
альных городов (тематическое исследование ин-
теллектуальных транспортных систем в Китае). 
Умные города активно развиваются по всему 
миру, особенно в Китае. Однако единого и четко-

го понимания системы интеллектуального города 
еще не существует. Это, считают авторы публи-
кации, негативно влияет на их оценку и качество 
планирования, поэтому сначала предлагается 
исследовать наиболее надежные аспекты города 
на предыдущем этапе его существования, а затем 
средствами исследования разрабатывать допол-
нение по информационному совершенствованию 
общей комплексной системы самоорганизации. 
Эти три измерения (научные концепты самоор-
ганизации, информационно-коммуникационные 
технологии и механизмы развития) объединяются 
в интеллектуальную городскую систему  оценки.

Таким образом, приоритет теоретическо-
го уровня анализа программно-информацион-
ной модели инжиниринга взамен использования 
в прошлом эмпирических подходов – это важная 
особенность субъектной основы инжиниринга 
в опорном  университете.

В статье [15] группа ученых южнокорейских 
научно-технических университетов (на основе 
преподавания английского языка) исследовала 
процесс интернационализации высшего образова-
ния. Результаты показали, что, в целом поддержи-
вая интернационализацию высшего образования, 
участники исследовательского эксперимента вос-
принимали отсутствие самостоятельности в вы-
боре языкового носителя гуманитарных дисци-
плин как серьезную проблему. Местный же язык 
воспринимался специалистами как предпочти-
тельный в процессе усвоения и применения дис-
циплин гуманитарного и социального  циклов.

К примечательным моментам публикаци-
онных исследований можно отнести также то, 
что некоторые ученые [16] объясняют поведенче-
ские предпочтения участников социальной тор-
говли не только их стремлением к утилитарным 
и экономическим свойствам продукции. Ученые 
считают, что потребители рыночных продуктов 
могут осваивать социальную коммерцию в пер-
вую очередь для достижения социальных ценно-
стей. Опрос студентов университетов обнаружи-
вает, что стремление к социализации, а не полез-
ность или стоимостная ценность, было основной 
движущей силой поведенческого стремления 
потребителей к услугам социальной коммерции. 
Результаты этого исследования характеризуют 
социальную коммерцию как средство достиже-
ния социальной ценности в виде прироста соци-
ального капитала и социальной активности. Это 
направление целенаправленного использования 
рыночной торговли взамен отношения к ней 
только как к инструменту экономической выго-
ды. Устремленность специалистов к социальным 
ценностям в виде прироста социального капита-
ла и социальной активности в регионе, на наш 
взгляд, представляет собой еще одну из особен-
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ностей социального инжиниринга, свойствен-
ную опорному  университету.

Нетрудно заметить, что многие высказывания 
ученых относительно когнитивных и социаль-
но-организационных принципов развития уни-
верситетов теоретически тяготеют к концепции 
устойчивого развития. Так, в опорном универ-
ситете (и в других российских вузах с информа-
ционно-технологическим профилем подготовки 
инженеров) большое внимание уделяется исследо-
ваниям, связанным с программным обеспечением 
систем, работающих на принципах устойчивости 
(помехозащищенности) при обработке информа-
ции и управлении. Из зарубежных публикаций 
в этом отношении интересен, например, поиск кор-
реляции между корпоративной культурой социаль-
ной устойчивости (непосредственно выраженной 
в виде факторов корпоративных ценностей, а так-
же успешных для коллектива практик) и финансо-
вым успехом университета или компании [17].

Итак, в результате исследовательского обзора 
литературы нами установлена неотъемлемая сто-
рона деятельности опорного университета – ор-
ганическая встроенность современного инженер-
ного образования в единый процесс взаимоотно-
шений опорного университета, отраслевых фирм 
и управленческих структур региона. К одной 
из актуальных проблем развития этих отноше-
ний мы относим теоретическое и социально-ме-
тодологическое исследование процедур, ответ-
ственных за передачу, обмен и трансформацию 
научно-технических результатов. Теоретический 
уровень решения этого вопроса способствует по-
ниманию прозрачности и оптимальной организо-
ванности в системном взаимодействии различных 
групп специалистов, связанных единой задачей 
устойчивого развития  региона.

Под инжиниринговой спецификой в деятель-
ности университета мы понимаем его обобщен-
ные научно-технические параметры, формиру-
ющие целостную, системную взаимосвязь трех 
центров устойчивого развития социума: универ-
ситета, промышленности и региональной власти. 
Методологической основой исследования явля-
ются теория постнеклассического этапа развития 
науки, принципы становления современного типа 
научной  рациональности.

Методика и методология исследования. Ме-
тодология нашего исследования опирается на тео-
рию постиндустриального типа общества и прин-
цип взаимодействия межотраслевого и междис-
циплинарного видов интеграции научно-техниче-
ского знания. При этом мы учитываем следующие 
методологические ориентиры, призванные обе-
спечить высокую результативность труда специ-
алистов в рамках постнеклассических ценностей 
науки и научной  рациональности:

1. Междисциплинарность и трансдисципли-
нарность как высшую степень интеграции совре-
менных наук, как приоритет принципа конвер-
генции во взаимоотношениях между различными 
дисциплинами, общенаучными направлениями 
и инновационными  технологиями;

2. Слияние фундаментальных видов иссле-
дований с конструкторско-проектировочной 
деятельностью специалистов в рамках выпол-
няемых проектов. В публикациях отечествен-
ных ученых этот методологический ориентир 
деятельности называют сращиванием науки 
и производства (или кластером наук и произ-
водства). Методологические стандарты и нор-
мы технонаучной деятельности дополняются 
в нашей статье теорией постиндустриального 
общества, а также положениями комплексного 
 взаимодействия.

Результаты. Установлено, что опорный вуз 
выступает в качестве особого функционального 
центра в развитии региона. В этой связи сфор-
мулируем следующий ряд наших исследова-
тельских результатов. Они представляют собой 
социально-методологическую основу для даль-
нейших поисков на пути совершенствования об-
разовательной работы в опорном  университете.

1. Прежде всего в исследованиях опорного 
университета должно доминировать решение 
вопроса о переходе деятельности университета 
на принципиально новый уровень анализа субъ-
ектных характеристик специалистов, задейство-
ванных во взаимоотношениях между главными 
центрами устойчивого развития региона: вузом, 
промышленностью и  властью.

2. В качестве положительной исследователь-
ской тенденции относительно деятельности 
опорного университета должен доминировать 
междисциплинарный анализ различных видов 
творческой деятельности студентов и препода-
вателей. В результатах этих исследований отра-
жаются основные определения и эмоциональное 
стремление к новым знаниям. В содержании 
организационных, образовательных и исследо-
вательских видах деятельности должны преоб-
ладать теоретические подходы, раскрывающие 
креативность в индивидуальном и коллективном 
видах  творчества.

3. Основные стратегии научной интеграции 
характеризуются распространением социальных 
наук во всех видах исследовательского процесса 
в рамках опорного университета, а также укре-
плением социальных сетей и развитием междис-
циплинарных  центров.

Выводы. Новейшие социальные практики 
в регионе представляют собой сложное единство 
социальной диверсификации, социальной инте-
грации и социального развития, поэтому от пре-
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подавателей опорного университета требуется 
широкое применение методологических новаций 
в отношении не только когнитивных, но и соци-
ально-методологических аспектов овладения сту-
дентами своей  профессией.

В процессе дальнейшего совершенствования 
деятельности опорного университета необхо-
димо решить две актуальные и тесно связанные 
друг с другом социально-методологические за-
дачи. Первая из них касается сдвига учебной 
парадигмы высшего образования от ориента-
ции на преподавательские монокурсы к пара-

дигме, ориентированной на самостоятельный 
способ усвоения студентом знаний и практиче-
ских навыков. Вторая задача относится к иссле-
дованию субъектной основы в целостном про-
цессе взаимодействия между университетом, 
промышленностью и региональной властью. 
В аспекте решения указанных задач по раз-
витию высшего образования, на наш взгляд, 
решаются наиболее актуальные вопросы ор-
ганизации учебных курсов, наполнения их со-
временным научным и социально-методологи-
ческим  содержанием.
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