
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева 

 

 209

При соответствующем уровне научно-техничес-
кого потенциала создаются предпосылки для возмож-
ности реализации инновации по стадиям инновацион-
ного процесса силами самого предприятия.  

Отметим, что наличие стадий фундаментальных  
и прикладных исследований является необязательным 
с учетом использования разработанных военных тех-
нологий для дальнейшей их коммерциализации на 
основе уровня маркетингового потенциала предпри-
ятий РКП.  

Описанные сочетания элементов интеллектуаль-
ного потенциала и факторов, влияющих на коммер-
циализацию инноваций, позволяют сделать вывод о 
необходимости разработки инструментов планирова-
ния стратегий инновационного развития предприятий 
ракетно-космической промышленности, обеспечи-
вающие устойчивое воспроизводство инновационного 
потенциала. 
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Всеобщая декларация прав человека в ст. 26 про-

возглашает, что «каждый человек имеет право на об-
разование… Техническое и профессиональное обра-
зование должно быть общедоступным и высшее обра-
зование должно быть одинаково доступным для всех 
на основе способностей каждого».  

Образование на всех уровнях является одним из 
основных средств созидания культуры мира. Это под-
тверждает Декларация и Программа действий в облас-
ти культуры мира, принятая резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 53/243 от 13 сентября 1999 г. в ст. 4 
разд. А.  

Цели в области развития, сформулированные  
в Декларации, также не оставляют без внимания сфе-
ру образования, в том числе высшего профессиональ-

ного образования, его доступность для различных 
категорий граждан и оценку критериев качества.  

Великая Хартия университетов, подписанная  
250 ректорами университетов различных стран мира, 
присутствовавших на праздновании 900-летия Уни-
верситета Болоньи, провозглашая, что «в университе-
тах педагогическая деятельность неотъемлема от ис-
следовательской деятельности для того, чтобы обра-
зование было бы в состоянии следовать за эволюцией 
потребностей, таких как требования общества и науч-
ных знаний» положила начало процессам унификации 
системы высшего профессионального образования  
и пониманию необходимости разработки критериев 
оценки качества образования.  
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Принятые в рамках Болонского процесса между-
народные договоры свидетельствуют о внимании ми-
рового сообщества к проблемам обеспечения качества 
образовательного процесса. 

Так, в Берлинском Коммюнике «Формирование 
Европейского пространства высшего образования», 
отмечено, что «качество образования признается цен-
тральной задачей создания Европейского пространст-
ва высшего образования. Министры принимают на 
себя обязательства поддерживать дальнейшее разви-
тие системы обеспечения качества на институцио-
нальном, национальном и европейском уровнях. Они 
подчеркивают необходимость разработки взаимно 
приемлемых критериев и методологий обеспечения 
качества образования. …. Сознавая важность вклада в 
экономическое и общественное развитие, который 
могут внести сильные учебные заведения, министры 
признают, что учреждения образования должны 
иметь право принимать решения, касающиеся их 
внутренней организации и управления… призывая  
к тому, чтобы реформы были полностью интегриро-
ваны с основными институциональными функциями  
и процессами». На этой же конференции было приня-
то обращение к Европейской сети по обеспечению 
качества высшего образования (ENQA), Европейской 
ассоциации университетов (EUA), Европейской  
ассоциации учреждений высшего образования 
(EURASHE) и Национальным союзам студентов  
в Европе (ESIB) разработать и согласовать стандарты, 
процедуры и методические рекомендации по обеспе-
чению качества образования, исследовать возможно-
сти приемлемой системы внешней экспертизы для 
органов и агентств по обеспечению качества и/или 
аккредитации. Стандарты и руководящие принципы 
обеспечения качества в реформировании Европейско-
го пространства высшего образования, принятые в 
Бергене, стали мощным фактором изменений в облас-
ти качества. Все страны приступили к их реализации. 
В частности, в Российской Федерации внешнее обес-
печение качества является гораздо более развитым, 
чем прежде. Поскольку основная степень ответствен-
ности за качество лежит на вузах, они должны и далее 
развивать свои системы обеспечения качества.  

В связи со значительными трудностями, возни-
кающими при оценке качества образования при ак-
кредитации образовательных учреждений в Феде-
ральной программе развития образования Российской 
Федерации на 2000–2013 гг., указано, что «первооче-
редной является задача определения образовательных 
критериев в разработке системы управления и кон-
троля качества высшего образования». Это приводит 
к необходимости разработки национальных планов 
развития профессиональных стандартов, учитывая 
требования международных стандартов ИСО серии 
9000, ГОСТ Р ИСО 52614.2–2006 «Руководящие ука-
зания по применению ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в сфе-
ре образования». Необходима эффективная система 
профессиональных компетенций, которая должна 
стать важнейшим карьерным и социальным лифтом.  

В первом приближении за показатели качествен-
ной подготовки специалиста в техническом вузе мож-
но принять два основных интегральных критерия.  

Это время, необходимое выпускнику для адаптации 
на рабочем месте в соответствии со своей специаль-
ностью, и число смежных специальностей, по кото-
рым он может работать без значительных затрат вре-
мени на их освоение. Следующее приближение вклю-
чает способность выпускника к быстрой адаптации  
в динамичных внешних условиях; количество смеж-
ных отраслей, в которых выпускник может работать 
без значительных затрат времени на переквалифика-
цию; способность принимать правильные управлен-
ческие решения. 

В настоящее время основные требования к качест-
ву подготовки специалистов в вузах сводятся к сле-
дующему [1]: 

– знание и понимание студентом современных на-
учно-технических, общественных и политических 
проблем; 

– умение применять естественнонаучные, матема-
тические и инженерные знания на практике; 

– умение применять навыки и изученные методы  
в инженерной практике; 

– способность проектировать технические процес-
сы и системы в соответствии с поставленными зада-
чами; 

– способность планировать и проводить инженер-
ный эксперимент, фиксировать и интерпретировать 
экспериментальные данные; 

– способность работать в коллективе по междис-
циплинарной тематике; 

– способность эффективно взаимодействовать  
в коллективе. 

Кроме того, качественно подготовленный специа-
лист как лицо, принимающее не только технические, 
но и управленческие решения, должен обладать про-
фессиональной и этической ответственностью и ши-
рокой эрудицией, достаточной для понимания по-
следствий принятых им решений. 

При анализе качества педагогического процесса 
мы имеем две наложенные друг на друга системы: 
«педагогический процесс» и «вуз». Целевой компо-
нент педагогического процесса включает множество 
целей и задач педагогической деятельности – от гло-
бальной цели качественной подготовки специалиста 
до конкретных задач формирования отдельных про-
фессиональных и личностных качеств выпускника. 
Содержательный компонент процесса отражает 
смысл, вкладываемый рынком и вузом в глобальную 
цель и каждую конкретную задачу. Деятельностный, 
или организационно-управленческий компонент про-
цесса, отвечает за взаимодействие преподавателей  
и студентов, организацию и управление процессом.  

При анализе педагогического процесса необходи-
мо использовать методы математического моделиро-
вания и системного анализа, представляя исследуе-
мые системы и подсистемы, процессы в целом и их 
выделенные участки в виде математико-педагоги-
ческих моделей. Это позволит, с одной стороны, по-
лучать в репрезентативном виде общее представление 
об исследуемых системах и процессах, с другой – де-
тально рассматривать их выделенные части. Глобаль-
ными системными компонентами являются цели  
и задачи, определяющие деятельность системы;  
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содержание обучения; научный, преподавательский и 
студенческий контингенты; материально-техническое 
обеспечение (оборудование, технические средства и т. д.); 
финансовые средства; среда функционирования сис-
темы; организация и управление. 

Перечисленные компоненты раскладываются на 
более простые элементы, рассматривается их место  
и роль в системе, изучаются межкомпонентные взаи-
мосвязи, анализируется влияние на глобальную цель – 
получение компетентного выпускника на выходе из 
образовательной системы. Как правило, отдельные 
компоненты моделей четко не определены и для по-
лучения количественных оценок необходимо исполь-
зовать методы статистического моделирования. При 
этом действуем, исходя из гипотезы о том, что неко-
торые аспекты психофизической сферы допускают 
структуризацию и их последующий анализ с приме-
нением методов исследования операций и математи-
ческого моделирования. 

При обучении в вузе на инженерных направлениях 
проявляются закономерности, характерные для любо-
го педагогического процесса: 

1. Закономерности динамики. Величина всех по-
следующих изменений в ходе процесса зависит от 
величины изменений на предыдущих этапах. 

2. Закономерности развития личности. Темпы  
и достигнутый уровень развития личности зависят,  
в первую очередь, от способностей, в данном случае 
технических, далее, от применяемых средств и спосо-
бов педагогического воздействия и, наконец, от учеб-
ной среды и степени включенности в учебную дея-
тельность. 

3. Закономерности управления. Эффективность 
педагогического воздействия зависит от существен-
ности обратных связей между студентами и препода-
вателями; от величины, характера и обоснованности 
корректирующих воздействий на студентов; от взаи-
модействия системы образования с рынком труда. 

4. Закономерности стимулирования. Продуктив-
ность процесса зависит от сочетания внутренних мо-
тивов учебной деятельности и внешних стимулов. 

5. Закономерности единства чувственного, логиче-
ского и практического. Эффективность процесса за-
висит от интенсивности и качества чувственного вос-
приятия учебного материала, логического осмысле-
ния воспринятого, практического применения осмыс-
ленного в производственной деятельности. 

6. Закономерности единства внешней (педагогиче-
ской) и внутренней (познавательной) деятельности. 
Эффективность процесса определяется качеством пе-
дагогической деятельности и студенческой самодея-
тельности. 

7. Закономерности обусловленности процесса по-
требностями личности и общества, материально-
техническими возможностями вуза и базовых пред-
приятий, условиями протекания процесса (санитарно-
гигиеническими и т. п.) [2]. Помимо общих законо-
мерностей, выявляемых общей педагогикой в систе-
мах высшего образования на инженерных специаль-
ностях, имеются особенные психолого-педагогичес-
кие закономерности и особенности, характерные  
для профессионального инженерного образования. 

Изучение этих закономерностей и особенностей  
с использованием наблюдения за студентами, как 
субъектами профессиональной деятельности, педаго-
гических экспериментов, собеседований, анкетирова-
ния, изучения результатов деятельности и т. д., обна-
руживает глубокую и неоднозначную связь личност-
ных и профессиональных качеств. 

Предпосылками модернизации инженерного обра-
зования на современном этапе служат психолого-
педагогические исследования, проведенные в послед-
ние десятилетия. Среди них анализ личностных ка-
честв, целенаправленное формирование профессио-
нально важных качеств, исследование свойств лично-
сти в профессиональной деятельности, изучение про-
фессиональной самооценки, исследование целостной 
личности, изучение закономерностей развития лично-
сти профессионала. Эти исследования привели к пе-
реосмыслению роли личностных качеств, в том числе 
в профессиональной инженерной деятельности. Раз-
витие кибернетических идей обусловили разработку 
основ программирования, обучение на базе поэтапно-
го формирования умственных действий, совершенст-
вование деятельностной парадигмы – появление при-
кладных аспектов инженерной психологии. 

Описание особенностей профессии инженера 
включает психофизический аспект, социально-эконо-
мический аспект (история профессии, место в народ-
ном хозяйстве, подготовка кадров, перспективы про-
движения, заработная плата, престижность), произ-
водственно-технический аспект (данные о технологи-
ческом процессе, объекте и орудиях труда, рабочем 
месте, формах организации труда) и санитарно-
гигиенический аспект (климатические условия, режим 
и ритм труда и т. п.). 

Рассматривая специальности, которые распреде-
лятся между группами техномических, сигномиче-
ских и социономических профессий, можно класси-
фицировать их по трем первым типам профессио-
нальной деятельности из пяти возможных: «человек-
техника», «человек-знак», «человек-человек». 

Выпускники, если получают профессию типа  
«человек-знак», связанную с переработкой такой ин-
формации, как тексты на естественных и искусствен-
ных языках, цифры, формулы, таблицы, чертежи, 
схемы. Профессия этого типа предъявляет следующие 
профессиональные требования: хорошая оперативная 
и механическая память; способность к длительной 
концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 
материале; хорошее распределение и переключение 
внимания; точность восприятия; умение видеть 
смысл, заключенный в условных знаках; усидчивость 
и терпение; логический способ мышления [3; 4]. 

Кроме того, выпускники – представители профес-
сии типа «человек-техника», связанной с эксплуата-
цией технических устройств, должны обладать: хо-
рошей координацией движений; точным зрительным, 
слуховым, вибрационным и кинестическим воспри-
ятием; развитым техническим и творческим мышле-
нием и воображением; наблюдательностью; умением 
переключать и концентрировать внимание. Помимо 
эксплуатации технических устройств выпускники 
этих специальностей занимаются их ремонтом (выяв-
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ление и распознавание неисправностей технических 
систем, приборов, механизмов, их регулировка, ре-
монт и наладка). 

Профессия типа «человек-техника», кроме экс-
плуатации и ремонта, включает также создание, мон-
таж и сборку технических устройств. После оконча-
ния вуза они должны заниматься проектированием  
и конструированием технических систем и устройств; 
разрабатывать процессы их изготовления; из отдель-
ных узлов и деталей собирать машины, механизмы, 
приборы, регулировать и налаживать их. Большинст-
во этих действий совершаются не в одиночку, а кол-
лективом, причем работа над большими проектами 
ведется многотысячными коллективами инженеров. 
Умение «складываться» в проектный коллектив  
и разворачивать проектную деятельность есть «замы-
кающее звено» процесса проектирования для инжене-
ра, если рассматривать инженерию как особую техни-
ку работы с семиотическими комплексами. Это до-
полнительно подводит специальность под определе-
ние профессии типа «человек-человек». 

К профессиям типа «человек-человек» предъявля-
ются следующие требования: стремление к общению; 
умение легко вступать в контакт; устойчивое хорошее 
самочувствие при работе с людьми; доброжелатель-
ность, отзывчивость; выдержка, умение сдерживать 
эмоции; способность анализировать поведение окру-
жающих и свое собственное, понимать намерения  
и настроение других людей, способность разбираться 
во взаимоотношениях людей, умение улаживать раз-
ногласия между ними, организовывать их взаимодей-
ствие; способность мысленно ставить себя на место 
другого человека, умение слушать, учитывать мнение 
другого человека; способность владеть речью, мими-
кой, жестами; развитая речь, способность находить 
общий язык с разными людьми; умение убеждать лю-
дей; аккуратность, пунктуальность, собранность; зна-
ние человеческой психологии. Многие руководящие 
должности требуют наличия большинства вышепере-
численных способностей, относящихся не только  
к области личностных качеств, но и управленческих 
способностей выпускника [5; 6]. 

Таким образом, оказывается, что чистая классифи-
кация выпускников в рамках общепринятых схем не-
возможна, а возможно лишь указание на доминирую-
щий тип деятельности в той или иной специальности. 
Это есть следствие технологической революции, ко-
гда в профессиональной деятельности происходит 
синтез различных направлений и узкоспециализиро-
ванный подход становится неэффективным. 

Если рассматривать выбор профессии инженера 
как частный случай социального самоопределения  
и социально заданное явление, то сделать этот выбор 
в наше время непросто в силу потери престижности 
этой профессии. С другой стороны, выбор становится 
более осмысленным, поскольку основной детерми-
нантой выбора в пользу этой профессии становится не 
престижность, а профессиональный интерес, причем 
идеальным был бы случай, когда этот выбор делает 
человек, обладающий природными техническими 
способностями. Поэтому для разработки профессио-
нальных критериев необходимо учитывать, кроме 

выше перечисленных закономерностей, типов про-
фессии, следующие принципы: 

– для обеспечения качества инженерного образо-
вания необходимо, во-первых, чтобы учебная инфор-
мация была адекватной. Во-вторых, учебная инфор-
мация должна быть полной. В-третьих, учебная ин-
формация должна быть релевантной. Объем необхо-
димой информации должен включать из каждого  
источника не всю информацию, а лишь имеющую 
отношение к целям обучения. Слабая дифференциа-
ция значимой и малозначимой информации ведет  
к плохому усвоению курса; 

– учебная информация должна быть объективной 
и точной. Нарушение этого принципа в процессе 
преподавания технических и точных наук чаще всего 
связано с объективной причиной (например, выход  
из строя технического средства обучения); 

– учебная информация должна быть структуриро-
ванной. Большой объем и многомерность принимае-
мой студентами из разных источников учебной ин-
формации затрудняет ее прием и переработку. Учеб-
ная информация должна быть специфичной, а локаль-
ные информационные эквиваленты сопоставимы  
с решением общих целей инженерного образования. 
Учебная информация должна быть доступной. Этот 
принцип в каком-то смысле противоречит принципу 
специфичности информации, однако его нарушение 
отнимает у информации обучающую и развивающую 
функцию. Учебная информация должна быть свое-
временной и непрерывной. Всякая запаздывающая 
информация обесценивается. Особенно это касается 
высших технических заведений, поскольку уже не 
научно-техническая, а технологическая революция 
определяет скорость устаревания знаний. Преобразо-
вание научной информации в учебную информацию 
определяет многообразие способов организации, 
структурирования и передачи научного знания. 

Вследствие большого объема материала по пред-
метам, включенным в учебный план подготовки ин-
женера, всегда имеется проблема обеспечения опти-
мального объема передаваемых знаний и учебной 
информации. Недостаточность передаваемой в про-
цессе обучения информации связана с помехами, воз-
никающими в процессе передачи информации и вы-
зывающими искажение этой информации и непра-
вильную интерпретацию. 

Избыточность информации также имеет свою от-
рицательную сторону: дублирование информацион-
ных каналов, многократное повторение преподавате-
лем одного и того же материала, использование 
слишком большого числа терминов и синонимов, 
терминологически перегружающих информацию  
и маскирующих ее истинный смысл. Избыточность 
учебной информации приводит к общей перегрузке 
каналов связи и вызывает запоздалые или неадекват-
ные формы реагирования студентов [7].  

Анализируя вышеизложенное, мы понимаем, что 
принимать участие в разработке взаимно приемлемых 
критериев и методологий обеспечения качества обра-
зования должны профессионалы и сильные учебные 
заведения. Сознавая важность вклада в экономиче-
ское и общественное развитие, учреждения образования 
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должны иметь право принимать решения, касающиеся 
их внутренней организации и управления, призывая  
к тому, чтобы реформы были полностью интегриро-
ваны с основными институциональными функциями  
и процессами [8]. 
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Состояние муниципальных финансов – один из 

основных показателей устойчивости экономики и со-
вершенства социальной системы. Из бюджета обеспе-
чивается финансирование важнейших инвестицион-
ных программ, экологии, здравоохранения и пр. 

Важной целью работы органов местного само-
управления является наиболее полное удовлетворение 
потребностей населения, повышение качества жизни 
населения муниципального образования. Для дости-
жения поставленной цели необходимо дальнейшее про-
ведение реформирования муниципальных финансов. 

Среди множества причин необходимости реформиро-
вания действующей системы управления муниципаль-
ными финансами можно выделить следующие, наибо-
лее общие для всех муниципальных образований: 

– необходимость повышения качества жизни насе-
ления; 

– реформирование бюджетного процесса и управ-
ление бюджетными расходами (в том числе, реформа 
бюджетного учета, реструктуризация бюджетного 
сектора и бюджетных учреждений), кардинальные 
изменения в бюджетном законодательстве; 




