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Целевой прием занимает одно из направлений, которые может 
выбрать абитуриент. В пилотном проекте это пока не предусмотрено. 

Прием иностранных граждан, в каком режиме будет проходить и 
как будет осуществляться проверка их документов? 

 Вузам нужно обеспечить техническую возможность работы с си-
стемой. Сейчас проект запущен в пилотном режиме, и идею можно 
только приветствовать.  
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Изложена проблема создания инновационных технических 

направлений подготовки специалистов в высшей школе. Представле-
ны наименования дисциплин, которые могут быть включены в учеб-
ные планы подготовки специалистов и бакалавров. Установлена роль 
практико-ориентированной подготовки будущих специалистов.  
Сформулированы основные качественные характеристики бакалавров 
в условиях цифровой экономики. Выявлены пути взаимодействия ра-
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The article describes the problem of innovative areas creating in tech-

nical training of specialists in higher education. The names of disciplines 
that can be included in the training plans for specialists and bachelors are 
presented. The role of practice-oriented training of future specialists is 
established. The main qualitative characteristics of bachelors in the digital 
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universities in the framework of basic departments are identified, the need 
to search for new forms of interaction, such as universities-complexes and 
scientific national complexes is determined. 
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Специалисты ХХI в. находятся в постоянном поиске инноваций, 

способных привести к значительным глобальным изменениям, таким 
как искусственный интеллект, роботы, беспилотные устройства, тех-
нология блокчейна, 3D-печать, виртуальная реальность, дополни-
тельная реальность и интернет-товары и услуги. 

Глобальная цель была поставлена перед профессионалами в              
сфере высшего образования, которые могут эффективно работать                  
на мировом рынке. Исполнительный совет Президентского совета            
по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил 
паспорт для Национального образовательного проекта (протокол                 
№ 10 от 3 сентября 2018 г.). Важное место в структуре национального 
проекта отводится проекту «Цифровая образовательная среда», реа-
лизация его основного этапа обеспечивается до 2024 г. 

В настоящее время роль технологий обучения в высшем образо-
вании возрастает. Инженерные и экономические, информационные 
технологии и новейшие аналитические инструменты находятся на пе-
реднем крае. Направление подготовки, которое выделяет бюджетное 
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пространство образовательным учреждениям, связано с подготовкой 
бакалавра в области инноватики, информационных систем, информа-
ционной безопасности и прикладной математики. Во многих дисци-
плинах и учебных профилях (03.09.02 «Информационные системы и 
технологии», 27.03.05 «Инноватика», 03.01.02 «Прикладная математи-
ка и информатика») критерии являются организационными и включа-
ют в себя возможность административной деятельности, умение ис-
пользовать проект, навыки организации и управления, умение обоб-
щать и применять информацию об использовании ресурсов, умение 
оценивать ресурсы, проводить технико-экономические обоснования. 

Учебный план специалистов и бакалавров в рассматриваемой об-
ласти в основном включает одну или две области экономического 
направления: экономическая теория и корпоративная экономика.             
В некоторых случаях одной из областей является экономика. 

В этой ситуации дать будущим специалистам базовые знания о 
функционировании экономической системы, научить правильно фор-
мировать производственные ресурсы, определять сумму понесенных 
затрат и финансовый результат деятельности практически нереально.  

Все из перечисленных областей обучения включают организаци-
онные, административные и исследовательские функции как часть ви-
да деятельности. Такая деятельность сегодня реально востребована и 
требует глубокого исследования. Реальное значение приобретают про-
дуктовые и организационные инновации и как результат  получение 
эффекта при внедрении. Наиболее рациональным подходом в данном 
случае является система частных индикаторов устойчивого развития 
отдельных институтов со сложившейся научной школой. В качестве 
индикаторов устойчивого развития были приняты следующие: 

1) коэффициент освоения новых дисциплин; 
2) уровень притока инвестиций в инновации; 
3) уровень затрат на инновации; 
4) внутренние темпы роста; 
5) абсолютное значение 1 % прироста. 
Расчет интегрального показателя определяется по набору част-

ных показателей и варьирует от 0 до 1.  
В качестве системы финансовой устойчивости выступают коэф-

фициенты общей и абсолютной ликвидности, которые свидетель-
ствуют о возможности коммерческого успеха. Последнее определяет-
ся формирование инвестиционно-цифрового портфеля на основе со-
здания малых научно-исследовательских научных центров с привле-
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чением к деятельности в них наиболее перспективных и одаренных 
бакалавров. 

Интересы работодателя требуют более углубленной подготовки 
бакалавра экономического профиля в рамках технического направле-
ния (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Возможные экономические профили  
по техническим направлениям подготовки 

 

№ 
п/п 

Направление подготовки ба-
калавров Экономический профиль 

1 27.03.05 «Инноватика» 1. Технологическое предпринима-
тельство 
2. Коммерциализация инноваци-
онных продуктов 

2 24.05.01 «Проектирование, 
производство и эксплуата-
ция ракет и ракетно-
космических комплексов» 
профиль 

Экономическое обоснование ин-
женерных расчетов  

3 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств» профиль  

Экономика и организация маши-
ностроительного производства 

4 01.03.02 «Прикладная мате-
матика и информатика» 

Аналитическое и информационное 
обеспечение организационно-
экономической деятельности 

 
Подготовка бакалавров, обладающих современными знаниями в 

области предпринимательства и отвечающих требованиям современ-
ных стандартов и передовых инженерных навыков, обеспечивает раз-
витие предпринимательской среды и дает возможность для реализа-
ции инновационных идей. 

Цифровые технологии и инновационный бизнес базируются на 
современных технологиях, прогрессивных структурах корпоративной 
организации и управления [1-5]. Эксперты прогнозируют, что инве-
стиции в инновационные проекты значительно возрастут в ближай-
шее время. В связи с этим необходимо увеличить объем экономиче-
ских знаний, требуемых от инженеров и техников. 
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Экономический профиль по техническим направлениям подго-
товки может включать по выбору следующие дисциплины: 

1) экономическая теория; 
2) экономика предприятия; 
3) организация и планирование производства; 
4) бизнес планирование; 
5) экономическая устойчивость предприятия; 
6) экономика и управление инвестициями; 
7) планирование и проектирование предприятий. 
Практико-ориентированная подготовка магистров по направле-

ниям «Инноватика», «Прикладная математика и информатика» требу-
ет разработки и реализации следующих магистерских программ: 

коммерциализация научно-технических разработок; 
техническое и экономическое обоснование инженерных расчетов. 
Представленные направления позволят студентам получить до-

полнительную профессиональную подготовку по актуальным вопро-
сам рыночной экономики, что автоматически приведет к росту трудо-
устройства. 

В данном контексте особую роль играет ответственность со сто-
роны работодателей, так как основной проблемой для молодых спе-
циалистов является отсутствие практического опыта и недостаток 
практических знаний. 

Важным для подготовки практико-ориентированного бакалавра 
является соглашение о совместной реализации образовательной про-
граммы. 

Как правило, работодателей особенно интересуют университеты, 
которые в основном занимаются подготовкой технических специали-
стов. В результате университеты и работодатели должны быть в согла-
сованном взаимодействии между собой, потому что у обеих сторон 
есть мотивация. Форма документирования таких взаимных выгод – 
контракт на обучение специалиста, когда работодатели оплачивают 
студентам университета обучение с первого года.  

Требования к подготовке специалистов в высших учебных заве-
дениях должны определяться прежде всего профессиональными со-
обществами работодателей, что позволит выпускникам быть востре-
бованными и конкурентоспособными на рынке труда в условиях циф-
ровизации. Практико-ориентированное образование в высшей про-
фессиональной школе невозможно без социального партнерства со 
сферой труда, без установления связи обучения университет  наука  
производство. Безусловно, такой метод взаимодействия позволит 
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преодолеть относительную изоляцию подготовки кадров от их ис-
пользования, качественные и количественные различия между спро-
сом и предложением на рынке труда. 

Рост качества образовательной среды должен постоянно нахо-
диться в центре внимания научной общественности. Анализ моделей 
обучения, выделение их ключевых характеристик позволяет разраба-
тывать новые интересные предложения (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Сравнение характеристик инновационных моделей обучения  
 

Инновационные 
модели обучения Ключевые особенности 

Характеристика 
традиционной модели 

обучения 
Контекстное 
обучение 

Интеграция различных видов 
деятельности студентов: учеб-
ной, научной, практической. 
Создание условий, максималь-
но приближенных к реальным 

Увеличение доли практи-
ческой работы студента (с 
акцентом на прикладную) 

Имитационное обу-
чение 

Использование игровых и 
имитационных форм обучения 

Увеличение доли активных 
методов обучения (имита-
ции и имитационные игры) 

Проблемное обуче-
ние 

Инициирование самостоятель-
ного поиска (студентом) зна-
ний через проблематизацию 
(преподавателем) учебного ма-
териала 

Изменение характера учеб-
ной задачи и учебного тру-
да (с репродуктивного на 
продуктивный, творче-
ский) 

Модульное обуче-
ние 

Содержание учебных материа-
лов строго структурировано, 
чтобы максимально полно ас-
симилироваться с необходи-
мыми блоками упражнений и 
контроля для каждого фраг-
мента 

Специфическая организа-
ция учебного материала – в 
наиболее сжатом и понят-
ном для студента виде 

Полное усвоение 
знаний 

Разработка вариантов дости-
жения результатов обучения 
(на основе изменения парамет-
ров условий обучения) студен-
тов с различными способно-
стями 

Внимание на фиксации ре-
зультатов обучения 

Дистанционное 
обучение 

Широкий доступ к образова-
тельным ресурсам, очень кос-
венная роль учителей, само-
стоятельная роль студентов 

Использование новейших 
информационно-коммуни-
кационных средств и тех-
нологий (ИКТ) 

  

Электронный архив УГЛТУ



164 

 

По нашему мнению, каждая модель обучения развивает опреде-
ленный элемент системы образовательного процесса, акцентируя осо-
бое внимание на его практической части (контекстное обучение), а 
также на методическом инструментарии (имитационное обучение). 
Особенное внимание уделяется характеру деятельности обучающего-
ся и преподавателя (проблемное обучение), способу организации об-
разовательного процесса (модульное обучение), достижению эффек-
тивного результата. 
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