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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ

«Всё должно 
изучаться заново» 

УДК 378 .1

Выбор для рецензирования именно 
этого сборника вряд ли отвечает 
привычным журнальным стандар-

там . Все-таки сам по себе набор научных 
статей, даже близких тематически, не повод 
претендовать на аналогию с коллективной 
монографией или иным исследователь-
ским трактатом, за которым легко просма-
тривается востребованная временем задача . 
Другими словами, объектом нашего вни-
мание в данном случае становится не чей-
то результирующий научные изыскания 
труд, а своеобразная антология текстов 
в поддержку терявшего до сих пор свои 
позиции инженерного образования .

То есть очевидная значимость темы 
заведомо примеряет и составителей, и ре-
цензентов сборника относительно «нетра-
диционности» книжного жанра, его неу-
добности для оценки достоинств и недо-
статков публикуемого материала при изна-
чальном отсутствии у него (по умолчанию, 
без попыток что-то объяснить) компози-
ционной и содержательной цельности .

О «формальных» недостатках больше не 
будем . Сосредоточимся на достоинствах, 
анализе той сути, ради которой, собствен-
но, этот сборник и затевался . Причем 
прежде чем касаться будущего инженерно-
го образования, чему предназначена книга, 
было бы естественным еще и вспомнить 
прошлое, оценить настоящее . Это нор-
мальная логика для исследователя –  про-
следить основные этапы развития предме-
та, дать объективную характеристику его 
нынешнему состоянию, чтобы понять, от 
чего и к чему предстоит идти дальше .

Брошенная вскользь в первом абзаце 
фраза о теряющем свои позиции инженер-
ном образовании пока еще, увы, справед-
лива, и сборник в целом не опровергает 
этой печальной для нашей действительнос-
ти тенденции . Но радует и возвращающий-
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ся оптимизм, в чем-то небезоснователь-
ный, по поводу пережитого отечественной 
высшей технической школой тяжелого 
спада в 1990–2000-е годы и серьезных по-
пыток вернуть ей с помощью государства 
утраченный частично авторитет .

В открывающей сборник статье трех 
авторов, среди которых нынешний ректор 
МГТУ им . Н . Э . Баумана А . А . Александ-
ров, его предшественник И . Б . Фёдоров 
и В . Е . Медведев, с удовлетворением кон-
статируется, что тем, кто под предлогом 
ослаб ления инженерных вузов пытался 
добиться сокращения их числа, сроков 
обучения и количества студентов, не уда-
лось реализовать свои планы, а лучшие 
российские технические университеты 
по-прежнему находятся на уровне ведущих 
инженерных центров мира [с . 5] .

Исходный свой тезис, что российские 
инженерные школы во все времена отли-
чались высоким качеством подготовки 
специалистов, авторы подкрепляют при-
сущими нашей образовательной системе 
особенностями –  наличием у нее сочетае-
мости глубокой фундаментальной подго-
товки студентов с широтой профессио-
нальных знаний, соблюдением на всех 
уровнях процесса принципа «обучение на 
основе науки» . Несомненно, фундамен-
тальность придает образованию необходи-
мую инвариантность, но это не означает, 
что надо чрезмерно ограничивать объем 
специальных дисциплин –  без них невоз-
можно получить инженера, способного 
вести творческий поиск в сфере высоких 
технологий, космической техники, микро-
электроники, атомной энергетики, где 
в каждом отдельном случае требуется осо-
бая, все более растущая глубина знаний 
и понимания .

Еще один не менее важный аспект –  
связь обучающих программ с производст-
вом, взаимодействие вузов с научно-про-
изводственными объединениями, что 
сыграло особую роль при создании в стра-
не сети национальных исследовательских 
технических университетов, призванных 
в том числе восполнить и определенное 
снижение уровня инженерной подготовки . 
Среди причин этого снижения бауманцы, 
кстати, называют падение качества школь-
ного образования, ухудшение естественно-
научных и математических знаний посту-
пающих в вуз абитуриентов . Независимо 
от мер по линии Минобрнауки, профес-
сорско-преподавательский состав МГТУ 
взялся сам исправлять положение, создав 

целую систему довузовской работы со 
школьниками, и это уже приносит свои 
плоды [с . 6–7] .

Не только в МГТУ сохраняет дискусси-
онность тема так называемых «непрофиль-
ных» направлений при подготовке выпуск-
ников технического вуза . И дело тут отнюдь 
не сводится к получению инженером на-
выков управления или приобщения его 
к рыночным законам экономики . Расши-
ряется прежде всего масштаб корпоратив-
ных связей, обязательного информацион-
ного обмена, конкурентных скоростей 
в любом инновационном процессе . Пре-
словутая глобализация обостряет произ-
водственные контакты, отношения интел-
лектуальной собственности, потребность 
общения на понятном всему международ-
ному сообществу профессиональном язы-
ке .

С одной стороны, проблема совмеще-
ния знаний –  технических, экономиче-
ских, языковых, коммуникационных, 
управленческих –  решается за счет допол-
нительных образовательных программ, 
с помощью которых будущий инженер 
предусмотрительно, на опережение обра-
щает свою профессиональную компетен-
цию, а с другой –  в рамках получения 
второго высшего образования для тех, кто 
заранее ориентирован на более универсаль-
ный статус, или уже имеет диплом, но нуж-
дается в подкреплении знаний в соответ-
ствии с меняющейся отраслевой (корпора-
тивной) конъюнктурой .

Вряд ли само стремление к универсаль-
ности улучшает подготовку и добавляет 
глубины инженерным знаниям . Скорее –  
наоборот . Просто «всеобъемлющая» обра-
зовательная программа с плохо скрываемым 
акцентом на менеджеризм –  это фактически 
ориентация выпускника на его скорый вы-
ход из отраслевой потребительской ниши, 
а если угодно, то и снятие какой-либо от нее 
зависимости навсегда, как и от самой полу-
ченной специализации . И что, здесь чем-то 
улучшается непосредственная инженерная 
подготовка, формируется интерес к делу или 
(страшно сказать!) –  преданность профес-
сии, уважение к ней?

Рассматривая в контексте практических 
задач реформирование российской систе-
мы образования под европейские стандар-
ты (Болонское соглашение), представители 
Иркутского национального исследователь-
ского технического университета Р . Ю . Ла-
герев и С . Ю . Лагерев констатируют вно-
симые в связи с этим и весьма показатель-
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ные для обсуждаемой темы изменения 
[с . 11–12]:

– в профессиональной деятельности 
инженеров все большую роль играют ин-
формационный и творческий факторы, 
происходит «интеллектуализация» труда;

– возрастает значение гибких краткос-
рочных проектов, для которых выгоднее 
иметь временные трудовые коллективы 
вместо постоянного персонала;

– исчезает понятие стабильного про-
фессионального роста –  карьеры, сделан-
ной на одном рабочем месте, в штате одно-
го предприятия;

– взаимозаменяемость исполнителей 
уступает место персонализации задач, це-
нится не однотипность, а универсальность 
рабочей силы;

– утрачивается идентификация тради-
ционных видов труда, разрушается замкну-
тость профессиональных каст, появляются 
«плавающие» границы профессий;

– нарастает динамика и глобализация 
профессий, система образования утрачи-
вает ориентировку на единственную в даль-
нейшем специализацию .

Любопытна однозначность вывода, 
который при сём делается: а потому сфор-
мировавшиеся ранее и реализуемые по сей 
день образовательные модели, рассчитан-
ные преимущественно на передачу теоре-
тических знаний и профессиональных 
навыков, обеспечивающих стабильный 
карьерный рост и занятость на всю жизнь, 
более не в состоянии давать инженерную 
подготовку требуемого сегодня уровня . 
Поскольку при этом иркутские авторы еще 
и ссылаются на другой источник, откуда 
мысль, видимо позаимствована, то есть 
основание считать сделанное заключение 
типичным .

Но так ли уж революционны обознача-
емые тенденции-факторы? Давайте как 
минимум не будем преувеличивать, пыта-
ясь искать искусственные аргументы 
в оправдание своих же слабостей .

Неужели и раньше (XIX–XX века) для 
инженера меньшую роль играли информа-
ционные и творческие факторы, а труд не 
был интеллектуальным? Все оставалось так 
же, подчеркнем сразу, лишь средства, ско-
рости, техническое оснащение отвечали 
тому времени . И что, на советских пред-
приятиях, в КБ не создавались временные 
(целевые) трудовые коллективы? А где вы 
видели карьеру только на одном рабочем 
месте или обязательно на одном предпри-
ятии? (Ну, не брать же в расчет крайние 

формы японского типа, когда работа пере-
ходила в семье по наследству) . К тому же 
почему взаимозаменяемость исполнителей 
должна исключать персонализацию задач 
и наоборот? И с чего вдруг ставится под 
сомнение принцип базовой специализации 
при получении инженерного образования? 
Он что заведомо лишает права на любое 
совершенствование?

Всё проще . Сохраняя естественные для 
профессии подходы, технический вуз обя-
зан соответствовать прогрессу, а в чем-то 
и опережать его . Разумеется, динамика 
изменений в равной мере касается и форм, 
содержания обучения, и способов органи-
зации на производстве инженерного труда . 
Однако важно как раз, чтобы главные 
ориентиры образовательных программ не 
входили в противоречие друг с другом и не 
носили взаимоисключающего характера .

Неудовлетворенность сегодняшним 
состоянием системы инженерного образо-
вания и в целом реформированием вузов-
ской сферы в значительной мере присут-
ствует во многих статьях сборника . В част-
ности, это относится к выступлению коллег 
из Ростовского госуниверситета путей со-
общения –  одного из наиболее крупных 
среди транспортных вузов . Ни для кого не 
секрет, замечают Н . Г . Дюргеров и Ю . В . Ба-
скаков, что уровень школьных знаний 
первокурсников, желающих стать инжене-
рами, все снижается, в том числе по мате-
матике и физике . Падает и общекультурная 
подготовка . И что в ответ делают реформа-
торы? Игнорируя сложившиеся в стране 
традиции, они отдают приоритет западным 
образовательным схемам . Предлог благо-
видный –  добиться признания квалифика-
ций выпускников российских вузов за ру-
бежом для возможности их трудоустройст-
ва в Европе и США . То есть, по сути, был 
облегчен вариант легализации «утечки 
мозгов» одновременно с переходом к бо-
лонской структуре бакалавр/магистр . Бла-
го еще в технических университетах уда-
лось не допустить тотального перехода на 
двухуровневую схему, к аргументам навер-
ху прислушивались, и уже первые годы 
показали правильность сохранения инже-
нерного специалитета хотя бы в нынешних 
пропорциях [с . 21–23] .

Об определенном рассогласовании це-
лей обучения и содержания учебных про-
грамм при разноуровневых процессах го-
ворится в статье Е . Ю . Фёдорова и Г . С . Хай-
руллиной (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
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им . А . Н . Туполева –  КАИ) . Подготовка 
студентов, по их мнению, по ряду направ-
лений не соответствует ожиданиям –  ска-
жем, деятельность инженера предполагает 
неизбежную интеграцию отдельных ее 
аспектов, а учебный план бакалавра, на-
против, дифференцирован по циклам 
и дисциплинам, не обеспечивая должной 
концентрации знаний, умений и необхо-
димых компетенций . Более того, междис-
циплинарные связи раскрыты неявно, 
учебные дисциплины преподаются изоли-
рованно друг от друга, недостает фундамен-
тальности, формирования системного 
мышления у будущего выпускника вуза 
[с . 102–103] .

Жестко оценивают возникшую в стране 
ситуацию в госуниверситете морского 
и речного форта им . адм . С . О . Макарова 
(Петербург) . Как отмечают С . О . Барыш-
ников и А . Л . Степанов, на начальном 
этапе новой экономики затраты на образо-
вание не отвечали поставленным целям, 
а из-за отсутствия полноценного производ-
ства исчезла и серьезная потребность 
в специалистах . Первые выпуски бакалав-
ров получили диплом «для сохранения 
цивилизованности» и пережидают время 
в магистратуре . Такому инженеру-специа-
листу сжимают трудоемкие виды учебной 
работы, упрощают дипломный проект . Еще 
один вариант востребован реже: нижний 
уровень –  это бакалавр-технолог-эксплуа-
тационник, а верхний –  магистр-менеджер 
(более дорогой по затратам, на который 
обычно нет средств) [с . 114–115] .

Не только применительно к описанной 
ситуации, где соседствуют дефицит 
средств на реорганизацию системы под-
готовки кадров и отсутствие заказа на 
инженеров со стороны портовых хозяйств 
и судоходных компаний, но прежде всего 
в самих попытках найти некое универсаль-
ное решение –  участники подобных «за-
очных» дискуссий нередко совпадают 
в главном: для всех случаев нужна, по 
крайней мере, отраслевая система плани-
рования, обучения и распределения ин-
женерных кадров . Тогда затраты на обра-
зование будут естественным образом со-
относиться с потребностями на адресное 
использование специалистов . А в этот 
принципиальный конструируемый модуль 
легко сможет добавить свои «частности» 
любой желающий .

Например, справедливы призывы 
Н . И . Сидняева (МГТУ им . Н . Э . Баумана) 
усилить роль магистратуры и профессио-
нальной переподготовки, а также систем-
ного и регулярного повышения инженер-
ной квалификации . Именно магистратура, 
полагает он, способна решить задачу опе-
режающей подготовки к использованию на 
производстве передовых наукоемких тех-
нологий [с . 221] .

Не менее рациональна возможность 
рассматривать перспективы консолидации 
усилий по линии «образовательно-произ-
водственного тандема» (завод–втуз) в кон-
тексте идей непрерывного образования 
(СПО–бакалавриат–магистратура–аспи-
рантура–доп . профессиональное образова-
ние) –  тема М . Л . Исаева и Н . В . Никулиной 
из Северного (Арктического) федерального 
университета [с . 62–69] . Сходных проблем 
касается группа авторов Брянского государ-
ственного технического университета и Ка-
рачаровского завода «Электродеталь», они 
последовательно анализируют взаимозави-
симости и проблемы в сфере образователь-
ного и научно-исследовательского сотруд-
ничества производственников и вузовских 
работников, включая задачу доучивания 
бакалавров до уровня, когда они смогут 
самостоятельно выполнять роль конструк-
тора или технолога [с . 69–76] .

Затронутые в рецензии темы лишь са-
мыми общими штрихами обозначают круг 
интересующих университетский мир во-
просов об инженерном образовании и его 
будущем . И здесь повод еще раз обратить-
ся к тексту сборника, где цитируются сло-
ва академика В . И . Вернадского: «история 
научной мысли… никогда не может дать 
заключительную неизменную картину, 
реально передающую действительный ход 
событий, и должна каждым новым поко-
лением изучаться заново» [с . 161] .

Будущее скоротечно, как и время вооб-
ще . Выскажу крамольную в завершение 
вещь: то будущее, которое предполагало 
содержание сборника, уже наступило . Ву-
зу на опережение надо работать безостано-
вочно . Даже кажущееся знакомым и ста-
рым –  вдумайтесь в слова Вернадского –  
в очередной любой момент требует нового 
осмысления .

Юрий ВЛАДИМИРОВ,
кандидат философских наук,

Москва, Россия.  •
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