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Присоединение к Болонскому 
процессу, развитие международ-
ных связей, введение федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов в профессио-
нальном образовании и внедре-
ние инновационных технологий 
обучения повлекли за собой не-
обходимость использования но-
вых подходов к системе контроля 
и проверки соответствия требо-
ваний к подготовке студентов по 
заданным стандартам. Согласно 
Федеральному закону от 29 дека-

бря 2012 года № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(ст. 89, п. 2) управление систе-
мой образования должно вклю-
чать в себя «проведение мони-
торинга в системе образования, 
независимую оценку качества 
образования, общественную и 
общественно-профессиональную 
аккредитацию». Меняются не 
только формы и методы, но и фи-
лософия оценочной деятельно-
сти в области качества образо-
вания. Соответственно меняется 

и философия проекта интернет-
экзамена «Помощь учебным заве-
дениям при создании внутренней 
системы мониторинга качества 
образования в части независимой 
внешней оценки».

Немного истории [4, 5]. 
Май – июнь 2005 года – впер-

вые в России стартовал проект 
«Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального об-
разования». В пилотном этапе 
приняли участие 58 вузов из 31 
региона Российской Федерации. 

© Болотов В.А., Киселева В.П., Наводнов В.Г.,  2013
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Всего было проведено 15 774 се-
ансов тестирования.

2006 год – разработана струк-
тура «Информационно-аналити-
ческая карта результатов тести-
рования», позволяющая прово-
дить подробный анализ результа-
тов оценивания. 

2007 год – появились понятия 
«зеленый коридор» и «красный ко-
ридор». «Зеленый коридор» – сайт 
федерального интернет-экзамена 
в сфере профессионального об-
разования. «Красный коридор» – 
сайт тестирования при комплекс-
ной оценке и контроле качества 
образования.

2008 год – принято решение 
Аккредитационной коллегии Рос-
обрнадзора (руководитель – 
В.А. Болотов) о том, что результа-
ты интернет-экзамена могут быть 
использованы для оценки усвое-

ния студентами программного ма-
териала при экспертизе соответ-
ствия содержания и качества под-
готовки обучающихся и выпускни-
ков требованиям государствен-
ного образовательного стандар-
та (протокол заседания Аккреди-
тационной коллегии от 7 февраля 
2008 года № 1-2008/АК).

2009 год – в федеральном 
интернет-экзамене (декабрь 
2009 г. – январь 2010 г.) приняли 
участие уже 1344 вуза и 670 ссу-
зов из 81 региона Российской Фе-
дерации и шести стран Содруже-
ства Независимых Государств. 
По количеству участников проект 
«Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального об-
разования» вошел в десятку ми-
ровых массовых систем тести-
рования! А благодаря примене-
нию современных информаци-

онных технологий достигнута по-
трясающая эффективность: се-
бестоимость тестирования одно-
го студента не превышает одного 
рубля! Это в сотни раз меньше 
чем при проведении единого эк-
замена или массового тестирова-
ния в западных системах.

2011 год – разработана новая 
уровневая модель оценивания ре-
зультатов обучения на соответ-
ствие требованиям образователь-
ных стандартов третьего поколе-
ния.

Сентябрь 2013 года – старто-
вал уже 18-й этап федерального 
интернет-экзамена в сфере про-
фессионального образования! 
На очередном заседании Нацио-
нального аккредитационного со-
вета 30 сентября 2013 года при-
нято решение учитывать резуль-
таты федерального интернет- эк-
замена в сфере профессиональ-
ного образования при процедуре 
профессионально-общественной 
аккредитации как независимо-
го инструмента оценки резуль-
татов обучения (student learning 
outcomes).

Сегодня федеральный интер-
нет-экзамен – это высокотехно-
логичная модель оценки качества 
обучения со своей идеологией и 
характерными особенностями.

1. Добровольность участия: 
образовательные учреждения 
участвуют в интернет-экзамене 
на добровольной основе и сами 
планируют объемы тестирова-
ния и процедуру его проведения. 
Добровольность является краеу-
гольным камнем технологии.

2. Полное доверие образова-
тельным учреждениям по вопро-
сам организации и проведения 
экзамена: отсутствие контроль-
ных функций позволяет вузам ис-
пользовать результаты интернет-
экзамена в режиме аудита.

3. Конфиденциальность ре-
зультатов: результаты являются 
конфиденциальными для окружа-
ющих и направляются только в об-
разовательное учреждение  для 
проведения самоанализа.
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4. Самофинансирование про-
екта: проект финансируется в 
складчину образовательными ор-
ганизациями – участниками про-
екта без принуждения с чьей-
либо стороны. Образователь-
ные учреждения принимают уча-
стие, если проект их действитель-
но удовлетворяет. Цена участия 
не является обременительной для 
образовательного учреждения.

5. Использование сертифици-
рованных качественных измери-
тельных материалов из единой 
базы: задания, содержащиеся в 
базе, прошли экспертизу незави-
симых профессионалов и боль-
шую апробацию (сотни и даже ты-
сячи испытаний каждого зада-
ния!). Опыт эксплуатации пока-
зывает, что брак (некорректность 
формулировок, ошибки в задани-
ях и т.д.) не превышает одного-
двух процентов. В рамках отдель-
ного учебного заведения созда-
ние баз заданий такого качества 
чрезвычайно дорого и просто не-
рентабельно! Лишь массовое про-
изводство и массовая апроба-
ция заданий позволяет их сделать 
эффективными по соотношению 
цена-качество.

6. Критериально-ориентиро-
ванный характер тестирования: 
задания соответствуют требо-
ваниям (федеральных) государ-
ственных образовательных стан-
дартов.

7. Использование современ-
ных инфокоммуникационных тех-
нологий: такой подход позволя-
ет значительно удешевить орга-
низацию массового тестирова-
ния, при этом нет необходимо-
сти в тиражировании бумажных 
копий, их доставке, обеспечении 
режима секретности, сканерной 
обработке результатов тестиро-
вания и т.д. Оперативность про-
ведения тестирования и обработ-
ка результатов происходят прак-
тически в режиме реального вре-
мени. Интегрированная аналити-
ческая информация в виде доку-
мента «Педагогического анали-
за/мониторинга результатов те-

стирования», собранная в целом 
по стране, поступает в учебные 
заведения в течение месяца по 
окончании экзамена.

8. Развернутый педагогиче-
ский анализ результатов тести-
рования – централизованная об-
работка на едином интернет-
сервере позволяет формировать 
для каждого образовательного 
учреждения и каждой образова-
тельной программы педагогиче-
ский анализ/мониторинг резуль-
татов тестирования и проводить 
сравнительный анализ результа-
тов обучения студентов образо-
вательного учреждения по данной 
программе и аналогичным про-
граммам других вузов.

9. Тестирование проводится 
дважды в год: как правило, перед 
и во время зимней и летней сес-
сий на различных этапах обуче-
ния студентов, что позволяет про-
водить корректный сравнитель-
ный анализ и мониторинг резуль-
татов обучения. Регулярность уча-
стия в интернет-экзамене помога-
ет вузам предотвратить стрессо-
вые ситуации, избежать случайно-
стей и поспешных выводов. Кро-
ме того, интернет-экзамен орга-
нично встраивается в сессию, не 
нарушая учебного процесса. Про-
должительность его, составляю-
щая 90 минут, не нарушает распи-
сание учебных занятий. 

С 2011 года интернет-экзамен 
проводится в формате традицион-
ного и компетентностного подхо-
дов, позволяющих проводить оцен-
ку качества образования на соот-
ветствие требованиям образова-
тельных стандартов второго и тре-
тьего поколения соответственно.

Традиционный подход. В моде-
ли измерителя предложен  струк-
турный подход к созданию ак-
кредитационных педагогических 
измерительных материалов на 
основе формирования инвариан-
тов содержания дисциплины для 
групп основных образовательных 
программ [2]. Отсюда  и название 
модели измерителя – инвариант-
ная. 

Основным структурным эле-
ментом измерительных материа-
лов является дидактическая еди-
ница дисциплины.  Оптимальное 
число – от 4 до 14, при этом каж-
дая единица раскрывается зада-
ниями одинаковой трудности по 
нескольким темам, что обеспе-
чивает полный охват содержания 
дисциплины. Критерием освое-
ния каждой дидактической еди-
ницы дисциплины является 50% 
правильно выполненных заданий.  
Оценка ее освоения проводится 
в бинарной шкале «освоена – не 
освоена». Аккредитационные пе-
дагогические измерительные ма-
териалы предназначены для оцен-
ки базового уровня  подготовки 
студентов в соответствии с требо-
ваниями образовательного стан-
дарта второго поколения и пред-
полагают использование знаний и 
умений в знакомой ситуации, т.е. 
задания рассчитаны на типовые 
действия.

В рамках изложенного подхо-
да используется модель оценки 
освоения дисциплины, концепту-
альной основой которой является 
освоение всех ее дидактических 
единиц на уровне требований го-
сударственных образовательных 
стандартов. Согласно этой мо-
дели подготовка студента оцени-
вается по каждой дидактической 
единице путем сравнения коли-
чества правильно выполненных 
заданий с критерием освоения. 
Подготовка студента считается 
соответствующей требованиям 
государственных образователь-
ных стандартов, если он освоил 
все контролируемые дидактиче-
ские единицы. Для каждой обра-
зовательной программы показа-
телем освоения дисциплины яв-
ляется процент студентов, осво-
ивших все дидактические еди-
ницы дисциплины. В данной ме-
тодике оценки выполнения тре-
бований  государственных обра-
зовательных стандартов по дис-
циплине принципиально важна 
структура знаний студента.
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Компетентностный  подход. 
Модернизация российской си-
стемы образования и присоеди-
нение России к Болонскому про-
цессу, направленные на повыше-
ние качества подготовки кадров, 
поставили на повестку дня про-
блему оценки результатов обуче-
ния в соответствии с требовани-
ями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Результаты обучения в новой кон-
цепции образования – это ожида-
емые и измеряемые конкретные 
достижения студентов, выражен-
ные на языке компетенций и про-
являющиеся в решении проблем-
ных ситуаций. Перенос акцента на 
результаты обучения, смена зна-
ниевой парадигмы образования 
на компетентностную, переход от 
простой передачи знаний к со-
действию и поддержке студентов 
в овладении компетенциями при-
вели к модификации интернет-
экзамена и с точки зрения компе-
тентностного подхода.

Исходя из требований феде-
ральных образовательных стан-
дартов, новая уровневая модель 
аккредитационных педагогиче-
ских измерительных материалов 
представлена тремя блоками за-
даний [3].

Первый блок проверяет сте-
пень владения студентом мате-
риалом дисциплины на уровне 
«знать». Он содержит задания, в 
которых очевиден способ реше-
ния, усвоенный студентом при 
изучении дисциплины. Задания 
этого блока выявляют в основном 
знаниевый компонент по дисци-
плине.

Второй блок заданий оценива-
ет степень владения материалом 

дисциплины на уровнях «знать» 
и «уметь». Он содержит задания, 
в которых нет явного указания на 
способ выполнения, и студент для 
их решения самостоятельно вы-
бирает один из изученных спосо-
бов. Задания данного блока по-
зволяют оценить умение поль-
зоваться полученными знаниями 
при решении стандартных, типо-
вых задач.

Третий блок оценивает осво-
ение дисциплины на уровнях 
«знать», «уметь», «владеть». Он 
содержит кейс-задания, решение 
которых предполагает привлече-
ние знаний из разных дисциплин 
и применение комплекса умений. 
Решение студентами нестандарт-
ных практико-ориентированных 
задач свидетельствует о степени 
влияния процесса изучения дис-
циплины на формирование у сту-
дентов общекультурных и про-
фессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов.

Особенности федеральных об-
разовательных стандартов по-
рождают ряд трудностей в опре-
делении структуры содержания 
измерительных материалов по 
дисциплине, так как на современ-
ном этапе модернизации образо-
вания и введения двухуровневой 
системы подготовки выпускни-
ков вузам предоставлена свобо-
да в формировании как образова-
тельных программ, так и содержа-
ния дисциплин. Поэтому одна и та 
же дисциплина может отличать-
ся как по содержанию, так и по ко-
личеству зачетных единиц (кре-
дитов), отводимых на ее изучение 
для одного и того же направления 

подготовки, реализуемого в раз-
личных образовательных учреж-
дениях. В связи с этим по дисци-
плинам федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов предложены обобщенные 
структуры педагогических изме-
рительных материалов, включаю-
щие достаточное количество раз-
делов и тем, чтобы преподаватель 
мог самостоятельно сконструиро-
вать их в соответствии с рабочей 
программой дисциплины. 

В рамках компетентностно-
го подхода используется модель 
оценки результатов обучения, в 
основу которой положена мето-
дология российского академика 
В.П. Беспалько [3].

Описание уровней обученно-
сти студентов по результатам фе-
дерального интернет-экзамена 
является не таким общим, как 
предложил В.П. Беспалько, а мак-
симально конкретным для каждой 
дисциплины. Поэтапный анализ 
достижений студентов фокусиру-
ет внимание на результатах каж-
дого отдельного студента (сту-
дентоцентрированный подход), 
что особенно важно при реализа-
ции компетентностного подхода, 
основанного на формировании и 
развитии компетенций. Разрабо-
танные критерии выполнения ак-
кредитационных педагогических 
измерительных материалов поз-
воляют сделать выводы об уров-
не учебных достижений каждого 
отдельного студента и дать ему 
рекомендации для дальнейшего 
успешного продвижения в обуче-
нии. При этом полученные резуль-
таты обучения характеризуют кон-
кретные измеряемые достижения 
студента на определенном эта-
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пе обучения в образовательном 
учреждении и позволяют рассма-
тривать обучение не только с по-
зиции преподавателей, но и с точ-
ки зрения студентов, тем самым 
обогащая качество образователь-
ного процесса. 

В перспективе интернет-
экзамен позволит решить еще 
одну очень важную задачу – реа-
лизовать диагностическую техно-
логию внешнего оценивания ком-
петенций на всем пути освоения 
образовательных программ в вузе 
в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных 
стандартов, т.е. перейти от оце-
нивания для контроля к оценива-
нию для развития. 

По итогам интернет-экзамена 
для каждого образовательного 
учреждения формируется инфор-
мационно-аналитический  отчет 
«Педагогический   анализ/мони-
торинг результатов тестирования 
студентов» [1] отдельно как для 
компетентностного, так и для тра-
диционного подхода. Только объ-
ективные, достоверные, теорети-
чески обоснованные измерения и 
оценки результатов обучения мо-
гут выявить влияние тех или иных 
факторов на процесс обучения и 
его результаты. Педагогический 
анализ дает возможность обра-
зовательному учреждению отра-
ботать систему анализа результа-
тов тестирования студентов с це-
лью ее использования на различ-
ных уровнях организации педаго-
гического процесса в образова-
тельном учреждении:

– для ректората/директората: 
анализ/мониторинг результатов 
тестирования студентов по обра-
зовательному учреждению в це-
лом;

– для деканов и заведующих 
выпускающими кафедрами: ана-
лиз/мониторинг результатов те-
стирования студентов по каждому 
направлению подготовки и по каж-
дой образовательной программе;

– для заведующих кафедра-
ми и профессорско-преподава-
тельского состава: анализ/мони-

торинг результатов тестирования 
студентов по каждой отдельной 
дисциплине государственных об-
разовательных стандартов.

Приоритетом государствен-
ной политики на данном эта-
пе развития образования явля-
ется повышение качества обра-
зования. Одной из задач, стоя-
щих перед системой образова-
ния, является создание на основе 
принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, обществен-
но-профессионального участия 
современной системы оцен-
ки качества образования, кото-
рая призвана стать важнейшим 
институциональным компонен-
том системы образования в Рос-
сийской Федерации. Решение 
этой задачи потребует обеспе-
чения современного уровня на-
дежности и технологичности про-
цедур оценки качества образо-
вательных результатов, введе-
ния на уровне образовательных 
организаций прозрачных проце-
дур внутренней оценки (само-
оценки) для управления каче-
ством образования, а также вне-
дрения механизмов внешней не-
зависимой системы оценки каче-
ства образования для создания 

системы сбора и анализа инфор-
мации об индивидуальных обра-
зовательных достижениях.
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Стандарты третьего поколе-
ния, регламентирующие подго-
товку кадров с высшим образо-
ванием, повлекли за собой необ-
ходимость изменения подходов к 
системе контроля учебного про-
цесса, тем более что его предме-
том  стали результаты обучения, 
выраженные в компетенциях, 
а не набор теоретических зна-
ний [1]. Резко расширился и ар-
сенал оценочных средств, поз-
воляющих оценить достиже-
ния запланированных в образо-
вательной программе результа-
тов, пополнившийся за счет ак-
тивных и интерактивных техно-
логий обучения (согласно феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам, не ме-

нее 30% объема аудиторных за-
нятий). Одновременно оценоч-
ные средства являются и техно-
логиями контроля.  Кроме того, 
согласно п. 8.4 федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов вузом должны быть 
созданы условия для максималь-
ного приближения программ те-
кущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации об-
учающихся к задачам их буду-
щей профессии. Таким образом, 
стандарт предписывает строить 
образовательный процесс в со-
ответствии с будущей профес-
сиональной деятельностью, ши-
роко внедряя те же технологии 
обучения и контроля, которыми 
пользуются в бизнес-среде.

Рассматривая существую-
щую практику бизнес-обучения 
и оценки его результатов в ка-
честве ориентира, необходи-
мо вспомнить  использующуюся 
с 1959 года  и ставшую класси-
ческой модель оценки Дональда 
Киркпатрика. Модель описывает 
четыре шага (и соответственно, 
уровня) оценки результатов тре-
нинга. 

1. Реакция – насколько обуче-
ние понравилось участникам.

2. Усвоение – какие факты, 
приемы, техники работы были 
усвоены в результате обучения.

3. Поведение – как в результа-
те обучения изменилось поведе-
ние, а также действия участников 
в рабочей обстановке.
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4. Результат – каковы осязае-
мые результаты обучения для ор-
ганизации, измеренные через со-
кращение затрат, сроков, улучше-
ние качества и т.д. 

Аналогичные подходы к по-
строению оценки мы встречаем в 
образовательном стандарте. Так, 
в п. 8.5 государственного обра-
зовательного стандарта читаем: 
«обучающимся должна быть пре-
доставлена возможность оцени-
вания содержания, организации 
и качества учебного процесса в 
целом, а также отдельных препо-
давателей». Следующие шаги мо-
дели Киркпатрика описаны в п. 
8.4: для аттестации обучающих-
ся на соответствие их персональ-
ных достижений требованиям со-
ответствующей основной обра-
зовательной программы созда-

ются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных 
компетенций. Стандарт обязы-
вает образовательную организа-
цию разработать порядок и соз-
дать условия для привлечения к 
процедурам аттестации, а также 
экспертизе оценочных средств 
внешних экспертов – работода-
телей из числа действующих ру-
ководителей и работников про-
фильных организаций, препода-
вателей смежных образователь-
ных областей, специалистов по 
разработке и сертификации оце-
ночных средств. То есть оцени-
вать результат обучения будут 
эксперты из числа работодате-
лей по понятным им критериям. 
Поэтому имеет смысл уже на эта-
пе разработки вузовской систе-

мы оценки перейти на техноло-
гии, принятые в бизнес-среде.   

Но несмотря на работу по но-
вым программам дисциплин, опи-
рающимся на набор общекуль-
турных и профессиональных ком-
петенций, большинство препо-
давателей, как и прежде, остают-
ся лишь трансляторами инфор-
мации и оценивают репродуктив-
ный уровень освоения знаний. 
Компетентностная парадигма об-
учения предполагает кардиналь-
ную смену роли преподавателя 
высшей школы: вместо пред-
метника-урокодателя он должен 
стать тьютором-оценщиком. При 
этом и обучение, и оценка должны 
идти не последовательно, как при 
прежнем подходе, а параллельно. 
Эффективное решение этой за-
дачи связано в первую очередь с 
владением самим преподавате-
лем адекватным набором оценоч-
ных средств. 

Подобная задача давно и 
успешно решается в бизнес-
среде. Так, в основе оценки пер-
сонала в бизнес-организациях ле-
жит модель компетенций, которую 
каждая компания, заинтересован-
ная в точной оценке компетенций 
своих сотрудников, разрабатыва-
ет сама или с помощью привле-
ченных специалистов (аналогия с 
моделью компетенций по феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам). Оце-
ниваемым компетенциям подби-
раются поведенческие индикато-
ры (конкретные проявления, ко-
торые можно четко зафиксиро-
вать, сравнить, выявить частоту 
встречаемости). В качестве при-
мера приведем описание четы-
рехшагового алгоритма разработ-
ки модели компетенций в бизнес-
компаниях.

1. Анализ деятельности, вы-
деление ключевых фрагментов 
этой деятельности (например, 
должность руководителя пред-
полагает необходимость выпол-
нять следующие виды деятель-
ности – анализ информации, 
прогноз развития ситуации; це-
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леполагание, делегирование, 
контроль и мотивация персо-
нала; деловая и межличностная 
коммуникация с сотрудниками; 
самоменеджмент).

2. Исходя из ключевых видов 
деятельности определяются бло-
ки компетенций (в нашем случае 
можно выделить четыре блока – 
интеллектуальный, организацион-
но-деловой, коммуникативный и 
личностный).

3. Наполнение каждого бло-
ка конкретными компетенциями, 
подлежащими оценке.

4. Подбор к каждой компетен-
ции поведенческих индикаторов. 
Поведенческий индикатор – это 
конкретное действие, которое яв-
ляется проявлением оценивае-
мой компетенции. Его можно на-
блюдать в ходе реальной дея-
тельности, а результаты наблюде-
ний  фиксировать. В отличие, на-
пример, от качества, которое мо-
жет присутствовать у человека, но 
не всегда проявляться, фиксируе-
мый несколько раз и в разных си-
туациях поведенческий индикатор 
может характеризовать устойчи-
вое проявление соответствующей 
компетенции. 

Пример распределения по-
веденческих индикаторов, ком-
петенций по двум (из четырех) 
блокам компетенций (интеллек-
туальному и организационно-
деловому) в соответствии  с де-
ятельностью антикризисного 
управляющего приведен ниже.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

БЛОК КОМПЕТЕНЦИЙ

1.1. Системность мышления:
– привлекает для анализа раз-

нообразные источники инфор-
мации, перерабатывает большие 
объемы информации;

– выделяет причины, стоящие 
за первичными данными;

– структурирует и классифици-
рует информацию;

– прогнозирует развитие ситу-
ации и выделяет проблемы;

– предлагает варианты реше-
ния проблем.

1.2. Динамичность и гибкость 
мышления:

– способен одновременно от-
слеживать и решать проблемы 
разного плана;

– легко и быстро переключается 
от одного типа проблем к другому;

– отличает главное от второ-
степенного.

1.3. Нестандартность мышле-
ния:

– способен отказаться от тра-
диционных путей решения про-
блем;

– предлагает неочевидные 
способы решения проблем;

– предлагает неожиданные 
идеи, которые могут быть вопло-
щены на практике.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ  

БЛОК  КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Ориентация на конкрет-
ный результат деятельности:

– достигает поставленных    це-
лей, преодолевая возникающие 
препятствия;

– воплощает  выработанные 
стратегии в конкретные планы 
действий;

– оценивает степень завер-
шенности  результата  и  соответ-
ствие его поставленной цели.

2.2. Способность планировать 
и проектировать:

– прогнозирует варианты раз-
вития событий,   предвидит труд-
ности и предполагает варианты 
путей по их преодолению;

– создает различные организа-
ционные структуры, эффективные 
для осуществления конкретных 
действий в конкретных ситуациях.

2.3. Руководство группой:
– создает эффективную систе-

му взаимосвязей и обмена ин-
формацией;

– распределяет задачи и ответ-
ственность за их выполнение;

– регулярно уточняет задачи и 
организует эффективную обрат-
ную связь;

– меняет стиль руководства в 
зависимости от возможностей, 
ресурсов и состояния рабочей 
группы.

Только после того как опреде-
лены поведенческие индикато-
ры для каждой компетенции, воз-
можно выбрать методы и сред-
ства, позволяющие с разных сто-
рон оценить уровень развития той 
или иной компетенции на основе 
проявления конкретных поведен-
ческих индикаторов [4]. 

В деловой оценке персонала 
часто применяются две оценоч-
ные технологии: круговая оценка 
(360°) и ассесмент-центр [3].  Ис-
ходя из опыта работы авторов как 
специалистов по деловой оцен-
ке персонала и их преподаватель-
ского опыта в высшей школе, мож-
но рекомендовать к использова-
нию отдельные приемы и методы 
этих технологий для оценки ком-
петенций студентов. Так, из тех-
нологии 360° можно заимствовать 
принцип всесторонности оценки: 

– оценка со стороны вышесто-
ящих (в контексте высшей шко-
лы – это оценка преподавателем); 

– оценка коллег (для учебной 
группы – это оценка одногруппни-
ками); 

– оценка   представителей 
внешней профессиональной сре-
ды (для вуза – это могут быть от-
зывы руководителей практик на 
предприятии);

– самооценка (рефлексивное 
эссе, которое пишет сам студент).

Из технологии ассесмент- 
центр также можно взять ряд 
принципов: 

– каждая компетенция оцени-
вается разными методами, каж-
дый метод используются по воз-
можности при оценке нескольких  
компетенций; 

– экспертная оценка превали-
рует над тестовой, т.е. результа-
ты тестирования имеют вспомо-
гательное значение и никогда не 
становятся самоцелью;

– компетенции оцениваются 
несколькими экспертами (напри-
мер, ведущим преподавателем и 
ассистентом);

– итоговая оценка выставляет-
ся после экспертного согласова-
ния с четким обоснованием уров-
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ня выраженности компетенций 
(итоговый рейтинг студента по 
учебной дисциплине);

– итоговая оценка облада-
ет развивающим эффектом, по-
скольку является не «окончатель-
ным диагнозом», а мотивирует 
студента на повышение уровня 
развития компетенций.

Изложенные подходы мож-
но применить при оценке компе-
тенций студентов, обучающихся 
в вузе. При этом наборы компе-
тенций, сгруппированных в два 
больших блока (общекультур-
ных, профессиональных), изна-

чально определены для каждо-
го направления в основной об-
разовательной программе. При 
составлении рабочей програм-
мы дисциплины указываются 
именно те компетенции, которые 
смогут быть сформированы при 
ее освоении. Однако в рабочей 
программе учебной дисциплины 
не указываются поведенческие 
индикаторы, по которым препо-
даватель может приблизиться к 
объективной оценке сформиро-
ванности той или иной компе-
тенции.  Для примера приведем 
фрагмент описания поведенче-

ских индикаторов для професси-
ональных компетенций, которые 
можно оценить различными ме-
тодами (табл. 1).

За основу возьмем рабочую 
программу учебной дисциплины 
«Управление персоналом органи-
зации» в рамках основной образо-
вательной программы 080400.62 
«Управление персоналом» [2]. 
Каждая компетенция включает 
три компонента: знания, умения, 
владения. Поскольку оценка зна-
ниевого компонента, как прави-
ло, не вызывает затруднений, мы 
уделим внимание двум другим со-

Таблица 1
Соответствие оцениваемых компетенций студентов поведенческим индикаторам и методам оценки

Компетенция Умения / Владения Поведенческий индикатор Метод оценки

ПК-6
Знание основ найма, 
разработки и внедрения 
программ и процедур 
подбора и отбора персо-
нала. Умеет применить 
их на практике 

Уметь
разрабатывать мероприя-
тия по привлечению и от-
бору новых сотрудников. 
Владеть  
современными технологи-
ями комплектования шта-
та сотрудников

1. Эффективно работает со СМИ; находит 
нужную информацию по источникам при-
влечения персонала/теряется в информа-
ционном поле. Не может определить ис-
точник привлечения персонала. 
2. Разрабатывает оптимальный алгоритм 
поиска и привлечения новых сотрудников/
не может выделить этапы поиска и отбора 
персонала, выстроить их в логической по-
следовательности

1. Мониторинг и представле-
ние результатов мониторинга  
профессиональных интернет-
порталов в целях привлечения 
отбора персонала. 
2. Письменная подготовка и пу-
бличная защита алгоритма по-
иска и привлечения персонала

ПК-7
Владение методами де-
ловой оценки персонала 
при найме и готовность 
применять их на практике

Уметь 
использовать различные 
методы текущей деловой 
оценки (в том числе и ат-
тестации) персонала. 
Владеть  
современными технологи-
ями управления развити-
ем персонала

1. Составляет план структурированного ин-
тервью по компетенциям, подбирает во-
просы и задания в соответствии с целью 
интервью / не может логично выстроить 
этапы проведения интервью. 
2. Проводит интервью по компетенциям, 
используя различные стили и методы/ не 
может эффективно справиться с ролью ин-
тервьюера. 
3. Составляет характеристику и отчет по 
итогам интервью / допускает грубые ошиб-
ки при составлении отчета, не может уви-
деть картину в целом.   
4. Разрабатывает план индивидуального 
обучения и развития сотрудника на основе 
результатов деловой оценки / не видит свя-
зи между результатами оценки и дальней-
шим развитием сотрудника

1. Индивидуальное задание 
«План интервью». 
2. Ролевая игра «Кадровое ин-
тервью при отборе персонала». 
3. Индивидуальное письменное 
задание «Отчет по итогам ин-
тервью». 
4. Групповая дискуссия на тему 
«Методы, стили и преимуще-
ства кадрового интервью»

ПК-13
Знание основ управления 
карьерой и служебно-
профессиональным про-
движением и умение 
применять их на практике 

Уметь  
разрабатывать меро-
приятия по совершен-
ствованию управления 
карьерой и служебно-
профессиональным про-
движением персонала и 
участвовать в их реали-
зации. 
Владеть
современными технологи-
ями управления развити-
ем персонала

1. Способен подготовить программу про-
ведения кадрового конкурса как техноло-
гии карьерного менеджмента/способен 
описать только отдельный элемент конкур-
са, не видит всю кадровую процедуру в це-
лом.  
2. Адекватно оценивает собственные ка-
рьерные компетенции и предлагает вари-
анты их развития/неадекватно оценива-
ет собственный карьерный потенциал, не 
способен выстроить программу личного 
развития

1. Деловая игра «Подготовка 
и проведение кадрового кон-
курса». 
2. Составление индивидуаль-
ной карьерограммы и програм-
мы развития карьерных компе-
тенций
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ставляющим – умениям и владе-
ниям.

Для иллюстрации одного из ба-
зовых принципов ассесмента при-
ведем матрицу соответствия ком-
петенций и методов их оценки на 
примере нескольких компетенций 
из учебной дисциплины «Управ-
ление персоналом организации» 
(табл. 2). Каждая компетенция 
оценивается разными методами, 
каждый метод используется по 
возможности при оценке несколь-
ких  компетенций. 

При использовании различ-
ных методов оценки компетен-
ций студентов можно также учи-
тывать принцип различной зна-
чимости разных методов, приме-
няемый при реализации ассес-
мента в бизнес-организациях. 
Каждому методу присваивается 
коэффициент значимости исходя 
из того, насколько точно данный 
метод позволяет оценить компе-
тенцию. Например, в ассесмен-
те баллы, полученные при тести-
ровании, умножаются на коэф-
фициенты от 0,25 до 0,5, а бал-
лы, полученные за компетенции, 
проявленные в ходе выполнения 
групповых упражнений, умножа-
ются на коэффициенты от 0,75 
до 1,0.

В  матрице соответствия ком-
петенций и методов их оценки 
(см. табл. 2) указаны коэффици-

енты значимости каждого метода 
оценки компетенций.

Один из главных технологи-
ческих моментов ассесмента – 
это необходимость четко фикси-
ровать результаты наблюдения. 
Если на практическом занятии, 
где количество студентов в сред-
нем не превышает 20 человек, ор-
ганизовать такое наблюдение от-
носительно несложно, то во вре-
мя проведения поточной  лекции, 
когда количество студентов до-
стигает 100 человек и более, пре-
подаватель может столкнуться с 
существенными затруднениями в 
оценке компетенций. Следуя ло-
гике реализации ассесмента в 
бизнес-компаниях, оценка про-
исходит на всех этапах взаимо-
действия участников или их инди-
видуального выполнения тех или 
иных заданий. Одно из ключевых 
условий ассесмента – создание 
условий для поведенческих про-
явлений. Соответственно и в учеб-
ной деятельности важно органи-
зовать непрерывную оценку ком-
петенций студентов, в том числе и 
во время лекций. 

Общеизвестно, что пассив-
ное восприятие информации, ког-
да студент просто конспектиру-
ет лекционный материал, не толь-
ко не формирует компетенции, но 
и не способствует долговремен-
ному запоминанию информации. 

Поэтому важно использовать ак-
тивные и интерактивные формы 
обучения [5], например задавать 
проблематизирующие вопросы, 
организовывать мини-дискуссии, 
устный экспресс-опрос и др. При 
этом совмещаются обучение и 
оценка компетенций. 

Для повышения объективно-
сти оценки преподавателю важ-
но фиксировать активность сту-
дентов, что можно делать разны-
ми способами. Мы предлагаем во 
время лекции активность студен-
тов отмечать стикерами разных 
цветов: желтый – точная форму-
лировка понятия; красный – адек-
ватный пример из личного или чу-
жого опыта иллюстрирующего от-
дельные положения лекции; зе-
леный – краткий ответ на вопрос 
на уровне здравого смысла. Каж-
дому цвету стикера присваивает-
ся определенное количество бал-
лов, в зависимости от того, сколь-
ко баллов отводится на данную 
тему, например: желтый – 0,5 бал-
ла, красный – 1 балл, зеленый – 
0,3 балла. Причем стикеры мож-
но раздавать во время лекции ак-
тивным студентам, а в конце лек-
ции фиксировать, кто и сколько их 
набрал, или наклеивать на зара-
нее заготовленный бланк со спи-
ском студентов. 

Данный способ фиксации по-
веденческих индикаторов подхо-
дит для оценки некоторых обще-
культурных компетенций (уме-
ние применять методы и сред-
ства познания для интеллектуаль-
ного развития, навыки аргументи-
рованного изложения собствен-
ной точки зрения и ведения дис-
куссии, навыки грамотного пись-
ма и устной речи). В конце лекции 
можно также проводить обратную 
экспресс-связь по следующим 
вопросам: Что из лекции больше 
всего запомнилось? Что можно 
применить на практике? Или мож-
но использовать графический ва-
риант обратной связи, где студент 
ставит точку в системе коорди-
нат (интересно-неинтересно; по-
лезно-неполезно).
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На практическом занятии мож-
но использовать большее коли-
чество цветов исходя из возмож-
ных проявлений поведенческих 
индикаторов. Например, поми-
мо тех же цветов, которые выбра-
ны для лекции, можно использо-
вать: синий – активная работа в 
группе (оценивается общекуль-
турная компетенция «Готовность 
к кооперации с коллегами, к ра-
боте на общий результат»), фио-
летовый – выступление в качестве 
спикера (оценивается общекуль-
турная компетенция «Умение ло-
гически верно, аргументирован-
но и ясно строить устную и пись-
менную речь»); белый – дополни-
тельно подготовленный матери-
ал (оценивается общекультурная 
компетенция «Стремление к лич-
ностному и профессиональному 
саморазвитию»).

Уровень сформированности 
компетенций определяется тем, 
как на протяжении семестра у сту-
дента проявлялись поведенче-
ские индикаторы данной компе-
тенции. Итоговая оценка может 
выставляться как на промежуточ-
ном этапе, так и в конце освоения 
учебной дисциплины. 

Преподаватель может стол-
кнуться с большим количеством 

оцениваемых компетенций, кото-
рые указаны в рабочей програм-
ме дисциплины. В этом случае 
профессиональные компетен-
ции распределяются в соответ-
ствии с темами. В рамках освое-
ния отдельной темы можно оце-
нить степень выраженности 2–5 
профессиональных компетенций 
с помощью как минимум двух ме-
тодов. 

Фиксировать проявления пове-
денческих индикаторов профес-
сиональных компетенций студен-
тов мы предлагаем в заранее со-
ставленном бланке (рис.), а обще-
культурные компетенции – с по-
мощью цветных стикеров.

Промежуточная (семестровая) 
аттестация в рамках этого подхо-
да формируется следующим об-
разом: 100-балльная шкала рав-
номерно распределяется по всем 
оцениваемым компетенциям. На-
пример, если компетенций 20, то 
на каждую компетенцию отводит-
ся по 5 баллов. Такой подход поз-
воляет избежать ситуации, часто 
встречающейся в обучении, ког-
да студент, несколько раз высту-
пив на семинаре и ответив на пару 
контрольных заданий, успокаива-
ется, набрав основную часть не-
обходимых баллов. При изложен-

ном подходе результат складыва-
ется из оценок за каждую из ком-
петенций, следовательно студент 
должен работать весь семестр, 
если рассчитывает на высокий 
рейтинг.
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Кто лидирует в сфере обра-
зования на постсоветском про-
странстве?

Мы, выросшие в великом и мо-
гучем Советском Союзе, привык-
ли к тому, что СССР – это веду-
щая держава в мире по конкурен-
тоспособности образования и его 
качественным характеристикам. 
Выпускник советского вуза, по-
лучивший диплом в 1950–1970-е 
годы XX века, был носителем са-

мых передовых технологий не 
только в нашей стране, но и за ее 
пределами. 

После распада Советского 
Союза, Российская Федерация 
должна была стать продолжатель-
ницей традиций СССР с такой же 
и даже более высокой конкурен-
тоспособностью образования на 
международной арене. Подавля-
ющее большинство отечествен-
ных и международных экспертов 

полагали, что для этого имелись 
все основания. Так думали и жите-
ли стран, образовавшихся после 
распада СССР, и тех государств, 
кто традиционно был в русле со-
ветской научно-технической по-
литики.

Но какова ситуация в настоя-
щее время?

Если посмотреть на позиции 
наших вузов в международных 
рейтингах, то можно увидеть, что 

© Зернов В.А.,  2013

Только здесь могут решить, нужен ли рейтинг вузам России и каким он должен быть

 

В.А.Зернов, 

Российский новый университет

Кто лидирует в сфере образования 

на постсоветском пространстве?
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мы уже начинаем уступать неко-
торым странам, которые в недав-
ном прошлом не могли и думать о 
сравнении с российской высшей 
школой, не говоря уже о том, чтобы 
превзойти ее позиции. Когда толь-
ко составлялись рейтинги вузов, в 
частности на Зальцбургских семи-
нарах, практически все ведущие 
эксперты мира давали российским 
университетам не менее десятой 
доли топовой части. Относительно 
остальных стран, входивших в со-
став СССР – Украины, Казахстана 
и других, делались более скром-
ные прогнозы, а некоторых из них 
вообще не выделяли как потенци-
альных лидеров. И действительно, 
они не менее чем на порядок усту-
пали вузам России [1]. 

В настоящее время в Россий-
ской Федерации нет ни одного 
официального рейтинга. То есть 
в своих суждениях об уровне кон-
курентоспособности наших ву-
зов мы ориентируемся на между-
народные рейтинги. Приличные 
деньги на повышение конкурен-
тоспособности и укрепление по-
зиций в этих самых рейтингах вы-
деляются вузам – победителям 
различных конкурсов Министер-
ства образования и науки. Но ког-
да эти высшие учебные заведения 
проходят проверки Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки, их результа-
ты не сильно отличаются от пока-
зателей вузов, которые получают 
небольшие финансовые вливания 
либо вообще не имеют поддержки 
от государства.

Настало время, когда нам про-
сто необходим наш отечествен-
ный рейтинг. Возможно, подой-
дет вариант постсоциалисти-

ческого рейтинга, который был 
бы поддержан многими други-
ми странами. Почему он нам ну-
жен? В рейтингах лучших универ-
ситетов мира, ежегодно состав-
ляемых компаниями Quacquarelli 
Symonds (QS World University 
Rankings) и «Tаймс», многие рос-
сийские и азиатские вузы не про-
ходят оценку и не входят в рей-
тинги, так как значительная 
часть вузов оценивается исходя 
из мнения экспертов, а в основ-
ном они привлекаются из англо-
говорящих стран, что приводит к 
субъективным оценкам. Так, на-
пример, в QS число экспертов из 
России существенно (в несколь-
ко раз) меньше, чем их коллег из 
Новой Зеландии, не говоря уже о 
других более крупных странах. По 
Шанхайскому рейтингу, который 
наиболее объективен вследствие 
легко верифицируемых показате-
лей, многие вузы не оценивают-
ся, потому что не все имеют вы-
сокие научные достижения. В то 
же время наш вариант рейтинга, 
который был составлен рейтин-
говым агентством «Эксперт РА», 
оказался удобен для оценки не 
только российских высших учеб-
ных заведений, но и вузов постсо-
циалистического мира. Если мы 
еще какое-то время протянем с 
созданием нашего варианта рей-
тинга, то за нас это сделают дру-
гие. И тогда уже нам будет слож-
но возвращать лидерские пози-
ции в образовании на постсовет-
ском пространстве, потому что 
вузы Казахстана, Украины, Поль-
ши, Финляндии и ряда других 
стран будут более продвинутыми, 
а это значит, что будущие абиту-
риенты в основном будут рассма-

тривать вариант обучения в них, 
что сейчас уже реально происхо-
дит во многих субъектах Федера-
ции. В этом случае наша систе-
ма образования, к сожалению, 
может повторить судьбу оте-
чественного автопрома…

Когда мы говорим о рейтин-
гах вузов, может показаться, что 

их не было в советский период. 
Но это не так. Тогда они также до-
тошно составлялись, а критерии 
были не менее ясными и четкими, 
чем сейчас (а может быть, даже и 
более ясными и четкими). Это пе-
редовица газеты «Правда» от 1 
сентября, которая составлялась 
очень скрупулезно, проходя мно-
го обсуждений на разных уровнях. 
Вузы, входившие в топовую часть, 
тоже были всем известны: это Мо-
сковский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, 
Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана, Мо-
сковский инженерно-физический 
институт, иногда рассматрива-
лись Московский энергетиче-
ский институт, Московский фи-
зико-технический институт, Мо-
сковский авиационный инсти-
тут, Санкт-Петербургский (Ленин-
градский) государственный уни-
верситет, Киевский государствен-
ный университет, Воронежский и 
Ростовский государственные уни-
верситеты и др. Из этого следует, 
что в России остались почти все 
топовые университеты великого и 
могучего Советского Союза. 

Как изменилась ситуация в 
высшем образовании за послед-
нее время? 

Если сравнить число вузов, 
представленных в международ-
ных рейтингах, то окажется, что 
мы в настоящее время не так силь-
но опережаем Казахстан и Укра-
ину, а если так дело пойдет даль-
ше, то будем существенно усту-
пать бывшим союзным республи-
кам, поскольку темпы роста числа 
их вузов в мировых рейтингах зна-
чительно выше, чем у нас. К со-
жалению, по числу высших учеб-

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕЕВИЧ ЗЕРНОВ

доктор технических наук, профессор, ректор Российского но-
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зика, менеджмент в образовании, социально-экономические 
проблемы развития высшей школы. Автор более 200 научных 
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ных заведений в топовой части 
наиболее авторитетных мировых 
рейтингов мы уступаем Финлян-
дии и уже сравнялись с постсоци-
алистическими странами, напри-
мер с Польшей (табл.). Хочу отме-
тить, что их традиционно считали 
в фарватере российской научно-
технической и образовательной 
политики. В качестве примера 
можно привести самый престиж-
ный вуз Польши – Варшавский 
университет, основанный Алек-
сандром I в Царстве Польском 
Российской империи. В Шанхай-
ском рейтинге (ARWU) он зани-
мает 301–400 место, в рейтин-
ге QS – 601+. При этом «скамей-
ка запасных» вузов Польши поч-
ти сравнялась с российской. 
А Польша, как известно, бывшая 
часть Российской империи, усту-
павшая по населению и научно-
инновационному потенциалу от-
дельным субъектам России. 

Почему мы стали отставать? 
Причин много. Назовем основные. 

Практически полное отсут-
ствие реальной конкурентной сре-
ды в образовании. Напротив, во 
всех постсоветских и постсоци-
алистических странах, таких как 
Польша, Казахстан, Чехия и даже 
в коммунистическом Китае, уже 
давно создана реальная конку-
рентная среда, а ресурсы универ-
ситетам выделяются по четким и 
ясным критериям, коррелирую-
щим с принятыми во всем мире. 
Но при этом очень жестко спра-
шивается за достигнутый резуль-
тат. Регулярно проходит ротация 
вузов. Неудивительно, что Поль-
ша уже сравнялась с нами в Шан-
хайском рейтинге и почти догна-
ла в QS. Финляндия же за послед-
нее время, сильно укрепив свои 
позиции на международной аре-
не, опередила нас в Шанхайском 
рейтинге [1]. Россия обгоняет пе-
речисленные страны по числу ву-
зов, не вошедших в топовые части 
рейтинга, но реально сравнима по 
числу находящихся на «скамейке 
запасных» рейтинга (т.е. удовлет-

Таблица
Показатели международных рейтингов разных стран

Университеты ARWU QS THE
«Скамейка запасных»

ARWU QS

Польша

University of Warsaw 301–400 398 / Четыре вуза Один вуз

Jagiellonian University 301–400 401–450 /

Warsaw University 
of Technology

/ 601+ /

Lodz University / 601+ /

Финляндия

University of Helsinki 73 78 / Три вуза Один вуз

University of Turku 301–400 211 /

Aalto University / 222 /

University of Oulu 301–400 262 /

University of Eastern 
Finland

401–500 302 /

University of Jyvа
..

skylа
..

401–500 309 /

University of Tampere / 395 /

Abo Akademi University / 401–450 /

Россия

МГУ 80 116 50
НГУ КФУ  УФУ 

ВГУ
75 вузов

СПбГУ 401–500 253 /

МГТУ / 352 /

МГИМО / 367 /

НГУ / 371 /

УФУ / 451–500 /

РУДН / 501–550 /

НИУ ВШЭ / 501–550 /

ТГУ / 551–600 /

КФУ / 601+ /

ННГУ / 601+ /

ТПУ / 601+ /

ДФУ / 601+ /

РЭА им. Плеханова / 601+ /

Казахстан

Евразийский националь-
ный университет 
им. Л.Н. Гумилева

/ 369 / / /

Казахстанский нацио-
нальный университет 
им. аль-Фараби

/ 390 /

Казахстанско-
Британский технический 
университет

/ 551–600 /

Южно-Казахстанский 
государственный 
университет

/ 601+ /

Казахстанский агротех-
нический университет 
им. С. Сейфуллина

/ 601+ /

Карагандинский государ-
ственный университет 
им. Е.А. Букетова

/ 601+ /

Украина

Национальный универси-
тет им. Тараса Шевченко

/ 501–550 / / /

Национальный техниче-
ский университет 
Украины

/ 601+ /

Донецкий университет / 601+ /
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воряющих части критериев рей-
тинга). А это связано с тем, что 
многие университеты, стремясь 
получить деньги от Министерства 
образования и науки и Правитель-
ства Российской Федерации на 
поддержку вуза, спешно начали 
выполнять Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 599, поэ-
тому за последние полгода в QS 
прибавилось 55 вузов. Так, если 
осенью 2012 года в QS было пред-
ставлено 24 наших вуза, то сейчас 
их около 80.

Тренд развития образования 
многих постсоветских стран поч-
ти полностью соответствует ми-
ровому: внедряются новые тех-
нологии, вузы и конкретные ис-
следователи ориентируются на 
конкурентоспособные резуль-
таты, поэтому они активнее раз-
виваются. А в России образова-
ние как бы живет в двух ипоста-
сях: с одной стороны, частично 
оно по-прежнему живет при со-
циализме, с другой – при капи-
тализме, к тому же еще диком. 
Конечно, эти сегменты высшей 
школы являются антагонистиче-

скими, что не способствует раз-
витию системы образования. 
В целом наш тренд развития об-
разования не только не соответ-
ствует мировому, но и зачастую 
даже противоречит ему [5], что 
особенно наглядно видно при 
анализе государственной под-
держки вузов различной формы 
учреждения.

Практически во всех постсо-
циалистических государствах и в 
целом ряде других стран (Китае, 
Австралии) приняты и успешно 
реализованы программы разви-
тия негосударственного сектора. 
Китайские коммунисты вряд ли 
любят частные вузы, но без под-
держки негосударственного сек-
тора не создать реальную конку-
рентную среду, без которой край-
не сложно мотивировать вузы 
на достижения конкурентоспо-
собных результатов на мировом 
уровне. 

Сейчас   предпринимаются 
экстренные меры для того, что-
бы вернуть нашему образованию 
былой вес и статус, чтобы как 
минимум пять наших вузов вош-

ли в топовые части рейтингов. 
Это правильно и справедливо. 
Но первое, что необходимо сде-
лать – это привести в надлежав-
ший вид критерии оценки, приме-
няемые внутри страны, которые 
должны соответствовать миро-
вым критериям определения рей-
тингов. И конечно же, за основу 
нужно взять самые прорывные из 
мировых рейтингов, как это при-
нято во многих наиболее разви-
тых странах мира. Да, у нас мало 
вузов, выпускники которых имеют 
Нобелевские премии, еще мень-
ше вузов, в которых эти лауреа-
ты преподают. Но многие крите-
рии можно видоизменить, учи-
тывая российскую действитель-
ность. Самое же главное состоит 
в том, чтобы критерии оценки ву-
зов мотивировали их коллективы 
и конкретных исследователей на 
достижение конкурентоспособ-
ных по мировым меркам резуль-
татов [2], а вузы реально стано-
вились центрами развития инно-
ваций [6]. 

На различных конференциях и 
совещаниях многократно повто-
рялось, что наши вузы успешно 
развиваются, выполняют постав-
ленные задачи, но при этом Рос-
сия остается единственной среди 
развитых стран мира, националь-
ные исследовательские универ-
ситеты которой не представлены 
в топовой части Шанхайского рей-
тинга, который, по словам В.А. Са-
довничего, является для нас са-
мым важным из мировых рейтин-
гов [7]. 

Необходимы реальная конку-
ренция и ротация вузов, претен-
дующих на особое отношение в 
плане поддержки их программ 
развития со стороны государ-
ства. Очень сложно объяснить, 
почему эти высшие учебные заве-
дения, в том числе и националь-
ные исследовательские и феде-
ральные университеты и другие, 
уступают по наукометрическим 
характеристикам вузам, не име-
ющим аналогичной поддержки, 

Лидер Шанхайского рейтинга – Гарвардский университет
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но имеющим другую форму учре-
дительства?

Если сравнить позиционирова-
ние отечественных вузов по важ-
нейшим характеристикам научно-
инновационного развития (индекс 
Хирша, количество международ-
ных патентов, статьи в журналах в 
с импакт-фактором > 20, доход в 
общем бюджете вуза от интеллек-
туальной собственности и др.), то 
на лидирующие позиции попадут 
и высшие учебные заведения, по-
лучающие небольшую поддержку 
от государства, и даже вузы, во-
обще ею не располагающие. По-
этому необходимы четкие и яс-
ные критерии поддержки отече-
ственных вузов и анализ эффек-
тивности используемых ресурсов. 
Иначе сложно избежать ситуаций, 
когда университет, недавно объ-
явленный победителем конкурса 
инновационных вузов, тем же са-
мым министерством объявляется 
неэффективным!

Это возможно только в случае 
полного расхождения критериев 
определения лучших вузов в раз-
личного рода сравнительных про-
цессах либо оценки вуза не по чет-
ким критериям, а по усмотрению 
комиссии. 

Именно образование является в 
настоящее время основным ресур-
сом инновационного развития Рос-
сии. Впрочем, таким оно было всег-
да, но в постиндустриальную эпоху 
эти присущие именно высшему об-
разованию факторы стали домини-
рующими в темпах развития эконо-
мики конкретной страны [3].

Сейчас многие страны мира 
выделяют солидные ресурсы для 
повышения конкурентоспособ-
ности своих вузов. Это относится 
не только к крупным центрам ми-
рового развития – Европе, США, 
Юго-Восточной Азии, но и ко мно-
гим странам, находящимся в дру-
гих зонах земного шара, еще не-
давно считавшихся безнадежно 
отсталыми, но активно включив-
шихся в увлекательное общеми-
ровое соревнование по конкурен-

тоспособности систем образова-
ния, которое во многом определя-
ется конкурентоспособностью ву-
зов конкретной страны, их поло-
жением в ведущих мировых рей-
тингах. Наша страна, которая не-
давно занимала ведущие позиции 
в мире в сфере образования, явно 
сдала свои позиции, поэтому для 
нас сейчас крайне важно создать 
условия для развития отечествен-
ных вузов, повышения их конку-
рентоспособности в мире, реаль-
ного превращения наших вузов 
в кластеры постиндустриальной 
экономики. 

Если мы хотим добиться повы-
шения вклада научно-инноваци-
онного потенциала отечествен-
ной высшей школы в экономи-
ческий рост, то критерии оцен-
ки наших вузов должны соответ-
ствовать критериям кластеров по-
стиндустриальной экономики, а 
структура доходной части вузов-
претендентов – аналогичным 
структурам лидеров мировых рей-
тингов [4]. 

На многих конференциях, как 
правило, интересуются, по каким 
критериям отбираются вузы для 
государственной поддержки. Это 
же не наша оригинальная черта 

поддержать тех, кто добился наи-
более высоких результатов. Прак-
тически все страны в мире под-
держивают тех, кто занимает пе-
редовые позиции. Япония, Китай, 
Гонконг, Австралия и многие ев-
ропейские страны для поддержки 
выбирают вузы, обладающие ве-
сомыми достижениями. 

Если мы, как и эти страны, бу-
дем на первое место ставить коли-
чество публикаций в ведущих ми-
ровых изданиях, которые, в свою 
очередь, помогут привлечь веду-
щих ученых, нобелевских лауре-
атов и действительно выполнить 
в значительной мере требования 
ряда рейтингов, то мы будем под-
ниматься вверх к топовой части. 
Сюда же необходимо отнести и ко-
личество отечественных и между-
народных патентов, доход вуза от 
интеллектуальной собственности, 
показатели его экономической ав-
тономии и устойчивости. 

На прошедшей в конце апре-
ля 2013 года конференции Нацио-
нального фонда подготовки кад-
ров представитель ARWU Йенг 
Чанг очень подробно рассказал 
о том, как проводятся исследо-
вания в их рейтинге. Практиче-
ски все рекомендации уже изло-

Стэнфордский университет занимает второе место в Шанхайском рейтинге
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жены выше. Как считает большин-
ство членов образовательного со-
общества, что особенно четко вы-
ражено президентом Российского 
Cоюза ректоров В.А. Садовничим, 
для российских вузов наиболее 
важным рейтингом является Шан-
хайский. Не могу с этим не согла-
ситься. Он разработан в основном 
представителями советской выс-
шей школы и более четко отвечает 
задаче, которая стоит перед оте-
чественными вузами – повышения 
вклада инновационных составля-
ющих в рост экономики страны. 
Продвижение в этом рейтинге по-
может высшим учебным заведе-
ниям играть роль инновационного 
катализатора и существенно под-
нять эффективность использова-
ния выделяемых ресурсов. 

В связи с рассматриваемой 
нами темой небезынтересно, 
сколько студентов постсоциали-
стического мира обучается у нас 
и куда уезжают учиться из нашей 
страны. Тенденции, которые скла-
дываются в настоящее время, уже 
очевидны и они, к сожалению, 
не в нашу пользу. На уже упоми-
навшейся конференции коллега-
ми из Казахстана и Украины при-
водились данные, согласно кото-
рым число россиян, обучающих-
ся в вузах Украины и Казахстана, 
не только не меньше, но даже и 
превышает число студентов этих 
стран, обучающихся в России. Это 
происходит из-за того, что эти 
страны более четко вписываются 
в международную структуру или 
в современную международную 
концепцию университетов. У них 
больше двойных дипломов, по-
скольку для Украины и Казахстана 
русский язык является практиче-
ски основным, что крайне удобно 
студентам. Мы начинаем терять 
образовательные позиции на про-
странстве бывшего СССР, а это 
крайне печально, так как наша си-
стема образования станет некон-

курентоспособной на территории 
собственной страны.

Для того чтобы выполнить те 
задачи, которые стоят сейчас пе-
ред страной, а это прежде все-
го проблемы лидерства и конку-
рентоспособности в мире, нам не-
обходимо существенно повысить 
конкурентоспособность отече-
ственного образования. 

Для решения этой непростой 
задачи у нас есть все предпосыл-
ки. Прежде всего необходимо, 
чтобы тренд развития отечествен-
ного образования соответствовал 
мировому, а образование реально 
стало катализатором инноваци-
онного развития экономики. Тог-
да Россия вернет лидирующие по-
зиции как на постсоветском про-
странстве, так и в мире. 
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УЧИТЬ УПРАВЛЯТЬ

Широко известное выражение «управлять – это зна-
чит побеждать» в наши дни далеко не утратило свое-
го значения. Более того, многие наши проблемы, в том 
числе и в сфере высшего образования, связаны с наив-
ным, школьным подходом к решению управленческих 
задач. Конечно, во многом создавшаяся ситуация вы-
звана сменой государственно-политического строя, 
когда прежние стереотипы уже не действуют, а новые 
далеко не очевидны. Но известную роль играют и недо-
статки в подготовке кадров управления, отрыв этой об-
ласти образования от жизни, практики, потребностей 
общества.

Вот почему заседание Совета Учебно-методического 
объединения по образованию в области менеджмента, 
состоявшееся в г. Московском 21–22 ноября, вызвало 
большой интерес. Всем ясно: требуются нестандарт-
ные подходы к подготовке управленцев. Но кто их пред-
ложит? И примет ли их научно-педагогическая обще-
ственность? 

Так или иначе, заседание Совета собрало около 300 
участников из числа руководящего и профессорско-
преподавательского состава вузов, занятого подготов-
кой управленческих кадров в 57 субъектах Российской 
Федерации. На заседание прибыли ответственные ра-
ботники аппарата управления высшей школой и, что 
еще важнее, представители работодателей. Были пред-
ставлены и средства массовой информации. 

Повестка дня заседания была насыщена актуаль-
ными проблемами сегодняшнего дня. В ходе их об-
суждения прозвучало 40 докладов и выступлений. 
Собравшиеся рассмотрели новые задачи подготов-
ки менеджеров, вытекающие из Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации», всту-
пившего в силу 1 сентября. Живо обсуждалось буду-
щее академического и вновь введенного прикладного 
бакалавриата. Видное место было отведено и разви-
тию магистратуры.

В выступлении И.Е. Апыхтиной, начальника отде-
ла нормативно-методического регулирования содер-
жания образования и организации образовательного 
процесса Департамента государственной политики в 
сфере высшего профессионального образования Мин-
обрнауки России, были освещены проблемы разра-
ботки федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, связи образовательных 

и профессиональных стандартов, введения прикладно-
го бакалавриата и перехода на модульную структуру со-
держания образования. 

Проблемы качества подготовки менеджеров были 
подняты в выступлении исполнительного директора Ас-
социации менеджеров России А.А. Каспржака. Он при-
звал вузы активнее сотрудничать с работодателями, 
ориентироваться на профессиональные стандарты с 
тем, чтобы новое поколение менеджеров в полной мере 
отвечало запросам современного рынка труда.

Состоялись выступления директора АНО «Нацио-
нальный центр сертификации управляющих» В.А. Жиль-
цова и заместителя исполнительного директора Нацио-
нального фонда подготовки кадров Н.Г. Верстиной. Со-
бравшимся был представлен опыт Национального фон-
да подготовки кадров в области определения рейтин-
гов и ранжирования вузов для развития и подтвержде-
ния конкурентоспособности высших учебных заведений 
на международном уровне. 

С отчетом о работе Учебно-методического объе-
динения и задачах на будущее выступил заместитель 
председателя Совета проректор Государственного уни-
верситета управления В.И. Звонников. Он отметил, что 
в соответствии с государственной политикой в сфере 
высшего образования на период до 2020 года в деятель-
ности Учебно-методического объединения значитель-
ное внимание уделяется освоению инноваций в струк-
туре, содержании и технологиях реализации образо-
вательных программ с учетом требований работодате-
лей в условиях взаимовыгодного сотрудничества вузов 
и рынка труда. Он дал развернутый анализ основных по-
ложений Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», связанных с изменениями уров-
ней образования, расширением разнообразия образо-
вательных программ и обучающих технологий, обновле-
нием задач и повышением роли Учебно-методического 
объединения в модернизации управленческого образо-
вания. Значительное внимание было уделено вопросам 
переосмысления акцентов в подготовке управленцев в 
XXI веке. 

За минувший год базовым вузом Учебно-методиче-
ского объединения – Государственным университе-
том управления, и вузами выполнен значительный объ-
ем работы по освоению требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего об-
разования по направлениям «Менеджмент», «Государ-
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ственное и муниципальное управление», «Управление 
персоналом».

Участники дискуссии, развернувшейся на заседа-
нии Совета, отмечали, что развитие экономики, ста-
новление общества знаний и процессы модернизации 
высшего образования определяют необходимость вне-
сения существенных изменений в практику подготовки 
управленческих кадров на основе обновления содержа-
ния, форм и методов обучения, реализации требований 
компетентностного подхода, задающего целевые ори-
ентиры в современной трактовке качества результатов 
образования. Эти изменения значительно расширяют 
роль Учебно-методического объединения, переводят 
ее с уровня учебно-методической поддержки деятель-
ности учебных заведений на уровень интеграции смеж-
ных направлений подготовки и научных школ, мобили-
зации интеллектуальных ресурсов вузов в целях их ин-
новационного развития и обеспечения нового качества 
подготовки управленческих кадров. 

На первом плане деятельности Учебно-методиче-
ского объединения и участвующих в его работе вузов, 
как отмечалось во многих выступлениях, в 2013/2014 
учебном году должна находиться практическая работа 
по внедрению программ прикладного бакалавриата. 
Предстоит подготовить комплект примерных основ-
ных образовательных программ по направлениям «Ме-
неджмент», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Управление персоналом» в соответствии 
с моделью подготовки современного специалиста-
управленца, заданной совокупностью общекультур-
ных, профессиональных и прикладных профессио-
нальных компетенций в обновленных образователь-
ных стандартах. 

Значительное внимание должно быть также уделено 
перестройке деятельности Учебно-методического объ-
единения в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Цикл мероприятий, проведенный в 2012/2013 учеб-
ном году, был ориентирован на актуальные задачи мо-
дернизации управленческого образования. Совмест-
ными усилиями представителей вузов были сформиро-
ваны секции Учебно-методического объединения в со-
ответствии с профилями подготовки бакалавров. Пред-
ставителями секций проведен анализ значительно-
го числа квалификационных требований и профессио-
нальных стандартов, перечней необходимых трудовых 
функций и других документов для управленцев, предна-
значенный для установления соответствия между тре-
бованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов к качеству подготовки управленцев 
и рынка труда. 

Подготовлены и изданы методические рекомен-
дации по установлению контактов образовательных 
учреждений высшего образования с работодателями, 
учебное пособие «Менеджмент: программы учебных 
дисциплин» (прикладной бакалавриат), учебное посо-
бие «Управление персоналом: программы учебных дис-
циплин, практик, государственного экзамена, маги-
стерская диссертация», учебное пособие «Управление 
персоналом: курсовые проекты, выпускная квалифика-

ционная работа» и др. Разработан перспективный план 
развития деятельности Учебно-методического управ-
ления по образованию в области менеджмента на пери-
од до 2015 года включительно. 

Состоялось заседание президиума Совета Учебно-
методического объединения по образованию в области 
менеджмента в Костроме на базе Костромского госу-
дарственного университета им. Н.А. Некрасова на тему 
«Конкурентоспособность управленческих кадров: про-
блемы совершенствования и оценки качества управ-
ленческого образования», а также расширенное засе-
дание президиума в Государственном университете 
управления, в котором приняло участие более 70 пред-
ставителей высших учебных заведений, реализующих 
подготовку специалистов по направлениям: «Менед-
жмент», «Управление персоналом», «Государственное 
и муниципальное управления». Международный статус 
заседанию придало участие в работе президиума Эд-
варда Топирома из Университета Сан-Бернардино шта-
та Калифорния. 

Прошло обсуждение, были выработаны предложе-
ния по проектам профессиональных стандартов «Руко-
водитель образовательной организации (управление в 
сфере образования)» и «Преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, до-
полнительном образовании)», разработанных Минобр-
науки России.

Проведен конкурс монографий, учебников и учеб-
ных пособий совместно с Самарским государствен-
ным экономическим университетом и издательством 
«ИНФРА-М», на котором были представлены 56 заявок 
авторских коллективов, в том числе на учебные пособия 
в электронном формате.

Подготовлен и издан сборник статей журнала «Вест-
ник Государственного университета управления», вклю-
чающий статьи профессорско-преподавательского со-
става вузов по актуальным вопросам модернизации и 
совершенствования управленческого образования.

Весной 2013 года в Казани прошел XIV Всерос-
сийский конкурс дипломных проектов по специаль-
ностям «Менеджмент организации», «Маркетинг», и 
бакалаврских работ по направлению «Менеджмент». 
В соответствии с планом Учебно-методического объ-
единения в 2013 году на базе Поволжского государ-
ственного технологического университета был про-
веден II тур Всероссийского конкурса выпускных ква-
лификационных работ по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». На базе Ал-
тайского государственного университета (г. Барна-
ул) прошел Международный круглый стол-семинар 
«Развитие управленческого консалтинга в регио-
нах». На базе Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на проведены XIX Уральские социологические чте-
ния «Особенности разработки и реализации регио-
нальной социальной политики». Состоялись заседа-
ния секций Учебно-методического объединения, на 
которых обсуждены актуальные проблемы управлен-
ческого образования. 
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За 2012/2013 учебный год Советом Учебно-
методического объединения проведена экспертиза 
437 учебных изданий на предмет целесообразности 
присвоения грифа «Рекомендовано Советом Учебно-
методического объединения в области менеджмента», 
из числа которых 48 изданиям было отказано в присво-
ении грифа. Осуществлена экспертиза 66 учебных из-
даний по государственному контракту с Московским го-
сударственным университетом печати, из которых семь 
изданий получили отрицательное экспертное заключе-
ние. По государственному контракту с Федеральным 
институтом развития образования проведена экспер-
тиза 172 учебных изданий, среди которых 164 издания 
рекомендованы экспертами к использованию в учеб-
ном процессе. 

Ведется систематическая работа по повышению ква-
лификации профессорско-преподавательского состава 
вузов Учебно-методического объединения (июнь 2013 
года и ноябрь 2013 года). Силами Государственного 
университета управления и вузов сформирован автор-
ский коллектив по разработке банка компетентностно-
ориентированных оценочных средств, в июне прове-
дено обучение разработчиков оценочных средств и со-
браны авторские задания вузов. 

Обеспечивается привлечение новых членов во Все-
российскую ассоциацию управленческого образова-
ния, созданную силами заинтересованных представи-
телей Государственного университета управления. 

На основе состоявшегося обсуждения Совет Учебно-
методического объединения по образованию в области 
менеджмента принял развернутое постановление.

В основном одобрены итоги работы за 2012/2013 
учебный год Учебно-методического объединения по 
образованию в области менеджмента. 

Признано целесообразным расширить практику ре-
ализации программ прикладного бакалавриата по на-
правлениям подготовки «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом», «Государственное и муниципальное 
управление».

Отмечена необходимость расширения сотрудниче-
ства членов Учебно-методического объединения в сфе-
ре управленческого образования с некоммерческой ор-
ганизацией «Ассоциация организаций развития управ-
ленческого образования». 

Признано необходимым обновить Положение о де-
ятельности Учебно-методического объединения по об-
разованию в области менеджмента и другие документы 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Одобрены мероприятия «Дорожной карты» по разви-
тию деятельности Учебно-методического объединения 
по образованию в области менеджмента на 2013–2015 
годы, которые признаны перспективными направления-
ми развития Учебно-методического объединения. 

В 2013/2014 учебном году усилия Учебно-
методического объединения по образованию в области 
менеджмента предложено сосредоточить:

– на решении первоочередных задач интеграции 
смежных направлений подготовки («Менеджмент», 
«Управление персоналом» и «Государственное и муни-
ципальное управление»);

– на дальнейшей разработке необходимого методи-
ческого обеспечения для внедрения требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
и решения задач их освоения в практической деятель-
ности вузов Учебно-методического объединения. Осо-
бое внимание уделить созданию учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию инноваци-
онных образовательных технологий подготовки управ-
ленческих кадров в рамках компетентностного подхода 
к учебному процессу;

– на развитии форм, методов и средств налажива-
ния контактов с работодателями и осуществлении со-
вместно с ними исследовательских проектов. Преду-
смотреть усиление ориентации тематики выпускных 
квалификационных работ студентов на реальные по-
требности экономики и сферы услуг, проблемы разви-
тия предприятий, организаций и учреждений, расшире-
ние сетевых технологий и практики создания базовых 
кафедр в вузах;

– на расширении практики проведения конкурсов 
монографий, учебников и учебных пособий нового по-
коления, в том числе в электронной форме, подготов-
ленных в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высше-
го образования;

– на развитии консорциума вузов по разработке бан-
ка оценочных заданий по направлению подготовки «Ме-
неджмент» и продолжении работы по совершенствова-
нию заданий банка;

– на создании инновационных учебников и учебных 
пособий, мультимедийных учебных продуктов, ориен-
тированных на формирование профессиональных ком-
петенций. 

Оргкомитету заседания Совета Учебно-методиче-
ского объединения вузов по образованию в области 
менеджмента поручено обобщить предложения, вы-
сказанные в ходе заседания, по вопросам, находя-
щимся в ведении Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, других органов власти и 
управления, и направить их в установленном порядке 
на рассмотрение.

Спец. кор

Выступает первый проректор Государственного университета управления 
В.М. Свистунов
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В быстроменяющемся обще-
стве акцент при подготовке спе-
циалистов необходимо делать не 
на овладении конкретными зна-
ниями, умениями, навыками, а 
на приобретении способностей 
учиться, реагировать на новые си-
туации, находить решения в не-
стандартных ситуациях, овладе-
вать неординарными компетенци-
ями. 

 Некоторые авторы предлагают 
выделять два типа компетенций: 
предметный (владение конкрет-
ной профессией) и надпредмет-
ный (социально-личностные ха-

рактеристики, соответствующие 
наилучшим образом реализации 
профессиональной деятельности: 
коммуникабельность, умение ра-
ботать в команде, способность 
учиться, адаптироваться к новым 
задачам, готовность к дальней-
шему развитию, настрой на ком-
мерческую реализацию научных 
идей и др.) [2, 7]. Поэтому новые 
требования к образованию можно 
сформулировать следующим об-
разом: «Предыдущие единицы со-
единения образования и деятель-
ности – традиционно понимае-
мые как профессия и профессио-

нализм – недостаточны в условиях 
формирования новых профессий, 
в основании которых лежит не на-
учный предмет или дисциплина, а 
метод. Такими профессиями яв-
ляются, например, управленец, 
проектировщик, дизайнер, анали-
тик, конфликтолог и др.» [1, с. 22].

Формирование таких качеств 
можно осуществить только с при-
менением новых форм обуче-
ния и способов овладения знани-
ями. Специалист не только дол-
жен быть сведущ в своей профес-
сиональной области, но и соот-
ветствующим образом настроен 
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на ее реализацию в конкретных 
социально-политических услови-
ях, понимать возможные вариан-
ты ее осуществления и быть го-
товым гибко реагировать на воз-
можные флуктуации. Такая прак-
тическая ориентация специали-
ста возможна только в условиях 
комплексного, междисциплинар-
ного характера обучения с при-
менением активных практико-
ориентированных обучающих ме-
тодик [6, с. 5]. В современной об-
разовательной практике можно 
выделить следующие типы новых 
образовательных методик, воспи-
тывающих современные профес-
сиональные качества. 

1. Проективное обучение. Ра-
ботая над учебными проектами, 
моделирующими различные ре-
альные ситуации, студенты учат-
ся отбирать знания, самостоя-
тельно находить новую инфор-
мацию, применять ее для реше-
ния прагматических задач, полу-
чать конкретный результат, отста-
ивать свою позицию, доказывать 
ее реальную состоятельность. 
В процессе совместной рабо-
ты над учебными проектами сту-
денты осваивают технологии ко-
мандной работы, коммуникатив-
ные и управленческие компетен-

ции, учатся разрешать конфликты 
и приходить к консенсусу. Досто-
инством такого способа обучения 
является формирование проек-
тивного научного мышления, спо-
собствующего как самостоятель-
ному овладению уже существую-
щими знаниями, так и порожде-
нию новых, развитию творческих 
способностей учащихся [8, с. 55]. 

Проективные методики позво-
ляют выделять для обучения жиз-
ненно важные и актуальные про-
блемы изучаемой области, побуж-
дают студентов изучать существу-
ющие пути решения данных про-
блем, видеть недостатки, ограни-
чения и риски имеющихся подхо-
дов, стимулируют к поиску новых 
решений. «Достоинством техно-
логии является то, что сам образо-
вательный процесс для конкрет-
ного студента превращается не 
только в способ овладения знани-
ями. Студент в ходе обучения сам 
добывает их из массива окружаю-
щей его информации. Таким об-
разом, в проективном образова-
нии проект становится целью обу-
чения в отличие от традиционного 
образования, где проект – сред-
ство обучения» [7, с. 126]. Работа 
над проектом формирует живой 
интерес к изучению теории, кото-

рая может помочь для реализа-
ции проекта. Проектные методи-
ки обучения предполагают прак-
тические занятия в виде деловых 
игр, семинаров-тренингов, це-
лью которых являются практиче-
ское освоение навыков совмест-
ного решения проблем, анализ и 
диагностирование конфликтных 
ситуаций. Проективные методики 
обязательно ориентированы на 
достижение конкретного резуль-
тата исследования, который мож-
но было бы представить к защите 
и внедрению, т.е. предусматри-
вают ориентацию на практиче-
ское использование с целью по-
лучения новых преимуществ. 

Необходимо отметить, что 
проективное обучение являет-
ся образовательной технологией 
(инновационной методикой), об-

учающей инновациям, посколь-
ку позволяет приобретать новый 
опыт и новые знания в необычных 
условиях, закрепляет его с помо-
щью организации конструктивно-
го партнерского взаимодействия 
преподавателя и студентов, учит 
проектировать способы совмест-
ной деятельности в любых других 
ситуациях.

2. Игровые формы учебных за-
нятий как полигон коммуникатив-
ных и управленческих инноваций. 
Творческому подходу к решению 
нетривиальных задач способству-
ют моделирование различных си-
туаций в учебной аудитории и по-
пытка путем метода воображения 
и реальной кооперации усилий 
участников семинара предложить 
решение проблемы, в режиме он-
лайн найти выход из сложной си-
туации. Игровые формы учеб-
ных занятий раскрепощают лич-
ностные силы участников, помо-
гают почувствовать и реализовать 
партнерские отношения со всеми 
участниками семинара, включая 
преподавателя, учат действовать 
в ситуациях неопределенности, 
требуют проявления активности 
и заставляют искать выход из си-
туации здесь и сейчас для реше-
ния конкретной проблемы. Поэто-
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му в практике современной выс-
шей школы игровые методики по-
лучают все большее распростра-
нение [5]. 

Серьезным достижением игро-
вых учебных занятий является 
не просто обучение действиям в 
стрессовых обстоятельствах, а 
освоение новых форм деятельно-
сти, связанных с мозаичным вос-
приятием действительности, ког-
да необходимо учитывать раз-
ные факторы исходя из многооб-
разия возможных решений. Игро-
вые занятия, используя коллек-
тивные формы обсуждения и ко-
мандную соревновательность, от-
тачивая механизмы деятельности 
малых групп, в том числе ответ-
ные реакции на внешнее давле-
ние и неблагоприятные окружаю-
щие факторы, учат важным пове-
денческим навыкам и социальным 
технологиям. Это позволяет гото-
вить студентов к будущей трудо-
вой деятельности, где возможны 
непредвиденные и часто диском-
фортные ситуации, формировать 
специфические навыки решитель-
ных действий в экстремальных об-
стоятельствах, нередко возникаю-
щих на работе. 

Выделим основные компетен-
ции, которые позволяют форми-
ровать игровые учебные занятия. 
В ходе таких занятий по социоло-
гии социальная реальность пред-
ставляется как реальная самораз-
вивающаяся система, в которой 
происходят объективные процес-
сы, на протекание которых влияет 
кооперативная деятельность лю-
дей. У обучающихся вырабатыва-
ются навыки творческих действий 
в социуме, воспитывается стрем-
ление к оригинальному мышле-
нию и поиску неординарных под-
ходов к решению социальных про-
блем. Одновременно удается поч-
ти физически почувствовать «со-
противление социальной среды» 
благодаря аргументам и действи-
ям контрагентов по игре. Студен-
там прививается вкус к интеллек-
туальным состязаниям и иннова-
ционным подходам как к традици-

онным ситуациям, а также инте-
рес к участию в проектировании 
социокультурной среды, которая 
зависит от активности действую-
щих субъектов. Игровые формы 
проведения занятий способству-
ют развитию самостоятельности, 
ответственности, активности в об-
суждении проблем и принятии ре-
шений. 

На таких семинарах форми-
руются навыки командной рабо-
ты, группообразования, лидер-
ства, формальных (с преподава-
телем) и неформальных (с колле-
гами) взаимоотношений в ходе 
решения проблем, осуществля-
ется обучение психологическим 
приемам саморегуляции и воз-
действия на других, снятия стрес-
сов, вырабатывается «дух побе-
дителей», спортивный азарт, что 
помогает студентам и в обычной 
жизни. Развиваются также интел-
лектуальные способности студен-
тов, умение быстро и эффективно 
принимать решение, чувствовать 
и понимать других людей, ориен-
тироваться на общие цели. Сту-
денты после окончания учебного 
заведения готовятся к конкурент-
ной борьбе на рынке труда, психо-
логически адаптируются к состя-
зательности и конкуренции. У них 
вырабатывается привычка мыс-
лить и действовать в экстремаль-
ных ситуациях, емко и четко выра-
жать свои мысли, проявлять ини-
циативу, что пригодится в их буду-
щей профессиональной деятель-
ности. 

Игровые формы учебных за-
нятий резко повышают интерес к 
изучаемой дисциплине, помога-
ют более глубоко осваивать курс, 
поскольку вынуждают использо-
вать для подготовки многообраз-
ную информацию, личностно пе-
реживать усваиваемый матери-
ал, применять его для решения 
пусть учебной, но вполне конкрет-
ной задачи. При этом повышается 
уровень общего развития студен-
тов, сплоченности группы, психо-
логического комфорта и понима-
ния, что влияет на взаимопомощь 

и поддержку в учебном процессе 
и частной жизни, а также социаль-
ная фасилитация коллектива, спо-
собствующая усилению положи-
тельной мотивации и росту дости-
жительных ориентаций; стимули-
руются изучение дополнительной 
литературы, посещение библио-
тек, сети Интернет, занятия искус-
ством и творчеством; развивает-
ся интерес к изучаемому предме-
ту, облегчается подготовка к кон-
трольным мероприятиям и экза-
менам, упрощаются итоговая ат-
тестация и рейтингование, вно-
сится разнообразие в повседнев-
ную жизнь студентов, что суще-
ственно повышает интерес к уче-
бе и жизни в целом.

3. Новые информационные тех-
нологии в учебном процессе. 
Среди инновационных образова-
тельных технологий особое ме-
сто занимают компьютерные тех-
нологии, позволяющие по-новому 
организовать работу с информа-
цией, обеспечить распределен-
ный доступ к удаленным источни-
кам знания, проводить научные 
исследования и учебные занятия в 
режиме онлайн с представителя-
ми других университетов и науч-
ных центров. Выделим основные 
направления использования ком-
пьютерных технологий для акти-
визации и модернизации учебно-
го процесса [4]. 

Первое. Создание электрон-
ных учебно-методических ком-
плексов дисциплин, включающих 
электронные учебные и методиче-
ские пособия, комплексы для про-
межуточной и окончательной про-
верки знаний, указания для само-
стоятельной работы и углубленно-
го изучения предмета и др. Выло-
женные в разных режимах досту-
па в сеть Интернет, они могут ис-
пользоваться студентами для ре-
ализации индивидуальных про-
грамм обучения, обслуживая гиб-
кие и многоуровневые образова-
тельные траектории. Электронная 
система набора баллов за успеш-
но выполненные учебные задания 
позволяет контролировать ско-
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рость и объемы усвоения учебно-
го материала, дает возможность 
разнообразить набор заданий и 
упражнений для каждого направ-
ления профессиональной специ-
ализации и разного уровня под-
готовки студентов. Электронные 
версии учебных дисциплин спо-
собствуют визуализации многих 
теоретических положений, что по-
могает их лучшему усвоению и по-
ниманию возможных способов 
практического применения. Ком-
пьютерное моделирование про-
цессов и явлений способствует 
развитию прагматической ориен-
тированности обучения, дает воз-
можность контролировать каче-
ство образования через реализа-
цию практических проектов. 

Второе. Активизация научно-
го и учебного взаимодействия 
с помощью телеконференций и 
дистанционной передачи зна-
ний. Используя соответствую-
щее программное обеспечение 
Basic Support for Cooperative Work 
(BSCW), можно организовать 
коллективную работу удаленных 
пользователей через Интернет, 
проводить семинарские занятия с 
участием преподавателей других 
вузов, в том числе зарубежных, а 
также привлекать к обсуждению 
студентов разных учебных заве-
дений. Новые информационные 
технологии позволяют использо-
вать так называемое паритетное 
преподавание (Н.Е. Покровский), 
соединяющее в режиме онлайн 
несколько удаленных студенче-
ских аудиторий вместе с препода-
вателями с целью обмена инфор-
мацией и организации дискуссии. 
Это позволяет улучшить качество 
учебного процесса, поскольку 
студент имеет возможность обсу-
дить и решить проблемы не толь-
ко со своим непосредственным 
преподавателем, но и предста-
вителем другой кафедры или на-
учной школы. Такие телеконфе-
ренции способствуют обмену на-
учными идеями и методически-
ми преподавательскими приема-
ми между представителями раз-

личных университетов и научных 
центров. В режиме телемоста ве-
дется как обмен информацией по 
заранее обговоренным сценари-
ям, так и живое обсуждение вновь 
возникших интересных проблем. 
Возможно как традиционное про-
слушивание лекций, так и дискус-
сии с элементами опроса, кон-
сультирования, экспертных оце-
нок. Такие методы преподавания 
обладают следующим инноваци-
онным потенциалом: позволяют 
объединять студенческие ауди-
тории, находящиеся на большом 
расстоянии друг от друга; дают 
возможность привлекать к систе-
матическому преподаванию про-
фессоров других вузов без пря-
мого командирования в конкрет-
ный университет; объединяют в 
режиме онлайн несколько раз-
личных учебных площадок; уде-
шевляют затраты на поддержание 
учебного процесса при одновре-
менном повышении его качества 
с точки зрения научной насыщен-
ности и актуальности; способ-
ствуют созданию, наряду с тради-
ционными, виртуальных учебных 
планов для активизации научной 
и учебной работы в масштабах ка-
федры, факультета и университе-
та в целом [3, с. 134]. 

Современные информацион-
ные технологии дают возмож-
ность подключиться в режиме те-
лемоста к пленарному или секци-
онному заседанию любой конфе-

ренции, позволяют объединить 
в системе единого виртуального 
учебного пространства различные 
вузы, лаборатории, научные цен-
тры. Инновационное применение 
компьютерных технологий откры-
вает неограниченные возможно-
сти для креативного развития со-
временного преподавания.

Третье. Создание качествен-
но новой инфраструктуры обра-
зовательного пространства. Со-
временные информационные тех-
нологии позволяют перейти к со-
вершенно новым формам орга-
низации учебных занятий и про-
верки знаний и результатов обу-
чения. Мультимедийные классы 
дают возможность использовать и 
самостоятельно создавать кино-,
видео- и фотопродукцию для изу-
чения социальных процессов, го-
товить презентации с виртуаль-
ным моделированием реальных 
явлений, овладевать различными 
видами социальных коммуника-
ций в ходе курсов, получивших на-
звание, например, визуальной со-
циологии или визуальной антро-
пологии [4, с. 136]. 

Учебный процесс с применени-
ем информационных технологий 
нуждается в обеспечении каче-
ственно новыми учебными посо-
биями. Не случайно огромное вни-
мание уделяется сейчас созданию 
электронных учебников, реализу-
ющих различные компьютерные 
технологии, позволяющие осуще-
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ствить новые формы доступа как к 
получению и обработке информа-
ции (Интернет, мультимедиа, ги-
пертекст и др.), так и инноваци-
онным методам педагогической 
поддержки обучения. Электрон-
ные учебники нового поколения не 
только обеспечивают равные воз-
можности овладения учебным ма-
териалом студентами с различ-
ными уровнями здоровья, интел-
лектуального развития, но и учи-
тывают психологические и даже 
гендерные особенности студен-
тов. Каждая тема в таком учебнике 
представлена несколькими вари-
антами изложения учебного мате-
риала по степени сложности, что 
расширяет функции преподавате-
ля, который не только регулирует 
информационное насыщение из-
учаемой проблемы, но и обеспе-
чивает постоянное обновление и 
методическую реорганизацию со-
держания электронного учебника 
на основе анализа результатов об-
учения студентов [4, с. 135]. 

Новые информационные тех-
нологии способствуют разработ-
ке инновационных интерактивных 
возможностей моделирования и 
изучения социальных процессов 
с использованием медиатехноло-
гий и медиаизмерений [4, с. 135].

Многие преподаватели разра-
батывают технологии использо-
вания сети Интернет непосред-
ственно в ходе занятия для вы-
полнения учебных заданий и ре-
шения изучаемых проблем. Вы-
ход в Интернет непосредственно 
в ходе занятия учит лавировать в 
море информации, находить нуж-
ные сведения быстро и точно, ис-
пользовать знания для решения 
конкретных проблем. 

Работа в сети Интернет может 
рассматриваться как новая фор-
ма коммуникативного взаимодей-
ствия с целью сбора, обмена и 
анализа информации для реали-
зации задач [4, с. 135]. Интернет-
общение становится средством 
формирования профессиональ-
ного сообщества, обменивающе-
гося мнениями, опытом, дости-

жениями. Интернет-пространство 
позволяет оперативно получать 
текущую информацию, организо-
вывать профессиональные ком-
муникативные связи – порта-
лы, форумы, блоги, интернет-
конференции. Речь идет о форми-
ровании инновационных сетевых 
сообществ, создании принципи-
ально новых технологий трансля-
ции и интерпретации текстовой и 
визуальной информации, возник-
новении нетрадиционных социо-
культурных практик. 

Неисчерпаемы возможности 
Интернета для изучения социаль-
ных процессов путем социологи-
ческих исследований. Интернет-
технологии позволяют изучать са-
мые разнородные группы обще-
ства и сообщества независимо 
от географических расстояний, 
национальных и государствен-
ных границ [4, с. 135–136]. Мож-
но быстро найти большое количе-
ство респондентов со специфиче-
скими характеристиками и инте-
ресами. Респондент сам выбира-
ет удобное для него время и ме-
сто заполнения анкеты, он нахо-
дится в своих естественных усло-
виях, в привычной для него сре-
де. В меньшей степени сказыва-
ется влияние интервьюера. Не-
смотря на возможность неволь-
ного или намеренного искаже-
ния информации в условиях ано-
нимного интернет-общения, изу-
чение социальной реальности пу-
тем онлайн-опросов обладает не-
сомненной привлекательностью 
и огромным познавательным по-
тенциалом и для исследователей-
профессионалов, и для студентов, 
изучающих социологию. 

Таким образом, использова-
ние информационных технологий 
трансформирует образователь-
ное пространство и способствует 
увеличению электронных библио-
тек, информационных образова-
тельных порталов как средств по-
лучения информации для обуче-
ния и решения актуальных задач 
в любой сфере, формированию 
компьютерных технологий тести-

рования и контроля знаний, соз-
данию электронных лабораторных 
практикумов, программ для моде-
лирования реальных процессов, 
тренажерных комплексов для са-
мостоятельной работы, медиате-
ки как средства разработки и ти-
ражирования электронных учеб-
ных материалов, пособий для ин-
дивидуальной и коллективной ра-
боты и подготовки к занятиям, а 
также расширению форм и гра-
ниц профессионального общения 
и образования.
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Присоединение России к Бо-
лонской декларации и рефор-
мирование системы профессио-
нального образования на основе 
компетентностного подхода опре-
деляют необходимость перехода 
на общую терминологию описа-

ния целей и результатов образо-
вания. Основной категорией при 
этом выступают понятия «ком-
петентность» и «компетенция». 
В связи с этим назрела необходи-
мость описания профессиональ-
ной деятельности на языке компе-

тенций, создания моделей компе-
тенций специалистов. 

Ориентирами для отбора и 
описания компетенций, перечень 
которых определяет успешность 
профессиональной деятельности, 
должны стать имеющиеся норма-
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тивные документы, отражающие 
содержание профессиональной 
деятельности, а также понимание 
современной профессиональной 
деятельности представителями 
профессии.

В настоящее время одним из 
таких документов является «Ква-
лификационный справочник долж-
ностей руководителей, специали-
стов и других служащих» (далее – 
Квалификационный справочник). 
Квалификационные характери-
стики должностей в справочнике 
включают описание должностных 
обязанностей (содержание рабо-
ты), требований к знаниям, уров-
ню профессионального образова-
ния работника и стажу работы по 
специальности [3]. 

Таким образом, квалификаци-
онные характеристики должно-
стей служат стандартом описа-
ния квалификации специалиста 
определенного профиля, способ-
ствуют правильному решению во-
просов разделения и кооперации 
труда посредством определения 

должностных обязанностей ра-
ботников и предъявляемых к ним 
квалификационных требований, 
обеспечивают правильность под-
бора, расстановки и использова-
ния кадров, в том числе принима-
емых решений о соответствии ра-
ботников занимаемым должно-
стям при проведении аттестации 
персонала и др.

Квалификационный справоч-
ник содержит перечень должно-
стей работников сферы управле-
ния персоналом: начальник отде-
ла кадров, инженер по подготов-
ке кадров, специалист по кадрам, 
инспектор по кадрам.

Квалификационные характери-
стики данных должностей отража-
ют специализацию функций и со-
держания деятельности. В связи 
с этим различаются и требования 
к квалификации. Так, например, 
специалисту по кадрам необхо-
димо иметь высшее профессио-
нальное образование, требования 
к стажу работы ему не предъявля-
ются, а инспектору по кадрам до-

статочно иметь среднее профес-
сиональное образование или на-
чальное профессиональное об-
разование, а также специальную 
подготовку и стаж работы по про-
филю не менее трех лет.

Изменения, произошедшие за 
последние десятилетия в эконо-
мических, социально-трудовых и 
организационно-технических от-
ношениях, обусловили появление 
новых направлений деятельно-
сти и соответствующих им долж-
ностей, а также требований к зна-
ниям и квалификации работни-
ков. В связи с этим в 1998 году в 
«Квалификационный справочник 
должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих» 
включены квалификационные ха-
рактеристики должностей работ-
ников, осуществляющих рабо-
ту с персоналом, такие как: заме-
ститель директора по управлению 
персоналом, менеджер по персо-
налу, начальник отдела социаль-
ного развития и др. 

Квалификационной характери-
стикой должности менеджера по 
персоналу предусмотрены обя-
занности по обеспечению кадро-
вых технологий (обучение, разви-
тие и др.), консультированию ру-
ководителей по вопросам органи-
зации управления персоналом, а 
также по ведению кадрового дело-
производства и др. Соответствен-
но, у такого специалиста должны 
быть специальные знания в обла-
сти социологии, права, экономи-
ки, менеджмента, делопроизвод-
ства и в других областях знаний, 
высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Ме-
неджмент» или высшее профес-
сиональное образование и до-
полнительная подготовка в обла-
сти менеджмента, стаж работы по 
специальности не менее двух лет. 

Профессиональная подготовка 
специалистов сферы управления 
персоналом в вузах повсеместно 
началась с 2000 года, когда в пе-
речень специальностей высше-
го профессионального образова-
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ния была включена специальность 
«Менеджер по персоналу». Обу-
чение осуществлялось на основе 
традиционного квалификацион-
ного подхода. Основным ориен-
тиром в подготовке специалистов 
являлась квалификационная ха-
рактеристика, указывающая про-
фессиональное назначение спе-
циалиста и определяющая сово-
купность знаний, умений и навы-
ков, необходимых для успешно-
го выполнения трудовых обязан-
ностей и находящих свое отраже-
ние в содержании государствен-
ного образовательного стандар-
та, учебных планах и программах. 
В настоящее время в связи с вне-
дрением компетентностного  под-
хода в профессиональную под-
готовку обучение специалистов 
осуществляется на основе феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта третьего 
поколения, регламентирующего 
требования к результатам освое-
ния образовательных программ в 
форме компетенций.

Новая парадигма подготов-
ки специалистов основывается 
на профессиональных стандар-
тах как более современной фор-
ме формализованного описания 
профессиональной деятельности 
[4]. Профессиональные стандар-
ты имеют ряд существенных отли-
чий от других способов описания 
требований к специалисту. Во-
первых, они позволяют раскрыть 
профессиональную деятельность 
специалистов, связанных общей 
задачей, следуя структуре целост-
ного производственного процес-
са и соблюдая преемственность 
деятельности на различных квали-
фикационных уровнях. Во-вторых, 
структура описания деятельности 
в профессиональных стандартах 
предусматривает использование 
более современной конструкции в 
виде сочетаний видов деятельно-
сти и профессиональных знаний, 
что позволяет обеспечить пре-
емственность профессиональ-
ных стандартов, с одной стороны, 

и образовательных стандартов и 
программ – с другой.

Стандарты профессиональной
деятельности в области кадрово-
го менеджмента действуют в Рос-
сии с 2007 года. Их разработка 
организована Национальным со-
юзом кадровиков на основе ана-
лиза и обобщения российской 
профессиональной практики [5]. 
В разработке стандартов прини-
мали участие представители на-
уки и образования, ведущие спе-
циалисты-практики, консультан-
ты по вопросам кадрового менед-
жмента и др.

Стандарты профессиональной 
деятельности в области кадрово-
го менеджмента включают мис-
сию и основные направления де-
ятельности специалистов, а так-
же знания, умения и навыки спе-
циалистов на трех уровнях: опе-
ративном, тактическом и страте-
гическом. На оперативном уровне 
осуществляется деятельность по 
обеспечению, реализации проце-
дур и операций в рамках отдель-
ных кадровых процессов. В ка-
честве преимущественных за-
дач деятельности на оператив-
ном уровне выделены две специ-
ализации: специалист по кадро-
вому делопроизводству и специ-
алист по управлению персона-
лом. На тактическом уровне про-
исходит управление отдельными 
элементами и процессами систе-
мы кадрового менеджмента с уче-
том условий, задаваемых внеш-
ней средой и кадровой стратеги-
ей организации. На стратегиче-
ском уровне специалист должен 
формировать систему управления 
персоналом, соответствующую 
целям, задачам развития органи-
зации, и осуществлять контроль 
за ее функционированием. 

Стандартом профессиональ-
ной деятельности в области кад-
рового менеджмента не преду-
смотрено выделение должностей 
на тактическом и стратегическом 
уровнях осуществления професси-
ональной деятельности. Вместе с 

тем, по нашему мнению, этот прин-
цип должен быть сохранен, так как 
каждая должность регламентиру-
ется своими задачами и функция-
ми, и, как следствие, успешное ис-
полнение должностных обязанно-
стей предполагает соответствую-
щие знания, умения, навыки. Так, 
тактическому уровню может соот-
ветствовать должность менедже-
ра по персоналу, стратегическо-
му – должность начальника отдела 
кадров, заместителя директора по 
персоналу. Отнесение конкретных 
должностей к уровням зависит от 
размеров и стратегических целей 
организации, роли и места службы 
управления персоналом в органи-
зационной структуре.

Соответствующие   каждому 
уровню знания, умения, навыки 
специалистов разбиты на два бло-
ка: общие профессиональные и 
специальные профессиональные. 

Блок общих профессиональных 
знаний, умений и навыков разде-
лен на группы: «управление» (дан-
ная группа не предусмотрена для 
оперативного уровня), «мышле-
ние», «коммуникации», «самоор-
ганизация и саморазвитие», «со-
трудничество», «работа с инфор-
мацией» и «профессиональная 
этика». Каждая группа раскрыва-
ется через совокупность знаний, 
умений, навыков, способностей, 
задаваемых по отношению к опре-
деленному уровню деятельности. 
Так, например, в группе «сотруд-
ничество» определено, что спе-
циалист на оперативном уровне 
должен уметь работать в коман-
де, считаться с мнением других, 
на тактическом – уметь создавать 
команду, организовывать и под-
держивать конструктивную работу 
в ней, а на стратегическом уров-
не должен обладать умением соз-
давать самоорганизующиеся кол-
лективы.

Блок специальных профессио-
нальных знаний, умений и навы-
ков структурирован по направ-
лениям деятельности и включает 
группы «организационное разви-
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тие», «законодательство», «кад-
ровое делопроизводство и кад-
ровый учет», «внутренние комму-
никации», «подбор и адаптация 
персонала», «обучение и разви-
тие персонала», «оценка персона-
ла», «мотивация и стимулирова-
ние персонала», «организация и 
оплата труда». Каждая группа со-
держит перечень знаний, умений 
и навыков, необходимых для ре-
ализации соответствующих про-
цессов. Так, для осуществления 
оценки персонала на оператив-
ном уровне специалист должен 
знать основы документационно-
го обеспечения оценки персона-
ла, на тактическом – уметь разра-
батывать и внедрять программы 
и процедуры оценки персонала, 
на стратегическом – определять 
цели, задачи и виды оценки пер-
сонала в соответствии со страте-
гическими планами организации.

Таким образом, стандарты 
профессиональной деятельности 
в области кадрового менеджмен-
та отражают принцип усложне-
ния деятельности при выполнении 
функций на разных уровнях и воз-
растающие требования к необхо-
димым знаниям, умениям и навы-
кам.

Однако для того чтобы приме-
нить стандарты профессиональ-
ной деятельности как основу по-
строения образовательных про-
грамм, необходимо обеспечить 
их сопряжение с образователь-
ными стандартами, описывающи-
ми требования к специалисту в 
форме компетенций. В настоящее 
время для понятия «компетен-
ция» не существует единственно-
го определения, потому что раз-
ные авторы вкладывают в его со-
держание различный смысл. Как 
показывает изучение источников, 
большинство авторов полагают, 
что понятие «компетенция» шире 
понятий «знание», «умение», «на-
вык» и включает их в себя наряду с 
мотивационной, этической, соци-
альной и поведенческой состав-
ляющими. 

Использованные в стандар-
тах формулировки требований 
к специалистам категорий «зна-
ет», «умеет», «владеет навыками», 
а также «способности», «стрем-
ление», «следование» позволяют 
рассматривать их как составляю-
щие соответствующих компетен-
ций.

Критический взгляд на клас-
сификацию компетенций по груп-
пам, принципы отнесения отдель-
ных знаний и умений к опреде-
ленным группам и сами наиме-
нования групп позволяют обнару-
жить неточности. Так, судя по на-
званиям групп «коммуникации», 
«сотрудничество», «самооргани-
зация и саморазвитие» и другим, 
они должны включать умения, не-
обходимые для соответствующих 
процессов деятельности. Однако 
наименование группы интеллек-
туальных компетенций категорией 
«мышление», которое, как извест-
но, является высшей формой по-
знания, некорректно. То же самое 
замечание можно сделать и к наи-

менованиям групп «законодатель-
ство» и «профессиональная эти-
ка» в кластере специальных про-
фессиональных умений. 

Тем не менее можно констати-
ровать, что стандарты профессио-
нальной деятельности отражают 
детальный и системный подходы 
к классификации компетенций по 
уровням, направлениям деятель-
ности и должностям. Этот вывод 
подтверждается сопоставлением 
стандартов и квалификационного 
справочника (табл.). 

Именно поэтому в основу раз-
работки модели компетенций 
специалиста в сфере управле-
ния персоналом нами положены 
стандарты профессиональной де-
ятельности в области кадрового 
менеджмента. 

Эта модель является иерархи-
ческой структурой, описывающей 
знания, умения, владение навыка-
ми и поведение, необходимые для 
достижения стандартов качества 
и эффективности в сфере управ-
ления персоналом. Она представ-

Таблица
Сопоставление квалификационной характеристики 

и стандартов профессиональной деятельности

Квалификационная характеристика
Стандарты 

профессиональной деятельности

Наименование 
раздела

Содержание раздела Наименование 
раздела

Содержание 
раздела

Должностные 
обязанности

Перечисляются рабо-
ты, выполнение кото-
рых полностью или ча-
стично поручается ра-
ботнику, занимающе-
му данную должность

Направления дея-
тельности

Описаны задачи 
деятельности по 
уровням – опера-
тивный, тактиче-
ский, стратегиче-
ский

Должен знать Содержатся основные 
требования, предъ-
являемые к работни-
кам в отношении зна-
ний, необходимых для 
успешного выполне-
ния работ, предусмо-
тренных по соответ-
ствующей должности

Знания, умения, на-
выки специалиста в 
области кадрового 
менеджмента

Общие профес-
сиональные знания, 
умения и навыки

Требования 
к квалификации 

Определяет уровень и 
профиль специальной 
подготовки работни-
ка, необходимые для 
выполнения преду-
смотренных обязанно-
стей, а также требова-
ния к стажу работы 

Специальные про-
фессиональные 
знания, умения и 
навыки
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ляет собой структурированный 
набор компетенций, связанных 
между собой в смысловые бло-
ки – кластеры специальных и об-
щепрофессиональных компетен-
ций (рис.).  

Для предлагаемого нами под-
хода к моделированию лучше 
всего подходит метафора торта, 
слои которого представляют со-
бой знания (базовый слой), уме-
ния (второй слой), навыки (третий 
слой), поведение (поверхност-
ный слой, наиболее видимый). Та-
ким образом, каждый кусок тор-
та (группа в кластере) будет вклю-
чать   все составляющие соответ-
ствующей компетенции.

Структура общепрофессио-
нального кластера включает   ког-
нитивные, социально-личностные 

и управленческие компетенции, 
которые, по сути, являются ин-
вариантными в профессиональ-
ной деятельности специалистов 
в сфере управления персоналом. 
Блок когнитивных компетенций 
включает следующие компетен-
ции. Это: «восприятие,  распреде-
ление и хранение информации», 
«определение целей деятельно-
сти и способов их достижения», 
«осмысление и переработка ин-
формации в ходе выработки ре-
шения», «передача обработанной 
информации и результатов дея-
тельности». 

На примере группы когнитив-
ных компетенций нами показа-
но место, структура, а также со-
став отдельных компетенций. Так, 
в содержание компетенции «вос-

приятие, распределение и хране-
ние информации» последователь-
но включены элементы соответ-
ствующих знаний, умений, навы-
ков и поведенческих проявлений. 
На основе этого принципа постро-
ены все кластеры в представлен-
ной модели.

Социально-личностные ком-
петенции относятся к сферам 
взаимодействия «личность – лич-
ность» и «личность – социум». 
В первом случае это компетен-
ции, относящиеся к самому чело-
веку как субъекту деятельности 
и общения, во втором – компе-
тенции, относящиеся к социаль-
ному взаимодействию челове-
ка и общества. Блок социально-
личностных компетенций вклю-
чает  коммуникации, самооргани-

Рис. Модель компетенций специалиста в сфере управления персоналом
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зацию и саморазвитие, социаль-
ное взаимодействие, профессио-
нальные ценности.

Управленческие компетен-
ции определяют готовность спе-
циалиста к решению задач, свя-
занных с планированием, моти-
вацией, координацией, органи-
зацией, контролем, коммуника-
цией и исследованием, которые 
являются содержанием кадрово-
го менеджмента. Готовность вы-
ражается в интеграции управлен-
ческих знаний, умений и навы-
ков в процессе управленческой 
деятельности. Блок управленче-
ских компетенций включает руко-
водство группой, ориентацию на 
конкретный результат, постанов-
ку задач, принятие ответствен-
ных решений. 

Таким образом, кластер обще-
профессиональных компетенций 
отражает такие знания, умения, 
навыки, способности, которые 
в той или иной степени необхо-
димы для успешной профессио-
нальной деятельности в любой 
должности в сфере управления 
персоналом.

Специальные (профессиональ-
ные) компетенции необходимы 
специалисту для решения задач 
и выполнения функций, составля-

ющих непосредственное содер-
жание его профессиональной де-
ятельности в конкретных долж-
ностях. В кластер специальных 
(профессиональных) компетен-
ций нами включены предметно-
специализированные и техноло-
гические компетенции, которые, 
по нашему мнению, являются ба-
зовыми для представителей этой 
профессии.  

Предметно-специализирован-
ные компетенции отражают зна-
ния и умения, относящиеся к 
конкретной предметной области. 
А технологические (прикладные) 
компетенции включают владение 
методами, способами и алгорит-
мами деятельности для эффек-
тивного выполнения своих долж-
ностных обязанностей. Разделе-
ние данного кластера на блоки 
основано на принципе взаимос-
вязи предметной области с тех-
нологиями ее выполнения. Так, 
знание принципов формирова-
ния системы адаптации персо-
нала и умение применять их на 
практике – это предметная об-
ласть, а владение методами и 
способами разработки и внедре-
ния соответствующих программ 
адаптации относится к техноло-
гическому процессу. 

Таким образом, модель ком-
петенций, разработанная нами 
на основе профессиональных 
стандартов, с одной стороны, 
максимально отражает специ-
фику профессиональной дея-
тельности специалиста в сфе-
ре управления персоналом, а с 
другой – может являться осно-
вой для построения компетент-
ностной модели специалиста, 
что значительно упростит под-
ход к формированию у студентов 
общепрофессиональных и спе-
циальных компетенций, требую-
щихся для успешной професси-
ональной деятельности, так как 
она четко  структурирует их  и по-
зволяет наглядно отразить ре-
зультаты образования.

Литература
1. Балганова Е.В. Богдан Н.Н., Му-

зыченко Е.А. Подготовка менеджеров 

сферы управления персоналом: ком-

петентностный подход  // Современ-

ные исследования социальных про-

блем (электронный научный журнал). 

2013. № 2(22). Режим доступа : http://

www.sisp.nkras.ru.    

2. Гилев А.А. Структура кла-

стера когнитивных компетенций // 

Вестн. Самар. гос. техн. ун-та. 2010.  

№ 6 (14). С. 27–32. (Сер. Психолого-

педагогические науки).  

3. Квалификационный справоч-

ник должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих. Утв. по-

становлением Министерства труда 

Российской Федерации от 21 августа 

1998 года № 37 (ред. от 15 мая 2013 

года).  Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Консультант Плюс». Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru.      

4. Лейбович А.Н. Методология 

и политика разработки и примене-

ния национальной системы квалифи-

каций. Режим доступа: http://www.

nark-rspp.ru/wp-content/uploads/060_

metod_NSK.pdf.    

5. Стандарты профессиональной 

деятельности в области кадрового 

менеджмента. Режим доступа: http://

www. standards.kadrovik.ru/.   



КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

33

На сегодняшний день одним 
из ключевых критериев оцен-
ки качества образования явля-
ется показатель трудоустрой-
ства выпускников, отражающий 
потребности в кадрах на рынке 
труда. Однако следует отметить, 
что приобретение необходимых 
компетенций возможно не толь-
ко в рамках освоения основной 
образовательной программы в 
вузе, но и в результате освоения 

дополнительных образователь-
ных программ, стажировок, са-
мообразования и опыта профес-
сиональной деятельности. В свя-
зи с этим большинство разви-
тых европейских стран, просчи-
тав социальную и экономиче-
скую выгоду, уже давно пошли по 
пути валидации, т.е. признания 
законным, действительным, не-
формального и спонтанного об-
учения по средствам сертифи-

кации профессиональных квали-
фикаций [2].

В неформальной и спонтанной 
формах обучения кроется огром-
ный социально-экономический 
потенциал, так как эти формы спо-
собны более гибко реагировать 
на новые потребности общества 
и предлагать системе образова-
ния и рынку труда то, что актуаль-
но, необходимо в плане содержа-
ния и организации обучения. Это 
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выгодно студентам, находящим-
ся в процессе обучения; моло-
дежи, рано выбывшей из школы/
вуза либо не поступившей в вуз; 
гражданам, долгий период вре-
мени находящимся в статусе без-
работных; трудовым мигрантам и 
иммигрантам; гражданам, жела-
ющим работать по определенной 
профессии, имеющим практиче-
ский опыт, но не располагающим 
документальным подтверждени-
ем квалификации по профилю де-
ятельности. 

Данный механизм предостав-
ляет возможность всем пере-
численным категориям граждан 
официально подтвердить нали-
чие/освоение необходимых для 
профессиональной деятельности 
компетенций (вне зависимости 
от источника их происхождения). 
Такой подход не только мотиви-
рует граждан к постоянному со-
вершенствованию и обновлению 
компетенций, но и обеспечивает 
реальные конкурентные преиму-
щества на рынке труда, перспек-
тивы карьерного роста и повыше-
ния уровня заработной платы. 

К сожалению, в отечественной 
практике такие механизмы повы-
шения конкурентоспособности на 
рынке труда еще неразвиты. Ны-
нешний среднестатистический 
российский работодатель в боль-

шинстве случаев подходит к про-
блеме формально и отдает пред-
почтение кандидату с дипломом о 
высшем образовании, пусть даже 
без опыта работы или работавше-
му не по профилю, нежели канди-
дату, владеющему требуемыми 
компетенциями, реальными прак-
тическими знаниями и умениями, 
но по тем или иным причинам не 
обладающему дипломом о выс-
шем образовании либо имеюще-
му диплом не по профилю. 

Ситуация усугубляется отсут-
ствием или недостаточной разра-
ботанностью нормативно-мето-
дической базы, профессиональ-
ных стандартов, лежащих в осно-
ве сертификации, низкой актив-
ностью профессиональных сооб-
ществ и объединений работода-
телей, административными и бю-
рократическими препятствиями, 
отсутствием квалифицированных 
независимых экспертов, уполно-
моченных проводить такую оценку.

Тем не менее в последние 
годы в России все же наметилась 
тенденция к укоренению идеи о 
необходимости развития добро-
вольной сертификации профес-
сиональных квалификаций как 
процедуры определения и до-
кументального подтверждения 
независимой организацией со-
ответствия профессиональной 

компетенции работников требо-
ваниям профессиональных стан-
дартов. 

Во всяком случае в сознании 
работодателей уже начинает фор-
мироваться понимание того, что 
добровольная сертификация не-
тождественна аттестации, под ко-
торой понимается определение 
соответствия занимаемой долж-
ности (степени соответствия) со-
трудника установленным долж-
ностным требованиям, которые 
были положены в основу трудово-
го контракта. 

Положительную роль в форми-
ровании наметившейся тенден-
ции сыграли законотворческие 
инициативы Правительства Рос-
сийской Федерации, закрепив-
шие на законодательном уровне 
целевые программы социально-
экономического развития стра-
ны и развития образования в Рос-
сийской Федерации до 2020 года 
[1, 3, 6]. В перечне ожидаемых 
результатов целевых программ 
числятся формирование сети 
экспертно-аналитических и сер-
тификационных центров оценки и 
сертификации профессиональных 
квалификаций, в том числе для 
инновационных отраслей эконо-
мики; введение в действие регио-
нальных центров сертификации 
профессиональных квалифика-
ций; внедрение механизмов сер-
тификации квалификаций выпуск-
ников образовательных учрежде-
ний профессионального образо-
вания в общем числе укрупненных 
направлений подготовки и специ-
альностей.

Работа по созданию и разви-
тию независимых центров сер-
тификации в Российской Феде-
рации ведется с 2005 года. На-
пример, в рамках совместного 
проекта Международного бан-
ка реконструкции и развития и 
Национального фонда подготовки 
кадров под эгидой Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей и под руковод-
ством Национального исследова-
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тельского университета «Высшая 
школа экономики» был реализо-
ван пилотный проект, целью кото-
рого являлась разработка регио-
нальной модели Центра добро-
вольной сертификации квалифи-
каций персонала. В нем приня-
ли участие Воронежская и Самар-
ская области, Республика Чува-
шия. Результатом работы участ-
ников проекта стали разработка 
типовой структуры Центра серти-
фикации персонала, Положение о 
Центре сертификации персона-
ла, Положение о порядке и про-
цедуре сертификации персонала, 
Положение об эксперте системы 
сертификации персонала [4].

Такие организации, как Нацио-
нальное агентство развития ква-
лификаций, Уральское региональ-
ное агентство развития квалифи-
каций, Агентство стратегических 
инициатив и другие, занимают-
ся вопросами создания базы дан-
ных о центрах сертификации ква-
лификаций в соответствии с ви-
дом трудовой деятельности и 
уровнем квалификации соиска-
телей; составлением полного пе-
речня квалификаций, по которым 
проводится сертификация; раз-
работкой «дорожной карты» На-
циональной системы квалифика-
ций и компетенций. Но единый 
информационно-методический 
ресурс до сих пор находится на 
стадии разработки. 

Промежуточным итогом мож-
но считать информационно-
технологическую платформу На-
циональной сети агентств разви-
тия профессиональных квалифи-
каций – WageUp. Эта платформа 
является виртуальной биржей ква-
лификаций с реальными действу-
ющими лицами. На базе платфор-
мы уже можно зарегистрировать-
ся в личном кабинете, заполнить 
свой профессиональный профиль 
(резюме) и получить бесплатный 
доступ к банку вакансий и инфор-
мации о компаниях, предоставля-
ющих вакансии. Кроме того, плат-
форма WageUp дает доступ к пе-

речню сертификационных цен-
тров и учебных курсов. К сожале-
нию, в настоящий момент вирту-
альная биржа квалификаций на-
ходится лишь на стартовом этапе, 
требуются заполнение контента 
и очень большой объем реклам-
ной и информационной поддерж-
ки для продвижения и реализации 
этого проекта.

Важно понимать, что развитие 
системы сертификации очень тес-
но сопряжено с формированием 
доверия к процессу и результатам 
сертификации со стороны граж-
дан. А это, в свою очередь, зави-
сит от беспристрастности тре-
тьей стороны, проводящей сер-
тификацию, прозрачности проце-
дур и критериев оценки, выбора 
надежных методик, квалификации 
экспертов-оценщиков и откры-
той информационной политики. 
В связи с этим активную позицию 
по созданию центров сертифика-
ции персонала заняла Торгово-
промышленная палата Россий-
ской Федерации со своими ре-
гиональными отделениями. Это 
обусловлено тем, что Торгово-

промышленная палата обладает 
необходимым потенциалом для 
регулирования рынков труда и об-
разовательных услуг с участием 
консолидированных по видам эко-
номической деятельности работо-
дателей. 

Вовлеченность вузов в этот 
процесс может быть лишь опосре-
дованной, например, в качестве 
региональных площадок для про-
хождения унифицированной про-
цедуры сертификации. В качестве 
примера можно привести практи-
ку сотрудничества Владивосток-
ского государственного универ-
ситета экономики и сервиса с На-
циональным союзом кадрови-
ков, которые в 2013 году заключи-
ли договор регионального пред-
ставительства для добровольной 
сертификации в сфере кадрового 
менеджмента.

Полезной для вуза, студента и 
работодателя может также ока-
заться принятая в некоторых стра-
нах в Европы (Швеции, Велико-
британии, Нидерландах, во Фран-
ции) практика признания компе-
тенций абитуриентов и исклю-

Ведется сертификация персонала
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чения из индивидуального пла-
на обучения тех модулей, компе-
тенции по которым подтверждены 
при поступлении на обучение [5]. 
Эта практика может в значитель-
ной степени сократить для сту-
дентов сроки и стоимость обуче-
ния в вузе, особенно при заочной, 
дистанционной и вечерней фор-
мах обучения.

 Еще один аспект сопричастно-
сти вуза к формированию культу-
ры добровольной сертификации 
в студенческой среде можно ви-
деть в перспективах развития до-
полнительных образовательных 
программ и организации крат-
косрочных специализированных 
курсов, позволяющих всем жела-
ющим параллельно с освоением 
основной образовательной про-
граммы (или вообще независи-
мо от нее) пройти дополнитель-
ное обучение и получить серти-
фикаты, подтверждающие нали-
чие конкретных профессиональ-
ных компетенций. В качестве при-
мера опять-таки приведем прак-
тику Владивостокского государ-
ственного университета эконо-
мики и сервиса, на базе которого 
студенты, обучающиеся, напри-
мер, по направлению подготовки 
«Управление персоналом», могут 
сформировать дополнительные 
компетенции, посещая учебные 
курсы «Тренинг тренеров: осно-
вы тренерской работы», «Карьер-
ный менеджмент», «1С. Предпри-
ятие: Зарплата и управление пер-
соналом» и другие, осуществляе-
мые на базе университета, но не 
входящие в учебный план основ-
ной образовательной программы 
по управлению персоналом. 

Таким образом, сертификаты 
профессиональной квалификации 
не дублируют дипломы о профес-
сиональном образовании – они 
предназначены для признания 
и подтверждения соответствия 
компетенций граждан требовани-
ям профессиональных стандар-
тов, так как необходимые ком-
петенции могут быть освоены за 

рамками системы формального 
образования. 

Практика внедрения системы 
добровольной сертификации про-
фессиональных квалификаций в 
контексте диалога между вузом, 
студентом и потенциальным ра-
ботодателем позволяет достичь 
удовлетворения трехсторонних 
интересов:

– соискатель (студент с не-
оконченным высшим образова-
нием, но желающий работать) по-
лучает возможность за счет ре-
сурсов дополнительного, нефор-
мального и спонтанного обуче-
ния получить независимое, доку-
ментальное подтверждение уров-
ня своей квалификации еще до 
момента официального оконча-
ния вуза и получения диплома о 
высшем образовании, что в ито-
ге повышает его конкурентоспо-
собность на рынке труда и трудо-
вую мобильность в студенческие 
годы;

– работодатель получает под-
тверждение квалификации соис-
кателей и работников, что позво-
ляет формировать адекватные 
программы адаптации, повыше-
ния квалификации исходя из ре-
альной квалификации работни-
ков, а также устанавливать соот-
ветствующую ей систему оплаты 
труда; 

– образовательные учрежде-
ния получают возможность со-
вершенствования своих образо-
вательных программ в соответ-
ствии с требованиями рынка тру-
да, что повышает уровень конку-
рентоспособности образователь-
ного учреждения на рынке обра-
зовательных услуг.

Однако высшие учебные заве-
дения не могут взять на себя все 
обязательства сертификацион-
ного центра, так как нарушает-
ся принцип независимости про-
цедуры сертификации. Но вузы 
вполне могут быть полномочны 
присваивать соискателям допол-
нительные квалификационные 
сертификаты, подтверждающие 

расширение объема квалифика-
ции по горизонтали в процессе 
обучения или трудовой деятель-
ности за счет освоения допол-
нительных компетенций, не при-
водящих к повышению квалифи-
кационного уровня. Кроме того, 
при наличии соответствующей 
материально-технической базы 
они могут выполнять роль регио-
нальных площадок для проведе-
ния выездных сертификационных 
сессий.
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ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

Рекрутинг (от англ. recruiting – 
подбор персонала) иностранных 
студентов и сотрудников находит-
ся в компетенции стратегического 
управления вузами и определяет 
необходимость выработки специ-

альных институциональных мар-
кетинговых стратегий. Последние 
могут определять специфику ра-
боты вуза в рамках национальной 
системы высшего образования, 
а также комплексно или отдель-
но обозначать конкурентные пре-
имущества вуза в международном 
масштабе и соответствующие ме-

ханизмы его продвижения в меж-
дународном и глобальном про-
странстве высшего образования. 

На сегодняшний день в рабо-
те российских вузов не сложи-
лось практики институциональных 
стратегий интернационализации 
ввиду отсутствия таковой на об-
щенациональном уровне. Однако 
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имеется опыт разработки страте-
гий продвижения образователь-
ных услуг как в национальном, 
так и международном простран-
стве высшего образования. Рос-
сийские вузы активно использу-
ют маркетинговый инструмента-
рий для совершенствования стра-
тегического институционального 
управления, в том числе и в смыс-
ле своего продвижения за рубеж. 
На выбор институциональных 
стратегий продвижения универ-
ситетов за рубежом влияют внеш-
ние объективные условия, а так-
же адаптивность системы управ-
ления университетом к современ-
ным вызовам. 

В настоящей статье анализи-
руются механизмы продвижения 
образовательных услуг на между-
народном рынке на примере ву-
зов Приморского края – одного из 
перспективных российских реги-
онов, чье геостратегическое по-
ложение обеспечивает, по срав-
нению с другими регионами стра-

ны, преимущества для развития 
международного сотрудничества 
с приграничными странами, в том 
числе и в сфере высшего образо-
вания. 

Для того чтобы ответить на во-
прос, какие механизмы продви-
жения образовательных услуг ре-
левантны (существенны) для ву-
зов Приморского края, необходи-
мо рассмотреть специфику реги-
она, задачам развития которого 
в целом призваны содействовать 
региональные институты высше-
го образования; потенциал и ин-
фраструктурные возможности ре-
гиона для применения механиз-
мов продвижения образователь-
ных услуг региональными универ-
ситетами на международном рын-
ке и особенности развития рын-
ка международного образования 
рассматриваемого региона и кон-
курентной среды в целом (ана-
лиз проведен в рамках программы 
стратегического развития Вла-
дивостокского государственного 

университета экономики и серви-
са в 2013 году). Результаты носят 
прикладной характер и могут быть 
использованы при разработке 
стратегии продвижения универ-
ситета на международном рынке 
образовательных услуг или в це-
лях формирования комплексной 
институциональной стратегии ин-
тернационализации.

ФАКТОРЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Приморский край – один из 
наиболее перспективных с точ-
ки зрения потенциала и интен-
сивности различных аспектов 
социально-экономического раз-
вития регионов Дальнего Вос-
тока [10; 16, с. 97–110]. Регио-
нальный валовый продукт в по-
следнее время стабильно растет. 
В первом квартале 2012 года был 
зафиксирован рост 5,5% в срав-
нении с аналогичным периодом 
2011 года [12]. В 2013 году При-
морский край продолжил уверен-
но лидировать по основным по-
казателям экономического раз-
вития среди других регионов 
Дальневосточного федерально-
го округа [6]. При этом по объе-
му валового регионального про-
дукта Приморский край уступа-
ет в своем федеральном округе 
только Республике Саха (Якутия) 
и Иркутской области соседнего 
Байкальского региона [14]. 

Инвестиционная привлека-
тельность региональной эконо-
мики является одним из факто-
ров развития региона. Объем ин-
вестиций в основной капитал При-
морского края в 2011 году соста-
вил 278 378 млн руб. По этому по-
казателю регион опережает дру-
гие субъекты Дальневосточного 
федерального округа [6]. Саммит 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС) в 2012 году и Дальнево-
сточный инвестиционный кон-
гресс в 2013 году способствова-
ли повышению инвестиционной 
привлекательности Приморско-
го края. В целях содействия ре-
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гиональному развитию созда-
ны и специальные институты раз-
вития. Благодаря предприня-
тым инициативам годовой при-
рост иностранных инвестиций в 
регион в 2013 году составил 26%. 
При этом показатель инвестици-
онной привлекательности в пери-
од с 2011 по 2012 год увеличил-
ся в пять раз [1] и, очевидно, бу-
дет расти в связи с усиливающим-
ся интересом иностранных инве-
сторов, в первую очередь из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) [3] . 

Следующим значимым факто-
ром развития Приморского края 
является укрепление региональ-
ного научно-образовательного 
кластера, с помощью которого 
планируются модернизация и ин-
новационное развитие отдель-
ных секторов региональной эко-
номики, в том числе обрабатыва-
ющей промышленности, сельско-
го хозяйства, сферы энергетики, 
здравоохранения и высшего об-
разования. 

Приморский край считает-
ся крупнейшим центром развития 
высшего образования на Дальнем 
Востоке. Сейчас в регионе дей-
ствуют 10 вузов классического, 
технологического, сельскохозяй-
ственного, медицинского, морско-
го и военного профиля. В 2010 году 
во Владивостоке на базе несколь-
ких региональных университетов 
был учрежден Дальневосточный 
федеральный университет, кото-
рый является одним из 15 ведущих 
вузов страны, призванных обеспе-
чивать конкурентоспособность 
российских вузов среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров [9]. Потенциал региональ-
ной системы высшего образова-
ния в целом постоянно увеличи-
вается. Так, например, в 2011 году 
Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сер-
виса закрепил свой статус ключе-
вого регионального вуза, выпол-
няющего важную роль по отноше-
нию к потребностям регионально-
го развития [17]. 

Для развития сферы высшего 
образования края показательна ре-
гионально обусловленная специ-
фика спроса на образовательные 
услуги. В Приморском крае осу-
ществляется подготовка по 300 
специальностям (направлениям) 
высшего профессионального об-
разования, что демонстрирует 
устойчивое развитие предостав-
ления образовательных услуг [4]. 
В 2012 году предпочтения выпуск-
ников школ при выборе будущей 
специальности для обучения ха-
рактеризовались как стабильные: 
в число наиболее востребованных 
специальностей вошли экономика 
и управление, гуманитарные нау-
ки, морская техника, сфера обслу-
живания. По сравнению с преды-
дущим периодом был зафиксиро-
ван повышенный интерес выпуск-
ников к инженерным специаль-
ностям, таким как электротехни-
ка, строительство, нефтегазовое 
дело, информационные техноло-
гии. При этом востребованными 
региональным рынком труда оста-
ются и специалисты с педагогиче-
ским, медицинским и инженерно-
техническим образованием. Не-
хватка кадров этих специально-
стей отмечается на уровне от-
дельных муниципалитетов При-
морского края, регулярно форми-
рующих заявки на целевую подго-
товку специалистов [5]. 

Другим фактором региональ-
ного развития является формиро-
вание в крае инновационной инф-
раструктуры. На уровне управле-
ния инновациями идет систем-
ная работа по инновационному 
обеспечению крупных инвести-
ционных проектов, реализуемых 
на территории региона. На тер-
ритории края формируются но-
вые промышленные, инновацион-
ные и рекреационные кластеры, 
в том числе нефтегазовый, авто-
мобильный, рыбоперерабатыва-
ющий, туристский; ведется рабо-
та по созданию инновационного 
агропромышленного комплекса. 
Обновление затрагивает и клю-
чевые сферы жизнедеятельности 

региона: экономику, социальную 
сферу, здравоохранение, обра-
зование и культуру. Важное место 
в инновационном преображении 
края занимают ведущие регио-
нальные университеты, способ-
ные обеспечивать новую экономи-
ку региона новыми кадрами, раз-
рабатывать и внедрять инновации 
в регионе. 

Принятая концепция социально-
экономического развития При-
морского края направлена на пе-
реориентацию региона с внут-
рифедерального на междуна-
родный рынок в связи с высоким 
внешнеэкономическим потенци-
алом региона, выполняемыми им 
транзитными функциями, а также 
перспективами экономического и 
социального сотрудничества Рос-
сийской Федерации с государ-
ствами Юго-Восточной Азии, в ко-
тором российский Дальний Вос-
ток может выступать удобной пло-
щадкой для диалога и привлече-
ния новых производств и допол-
нительных инвестиций [15].

Одновременно с возможностя-
ми для дальнейшего прорыва от-
меченные выше факторы форми-
руют структуру основных потреб-
ностей развития Приморского 
края. К ключевым потребностям 
в первую очередь относится по-
требность в развитии человече-
ского капитала в регионе, а имен-
но потребность в специалистах, 
способных не только реализовы-
вать новейшие планы инноваци-
онного развития Приморья, но и 
удовлетворять текущие потреб-
ности социально-экономического 
развития региона. Сегодня краю 
требуются специалисты как в но-
вейших отраслях производства, 
так и в традиционных сферах 
социально-экономического обе-
спечения нормальной жизнедея-
тельности. Учитывая отток насе-
ления Приморского края, в пер-
вую очередь молодых специали-
стов, данную потребность можно 
считать ключевой, поскольку, по 
оценкам экспертов, сегодняшние 
меры по модернизации экономи-
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ки региона окажут положительное 
воздействие на численность на-
селения края лишь в перспективе 
2020 года [13] . 

В связи с переходом региональ-
ной экономики на рельсы иннова-
ционного развития, опирающегося 
на крупные инвестиционные про-
екты, Приморский край испытыва-
ет потребность также и в усилении 
экспортного потенциала регио-
нальной экономики. Создаваемые 
условия для инновационного раз-
вития в регионе и реализация ин-
вестиционных проектов всех мас-
штабов требуют укрепления (а так-
же открытия новых) рынков сбыта 
новой продукции как внутри стра-
ны, так и за рубежом. На сегод-
няшний день экономика региона в 
большей степени является импор-
тоориентированной, хотя усилия 
последних двух лет работы приве-
ли и к укреплению экспортных по-
токов. Большую долю в структуре 
экспорта Приморского края зани-
мают минерально-сырьевая про-
дукция (прежде всего топливо), 
а затем продовольственные то-
вары, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия. Доля экспорта 
транспортных средств и оборудо-
вания на сегодняшний день явля-
ется незначительной, но, очевид-
но, потенциальной для роста вви-
ду развития транспортного класте-

ра в Приморье [1]. При этом в ре-
гиональной структуре экспорта от-
сутствуют услуги. В то время как 
для региона, ориентированного на 
прорывное инновационное разви-
тие, доля экспорта, например об-
разовательных услуг, должна если 
не составлять основу, то, по край-
ней мере, присутствовать в струк-
туре региональной экономики в 
целом. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ПОЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СТРАНАХ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

По данным региональной ста-
тистики, ключевыми партнера-
ми по внешнеторговым опера-
циям Приморского края являют-
ся соседние страны – Китай, Япо-
ния, Южная Корея. Именно с ними 
наилучшим образом развито 
транспортно-логистическое сооб-
щение. Саммит по международ-
ному обмену и сотрудничеству ре-
гиональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии во Вла-
дивостоке является дополнитель-
ным тому подтверждением [2]. 

Основой взаимодействия При-
морского края со странами АТР 
является многостороннее и дву-
стороннее сотрудничество Рос-

сии с соответствующими интегра-
ционными региональными объе-
динениями и странами. 

В рамках многосторонних от-
ношений Россия является членом 
форума АТЭС. В фокусе внимания 
находится широкий спектр вопро-
сов – от экономического до гума-
нитарного сотрудничества в со-
ответствии с приоритетами взаи-
модействия России с интеграци-
онным объединением [7]. Сфе-
ра образования – одно из ключе-
вых направлений международно-
го сотрудничества форума стран 
АТЭС. Оно разрабатывается меж-
дународной Рабочей группой по 
развитию человеческих ресурсов 
[23] с использованием ресурсов 
специальной экспертной сети по 
образованию (Education Network – 
EDNET). 

В 2012 году, в преддверии сам-
мита стран АТЭС во Владивосто-
ке, в южнокорейском Кёнджу со-
стоялась пятая встреча министров 
образования стран – членов этой 
организации под названием «Вы-
зовы будущего и возможности об-
разования: на пути к глобально-
му инновационному образова-
нию на основе сотрудничества». 
По итогам встречи было принято 
совместное заявление министров 
образования [18], призывающее 
к развитию инноваций и укрепле-
нию сотрудничества в сфере об-
разования между странами – чле-
нами АТЭС. Ожидается, что к 2016 
году будет разработана и утверж-
дена стратегия сотрудничества в 
сфере образования. 

Позже, 9–10 июля 2012 года, 
на прошедшей во Владивосто-
ке Международной конференции 
«Формируя пространство образо-
вания Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества» 
были конкретизированы приори-
теты развития и укрепления со-
трудничества стран – членов этой 
организации в области образова-
ния, в том числе в таких направле-
ниях, как: 

– усиление студенческой мо-
бильности;Лидеры саммита АТЭС во Владивостоке
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– усиление мобильности ис-
следователей, ученых и специали-
стов;

– усиление мобильности уни-
верситетов и других институтов 
высшего образования;

– развитие взаимодействия и 
сотрудничества институтов выс-
шего образования;

– развитие статистики по экс-
порту (торговли) образовательны-
ми услугами. 

Рекомендации международ-
ной конференции были переда-
ны и одобрены лидерами стран – 
членов АТЭС на саммите 8–9 сен-
тября 2012 года, прошедшем во 
Владивостоке, и конкретизирова-
ны в итоговом коммюнике самми-
та приложением «Развитие транс-
граничного сотрудничества в об-
ласти образования» [11]. 

В 2013 году лидеры стран АТЭС 
в рамках Балийской декларации, 
принятой по итогам очередного 
саммита в Индонезии, подтверди-
ли свое намерение утвердить сле-
дующие задачи;

– увеличить к 2020 году обмен 
студентами между университета-
ми экономик своих стран до 1 млн 
человек в год; 

– поддержать дальнейшие 
шаги по повышению мобильно-
сти студентов, исследователей 
и поставщиков образовательных 
услуг, а также по развитию сети 
существующих двусторонних со-
глашений в сфере образования 
[20]. 

 Ключевой приоритет сотруд-
ничества в области образования 
в рамках стран АТЭС составляет 
преодоление проблем качества 
трансграничного образования, 
которое получает сегодня широ-
кое распространение в отмечен-
ных экономиках. 

Сотрудничество России со 
странами АТЭС находится в 
стадии развития: двусторон-
ние соглашения заключены не 
со всеми странами, входящи-
ми в эту организацию; большин-
ство из них относится к научно-
техническому сотрудничеству; 

в заключенных документах, как 
правило, не указаны приори-
тетные направления сотрудни-
чества. Двусторонними согла-
шениями предусмотрены обмен 
информацией, проведение со-
вместных исследований и меро-
приятий, содействие инноваци-
ям и обмен специалистами. Фи-
зические обмены учеными и ис-
следователями предусматрива-
ются двусторонними соглаше-
ниями с Китаем, Перу и США, 
обмены студентами – с Вьетна-
мом, Китаем, Республикой Ко-
реей, Тайландом и Японией 
[11, с. 42]. 

Помимо сотрудничества со 
странами АТЭС Приморский край 
также поддерживает связи со 
странами Юго-Восточной Азии, 
в том числе в рамках диалого-
вого партнерства Россия – Ас-
социация стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). К cтранам – чле-
нам АСЕАН относятся: Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбод-
жа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Сингапур, Таиланд, Филиппи-
ны. «Соглашение о сотрудниче-
стве в области экономики и раз-
вития (2006)» регулирует сотруд-
ничество России и диалогово-
го партнерства и определяет его 
направления в области образо-
вания: обмен специалистами и 
развитие трудовых ресурсов. К 
приоритетным областям сотруд-
ничества относятся: биотехноло-
гия и медицина, энергетика, ме-
таллургия и новые материалы, 
электроника, естественные нау-
ки, нанотехнологии, математика, 
гуманитарные и социальные на-
уки. Между Россией и странами 
АСЕАН заключено семь двусто-
ронних соглашений, включаю-
щих обмен информацией в обла-
сти образования, культуры, нау-
ки и техники (в том числе обмен 
преподавателями, студентами, 
аспирантами и исследователя-
ми, учебно-методическими ма-
териалами), а также о проведе-
нии совместных научных иссле-
дований [11, с. 39]. 

РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СТРАНАХ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

Опыт соседствующих с Росси-
ей на Дальнем Востоке стран по-
казывает, что часто новые расту-
щие экономики опираются на ин-
вестиции и отдачу от инвестиций 
в научно-исследовательские раз-
работки и высшее образование. 
Наиболее яркими можно считать 
примеры таких стран, как Китай, 
Сингапур, Южная Корея, Малай-
зия, так называемых азиатских ти-
гров, не прогадавших от государ-
ственной поддержки сектора выс-
шего образования в последнее 
десятилетие. 

В целом, несмотря на падение 
показателей в некоторых странах, 
страны АТЭС и АСЕАН демонстри-
руют положительную динамику 
показателей исходящей академи-
ческой мобильности иностранных 
студентов, оказывая серьезное 
влияние на международный рынок 
образовательных услуг. Наибо-
лее восстребованными специаль-
ностями со стороны иностранных 
студентов из стран с положитель-
ной динамикой исходящей акаде-
мической мобильности являются 
бизнес и управление, а также ин-
женерные специальности. 

Для ключевых внешнеторговых 
партнеров Приморского края ха-
рактерна тенденция сокращения 
потоков исходящей мобильности. 
Прежде всего речь идет о Японии и 
Южной Корее, поскольку Китай со-
хранил положительную динамику 
этого показателя за последние два 
года. И тем не менее эти страны 
остаются главными поставщиками 
иностранных студентов на глобаль-
ный образовательный рынок [26]. 

Для всех трех ключевых пар-
тнеров Приморья характерна по-
требность в знаниях в области ор-
ганизации и ведения бизнеса. Это 
направление подготовки также 
является самым востребованным 
среди южнокорейских и японских 
студентов. В 2010/11–2011/12 
учебных годах его выбрало 16,8% 



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

42

и 19,2% соответственно из об-
щей численности студентов этих 
стран, проходящих обучение за 
рубежом. Однако если для стран 
АТЭС и АСЕАН в целом характе-
рен выбор в сторону инженерных 
и естественно-научных направле-
ний подготовки, то преференци-
альными для основных партнеров 
Приморья являются также соци-
альные науки (11,5% общей чис-
ленности южнокорейских студен-
тов и 13,5% общей численности 
японских студентов, проходящих 
обучение за рубежом), а также 
изобразительное и прикладное 
искусство (11,1 и 7,2% соответ-
ственно). При этом 12,1% япон-
ских студентов в рассматривае-
мый период уехали за рубеж по 
программам интенсивной подго-
товки по английскому языку, в то 
время как студенты Южной Кореи 
оттачивают навыки иностранных 
языков посредством развития ин-
тернационализации дома с по-
мощью рекрутинга соответству-
ющих специалистов. На сокра-
щение общих потоков исходящей 
мобильности студентов из Юж-
ной Кореи также оказывают вли-
яние внутристрановые процессы 
социально-экономического раз-
вития. Демографические пробле-
мы, в частности сокращение чис-
ленности молодого населения и 
падение ожидаемой численности 
выпускников школ, существенно 
влияют на общий спрос на услу-
ги высшего образования и обо-
стряют конкуренцию за абитури-
ентов внутри национальной си-
стемы высшего образования. С 
другой стороны, особенности те-
кущего развития национальной 
экономики и растущее социаль-
ное неравенство на фоне нерав-
номерного распределения дохо-
дов населения размывают сред-
ний класс южнокорейского обще-
ства, для которого оплата обуче-
ния детей за рубежом становится 
непосильной ношей. В этой связи 
развитие интернационализации 
дома для Южной Кореи в большей 
степени является стратегией, на 

основе которой будет возможно 
сохранить достигнутые результа-
ты [27]. 

В Японии вслед за заметным 
спадом в показателях исходя-
щей академической мобильности 
в последний период наблюдает-
ся новая волна интереса населе-
ния к обучению за рубежом. Ис-
следование, проведенное компа-
нией «Recruit Marketing Partners» 
в 2013 году среди японских сту-
дентов, показывает, что чис-
ло тех, кто не хочет пройти обу-
чение за границей, сократилось 
почти на 2% по сравнению с 2011 
годом, тогда как число тех, кто 
хотел бы уехать на учебу за ру-
беж, увеличилось на 6% . Смена 
тенденции объясняется кризи-
сом национального рынка труда, 
в связи с чем будущие выпуск-
ники национальных университе-
тов рассматривают возможности 
международного образования в 
качестве дополнительных конку-
рентных преимуществ при поис-
ке более выгодного рабочего ме-
ста. В связи с ростом спроса на 
обучение за рубежом правитель-
ство Японии уделяет особое вни-
мание интернационализации на-
ционального высшего образова-
ния, его дальнейшему развитию 
и модернизации в целом. В рам-
ках национальной стратегии гло-
бализации высшего образова-
ния страна определила для себя 
ряд стратегических приоритетов, 
в числе которых укрепление по-
зиций национальных универси-
тетов Японии в глобальных рей-
тингах и увеличение численно-
сти иностранных студентов, при-
езжающих на обучение в нацио-
нальные университеты. В каче-
стве целевого показателя опре-
делено, что к 2020 году Япония 
сможет принять до 300 000. ино-
странных студентов. Основани-
ем для такого уверенного роста, 
по мнению национальных анали-
тиков, может выступать рост чис-
ленности иностранных студентов 
со 124 000 в 2008 году до 137 750 
в 2012 году [24]. 

Усиленный интерес к интерна-
ционализации высшего образова-
ния в Японии со стороны нацио-
нального правительства, очевид-
но, приведет к положительным из-
менениям в потоках исходящей и 
входящей академической мобиль-
ности японских студентов. Одна-
ко, учитывая, что Россия не являет-
ся популярным направлением для 
обучения за рубежом, в том числе и 
для японских студентов, а также то, 
что доля японских студентов среди 
стран – членов Организации эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития в целом не является высокой 
[25], не стоит ожидать массового 
наплыва иностранных студентов в 
российские университеты, даже 
если их географическое располо-
жение тому и способствует. 

В целом тенденции, наблюда-
емые на международном рынке 
образовательных услуг в странах 
АТР, характеризуют общую обе-
спокоенность стран – членов этой 
организации последствиями гло-
бализации как для общества в це-
лом, так и для развития отдельных 
отраслей, включая высшее обра-
зование. Усиление миграционных 
потоков, движение человеческого 
капитала как такового обеспечи-
вают для стран этого региона ши-
рокие возможности для экономи-
ческой и социокультурной инте-
грации, которая, в свою очередь, 
требует подготовленных челове-
ческих ресурсов. Страны, при-
знавая ключевую роль образова-
ния в обеспечении устойчивости 
национального и регионального 
развития, заинтересованы в на-
ращивании компетенций в обла-
стях, востребованных обществом 
и экономикой ХХI века, прежде 
всего в области информационно-
коммуникационных технологий, 
математики и естественных наук. 
Владение иностранными языка-
ми, осведомленность и навыки 
межкультурного взаимодействия 
признаются в качестве базовых 
для полноценного участия в гло-
бализированном обществе, осно-
ванном на знаниях. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ПРОСТРАНСТВЕ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

Сегодня определение механиз-
мов продвижения образователь-
ных услуг за рубежом входит в чис-
ло основных вопросов развития 
российских вузов. Говоря о регио-
нальных вузах, интегрированных в 
социально-экономическое разви-
тие регионов, выработка страте-
гий продвижения их услуг на меж-
дународном рынке должна учиты-
вать, с одной стороны, ключевые 
институциональные особенности, 
которые часто заключаются в вы-
раженной ориентации на удовлет-
ворение потребностей развития 
региона, своей локализации и ра-
боте с региональным рынком тру-
да и населением, а с другой – пре-
имущества географического рас-
положения региона. 

Близость Приморского края к 
странам составляет одно из кон-
курентных преимуществ региона 
по отношению к другим cубъектам 
Федерации. Выгодные преиму-
щества транслируются на уровень 
региональных вузов, для многих 
из которых современные требова-
ния развития высшего образова-
ния, в том числе усиление между-
народных связей и рост показате-
лей интернационализации, явля-
ются актуальными. Следователь-
но, наблюдаемые тенденции в об-
ласти международного образова-
ния и интернационализации как с 
точки зрения спроса, так и с точ-
ки зрения предложения в странах 
АТР могут стать для региональных 
вузов Приморского края основой 
формирования институциональ-
ных стратегий, программ или пла-
нов по продвижению университе-
тов за рубеж (конечно, если такая 
задача имеется). 

 Для университетов Примор-
ского края основным географи-
ческим приоритетом при форми-
ровании планов интернационали-

зации и международного сотруд-
ничества являются страны сосед-
него региона, в первую очередь 
представленные ключевыми пар-
тнерами как экономическими, так 
и культурными (Китай, Южная Ко-
рея, Япония). Университеты края 
налаживают международные свя-
зи исходя из имеющихся приори-
тетов своего развития. Так, на-
пример, Дальневосточный фе-
деральный университет работа-
ет по договорам о сотрудниче-
стве с более чем ста партнерами 
из 15 стран мира (как Азиатско-
Тихоокеанского региона, так и Ев-
ропы). Более сорока договоров о 
сотрудничестве заключено Влади-
востокским государственным уни-
верситетом экономики и серви-
са с Китаем, Республикой Кореей, 
Японией, США, Новой Зеландией, 
Австрией и Болгарией. 

Выбор партнеров обуслов-
лен профилем образовательной 
и научно-исследовательской де-
ятельности университетов. Боль-
шинство международных соглаше-
ний затрагивают сферу образова-
ния, прежде всего образователь-
ные обмены. В то же время укре-
пляются и международные связи 
университетов в области научных 
исследований и разработок. 

Таблица демонстрирует со-
поставление факторов и потреб-
ностей развития Приморского 
края с возможностями региональ-
ной системы высшего образова-
ния в удовлетворении потребно-
стей в международном образова-
нии стран АТР. Анализ показыва-
ет, что у региональных универси-
тетов достаточно потенциала, что-
бы удовлетворять спрос на услуги 
высшего и/или дополнительного 
профессионального образования, 
наблюдаемый в соседних с При-
морским краем странах. С одной 
стороны, региональные универ-
ситеты Приморского края в целом 
предлагают программы подготов-
ки, потенциально востребованные 
со стороны иностранных студен-
тов из стран АТР (опыт в соответ-
ствующих предметных областях 

российских вузов, без сомнения, 
является их выгодным преиму-
ществом); у них имеется необхо-
димая материально-техническая 
база для содержания и обеспе-
чения безопасности пребывания 
иностранных студентов в вузах ре-
гиона (так, кампусы Дальневосточ-
ного федерального университе-
та или Владивостокского государ-
ственного университета экономи-
ки и сервиса располагают систе-
мой студенческих общежитий, го-
товых принять иностранных сту-
дентов); само международное со-
трудничество поддерживается в 
них в числе ключевых приоритетов 
развития региональных универси-
тетов. С другой стороны, проекты 
международного сотрудничества 
как в области образования, так и 
научных исследований сопряже-
ны, во-первых, с проблемой де-
фицита человеческих ресурсов, 
способных обеспечить имеющи-
еся потребности и запросы на ка-
чественные услуги высшего, пост-
дипломного или дополнительно-
го образования со стороны ино-
странных студентов, а во-вторых, 
с недостаточным уровнем языко-
вых компетенций и объективны-
ми трудностями обеспечения пре-
бывания иностранных граждан на 
территории нашей страны. Это 
оказывает существенное влияние 
на конкурентоспособность рос-
сийского предложения на дина-
мично развивающемся рынке АТР. 

Механизмы продвижения об-
разовательных услуг вузов При-
морского края на международ-
ном рынке соответствуют текуще-
му состоянию развития кадрово-
го потенциала и инфраструктуры, 
которая складывается в регио-
не в целом. На сегодняшний день 
региональными вузами налаже-
ны и поддерживаются такие меха-
низмы, как академические обме-
ны студентами и преподавателя-
ми, языковые курсы, летние шко-
лы, совместные образовательные 
программы и программы двойных 
дипломов, рекрутинг преподава-
телей и исследователей. 
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Как и по всей стране, в вузах 
региона не наблюдается увеличе-
ния числа трансграничных обра-
зовательных программ или раз-
вития практики трансгранично-
го присутствия вузов за рубе-
жом через открытие специальных 
трансграничных кампусов. Не по-
лучает должного развития прак-
тика интернационализации дома, 
за исключением роста числа вну-
триуниверситетских мероприя-
тий с международной и мульти-
культурной составляющей (опыт 
двух упоминаемых выше универ-
ситетов может рассматриваться 
в этом контексте как лучшая прак-
тика для других университетов). 
Примечательным является повы-
шенный интерес региональных 

университетов к глобальным и ре-
гиональным академическим рей-
тингам, что также свидетельству-
ет в пользу актуальности пробле-
мы интернационализации для ре-
гиональной системы высшего об-
разования. Поддержка уже ис-
пользуемых практик продвижения 
своих услуг вузом на международ-
ном рынке в дальнейшем должна 
сопровождаться развитием новых 
трансграничных механизмов. 

В связи с невысокой популяр-
ностью у иностранных студентов 
российского образования и пере-
насыщением рынка международ-
ного образования предложения-
ми для потребителей из стран АТР 
российским региональным ву-
зам необходим взвешенный под-

ход к определению своей ниши, 
целевой аудитории и продвиже-
нию своих услуг на международ-
ном рынке. 
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системы высшего образования в удовлетворении потребностей в международном образовании стран АТР
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развития региона 
Приморского края

Выгодное географическое положение (близость к странам). Развитая транспортная 
инфраструктура (наличие авто-, ж/д и авиасообщений с приграничными странами).
Укрепление регионального научно-образовательного кластера (наличие крупных научно-обра-
зовательных центров, ориентированных на сотрудничество с приграничными странами АТР).  
Экономическая и культурная интеграция  на основе сформированных каналов взаимодействия 
с приграничными странами АТР.  
Инвестиционная привлекательность региона для приграничных стран АТР за счет постепенного 
перехода региональной экономики от ресурсной к инновационной.  
Формирование инновационной инфраструктуры (институтов инновационного и инвестиционного 
развития, инновационной бизнес-среды и др.) с целью повышения уровня инвестиционной 
привлекательности региона для приграничных стран АТР 
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Развитие человеческого капитала, в первую очередь потребность в квалифицированных кадрах 
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информационно-коммуникационных технологий, математики и естественных наук, навыки 
владения иностранными языками, культурно-правовой осведомленности и межкультурного 
взаимодействия среди иностранных студентов, обучающихся за рубежом.   
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Высокий спрос на программы интенсивной языковой подготовки (прежде всего по английскому 
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региональных вузов 
Приморского края 

Развитая база международных договоров и соглашений о сотрудничестве в области 
образования и научных исследований со странами АТР.    
Опыт интернационализации высшего образования (образовательные обмены, академическая 
мобильность студентов и преподавателей,  совместные образовательные программы) 
и международного сотрудничества со странами АТР.    
Обширный опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности в областях знаний, 
востребованных со стороны иностранных студентов из стран АТР.    
Необходимая материально-техническая база для обеспечения международной деятельности, 
в том числе наличие общежитий, возможности для сопровождения и обеспечения безопасности 
иностранных студентов в стране пребывания.     
Поддержка международного сотрудничества со стороны университетов, региональной 
администрации, федерального центра 
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Е-learning, традиционное 
(классическое) обучение или 
массовый открытый онлайн-курс 
(Massive open online course – 
MOOC)? Попытаемся ответить на 
этот вопрос. 

Стремительный рост информа-
ционных технологий фактически 
сместил вектор развития обра-
зования в сторону e-learning. При 
этом электронное обучение часто 
противопоставляется традицион-
ному (классическому), что приве-
ло к формированию в обществе 
следующего стереотипа: «если 

электронное обучение, то чаще 
всего не очень качественное, если 
традиционное обучение, то, ско-
рее всего, качественное». 

Несостоятельность такого 
утверждения заключается в том, 
что классическое образование так-
же может быть некачественным, 
если преподаватель, к примеру, 
просто перечитывает материал, 
находящийся в открытом досту-
пе, а студенты тратят время на то, 
чтобы записывать лекции в виде 
диктанта. В этом случае уместным 
представляется вспомнить выска-

зывание Эдвина Эмэри Слоссона: 
«Колледж – это место, где лекции 
профессора попадают в студенче-
ские конспекты, минуя их мозги». 

Вместе с тем oнлайн-образо-
вание является открытым и «про-
зрачным», в связи с чем многие 
проблемы, которые могут возник-
нуть в обучении, сразу становят-
ся общедоступными, в то время 
как в рамках классических заня-
тий недостатки учебного процес-
са так и остаются в аудитории, по-
степенно накапливаются и чаще 
всего не решаются. С этой точ-
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ки зрения полезно проанализиро-
вать проблемы, возникающие при 
организации е-learning, и экстра-
полировать этот опыт на традици-
онное обучение. Несмотря на то, 
что представить современное об-
разование без e-learning практи-
чески невозможно, до сих пор су-
ществуют разные толкования это-
го понятия и подходы к организа-
ции обучения с использованием 
информационных технологий. 

По мнению И. Морозова, элек-
тронное обучение исчерпало свои 
возможности и будущее образо-
вания смещается от технологий 
к контенту, который обеспечива-
ется посредством создания мас-
совых открытых онлайн-курсов – 
учебных курсов, размещенных 
в Интернете [6]. Формирова-
ние массовых открытых онлайн-
курсов многие эксперты считают 
новым этапом развития онлайн- 
образования, поскольку все ре-
сурсы создаются ведущими пре-
подавателями мировых универ-
ситетов, являются открытыми и 
предоставляются на бесплатной 
основе. Одним из ключевых их 
преимуществ является возмож-
ность получения обратной связи 
при изучении курса, и этот фак-
тор, среди прочих, по мнению экс-
пертов, будет предопределять ка-

чество онлайн-образования. Но 
возникает вопрос, если это обра-
зование носит массовый харак-
тер, то каким образом может под-
держиваться обратная связь веду-
щих преподавателей с миллиона-
ми обучающихся? Под обратной 
связью в данном контексте име-
ется в виду именно связь с препо-
давателем, а не со специалиста-
ми технической поддержки. Это с 
одной стороны. С другой сторо-
ны, как бы качественно не был ор-
ганизован электронный курс и как 
бы не развивались информацион-
ные технологии, они не смогут пе-
редать неформализованные (не-
явные) знания. По мнению И. Но-
нака, Х. Такеучи, под трансформа-
цией знаний понимается социаль-
ный процесс, происходящий меж-
ду индивидуумами, а не в инди-
видууме [7]. Основной ценностью 
традиционной формы обучения, 
на наш взгляд, является именно 
возможность получения обрат-
ной связи между всеми участни-
ками образовательного процесса, 
оперативное реагирование пре-
подавателя на ожидания студен-
та. Контрольные мероприятия от-
части позволяют получить такую 
обратную связь, но она разрыва-
ется во времени и обобщает об-
щие тенденции, в связи с чем яв-

ляется недостаточной. В исследо-
ваниях М. Полани есть такая фра-
за: «мы знаем больше, чем можем 
сказать» [8]. Но это «большее» мо-
жет проявиться только в активных 
дискуссиях, обсуждениях меж-
ду всеми участниками образова-
тельного процесса, что и в конеч-
ном итоге формирует дополни-
тельную ценность обучения и кон-
курентные преимущества для сту-
дентов и слушателей. Это особен-
но важно при получении высшего 
образования, когда студенту не-
обходимо передать не просто на-
бор отдельных знаний, а сформи-
ровать у него определенные на-
выки, позволяющие диагности-
ровать проблему, формулировать 
задачи, находить качественную 
информацию в бесконечном по-
токе данных, принимать решения 
в условиях ограниченности ресур-
сов.

Существует мнение, что препо-
давателю нет необходимости пе-
редавать свой личный опыт и зна-
ния обучающимся. Но разве не в 
этом заключалась ценность об-
разования во все времена? Бо-
лее того, согласно статье 2 Фе-
дерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», обра-
зование – это единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся обществен-
но значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлет-
ворения его образовательных по-
требностей и интересов. 

Таким образом, образование 
включает в себя элемент настав-
ничества, поскольку призвано по-
мимо знаний, умений и навыков 
передать обучающемуся систему 

КНАРИК  КАРАПЕТОВНА  АРАБЯН

кандидат экономических наук, доцент кафедры управления про-
ектами и инновационного менеджмента Московского государ-
ственного университета экономики,  статистики и информатики.  
Сфера научных интересов:  аудит, финансовый контроль, управ-
ленческий консалтинг, образование.  Автор более 30 публикаций

Рассматривается система образования, которая  в ведущих мировых странах пре-
терпевает существенные изменения, что обусловлено многочисленными причина-
ми, среди которых можно выделить  трансформацию социально-экономических про-
цессов, глобальную  интеграцию во всех сферах деятельности и др. Все это неизбеж-
но  приводит к формированию новых требований к  системе образования. 

Ключевые слова: образование, студент, преподаватель, вуз, работодатель, бизнес-
сообщество, наука, образовательный процесс, электронное обучение, инновации, па-
радигма, информационные технологии. 

The education system in the world's leading countries undergoing significant changes due 
to many reasons, among which are the transformation of the socio- economic processes of 
global integration in all spheres of activity, etc. This inevitably leads to the formation of the 
new requirements to the education system.

Key words: education, student, teacher, university, employer, business community, science, 
educational process, e-learning, innovation, paradigm, information technology.



МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА ХХI ВЕКА

48

ценностных установок и опреде-
ленного опыта, что многократно 
повышает ответственность кон-
кретного учителя или преподава-
теля и предъявляет к нему новые  
дополнительные требования. 

Качественное образование в 
ХХI веке невозможно представить 
без e-learning. При этом исполь-
зование информационных техно-
логий не должно быть самоцелью 
для преподавателя или образова-
тельного учреждения, их сочета-
ние и сфера использования долж-
ны быть направлены исключитель-
но на повышение эффективности 
и качества обучения. Применяя 
инновационные технологии в об-
разовательном процессе, следу-
ет помнить, что инновации быва-
ют двух категорий: поддержива-
ющие и подрывные[2, 14]. Несмо-
тря на то, что теория подрывных 
инноваций, разработанная Клей-

тоном Кристенсеном в книге «The 
Innovator’s Dilemma: When New 
Technologies Cause Great Firms to 
Fail», рассматривалась примени-
тельно к коммерческим организа-
циям, многие ее положения умест-
но экстраполировать на образо-
вательные учреждения. Согласно 
его теории, к поддерживающим 
относятся инновации, применяю-
щиеся в случаях, когда конкурен-
ция вынуждает компанию произ-
водить более качественные про-
дукты для своих потребителей. 
Применение подрывных иннова-
ций преследует совершенно иную 
цель: максимизировать прибыль 
за счет простых и недорогих ре-
шений в краткосрочной перспек-
тиве за счет привлечения новых 
потребителей. Применение под-
рывных инноваций в образовании 
является очень опасной стратеги-
ей, которая может повлечь за со-

бой существенные негативные по-
следствия. 

Получается, что противопо-
ставлять e-learning (массовый от-
крытый онлайн-курс) и традици-
онное обучение бессмысленно. 
Образовательный процесс стал 
другим, смешанным, и это нуж-
но принимать как факт. Но как бы 
не менялись тенденции в системе 
образования, неизменным оста-
ется только одно – ключевая роль 
преподавателя в образователь-
ном процессе. 

ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМОЕ БЛАГО ИЛИ УСЛУГА? 

Безусловно, образование – 
это общественно значимое бла-
го. Образование – это право. Со-
гласно статье 43 Конституции 
Российской Федерации каждый 
имеет право на образование. 
При этом гарантируются обще-
доступность и бесплатность до-
школьного, основного общего 
и среднего профессионального 
образования в государственных 
или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на пред-
приятиях. Каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно полу-
чить высшее образование в го-
сударственном или муниципаль-
ном образовательном учрежде-
нии и на предприятии [17]. Вме-
сте с тем образование может об-
ладать признаками услуги, на-
пример, когда речь идет о допол-
нительном обучении. В такой си-
туации часто у слушателя имеют-
ся сформированные ожидания, 
которые во многом определяют-
ся выбором конкретного образо-
вательного учреждения, образо-
вательной программы или даже 
преподавателя. В этом случае 
образование – услуга, причем 
доверительного характера, ког-
да оценить качество полученно-
го образования слушатель может 
только по окончании своего обу-
чения (в данном случае под каче-
ством понимается соответствие 
полученного результата ожида-
ниям слушателя). 
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Таким образом, образова-
ние – это, с одной стороны, об-
щественно значимое благо, пра-
во, гарантированное Конституци-
ей Российской Федерации. Но, 
с другой стороны, образование 
всегда имеет прикладное значе-
ние и ориентированность на биз-
нес, поскольку именно бизнес-
сообщество в конечном итоге мо-
жет оценить качество образова-
ния. Вместе с тем при оценке ка-
чества образования трудно опе-
рировать понятиями «обществен-
ное благо» или «право», поэто-
му в этом случае представляет-
ся уместным говорить о качестве 
услуг.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ

В чем особенность образова-
ния ХХI века? Особенности образо-
вательного процесса нашего сто-
летия проанализированы в различ-
ных исследованиях. Об этом сви-
детельствуют результаты иссле-
дования, проведенного по заказу 
аналитического отдела британско-
го журнала «Economist», опубли-
кованного газетой «Таймс», и ма-
териалы Единой образовательной 
сети России «Дневник.ру» [15, 18]. 

Мы обобщили ключевые изме-
нения, оказывающие значитель-
ное влияние на систему образова-
ния, среди которых можно выде-
лить следующие:

– к 2040 году 65% школьников 
будут заниматься профессиями, 
которых пока не существует; 

– ключевая роль преподава-
теля заключается в организации 
творческой командной работы 
под реальные задачи; 

– массовое образование с при-
менением инновационных техно-
логий;

– наука как практико-ориенти-
рованная деятельность и др.

В статье «SMART-города: не за 
горами» Н.В. Тихомирова прово-
дит подробный анализ особенно-
стей перехода информационно-
го общества на качественно но-
вый виток развития. По ее мне-

нию, «необходимость изменения 
системы образования в том числе 
обусловлена тем, что ежедневно 
объем глобальной сети увеличи-
вается на 7 млн страниц и, соглас-
но результатам последних иссле-
дований, в 2010 году в мире было 
сгенерировано 4 эксгабайта ин-
формации – а это больше чем за 
последние 5 тысяч лет» [11]. 

Среди особенностей совре-
менной системы образования 
можно выделить развитие двух 
противоположных процессов: ин-
теграции и индивидуализации. 
Так, в статье 15 Федерального 
закона № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» пред-
усмотрена сетевая форма реа-
лизации образовательных про-
грамм, которая обеспечивает воз-
можность освоения обучающим-
ся образовательной программы 
с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, в том числе иностран-
ных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных 
организаций. По мнению Себа-
стьяна Труна и Питера Норвига, 
к 2050 году в мире останется не-
сколько университетов, в которых 
будут учиться несколько миллио-
нов человек. Мы не в полной мере 
согласны с таким утверждением. 
Процессы интеграции и глобали-

зации очевидны, они охватывают 
все мировое образовательное со-
общество, включают в себя копи-
рование, тиражирование ресур-
сов и знаний, что может привести 
к синергетическому эффекту в 
краткосрочной перспективе. А да-
лее единственным конкурентным 
преимуществом будет являться 
качество, которое возможно до-
стичь только при условии индиви-
дуализации процесса обучения. 
Полагаем, что именно те образо-
вательные учреждения, которые 
в процессе интеграции мирового 
образования создадут уникаль-
ные образовательные програм-
мы, ориентированные на потреб-
ности экономического развития 
с учетом интересов всех участни-
ков образовательного процесса, 
будут востребованы в долгосроч-
ной перспективе. Важно отме-
тить, что меняется и сама образо-
вательная парадигма. На рисун-
ке приведен сравнительный ана-
лиз некоторых характерных черт 
прежней и новой образователь-
ных парадигм. 

Смена любой парадигмы не-
избежно приводит к изменению 
ожиданий участников образо-
вательного процесса. Попробу-
ем сформировать потенциальные 
ожидания студента. 

Очевидно, что в эпоху непре-
рывного образования ключевой 

Рис. Отдельные отличительные особенности прежней и новой образовательных парадигм

Прежняя парадигма
Недостаток информации.
Лекция – основной источник зна-
ний.
Лекция – монолог преподавателя.
Большие затраты на поиск и пере-
работку информации. 
Студент принимает на веру инфор-
мацию, полученную от преподавате-
ля (мнение преподавателя – закон).
Превалирует классический подход в 
преподавании.
Превалируют классические формы 
контроля и итоговой аттестации.
Отрыв полученных теоретических 
знаний  от их практической реали-
зации

Новая парадигма
Избыток информации разного качества.
Лекция – диалог, инструмент, позволяющий со-
риентировать студента в потоке информации и  
определить качество информации.
Наличие у студента практического опыта (отель-
ных навыков, понимание профессии и др.).
Студент критически воспринимает информацию 
(преподаватель – эксперт, его мнение не всегда 
может быть единственно верным).
Неявные  знания в обучении – источник конку-
рентного  преимущества.
Смещение граней между формами занятий (лек-
ции,  семинары и др.).
Изменение ролей участников образовательного 
процесса.
Поиск новых технологий преподавания и контроля
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задачей для образовательного 
учреждения является предостав-
ление возможности студенту вы-
строить систему личных знаний, 
научить его использовать полу-
ченные знания, а также генериро-
вать новые знания. И в этом важ-
нейшую роль играют информаци-
онные технологии. В такой ситуа-
ции необходимо перестраиваться 
именно образовательным учреж-
дениям от системы «передачи и 
ретрансляции информации» к си-
стеме «создания и генерирова-
ния знаний». Образование должно 
опережать развитие технологий. 
Но в ХХI веке технологии опережа-
ют образование, в связи с чем об-
разовательные учреждения долж-
ны быть мобильными, быстро при-
спосабливаться к изменениям, 
предвосхищать тенденции и не-
прерывно совершенствоваться. 

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ 

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ 

НАДЕЖДЫ? 

Очень важно, чтобы студент в 
начале своего обучения понимал 
значение выбранной профессии, 
чтобы у него постепенно форми-
ровались практические навыки, 
приближенные к реальной жизни. 
И ключевая роль в этом процессе 

отводится преподавателю, в свя-
зи с чем подготовка нового по-
коления преподавателей являет-
ся стратегически важной задачей 
для государства. 

Если ожидания студента не 
оправдываются, то он, как прави-
ло, испытывает разочарование и 
далее работает не по специально-
сти. Недавно Федеральная служба 
государственной статистики Рос-
сийской Федерации опубликова-
ла данные, которые вызвали боль-
шой резонанс в обществе, когда 
по результатам исследования ста-
ло понятно, что более 60% росси-
ян работают не по специальности 
[19]. Целесообразным представ-
ляется продолжить данное иссле-
дование и выявить основные при-
чины, которые привели к таким по-
следствиям. При таком стечении 
обстоятельств, конечно, не оправ-
дываются ожидания и потенци-
ального работодателя. Причем, 
если обобщить опросы работода-
телей, среди причин, по которым 
они часто недовольны уровнем 
подготовки молодых специали-
стов, можно отметить как недоста-
точную практическую, так и тео-
ретическую подготовку. В сложив-
шейся ситуации некорректно пе-
рекладывать всю ответственность 

на образовательные учрежде-
ния, поскольку это проблема ком-
плексная и решаться она должна 
системно с участием государства 
в части оценки востребованно-
сти тех или иных специальностей 
на рынке труда, мониторинга из-
менений в экономике и формиро-
вания соответствующей государ-
ственной политики. 

Необходимо работать с ребен-
ком еще в школьном возрасте как 
родителям, так и учителям, психо-
логам для определения его талан-
тов и сферы интересов. Напри-
мер, в статье «Минобрнауки кар-
динально изменит систему допол-
нительного образования школь-
ников» говорится о необходимо-
сти модернизации существующей 
системы дополнительного обра-
зования, которая устарела и тре-
бует существенной модификации. 
Предложенная программа допол-
нительного образования школьни-
ков, по словам В. Каганова, потре-
бует существенных инвестиций, в 
связи с чем будет разработан ме-
ханизм привлечения средств част-
ного бизнеса. К данной програм-
ме к 2020 году планируется при-
влечь около 75% детей в возрасте 
от 7 до 18 лет [20]. Такие меропри-
ятия будут способствовать реше-
нию многих проблем в системе об-
разования и позволят школьникам 
более осознанно подойти к выбо-
ру будущей специальности, помо-
гут талантливым детям реализо-
вать свои способности. 

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Существующие проблемы в 
системе образования, на наш 
взгляд, необходимо решать си-
стемно и комплексно. При ре-
формировании любой отрас-
ли или сферы деятельности экс-
перты и специалисты часто зани-
мают две противоположные по-
зиции: либо слепое копирование 
мирового опыта, либо выбор осо-
бого пути. В условиях глобальной 
интеграции обособление приве-
дет к изоляции, поэтому, конечно, 
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необходимо анализировать и изу-
чать различные модели образо-
вания, адаптировать лучшие ми-
ровые практики с учетом специ-
фики социально-экономического 
развития. При этом не стоит отка-
зываться и от трансформации под 
современные рыночные реалии 
накопленного опыта отечествен-
ной системы образования, в част-
ности советской научной школы.

Университет ХХI века включает 
в себя три основных направления: 
учебный процесс, научные шко-
лы, предпринимательские цен-
тры. Все эти направления должны 
быть взаимосвязаны между собой 
и ориентированы на интересы об-
щества. Сегодня недооценивает-
ся роль преподавателя в учебном 
процессе, практически отсутству-
ют центры подготовки преподава-
телей, преемственность научных 
школ, исследования носят не си-
стемный характер, а научные ре-
зультаты часто не применимы на 
практике.  

По мнению экономистов, со-
временная мировая экономика 
является противоречивой и не мо-
жет в полной мере восстановить-
ся после глобального финансово-
го кризиса 2008–2009 годов [16]. 
В решении этих проблем роль об-
разования как ключевого фактора, 
влияющего на развитие челове-
ческого потенциала государства, 
очень велика. Несмотря на то, что 
университеты сегодня начина-
ют рассматривать как формаль-
ные рудименты современной си-
стемы образования, а альтерна-
тивные формы обучения воспри-
нимаются как панацея, открытые 
образовательные ресурсы (иные 
альтернативны смешанному обу-
чению) не смогут, на наш взгляд, 
заменить университеты по целому 
ряду причин, среди которых мож-
но отметить следующие:

– качество образования заклю-
чается в системности и уникаль-
ности;

– обратная связь в онлайн-обу-
чении ограничена;

– какие бы не были созданы 
уникальные ресурсы (курсы), так 
или иначе они будут иметь мас-
совый характер, что может при-
вести к формированию «шаблон-
ного мышления», кроме того, 
прикладное применение полу-
ченных знаний может быть огра-
ничено особенностями нацио-
нальной экономики конкретного 
государства и практикой веде-
ния бизнеса; 

– образование может разви-
ваться только на базе научных ис-
следований. 

В условиях неопределенности 
и противоречий меняется роль и 
значение образования. Но имен-
но университеты нового поколе-
ния могут стать центрами воспро-
изводства интеллектуального по-
тенциала и трансфера знаний, не-
обходимыми для формирования 
конкурентоспособной экономики 
на мировом рынке. 

Литература 

1. Инновационное развитие эко-

номики России: роль университе-

тов / под ред. проф. В.П. Колесова и 

Л.А. Тутова. Т. 2. С. 173–180.

2. Кристенсен К. Дилемма иннова-

тора. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

239 с.

3. Кристенсен К., Рейнор М. Реше-

ние проблемы инноваций в бизнесе: 

как создать растущий бизнес и под-

держивать его рост. М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2004. 290 с.

4. Малахов А.А. Университеты 

как базис инновационных процессов 

в экономике. Международный эко-

номический форум // Режим досту-

па: http:// www.be5.biz/ekonomika1/

r2010/00617.htm.

5. Марцинкевич В.И., Соболе-

ва И.В. Экономика человека: учеб. по-

собие для высш. учеб. заведений. М.: 

Аспект Пресс, 1995. 286 с.

6. Морозов И. АйТи-трансформа-

ция: как технологии позволяют обучать 

миллионы людей одновременно // Ре-

жим доступа: http://www.forbes.ru/

reklama/246648-aiti-transformatsiya-

kak-tekhnologii-pozvolyayut-obuchat-

milliony-lyudei-odnovremenno.

7. Нонака И., Такеучи Х. Компа-

ния – создатель знания: зарождение и 

развитие инноваций в японских фир-

мах. М.: Олимп-Бизнес, 2003.

8. Полани М. Личностное знание: 

на пути к посткритической филосо-

фии. М., 1985. 

9. Тихомиров В.П. От электрон-

ного обучения к Smart-университету. 

Сборник трудов VII Международной 

научно-практической конференции 

«Современные информационные тех-

нологии и ИТ-образование». М.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2012.

10. Тихомиров В.П., Тихомиро-

ва Н.В., Днепровская Н.В., Селет-

ков С.Н., Павлековская И.В., Дне-

провская Н.В и др. Россия на пути к 

smart-обществу: монография / под 

ред. Н.В. Тихомировой, В.П. Тихоми-

рова. М.: МЭСИ, 2012. 280 с.

11. Тихомирова Н.В. SMART-горо-

да: не за горами // IDO Business. 2012. 

№ 1 (9). 

12. Режим доступа: http://

w w w . e - x e c u t i v e . r u / e d u c a t i o n /

adviser/1593426/.

13. Режим доступа: http://

w w w . e l e a r n i n g - r u s s i a . r u / l a s t / e _

learning_2011/. Smart E-Learning Рос-

сия 2011, 8–9 июня, Москва. Smart 

технологии изменят систему образо-

вания. 

14. Режим доступа: http://expert.

ru/ratings/table_340123/.

15. Режим доступа: http://www.

slideshare.net/ASI-12/2030-14471230.

16. Режим доступа: http://top.rbc.

ru/economics/14/10/2013/882149.

shtml.

17.  Режим доступа: http://www.

consultant.ru/popular/cons/1_2.html. 

18. Режим доступа: http://

company.dnevnik.ru/presscenter/

default.aspx?page=286. 

19.  Режим доступа: http://slon.

ru/fast/russia/Rosstat-60-rossiyan-

rabotayut-ne-po-spetsialnosti-818810.

xhtml. 

20.  Режим доступа: http://www.

rbc.ru/rbcfreenews/20131008160439.

shtml. 



МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА ХХI ВЕКА

52

Актуальной проблемой высше-
го профессионального образова-
ния является необходимость сме-
ны традиционной парадигмы на 
современную: от педагогической 
«машины» как средства воздей-
ствия к пониманию образования 
как сферы стратегического разви-
тия России [2]. В контексте идей 
новой образовательной парадиг-
мы необходимы разработка, апро-
бация и реализация инновацион-
ных форм и методов организа-
ции обучения будущих специали-
стов [4, 5]. Данное положение ка-
сается кафедры вуза, осуществля-
ющей подготовку студентов в рам-
ках определенной специализации. 

Авторами использован под-
ход, рассматривающий кафе-
дру и ее деятельность как слож-

ную систему, части которой объ-
единены в единое целое в соот-
ветствии с определенными прин-
ципами. Сложная система рас-
членена на конечное число подси-
стем – представлений. Подсисте-
мы функционируют не изолиро-
ванно друг от друга, а во взаимо-
действии. Во временном аспекте  
каждая из них находится в одном 
из возможных состояний и пе-
реходит в другое под действием 
внешних и внутренних факторов. 

Выделены три универсально 
значимых аспекта, характеризую-
щих внешнюю среду: социально-
политический (as), экономиче-
ский (ae), правовой (ap). От уров-
ня их осмысления зависит постро-
ение содержательной части – си-
стемных представлений, а имен-

но: генетического (pg), гомео-
статического (py), иерархическо-
го (ps), целевого (pd), функцио-
нального (pf), организационного 
(po), процедурного (pp) и иннова-
ционного (pn). Обеспечивающую 
часть сложной системы формиру-
ют разнообразные подсистемы и 
инструменты.  

С учетом сказанного концепту-
альные основы кафедры как слож-
ной системы представлены в виде 
вербальной модели (М): 

M = {VS}, [{SP}, {OP}] = 
= {as, ae, ap}, [{pg,py,ps,pd, 

pf,po,pp,pn}, {OP}] ,
где VS – внешняя среда и ее аспек-
ты (ai); SP – содержательная часть 
и ее системные представления 
(pi); OP – обеспечивающая часть 
(подсистемы, инструменты).
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Достаточно подробное опи-
сание подобной модели приве-
дено в работе Е.Н. Евстигнеева и 
Н.Г. Викторовой [3, с. 56–65]. Ниже 
лишь кратко дано содержание каж-
дого системного представления. 

Генетическое – формирование 
фундаментальных установок, суж-
дений и терминов, принимаемых 
и разделяемых научным сообще-
ством относительно понятия «ка-
федра вуза» (традиционная пара-
дигма). 

Гомеостатическое – поддержа-
ние динамического равновесия и 
устойчивости деятельности кафе-
дры (гомеостаз). 

Иерархическое – структуриза-
ция деятельности кафедры в раз-
личных разрезах; структура – это 
инвариантный разрез системы, 
отображающий ее статические 
свойства. 

Целевое – целеполагание, 
разработка доктрины для адапта-

ции деятельности кафедры к из-
меняющимся условиям внешней 
среды.

Функциональное – набор дей-
ствий (функций), осуществляемых 
сотрудниками. 

Организационное – распреде-
ление задач, ресурсов и полномо-
чий по принятию решений в струк-
турных звеньях кафедры; органи-
зация – это инвариантные обра-
зы системы с учетом их динамиче-
ских характеристик. 

Процедурное – набор действий 
(процедур), их алгоритмизация и 
применение в соответствии с нор-
мами права. 

Инновационное – использова-
ние новаций, формирование но-
вых идей, взглядов и подходов, 
обеспечивающих условия для пе-
рехода к новой парадигме кафе-
дры.

Последовательность теорети-
ческого осмысления системно-

го образа такова: парадигма – го-
меостаз – структура – доктрина – 
функции – организация – проце-
дуры – новации – парадигма. 

Обеспечивающую часть (OP) 
сложной системы можно предста-
вить следующим образом: 

OP = {OP1, OP2, OP3} = 
= {ko, po}, {no, io, mo, to}, {si, pi},
где OP1 – обеспечение в рамках 
генетического представления; 
OP2 – обеспечение для действую-
щей системы; OP3 – обеспечение 
в рамках инновационного пред-
ставления; ko – кадровое обеспе-
чение; po – повышение квалифи-
кации; no – нормативно-правовое 
обеспечение; io – информацион-
ное обеспечение; mo – техниче-
ское обеспечение; to – техноло-
гическое обеспечение; si – науч-
ные методы и способы исследо-
вания; pi – практический инстру-
ментарий. 

Предложенный вариант си-
стемного подхода позволяет ис-
пользовать модель кафедры 
для анализа и синтеза различ-
ных представлений. В аналити-
ческих целях она рассматривает-
ся как дифференцированное це-
лое. Каждое системное представ-
ление изучается в соответствии с 
поставленными целями; исследу-
ются его состояние, проблемы и 
тенденции; дается трактовка тер-
минов в узком смысле. Модель 
служит также инструментом син-
теза, позволяя соединять отдель-
ные фрагменты в единое целое 
(определение в широком смыс-
ле). Ниже в свете различных си-
стемных представлений рассма-
тривается деятельность кафедры 
вуза.        

1. Генетическое представле-
ние. В мировой и отечественной 
литературе нет однозначного под-
хода к определению искомого по-
нятия. В фундаментальном Ок-
сфордском словаре термин «ка-
федра» (department) определяет-
ся как подразделение универси-
тета, связанное с определенной 
областью деятельности или с не-
формальной областью специаль-
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ных знаний или ответственности 
[7]. В Манчестерском университе-
те нет департаментов, а есть шко-
лы, которые могут охватывать не-
сколько предметных областей [8]. 

В России термин «кафедра» 
обозначает или подразделение 
вуза для подготовки студентов в 
рамках определенной специали-
зации, или находящуюся в заведо-
вании профессора самостоятель-
ную научную отрасль, или пред-
мет преподавания в вузе. В Боль-
шой советской энциклопедии да-
ется интегрированное опреде-
ление: «Кафедра в вузе (факуль-
тете) – основное учебно-научное 
подразделение, осуществляю-
щее учебную, методическую и 
научно-исследовательскую ра-
боту по одной или несколь-
ким родственным дисципли-
нам, воспитательную работу сре-
ди студентов, а также подготов-
ку научно-педагогических кадров, 
повышение квалификации специ-
алистов» [1, с. 546]. 

Между разными вариантами 
нет противоречий, они взаимно 
дополняют друг друга, позволяют 
с системных позиций глубже уяс-
нить сущность и содержание де-
ятельности кафедры, направле-
ний ее развития и совершенство-
вания. При этом исследование по-
добной системы требует в пер-
вую очередь учитывать влияние на 
ее функционирование экзогенных 
факторов. То есть система являет-
ся открытой, ее цель – адаптация 
по отношению к внешней среде. 
Данное положение в современной 
этимологии термина «кафедра» 
в явном виде нигде не закрепле-
но. Отчасти поэтому деятельность 
кафедры в современном понима-
нии – это скорее свод готовых на-
значений, чем новая современная 
философия общих представлений 
о ее развитии. 

Синтез имеющихся определе-
ний и авторское видение пробле-
мы позволяют предложить сле-
дующую дефиницию: «Кафедра – 
это открытая система, функцио-
нирование которой осуществля-

ется в соответствии с поставлен-
ной целью и задачами, является 
специализированным подразде-
лением образовательной органи-
зации».  В данном определении 
подчеркивается важность систем-
ных, упорядоченных знаний в об-
ласти деятельности кафедры. 

2. Гомеостатическое   пред-
ставление. В социологии управ-
ление – это организация совмест-
ной деятельности людей, а в ки-
бернетике – гомеостатическая 
целесообразная система, пред-
назначенная для саморегулиро-
вания. Эти два аспекта наиболее 
важны в рамках гомеостатическо-
го представления системы. Дей-
ствительно, аппарат управления 
кафедрой состоит из людей, кото-
рые должны в современном мире 
отслеживать нововведения, выра-
батывать и реализовывать управ-
ленческие воздействия, направ-
ленные на поддержание динами-
ческого равновесия и устойчиво-
сти открытой системы, ее разви-
тие. При этом задача субъектов 
состоит не столько в отслежива-
нии новаций, сколько в их пред-
видении, упреждающей адапта-
ции к ним и умении принять среди 
возможных альтернатив наиболее 
эффективное решение. То есть 
мы имеем дело с нерефлексной 
системой. Изучение такой систе-
мы требует теоретического обо-
снования и отражения ее особен-
ностей в локальных нормативных 
актах вуза. Однако прикладные 
исследования в данном направ-
лении целенаправленно почти не 
проводятся. Практически то, что 
наработано отечественной и за-
рубежной наукой по управлению, 
не находит отражения в норматив-
ных актах о кафедре вуза, приво-
дит к некоторому застою и отста-
ванию в ее развитии.      

В рамках данного представле-
ния предлагается такое авторское 
определение: «Кафедра – это не-
рефлексная система, управле-
ние в которой предусматривает 
отслеживание и предвидение но-
вовведений, выработку и реали-

зацию решений, направленных 
на поддержание своего динами-
ческого равновесия и устойчиво-
сти». Здесь важно обратить вни-
мание на то, что гомеостаз кафе-
дры базируется на стратегии раз-
вития сферы образования, уни-
верситета, факультета, а также на 
предметной области ее деятель-
ности. Функционирование струк-
турного подразделения уже не мо-
жет быть эффективным, если, на-
пример, не использовать сетевую 
форму реализации образователь-
ных программ, предоставив воз-
можность освоения их обучаю-
щимся с использованием ресур-
сов нескольких организаций. Ибо 
Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273  «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании) 
сетевая форма обучения в насто-
ящее время узаконена [6, ст. 15].

3. Иерархическое представле-
ние. Подразумевает структуриза-
цию деятельности подразделения 
вуза в различных разрезах, ото-
бражающих его статические свой-
ства. Каждое структурное постро-
ение представляет структурно-
функциональный или иной срез 
системы. Фиксация структуры 
(различают веерную, отраслевую, 
региональную, ведомственную и 
другие разновидности структур)  
позволяет отвлечься от всего мно-
гообразия связей и изучить лишь 
интересующую сторону изучаемо-
го объекта. 

В соответствии с Законом об 
образовании вузы самостоятель-
ны в формировании своей струк-
туры. Они могут иметь кафедры, 
обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности, а 
также создавать их на базе про-
фильных организаций (ст. 27). 
В большинстве локальных норма-
тивных актов кафедра определе-
на как основная учебно-научная 
структурная единица факультета 
или университета. Здесь исполь-
зуется структурно-субъектный 
срез системы – это простейшая 
схема веерной иерархии, в кото-
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рой присутствует центр и подчи-
ненные. Иногда кафедре прида-
ют статус базовой, смещая ак-
центы на привлечение практиче-
ских работников, использование 
их опыта для обучения, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции. В этом случае условно очер-
чена грань еще одной структуры – 
ромбовидной, когда каждая спе-
циализированная кафедра на-
ходится в сфере двух управляю-
щих центров: факультета (универ-
ситета) и работодателя (отрас-
ли), а каждый из них подчиняется 
управлению общегосударствен-
ного уровня. 

В трактовках слова «кафедра» 
встречается положение о том, что 
она обеспечивает осуществление 
учебной, методической, научно-
исследовательской, воспитатель-
ной, инновационной и других ви-
дов деятельности. Следователь-
но, возможен синтез двух и бо-
лее иерархий, исходящих из дру-
гих способов задания исходно-
го множества объектов: традици-
онной и инновационной; учебной 
и методической и др. Посколь-
ку мы рассматриваем кафедру 
как открытую систему, ее устой-
чивость и развитие определяют-
ся правовыми, организационны-
ми и экономическими основа-
ми образования в стране. Други-
ми словами, имеется в виду дея-
тельность кафедры по реализа-
ции государственной  политики в 
сфере образования, а также по-
литики университета, например в 
области Smart-технологий. Пояс-
ним, что Smart-технология – это 
технология обучения, ранее осно-
вывающаяся  на информации и 
знаниях, которая трансформиру-
ется в процедуры, базирующие-
ся на взаимодействии и обмене 
опытом между профильными ка-
федрами и организациями, пре-
подавателями и студентами. До-
бавим, что сегодня уже идет речь 
о Smart-университете, Smart-
образовании и др.    

С учетом сказанного и синте-
за структур в рамках иерархиче-

ского представления можно пред-
ложить следующую дефиницию: 
«Кафедра – это система, осущест-
вляющая свою деятельность в со-
ответствии с законодательством в 
сфере образования и локальными 
нормативными актами на основе 
идеологии Smart-образования». 
В данном определении основной 
акцент сделан на необходимости 
придания кафедре особого ста-
туса, способствующего широкому 
применению современных техни-
ческих средств, программ и техно-
логий. Ибо Smart-образование – 
это новое качество обучения, в 
котором совокупность использо-
вания подготовленными людьми 
технических средств, сервисов и 
Интернета приводит к качествен-
ным изменениям во взаимодей-
ствии преподавателей, специали-
стов, обучающихся.  

4. Целевое   представление. 
В большинстве положений о ка-
федре сказано, что она осущест-
вляет различные виды деятель-
ности в целях обеспечения учеб-
ной, научной, методической и 
воспитательной работы. Во мно-
гих случаях придерживаются иной 
точки зрения, добавляя подго-
товку и переподготовку научно-
педагогических кадров, профори-
ентационную работу и др. Нам им-
понирует более широкий взгляд 
на эту проблему с обязательным 
смещением акцентов на иннова-
ционную  и экспериментальную 
деятельность. 

Во-первых, в соответствии со 
ст. 20  Закона об образовании по-
добная деятельность кафедры на-
целена на обеспечение модерни-
зации и развития системы образо-
вания, реализации приоритетных 
направлений государственной по-
литики в этой сфере.  Во-вторых, 
кроме общепринятых задач, воз-
ложенных на кафедру, допускает-
ся объективное временное суще-
ствование иной цели. Здесь про-
слеживается формирование мно-
гих целей как доктрины, реализу-
емой в свете концепции гомео-
стазиса системы. Доктрина пред-

ставляет собой многомерный век-
тор выживания и развития слож-
ной системы, и его параметры, 
переменные и итоговые показа-
тели должны быть отражены в ло-
кальном нормативном акте – по-
ложении о кафедре. Изменяются 
внешние условия, и доктрина мо-
жет быть пересмотрена. Следо-
вательно, целевое представление 
приводит к концепции динамиче-
ской системы.        

Исходя из сказанного, искомая 
дефиниция трактуется так: «Кафе-
дра – это динамическая система, 
в которой для каждого заданного 
временного периода разрабаты-
вается вектор целей и задач (док-
трина), намечается программа их 
достижения, дается оценка тра-
ектории развития». В настоящее 
время необходимо иное целепо-
лагание, нежели несколько лет на-
зад. По нашему мнению, с учетом 
мировых тенденций в сфере об-
разовательных услуг сегодня сле-
дует переориентировать кафедры 
на вхождение в область Smart-
образования и Smart-технологий.   

5. Функциональное представ-
ление. Распределение функцио-
нальных обязанностей по верти-
кальным и горизонтальным свя-
зям способствует налаживанию 
эффективной работы действую-
щей структуры любого подразде-
ления. Оно должно учитывать и 
конкретные особенности систе-
мы, в нашем случае – кафедры. 
В частности, принципы государ-
ственной политики: предоставле-
ние педагогам свободы в выборе 
форм и методов обучения; пра-
вовое регулирование отношений 
в сфере образования, предусма-
тривающее в том числе создание 
условий развития системы обра-
зования [6,  ст. 3–4]. 

Все это, наряду с локальными 
положениями, вносит существен-
ные оттенки в функции, возложен-
ные на сотрудников кафедры. Кро-
ме того, реализация образова-
тельных программ с применением 
электронного обучения, дистан-
ционных образовательных техно-
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логий, а также экспериментально-
инновационная деятельность в 
сфере образования [6, ст. 16, 20]  
могут  кардинальным образом из-
менить функции профессорско-
преподавательского состава, по-
требовать корректировки штат-
ного расписания или иных преоб-
разований. Особенно данная про-
блема обостряется при создании 
кафедры как специализированно-
го в предметной области подраз-
деления, осуществляющего свою 
деятельность на основе широкого 
применения в учебном процессе 
Smart-технологий, а также во вре-
мя взаимодействия с родствен-
ными кафедрами и организаци-
ями при создании и использова-
нии общего контента. В этом слу-
чае возникает ряд вопросов идео-
логического, организационного и 
технического характера, решение 
которых требует перераспределе-
ния функций и (или) привлечения 
специалистов из других структур. 

В рамках функционально-
го представления целесообраз-
но предложить следующую де-
финицию: «Кафедра – это систе-
ма, в которой функциональные на-
значения устанавливаются и пе-
рераспределяются с учетом ее 
динамических свойств, ориен-
тиров и тенденций в сфере Smart-
образования, а также обеспечи-
ваются привлечением сторон-
них специалистов». Относитель-
но последнего: по инициативе за-
ведующего могут формировать-
ся рабочие группы, когда по при-
казу сотрудники других подраз-
делений университета времен-
но привлекаются для решения по-
ставленной задачи. При создании 
электронных учебных курсов не-
которые функции могут перейти к 
сторонней профильной кафедре, 
другие – возложены на сотрудни-
ков данной кафедры.       

6. Организационное представ-
ление. В кибернетическом плане – 
это распределение задач, ресур-
сов и полномочий по принятию ре-
шений в звеньях полииерархиче-
ской структуры. Данное распреде-

ление является инвариантным об-
разом кафедры с учетом динамики 
ее развития. Здесь целесообраз-
но построение матриц организа-
ции работ функциональных со-
трудников, формально входящих и 
не входящих в состав кафедры.

Сетевая форма реализации 
образовательных программ обе-
спечивает возможность их осво-
ения за счет использования ре-
сурсов нескольких организаций. 
В реализации сетевой формы на-
ряду с организациями, осущест-
вляющими образовательную де-
ятельность, могут также участво-
вать научные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимы-
ми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производ-
ственной практики [6, ст. 15]. Тем 
самым на законных основаниях 
появляется возможность разделе-
ния труда со специалистами дру-
гих подразделений университета, 
со сторонними организациями и 
преподавателями, а также с обу-
чающимися.  

Высшими учебными заведени-
ями могут создаваться кафедры, 
обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся на базе 
иных организаций, осуществля-
ющих деятельность по профилю 
соответствующей образователь-
ной программы [6, ст. 27]. Более 
того, интеграция образователь-
ной и научно-исследовательской 
деятельности может осущест-
вляться путем привлечения на до-
говорной основе работников дру-
гих организаций и вузов для уча-
стия в совместной деятельности, 
выполнения совместных научно-
образовательных проектов, науч-
ных исследований и эксперимен-
тальных разработок, а также иных 
общих мероприятий [6, ст. 72]. Все 
это требует расширения исследо-
ваний и научно-практических реко-
мендаций. К сожалению, приклад-
ных работ по организации работы 
кафедры в подобном понимании 
практически не встречается.

Подытоживая   сказанное, 
предложим следующую дефини-

цию: «Кафедра – это динамиче-
ская система распределения за-
дач, ресурсов и полномочий по 
принятию решений путем мо-
билизации усилий сотрудников, 
входящих в ее состав, и специа-
листов, привлеченных со стороны 
на договорной основе». Здесь ка-
федра рассматривается и в кон-
тексте полииерархической струк-
туры: орган управления, власть 
и искусство управления, особо-
го рода умение и административ-
ные навыки, способ (манера) об-
ращения с людьми.

7. Процедурное представле-
ние отображает множество про-
цедур, связанных с содержатель-
ной и технологической сторонами 
деятельности кафедры как откры-
той системы. 

Официально  установленная 
процедура для осуществления об-
разовательной деятельности на 
государственном уровне регули-
руется Законом об образовании. 
При этом работники вуза имеют 
право на участие (включая и сете-
вую форму) в разработке образо-
вательных программ. В технологи-
ческом плане возможна форма ор-
ганизации деятельности, основан-
ная на модульном принципе пред-
ставления содержания образова-
тельной программы и построения 
учебных планов. Допускается ис-
пользование дистанционных об-
разовательных технологий и элек-
тронного обучения, а также фор-
мирование цифровой (электрон-
ной) библиотеки [6, ст. 16, 18, 47].

На уровне вуза деятельность 
кафедры регулируется локальны-
ми нормативными актами. С точ-
ки зрения содержательной сто-
роны процедур образовательной 
деятельности она достаточно по-
нятна и регламентирована. Одна-
ко технологическая сторона в ло-
кальных актах раскрыта недоста-
точно (дистанционные образова-
тельные технологии, электрон-
ное обучение), и автономии в ре-
шении этих вопросов кафедре, 
как правило, не предоставляется. 
Разумеется, подобные изыскания 
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требуют решения правовых и ор-
ганизационных проблем, обоб-
щения мирового опыта. Подчер-
кнем, что за рубежом высшее об-
разование переживает большие 
перемены, которые в недалеком 
будущем радикально его изме-
нят. Вслед за электронным обу-
чением появилось мобильное, за-
тем обучение в социальных сетях, 
а сейчас сформировалось совер-
шенно новое направление – мас-
совые открытые онлайновые кур-
сы (Massive Open Online Courses – 
MOOC). На сайтах MOOC в сво-
бодном  и бесплатном доступе на-
ходятся учебные материалы луч-
ших университетов мира. Нали-
цо значительное отставание оте-
чественной практики от зарубеж-
ной, и роль кафедры как основ-
ного подразделения университе-
та в решении  ключевой пробле-
мы преодоления этого отстава-
ния весьма значительна.  

С точки зрения процедурного 
представления системы, обобщая 
сказанное,  предлагается следую-
щая дефиниция: «Кафедра – это 
система, в которой применяются 
сетевая форма реализации обра-
зовательных программ, дистанци-
онные образовательные техноло-
гии и электронное обучение». По-
скольку остановить прогресс в об-
разовании невозможно и не нуж-
но, единственный способ – уча-
ствовать в нем. Поэтому мы по-
лагаем, что объединение ресур-
сов для создания общего образо-
вательного контента и развитие 
Smart-технологий являются клю-
чевыми направлениями деятель-
ности современной кафедры уни-
верситета.

8. Инновационное представ-
ление. Оно замыкает последова-
тельную цепочку изучения слож-
ной системы, создает основу 
для формирования парадигмы 
на определенном отрезке вре-
менной шкалы. Все новшества 
теории и практики за этот пери-
од анализируются в разрезе си-
стемных представлений. С ука-
занных позиций, кратко обобщая 

результаты проведенного иссле-
дования, получим следующую 
картину.

В настоящее время кафедра 
является основным структурным 
подразделением вуза. Как откры-
тая система она взаимодействует 
с внешним окружением в различ-
ных аспектах, и эволюция внеш-
ней среды требует соответствую-
щего реагирования на новации в 
сфере образования, достижения 
научно-технического прогресса. 
Задача управления в нерефлекс-
ной системе, как уже говорилось 
ранее, состоит уже не столько в 
отслеживании новаций, сколько в 
их предвидении, заблаговремен-
ной адаптации к ним и умении вы-
брать среди возможных альтерна-
тив самое эффективное решение. 
Тем самым обеспечиваются ди-
намическое равновесие и устой-
чивость деятельности кафедры в 
сфере образования. 

Деятельность структурного 
подразделения определяется ло-
кальными нормативными актами 
вуза, но в рамках иерархическо-
го представления кафедра долж-
на иметь особый статус, когда 
основной акцент делается на ши-
роком применении дистанцион-
ных образовательных технологий, 
электронного обучения. Кафе-
дра с учетом мировых тенденций 
в сфере образовательных услуг 
разрабатывает свою доктрину для 
заданного временного периода, в 
которой целеполагание иное, не-
жели несколько лет назад. То есть 
в динамической системе, кроме 
общепринятых задач, возложен-
ных на кафедру, допускается объ-
ективное временное существова-
ние иной цели. Это должно быть 
отражено в локальном норматив-
ном акте – положении о кафедре. 
Функциональные обязанности и 
организация работы сотрудников 
кафедры устанавливаются (пере-
распределяются) с учетом ориен-
тиров и тенденций в сфере обра-
зования, а также обеспечивают-
ся привлечением сторонних орга-
низаций,  специалистов, обучаю-

щихся. С точки зрения процедур-
ного представления ключевое на-
правление деятельности кафе-
дры – широкое применение сете-
вой формы реализации образова-
тельных программ, современных 
технических средств, образова-
тельных технологий и электронно-
го обучения. 

Результаты такого анализа в 
виде петли обратной связи поз-
воляют перейти к начальной точ-
ке исследования – генетическо-
му представлению, но уже в рам-
ках новой парадигмы. Иннова-
ционная деятельность кафедры 
не только должна быть ориенти-
рована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-
методического и иного обеспече-
ния, но и осуществляться в целях 
модернизации и развития образо-
вания, повышения его конкурен-
тоспособности. Необходимо так-
же понимать, что использование 
термина «Smart» является не да-
нью моде, а настоятельным тре-
бованием времени. 

Отсюда вытекает авторский 
взгляд на проблему и предлага-
ется следующая дефиниция: «Ка-
федра – это система, которая 
использует достижения научно-
технического прогресса, всевоз-
можные мировые новации для 
развития и совершенствования 
образования, повышения его кон-
курентоспособности». 

Таким образом, кафедра (в 
узком смысле) – это содержа-
ние дефиниции того или иного 
системного представления, по-
лученного на основании анали-
за и синтеза имеющихся научно-
практических подходов к этой про-
блеме, а также авторского взгля-
да на нее. Этимология термина в 
наиболее обобщенном виде ба-
зируется на последующем синте-
зе частных определений,  выделе-
нии в них ключевых моментов. В 
широком смысле «кафедра – это 
открытая нерефлексная динами-
ческая система, доктрина которой 
базируется на современных иде-
ях Smart-образования, примене-
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нии Smart-технологий». При опре-
делении сущности и содержания 
кафедры изначально подчерки-
вается ее системный характер, а 
затем – наиболее значимые осо-
бенности ее функционирования. В 
прикладном отношении возможна 
иная дефиниция: «Кафедра – это 
сложная система, которая осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с локальными нор-
мативными актами университе-
та на основе сетевой формы ре-
ализации образовательных про-
грамм, развития электронного об-
учения и дистанционных образо-
вательных технологий».

В заключение приведем не-
которые обобщающие выводы и 
предложения. 

1. Памятуя о многих определе-
ниях, с которыми пришлось стол-
кнуться авторам, следует отме-
тить, что большинство подходов 
отражают ту или иную сторону де-
ятельности кафедры, видение ее 
проблем с относительно узкона-
правленной целью теоретическо-
го или прикладного исследова-
ния. С системных позиций они не 
могут выступать в роли термина, в 
этимологии которого может быть 
достигнуто взаимопонимание и 
принятие его в широком смысле. 
Поэтому представляется, что це-
лесообразно рассматривать де-
ятельность кафедры как сложную 
систему и основной акцент  де-
лать на исследовании ее особен-
ностей: открытости, динамизме, 
нерефлексности. Соответственно 
потребуется, кроме заимствова-
ния знаний из смежных областей 
науки и практики, разработка си-
стемного эталона – общеприня-
того научным сообществом вари-
анта системного подхода. Такой 
системный образец использует-
ся как целенаправленный инстру-
мент для решения проблем тер-
минологического лабиринта, раз-
вития теории и практики управле-
ния кафедрой.       

2. В соответствии с предло-
женным вариантом системного 
подхода предпринята попытка со-

отнести общепринятые термино-
логические конструкции относи-
тельно кафедры к тому или ино-
му системному представлению. 
Конечно, принадлежность опре-
деленного термина к системному 
представлению в некоторой сте-
пени условна и не может претен-
довать на однозначность. Однако 
важнее другое: с системных пози-
ций посмотреть на современное 
осмысление направлений разви-
тия деятельности кафедры. И раз-
работка системного образца поз-
волила именно таким, а не другим 
способом провести исследова-
ние. Появилась возможность вы-
деления и анализа новых подхо-
дов, обусловленных методологи-
ей системного исследования.

3. Построенная   вербальная 
модель позволила провести ана-
лиз, в результате которого пред-
ложены частные авторские дефи-
ниции в разрезе каждого из вось-
ми представлений. Модель ис-
пользована и как средство синте-
за для того, чтобы дать интегри-
рованное определение термина 
«кафедра». Причем приведенная  
в широком смысле дефиниция не 
является единственной и может 
трактоваться иначе в зависимо-
сти от поставленной исследова-
телем цели. 

4. Системную модель мож-
но рассматривать как инструмен-
тарий этимологии, способствую-
щий развитию и совершенствова-
нию понятийного аппарата, обо-
снованию и упорядочению тер-
минологических конструкций, об-
разованию других и новых поня-
тий. Так, в современных услови-
ях все большее распространение 
получает концепция структурных 
и иных Smart-образований (реги-
он, вуз, технология). В этой свя-
зи, по нашему мнению, актуально 
создание кафедр инновационно-
го типа, базирующихся на исполь-
зовании новейших образователь-
ных технологий. И тогда в рамках 
системного эталона правомерно 
говорить о появлении нового тер-
мина – «Smart-кафедра», требую-

щего дальнейшего определения и 
введения в официальный оборот.  
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Социальное проектирование 
выступает особым видом сози-
дательной деятельности, кото-
рый охватывает целостный про-
цесс создания и отбора замыс-
лов, трансформацию их в фор-
му проекта, чем обеспечивает его 
принятие и адекватное воплоще-
ние. Проникновение методологии 
проектной деятельности из техни-
ческой культуры в культуру соци-
альную инициирует ее осознание 
применительно к системе образо-
вания в формах проектирования 
образовательных систем и тех-
нологий преподавательской дея-
тельности.

К концептуальным основам 
проектирования в сфере высшего 
образования относят:

– определение общенаучных 
категорий проектирования (це-
лей, этапов, стратегий и структу-
ры объекта проектирования);

– установление принципов про-
ектирования с учетом сложности и 
специфических особенностей обра-
зовательных систем и процессов.

Проектирование в сфере об-
разования фактически состо-
ит в подготовке проектов созда-
ния новых или преобразовании 
имеющихся условий функциони-
рования и развития образова-

тельных систем или их элемен-
тов. Такие проекты, по мнению 
Ю.М. Плотинского, представля-
ют собой «концептуальные со-
держательные модели структур-
но-функционального типа», по-
скольку они базируются на опре-
деленной концепции и представ-
лены на естественном языке в 
виде описания взаимосвязан-
ных, но функционально различ-
ных элементов [4].

Собственно процесс проекти-
рования состоит из трех последо-
вательных этапов: предваритель-
ного и двух основных (концепту-
ального и технологического).
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На предварительном этапе 
уточняется понятийный аппарат 
применительно к объекту проек-
тирования, формируется необхо-
димая база исходных данных, ана-
лизируются правовое и ресурсное 
обеспечения, наличие временных 
и иных ограничений. Если разра-
батывается проект модернизации 
существующего объекта, то в базу 
данных включаются результаты 
анализа состояния и предшеству-
ющего развития этого объекта.

На первом (концептуальном) 
этапе разрабатывается страте-
гия, устанавливаются принци-
пы проектирования, уточняется 
структура объекта и декомпози-
руется генеральная цель, а на вто-
ром (технологическом) этапе раз-
рабатываются организационные 
механизмы, различные способы 
и средства реализации концепту-
ального замысла при имеющихся 
ограничениях, в эксперименталь-
ных условиях проводится апроба-
ция опытного образца созданного 
конструкта.

Вне зависимости от поставлен-
ных целей процесс проектирова-
ния в сфере образования должен 
соответствовать принципам си-
стемности и саморазвития. 

Принцип системности заклю-
чается в необходимости рассмо-
трения объекта проектирования 
как  целого, совокупности взаи-

мосвязанных элементов, элемен-
та более высокого уровня. 

Согласно принципу самораз-
вития проектирование в сфе-
ре образования является непре-
рывным инновационным процес-
сом, в ходе которого осуществля-
ются постоянная корректировка 
и саморазвитие проектных реше-
ний. Внутренним двигателем та-
кого развития являются субъекты 
образовательного процесса, ре-
ализующие свои права на свобо-
ду преподавания и обучения, ис-
следовательскую деятельность. 
На практике реализация принци-
па саморазвития в сфере образо-
вания означает, что проектная до-
кументация должна представлять 
собой сочетание стратегических 
решений и фундаментальных по-
ложений, с предварительным ука-
занием широкой гаммы рекомен-
даций, предоставляющих субъ-
ектам образовательного процес-
са гарантированную и мотивиро-
ванную возможность участия в его 
создании и осуществлении. Толь-
ко в этом случае будет достигнута 
«живучесть» проекта и его реали-
зуемость, которые определяются 
способностью создаваемого объ-
екта к приспособляемости и само-
адаптации к изменяющимся внеш-
ним условиям.

Что касается стратегий проек-
тирования и их выбора, то, по мне-

нию  В.Н. Волковой и Ю.Г. Татура, 
наиболее важным моментом яв-
ляется  выбор между стратегиями 
восходящего и нисходящего про-
ектирования [2, 5].

Восходящая стратегия («сни-
зу – вверх») состоит в том, что при 
заданных общих целях проекти-
руются базовые элементы объек-
та, а на их основе создаются уже 
более крупные блоки, стоящие на 
этой базе (до получения целого). 
Нисходящая стратегия («сверху – 
вниз»), наоборот, начинается с 
проектирования крупных бло-
ков объекта, чьи характеристи-
ки  определяются общими целя-
ми проекта, а затем каждая из них 
становится источником задания 
на проектирование составляющих 
этот блок элементов (до создания 
элементов самого нижнего уровня 
проектирования).

При восходящем проектирова-
нии сам процесс получения цело-
го будет обеспечен, но при этом 
не гарантируется точная и полная 
реализация общих целей проек-
та. Нисходящее же проектирова-
ние, осуществленное путем де-
композиции общей цели, безу-
словно, обеспечит ее достиже-
ние, но сам процесс проектиро-
вания на любой стадии может 
быть прерван из-за невозможно-
сти реализации очередной под-
цели, направленной на созда-
ние какого-либо элемента объ-
екта. Иными словами, непрерыв-
ность процесса проектирования 
в этом случае не гарантирован-
на. Придется вновь и вновь воз-
вращаться к исходным данным, 
уточнять их с учетом отрицатель-
ного результата, полученного, на-
пример, на самом нижнем уров-
не проектирования. В частности, 
проект модернизации образова-
тельного процесса на конечном 
этапе может и не реализоваться 
из-за элементарной нехватки ау-
диторного фонда. Если же про-
ект был начат с проектирования 
учебных занятий с учетом имею-
щегося персонала и учебных пло-
щадей, то он может состояться, 
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но вполне может оказаться не та-
ким, каким был задуман.

В качестве объекта проектиро-
вания в нашем примере выступает 
образовательный процесс в вузе. 
Его структурно-функциональная 
модель может быть представлена 
в виде совокупности следующих 
взаимосвязанных и взаимозави-
симых элементов (рис., приводит-
ся по: [5, с. 19]).

Согласно Федеральному за-
кону «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 2012 года под 
образованием понимается обще-
ственно значимое благо, целе-
направленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах чело-
века, семьи, государства [1]. При 
этом сами цели в качестве пред-
восхищения в мышлении резуль-
татов человеческой деятельности 
выступают ключевым и системо-
образующим элементом (1). Фе-
номен саморазвития системы об-
разования позволяет говорить о 
возможностях формирования це-
лей не только извне, но и изнутри, 
в связи с чем они определяют об-
щее содержание образовательно-
го процесса (2), составляя вместе 
с ним социально-педагогическую 
задачу для субъектов деятель-
ности. Содержание образования 
здесь раскрывается как в сфере 
дисциплинарных знаний, профес-
сиональной практики, так и в виде 
подлежащих восприятию духов-
ных ценностей, норм поведения, 
канонов профессиональной эти-
ки и др.

Непосредственными субъекта-
ми деятельности в образовании 
являются преподаватели и сту-
денты, которые фактически явля-
ются совокупным субъектом об-
разовательного процесса (3). 
Каждый из входящих в совокуп-
ный субъект составных элемен-
тов имеет свои, но согласован-
ные и объединенные цели, пред-
ставленные в форме определен-
ных результатов, разграниченных 
по ролям и функциям. Так, обуча-
ющийся – это человек, осознанно 
решивший продолжить свое обра-

зование и освоить интересующую 
его профессию, связывающий с 
успешной учебной деятельностью 
свои будущие жизненные планы.

Последнее позволяет считать, 
что мотивация и деятельность 
именно этого субъекта определя-
ют в конечном счете продуктив-
ность образовательного процес-
са. Поэтому само умение учить-
ся выдвигается как одно из важ-
нейших требований к современ-
ному образованному человеку. 
Вместе с тем существенно меня-
ется и роль преподавателя, сме-
щаясь из сферы информационно-
накопительной практики учебно-
го процесса в сферу организации 

условий творческой деятельности 
студента, развития у него умений 
самостоятельного поиска истины 
и др.

Следующим элементом обра-
зовательного процесса выступа-
ют технологии достижения жела-
емых (заданных) результатов про-
цесса воспитания и обучения (4), 
реализуемые посредством таких 
групп факторов, как принципы и 
направления обучения, методы 
и средства обучения, способы и 
приемы педагогической деятель-
ности, организационные формы, 
ресурсы обеспечения.

Из принципа саморазвития об-
разовательных систем следует, 

Рис.  Структурно-функциональная модель образовательного процесса  в вузе
Примечание.  ОП – образовательный процесс.
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что, проектируя методы и сред-
ства достижения поставленных 
целей, нельзя полностью детер-
минировать решения проекта, 
придать им форму инструкции или 
приказа. Образовательные тех-
нологии должны сочетать в себе 
жесткость основных конструкций с 
вариативностью исполнения ряда 
действий в их (технологях) рамках, 
т.е. предоставлять преподавате-
лю и студентам право изменять 
«технологическую карту» в том или 
ином ее элементе. Следователь-
но, образовательные технологии – 
это рекомендуемая очередность 
действий субъектов процесса вос-
питания и обучения, призванная 
обеспечить в заданных услови-
ях результативность и эффектив-
ность образовательного процес-
са, предсказуемость и гарантиро-
ванность его конечного результа-
та, а также последовательность, 
реализация которой никогда не 
совпадает во всех элементах с ре-
комендованной, поскольку она ви-
доизменяется под влиянием со-
вместной творческой деятельно-
сти преподавателя и студентов, 
основанной на нелогических (ир-
рациональных) знаниях, интуи-
ции, вдохновении. И чем ярче та-
лант преподавателя, его педаго-
гическое мастерство, чем актив-
нее в учении студенты, тем боль-
шее значение приобретает в реа-
лизуемой ими технологии вариа-
тивная часть. Повторить, воспро-
извести во всех деталях автор-
скую образовательную техноло-

гию крайне трудно, если вообще 
возможно. Даже сами авторы по-
добных технологий, как правило, 
не повторяют себя, а каждый раз 
добавляют что-то новое в уже най-
денный алгоритм решения той или 
иной социально-педагогической 
задачи.

Все эти элементы связаны в 
единое целое, но каждый имеет 
свое предназначение в осущест-
влении образовательного про-
цесса. Обратим внимание на то, 
что взаимосвязь элементов, ука-
занная на рисунке стрелками, но-
сит двусторонний характер. Если 
цели образовательного процес-
са определяют содержание об-
разования, то конкретное содер-
жание образовательной програм-
мы влияет на корректировку це-
лей. Такой же характер связи су-
ществует между содержанием об-
разовательного процесса и обра-
зовательными технологиями, це-
лями, содержанием и совокуп-
ным субъектом образовательно-
го процесса. Последний элемент 
оказывает влияние на социально-
педагогическую задачу, включая 
цели и содержание образователь-
ного процесса. Возможна раз-
личная степень воздействия эле-
ментов друг на друга: сплошная 
стрелка – более сильное, пунктир-
ная – более слабое.

Отсутствие контура управле-
ния, или обратной связи, опре-
деляется тем, что методы и сред-
ства контроля результатов процес-
са воспитания и обучения, его кор-

ректировки относятся к компонен-
там образовательной технологии, 
а управление же образовательным 
процессом осуществляется пер-
манентно и оперативно в ходе со-
вместных действий преподавате-
ля и студентов. Это позволяет из-
бежать запаздывания в выработ-
ке управляющих воздействий, воз-
никающих из-за отдаленности во 
времени итоговых результатов 
подготовки, а также придать им не-
который упреждающий характер.

По завершении образователь-
ного процесса и студент, и пре-
подаватель меняются в результа-
те совместной деятельности.Фак-
тически оба субъекта прошли об-
учение, но содержание освоенно-
го опыта продвинуло каждого из 
них в своем собственном разви-
тии: студент на шаг приблизился 
к цели получения образования, а 
преподаватель стал опытнее.

Такое раскрытие содержания 
каждого элемента образователь-
ного процесса в виде однознач-
ных и воспроизводимых описаний 
их сущности, смысла, а также вза-
имосвязей в виде концептуаль-
ной содержательной модели же-
лательного развития собственно 
и представляет результат проек-
тирования в сфере высшего обра-
зования [3].
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Результаты анализа теории 
и практики профессионально-
педагогического образования, а 
также компетентностно-ориен-
тированного процесса обучения 
позволили сформировать теоре-
тико-методологические предпо-
сылки для моделирования  под-
готовки бакалавров профессио-
нального обучения. 

Моделирование подготовки  
бакалавров профессионально-
го обучения неразрывно связа-
но с производственно-техноло-

гической составляющей как фор-
мирующим компонентом профес-
сионально-педагогической де-
ятельности. Производственно-   
технологический компонент де-
ятельности возникает в профес-
сионально-педагогической сре-
де, определяющей необходи-
мость моделирования процес-
са подготовки будущих специа-
листов (бакалавров профессио-
нального обучения). 

Необходимость использования 
метода моделирования в настоя-

щем исследовании потребовала 
рассмотрения понятий «модель» и 
«моделирование».

Термин «модель» происходит 
от латинского modulus и означает 
образец, норма, мера. Обобщая 
различные определения этого по-
нятия, можно выделить в них сле-
дующие общие представления о 
модели: модель представляет со-
бой средство познания, она отра-
жает существенные стороны ори-
гинала, т.е. объекта, явления ре-
альной действительности. Моде-
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ли охватывают только те свойства 
оригинала, которые значимы в 
данной ситуации и являются объ-
ектом исследования. Это говорит 
о целенаправленности модели.

Изучение сложных явлений пу-
тем создания, исследования их 
моделей понимается как модели-
рование этих явлений. 

В педагогике моделирование 
применяется в следующих аспек-
тах.

1. Моделирование как сред-
ство научного исследования. 
В одном случае свойства, струк-
тура описанных моделей явлений, 
объектов становятся предметом 

педагогического процесса или 
определенным образом отобра-
жаются в построении его структу-
ры и обусловливают его характер, 
а в другом случае осуществляются 
познание учебного процесса, вы-
деление его особенностей, ком-
понентов и их связей и описание 
этого математическими или дру-
гими методами, тем самым при-
вносится новое знание или сохра-
няется имеющееся в виде модели.

2. Моделирование как метод 
обучения и модель как средство, 
используемое в учебном процес-
се. Моделирование как метод об-
учения имеет место, когда про-

цесс создания и изучения учеб-
ных моделей используется в об-
учении. В частности, в предлага-
емой Р.В. Габдреевым методи-
ке обучения студенты сами моде-
лируют явления, процессы, а за-
тем изучают их.  Когда в обуче-
нии используются аналоги мате-
риальных или идеальных явлений, 
объектов, то модель выступает 
как средство обучения. Это могут 
быть схемы, чертежи, планы, об-
разцы или имитации в процессе 
изучения каких-то реальных явле-
ний доступными для этого сред-
ствами. Например, имитационные 
игры, имитация технологических 
процессов с помощью моделей 
технологического процесса.

Имеются следующие подходы к 
моделированию явлений.

Первое. Создается модель, 
материально или мысленно мо-
делирующая реально существую-
щую систему, в которой воспро-
изводятся принципы организации 
и функционирования этой систе-
мы. Затем исследуется созданная 
модель, а знания, полученные на 
ее основе переносятся на реаль-
ное явление.

Второе. Моделирование на-
правлено на совершенствование 
реально существующей системы. 
Для этого создаются и исследу-
ются модели этой системы, сфор-
мированные на основе принципов 
функционирования или призна-
ков структурной организации дру-
гой системы. В дальнейшем наи-
более оптимальные модели нахо-
дят свою реализацию в реальной 
системе.

В настоящем исследовании 
рассматриваются две разные си-
стемы: процесс подготовки бака-
лавров профессионального обу-
чения и производственно-техно-
логический компонент профес-
сионально-педагогической дея-
тельности бакалавра профессио-
нального обучения. Моделируется 
реально существующая профес-
сионально-педагогическая дея-
тельность на основе производ-
ственно-технологического компо-
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Рассматривается процесс моделирования системы подготовки  бакалавров про-
фессионального обучения, который связан с производственно-технологической со-
ставляющей профессионально-педагогической деятельности. Производственно-
технологический компонент деятельности формируется в профессионально-
педагогической среде, определяющей необходимость моделирования процесса 
подготовки будущих специалистов (бакалавров профессионального обучения).

Ключевые слова: производственно-технологический компонент, моделирование, 
профессионально-педагогическая деятельность, бакалавр профессионального обу-
чения.

Describes the process of modeling a system of preparation of bachelors vocational training, 
which is connected with the industrial and technological component of professional-
pedagogical activity. Production-technological component of the activity is formed in the 
professional-pedagogical environment, which determines the necessity of modeling the 
process of preparation of future specialists (bachelors of vocational training).

Key words: production technology component, modeling, professional and pedagogical 
activities, Bachelor of Vocational Training.
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нента, где выделяются ее особен-
ности, свойства, характеристики, 
исследуется возможность моде-
лирования на их основе процес-
са производственно-технологиче-
ской подготовки. 

Однако структура и педагоги-
ческая природа процесса про-
изводственно-технологической 
подготовки при этом не меняются. 
Правомерность такого моделиро-
вания обосновывается положени-
ем о специфичности профессио-
нально-педагогического образо-
вания, несущего в себе смодели-
рованные элементы профессио-
нально-педагогической деятель-
ности, а также тем, что оно в неко-
торых своих процессах находится 
с профессионально-педагогиче-
ской деятельностью в отношениях 
«аналог – прототип». 

В последнее время довольно 
часто говорится о необходимости 
приближения профессионально-
го образования к профессиональ-
ной деятельности, преодолении 
абстрактности его содержания. 
Исследователи в этом отноше-
нии изучают новые формы, мето-
ды и средства обучения. В практи-
ке высшего образования начина-
ют широко использоваться дело-
вые игры, непрерывное производ-
ственное обучение, элективные 
курсы, имитация функциональных 
и других элементов деятельно-
сти. Вместо ориентации на усво-
ение продуктов прошлого опыта 
реализуется установка на пред-
стоящую профессиональную де-
ятельность. При этом целью дея-
тельности студента становится не 
овладение системой информации 
и основами наук, а формирование 
компетенций или их составляю-
щих, необходимых для выполне-
ния производственно-технологи-
ческого компонента профессио-
нально-педагогической деятель-
ности. 

Объектом нашего исследова-
ния является процесс подготов-
ки бакалавров профессионально-
го обучения на основе производ-
ственно-технологического ком-

понента профессионально-педа-
гогической деятельности. В фи-
лософской литературе понятие 
«процесс» означает закономер-
ную, непрерывную смену сле-
дующих друг за другом момен-
тов развития. Для того чтобы осу-
ществлять такое развитие на каж-
дом этапе должны преодолевать-
ся противоречия, так как именно 
они являются источником разви-
тия в диалектическом его понима-
нии. Но в то же время каждый этап 
имеет свое содержание, методы и 
средства его реализации, среду и 
условия протекания.

В структуре педагогическо-
го процесса обычно выделяются 
противоречия, этапы, условия и 
средства взаимодействия участ-
ников процесса, а также достига-
емые результаты. Раскроем их.

Основное противоречие про-
цесса подготовки бакалавров 
профессионального обучения на 
основе производственно-техно-
логического компонента профес-
сионально-педагогической дея-
тельности. Все изменения, про-
исходящие в процессе подготов-
ки бакалавров профессионально-
го обучения, связаны с преодо-
лением противоречия, заключаю-
щегося в несоответствии уровня 
подготовленности студентов тре-
бованиям будущей профессио-
нально-педагогической деятель-
ности. Это основное противо-
речие пронизывает весь про-
цесс подготовки. Однако в про-
цессе его разрешения возника-
ет ряд других противоречий, об-
условленных разной направлен-
ностью процесса производствен-
но-технологического компонен-
та подготовки и профессиональ-
но-педагогической деятельности 
бакалавра профессионального 
обучения, различным характером 
активности студента в процес-
се подготовки и выпускника в ре-
альной профессионально-педа-
гогической деятельности, несоот-
ветствием технологий, методов и 
средств подготовки и деятельно-
сти бакалавра профессионально-

го обучения. Противоречие, свя-
занное с реальной направленно-
стью процесса подготовки и дея-
тельности, обусловлено различи-
ями между учебной и профессио-
нальной задачей. 

Моделирование  процесса 
подготовки бакалавров профес-
сионального обучения на осно-
ве производственно-технологи-
ческого компонента профессио-
нально-педагогической деятель-
ности связано с реализацией 
профессиональной направлен-
ности обучения, требующей со-
держательного овладения спо-
собами профессионально-педа-
гогической деятельности в части 
производственно-технологиче-
ского компонента. При этом со-
держание производственно-тех-
нологического компонента долж-
но быть поэтапно направлено на 
обеспечение следующих требо-
ваний: 

– содержание обучения должно 
быть ориентировано на формиро-
вание общекультурных и профес-
сиональных компетенций; 

– содержание обучения долж-
но предусматривать формиро-
вание способов действия, харак-
терных для профессионально-
педагогической деятельности ба-
калавра профессионального об-
учения. Это означает, что в нем 
должно учитываться и использо-
ваться взаимодействие отрасле-
вых в соответствии с различными 
видами производств (технологи-
ческих, производственных) и ме-
тодических знаний и умений при 
осуществлении способа профес-
сионально-педагогической дея-
тельности; 

– на последних этапах обучения 
содержание производственно-
технологического компонента мо-
жет включать выполнение студен-
тами ряда технологических ра-
бот бакалавра профессионально-
го обучения (доступных в услови-
ях обучения в вузе).

Процесс подготовки бакалав-
ров профессионального обучения 
на основе производственно-тех-
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нологического компонента про-
фессионально-педагогической 
деятельности включает: овладе-
ние операциями деятельности; 
ознакомление и формирование 
способа действия; активное овла-
дение способом действия; озна-
комление с отдельными видами 
работ производственно-техноло-
гического характера, а также осно-
вательное  изучение деятельности 
и овладение производственно-
технологическими работами.

Успешность реализации спо-
соба действия зависит полно-
стью от субъекта деятельности, 
т.е.  от бакалавра профессиональ-
ного обучения. При этом долж-
ны быть выполнены следующие 
организационно-педагогические 
условия: 

– обучение способу действия 
должно быть целенаправленным 
и постепенным. Необходимо сна-
чала обучать элементам процесса 
формирования способа действия, 
потом комбинировать эти эле-
менты, а затем включать студен-
тов в практическую реализацию 
способа действия, что позволит 

сформировать профессиональ-
ные компетенции на качественно 
новом уровне;

– обучение должно быть осно-
вано на активности студента. Уме-
ние определять способ действия 
связано с развитостью профес-
сионального мышления бакалав-
ра профессионального обуче-
ния. Его можно развивать только 
на основе активной деятельности 
студента, имитирующей профес-
сиональное мышление.

В нашей модели при оцен-
ке результатов подготовки бака-
лавров профессионального обу-
чения на основе производствен-
но-технологического компонен-
та профессионально-педагоги-
ческой деятельности выделяют-
ся уровни. В  основе их лежат эта-
пы овладения студентами про-
изводственно-технологическим 
компонентом профессиональ-
но-педагогической деятельно-
сти бакалавра профессиональ-
ного обучения. На каждом уров-
не определены критерии, по ко-
торым можно оценивать готов-
ность студентов к реализации 

производственно-технологиче-
ских функций профессионально-
педагогической деятельности. Но 
в то же время мы вводим обоб-
щенные показатели, характери-
зующие профессионально-педа-
гогическую подготовленность вы-
пускника.

Модель подготовки бакалав-
ров профессионального обуче-
ния на основе производствен-
но-технологического компонен-
та профессионально-педагоги-
ческой деятельности по своей 
сущности отражает образова-
тельный процесс. Но в ней учтены 
содержательные, функциональ-
ные, логические характеристи-
ки, присущие именно произ-
водственно-технологическому 
компоненту профессионально-
педагогической деятельности ба-
калавра.
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МОДЕЛИ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Метод проектов широко из-
вестен и издавна использует-
ся в мировой педагогической 
практике. Впервые он был опи-
сан в 1918 году американским 
психологом и педагогом Уилья-
мом Килпатриком [8]. Совре-
менные отечественные иссле-
дователи В.В. Гузеев, М.В. Кла-
рин, О.С. Круглова, Д.Г. Леви-
тес, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и 
другие рассматривают проект-
но-ориентированное обучение на 
качественно новом уровне: 

– как целостную технологию 
обучения, способствующую овла-
дению учащимися методологиче-
скими знаниями, умениями, на-
выками, необходимыми для даль-
нейшего самообразования;

– как эффективный механизм 
подготовки технического специа-
листа, готового к производствен-
ной деятельности в минималь-
ные сроки после обучения в вузе. 
Справедливость и достоверность 
этого тезиса подтверждаются 
введением проектно-ориентиро-
ванного обучения в федеральных 
государственных образователь-
ных стандартах третьего поколе-
ния, регламентирующего образо-
вательный процесс в российских 
вузах. Однако разработанных мо-
делей проектно-ориентирован-
ного обучения технических спе-
циалистов, представленных в от-
крытых источниках и готовых к ти-
ражированию и использованию, 

мало. Одного проектного подхо-
да к отдельным дисциплинам не-
достаточно для применения про-
ектно-ориентированного подхода 
в техническом университете в це-
лом [4].

В рамках данного исследования 
рассмотрены и проанализированы 
две уникальные модели проектно-
ориентированного обучения сту-
дентов, разработанные Нацио-
нальным исследовательским Том-
ским политехническим универси-
тетом и Томским государственным 
университетом систем управления 
и радиоэлектроники независимо 
друг от друга. Обе модели исполь-
зовались в образовательном про-
цессе вуза. Проведенное исследо-
вание позволило выявить основ-
ные достоинства и недостатки 
рассмотренных моделей и пред-
ложить обобщенную модель груп-

повой проектно-ориентированной 
подготовки технических специали-
стов.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ЭЛИТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ТОМСКОМ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Рассмотрим модель проектно-
ориентированного обучения сту-
дентов Томского политехниче-
ского университета на приме-
ре программы элитного техни-
ческого образования, реализуе-
мой в университете с 2004 года 
(рис. 1). Данная программа яв-
ляется одной из предлагаемых 
студентам университета обра-
зовательных траекторий в рам-
ках освоения основной образова-
тельной программы. На програм-
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му проводится конкурсный отбор. 
С первого курса зачисляются сту-
денты технических направлений и 
специальностей с высоким потен-
циалом и мотивацией [3]. Таким 
образом, эта модель апробирует-
ся на широком спектре направле-
ний бакалавриата и специалитета. 

Планируемые результаты обу-
чения представляются в виде 
основных (работа в команде и 
профессиональные компетенции) 
и междисциплинарных (коммуни-
кация, лидерство, креативное и 
системное мышление, предпри-
нимательский и деловой аспект).

Цель этой модели – подготов-
ка студентов к комплексной инже-
нерной деятельности, начиная с 
базового и заканчивая продвину-
тым уровнем проектирования.

Задачи модели. 
1. Интеграция результатов обу-

чения по отдельным дисципли-
нам/модулям.

2. Формирование базовых и 
комплексных знаний, необходи-
мых для решения задач инженер-
ной деятельности.

3. Формирование активной по-
зиции студентов, умение работать 
и выполнять проекты в команде.

4. Создание условий для ге-
нерации технических идей и про-
явления инициативы студентов 
[6, 7].

Проектная деятельность в рам-
ках программы элитного техниче-
ского образования включает три 
последовательных этапа (блока): 

– введение (базовый теорети-
ческий образовательный этап); 

– разработка проектов (про-
двинутый практический образова-
тельный этап);

– представление результатов. 
Рассмотрим их.

Этап первый. Введение
Комплекс тренингов «Коман-

дообразование» (1-й семестр):
– введение в особенности ко-

мандной работы;
– обучение технологии органи-

зации работы команды;
– определение собственной 

роли в команде;
– системный анализ выработки 

командных решений [7].

Дисциплина «Введение в про-
ектную деятельность» (2-й се-
местр):

– знакомство студентов с осно-
вами проектной деятельности, поз-
воляющими квалифицированно 
принимать решения по коорди-
нированию людей, оборудования, 
материалов, финансовых средств. 
Составление графиков для выпол-
нения определенного проекта в 
заданное время, в пределах бюд-
жета и к удовлетворению заказчи-
ка (потребителя);

– формирование у обучающихся 
знаний в области управления про-
ектами и готовность к их реализа-
ции с использованием современ-
ного программного обеспечения;

– формирование навыков по-
становки цели, структурирова-
ния существующей информации 
и выработки решений поставлен-
ных задач. Поиск ресурсов для ре-
ализации проектов и оформление 
проектной документации.

На занятиях студенты знако-
мятся с основами проектной дея-
тельности через различные интер-

Рис. 1. Модель проектно-ориентированного обучения студентов Томского политехнического университета на примере 
программы элитного технического образования

Примечание. ЭТО – элитное техническое образование, ПРО – планируемые результаты обучения.

Введение
Разработка

проектов
Представление 

результатов

Летняя школа ЭТО

Инициативные 
творческие проекты

Проблемно-
ориентированные 

проекты

Комплекс тренингов 
«Командообразование»

Дисциплина 
«Введение в проектную 

деятельность»

Дисциплина 
«Проектный 

менеджмент»

Дисциплина «Введение 
в инженерное 

изобретательство»

Ярмарка проектов ЭТО Профессиональные 
компетенции

Работа в команде

Коммуникация

Лидерство

Креативное и системное 
мышление

Предпринимательский и 
деловой контент

Конференция студентов 
ЭТО

Территория 
элитного 

творчества 
и проектирования

Студенческое 
конструкторское 
бюро с опытным 
производством

Студенческий 
бизнес- 

инкубатор

ПРО



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

70

активные формы. По итогам рабо-
ты обучающиеся объединяются в 
команды по 3–7 человек и рабо-
тают над идеей собственного про-
екта, который представляют на 
конференции студентов элитно-
го технического образования. По-
сле одобрения проекта приступа-
ют к поиску партнеров и его реа-
лизации. Финансовую поддержку 
проекта можно получить у спонсо-
ров, партнеров, кредитных орга-
низаций (банков), заинтересован-
ных потребителей, а также на яр-
марке проектов элитного техниче-
ского образования [6].

Этап второй. Разработка про-
ектов

Дисциплина «Введение в ин-
женерное изобретательство» (3-й 
семестр):

– вовлечение студентов в науч-
но-творческий процесс, активиза-
ция и стимулирование творческой 
и изобретательской деятельности 
студентов. Развитие навыков ре-
шения изобретательских задач и 
умений;

– знакомство студентов с осно-
вами технического творчества и ин-
женерной деятельности, подкре-
пленной доступом к многофункци-
ональному оборудованию. Умение 
ставить и решать интеллектуаль-
ные задачи. Приобретение компе-
тенций в планировании внедрения 
полученных результатов;

– подготовка к междисци-
плинарной экспериментально-
исследовательской деятельности 
для решения задач, связанных с 
разработкой инновационных эф-
фективных методов внедрения и 
эксплуатации оборудования;

– устранение разрыва меж-
ду полученными теоретическими 
знаниями студентов и их практи-
ческим приложением.

Студенты элитного техническо-
го образования разбиваются на ко-
манды по 3–4 человека. Каждая ко-
манда выполняет проект, который 
должен быть сдан на последней 
конференц-неделе. Защита проек-
та включает презентацию и демон-
страцию работоспособности объ-

екта. В процессе презентации ко-
манда должна показать и аргумен-
тировать проектные решения.

Занятия проводятся на базе Цен-
тра опытного производства Томско-
го политехнического университета, 
где размещено «Студенческое кон-
структорское бюро элитного техни-
ческого образования», в котором 
есть необходимые средства для тех-
нического творчества студентов:

– верстаки, инструменты для 
слесарных работ;

– радиомонтажные рабочие 
места и оборудование;

– лазерные резаки, токарно-
фрезерные станки с числовым про-
граммным управлением (CAM – 
computer-aided manufacturing) и 
сверлильные станки;

– сварочные полуавтоматы.
Летняя школа элитного техни-

ческого образования (летние ка-
никулы после 2-го семестра). 
Участники школы – студенты, 
окончившие 1-й курс, организато-
ры – студенты 2–4-го курсов. 

Программа летней школы 
включает:

– тренинги, направленные на 
развитие личностных качеств и по-
лезных навыков студентов: «Целе-
полагание», «Искусство успешной 
презентации», «Бастион», «Искус-
ство переговоров», «Управление 
стрессом», «Лидерство»;

– ролевые игры и мероприя-
тия на командообразование, ор-
ганизованные студентами стар-
ших курсов;

– конкурсы по теории решения 
изобретательских задач.

В школе формируется актив-
ная позиция студентов, позволя-
ющая становиться им куратора-
ми студенческих групп и органи-
заторами инициативных проек-
тов. Студенты 1-го курса приоб-
ретают начальные лидерские ка-
чества, в то время как студенты 
2-го курса имеют возможность 
апробировать свои лидерские 
качества и сформировать план 
личностного развития студентов 
1-го и 2-го курсов на следующий 
год.

Инициативные творческие 
проекты. Музей заниматель-
ной науки (со 2-го курса) – про-
ект, объединяющий науку и куль-
туру. Создан для того, чтобы до-
казать, что физика – наука ин-
тересная и доступная для изо-
бретательства. Экспозиция му-
зея занимательной науки – это 
различные модели и экспонаты, 
созданные студентами элитного 
технического образования Том-
ского политехнического универ-
ситета и школьниками под их ру-
ководством.

Придумывая и создавая экс-
понаты для музея заниматель-
ной науки, студенты применя-
ют на практике знания и умения, 
полученные в рамках дисциплин 
«Введение в проектную деятель-
ность», «Введение в инженерное 
изобретательство», а также раз-
вивают и совершенствуют про-
фессиональные лидерские ком-
петенции, координируя работу 
школьников.

Развитие корпоративной куль-
туры (весь период обучения) – 
проект, повышающий роль само-
стоятельной деятельности сту-
дентов, стимулирующий их твор-
ческую активность и инициативу. 
Создает условия для формиро-
вания ответственного, социаль-
но и профессионально мобиль-
ного специалиста и для разви-
тия корпоративных компетенций в 
проектно-творческой деятельно-
сти студентов.

Пройдя летнюю школу лидер-
ства, студенты занимают актив-
ную позицию и становятся руко-
водителями корпоративных/вну-
тривузовских/внешних иници-
ативных проектов и мероприя-
тий или включаются в их разра-
ботку. Примеры мероприятий: 
клуб элитного технического об-
разования, чемпионат «Что? Где? 
Когда?», «Сентябревка», «Маев-
ка», «Новый год», «23 + 8», «Ки-
ноклуб», посвящение в студенты 
элитного технического образова-
ния, выпускные и творческие ве-
чера, «фотокросс» и др.
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Проблемно-ориентированные 
проекты (3– 4-й курсы)

На 3-м курсе студенты пере-
ходят на обучение по индивиду-
альному учебному плану, кото-
рый предполагает обязательное 
участие их в проблемно-ориен-
тированном проекте. Ранее про-
блемно-ориентированные проек-
ты реализовались только в рам-
ках программы элитного техниче-
ского образования, а с 2012 года 
в проектную деятельность вовле-
чены все студенты Томского по-
литехнического университета. 
Проекты к разработке представ-
ляют все выпускающие кафедры, 
предприятия – партнеры универ-
ситета по подготовке специали-
стов, а с 2013 года появилась воз-
можность выполнения межвузов-
ских проектов (Томский поли-
технический университет – Том-
ский государственный универси-
тет систем управления и радио-
электроники – Томский государ-
ственный университет). Студен-
ты выбирают проекты сообраз-
но собственным интересам, при 
этом нет жесткой привязки к про-
ектам, представляемым выпуска-
ющей кафедрой. 

Основные требования к проекту.
1. Ограниченность во време-

ни – характеристика проекта, по-
зволяющая контролировать ход 
его реализации по четко опреде-
ленным этапам на основании обо-
значенных, измеряемых результа-
тов каждого этапа по целям и за-
дачам, результатам, времени.

2. Целостность – общий смысл 
проекта ясен и очевиден, каждая 
его часть соответствует общему 
замыслу и предполагаемому ре-
зультату.

3. Последовательность и связ-
ность – логика построения частей, 
которые соотносятся и обосновы-
вают друг друга. Цели и задачи на-
прямую вытекают из поставлен-
ной проблемы. Бюджет проекта 
опирается на описание ресурсов и 
сочетается с планом.

4. Объективность и обоснован-
ность – доказательство того, что 

идея проекта, подход к решению 
проблемы оказались не случайны-
ми, а являются следствием рабо-
ты авторов по осмыслению ситу-
ации и оценки возможностей воз-
действия на нее.

5. Компетентность автора и 
персонала – адекватное выраже-
ние осведомленности авторов в 
проблематике, средствах и воз-
можностях решения вопроса. Вла-
дение персонала технологиями, 
механизмами, формами и мето-
дами реализации проекта.

6. Жизнеспособность – опре-
деление перспектив развития 
проекта в дальнейшем, возможно-
сти его реализации в других усло-
виях, чем он может быть продол-
жен.

Работа по проекту ведется в 
соответствии с информационны-
ми картами проекта, индивиду-
альным учебным планом студен-
та, контроль – по дневнику проек-
та, который ведет каждый студент.

Этап третий. Представление 
результатов

Ярмарка проектов элитного 
технического образования (весь 
период обучения). Эта ярмар-
ка – комплекс мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
и активизацию проектной дея-
тельности студентов, обучаю-
щихся в системе элитного тех-
нического образования, а имен-
но:

– презентацию текущих проек-
тов, реализация которых ведется 
в научно-образовательных инсти-
тутах Томского политехнического 
университета; 

– представление опыта реали-
зации проектов, историй успеха, 
текущих грантовых программ; 

– проведение мастер-классов 
и деловых игр, направленных на 
анализ проблем и ресурсное обе-
спечение проектов, групповую ди-
намику и основные кризисы груп-
пы, ценностное наполнение про-
екта; 

– конкурс проектов – возмож-
ность довести идею проекта до 
модели, готовой к внедрению, и 

выиграть начальное финансиро-
вание для реализации.

Конференция студентов элит-
ного технического образования 
(весь период обучения):

– предоставление возмож-
ности подведения промежуточ-
ных результатов проблемно-
ориентированных проектов, их 
структурирование и систематиза-
ция в процессе подготовки к кон-
ференции;

– выявление дальнейшего на-
правления развития работ в ходе 
их обсуждения совместно с други-
ми участниками конференции;

– обмен опытом проделанной 
работы студентами на различ-
ных проблемно-ориентированных 
проектах;

– общение с потенциальными 
работодателями и научными руко-
водителями в неофициальной об-
становке;

– получение опыта публичного 
выступления.

В результате обучения на 
основе модели проектно-
ориентированного обучения элит-
ного технического образования 
Томского политехнического уни-
верситета студент получает углу-
бленные профессиональные ком-
петенции, компетенции работы в 
команде, коммуникации, креатив-
ного и системного мышления, ин-
женерного лидерства, предпри-
нимательского и делового акцен-
та [5, 10]. 

ГРУППОВОЕ ПРОЕКТНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ В ТОМСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Групповое проектное обуче-
ние в Томском государственном 
университете систем управления 
и радиоэлектроники – это мас-
штабная инновация в организации 
учебного процесса техническо-
го университета. Технология та-
кого обучения впервые была про-
ведена в качестве факультатив-
ного эксперимента в 2004 году 
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на радиотехническом факульте-
те университета. Целью этого кур-
са являлось практическое закре-
пление знаний и навыков проект-
ной, научно-исследовательской и 
организационно-управленческой 
деятельности на примере разра-
ботки инновационного проекта 
по созданию радиоэлектронного 
устройства или системы. Для это-
го в учебный план всех специаль-
ностей была введена новая дис-
циплина – «Учебно-научное про-
ектирование радиоэлектронных 
устройств и систем». С 2006 года 
данная технология используется 
на всех факультетах университе-
та, в том числе на гуманитарном и 
экономическом [1, с. 20]. 

Работа над проектами группо-
вого проектного обучения начина-
ется с выбора тематики проекти-
рования через поиск и конкурсный 
отбор идей и предложений. Идеи 
и предложения могут быть реали-
зованы в форме создания новых 

наукоемких изделий, технологий, 
программных продуктов и услуг, 
востребованных на рынке.

В конкурсе без ограничений 
участвуют: преподаватели, инже-
нерный персонал вуза, инноваци-
онно активные студенты, выдви-
гающие свои предложения, а так-
же фирмы, предприятия и органи-
зации, заинтересованные в раз-
работке и выпуске новой науко-
емкой продукции. Как правило, 
это предприятия Учебно-научно-
инновационного комплекса уни-
верситета, которых к настоящему 
времени более ста.

Основные требования, предъ-
являемые к проекту: инновацион-
ный и/или наукоемкий характер 
разработки и перспективы ком-
мерциализации проекта.

Схема реализации группового 
проектного обучения в универси-
тете представлена на рис. 2. 

Во-первых, необходимо сфор-
мировать творческие проектные 

группы по 3–8 человек. Это проис-
ходит в конце второго курса. Уже 
этот начальный этап не прост, так 
как студенты, входящие в группу, 
должны быть совместимы как про-
фессионально, так и психологиче-
ски. На сегодняшний день в уни-
верситете действует около 250 та-
ких групп. Все группы необходимо 
обеспечить темами проектов, а 
студентов – участников группово-
го проектного обучения – индиви-
дуальными учебными планами, а 
это более тысячи человек.

Фактически в рамках группово-
го проектного обучения происхо-
дит переформирование учебных 
групп и появляется новая ветвь 
учебного процесса, охватываю-
щая примерно 40 % контингента 
студентов 3-го и 4-го курсов. 

Для обеспечения возможно-
сти создания межфакультетских 
групп проектного обучения, реали-
зующих междисциплинарный под-
ход, введен еженедельный единый 

Рис. 2. Схема реализации группового проектного обучения в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники 
Примечание. ГПО – групповое проектное обучение

 

 

Студенты других 
курсов, факультетов, 

вузов

 

Студенты  
3-го курса  Преподаватели  

Научные 
сотрудники  

вузов, НИИ, КБ  

Сотрудники 

фирм 

Руководители  
проектов ГПО  

Тьюторы 
(преподаватели

кафедр)  

 

Профилирующая
 

кафедра
 

Индивидуальные 

учебные планы 

Темы  

проектов 

Формирование ПГ  

(3–8 человек) 

Реализация проектов
 

Распределение обязанностей 

(функций) 

ПРОЕКТЫ СБИ  

    

РЫНОК  

наукоемкой  

продукции 

Лицензионное  

соглашение. 

Коммерциализация 

проекта 

Продолжение  

 работы 

Создание  

собственного 

предприятия 

ТВЗ  

ТБИ –   Технологический бизнес-
инкубатор  

СБИ – Студенческий бизнес-
инкубатор  

ВКР – Выпускная 
квалификационная  работа 

ТВЗ – Технико-внедренческая 
зона Томской области 

Защита  

ВКР  

Переход в СБИ
 

Конкурс идей 

Ресурсное  
обеспечение  

(кафедра, инвесторы)  

Предприятие

ПРОЕКТЫ ТБИ  

    

Магистратура

 

Аспирантура

 

Конкурс 

проектов  

Проектные группы (ПГ)  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

73

день группового проектного обу-
чения в университете. На каждой 
профилирующей кафедре созда-
на соответствующая лаборатория. 
В них сформировано 1100 рабочих 
мест, оснащенных самым совре-
менным технологическим, изме-
рительным и инфо- и телекомму-
никационным оборудованием.

В состав групп могут входить 
студенты разных курсов, специ-
альностей, факультетов и даже 
разных вузов города. Для каждо-
го студента определена своя роль 
в выполнении проекта. Из чис-
ла студентов назначается ответ-
ственный исполнитель проекта. 
При выполнении технических про-
ектов для проработки экономиче-
ской составляющей в состав груп-
пы могут входить студенты эконо-
мического факультета. В этой же 
команде при необходимости могут 
работать юристы, социологи, эко-
логи и студенты требуемых специ-
альностей, обучающиеся в вузе. 
Формирование проектных групп 
закрепляется приказом ректора. 
Для работы каждой группы разра-
батывается техническое задание. 
Все сведения о составе групп, со-
держании проектов, этапах выпол-
нения и результатах содержатся 
в автоматизированной информа-
ционной системе «Групповой про-
ект», являющейся составной ча-
стью автоматизированной систе-
мы управления университета.

Работа проектной группы ор-
ганизуется как составная часть 
учебного процесса подготовки 
специалистов и бакалавров. Для 
участников каждой проектной 
группы учебный процесс органи-
зуется на основе индивидуально-
го учебного плана. По дисципли-
нам, объединенным циклом груп-
пового проектного обучения, со-
ставляется общая рабочая про-
грамма. В процессе проектирова-
ния при необходимости дополни-
тельно проводится изучение дис-
циплин, программы которых со-
ответствуют содержанию проек-
та (включенное обучение). Воз-
можно также выполнение курсо-

вых работ и проектов, лаборатор-
ных работ, прохождение практики 
в рамках соответствующей рабо-
ты над проектом группового про-
ектного обучения. 

В качестве отчетной формы в 
конце каждого семестра преду-
смотрена защита этапа проекта 
перед аттестационно-экспертной 
комиссией с получением семе-
стровой оценки. Материалы про-
ектов используются при подготов-
ке выпускных квалификационных 
работ. Лучшие проекты участвуют 
в различных конкурсах, в том чис-
ле и на продолжение работы по 
проекту в студенческом бизнес-
инкубаторе университета. Особо 
следует отметить роль группово-
го проектного обучения в напол-
нении реальным смыслом и со-
держанием студенческий бизнес-
инкубатор. Множество разно-
образных проектов, выполняемых 
творческими студенческими груп-
пами, являются полем, на котором 
работают наши инноваторы, осу-
ществляя выбор привлекательных 
для рынка проектов, коммерциа-
лизируя их и создавая на их осно-
ве предприятия малого бизнеса, в 
том числе в соответствии с Феде-
ральным законом № 217.

По завершении каждого проек-
та должен быть представлен дей-
ствующий макет устройства, си-
стемы, проектно-техническая до-
кументация или готовый про-
граммный продукт, обладающий 
конкурентоспособностью на рын-
ке наукоемкой продукции. Резуль-
татом работы группы может быть 
реализованный экономический 
или социальный проект. Без де-
монстрации действующего ма-
кета или программы проекта сту-
денты к защите не допускаются. 

ОБОБЩЕННАЯ 

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

При сравнении видно, что мо-
дель проектно-ориентированного 
обучения технических специали-
стов Томского политехнического 

университета достаточно полно 
и широко проработана по соста-
ву и содержанию подготовки (раз-
витию востребованных компе-
тенций). В свою очередь, модель 
группового проектного обучения 
Томского государственного уни-
верситета систем управления и 
радиоэлектроники представляет 
технологию сборки команд и вы-
вод проектов на уровень коммер-
циализации. 

В качестве обобщенной мо-
дели предлагается использовать 
модель проектно-ориентирован-
ного обучения элитного техниче-
ского образования Томского по-
литехнического университета. Для 
этого необходимо внедрить мо-
дель группового проектного обу-
чения в блоки «Разработка проек-
тов» и «Представление результа-
тов проектов». Предлагается так-
же интегрировать усилия по поис-
ку реальных инновационных тех-
нологических проектов, провести 
межвузовский конкурсный отбор 
студентов, организовать совмест-
ную защиту результатов проек-
тов. Это позволит комплексно и на 
высоком уровне вести подготовку 
технических специалистов. Основ-
ные характеристики обобщенной 
модели следующие. 

1. Полнота описания предмет-
ной области – положения, мето-
дические рекомендации, регла-
мент, приказы.

2. Широта описания предмет-
ной области – набор поддержи-
вающих и обеспечивающих меро-
приятий и количество образова-
тельных модулей.

3. Глубина описания предмет-
ной области – статистические 
данные по годам (количество про-
ектов, степень коммерциализа-
ции и количество публикаций по 
тематике).

4. Использование группово-
го проектного обучения – количе-
ство модулей группового проек-
тирования и количество команд.

5. Описание требований к ре-
сурсному обеспечению процесса 
проектного обучения.
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6. Информационная поддерж-
ка процесса – специализирован-
ное программное обеспечение, 
веб-интерфейс.

Объединение моделей позво-
лит добиться более высоких ре-
зультатов по подготовке техниче-
ских специалистов нового поколе-
ния, способных к проектной и ин-
новационной деятельности.

Литература

1. Боков Л.А. Групповое проект-

ное обучение – основа инновацион-

ной программы ТУСУРА // Иннова-

ции – ключ к будущему: материалы 

науч.-практ. конф. Томск: Изд-во ТПУ, 

2007. С. 70–72.

2. Боков Л.А., Кормилин В.А., 

Шурыгин Ю.А. Проектная техноло-

гия обучения как инновационная со-

ставляющая инженерного образо-

вания // Современное образование: 

проблемы и перспективы в услови-

ях перехода к новой концепции об-

разования: материалы Междунар. 

науч.-метод. конф., 29–30 января 

2009 г. Томск: Изд-во ТУСУР, 2009. 

С. 193–194.

3. Бутакова Е.С., Замятина О.М., 

Мозгалёва П.И. К вопросу о подготов-

ке элитных инженерных кадров: опыт 

России и мира // Высшее образова-

ние сегодня. 2013. № 2. С. 20–26.

4. Емельянова Н.В. Проектная де-

ятельность студентов в учебном про-

цессе // Вестник высшей школы. 2011. 

№ 3. С. 82–84.

5. Замятина О.М., Мозгалёва П.И. 

Усовершенствование программы 

элитной технической подготовки: ком-

петентностно-ориентированый под-

ход // Инновации в образовании. 

2013. № 10. С. 36–45.

6. Лычаева М.В., Замятина О.М., 

Мозгалёва П.И. Проектно-ориенти-

рованное обучение в системе элитно-

го технического образования в ТПУ: 

cб. тр. науч.-метод. конф. «Уровневая 

подготовка специалистов: государ-

ственные и международные стандар-

ты инженерного образования». Томск: 

Изд-во ТПУ, 2013.

7. Мозгалёва П.И., Замятина О.М. 

Технология проектной работы в систе-

ме элитной подготовки техническо-

го специалиста в ТПУ // Научное обо-

зрение: гуманитарные исследования. 

2012. № 4. С. 6–14.

8. Полат Е.С. Метод проектов: 

история и теория вопроса // Школь-

ные технологии. 2006. № 6. С. 43–47.

9. Солодовникова О.М., Замя-

тина О.М., Мозгалёва П.И., Лычае-

ва М.В. O формировании компетен-

ций элитного технического специа-

листа // Профессиональное образо-

вание в России и за рубежом. 2013. 

№ 3. С. 65–71.

10. Чубик П.С., Чучалин А.И., Соло-

вьев М.А., Замятина О.М. Подготовка 

элитных специалистов в области тех-

ники и технологий // Вопросы образо-

вания. 2013. № 2. С.188–208.

УДК 811.161.1  276.6: 621.3 

Н.В. Курикова,  
Томский политехнический университет

Инженерная коммуникация 
в лингводидактическом аспекте 
(на материале языка электротехники)

Рассматривается особенности профессионально ориентированного обуче-
ния в инженерной коммуникации. Освещаются примеры тренинговых зада-
ний по русскому языку как иностранному, разработанных на материале аутен-
тичных текстов по электротехнике.
Ключевые слова: инженерная коммуникация, русский язык как иностранный, 
когнитивный стиль мышления.

The article is concerned with the peculiarities of professionally-oriented approach 
to teaching a Russian language in engineering services. Examples of some practi-
cal tasks based on authentic texts are presented in Russian as a foreign language 
for students of electrical engineering specialties.
Key words: engineering communication, Russian as a foreign language, cognitive 
style of thinking.

© Курикова Н.В., 2013

Современные исследования 
в области методики преподава-
ния иностранных языков в неязы-
ковом вузе показывают целесо-
образность профессионально 
ориентированного обучения язы-
ку в специальных целях. Язык в 
специальных целях как термин ис-
пользуется в сфере преподавания 
иностранного языка cтудентам, 
которые получают образование на 
родном языке [4, 6, 7]. Проблема 
овладения иноязычной коммуни-
кацией в неязыковом вузе возни-
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кает и при обучении студентов ин-
женерных специальностей, полу-
чающих образование на русском 
языке. В этом случае особенно ак-
туальным становится вопрос об 
использовании принципов, ме-
тодов и приемов, актуальных для 
выработки познавательных стра-
тегий, необходимых при овладе-
нии будущей профессией, с уче-
том когнитивных предпочтений 
таких студентов [1, 3, 5].

При обучении иностранных 
студентов речевосприятию и ре-
чепорождению, в частности в 
рамках инженерной коммуника-
ции, преподавателю-русисту, как 
утверждает И.Б. Авдеева [1, с. 3], 
помимо формирования языково-
го компонента коммуникативной 
компетенции, следует соучаство-
вать в формировании у студентов 
когнитивных стратегий, характер-
ных для осуществления инженер-
ной деятельности.

В связи этим ставится зада-
ча не только овладеть навыками 
общения на иностранном языке, 
но и приобрести знания по спе-
циальности. Язык для специаль-
ных целей – это сочетание овла-
дения профессионально ориен-
тированным функциональным ва-
риантом языка и специальных на-
выков, основанных на профессио-
нальных и лингвистических знани-
ях [4]. 

В работах последних лет [1, 2, 5] 
отмечается, что преподавателю-
практику при обучении студентов 
важно знать и учитывать следую-
щие моменты: 

– когнитивные предпочтения 
учащихся-инженеров при изуче-
нии второго иностранного языка, 
часто не совпадающие с основ-
ными принципами организации 
мышления гуманитариев (кем и 
являются преподаватели языка). 
К примеру, в инженерной комму-
никации широко представлены и 
невербальные компоненты (фор-
мулы, графики, схемы и др.) как 
необходимые средства инженер-
ного коммуникативного простран-
ства;

– универсальные пункты струк-
турного построения любого про-
дукта устной и письменной раз-
новидностей инженерной комму-
никации – архитектонику инже-
нерного дискурса / текста (текста 
учебника, лекции, учебного или 
производственного диалога, про-
фессиональной дискуссии, лабо-
раторной работы и др.);

– особенности объектов иссле-
дования инженерных дисциплин, 
диктующих определенный отбор 
лексико-грамматических средств, 
например конкретные логические 
структуры и пропозиции  инже-
нерной деятельности в речевом 
выражении, а также умение фор-
мулировать цели и задачи, опи-
сывать виды, функции, строение 
объекта и др.

Речевые компетенции студен-
тов продвинутого этапа обуче-
ния целесообразно формировать 
и закреплять на специальном ди-
дактическом материале, посколь-
ку инженерная деятельность и ву-
зовское техническое образование 
весьма специфичны и оказывают 
влияние на формирование инже-
нерного мышления.

Совместно с преподавателями 
инженерного профиля было раз-
работано учебное пособие «Рус-
ский язык как иностранный: язык 
электротехники», которое пред-
ставляет собой междисциплинар-
ную разработку на материале тек-
стов по электротехнике и предна-
значено для занятий по дисципли-
не «Русский язык как иностран-
ный: профессиональная сфера 
(технический профиль)» в группах 
иностранных студентов (3-й и 4-й 
курсы).

Актуальность и новизна данной 
разработки обусловлены функ-
ционально-когнитивной специфи-
кой языковой коммуникации инже-
нерно-технического профиля. 

Языковой материал отобран в 
соответствии с учебно-профес-
сиональной деятельностью сту-
дентов и характером инженерной 
коммуникации и систематизиро-
ван по метатемному принципу, что 

позволяет проводить обучение 
как по всему пособию, так и изби-
рательно, обращаясь только к ак-
туальной для обучаемого теме.

Основная цель данного посо-
бия – научить иностранного сту-
дента понимать русский язык 
инженерно-технической комму-
никации, в частности язык элект-
ротехники, для подготовки к вос-
приятию учебно-научного мате-
риала в аутентичных условиях об-
учения.

В задачи пособия входит сле-
дующее:

– обогатить словарный за-
пас иностранных студентов пре-
имущественно терминологиче-
ской лексикой, клишированными 
словосочетаниями по основным 
учебно-научным темам предмета; 

– развить устные и письмен-
ные коммуникативные навыки 
выражения интенций и пропози-
ций, характерных для инженерно-
технической коммуникации;  

– совершенствовать навыки 
чтения и воспроизведения учеб-
но-научных текстов по электро-
технике.

В основу пособия положен 
единый подход к раскрытию темы, 
что облегчает усвоение нового 
материала при переходе от одной 
темы к другой:

– объявление частных задач 
(для ориентации в учебном мате-
риале);  

– введение основного лексико-
грамматического комплекта, не-
обходимого для реализации ком-
муникативных задач по теме; 

– предложение тренинговых 
заданий в соответствии с функ-
ционально-прагматическими за-
дачами темы.

Функционально-прагматиче-
ская установка концепции работы 
определила и основу ее речевого 
содержания – набора пропозиций 
и интенций, обусловленного ха-
рактером коммуникации:

– квалификативную характери-
стику предмета, лица, явления; 

– характеристику сущности по-
нятия, явления; 
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– сравнения и сопоставления 
объектов; 

– характер, свойства предме-
та, понятия, явления;

– изменение количества, каче-
ства, действия, состояния; 

– причинно-следственные от-
ношения; 

– родовидовые отношения; 
– субъектно-предикатные от-

ношения (активные и пассивные 
модели).

В пособии особое внимание 
уделено и характеристике ком-
муникативной структуры текста 
электротехников. 

Для проверки коммуникативно-
речевых умений после заданий 
по русскому языку к каждой теме 
прилагаются тезисы аутентичных 
(оригинальных) материалов с кон-
трольными вопросами по содер-
жанию текста электротехники, да-
ется список терминов и термино-
логических сочетаний, объеди-
ненных тематически.

Приведем некоторые приме-
ры лексических заданий, демон-
стрирующих коммуникативно-
прагматический подход в обу-
чении иностранному (русскому) 
языку будущих инженеров.

В качестве освоения специаль-
ной лексики предлагается сле-
дующее задание: определите по 
словарю значение слов «ветвь», 
«узел», «контур». Приведите при-
меры сочетаний с этими словами. 

Поскольку иностранный сту-
дент часто осваивает научную кар-
тину мира русского языка прежде 
бытовой модели мира, назван-
ные термины не могут быть вос-
приняты так же, как и русскогово-
рящим, – метафорично, в призме 
аналогии. В связи с этим есть не-
обходимость акцентировать вни-
мание на переносном употребле-
нии специальных слов в задании: 
«Как вы думаете, почему они ис-
пользуются и в научной речи, на-
пример в электротехнике?» «Какие 
еще слова вы можете привести в 
качестве примера, когда в научной 
речи используют непрямое (пере-
носное) значение слова?».

Посмотрите на рисунок и попы-
тайтесь определить на нем ветвь, 
узел, контур.

R 

i1 

R 

i3 
i2 
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a 

e
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L 
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Представим некоторые приме-
ры описания технического расче-
та в электротехнике, где исполь-
зуется типовая модель текста для 
демонстрации особой архитекто-
ники инженерного текста.  

1. Утверждается факт, осно-
ванный на чем-либо (например, 
на законе).

При… (…по второму закону 
Кирхгофа).

2. На основании этого факта 
выполняется действие (для опи-
сания действия используется гла-
гол первого лица множественно-
го числа настоящего времени  – 
«мы»).

Построим… (векторную диа-
грамму для действующих значе-
ний тока и напряжений).  

3. В результате действия опре-
деляются результат и его детали-
зация.

Получим (получаем)… (тре-
угольник напряжений abc), где…

4. Выявляются новые возмож-
ности или детали.

На основании… (треугольника 
напряжений) получаем…

5. Подводится итог расчета. 
На основании (…) составляет-

ся …(...).
Для освоения этой типовой 

модели текста описания техни-
ческого расчета можно предло-
жить следующее задание: публич-
но обоснуйте тезис (на выбор) по 
типовой модели текста описания 
расчета. Используйте формулы и 
схемы.

1. Резонанс напряжений – это 
резонанс при последовательном 
соединении участков цепи с ин-
дуктивным и емкостным характе-
ром.

2. Резонанс токов – это резо-
нанс при параллельном соедине-
нии участков цепи с индуктивным 
и емкостным характером.

Определенные логические мо-
дели имеют и тексты-дефиниции. 
Для формирования умений читать 
и понимать научные дефиниции 
предлагаем такие задания.

Для обучения чтению и пони-
манию текстов-дефиниций пред-
лагаем студенту ответить на воп-
росы-шаги и записать ответы.

Синусоида – волнообразная 
кривая линия, графически изо-
бражающая изменения синуса в 
зависимости от изменения угла.

1. Что (понятие) – это что (пред-
мет)? 2. Какое действие соверша-
ет предмет? 3. Как, каким образом 
совершает действие? 4. Имеется 
ли условие совершения действия? 

Устно повторите определение, 
опираясь только на вопросы-шаги.

Для самоконтроля может быть 
предложено следующее: прочи-
тайте определение понятия «ре-
зонанс». Запишите вопросы-шаги 
для его определения. Проверьте, 
есть ли в ваших шагах вопросы:

– о фактических условиях (тех-
нических условиях);  

– о характере протекания про-
цесса.

Резонанс – это такой режим 
электрической цепи, содержащей 
емкости и индуктивности, при ко-
торых общее входное сопротив-
ление цепи будет вещественным 
числом. В этом режиме цепь по-
требляет только активную мощ-
ность и вектор входного тока со-
впадет по направлению с векто-
ром входного напряжения.

Проверьте себя.
1. Вопрос о фактических усло-

виях (технических условиях): ка-
ковы фактические условия об-
щего входного сопротивления 
цепи?

Ответ: при резонансе (= когда 
имеется явление резонанса).

2. Вопрос о характере протека-
ния процесса: чем характеризует-
ся процесс входного сопротивле-
ния цепи при резонансе?
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Ответ: при резонансе общее 
входное сопротивление цепи бу-
дет вещественным числом; при 
резонансе (= в режиме резонан-
са) цепь потребляет только ак-
тивную мощность; при резонансе 
вектор входного тока совпадет по 
направлению с вектором входного 
напряжения.

Таким образом, инженерная 
коммуникативная культура име-
ет специфическую структуру 
организации знаний. Учет это-
го факта поможет преподава-
телю иностранного языка гра-
мотно и эффективно организо-
вать учебно-методическую ра-
боту студента при освоении мо-
дели профессиональной ком-
муникации и способов ее вер-
бальной реализации. Безуслов-
но, подобная работа может про-
водиться только совместно со 
специалистами профильных 
дисциплин.
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Экологическое  образование  
стало неотъемлемым компонен-
том общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки буду-
щих учителей. Серия глобальных 
и локальных экологических ката-
строф, произошедших за послед-
ние годы, свидетельствует о по-
всеместном усилении антропо-
логической нагрузки на природу. 
Экологически безграмотные дей-
ствия некоторых руководителей и 
рядовых граждан, принимающих 
решения на разных уровнях, толь-
ко усугубляют сложившуюся ситу-
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ацию. И как следствие, почти все 
крупные города России входят в 
число самых загрязненных горо-
дов мира. Все это свидетельству-
ет об усилении планетарного эко-
логического кризиса, который по-
ставил перед системой образова-
ния задачу формирования у под-
растающего поколения экологи-
ческой культуры как составной 
части общечеловеческой культу-
ры. Формирование у выпускников 
школ – старшеклассников эколо-
гической культуры – это объек-
тивная необходимость развития 
современной человеческой циви-
лизации [3].

Для грамотной, стратегически 
продуманной и эффективной дея-
тельности по экологическому вос-
питанию учащихся всех возраст-
ных категорий необходим педа-
гог, имеющий серьезную подго-
товку в области экологии и био-
логии в целом. Ученые отмечают, 
что учителя разных специально-
стей могут вносить свой вклад в 
систему школьного экологическо-
го образования, но все они долж-
ны быть подготовленными в этой 
области. 

В педагогической деятельно-
сти в понятия «экология» и «эко-
логическое образование» должен 
вкладываться всегда строго опре-
деленный смысл: экология долж-
на трактоваться в биологическом 
смысле. «Экология относится к 
фундаментальным разделам био-
логии и как таковая является со-
ставной частью каждого и всех ее 
подразделений» [1]. 

В настоящее время в системе 
школьного образования эколо-
гические знания даются в основ-
ном в рамках предметов есте-
ственнонаучного цикла (в разде-
лах биологии, географии, химии, 
безопасности жизнедеятельно-
сти). В соответствии с базисным 
планом объем часов, отведенных 
на эти дисциплины, сокращается, 
поэтому учителя большое внима-
ние уделяют содержанию основ-
ных тем своего предмета в ущерб 
экологическим знаниям. Это не-

гативно влияет на формирование 
экологической культуры старше-
классников. 

К сожалению, полноценное 
экологическое образование не 
предусмотрено в новых образо-
вательных стандартах третьего 
поколения. При переходе в 2011 
году на новый федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт дисциплина «Экология» 
выпадает из перечня предметов, 
входящих в обязательную часть 
естественнонаучного цикла пре-
подаваемых дисциплин. 

Предполагается, что экологи-
ческие знания должны быть сфор-
мированы в вариативной части 
учебного плана подготовки специ-
алистов в рамках предметов, ко-
торые определяются вузом. В то 
же время новый стандарт преду-
сматривает высокую ориентацию 
на потребителя, и поэтому прак-
тически треть предметов форми-
руется на местах на основе запро-
сов заказчика. 

Поэтому выбор дисциплин ва-
риативной части подготовки спе-
циалистов будет сделан в поль-
зу профессионального роста, а не 
в пользу общеобразовательных и 
общекультурных дисциплин. В ре-
зультате данная дисциплина вы-
падает из обучения практически 
везде, разумеется, кроме про-
фессиональной подготовки спе-
циалистов-экологов. 

Экологизация же предметов 
небиологического профиля суще-
ственно сдерживается по целому 
ряду  причин. Частично эта задача 
осуществляется только при под-
готовке будущих учителей биоло-
гии [2]. 

Сегодня биология является 
одной из фундаментальных наук, 
которая, по утверждению уче-
ных, призвана исследовать и ре-
шать экологические проблемы 
глобального, регионального и ло-
кального уровней. При ее изуче-
нии особое внимание уделяется 
взаимосвязям и взаимодействию 
природы человека и общества, 
поэтому биология обладает боль-

шими потенциальными возмож-
ностями в формировании эколо-
гической культуры старшеклас-
сников [5].

Формирование   экологиче-
ской культуры требует преодоле-
ния ряда идеологических трудно-
стей, которые обусловлены широ-
ким распространением в совре-
менном общественном сознании 
ряда представлений, суждений и 
догм, препятствующих воспита-
нию экологической культуры. Так, 
в настоящее время распростране-
но опасное заблуждение (как в со-
циальном, так и в экологическом 
отношении) о приоритете личного 
над общественным. Поэтому раз-
витие убежденности в приорите-
те общечеловеческих экологиче-
ских ценностей над экологически-
ми интересами отдельных лично-
стей и групп превратилось в слож-
ную нравственную проблему, ко-
торую необходимо решать ком-
плексно, в том числе и в школе [4].

В опыте работы массовой шко-
лы можно увидеть отдельные эле-
менты экологического обучения, 
однако в основном превалирует 
лобовой подход к изучению эко-
логических проблем, представ-
ленный призывами «не загрязнять 
природу», «строить скворечники», 
«очищать малые реки», «ликвиди-
ровать вредные выбросы» и даже 
решать перечисленные пробле-
мы глобально. Большей частью 
современные учащиеся осве-
домлены об экологических про-
блемах на уровне фактов. Труд-
ность в формировании экологиче-
ской культуры старшеклассников, 
в основе которой лежат экологи-
ческие знания и умения, заклю-
чается в отсутствии системного 
подхода к данной проблеме в со-
временных федеральных и регио-
нальных школьных программах и 
учебниках по биологии. 

К числу основных недостатков, 
проявляющихся в учебном про-
цессе по биологии, необходимо 
отнести:

– отсутствие перспективно-
сти, целенаправленности и систе-
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матичности в организации учеб-
но-познавательной деятельности 
старшеклассников;

– подмену  воспитательной 
работы в процессе экологиче-
ского образования так называе-
мыми воспитательными момен-
тами; 

– слабое внимание к органи-
зации интеллектуальных, практи-
ческих и эмоционально-эстетиче-
ских процессов познавательной 
деятельности старшеклассников в 
их единстве; 

– недостаточную связь между 
урочными и внеклассными фор-
мами организации обучения уча-
щихся. 

Проблемы, связанные с соз-
давшимся положением в эколо-
гическом образовании и воспи-
тании старшеклассников, учите-
лю биологии приходится в основ-
ном решать самостоятельно, поэ-
тому  он  испытывает большие за-
труднения.

Анализ учебных планов, про-
грамм биологических факульте-
тов педагогических институтов, 
ответов студентов на госэкзаме-
нах свидетельствуют о недоста-
точной их готовности к решению 
этой сложной педагогической 
проблемы. В своей работе учи-
тель биологии, как правило, не 
получает должной помощи в во-
просах экологического содержа-
ния предметов и его методиче-
ского осмысления ни от районных 
методических кабинетов, ни от 
институтов повышения квалифи-
кации. Но несмотря на это, мно-
гие учителя-биологи ищут пути  
экологического обучения школь-
ников на материале изучаемой 
дисциплины [2].

Анализ результатов наших ис-
следований позволяет выделить 
следующие характерные аспекты 
этой проблемы:

– методологию повышения ква-
лификации;

– дифференциацию повышения
квалификации;

– реализацию системного под-
хода;

– активизацию учебного про-
цесса во время курсовой подго-
товки;

– формирование личности учи-
теля;

– состояние уровня подготов-
ленности учителя биологии для 
осуществления экологического 
образования и воспитания стар-
шеклассников;

– реализацию эколого-крае-
ведческого принципа в процессах 
внеурочной деятельности.

Результаты анализа педагоги-
ческих дисциплин показывают, что 
в каждом из курсов педагогиче-
ского цикла имеются темы, обла-
дающие определенными предпо-
сылками для формирования тео-
ретических знаний, необходимых 
будущему учителю для осущест-
вления экологического воспита-
ния старшеклассников. Реализа-
ция этих возможностей целесоо-
бразна при изучении учебных тем 
с учетом особенностей будущей 
профессиональной деятельности 
учителя. 

В настоящее время экологиче-
ское образование рассматрива-
ется как составная часть развития 
личности. При этом будущие учи-
теля должны знать:

– содержание и задачи эколо-
гического образования старше-
классников;

– формы и методы экологиче-
ского образования;

– взаимосвязь экологическо-
го воспитания с умственным, тру-
довым, нравственным, эстетиче-
ским и физическим воспитанием. 

Для того чтобы целенаправ-
ленно осуществлять формирова-
ние основ экологической культу-
ры в процессе преподавания сво-
его предмета, будущий учитель, 
во-первых, должен быть убежден 
в значимости повышения эколо-
гической направленности обуче-
ния, а во-вторых, должен иметь 
представление о целях экологиче-
ской подготовки старшеклассни-
ков, т.е. иметь знания о том, какие 
качества личности, понятия и уме-
ния следует прививать учащимся, 

чтобы они были готовы осущест-
влять эколого-ориентированную 
деятельность, в-третьих, должен 
иметь научное представление о 
процессе формирования эколо-
гической культуры старшекласс-
ников, его этапах, условиях, воз-
растающей специфике, сред-
ствах, применяемых в этих целях 
на уроке и во внеклассной работе 
по биологии.

Эти знания должны отразиться 
в практических навыках (умениях) 
будущих учителей биологии: ди-
агностировать готовность стар-
шеклассников к экологически це-
лесообразным действиям; ста-
вить цели формирования эколо-
гической культуры старшекласс-
ников; планировать эту работу; 
подбирать экологический мате-
риал; выдвигать на уроках биоло-
гии экологические задачи и про-
блемы; прививать старшеклас-
сникам взгляды и убеждения по 
вопросам о взаимодействии при-
роды и человека, о необходимо-
сти перехода к устойчивому раз-
витию и др.

В современных программах 
много биологических дисциплин, 
в которых отсутствует или недо-
статочно представлен перечень 
формируемых умений и навы-
ков. В результате будущие учи-
теля биологии слабо овладевают 
многими умениями, в том числе и 
связанными с экологической дея-
тельностью.  

Поэтому целесообразно раз-
работать современный пере-
чень умений и навыков, имеющих 
экологическую направленность, 
специфицированный для биоло-
гов. Все умения и навыки можно 
объединить в две группы:

– оценочную, обеспечивающую 
оценку состояния природы, эко-
логического явления, степени ан-
тропогенного влияния на природу 
и др.;

– практического характера, ко-
торый могут иметь как биоло-
гическое, экологическое, так и 
психолого-педагогическое сопро-
вождение.
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Важным направлением обуче-
ния  будущих учителей биологии 
тематике и методам экологическо-
го образования старшеклассни-
ков является их профессиональная 
подготовка к этому  виду деятель-
ности. Профессиональная подго-
товка будущего учителя биологии к 
экологическому воспитанию стар-
шеклассников в педагогическом 
университете понимается нами как 
интегративное свойство личности, 
система качеств, обеспечиваю-
щих образование старшеклассни-
ков с высокой экологической куль-
турой, и рассматривается как со-
вокупность трех компонентов – со-
держательного, деятельностного и 
мотивационного. 

Содержательный компонент 
экологической подготовки бу-
дущих учителей биологии пред-
ставляет систему экологических, 
психолого-педагогических и ме-
тодических знаний.

В структуру методической под-
готовки будущих учителей биоло-
гии входит содержательный ком-
понент, включающий знания о ме-
тодике школьного экологическо-
го образования, о целях и зада-
чах последнего,  содержании эко-
логического образования, об осо-
бенностях процесса, формах, ме-
тодах и средствах осуществле-
ния экологического образования 
старшеклассников. Содержатель-
ный компонент предполагает так-
же овладение будущими учителя-
ми биологии системой современ-
ных научных экологических зна-
ний, широким арсеналом эколо-
гических умений, системой норм 
и правил, регулирующих отно-
шение к природе (экологической 
этикой).

Система знаний личности о 
взаимодействии человека и окру-
жающей среды является фунда-
ментом формирования ее эколо-
гических умений, которые отра-
жают готовность будущего учите-
ля биологии выполнять экологиче-
скую деятельность.

Деятельностный компонент 
представляет собой совокупность 

методических умений в области 
экологического образования – 
проективных, конструктивных, ор-
ганизаторских и аналитических. 
Экологическая деятельность и ее 
организация являются ведущим 
компонентом и условием разви-
тия экологической культуры. Эко-
логическая деятельность – это 
взаимодействие человека с окру-
жающей его природной средой. 
Понятие «экологическая деятель-
ность» включает в себя все виды 
и формы деятельности личности, 
связанные с рациональным ре-
шением экологических проблем, 
экологизацией общественного 
производства и всей социальной 
сферы. Это прежде всего мате-
риальная деятельность по сохра-
нению и улучшению окружающей 
природы, а также духовная, свя-
занная с формированием эколо-
гического сознания. 

Экологическая деятельность 
будущих учителей биологии на-
правлена на достижение ими вы-
сокого уровня развития своей эко-
логической культуры. Основные 
виды экологической деятельности 
будущих учителей биологии, орга-
низуемой и осуществляемой в пе-
дагогическом университете, сле-
дующие: 

– учебная познавательная дея-
тельность с экологическим содер-
жанием; 

–  внеаудиторная познаватель-
ная деятельность с экологическим 
содержанием; 

– исследовательская познава-
тельная деятельность с экологи-
ческим содержанием; 

– трудовая экологическая дея-
тельность; 

– художественно-экологиче-
ская деятельность;

– туристско-краеведческая де-
ятельность;

– опытническая экологическая 
деятельность; 

– ценностно-ориентировочная 
экологическая деятельность и др.

Мотивационный компонент от-
ражает социально-нравственную 
позицию будущего учителя био-

логии в отношении проблем эко-
логического образования. Он за-
ключается в проявлении будущи-
ми учителями биологии заинтере-
сованности  и  потребности  в  по-
вышении уровня экологического 
образования, ответственности за 
качество экологического образо-
вания старшеклассников. 

Основными мотивами экологи-
ческой деятельности являются: 

– осознание ответственности 
человека вообще и личной ответ-
ственности за состояние окружа-
ющей среды; 

– стремление внести свой 
вклад в сохранение природной 
среды; 

– убежденность в необходимо-
сти охраны природы; 

– желание и стремление по-
знать пути оптимизации взаимо-
действия человека и природы; 

– формирование основ эколо-
гической культуры у старшеклас-
сников в процессе своей будущей 
педагогической деятельности. 

Система этих мотивов состав-
ляет психологический фундамент 
готовности будущего учителя био-
логии к эколого-педагогической 
деятельности.

В связи с переходом вузов на 
компетентностный подход, суть 
которого, весьма упрощенно, 
можно свести к переходу от прио-
ритета знаний к приоритету прак-
тики и деятельности, появился но-
вый  важный компонент подго-
товки будущих учителей к эколо-
гическому образованию старше-
классников. Оторванность от жиз-
ни экологических знаний явилась 
одной из причин неудачи, которую 
потерпело экологическое обра-
зование в конце ХХ века, уступив 
свои позиции. Сейчас  считается, 
что ориентация на практику явля-
ется основой  эффективного эко-
логического образования, резуль-
татом которого должно стать по-
вышение экологической культуры 
населения и, как следствие, улуч-
шение состояния среды. 

Реализация этих компонентов 
в процессе обучения будет спо-
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собствовать улучшению подготов-
ки будущих учителей к экологиче-
скому образованию старшеклас-
сников [3]. Поэтому необходимо:

– включить дисциплину «Эко-
логия» в учебные планы школ в ка-
честве обязательной; 

– ввести в базисную часть ма-
тематического и естественнона-
учного цикла федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов высшего профессио-
нального образования дисципли-
ну «Экология»;

– разработать перечень эколо-
гических общекультурных компе-
тенций и включить их в образова-
тельные стандарты нового поко-
ления по всем направлениям под-
готовки бакалавров и магистров;

– добавить  в базовую часть 
профессионального цикла феде-

ральных государственных обра-
зовательных стандартов высше-
го профессионального образова-
ния   по направлению подготовки 
учителей естественного профи-
ля (биологов, химиков, физиков, 
математиков и географов) дисци-
плину «Методика преподавания 
экологии» и соответствующие ей 
компетенции.
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Актуальность вопроса адап-
тации (от лат. adaptio – приспо-
соблять) напрямую связана с по-
требностью компаний в макси-
мальной производительности со-
трудников, а следовательно, ско-
рости решения ими задач и эф-
фективности. Адаптация – это 
процесс ознакомления нового со-
трудника с организацией и изме-
нения его поведения в соответ-
ствии с требованиями и правила-
ми корпоративной культуры новой 
компании. В процесс адаптации  
в равной степени включены и ра-
ботники, и организация. С одной 

стороны, за тем фактом, что чело-
век начал работу в организации, 
стоит его сознательный выбор, 

основанный на определенной мо-
тивации принятого решения, а 
также ответственность за это ре-
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шение. С другой стороны, орга-
низация также принимает на себя 
определенные обязательства, на-
нимая работника для выполнения 
конкретных задач: приемлемый 
уровень оплаты труда, признание 
его эффективности, перспектива 
профессионального роста и др. 

Можно выделить следующие 
основные цели адаптации:  

– более быстрое достижение 
рабочих показателей;

– уменьшение стартовых из-
держек со стороны компании 
вследствие ошибок и низкой эф-
фективности нового сотрудника;

– вхождение работника в но-
вый коллектив;

– снижение тревожности и не-
уверенности, испытываемых но-
вым сотрудником;

– сокращение текучести кад-
ров вследствие сложностей адап-
тации сотрудника в новой органи-
зации и новом коллективе;

– экономия времени непосред-
ственного руководителя и рядо-
вых работников;

– развитие у нового работника 
удовлетворенности работой, по-
зитивного отношения к работе и 
реализма в ожиданиях.

В условиях малой компании 
(численностью 100–300 человек) 
возможна и эффективна спонтан-
ная адаптация нового сотрудни-
ка , т.е. постепенное его включе-
ние в коллектив через непосред-
ственное общение с коллегами 
и руководителем [3]. Со сложно-
стями в адаптации сталкиваются 
средние компании и корпорации, 
где   спонтанной адаптации ста-
новится недостаточно для получе-
ния новым сотрудником знаний о 
работе системы и формирования 
необходимых навыков.  Резуль-
тат сложности корпоративной си-
стемы – большие временные за-
траты со стороны руководителя 
и коллег для передачи необходи-
мых знаний .  Поэтому ключевым 
вопросом становится формирова-
ние эффективной и гибкой систе-
мы адаптации новых сотрудников, 
направленной на интенсивное ин-

тегрирование людей в коллектив и 
рабочий процесс, основанный  на  
изучении системы актуальных во-
просов самостоятельно и посред-
ством консультанта (наставника, 
тьютора). 

На данный момент существу-
ют разнообразные модели адап-
тации новых сотрудников. Так, 
одной из популярных моделей яв-
ляется Storytelling, разработанная 
Д. Армстронгом.  В ее основе ле-
жит постулат: люди больше любят 
слушать истории, а не лекции, с 
помощью реальных историй про-
паганда ценностей компании бо-
лее эффективна. Выделяется так-
же модель адаптации сотрудников 
в Японии: молодых специалистов 
стараются привлекать на работу в 
компании после перехода на вто-
рую ступень образования (по на-
шей системе это 10–12 классы).   
В течение 1–2 месяцев сотрудник 
проходит курс начальной подго-
товки, получая первичные азы ра-
бочих навыков и знаний. По  окон-
чании  студентом университета 
и  поступлении на работу за ним 
закрепляется наставник – опыт-
ный сотрудник, который сопрово-
ждает своего адаптанта по всем 
профессиональным и личным во-
просам в компании. Наставником 
предпочтительно назначают вы-
пускника того же университета, 
сопровождение осуществляется 
до 35-летного  возраста  адаптан-
та. Долгосрочность данного про-
цесса обусловлена воспитани-
ем в сотруднике гордости за свою 
компанию, корпоративного духа и 
культуры. 

В процессе адаптации  япон-
ские работники  проходят также 
курс обучения, затрагивающий 
основные направления: структуру 
и деятельность компании; проф-
союзы и финансовую ситуацию; 
основную номенклатуру продук-
ции фирмы, ее пользователей и 
цену; конкурентноспособность 
продукции; производство, его 
структуру и действующую систе-
му; продажу (рекламу и долю на 
рынке); основные трудовые навы-

ки (организацию рабочего места, 
овладение необходимыми про-
фессиональными знаниями и на-
выками).

Модель адаптации сотрудни-
ков Shadowing предполагает по-
стоянное следование адаптанта 
тенью за своим наставником в те-
чение рабочего дня с возможно-
стью наблюдать рабочий процесс 
и обсуждать возникшие вопросы. 

Еще одной моделью адапта-
ции новых сотрудников является 
Secondment – вторичное обуче-
ние, предполагающее прикоман-
дирование сотрудника на опреде-
ленное время в другую структуру 
для овладения необходимыми на-
выками и получения опыта. 

Некоторые компании практи-
куют метод «кадровая школа»  – 
специальное обучение новых со-
трудников по темам, не включен-
ных  в курс обучения университе-
тов и являющихся специфичными 
для конкретной компании.  

Современные технологии поз-
воляют организовывать обучение 
посредством различных инстру-
ментов в мировой сети Интернет: 
онлайн-конференции, форумы, 
видеоконференции, системы бы-
строго обмена сообщениями и др. 
В данной статье будет рассмотре-
на методология организации об-
учения для адаптации новых со-
трудников компании. В междуна-
родной системе этот метод назы-
вается e-learning. По данным ста-
тистики,  метод Secondment ис-
пользуют  71% компаний  Вели-
кобритании при адаптации но-
вых сотрудников, в то время как 
e-learning – 51% с прогнозом уве-
личения доли электронного обу-
чения. 

Базисные принципы формиро-
вания курса обучения можно све-
сти к следующим тезисам.   

1. Сформированный курс обу-
чения актуален для решения по-
ставленных перед сотрудником 
задач.

2. Курс обучения сформирован 
в контексте особенностей кон-
кретной компании.  
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3. Курс обучения сформиро-
ван с учетом специфики воспри-
ятия и мышления целевой ауди-
тории с использованием графи-
ческих изображений, цитат, мета-
фор, юмора и анимации.

4. Резюмирование курса обу-
чения позволит сделать участни-
кам вывод об эффективности по-
траченного времени и усилий.  

5. Для эффективности обуче-
ние  дробится на тематические ча-
сти по 5–15 минут каждая.   

При создании курса адаптации 
для новых сотрудников могут пре-
следоваться такие цели, как:

– ускорение адаптации нового 
сотрудника в организации путем 
освоения знаний, необходимых 
для решения должностных задач;

– укрепление знаний о компа-
нии у опытных сотрудников и улуч-
шение навыка презентации ком-
пании внешним аудиторам.

Традиционно основными зна-
ниями при начале работы нового 
сотрудника являются:

– история компании;
– ценностные ориентиры и 

правила;
– корпоративные нормы и пра-

вила (внешний вид, принципы 
информационной безопасности 
и др.);

– информация о методике оп-
латы труда;

– социальные льготы и гаран-
тии;

– первичные навыки работы с 
информационными системами;

– первичные навыки работы с 
документами компании.

Практический опыт показыва-
ет, что организация дистанцион-
ного обучения по данным направ-
лениям эффективна и позволя-
ет новым сотрудникам постоян-
но иметь вспомогательный мате-
риал перед глазами. Однако мак-
симальной эффективности дан-
ная система достигает при нали-
чии тьютора (от англ. tutor – на-
ставник, опекун) или наставни-
ка – опытного сотрудника, кон-
сультирующего  по возникающим 
вопросам. Данный факт позволя-

ет адаптировать универсальный 
электронный курс под индивиду-
альность каждого нового сотруд-
ника с учетом уже имеющихся у 
него знаний и навыков и специфи-
ки должностных обязанностей. 

Дополнительным вспомога-
тельным элементом при органи-
зации адаптации новых сотрудни-
ков является вводное очное обу-
чение, ориентированное на два 
ключевых момента: базовые на-
выки работы с информационной 
системой компании и знакомство 
с системой электронного обуче-
ния компании. Данный этап по-
зволит в живом общении между 
корпоративным инструктором и 
новым сотрудником рассмотреть 
основные вопросы и создать про-
странство для обратной связи. 

Рассматривая вопрос органи-
зации очного обучения для но-
вых сотрудников,  важно обра-
тить внимание на такие вопросы, 
как память и процесс формиро-
вания навыков [4]. Изучение па-
мяти на данный момент находит-
ся на этапе исследований и от-
крытий, но предварительно мож-
но выделить следующую ее клас-
сификацию.

1. Бессознательная память – 
область памяти человека, исполь-
зуемая для хранения неактуаль-
ной информации.   

2. Сознательная память.  
3. Семантическая память – 

факты, принципы или идеи, не от-
носящиеся непосредственно к 
личному опыту человеку, но до-
ступные для сознательного ана-
лиза.  

4. Эпизодическая память – 
форма семантической памяти, ис-
пользуемая для хранения и вос-
произведения историй или дей-
ствий из собственного опыта.

5. Условно-рефлекторная па-
мять – память на условно-реф-
лекторные реакции, на опреде-
ленные стимулы. 

6. Процедурная память – па-
мять, позволяющая выполнять 
действия (вождение автомобиля, 
игра на пианино и др.).

7. Мнемическая фотовспыш-
ка – память на яркие воспомина-
ния, вызванные эмоциональными 
потрясениями.

Исходя из вышеописанной 
классификации памяти, можно 
сделать вывод, что при внедрении 
комбинированной системы адап-
тационного обучения новых со-
трудников задействуются различ-
ные виды памяти, что обеспечива-
ет  ускоренный  эффект включения 
сотрудника в активную производ-
ственную деятельность. Постоян-
ная доступность учебного мате-
риала сделает возможным регу-
лярное обращение к инструкции 
по мере возникновения необходи-
мости. А это приведет к ускорен-
ному формированию навыка, что 
наглядно демонстрирует схема, 
предложенная Б.А. Душковым [5]:

– начало осмысления – пони-
мание цели, смутное понимание 
средств, грубые ошибки при ис-
полнении;

– сознательное, но неумелое 
использование – осознание спо-
собов и средств исполнения, не-
устойчивость выполнения при 
концентрации внимания, много 
лишних компонентов;

– автоматизация – повышение 
качества исполнения при осла-
блении интенсивности внимания, 
устранение лишних компонентов;

– высокоавтоматизированный 
навык – точное, экономное, устой-
чивое выполнение, превращение 
действия в элемент более слож-
ного действия;

– деавтоматизация – возвра-
щение на второй этап;

– вторичная автоматизация – 
возвращение на четвертый этап.

Процесс формирования навы-
ка наглядно демонстрирует необ-
ходимость доступности инфор-
мации для нового сотрудника о 
структуре компании и базовых 
знаниях для формирования навы-
ков работы в корпоративной си-
стеме. Это  делает актуальным на-
личие в процессе адаптации та-
ких компонентов, как постоянно 
доступные учебные материалы и 
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регулярно доступный наставник-
консультант.

При формировании системы 
адаптации в производственной 
компании важным моментом ста-
новится учет специфики адапта-
ции офисных сотрудников и про-
изводства. 

1. Учебные материалы форми-
руются локально, по каждой от-
дельной теме, что позволяет соз-
дать гибкую систему обучения. 

2. Наставник выбирается из 
числа сотрудников, работающих 
по максимально схожему про-
филю, нового сотрудника. 

3. Сотрудники,  занимающие 
должности в компании, не пред-
полагающие наличия персональ-
ных компьютеров, проходят адап-
тированное обучение с минималь-
ным отрывом от производства в 
очной форме.  

4. При необходимости ин-
структором, проводящим обуче-
ние, формируется краткое резю-
ме проведенного обучения в виде 
раздаточного материала. 

5. Оценка полученных знаний 
производится с помощью специ-
ализированного теста, разрабо-
танного в рамках учебных матери-
алов.  

6. Учебные материалы нахо-
дятся всегда в открытом доступе в 
корпоративной системе.

Подводя итоги, мы пришли к 
выводу, что формирование зна-
ний и навыков нового сотрудни-
ка компании происходит посте-
пенно, по мере получения непо-
средственного опыта работы и ин-
формации о компании, адаптация 
растягивается на некоторый про-

межуток времени (в зависимости 
от темперамента, особенностей 
мышления и восприятия данные 
показатели могут варьироваться). 
Факторами ускорения становится 
наличие в доступе персонально-
го консультанта-наставника и ин-
формативных, практико-ориен-
тированных, наглядных учебных 
материалов, что позволяет ново-
му сотруднику осваивать знания 
и формировать необходимые на-
выки. 

Основными признаками, сви-
детельствующими об успешности 
адаптации нового работника, яв-
ляются:

– овладение системой профес-
сиональных знаний и навыков – 
уровень профессиональной ком-
петентности соответствует требо-
ваниям, предъявляемым работой;

– овладение своей профессио-
нальной ролью – освоение корпо-
ративной модели поведения;

– выполнение требований тру-
довой и исполнительной дисци-
плины – сотрудник своевременно 
приходит на рабочее место и по-
кидает его, своевременно выпол-
няет работу;

– cамостоятельность при вы-
полнении должностных функций;

– удовлетворенность выполня-
емой работой;

– интерес к работе;
– стремление к совершенство-

ванию и профессиональному ро-
сту;

– информированность;
– социально-психологическая 

адаптация;
– взаимопонимание с руковод-

ством.
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Изучение качества жизни 
в контексте различных субъек-
тивных и объективных факторов 
на сегодняшний день является 
одним из актуальных направле-
ний психологических исследова-
ний. В них качество жизни пред-
ставлено как результат взаимо-
действия объективных характе-
ристик среды жизнедеятельности 
и субъективных возможностей 
человека в системе «человек – 
среда», выражающееся в уровне 
соответствия параметров среды 
и характеристик жизненных про-
цессов потребностям, интере-
сам, ценностям и целям челове-
ка [1, 2, 4, 9]. 

В связи с этим становится важ-
ным изучение специфики каче-
ства жизни в условиях, в которых 
заведомо затруднено достижение 
его высокого уровня. Актуальны-
ми являются исследование зако-
номерностей функционирования 
развития личности в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности, 
выделение критериев оценки и 
прогнозирования качества жизни, 
обусловленного особенностями 
восприятия жизни и оценки физи-
ческой и социальной среды реги-
она [4, 10]. 

В 2013 году было проведено пи-
лотажное эмпирическое исследо-
вание (эмпирические данные были 
предоставлены доцентом кафе-
дры теоретической и прикладной 
психологии  Камчатского  государ-
ственного университета  им. Виту-
са Беринга  А.А. Кулик), целью ко-
торого являлось выявление осо-
бенностей средовых и личностных 
ресурсов при разных уровнях каче-
ства жизни. В нем приняли участие 
жители города Петропавловска-
Камчатского, который относится 
к территориям с экстремальными 
климатогеографическими и осо-

быми социокультурными услови-
ями жизнедеятельности. Пережи-
вание оптимального уровня каче-
ства жизни в нем затруднено по 
ряду субъективных и объективных 
причин, которые, с одной сторо-
ны, предъявляют повышенные тре-
бования к физическому здоровью 
человека, а с другой – затрудняют 
удовлетворение  важных для лич-
ности потребностей.  В таких усло-
виях жизнедеятельности среда 
по объективным критериям при-
знается депривирующей, харак-
теризующейся дефицитом средо-
вых ресурсов. Как   следствие это-
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го особую ценность приобрета-
ют личностные ресурсы, которые, 
в свою очередь, испытывают кри-
тическую нагрузку, поскольку для 
их развития и укрепления  необхо-
димы внешние средовые ресурсы 
[10]. 

Для сбора эмпирических дан-
ных были использованы следую-
щие методики:

– методика оценки каче-
ства жизни и удовлетворенности 
(в адаптации Е.И. Рассказовой) [7]; 

– методика качества жизни 
(важность, удовлетворенность) 
Е.И. Рассказовой [7]; 

– тест «Жизнестойкость С. Мад-
ди» (в адаптации Д.А. Леонтьева 
и  Е.И. Рассказовой, модификация 
Е. Осина) [6];

– тест смысложизненных ори-
ентаций Д. Крамбо и Л. Махолик 
(в адаптации Д.А. Леонтьева) [5]; 

– опросник временной пер-
спективы личности Ф. Зимбар-
до (в адаптации А. Сырцовой, 
Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) [8].

Выборку исследования соста-
вили 168 респондентов, жители 
г. Петропавловска-Камчатского в 
возрасте от 20 до 35 лет.  

На первом этапе исследования 
в результате кластеризации ре-
спондентов по шкалам методики 
оценки качества жизни и удовлет-
воренности были получены груп-
пы, обладающие внутритипичны-
ми специфическими показателя-
ми группового сходства. Респон-
денты экспериментальной груп-
пы распределились на пять групп 
(1-я группа – n = 36, 2-я группа – 
n = 49, 3-я группа – n = 26, 4-я груп-
па – n = 22, 5-я группа n = 35). Для 
выявления возможного основания 
для формирования полученных в 
результате кластеризации групп 
был проведен анализ средних 
показателей по основным шка-
лам методики с использованием 
t-критерия Стьюдента. 

Сравнительный анализ полу-
ченных данных показал, что ре-
спонденты первой группы отлича-
ются более высокими показателя-
ми качества жизни в сфере обще-

ния и эмоциональных пережива-
ний и более низкими – в сфере ак-
тивности в свободное время и фи-
зического здоровья. Вместе с тем 
суммарный показатель удовлетво-
ренности и качества жизни в дан-
ной группе выше, чем в осталь-
ных. Вероятно, данные испытуе-
мые адекватно оценивают диском-
форт окружающей среды, негатив-
но влияющей на состояние физи-
ческого здоровья, критично отно-
сятся к имеющимся условиям про-
живания в городе, осознают огра-
ничения форм досуга, связанные 
как с особенностями физической 
среды, так и развитостью инфра-
структуры города. Они подчерки-
вают значимость в подобной ситу-
ации конструктивных устойчивых 
межличностных отношений, харак-
теризующихся высокой степенью 
эмоциональной и мотивационной 
насыщенности. 

Респонденты второй группы от-
личаются более высокими пока-
зателями качества жизни в сфере 
эмоциональных переживаний и бо-
лее низкими – в области здоровья. 

Респонденты, вошедшие в тре-
тью группу, характеризуются бо-
лее высокими показателями ка-
чества жизни в сфере активности 
в свободное время и здоровья, 
однако более низкими – в сфере 
эмоциональных переживаний. 

У респондентов четвертой 
группы, наряду с более низким ка-
чества жизни в сфере общения, 
эмоций, отмечаются более высо-
кие показатели качества жизни в 
сфере здоровья. 

Пятую группу составили ре-
спонденты с  более низким по-
казателем суммарного качества 
жизни и более высокими показа-
телями в такой сфере качества 
жизни, как эмоциональные пере-
живания.

Таким образом, анализ показа-
телей методики удовлетворенно-
сти и качества жизни показал, что 
образовавшиеся в результате кла-
стерного анализа  группы респон-
дентов отличаются по уровню ка-
чества жизни, преобладанию вы-

соких показателей в тех или иных 
сферах жизнедеятельности.

Интересным представляется 
то, что ни в одной из групп нет вы-
соких показателей качества жиз-
ни по всем шкалам. Вероятно, это 
является индикатором того, что 
респонденты проживают в экс-
тремальных условиях жизнедея-
тельности, в которых достижение 
оптимального уровня качества 
жизни затруднено по ряду объек-
тивных причин. 

На следующем этапе мы ана-
лизировали и сопоставляли сред-
ние показатели качества жизни по 
шкалам методик оценки качества 
жизни  (важность/удовлетворен-
ность) и оценки качества жизни  и 
удовлетворенности  Е.И. Расска-
зовой,  тесту смысложизненных 
ориентаций Д. Крамбо и Л. Махо-
лик в адаптации Д.А. Леонтьева, 
опроснику временной перспек-
тивы личности Ф. Зимбардо, те-
сту «Жизнестойкость» С. Мад-
ди в адаптации Д.А. Леонтье-
ва и Е.И. Рассказовой, модифи-
кации Е. Осина (статистическая 
значимость отличий подтвержде-
на при помощи t-критерия Стью-
дента). Эта работа была направ-
лена на выявление особенностей 
личностных ресурсов при разных 
уровнях качества жизни и пред-
ставляла собой попытку опреде-
ления того,  за счет каких внеш-
них и внутренних возможностей 
человек достигает определенно-
го уровня качества жизни в слож-
ных условиях жизнедеятельно-
сти. Анализируя результаты мето-
дики  качество жизни (важность и 
удовлетворенность), мы исходи-
ли из того, что те жизненные сфе-
ры,  которые являются важными 
для счастья  респондентов, мож-
но рассматривать как ресурсы 
развития в экстремальных усло-
виях и, как следствие, достиже-
ния качества жизни. Кроме того, 
согласованность/несогласован-
ность важности и удовлетворен-
ности для респондентов той или 
иной сферы может являться ин-
дикатором субъективной оцен-
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ки экстремального региона как 
субъективно экстремального или 
как субъективно неэкстремаль-
ного, т.е. предоставляющего или 
не предоставляющего возможно-
сти для личностного роста и раз-
вития, депривирующего или не 
депривирующего   значимые для 
личности потребности. Показате-
ли по тестам смысложизненных 
ориентаций и «жизнестойкость»,  
опроснику временной перспек-
тивы могут рассматриваться как 
выраженность внутренних ресур-
сов, позволяющих достигать гар-

монии в системе «человек –экс-
тремальная среда». 

Кроме того, к шкалам мето-
дик удовлетворенности и каче-
ства жизни   (возможность/удо-
влетворенность), тестам смысло-
жизненных ориентаций и «Жиз-
нестойкость», опроснику вре-
менной перспективы был приме-
нен корреляционный анализ, ре-
зультаты которого позволили нам 
выявить механизмы достижения 
оптимального качества жизни в 
экстремальных условиях жизне-
деятельности.

Анализ полученных данных в 
целом по группам показал, что ре-
спонденты всех групп демонстри-
руют средний уровень жизнестой-
кости, что может являться показа-
телем дефицита  у них  внутренних 
ресурсов как следствия пребыва-
ния в среде, которая предъявля-
ет повышенные требования к лич-
ности, ее физическому и личност-
ному потенциалу. При этом наи-
менее комфортно в данной среде 
ощущают себя представители пя-
той группы, поскольку они меньше 
всего удовлетворены возможно-

Таблица
Особенности системы «человек–среда»  при разных уровнях качества жизни

№

Оценка сре-

ды как экстре-

мальной на 

осознаваемом 

уровне (объек-

тивная оценка)

Оценка сре-

ды как экстре-

мальной на не-

осознаваемом 

уровне 

(субъективная 

оценка)

Механизмы и способы 

совладания

Стратегия 

(общая направленность)

Зоны 

неудовлет-

воренности
Внешние 

ресурсы

Внутренние 

ресурсы

1 Нет Есть Эмоционально 
насыщенные, но 
неглубокие меж-
личностные от-
ношения

Отрицание, вы-
теснение, пода-
вление

Деятельностная («поговорим 
о приятном», «жизнь как но-
вый опыт», «поехали на вул-
кан»)

Деньги, дети

2 Есть Есть Избиратель-
ность контактов, 
семья

Контроль Активная («надо подумать», 
«мой дом – моя крепость», 
«жизнь – это борьба, преодо-
ление», «надо заняться альпи-
низмом»)

Дети

3 Есть Нет Семья, близкие, 
друзья

Принятие экс-
тремальности 
как данности, 
вовлеченность

Адаптивная («что поделаешь, 
но надо брать от  жизни что 
сможешь, а она отберет что 
хочет, так устроен мир, и в 
этом нет ничего особенного»; 
«зато у нас есть вулканы» )

Эмоциональные 
переживания

4 Есть Есть Работа, деньги Жизнестой-
кость, осмыс-
ленность и сба-
лансирован-
ность времен-
ной перспекти-
вы (данные ре-
сурсы оценива-
ются как недо-
ступные)

Реактивная («жить трудно, но 
«весело»», «спасайся, если 
сможешь»)

Деньги, рабо-
та, эмоциональ-
ные пережива-
ния, сфера об-
щения

5 Есть Есть Отказ от продук-
тивных форм де-
ятельности

Позитивное са-
моотношение, 
«анестезия» 
чувств, фата-
лизм, принятие 
риска

Защита я («живы будем, не 
помрем», «скажи спасибо, что 
живой», «скажи спасибо, что 
еще катастрофического зем-
летрясения не было»)

Работа, деньги, 
обучение, здо-
ровье, цели и 
ценности, игра, 
творчество, 
дети,  эмоцио-
нальные пере-
живания, актив-
ность в свобод-
ное время, сфе-
ра общения
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стями, которые им предоставляет 
данный регион. 

По результатам исследова-
ния вывялено, что для большин-
ства респондентов, вне зависимо-
сти от групп, важны такие базовые 
ценности, как работа, дети, дру-
зья, дом, деньги, что свидетель-
ствует об определенной степе-
ни их ценностного единства, де-
лающего возможным взаимопо-
нимание. Почти все респонден-
ты не удовлетворены своим мате-
риальным положением и развито-
стью городской инфраструктуры, 
районом проживания, но вместе 
с тем данные негативные оценки в 
разных группах имеют различный 
удельный вес для интегрального 
показателя качества жизни.

Кроме того, было выявлено, 
что для респондентов, находя-
щихся в экстремальных условиях, 
важными факторами достижения 
оптимального уровня качества 
жизни в депривирующих условиях 
среды выступают осмысленность 
жизни, позитивная оценка свое-
го прошлого и себя как активного 
субъекта, способного управлять 
событиями собственной жизни, 
мотивационная насыщенность 
настоящего. При этом, исходя 
из проведенного анализа осо-
бенностей временной перспек-
тивы, смысложизненных ориен-
таций и жизнестойкости в выде-
ленных группах, можно сказать, 
что у респондентов первых трех 
групп отмечается достаточно вы-
сокий уровень внутренних ресур-
сов, позволяющий достигать до-
статочного (с позиции самих ре-
спондентов) качества жизни в 
экстремальной среде, тогда как 
у респондентов четвертого и пя-
того кластера был выявлен дефи-
цит внутренних ресурсов, а также 
переживания состояния фрустра-
ции, отчаяния, безысходности.

Таким образом, обобщение по-
лученных результатов позволяет 
нам определить особенности си-
стемы «человек – среда» при раз-
ных уровнях качества жизни в экс-
тремальных климатогеографи-

ческих и особых социокультур-
ных условиях жизнедеятельности, 
обозначить механизмы и способы 
совладания с негативными явле-
ниями жизни, характерными при 
том или ином восприятии окружа-
ющей среды и себя в мире (табл.). 

По результатам проведенного 
исследования можно сделать сле-
дующие выводы. 

Для достижения оптимально-
го уровня качества жизни в экстре-
мальных условиях жизнедеятельно-
сти необходимо гармоничное соче-
тание внутренних ресурсов и сре-
довых возможностей. Уровень ка-
чества жизни может выступать кри-
терием гармоничности системы 
«человек – среда» в депривирую-
щих условиях жизнедеятельности. 

Специфика качества жизни в 
экстремальных условиях жизне-
деятельности определяется раз-
ными сочетаниями внутренних ре-
сурсов личности и внешних ресур-
сов среды и стратегиями их ис-
пользования. 

Для респондентов с низким 
уровнем качества жизни характе-
рен дефицит внутренних ресур-
сов, «туннельное» восприятие, иг-
норирование даже тех немногих 
позитивных условий среды, в ко-
торой они проживают. Как след-
ствие этого при осознании че-
ловеком внешних возможностей 
прогноз достижения оптималь-
ного качества жизни при усло-
вии проведения определенных 
социально-психологических ме-
роприятий благоприятен. 

Главными средовыми ресур-
сами достижения оптимального 
уровня качества жизни в экстре-
мальных условиях жизнедеятель-
ности являются общение, возмож-
ность сотрудничества, т.е. воз-
можность социальных контактов, 
социальной поддержки. А ведущи-
ми личностными ресурсами вы-
ступают переживание позитивных 
эмоций, позитивная оценка свое-
го прошлого, осмысленность жиз-
ни, смещение акцента с восприя-
тия себя как объекта воздействия 
неблагоприятных условий среды 

на восприятие себя как субъекта 
жизненного пути.
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Проблема творчества всег-
да была актуальной и интересной 
для изучения. Феномену творче-
ства дают определения в психоло-
гии, философии, педагогике. На-
пример, Л.С. Выготский, извест-
ный психолог, который внес зна-
чительный вклад в изучение твор-
чества, так определяет этот фено-
мен: «Творческой деятельностью 
мы называем такую деятельность 
человека, которая создает не-
что новое, все равно будет ли это 
созданное творческой деятельно-
стью какой-нибудь вещью внеш-
него мира или известным постро-
ением ума или чувства, живущим 
и обнаруживающимся только в са-
мом человеке»[1, с. 3]. 

Творчество детей, являясь 
уникальной деятельностью, соз-
дает предпосылки для полноцен-
ного развития личности детей. 
В процессе творческой деятель-
ности создаются неоценимые 
условия для эстетического, эмо-
ционального, волевого, образ-
ного восприятия действительно-
сти, которые способствуют все-
стороннему развитию личности 
детей. Способность к творчеству 
ребенка заключается не только 
в использовании действитель-
ности, но и в ее видоизмене-
нии. Она позволяет детям пере-
дать их восприятие окружающе-
го мира, выразить эмоциональ-
ное состояние.

Проблема детского творчества 
является очень актуальной в со-
временном мире, поскольку твор-

чество не только создает предпо-
сылки к благотворному развитию 
психики детей, но и рождает твор-
ческую личность, которая отлича-
ется оригинальностью и нестан-
дартностью в решении жизненных 
задач.

Несмотря на потребность со-
циума в творческих личностях, в 
киргизском обществе пока мало 
внимания уделяется творчеству 
детей, в частности в семьях, ко-
торые должны выполнять главную 
роль в создании условий для раз-
вития творчества детей. 

Многие ученые внесли значи-
тельный вклад в изучение пробле-
мы развития творчества детей, но 
некоторые ее аспекты до сих пор 
недостаточно исследованы. На-
пример, не раскрыты возможно-
сти развития творчества детей в 
условиях взаимосвязи художе-
ственной и прикладной деятель-
ности, а самое главное – недоста-
точно изучены проблемы влияния 
семьи и среды на творчество де-
тей. Анализ психологической ли-
тературы выявил отсутствие срав-
нительного анализа творчества 

у детей, живущих в семьях и вос-
питывающихся в детских домах. 

В этом мы видим актуальность 
данной проблемы.

Детское творчество рассма-
тривается в художественно- прик-
ладной деятельности как потреб-
ность детей в познавательной ак-
тивности. Проведенное иссле-
дование показало, что разви-
тие творчества детей в художе-
ственно-прикладной деятельно-
сти происходит более успешно 
при следующих психологических 
условиях: 

– определении  социально-
психологических  особенностей 
влияния семьи и общества на 
творчество детей; 

– разработке методики раз-
вития творчества детей, включа-
ющей творческие задания, про-
блемно-поисковые игровые си-
туации, сюжетно-тематические 
комплексы и практические реко-
мендации; 

– создании  предметно-про-
странственной  художественной 
среды, стимулирующей творче-
ские проявления детей.
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В соответствии с целью и ги-
потезой нашего исследования мы 
поставили перед собой следую-
щие задачи. 

1. Изучить понятие «детское 
творчество в художественно-
прикладной деятельности». 

2. Провести сравнительный 
анализ творчества воспитанников 
детского дома и детей, живущих в 
семьях.

3. Выявить социально-психо-
логические особенности влияния 
семьи и общества на творчество 
детей.

4. Определить и теоретически 
обосновать возможности разви-
тия детского творчества в художе-
ственно-прикладной деятельно-
сти с использованием творческой 
методики.

5. Разработать содержание и 
задания методики развития твор-
чества детей.

6. Проверить эксперименталь-
но эффективность выявленных 
психологических закономерно-
стей проблем развития творче-
ства у детей.

7. Сделать анализ проделан-
ной работы и разработать практи-
ческие рекомендации. 

Мы в своем исследовании ис-
пользовали методики П. Торренса, 
Дж. Гилфорда, Э. Вартегга, суб-
тест Е. Туник, опросники для роди-
телей и инструкторов: метод – экс-
пресс Д. Джонсона, Ф. Баррона, 

авторскую методику для диагно-
стики творчества, анализ продук-
тов ручной деятельности.

По результатам исследования 
способности детей к творчеству 
были разделены на следующие 
уровни. 

Нулевой уровень – дети не ри-
суют заданные элементы, а изо-
бражают свой рисунок рядом с за-
данием.

Первый уровень – дети дори-
совывают элемент, но рисунок по-
лучается примитивным и скудным.

Второй уровень – дети рисуют 
фигуру с дополнительными эле-
ментами.

Третий уровень – дети включа-
ют сюжет в главную заданную фи-
гуру.

Четвертый уровень – дети ри-
суют несколько рисунков по вооб-
ражаемому сюжету. 

Пятый уровень – дети ориги-
нально изображают заданный не-
оконченный рисунок (с разрабо-
танными частями), который вы-
ступает как творческий качествен-
ный элемент, включенный в сю-
жет.

Понятие «творчество» тес-
но связано с термином «креатив-
ность». Креативность охватыва-
ет совокупность мыслительных и 
личностных качеств, способству-
ющих становлению способности 
к творчеству. Креативность – это 
способность порождать необыч-

ные и оригинальные идеи, откло-
няться в мышлении от традицион-
ных схем, быстро разрешать про-
блемные ситуации и разрабаты-
вать новые гипотезы [1,с.25]. 

Движущая сила человечества – 
это творческие личности. Выявле-
ние таких личностей является на-
сущной задачей психологии, как и 
разработка теоретических основ 
творчества [2, с. 3]. Исследова-
ния выявили различия в творче-
стве детей, живущих в семьях, и 
детей, воспитывающихся в дет-
ских домах. Поэтому актуальная 
задача, которая стоит сегодня пе-
ред исследователем, – это приме-
нение методики развития творче-
ства обеих групп детей, которая 
предполагает использование ори-
гинальных нетрадиционных мате-
риалов, что будет способствовать 
плодотворному творческому раз-
витию их личности.
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туре профессиональной подготовки бакалавров на 
факультете искусств и художественного образова-
ния. № 6, с. 53

Г
Герасимова И.А. Человек в техногенной цивилиза-
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Формирование политической культуры. № 1, с. 71

Долинина И.Г., Алексеев В.Н. Педагогические усло-
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индекс 80790

К публикации принимаются статьи объемом до 10 000 знаков, в отдельных случаях до 20 000 знаков (0,5 а.л.), кото-
рые должны быть направлены в редакцию электронной и обычной почтой. Желательно дополнить статьи таблица-
ми и цветными иллюстрациями в виде рисунков, графиков, фотоснимков.
В сведениях об авторе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полностью), адрес, ученая степень и звание, 
должность и место работы, сфера научных интересов, общее число научных трудов, а также предоставлена фотогра-
фия автора с разрешением 300 точек на дюйм.

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ»

Ежемесячный журнал для руководителей, преподавателей, научных сотрудников вузов, аспирантов 

и докторантов – для всех, кто интересуется проблемами образования и науки

Рецензируемое издание ВАК в области педагогики, психологии и социологии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

По вопросам подписки и размещения информационных сообщений обращаться по телефону:
(495) 221-50-16, электронной почте: universitas@mail.ru или vos-logos@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

Обложка

1-я сторона – 30 000 руб.
2-я и 3-я сторона – 18 000 руб.
4-я сторона – 23 000 руб.

Внутренние полосы

1 полоса – 18 000 руб.
1/2 полосы – 12 000 руб.
1/4 полосы – 8000 руб.

Рекламно-информационные 

и экстренные материалы

1 полоса – 18 000 руб.


