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Аннотация. Рынок труда в современных условиях предъявляет все более согласованные требования; 

работодатель требует сочетания образования и жизненного опыта, требует совмещения работы в 

вузе с успехом на рабочем месте. Термин «компетентность» становится своего рода общественным 

признанием, который, в общем-то, навязан работодателем педагогической среде и придает этому 

термину прагматический смысл [1]. Теперь стоит задуматься: насколько школа и университет спо-

собны и компетентны в своей профессиональной деятельности, каким, в конечном счете, будет сту-

дент – будущий инженер? 
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Динамичные и быстро меняющиеся социально-экономические и организационные условия об-

щества и интеграции науки, новые формы образования и производства, огромная потребность в 

специалистах с высоким уровнем профессиональной компетентности, несомненно, требуют внесения 

целой цепочки соответствующих изменений в систему образования, которое вовлечет за собой 

обязательного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, что 

неукоснительно влечет за собой переоценку и пересмотра статуса инженера – профессионального 

специалиста, члена общества и как личности [2]. Отсюда возрастает сложность функций инженерной 

деятельности, ее интенсивность и ответственность. Производство инженерной среды приобретает 

системный характер, что в свою очередь обеспечит дальнейший спектр исследований, а это марке-

тинг – общение с группами потребителей, различные услуги, такие как: технологические, финансо-

вые, проектирование, внешнеэкономические и другие. Нельзя не думать о том, что нашим будущим 

выпускникам – инженерам – специалистам уже придется уметь владеть не только экономическими 

знаниями и знаниями менеджмента и маркетинга, а также социальной психологией; уже придется 

принимать серьезные решения и в технической области и в области организации повышения эффек-

тивности производства, включая также в управлении персоналом. 

Нашим будущим выпускникам: инженерам-механикам, технологам, экономистам, энергетикам 

приходится работать в условиях растущей интеграции страны в мирохозяйственную систему. Наряду 

с повышением своего профессионального уровня, компетенций они должны развивать промышлен-

ную политику на нескольких уровнях: цеховом, ассоциативном, региональном, национальном [3]. 

В настоящее время отрасли остро нуждаются в разноплановых специалистах, которые благода-

ря своей работе смогут руководить различными структурами, занимающимися стратегическим 

планированием, разработкой и внедрением новых технологий и продуктов, конкурентоспособных на 

мировом рынке. Предпосылки для успешной карьеры наших выпускников можно определить уже в 

процессе обучения. Поэтому высококвалифицированный многопрофильный инженер должен знать 

иностранные языки – языки международных конференций и научно-технической литературы, 

сравнивать отечественные и импортные технологии производства, рассматривать производственный 

бизнес совместных предприятий с иностранным капиталом, обращать внимание на проекты между-

народного сотрудничества промышленных предприятий. Студенты информируются о возможности 

международных научных контактов в рамках специальных программ. Благодаря синтезу междисци-

плинарных и межцикловых связей необходим системный подход к изучаемым объектам и системам [4].  

Таким образом, формируется образ будущего компетентного инженера-специалиста, способно-

го работать на современном уровне по своей основной специальности и при этом успешно сотрудни-

чать или конкурировать с зарубежными специалистами. Понятие профессионально-педагогической 

подготовки исходит из того, что преподаватель высшей технической школы интегрирует профессио-

нальную педагогическую и научно-исследовательскую деятельность студента с упором на объедине-

ние социокультурных, социально-экономических, психологических и других знаний. Это обеспечи-
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вает приобретение необходимых компетенций, развитие системного мышления и экономит время при 

подготовке студента – будущего инженера, а потому включает фундаментализацию инженерного 

образования – его гуманистическую направленность; умение генерировать идеи в различных науч-

ных отраслях при решении сложных интеграционных задач [4]. 
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in the workplace. The term "competence" becomes a kind of public recognition, which, in general, is imposed 
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Аннотация. Рассматривается методика «Окно Джохари» как инструмент профессиональной само-
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Деятельность преподавателя предполагает владение навыками профессиональной саморефлек-

сии, влияющими на управление внутриличностными и межличностными конфликтами, вероятность 

которых в педагогической коммуникации высока. В своей учебной роли преподаватель одновремен-

но предстает и как объект наблюдения и рассматривания учащимися, и как основная фигура, опреде-

ляющая сценарий учебного занятия и его реализации. Иначе говоря, имеет место интенсивный обмен 

информацией, связанной не только с содержанием изучаемой темы, но и с ролевым позиционирова-

нием всех участвующих сторон. Названные процессы происходят независимо от того, отдают его 

участники себе отчет в том, как они воспринимают друг друга или нет. В этой связи аналитические 

инструменты, позволяющие сфокусировать профессиональное мышление на процессе (са-

мо)восприятия в учебном процессе, становятся реально востребованными преподавателями как 

ресурс эмоционального и поведенческого саморегулирования.  

Моделью, позволяющей реализовать названные задачи, является так называемое «Окно Джоха-

ри», название которой образовано начальными буквами имен двух американских психологов, пред-

ложивших эту модель, Джозефа Луфта и Харри Ингхэма [1]. Назначение модели – продемонстриро-

вать взаимозависимость информации о нас самих, которая доступна только нам, и осознанием того, 
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