
12

Развитие современного общества со-
провождается постоянным повыше-

нием сложности жизнеобеспечивающих 
систем. В каждой сфере человеческой 
деятельности все активнее используются 
информационные системы, многофунк-
циональная аппаратура, различное про-
граммное обеспечение. Разрабатывать, 
внедрять и обслуживать их должны спе-
циалисты высокой профессиональной 
компетентности, в сочетании с социаль-
но-личностными качествами.

Подготовка высококлассных про-
фессионалов должна обеспечиваться 
современной, эффективной и постоянно 
развивающейся системой высшего про-
фессионального образования (ВПО). 
При этом на первый план выходят 
вопросы обеспечения качества обра-
зовательного процесса, которое опре-
деляется соответствия потребностям 
соответствующих областей науки и 
техники. Для обеспечения и управления 
качеством образовательного процесса 
нужны эффективные организационные, 
методические, информационные, тех-
нические и кадровые решения.

Для решения указанных проблем 
система высшего профессионального 
образования России перешла на Фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) третьего 
поколения. Они ориентированы на 
выполнение Болонских соглашений, 
направленных на интеграцию образо-
вательных систем Европы, а также на 

внедрение компетентностного подхода 
к образованию [1]. Он заключается в 
формировании у выпускника набора 
компетенций, которые обеспечат ему 
эффективную профессиональную дея-
тельность.

Тем не менее, сохраняется достаточ-
но большое количество отличий между 
системами ВПО России и ведущих стран 
Европы и мира. В частности, в системах 
ВПО ведущих стран мира не применя-
ются государственные образовательные 
стандарты. Каждое учебное заведение 
осуществляет подготовку студентов по 
собственным стандартам, программ, и 
выдает собственный (а не государствен-
ный) диплом. Естественно, что суще-
ствует активное взаимодействие между 
вузами, между вузами и ассоциациями 
работодателей в разных областях науки 
и техники, между вузами и государствен-
ными структурами, в рамках которых раз-
виваются и совершенствуются образова-
тельные стандарты.

В ведущих технологически раз-
витых странах мира проблема повы-
шения эффективности образования 
также является достаточно актуальной 
и обсуждаемой. Ими образованы не-
правительственные организации всех 
заинтересованных участников: образо-
вательных учреждений, объединений 
работодателей, центров аккредитации, 
сертификации и лицензирования и т.д. 
Основная задача таких организаций: 
выработать единые, основанные на по-

требностях соответствующих отраслей, 
требования к основным образователь-
ным программам подготовки выпуск-
ников. Вузы строят обучение по соб-
ственным программам, но результаты 
обучения должны быть представлены 
в соответствии с требованиями указан-
ных выше организаций.

В Российской системе ВПО также 
приходят к выводу, что государственный 
стандарт может не полностью соответ-
ствовать условиям региона. Поэтому 
самостоятельно устанавливаемые обра-
зовательные стандарты (СУОС) разре-
шено разрабатывать и внедрять ведущим 
вузам, список которых отражен в Феде-
ральном законе № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [2]. 

Целью настоящей статьи является 
анализ подходов к разработке и опыта 
внедрения самостоятельно устанавли-
ваемых образовательных стандартов в 
системе ВПО России. Рассмотрен при-
мер разработки СУОС в Пермском на-
циональном исследовательском поли-
техническом университете. 

Как правило, необходимость раз-
работки собственных образовательных 
стандартов обусловлена следующими, 
на наш взгляд, основными причинами:

– общий характер формулировок 
компетенций, не отражающих квалифи-
кационные требования работодателей 
региона;

– нестрогое соответствие компо-
нентной структуры компетенций и дис-
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циплин базовой части ООП, затрудняю-
щих разработку компетентностной мо-
дели выпускника, в частности, паспорта 
компетенций;

– нестрогое соответствие дисци-
плин базовой части и закрепленных 
за циклом ООП компетенций, что за-
трудняет разработку компетентностной 
модели выпускника, в частности, рас-
пределение в таблице отношений ком-
петенций и дисциплин;

– обобщенный характер требований 
к видам обеспечения учебного процесса;

– отсутствие требований к оценке 
результатов обучения в компетентност-
ном формате;

– отличия ФГОС схожих направле-
ний (технических, инженерных и т.д.) 
в общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенциях, что осложняет 
разработку унифицированных дисци-
плин в рамках вуза и т.д.

Разработка самостоятельно уста-
навливаемого стандарта университе-
та позволяет избавиться от многих из 
указанных выше недостатков ФГОС. К 
тому же СУОС, согласованный с Учеб-
но-методическим объединением вузов 
в соответствующей области науки и 
техники, может быть использован в ву-
зах, не имеющих права на собственную 
разработку, но схожих по потребностям 
региона и имеющих возможности для 
реализации ООП на основе СУОС.

Перечислим ведущие вузы России, 
в которых по некоторым направлениям 
подготовки реализованы самостоятель-
но устанавливаемые образовательные 
стандарты:

– Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
(«Биоинженерия и биоинформати-
ка», «Фундаментальные информати-
ка и информационные технологии»»,  
«Прикладная математика и информа-
тика» и др.);

– Национальный исследовательский 
технологический университет «Москов-
ский институт стали и сплавов» («Управ-
ление в технических системах», «Элек-
троника и наноэлектроника», «Информа-
тика и вычислительная техника» и др.);

– Санкт-Петербургский государ-
ственный университет («Реклама и свя-
зи с общественностью», «Социология», 
«Журналистика» и др.);

– Национальный исследователь-
ский Томский политехнический уни-

верситет (образовательный стандарт 
университета);

– Новосибирский национальный 
исследовательский университет («Био-
логия», «Химия», «Философия» и др.);

– Национальный исследователь-
ский Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевско-
го («Физика открытых нелинейных си-
стем», «Биомеханика» и др.);

– Белгородский государственный 
национальный исследовательский уни-
верситет («Математика и компьютерные 
науки», «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии», «Мате-
матическое обеспечение и администри-
рование информационных систем» и др.). 

Разработка и внедрение СУОС 
позволили вузам реализовать более 
качественные, приближенные к тре-
бованиям работодателей региона и со-
гласованные с международными серти-
фикационными и аккредитационными 
организациями основные образователь-
ные программы подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров по указан-
ным выше гуманитарным и техниче-
ским направлениям. 

Далее рассмотрим опыт разработки 
и внедрения самостоятельно устанав-
ливаемого образовательного стандарта 
по направлению подготовки 210700 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» (степень (квалифика-
ция) «магистр» («магистр-инженер»)) 
в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университе-
те (ПНИПУ). 

При разработке основных образо-
вательных программ сложилась такая 
ситуация, при которой обобщенные 
формулировки компетенций из ФГОС 
не позволяют полноценно учесть спец-
ифику края и города и удовлетворить 
запросы региональных работодателей. 
Эта проблема может быть решена пу-
тем добавления дополнительных, т.н. 
профильно-специализированных, ком-
петенций для расширения списка ком-
петенций из ФГОС. Но это усложняет и 
без того объемную компетентностную 
модель выпускника – комплект докумен-
тов ООП, раскрывающий цели, задачи, 
условия и результаты ее реализации. 
Другим решением указанной пробле-
мы является разработка вузом на базе 
ФГОС самостоятельно устанавливаемо-
го образовательного стандарта универ-

ситета, являющегося новым системным 
решением, которое позволяет повысить 
качество подготовки выпускников, пре-
жде всего магистров, к успешной про-
фессиональной, в том числе инноваци-
онной, деятельности. Предлагаемый 
СУОС, построенный на базе ФГОС по 
заявленному направлению подготовки, 
ориентирован («заточен») на обучение 
выпускников инновационной деятель-
ности в области применения современ-
ных и перспективных инфокоммуника-
ционных (информационных и телеком-
муникационных) технологий, решаю-
щих соответствующие проблемы урба-
нистики (одно из приоритетных направ-
лений развития (ПНР-4) ПНИПУ). По 
нашему мнению, предлагаемый СУОС 
по направлению подготовки 210700.68 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» является одним из 
эффективных механизмов обеспечения 
подготовки высококвалифицированных 
кадров к инновационной деятельности.  

Самостоятельно устанавливаемый 
образовательный стандарт ПНИПУ по 
направлению 210700.68 «Инфокомму-
никационные технологии и системы 
связи» разрабатывается на основе сле-
дующих принципов (рис. 1):

– обеспечение направленности под-
готовки выпускников на разработку 
и внедрение передовых технологий и 
инновационных решений при проекти-
ровании и внедрении инфокоммуника-
ционных устройств, систем и сетей со-
временных и перспективных техноло-
гий с целью развития городской среды 
(ПНР-4 ПНИПУ);

– достижение единства научного, 
образовательного и производственного 
процессов;

– учет потребностей региона, сфор-
мулированных в виде квалификационных 
требований работодателей (КТР) и переч-
ня обеспечивающих их компетенций;

– увязка с современными и перспек-
тивными инфокоммуникационными 
технологиями, представленные в виде 
вектора развития направления (ВРН);

– применение компетентностного 
подхода в организации процесса освое-
ния образовательной программы;

– соответствие требованиям и нор-
мам ФГОС по направлению 210700 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» (квалификация (сте-
пень) «магистр»);
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– использование нормативно-мето-
дической документации Учебно-мето-
дических объединений (УМО) вузов и 
Министерства образования и науки РФ;

– учет требований международных 
образовательных стандартов в области 
инженерной деятельности;

– соответствие требованиям и нор-
мам макета СУОС ПНИПУ по направ-
лениям подготовки.

Предлагаемый СУОС ориентирован 
на потребности потенциальных работо-
дателей региона в профессиональных 
кадрах, способных решать задачи, воз-
никающие на всех этапах жизненного 
цикла аппаратуры и сетей связи. Это 
связано с тем, что в регионе присутству-
ют различные категории предприятий и 
организаций связи: 

– системные интеграторы, ориенти-
рованные на внедрение и сопровожде-
ние корпоративных систем связи;

– операторы связи, решающие за-
дачи предоставления широкого спектра 
инфокоммуникационных услуг населе-
нию и предприятиям региона;

– разработчики аппаратного и про-
граммного обеспечения инфокоммуни-
кационного оборудования;

– подразделения на непрофильных 
предприятиях и организациях, отве-
чающие за сопровождение и развитие 
систем связи и сетей передачи данных;

– разработчики распределенных 
информационно-управляющих систем 
(РИУС), проектирующих и внедряю-
щих системы автоматизации процессов 
жизнеобеспечения помещений, домов и 
комплексов зданий и объектов критиче-
ской инфраструктуры города. 

Все они ощущают острую потреб-
ность в высококвалифицированных 
специалистах, способных к самосто-
ятельной инновационной профессио-
нальной деятельности в области разра-
ботки, проектирования, внедрения и со-
провождения инфокоммуникационных 
устройств, систем и сетей. 

Основными отличиями от ФГОС 
ВПО являются: перечень и содержа-
ние компетенций, видов деятельности, 
согласованные с квалификационными 
требованиями основных работодате-
лей и увязанные с вектором развития 
направления инфокоммуникаций, уни-
фикация базовых частей циклов дис-
циплин и закрепленных за ними агре-
гированных общекультурных и обще-

профессиональных компетенций для 
сходных технических (инженерных) 
направлений подготовки, а также из-
менение распределения трудоемкости 
циклов и отдельных дисциплин ФГОС.

Разработанный СУОС может быть 
использован для двух вариантов подго-
товки выпускников:

– с присвоением академической сте-
пени «магистр»;

– с присвоением квалификации «ма-
гистр-инженер» (магистерские програм-
мы с инновационной направленностью).

Выпускники, получившие академи-
ческую степень «магистр», в большей 
степени ориентированы на научно-ис-
следовательскую деятельность, а также 
на продолжение обучения в аспиран-
туре. Выпускники, получившие квали-
фикацию «магистр-инженер», в боль-
шинстве ориентированы на практикоо-
ориентированные виды деятельности, 
с явно выраженной инновационной 
составляющей: проектно-конструк-
торскую, производственно-техноло-
гическую, организационно-управлен-
ческую. Они готовятся к применению 
инновационных решений при плани-
ровании, проектировании, внедрении и 
эксплуатации инфокоммуникационных 
сетей и систем с учетом городских усло-
вий. Специалисты с высоким уровнем 
знаний, а также способностями к раз-
работке и коммерциализации предлага-
емых решений особенно востребованы 
организациями и предприятиями связи 
региона.

Внедрение предлагаемого СУОС и 
разработка на базе него магистерских 
программ позволит повысить востре-
бованность выпускников данного на-
правления работодателями региона 
благодаря более узкой ориентации на 
решаемые ими научно-технические и 

инновационные задачи. Разработанные 
решения позволят повысить качество 
подготовки выпускников, а также рас-
ширить взаимодействие университета с 
работодателями региона в области вне-
дрения инфокоммуникационных техно-
логий и систем в городской среде.
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Рис. 1. Принципы построения СУОС.
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