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общепризнанным, что именно учителю 
принадлежит главенствующая роль в  
активизации «человеческого капита-
ла», обеспечивающего значительную 
долю прироста национального дохода, 
что является одним из важнейших ус-
ловий экономического и культурного 
развития. 

Очевидно, подготовка конкурен-
тоспособного учителя общеобразова-
тельной школы, призванного не только 
передать школьникам некоторый объ-
ем информации, но и сформировать у 
них собственно человеческое, ответс-
твенное отношение к миру, становится 
важнейшим условием общественного 
благосостояния. Однако задача эта 
вряд ли может быть решена в полной 
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Необходимость инновационно-
го социально-экономического и соци-
окультурного развития российского 
общества обусловливает важность 
решения отечественной системой об-
разования целого комплекса задач, 
связанных с формированием нового 
поколения граждан интенсивно об-
новляющегося общества. Это, в свою 
очередь, требует подготовки учителей 
нового поколения, способных поднять 
школьное образование на качественно 
новый уровень. Действительно, в сов-
ременном мире наиболее динамично 
развиваются те страны, которые сдела-
ли ставку на учителя в развитии наци-
ональных систем образования и науко-
емких технологий. Сегодня считается 
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мере системой профессионального пе-
дагогического образования в силу ряда 
причин, основными из которых явля-
ются априорное отсутствие у студен-
тов - будущих учителей, необходимого 
опыта педагогической деятельности и 
специфические особенности педагоги-
ческого образования, затрудняющие 
приобретение такого опыта в условиях 
высшей школы [6, 15]. Учитывая, что, в 
соответствии с требованиями SMART, 
цель должна быть реалистичной и оп-
ределенной во времени, корректнее 
было бы говорить о формировании у 
студентов готовности к конкурентным 
отношениям в профессиональной сфе-
ре, а не о формировании конкурентос-
пособного учителя. В чем заключается 
готовность студентов к конкурентным 
отношениям? 

Понятие «конкурентные отно-
шения» применительно к профессио-
нальной педагогической деятельности 
объединяет в себе целый комплекс со-
циальных явлений, связанных с сорев-
нованием учителей с целью доказать 
свою профессиональную состоятель-
ность и способность выполнять профес-
сиональные функции на том же уровне, 
что и другие, или лучше других. Таким 
образом, готовность будущего учителя 
к конкурентным отношениям в самом 
общем виде означает его готовность 
подтверждать, поддерживать и повы-
шать свою квалификацию, достигая оп-
ределенных результатов  в собственной 
образовательной деятельности, сопос-
тавимых с результатами других педа-
гогов или превышающих их. С учетом 
этого, готовность будущего учителя к 
конкурентным отношениям выступает 

значимым критерием эффективности 
его профессиональной подготовки.

Конкурентные отношения могут 
носить как позитивный, так и негатив-
ный характер. Если специалист учас-
твует в конкурентных отношениях с 
соблюдением всех требований права 
и морали, то эти отношения не имеют 
негативного акцента и могут служить 
мощным фактором индивидуального 
и общественного развития. В против-
ном случае конкурентные отношения 
приобретают характер явного или ла-
тентного конфликта и проявляются 
как социальная дисфункция, приводя 
к профессиональной деградации кон-
курирующих сторон. Это указывает 
на важность формирования у будуще-
го учителя готовности к позитивным 
конкурентным отношениям на основе 
понимания его конкурентоспособнос-
ти как степени выраженности профес-
сионально-педагогических качеств и 
свойств, выражающихся, прежде все-
го, в способности в кратчайшие сроки 
находить и реализовывать эффектив-
ные способы решения возникающих в 
процессе педагогической деятельности 
проблем [14]. 

Очевидно, готовность будущего 
учителя к конкурентным отношениям 
имеет сложную структуру. С учетом 
того, что (как показывают множест-
венные исследования) для значитель-
ной части выпускников вузов вообще, 
и педвузов в частности, полученная 
специальность не является решающим 
фактором при выборе места работы, в 
качестве одного из базисных элементов 
подготовки будущих учителей к кон-
курентным отношениям выступает их 
профессиональное самоопределение 
[2]. 
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Однако профессиональное само-
определение студентов педвуза, их 
настроенность на освоение педаго-
гической профессии не обеспечивает 
«автоматически» готовность к конку-
рентным отношениям. Принимая во 
внимание динамичность изменений 
в социально-профессиональной инф-
раструктуре общества как основную 
тенденцию общественного развития, 
выпускник педвуза, давно определив-
шийся с профессией, но не готовый к 
постоянному повышению собственной 
квалификации, оказывается не гото-
вым  и к конкурентным отношениям 
[3; 8]. Следовательно, следующим важ-
нейшим базисным компонентом готов-
ности к конкурентным отношениям 
выступает готовность и способность 
будущего специалиста к самообразо-
ванию в течение всей своей професси-
ональной деятельности. 

Завершение процесса професси-
онального самоопределения и форми-
рование у студента педвуза навыков 
самообразования способствуют моти-
вации образовательной деятельности 
будущих специалистов, что создает 
психолого-педагогическую основу для 
повышения качества профессиональ-
ной подготовки и самоподготовки. Ка-
чество профессиональной подготовки 
как показатель усвоения студентом 
конкурентных профессиональных спо-
собностей (знаний, умений, навыков и 
личностных качеств) выступает осно-
вой подготовки к конкурентным отно-
шениям и может рассматриваться как 
ее необходимый компонент [1]. 

Учитывая исключительную гу-
манистическую направленность труда 
учителя, из всего перечня профессио-
нально значимых личностных качеств 
необходимо особо выделить ответс-
твенность, являющуюся, по сути, спе-
цифическим основанием педагогичес-
кой конкурентоспособности. Кроме 
того, учитывая, что конкурентные 
отношения связаны, прежде всего, с 
взаимодействием студента  с другими 
людьми – коллегами, учениками, ро-
дителями, социальным окружением, 
в качестве структурных компонентов 
готовности будущего учителя к конку-
рентным отношениям целесообразно 
выделить эмоциональную, ценностную 
и формально-деятельностную состав-
ляющие отношений [4, 7, 9].  

Эмоции, представляя собой самую 
общую реакцию человека на внешние 
воздействия, являются достаточно 
сложным психологическим образовани-
ем, аккумулирующим в себе весь опыт 
его жизнедеятельности. В большинстве 
случаев эмоциональная составляющая 
отношений определяется как самый 
поверхностный слой отношений, за-
висящий, в частности, от ценностной 
составляющей совместной формальной 
деятельности. 

Ценностная составляющая лич-
ности учителя, его отношений с ок-
ружающим миром, и конкурентных 
отношений в частности, проявляется 
на нескольких уровнях. В зависимости 
от того, какие ценности доминируют в 
структуре  личности, будет изменять-
ся и образ жизнедеятельности человека 
[10]. 
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Отношения на основе совместной 
формальной деятельности обусловлены 
совместной с другими членами педаго-
гического коллектива деятельностью 
по обучению и воспитанию школьни-
ков. 

Сказанное выше позволяет нам 
утверждать, что основу готовности к 
конкурентным отношениям составляет 
совокупность качеств и свойств, необ-
ходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности и определяющих 
конкурентоспособность учителя (ба-
зисная составляющая). Это: профессио-
нальное самоопределение, готовность 
и способность к самообразованию, ка-
чество профессиональной подготовки, 
ответственность как проявление ин-
тернальности. Формирование указан-
ных базисных качеств создает основу 
для проявления конкурентных отно-
шений в трех основных направлениях 
межличностного взаимодействия: эмо-

циональном, ценностном и формаль-
но-деятельностном (коммуникативная 
составляющая) [11-13, 16]. 

Базисная и коммуникативная со-
ставляющие готовности будущего 
учителя к конкурентным отношениям 
являются взаимозависимыми. Их со-
отношение можно проиллюстрировать 
следующим образом (Рис. 2). 

В первом случае (треугольник 
ОАВ) мы наблюдаем паритетное соот-
ношение степени развития базисной и 
коммуникативной составляющих го-
товности к конкурентным отношениям. 
Треугольник ОЕF, отмеченный цифрой 
(2), характеризует коммуникативно-
ориентированное, а треугольник OCD 
(цифра 3) – базисно-ориентированное 
направление формирования готовнос-
ти к конкурентным отношениям.

Вся совокупность факторов фор-
мирования готовности студентов пед-
вузов к конкурентным отношениям 

Рис. 1. Содержание готовности студента педвуза  к конкурентным отношениям
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Модернизация отечественной сис-
темы высшего профессионального обра-
зования, предусматривающая разреше-
ние таких проблем, как недостаточная 
гибкость образовательных программ 
относительно реальных потребностей 
рынка труда, неразвитость активных 
форм обучения, несоответствие струк-
туры образовательных учреждений и 
номенклатуры специальностей потреб-

подразделяется на управляемые, слабо-
управляемые и неуправляемые факто-
ры. К неуправляемым факторам, пре-
жде всего, относятся: несоответствие 
предлагаемых вузами специальностей 
и специализаций потребностям рынка 
труда; дисбаланс между профессио-
нальными приоритетами молодежи и 
теми возможностями трудоустройства, 

которые им предоставляет социум; низ-
кая заработная плата учителей; невысо-
кий социальный статус педагогической 
специальности; недостаточный уро-
вень квалификации преподавательско-
го состава; несоответствие уровня ква-
лификации выпускников требованиям 
работодателей и ряд других факторов.

Рис. 2. Соотношение базисной и коммуникативной составляющих 
готовности к конкурентным отношениям

К слабоуправляемым факторам, 
действие которых определяется как 
внешними (по отношению к педвузу), 
так и внутренними условиями, отно-
сится принятая в вузе модель подготов-
ки специалистов. Переход педагогичес-
ких вузов к «университетской» модели 
подготовки будущих учителей являет-
ся важным требованием к современной 
системе высшего педагогического об-
разования. 
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ностям развития экономики и социаль-
ной сферы и ряд других, в случае ус-
пеха способна перевести значительную 
часть неуправляемых или слабоуправ-
ляемых факторов подготовки студен-
тов педвузов к конкурентным отноше-
ниям в категорию управляемых. 

Структура комплекса управляе-
мых факторов формирования готов-
ности студентов педвузов к конкурент-
ным отношениям отражает содержание 
готовности студентов к конкурентным 
отношениям как профессионального 
качества будущего учителя. Таким об-
разом, мы получаем следующую струк-
туру искомого комплекса факторов:

– факторы профессионального са-
моопределения (самодетерминация, ин-
тер нализация, стратегическое проекти-
рование, тактическое проектирование, 
опыт успешной деятельности, инфор-
мированность о мире  профессий, адап-
тированность к обучению, ценностный 
выбор профессии и др.);

– факторы формирования готов-
ности к самообразованию (адаптация 
к условиям обучения в вузе, самосто-
ятельность, гибкость, надежность, ис-
кренность, ответственность и др.);

– факторы качества профессио-
нальной подготовки (компетентность 
профессорско-преподавательского 
со става, состояние процесса взаимо-
действия педагогов и студентов, цен-
ностно-смысловой характер общения 
и взаимодействия, ориентированность 
образовательного процесса на личнос-
тно значимые для студентов цели обра-
зования, эмоциональная открытость и 
искренность в отношениях преподава-
телей и студентов и др.);

– факторы формирования ответс-
твенности (интернальность в области 
формальных, эмоционально-коммуни-
кативных отношений и ценностной со-

ставляющей деятельности, переосмыс-
ление прошлого опыта и осмысление 
происходящего и др.);

– факторы формирования комму-
никативной составляющей готовности 
к конкурентным отношениям (эмо-
циональная совместимость, формаль-
но-деятельностная совместимость, 
ценностная совместимость, опыт эмо-
ционально-коммуникативного, фун-
кционального и ценностного взаимо-
действия и др.).

Вхождение одних и тех же (или 
сходных) факторов одновременно в 
различные структурные составляю-
щие комплекса указывает на наличие 
жестко заданной взаимосвязи факторов 
готовности студентов педвуза к кон-
курентным отношениям. В то же вре-
мя множественность факторов делает 
состоящий из них комплекс слабоуп-
равляемым, что актуализирует поиск 
некоторой детерминанты или системо-
образующего фактора формирования у 
студентов педвуза готовности к конку-
рентным отношениям.

В качестве такой детерминанты 
может выступить организация комму-
никативной деятельности студентов 
педвуза. Посредством организации эмо-
циональной (психологической) состав-
ляющей коммуникативной деятельнос-
ти оказывается прямое или косвенное 
воздействие на позитивное восприятие 
настоящего и будущего, имеющее, пре-
жде всего, эмоциональную окраску; на 
успешность эмоциональной самопре-
зентации; адаптированность к обуче-
нию; самоконтроль в области эмоцио-
нальных отношений; эмоциональную 
открытость и искренность в отношени-
ях с сокурсниками и преподавателями; 
эмоциональную совместимость студен-
тов академической группы. 
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Организация формально-деятель-
ностной (социальной) коммуникации 
способствует формированию опыта 
успешной деятельности; повышению 
социометрического статуса не только 
в области эмоционального приятия/не-
приятия, но и в аспекте деятельностной 
компетенции; усвоению проективных 
навыков; формированию самостоятель-
ности, гибкости, надежности, искрен-
ности и ответственности как условий 
эффективной самопрезентации в груп-
повой и межгрупповой деятельности; 
интернализации в области формальных 
отношений [5].

Правильно организованная цен-
ностная (духовная) коммуникация 
способствует формированию системы 
самодетерминации поведения, имею-
щей, с психологической точки зрения, 
ценностную основу; конкретизации 
жизненной перспективы, основываю-
щейся, в числе прочего, на ценностном 
выборе профессии, информированнос-
ти о мире профессий и т.п.; готовности 
к самообразованию, обеспечивающе-
му получение конкурентоспособного 
образования как значимой ценности; 
переводу эмоциональной и формаль-
но-деятельностной коммуникации в 
состояние ценностной коммуникации; 
интернализации ценностной состав-
ляющей личности студента; форми-
рованию опыта дискуссионного взаи-
модействия, терпимого отношения к 
чужому мнению.

Эмоциональная, формально-де-
ятельностная и ценностная составля-
ющие коммуникативной деятельности 
являются комплексно связанными, что 
определяет, помимо их компонентного 
влияния на формирование у студентов 
педвуза готовности к конкурентным 
отношениям, еще и интегративное вли-
яние, проявляющееся в оптимизации 

общепрофессиональной подготовки. 
Последнее подтверждает вывод о том, 
что коммуникативная деятельность 
способствует активизации всех основ-
ных факторов формирования у студен-
тов педвуза готовности к конкурентным 
отношениям, и это  позволяет выделить 
ее в качестве основы формирования у 
будущих учителей готовности к конку-
рентным отношениям в процессе реше-
ния следующих задач:

1.1. Создание позитивной эмоци-
ональной доминанты и обеспечение 
положительного эмоционального вос-
приятия студентами друг друга и рабо-
тающих с ними преподавателей.

1.2. Создание условий для разви-
тия функционально-деятельностных 
от ношений. 

1.3. Внедрение во взаимоотноше-
ния ценностных элементов коммуни-
кативной деятельности. 

2.1. Формализация студенческих 
групп по интересам. 

2.2. Организация деятельности 
групп по интересам, ее «оформление». 

2.3. Формирование у будущих 
учителей  навыков самоорганизации 
деятельности и ценностного отноше-
ния к труду. 

3.1. Формирование толерантного 
отношения к чужой мировоззренчес-
кой позиции. 

3.2. Формирование опыта ценнос-
тной самодетерминации поведения. 

3.3. Структурирование будущего, 
определение в нем места самообразо-
вания. 

Реализация обозначенных задач 
опирается на совокупность условий: 

– обеспечение компетентности 
профессорско-преподавательского со-
става вуза в области формирования у 
будущих учителей  готовности к кон-
курентным отношениям посредством 
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организации их коммуникативной дея-
тельности, достигаемой подбором чле-
нов профессорско-преподавательского 
состава вуза, участвующих в органи-
зации коммуникативной деятельности 
студентов, организацией курсов с це-
лью подготовки преподавателей к рабо-
те со студентами в области формирова-
ния у них готовности к конкурентным 
отношениям, проведением тренингов, 
направленных на усвоение способов 
практического использования методов 
формирования у студентов готовности 
к конкурентным отношениям;

– наличие в вузе формализованной 
системы вертикального и горизонталь-
ного коммуникативного взаимодейс-
твия;

– реализация принципов личност-
но ориентированного образования.

Обозначенные теоретические вы-
воды прошли опытно-эксперименталь-
ную проверку, в ходе которой были 
получены статистически достоверные 
отличия в степени сформированности 
у студентов готовности к конкурент-
ным отношениям в эксперименталь-
ных и контрольных группах по всем ее 
составляющим:

1. Профессиональное самоопреде-
ление. Наиболее яркими являются от-
личия в удовлетворенности обучением 
(4,8 против 3,1), что закономерно для 
ситуации, связанной с оптимизацией 
коммуникативного взаимодействия. 
Наименьшим значением характеризу-
ется уверенность в выборе профессии 
(4,1), что определяется спецификой вы-
сшего педагогического образования, в 
том числе, низким социальным стату-
сом образования как сферы професси-
ональной деятельности. Минимальные 
различия в показателях эксперимен-
тальных и контрольных групп связа-
ны со склонностью к проектированию 

жизни (4,4 против 3,6), что связано с 
начальным периодом обучения в вузе. 

2. Готовность к самообразова-
нию. Наиболее значимые изменения 
связаны с адаптированностью к обу-
чению (4,6 против 3,0). Это также со-
ответствует представлениям о связи 
коммуникативного взаимодействия и 
процесса адаптации. Значимо отлича-
ется степень отношения к образова-
нию как образу жизни (3,8 против 2,7). 
Недостаточная степень выраженности 
рассматриваемого показателя как в эк-
спериментальных, так и в контрольных 
группах связана с традиционным отно-
шением к образованию как средству за-
нять определенную профессиональную 
нишу, а не как способу существования. 
Наименьшими различиями характери-
зуется самостоятельность  (3,4 против 
3,1).

3. Качество профессиональной под-
готовки. Наиболее выраженные резуль-
таты получены в области отношений с 
преподавателями (4,1 против 3,3) и  на-
выков дискуссионного взаимодействия 
(4,1 против 3,2), что естественным об-
разом отражает акцент на организации 
коммуникативной деятельности при 
проведении эксперимента. Минималь-
ный разрыв между экспериментальны-
ми и контрольными группами оказался 
между средними баллами по результа-
там экзаменационных сессий (4,2 про-
тив 4,1). Это объясняется тем, что в эк-
спериментальных группах наблюдался 
существенно меньший процент отсева 
студентов по результатам сессионных 
испытаний, что косвенно подтверждает 
гипотезу исследования.

4. Ответственность. В качест-
ве основы ответственного отношения 
принималась интернальность как по-
казатель способности студента ори-
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ентироваться на собственные силы в 
решении проблем. По всем аспектам 
интернальности были получены ста-
тистически значимые отличия. Наибо-
лее ярко интернальность проявилась в 
области эмоционально-коммуникатив-
ного и формального взаимодействия. 
Менее ярко – в области ценностной 
составляющей деятельности, что свя-
зано, с одной стороны, с возрастными 
и социальными особенностями студен-
тов и, с другой стороны, сложностью 
воздействия на ценностную составля-
ющую личности.

5. Коммуникативная составляю-
щая готовности к конкурентным отно-
шениям. Отражается в эмоциональной, 
формально-деятельностной и ценност-
ной совместимости студентов. По всем 
пунктам получены статистически зна-
чимые отличия.

Таким образом, проведенная эк-
спериментальная работа полностью 
подтвердила правомерность теорети-
ческих выводов, полученных в ходе ис-
следования.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С.П. Фирсова
В статье рассматриваются особенности инновационной деятельности 

технического университета в современном образовательном контексте. Особое 
внимание уделяется трансферу технологий как решающему фактору развития 
этой деятельности. В связи с этим  анализируются основные цели и задачи Цен-
тра трансфера технологий, представляющего ключевой элемент инфраструкту-
ры технического университета. 

Ключевые слова: технический университет, инновация, инновационная дея-
тельность, трансфер технологий

Technology transfer as the factor of the technical university innovative 
development. The technical university innovative activity in the modern educational 
context is considered in the paper. Special attention is paid to the technology transfer as 
the major factor of the innovative development. In connection with this the purpose and 
goals of the transfer technology centre in the modern technical university infrastructure 
is analyzed.

Key words: technical university, innovation, innovative activity, technology 
transfer.

В контексте концепции человечес-
кого капитала, разработанной ЮНЕС-
КО, система образования определяется 
как важнейший фактор, детерминирую-
щий уровень развития страны. Соглас-
но указанной концепции человеческий 
капитал оказывает непосредственное 
влияние на экономический рост госу-
дарства и напрямую зависит от качес-
тва образования.

В современных социально-эконо-
мических условиях развитие системы 

образования определяется следующи-
ми общемировыми тенденциями:

1) усиление процессов глобализа-
ции образования, которое проявляет-
ся в развитии международного рынка 
образовательных услуг, усилении ака-
демической мобильности, изменении 
роли государства в регулировании сис-
темы образования, актуализации эко-
номических мотивов интернационали-
зации;

2) усиление международной кон-


