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Аннотация. Анализ особенностей практической деятельности менеджера показывает, что общепро-

фессиональные и общекультурные компетенции, предусмотренные ООП, для его подготовки явно недо-
статочны. Становится необходимым признание ценности и уважения другой личности, на основе ста-
новления социальной компетентности выпускника, черт его характера и способностей, а также особен-
ностей развития интеллекта с целью общественного миропонимания, патриотизма и современного ми-
ровоззрения. Это позволило предложить общий современный портрет (модель) выпускника вуза в задачах 
общества, раскрывающую содержание профессиональной компетентности руководителя как обществен-
ной личности, способной к самостоятельному труду, культурному и интеллектуальному обогащению. 
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Введение  
С теоретической точки зрения вузовское об-

разование можно рассматривать одновре-
менно как процесс и как результат в виде опре-
делённого комплекса профессиональных зна-
ний, навыков и умений, а также культурно-эти-
ческих и нравственных особенностей, приоб-
ретаемых личностью. Иначе говоря, это про-
цесс познания и научения определенной спе-
циальности должного уровня в процессе обуче-
ния, а также и некоторый результат этого 
научения. С практической точки зрения выс-
шее образование тоже можно воспринимать 
как статус человека, своего рода его бренд, 
портрет или репутацию и как качество образо-
вания – степень соответствия обусловленным 
требованиям, нормам.  

В условиях ускоренного роста социальных 
отношений и его составляющих процессов в 
научно-технической, информационной и тех-
нологической сферах центр тяжести перемен 
смещается в направлении роста требований к 
вузовскому образованию и качеству подго-
товки специалистов.  

Высшее образование сегодня – это не только 
получение должных компетенций и професси-
онального мастерства, это овладение конкрет-
ным родом занятий, характеризующих опреде-
лённую часть общества. Во-первых, оно подра-
зумевает передачу человеку большего объема 
специальных профессиональных знаний, 
накопленных человечеством, а во-вторых, 
включение человека в своеобразную куль-
турно-образовательную элиту общества с 
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развитием его самосознания и определённого 
самоутверждения. 

Сегодня в научной литературе отмечается 
целый ряд проблемных вопросов высшего об-
разования, требующих общественного пони-
мания и правового обеспечения, отражающих 
совокупность качеств и характеристик, состав-
ляющих социально-профессиональный образ 
выпускника вуза, владеющего знаниями, уме-
ниями в гражданско-общественной деятельно-
сти [1-17]. Так, например, профессия «мене-
джер» в современном обществе становится всё 
более популярной, определяющей потребность 
в грамотных управленческих кадрах [9]. Осо-
бенностью деятельности менеджера является 
его социальная сущность, характеризуемая 
преобладанием вербальных коммуникаций: 
работа с подчиненными, руководителями и 
коллегами; взаимодействие с различными 
службами внутри компании; постоянные кон-
такты и переговоры с внешними агентами про-
изводства и общественными институтами.  

Пытаясь создать портрет личности с про-
фессиональной точки зрения становится оче-
видным объективная сложность решения за-
дачи без использования такой характеристики 
как компетентность. В данном случае под ком-
петентностью концептуально можно понимать 
эффективное применение комплекса реальных 
способностей и возможности их использования 
при решении соответствующих профессио-
нальных задач. При этом степень готовности 
специалиста включиться в конкретную дея-
тельность на основе знаний будет характеризо-
вать показатель качества компетентности. 

Концепт социальной компетентности лич-
ности руководителя совместно с высокой граж-
данской позицией можно считать важнейшим 
профессионально значимым качеством мене-
джера в современном обществе. Именно соци-
альная компетентность в человековедческой 
деятельности, позволяет менеджеру успешно 
трудиться в системе социальных отношений, 
обеспечивая возможности собственной само-
реализации в задачах производства и обще-
ства. Особое значение эти качества приобре-
тают для выпускников и начинающих мене-
джеров, которым предстоит адаптироваться к 
самостоятельной трудовой жизни в новых 
условиях [9]. 

Вопросами, связанными с профессиональ-
ными компетенциями при вузовской подго-
товке кадров, занимались многие современные 
ученые, в числе которых известные 

исследователи В.И. Байденко [18], В.И. Слобод-
чиков [14; 15], И.М. Ильинский [5], Ю.Н. Нику-
лина [8], И.А. Зимняя [19], Э.Ф. Зеер [20], 
Г.В. Майер [7] и др. В этих работах аспекты про-
блемы рассматриваются под разными углами 
зрения. Так, например, И.А. Зимняя, трактует 
компетентность как приобретённый опыт, ко-
торый основывается на знаниях и социально-
трудовой деятельности человека [19]. 
Г.В. Майер и В.В. Маковеева анализируют про-
блему сквозь призму праксеологии и конкурен-
тоспособности [7] и т.п. 

Принципиальное значение имеют популяр-
ные работы авторов Н.С. Рыбакова [11], 
Д.А. Почебута [9], С.Ю. Сенатора [13], И.В. Яко-
влевой и Т.С. Косенко [17], Н.С. Радевской и 
Г.М. Иманова [21], Н.Н. Суворовой [22], а также 
труды других исследователей. Данные исследо-
ватели характеризуют роль профессионализма 
в компетентности в гуманитарном и техниче-
ском образовании на основе анализа подго-
товки выпускников высшей школы, включая 
инженеров и управленцев. Н.С. Рыбаков в част-
ности считает, что «Компетентность должна 
проявляться и реализовываться через наборы 
ключевых компетенций как своего рода рыча-
гов, с помощью которых осуществляется пере-
вод идеального в практическую деятельность и 
достигаются поставленные цели» [11, с. 25]. 
Следовательно, компетенция – есть ни что 
иное, как форма материализации компетент-
ности [23].  

Анализ приведенных работ показывает, что 
попытки формирования портрета выпускника 
достаточно многоаспектны, а представленные 
образы как личности и его роли в обществе 
представлены слабо. По нашему мнению, со-
временный портрет выпускника вуза в задачах 
общества, характеризующий социокультурный 
образ гражданина и личности крайне необхо-
дим. Желаемый (идеализированный) портрет 
может и должен стать ориентиром для прак-
тики и дальнейших адресных инноваций в си-
стеме образования, поэтому целью работы яв-
ляется построение комплексной модели жела-
емого образа выпускника способного удовле-
творить ключевые запросы общества и народ-
ного хозяйства с учётом психических и физиче-
ских возможностей личности.  

Очевидно, что такая формулировка может 
вызывать множество самых разных вопросов 
как по ширине охвата, так и содержанию поня-
тий, например, что такое «ключевые» и «не 
ключевые» запросы, требования, 
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характеристики и т. п. Эти параметры у каж-
дого исследователя и для каждой стороны на 
практике, имеющей отношения к выпускнику 
будут совершенно разными. «Где и какие тре-
бования должны предъявляться к выпускнику? 
Какие ограничения в этих требованиях должны 
быть? Каким образом они могут быть учтены и 
по каким критериям и т. д. и т. п.». И таких во-
просов может быть множество. Еще больше (в 
разы) их может быть среди характеристик ис-
комого портрета со стороны: а) участников (за-
интересованных сторон на практике); б) науки 
(социологии, психологии, управления, техно-
логии, этики, математики…). 

Таким образом, черты идеального портрета 
выпускника естественным образом становятся 
призрачными и не могут быть ни универсаль-
ными, ни всеохватывающими как для каждой 
заинтересованной стороны, например, работо-
дателя, общества, государства, вуза, так и са-
мой личности. Тем не менее выход из создав-
шегося положения можно найти, если модель 
выпускника представить в виде образа лично-
сти будущего специалиста, объединяющего в 
себе характеристические черты социального и 
профессионального свойства необходимые и 
достаточные для выполнения трудовых обя-
занностей. Эти общие требования, есте-
ственно, должны корректироваться в интере-
сах всех сторон, задействованных на практике. 

Обсуждение  
Одной из важнейших целей высшего обра-

зования является всестороннее развитие чело-
века как личности и наивысшей ценности об-
щества, его умственных и физических способ-
ностей, а также воспитания высоких мораль-
ных качеств. Не менее важной задачей, подце-
лью образования, выступает становление граж-
дан, способных к сознательному обществен-
ному выбору, обогащению интеллектуального, 
творческого и культурного потенциала народа. 
Поэтому общество всегда заинтересовано в 
том, чтобы высшее образование было высоко-
эффективным, повышало образовательный и 
духовный уровень народа, способствовало 
обеспечению народного хозяйства грамот-
ными и социально-ориентированными квали-
фицированными специалистами.  

Государство, в свою очередь, также возла-
гает большие надежды на помощь и активную 
позицию молодых предпринимателей и мене-
джеров разных звеньев, способных своевре-
менно реагировать и быстро адаптироваться к 
постоянно меняющимся экономическим 

ситуациям с целью достижения благоприятных 
результатов в своей деятельности. Это в нема-
лой степени зависит от их экономической под-
готовки, взглядов и подходов к действительно-
сти, умелых и грамотных управленческих дей-
ствий [24].  

Содержание профессиональной подготовки 
специалистов отражается в стандартах образо-
вания. Стандарт (от англ. standart – норма, об-
разец) в широком смысле образец, эталон, мо-
дель, принимаемые за исходные при сопостав-
лена с ними других подобных объектов [25, 
с. 759-760].  

Необходимость в образовательных стандар-
тах связана с потребностью упорядочения ба-
зовых требований к содержанию и качеству 
обучения в различных типах учебных заведе-
ний. Наличие стандарта профессионального 
образования, как следует из работы [26] с неко-
торыми дополнениями должно:  

• устанавливать базовый уровень квали-
фикации и степень подготовки специалиста на 
различных этапах и ступенях обучения;  

• повышать качество вузовского обуче-
ния за счет программ расширения технологи-
ческого комплекса дисциплин профессиональ-
ного образования и его содержания на основе 
применения креативных технологий препода-
вания, а также новых средств и методов обуче-
ния;  

• обеспечивать и упорядочивать права 
обучающихся, а также ответственность учеб-
ных заведений и выпускников за качество их 
профессиональной подготовки;  

• установить место каждого уровня про-
фессионального образования в системе непре-
рывного образования и ДПО.  

Образовательный стандарт направлен на 
обеспечение и сохранение единства всех уров-
ней системы образования и его непрерывность, 
а также рациональные затраты финансовых и 
других ресурсов. Стандарты должны соответ-
ствовать интересам личности и государства, 
способностям к их успешной реализации. Они 
должны опираться на строго определенные об-
разцы, в чем заключаются их весомая значи-
мость. Однако к недостаткам этих норм сле-
дует отнести частую, почти ежегодную коррек-
тировку и слабый контроль за главным их 
предназначением – соблюдением требований, 
носящих по сути чисто формальный характер. 

Будучи нормативным документом, профес-
сиональный стандарт должен устанавливать 
требования к уровню квалификации 
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специалистов по качеству и производительно-
сти основных видов работ. Стандарты такого 
типа должны содержать перечни должностей и 
соответствующие им квалификации, а также 
образовательные уровни и функциональные 
обязанности с необходимыми навыками, зна-
ниями и умениями.  

На производстве таким профессиональным 
стандартом являются Квалификационный 
справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих, утвержденный 
Министерством труда, и ЕТКС (Единый квали-
фикационный справочник работ и профессий 
рабочих) [27].  

Сегодня знание основ менеджмента стано-
вится необходимым любому специалисту, где и 
в качестве кого бы он ни работал (предприни-
мателя, чиновника, педагога и т.п.), ни высту-
пал, становится неотъемлемой составной ча-
стью культуры любого уважающего себя граж-
данина великой страны.  

Первоначально слово «менеджмент» озна-
чало «умение объезжать лошадей». Оно про-
изошло от глагола «to manage» (англ.) – управ-
лять, которое, в свою очередь – произошло от 
латинского и буквально означает «руководство 
людьми». Сегодня термин «менеджмент» под-
разумевает «теорию и практику управления ор-
ганизацией, её подразделениями и персоналом 
в условиях рынка». «Управление», как понятие, 
применяется гораздо шире: от управления ав-
томобилем, до министерства, страны, где руко-
водители и соответствующие специалисты не 
являются менеджерами [24]. 

Анализ успеваемости студентов младших 
курсов свидетельствует о том, что многие из 
них медленно привыкают к методам работы в 
вузе, не умеют планировать свое время, зани-
маются неритмично, оставляют на предэкза-
менационный период, даже дни, переработку 
значительного объема учебного материала.  

Определенная часть студентов не имеет до-
статочной информации об особенностях и ха-
рактере работы менеджера, плохо представ-
ляют себя профиль избранной специальности и 
перспективы будущей деятельности.  

Учитывая важность задачи работы с перво-
курсниками, когда закладываются база и усло-
вия повышения качества подготовки специа-
листов, вполне оправданным является изуче-
ние специального курса «Основы профессио-
нальной деятельности» Или «Введение в специ-
альность» буквально с первых дней обучения 
студента в вузе.  

Данный курс необходимо считать важней-
шим в становлении студента – будущего мене-
джера – руководителя и экономиста. Поэтому 
этот курс необходимо читать наиболее опыт-
ными преподавателями, способными довести 
до молодого человека не только то, что должен 
знать и уметь менеджер, но и его место на про-
изводстве и в обществе, как специалиста-лич-
ности и гражданина великой страны.  

К основным стратагемам преподавателя по 
формированию его креативной деятельности 
следует отнести следующие: создание в вузе 
обучающей среды, способствующей макси-
мальному раскрытию личности студента; ак-
тивную целенаправленную работу студента в 
реализации программы, направленной на по-
нимание творчества, креативности; поглощен-
ность учебной деятельностью; формирование 
опыта самообразовательной деятельности.   

Преподаватель ознакомительного курса 
должен уметь: 

• раскрыть содержание учебного плана и 
взаимосвязь всех форм обучения и учебных 
дисциплин в вузе, видов практики, курсовых 
работ, систему аттестаций; 

• донести до студентов важнейшую роль 
гуманитарных наук в формировании мировоз-
зрения современного специалиста и социо-
культурной личности;  

• ознакомить новичков с их правами и 
обязанностями студента, правилами внутрен-
него распорядка вуза и студенческого общежи-
тия;  

• дать студентам рекомендации о рацио-
нальных приемах работы на лекциях, семинар-
ских и практических занятиях;  

• изложить основы работоспособности, 
режима самостоятельной работы, труда в це-
лом и отдыха;  

• ознакомить студентов с задачами их бу-
дущей деятельности, в том числе проблемами 
социальной защиты и охраны окружающей 
среды;  

• объяснить сущность приобретаемой 
специальности, роль и значимость менеджера 
в компании и обществе, а также места в нём са-
мой компании.  

Не менее важным является воспитательный 
аспект образования, например, привитие сту-
дентам чувства гордости за свое учебное заве-
дение. Так в КФУ имени В.И. Вернадского учи-
лись и работали выдающиеся ученые Совет-
ского Союза, Украины и современной России, в 
числе которых были обладатели Сталинских и 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 13 

Государственных премий, нобелевский лауреат 
(И.Е. Тамм) и трижды Герой труда И.В. Курча-
тов, Герой труда, академик Н.В. Багров и др.  

Важным является и то обстоятельство, что 
студенты, оканчивая очередной курс обучения 
в вузе не могут оценить свои силы и возможно-
сти. Перечень разрозненных учебных дисци-
плин не дают определённой целостности, за-
конченности каждого этапа по формированию 
будущего специалиста. К тому же и к большому 
сожалению, данный негатив усиливается сле-
дующим образом: 

• слабой взаимоувязкой изучаемых дис-
циплин по годам подготовки; 

• низким качеством и малым количе-
ством курсовых работ с надуманной темати-
кой, далекой от реального производства и кон-
кретных рекомендаций; 

• дисбалансом между полученными тео-
ретическими знаниями и учебно-производ-
ственной практикой; 

• недостатками производственной прак-
тики, не позволяющей осваивать технологиче-
ские процессы, его этапы и переделы, опера-
ции, рабочие приемы и движения, а также пе-
редовые методы труда; 

• малым числом и небольшой продолжи-
тельностью производственных практик, кото-
рые не предусматривают освоение конкретных 
видов работ, а также закрепление теории на 
практике в будущем предполагаемом произ-
водстве, его организации, планировании, регу-
лирования и т.п.  

Следует заметить, что далеко не каждый, 
даже высококвалифицированный преподава-
тель профессионально ориентированных ка-
федр четко понимает, что представляет собой 
студент после очередного курса:  

а) Что он может?  
б) Что он должен знать и уметь на самом 

деле? 
в) На что он способен сегодня на реальной 

практике и в рамках будущей своей професси-
ональной деятельности?  

г) Как всё это соответствует комплексной 
подготовке специалистов?  

Ответ на все эти вопросы будет сегодня не 
утешителен и указывает на необходимость раз-
работки концепции системной подготовки и 
целостного поэтапного становления будущего 
востребованного специалиста к экономиче-
ской, хозяйственной, организационно-управ-
ленческой и исследовательской работе на базе 
гармоничной социальной компетентности. 

Зрелый специалист в идеале должен уметь 
выполнять следующее [3; 24]:  

• проводить комплексный анализ дея-
тельности организации, макро и микросреды 
компании на основе чего объединять ресурсы и 
организовывать коллективную работу по до-
стижению миссии организации и ее целей;  

• прогнозировать деятельность компа-
нии и разрабатывать конкурентную корпора-
тивную стратегию, а также функциональные 
стратегии с реализацией комплекса мер произ-
водственного характера в соответствии с дело-
вой стратегией компании; 

• разрабатывать конкурентоспособные 
планы работы компании на стратегический, те-
кущий и оперативный периоды с планирова-
нием потребности в финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсах с эффективным их ис-
пользованием во времени и оптимизацией по 
объёмам работ;  

• вырабатывать и реализовывать про-
екты, направленные на развитие организации 
(компании, органа государственного или муни-
ципального управления) на основе грамотной 
мотивации персонала организации, направ-
ленного на достижение стратегических и опе-
ративных целей;  

• устанавливать, поддерживать и разви-
вать плодотворные деловые коммуникации с 
другими организациями, а также обеспечивать 
правовые нормы функционирования и сотруд-
ничество с финансовыми и кредитными учре-
ждениями в пределах пространственных и пра-
вовых полномочий;  

• обеспечивать организацию и выполне-
ние принятых управленческих решений, внед-
рять упреждающие меры по возникновению 
кризисных социально-экономических ситуа-
ций и успешно преодолевать их при появле-
нии;  

• формировать коллектив единомыш-
ленников и умело руководить им, обеспечивая 
социальную защиту, охрану труда и техники 
безопасности с урегулированием возможных 
конфликтов на уровне коллективов, формиро-
вать духовно нравственную организационную 
культуру, систему коммуникаций и деловых 
социально-психологических отношений взаи-
мопомощи в коллективе;  

• осуществлять мониторинг конкурент-
ных инновационных технологий и методов со-
вершенствования предпринимательства, орга-
низовывать разработки по созданию нового 
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бизнеса и реализации грамотных бизнес-пла-
нов. участвовать в принятии коллективных 
управленческих решений; 

• владеть приемами поиска и использо-
вания релевантной научно-технической ин-
формации, внедрять передовой опыт в ИТ и их 
обслуживании;  

• самосовершенствоваться физически и 
гносеологически, повышать свою техническую, 
технологическую и управленческую подго-
товку, а также социокультурную компоненту на 
основе обретаемого опыта и новых знаний. 

Когнитивные (познавательные) компетен-
ции способствуют хорошему усвоению требуе-
мой информации, позволяют постигать необ-
ходимый концепт логического и критического 
мышления и дают возможность молодому и 
пытливому уму лучше перерабатывать, исполь-
зовать и транслировать новые знания в нужном 
направлении [28].  

Приведенные общие, далеко не полные тре-
бования к специалисту показывают, тот факт, 
что чем раньше молодой человек в процессе 
своего профессионального становления их 
освоит, тем раньше к нему придёт успех. Такая 
мотивация должна стимулировать сокращение 
сроков освоения учебной программы у выпуск-
ника и нацеливать его на обретение устойчи-
вых общепрофессиональных, профессиональ-
ных и социальные компетенций. При этом со-
циальные компетенции должны носить опере-
жающий характер. Так, например, поведение 
руководителя, как личности (чем выше ранг, 
тем больше ответственности) должно базиро-
ваться на собственном уважении и признании 
ценности другой личности и делая выбор сво-
его поведения лидер обязан учитывать общую 
мораль и нести полную ответственность за 
свой выбор перед самим собой и обществом. 

Таким образом, если подвести некоторый 
предварительный итог, то лучше всего его 
представить в виде некоторой идеализирован-
ный модели (схемы), характеризующей 

социокультурный образ выпускника вуза как 
профессионала и личности сквозь призму кон-
курентоспособности в задачах общества (рису-
нок). 

Сегодня работодатель при отсутствии опыта 
у выпускника предпочитают видеть у себя доб-
росовестного и порядочного человека, нежели 
сотрудника с большим профессиональным по-
тенциалом, но сомнительными морально-
нравственными качествами. Поэтому выпуск-
ник как гражданин и личность должен обладать 
широким мировоззрением, уметь воздейство-
вать на улучшение морально-психологиче-
ского климата, решать проблемы и задачи в об-
ласти социальной деятельности и духовной 
культуры. Однако фактическое становление 
профессионала из выпускника на производстве 
требует огромных затрат времени и средств ра-
ботодателя. Овладев специальностью, «благо-
дарный профессионал» зачастую уходит из 
компании на более выгодную работу. 

Такая ситуация становится типичной и свя-
зана:  

1) с системным кризисом образования, 
породившим низкий уровень подготовки кад-
ров ввиду отсутствия обязательств вузов за ко-
нечные результаты деятельности; 

2) со слабым участием общественных 
структур в формировании (взращиванию) ком-
петентного специалиста как социальной лич-
ности на всех этапах её становления; 

3) с отсутствием правовых норм закрепле-
ния новых кадров на производстве, которое 
вложило свои средства в становление специа-
листа 

4) с дефицитом понимания необходимо-
сти служения образования государству, обще-
ству и его социально-экономическим интере-
сам на основе общечеловеческих ценностей; 

5) с бизнесфобией и недостатком знаний 
выпускника, его профессиональных умений и 
одновременно с завышенной самооценкой 
оплаты своего труда. 
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Рис. Современная модель (портрет) выпускника вуза в задачах общества 

 

ПРОИЗВОДСТВО 
ГОСУДАРСТВО 

О БЩ ЕСТВО  

1. Способствует росту кон-
курентоспособности страны, 
по вопросам: 
1.1. Национальной безопасно-
сти; 
1.2. Обеспечения системы гос-
ударственной безопасности 
страны; 
1.3. Государственной страте-
гия безопасности, а также 
процессуальной безопасности 
личности и общества от внеш-
них угроз; 
1.4. Экологической  
безопасности субъектов 

6. Обладает конкурентоспо-
собностью при поступле-

нии на работу за счёт:  
6.1. Мотивации к работе по 
специальности; 
6.2. Объединения качеств 
квалификационного и ком-
петентностного подходов; 
6.3. Готовности к исполне-
нию основных функцио-
нальных обязанностей 

2. Позволяет быть конку-
рентоспособным, стимули-
рует и развивает социаль-

ную компетентность: 
2.1. Целевые установки и со-
циокультурный аспект об-
щества; 
2.2. Высокую гражданскую 
позицию личности; 
2.3. Социально-зрелый и 
здоровый патриотизм;  
2.4. Морально-нравствен-
ные и духовные качества 

ВЫПУСКНИК 
ВУЗА 

7. Реализует профессио-
нальную компетентность 

на основе: 
7.1. Способности и готов-
ность к адаптации в новых 
социально-экономических 
условиях; 
7.2. Имеющихся умений и 
навыков; 
7.3. Владения основами 
профессии 

3. Владеет интеллектуаль-
ной компетентностью, реа-

лизуя: 
3.1. Профессиональные 
цифровые навыки в ИТ и 
сети Интернет; 
3.2. Профессионально-ком-
муникативные сети с приме-
нением ПК; 
3.3. Умения работы с инфор-
мацией 

8. Нацелен на требуемый 
профессионально-ориенти-
рованный результат благо-

даря: 
8.1. Способности к професси-
ональному самоопределе-
нию; 
8.2. Умению ставить цель, за-
дачи, планировать и органи-
зовывать себя и профессио-
нальную работу; 
8.3. Навыкам доведения 
своей позиции до коллег и 
других лиц 

ВУЗ  

4. Расширяет коммуника-
тивную компетентность на 

базе: 
4.1. Коммуникабельности и 
взаимопонимания; 
4.2. Критической оценки 
собственного поведения; 
4.3. Развитой способности к 
социопсихологическому 
мышлению;  
4.4. Знания культурных 
норм, этикета, традиций, а 
также владение речью в 
сфере общения  

5. Развивает когнитивную 
способность, позволяющую: 

5.1. Лучше усваивать знания, 
содействующие логическому и 
критическому мышлению; 
5.2. Усваивать информацию 
научного миропонимания, 
и текущего мировоззрения; 
5.3. Решать задачи роста конку-
рентоспособности; 
5.4. Быть мотивированным к 
здоровому образу жизни и со-
зданию семьи 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 16 

Проведенные исследования позволили 
разработать новую интегральную концепцию 
высшего образования, базирующуюся на ан-
тропологической парадигме и модели альтер-
нативного образования «5-ти С» [3]. Эта модель 
построена на активизации комплексного раз-
вития и формировании компетентного специа-
листа-личности с объединением усилий по 
партнёрскому сотрудничеству государства, си-
стемы образования, общества и работодате-
лей. Для её реализации совместно с данными 
рекомендациями необходимо: 

• создание на базе отдела учебно-мето-
дической работы вуза специальной координа-
ционной группы по альтернативной системе 
подготовки кадров; 

• определение перечня предприятий – 
баз альтернативного образования (вуз, сов-
местно с правлением Союза промышленников 
и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты и руководством субъекта РФ); 

• проведение правовых и законодатель-
ных инициатив по содержанию и принципам 
взаимодействия между системами профориен-
тации, обучения и баз производства с поэтап-
ной непрерывной подготовкой специалистов, 
их профессионализации и правовыми нормами 
послевузовского трудоустройства; 

• иметь государственную правовую ос-
нову на разработку и корректировку различных 
стандартов, учебных программ (ФГОС, ООП), 
производственных практик и компетенций си-
лами вуза на основе требований и запросов ба-
зовых предприятий по основным специально-
стям;  

• заключение договоров с предприяти-
ями о сотрудничестве и социальном партнер-
стве по реальному созданию базовых кафедр с 
непрерывной подготовкой конкретных студен-
тов на весь период обучения с увеличением 
объёмов и числа курсовых, а также качества 
выпускных и других работ (ОКР, НИР) по темам 
производства;  

• заключение 3-х сторонних договоров с 
предприятиями-партнерами, вузом и студен-
том о послевузовской работе (не менее трех 
лет) на данном предприятии, обеспечивающих 
адаптивность и социальную защиту молодых 
специалистов на основе новых правовых ини-
циатив;  

• определение возможности профессио-
нального образования на базах практик с 

предоставлением оплачиваемых рабочих мест 
на период практики студентов в соответствии с 
планами (2-3 раза в неделю);  

• осуществить разработку проекта воз-
можности альтернативной (дуальной) модели 
обучения и необходимого методического ин-
струментария с учётом консультационной ра-
боты вуза по предлагаемым и новым разработ-
кам; 

• выявление и поддержание талантли-
вых, работоспособных студентов, на основе 
учреждения именных стипендий от работодате-
лей;  

• сотрудничество «вуз-территория» (уни-
верситет способствует привлечению молодых 
специалистов, укрепляя рынок труда и, разви-
вая системы дополнительного образования, ак-
тивно участвует в реализации значимых проек-
тов в регионе). 

Университет в обществе должен выступать 
как: 1) просветитель и воспитатель; 2) генера-
тор и популяризатор новых знаний для «техно-
логического прорыва»; 3) обладатель новой 
миссии по активной вовлеченности вуза в 
жизнь общества, что дает возможность вузу ре-
ализовать главнейшую миссию общественного 
служения, способствуя становлению личности 
будущего профессионала и развивая его ком-
муникативные и социальные компетенции. 

Заключение  
Анализ показал, что в высшей школе суще-

ствуют системные противоречия институцио-
нального характера. Они базируются на потре-
бительской основе формально-организацион-
ного построения образования не совместимого 
с природой российских ценностей и приводит 
к углублению кризисных явлений. Новые тре-
бования к модернизации образования также 
актуализируются призывами Президента 
В.В. Путина к экономическому прорыву, кото-
рый невозможно осуществить устаревшими 
инструментами и системой управления без ко-
ренного реформирования системы образова-
ния.  

По итогам вышеприведенного анализа 
можно сделать некоторые выводы относи-
тельно востребованности на рынке определен-
ных компетенций у недавних выпускников и 
молодых специалистов. Согласно многочис-
ленным исследованиям, список наиболее акту-
альных компетенций включает в себя поиск и 
эффективное использование информации, 
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решение проблем и принятие решений, эффек-
тивные социально востребованные коммуни-
кации, лидерство, а также глубокое аналитиче-
ское и креативное мышление. 

Современное образование немыслимо без 
Просвещения, его Разума и мышления, способ-
ного найти в себе и выйти на новую парадигму 
нового нашего образования способного содей-
ствовать искомому прорыву. 
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A MODERN PORTRAIT OF A MANAGER – UNIVERSITY GRADUATE  
IN THE TASKS OF SOCIETY 

 
Abstract. The analysis of the features of the manager's practical activity shows that the general professional 

and general cultural competencies provided by the OOP for his training are clearly insufficient. It becomes necessary 
to recognize the value and respect of another person, on the basis of the formation of the social competence of the 
graduate, the traits of his character and abilities, as well as the features of the development of intelligence for the 
purpose of public understanding of the world, patriotism and modern worldview. This allowed us to offer a general 
modern portrait (model) of a university graduate in the tasks of society, revealing the content of the professional 
competence of the head as a public person capable of independent work, cultural and intellectual enrichment. 

 
Keywords: portrait (model) of a graduate-personality, professionalism, general cultural and intellectual com-

petence, health, social competence. 
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