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В данной структуре рассмотрены только ЗУН, обусловленные профессиональной необходимо-

стью и компетенциями для исследовательской научной деятельности. 

Дополнительно стоит отметить, что, учитывая междисциплинарный характер будущей дея-

тельности специалистов, качественное закрепление полученных знаний, умений и навыков возможно 

только при выполнении студенческих проектов и курсовых работ, охватывающих максимальное 

количество смежных теоретических и практических дисциплин. 

Таким образом, следует вывод, что для качественной и системной подготовки эргономистов 

необходимо иметь единую программу подготовки сроком 5,5 лет (классический «специалитет»). В 

таком случае удастся гармонично построить образовательную программу по подготовке высококва-

лифицированных специалистов в области эргономики и человеческого фактора, способных грамотно 

участвовать в разработке человеко-машинных, социотехнических систем различного назначения, а 

также программного обеспечения. 

Предложения, изложенные авторами в данной статье, могут быть полезными при модернизации 

программы обучения специалистов по профилю «Системный анализ и управление». 
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Согласно современным стандартам высшего образования, одними из ключевых компетенций, 

которые должны быть сформированы у выпускников высших учебных заведений, являются исследо-

вательские компетенции. Причем стоит отметить, что исследовательские компетенции должны быть 

сформированы у обучающихся высших учебных заведений абсолютно всех образовательных про-

грамм, вне зависимости от их специализации [1, 2].  

В качестве примера можно привести специальности, связанные с материаловедением, в частно-

сти, с оптикой полимеров. Для такого типа специальностей чрезвычайно важно начать формировать 
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профессиональный интерес (как составляющую часть исследовательских компетенций) начиная с 

самого начала обучения в высших учебных заведениях, то есть с 1-2 курса. Поэтому в рамках курса 

общей физики при выполнении обучающимися научно-исследовательской работы, им предлагается 

ознакомиться с различными оптическими методами исследования полимерных материалов. Одним из 

таких методов является метод инфракрасной Фурье-спектроскопии. Данный метод достаточно прост 

и с точки зрения физических процессов, лежащих в основе метода, и с точки зрения работы с экспе-

риментальной установкой. 

Исследовательскую работу обучающихся можно поделить на три этапа: подготовительный 

этап, экспериментальная часть и анализ полученных результатов.  

В рамках подготовительного этапа обучающиеся знакомятся с основными теоретическими по-

ложениями, лежащими в основе метода ИК-Фурье-спектроскопии: теорией колебания атомов и 

молекул, поглощения атомами и молекулами излучения, а также знакомятся с экспериментальной 

установкой (Фурье-спектрометром ФСМ 1202).  

После этого обучающиеся переходят к экспериментальной части работы: с помощью Фурье-

спектрометра снимают ИК-спектр исследуемого материала – сополимера винилиденфторида с 

тетрафторэтиленом (рисунок).  

 

 
Рисунок – ИК-спектр сополимера П(ВДФ-ТФЭ) 

Далее им предлагается проанализировать экспериментально полученные ИК-спектры: сравнить 

ИК-спектры «чистого» поливинилиденфторида (ПВДФ) и политетрафторэтилена (ПТФЭ), взятые из 

справочников ИК-спектров, с экспериментально полученным спектром. В ходе анализа у обучаю-

щихся складывается четкое представление о расхождениях экспериментальных и теоретических 

данных: различие в волновых числах, отсутствие некоторых полос пропускания по причине их 

наложения друг на друга и т.д. Также обучающиеся на собственном опыте знакомятся с ИК-спектром 

сополимера как некой «суммой», наложением спектров одного полимера на другой. Все это позволя-

ет обучающимся при выполнении исследовательской работы познакомиться на собственном опыте с 

понятием «погрешности», как экспериментальной, так и приборной, и учесть эти погрешности при 

формулировании выводов.  

Таким образом, в ходе выполнения научно-исследовательской работы по ИК-спектроскопии 

обучающиеся высших учебных заведений в рамках курса общей физики, помимо знакомства с самим 

методом исследования, учатся анализировать спектры, знакомятся с понятиями погрешностей 

экспериментальных измерений и приобретают навык работы с научной литературой и справочника-

ми, что в целом и определяет сформированность исследовательских компетенций. 
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«Обучение служением (service learning, SL)» – образовательный подход, согласно которому 

студенты направляют свои профессиональные навыки на решение общественно-значимых проблем. 

Педагогическая методика SL ранее в русскоязычных источниках получила перевод «обучение через 

волонтёрство» [1-2]. 

Реализация программы «Обучение служением» осуществляется согласно поручению Президен-

та России от 29 января 2023 г. № Пр-173ГС п.8. «О включении в образовательные программы высше-

го образования курса (модуля) «Обучение служением» Ассоциацией волонтёрских центров, Высшей 

школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования совместно с Росмо-

лодёжью и Минтрудом России [3]. С началом 2024-2025 учебного года данный подход станет обяза-

тельным для всех вузах страны, в связи с этим актуальной является задача внедрения данной методи-

ки в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является актуальной. На сегодняшний день Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» является одним из пилотных вузов, реализую-

щих методику обучения служением в основных образовательных программах в 2023-2024 учебном 

году на 3 факультетах (Гуманитарном, ФИБС, Инпротех), в частности, посредством проведения 

профессиональных конкурсов, ориентированных на внешние аудитории, на дисциплинах базового 

цикла как технологию внедрения подхода SL.  

Изначально под обучением служением понималась педагогика, в рамках которой «студенты 

привлекаются к служению неблагополучным, социально изолированным и угнетённым сообществам 

в качестве их вклада в развитие общества в целом в сочетании с изучением концепций, теорий и 

методов, встроенных в учебный семестр» [1]. С течением времени понимание обучения через волон-

тёрство стало несколько шире: ключевая особенность данной модели заключается в ориентации на 

проектную работу в соответствии с запросами местного сообщества. То есть подобные проекты уже 

должны быть изначально востребованы той или иной целевой аудиторией, партнёром вуза, они 

осуществляются или по инициативе студентов, или их силами по инициативе или под руководством 

преподавателей выпускающих кафедр, кураторством иных подразделений вуза. И что здесь принци-

пиально важно: данные проекты осуществляются как профессионально ориентированная волонтёр-


