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Ухтинский государственный техничес4
кий университет как университетский ком4
плекс еще очень молод, он был сформиро4
ван в 2012 г. и в настоящее время пережи4
вает период становления [1]. В этой связи
при анализе дидактической системы обра4
зовательной составляющей учреждения
речь пойдет не столько о достигнутых ре4
зультатах, сколько о тех ориентирах, ко4
торые приняты университетом в области
управления учебным процессом.

Сама структура университетского ком4
плекса предусматривает реализацию идеи
непрерывного образования, обеспечиваю4
щего учащимся приемлемые образователь4
ные траектории. Преимущества вертикаль4
но структурированной модели универси4
тетского комплекса очевидны:

предоставление максимально широ4
ких возможностей академической мобиль4
ности для всех обучающихся;

согласованность образовательных
программ всех уровней по единым направ4
лениям подготовки;

трансформация лабораторной базы
в крупный единый лабораторный комп4
лекс, в который, в частности, входят учеб4
но4опытный нефтяной промысел и учебно4
опытный лесхоз УГТУ;

дополнительная возможность регу4
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лирования пропорции обучающихся по
разным направлениям подготовки (очевид4
ное преимущество любого многопрофиль4
ного заведения над монопрофильным);

дополнительные возможности повы4
шения квалификации для преподавателей
и сотрудников среднего и начального уров4
ней в рамках единого комплекса;

единая библиотечно4информацион4
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ная система;
возможность более рационального

использования материально4технической
базы различных ступеней образования.

Содержательная и структурная интег4
рация, опыт которой уже имеют техничес4
кие университетские комплексы, иллюст4
рирует выполнимость названных задач [2].

Мы исходим из того, что управление
учебным процессом является эффектив4
ным, «если образовательная работа орга4
низуется во имя обеспечения индивидуа4
лизации обучения и раскрытия професси4
онально4личностного потенциала будущих
специалистов; если проявляется забота о
функциональности академических знаний,
о готовности выпускника к успешному пе4
реходу в другие социальные институты
(профессиональные, семейные, граждан4
ские, правовые, общественные, нацио4
нальные, а также институты непрерывного
образования) и другие вузы, в том числе
более высокого статуса, включая зарубеж4
ные» [3]. Поэтому в качестве ведущих прин4
ципов деятельности университетом опреде4
лены преемственность, доступность, ком4
плементарность и параллельность образо4
вания.

Принцип преемственности предусмат4
ривает, что каждая последующая ступень
образования должна развивать професси4
ональную компетентность, формируемую
на предыдущей ступени. Причем такое раз4
витие не всегда означает полное сочетание
специальностей и направлений; они могут
быть согласованы, например, в рамках од4
ной укрупнённой группы специальностей и
направлений или различных профилей од4
ного направления (в случае высшего про4
фессионального образования). При этом
преемственность понимается как создание
условий для индивидуализации образова4
тельной траектории.

Принцип доступности образования
обеспечивает наличие гибких схем перехо4
да от одной ступени обучения к другой, в
том числе по формам обучения и по обра4

зовательным технологиям, среди которых
немаловажное место занимают технологии
дистанционного обучения. Именно возмож4
ности выбора образовательных траекторий
позволяют студенту раскрыть свой про4
фессионально4личностный потенциал. До4
полнительные перспективы профессио4
нально4личностного роста студенту откры4
ваются в многопрофильном университет4
ском комплексе. Так, в УГТУ представле4
ны несколько направлений технического
образования на различных образователь4
ных ступенях: нефтегазовое, строительное,
геологическое и лесотехническое. Тем са4
мым созданы условия для выбора студен4
том оптимальной «точки роста» в сфере
профессионального образования. В случае
когда эта «точка» располагается на повы4
шенном уровне, студенту предоставляется
возможность углубленной профессиональ4
ной подготовки (обучение в так называе4
мых «элитных» группах).

Принцип комплементарности преду4
сматривает открытое взаимодействие с по4
тенциальными потребителями научно4тех4
нических знаний и работодателями с целью
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формирования целостности компетенций
выпускника. УГТУ реализует этот принцип
на основе сотрудничества с головными и
дочерними предприятиями ОАО «Газ4
пром» (правление ОАО «Газпром» опреде4
лило УГТУ в качестве опорного вуза ком4
пании), ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Транс4
нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Зару4
бежнефть», а также с отраслевыми НИИ и
другими научными организациями (Коми
научный центр Уральского отделения РАН,
Коми региональное отделение РАЕН, ин4
ституты «Севернипигаз», «Печорнипи4
нефть», Тимано4Печорский научно4иссле4
довательский центр, предприятия «Ухта4
нефтегазгеология», «Севергеофизика»). Во
многих компаниях созданы базовые кафед4
ры УГТУ, курирующие формирование у
студентов в период производственной прак4
тики компетенций, максимально востребо4
ванных современным производством.

Принцип параллельного обучения в
университетском техническом комплексе
ориентирует студентов на получение допол4
нительной профессии в период обучения по
основным образовательным программам.
Так, благодаря наличию соответствующих
кадров и материально4технического осна4
щения студенты, обучающиеся по програм4
мам высшего профессионального образо4
вания, могут получить рабочие профессии.
Параллельное обучение в УГТУ осуществ4
ляется и в рамках сотрудничества с нефте4
газовыми компаниями. Так, специалисты
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» на базе сво4
его Центра обучения кадров дают нашим
студентам рабочие профессии, востребо4
ванные в газовой отрасли. Два учебных цен4
тра для аналогичных целей переданы уни4
верситету от ООО «ЛУКОЙЛ4Коми».

Каждый указанный выше принцип
управления образовательной деятельнос4
тью имеет свое «формальное» выражение:
в спецификации производственной практи4
ки, в специально организованной группе
подготовки, в согласованных учебных пла4
нах и программах и т.д. Однако никаким

«формальным выражением», без содержа4
тельных изменений самой процедуры реа4
лизации образовательных программ нельзя
решить проблему повышения качества об4
разования в целом. Как известно, от того,
какие познавательные действия будут за4
даны студентам, зависит скорость обуче4
ния. А уровень достижений студентов за4
висит прежде всего от системы управления
процессом обучения, т.е. от дидактической
системы.

Понятие «дидактическая система» в пе4
дагогике трактуется по4разному, но приме4
нительно к теории и методике профессио4
нального образования дидактическую
систему логично определить как «тип управ4
ления учением студента» [4]. Это обуслов4
лено прежде всего спецификой педагогичес4
ких задач, в первую очередь – задач форми4
рования профессионально значимых ка4
честв (компетенций). Характеризуя виды ди4
дактических систем с позиции управления
учебным процессом, В.П. Беспалько выде4
ляет три его «парные» характеристики:

вид алгоритма управления (замкну4
тое и разомкнутое управление),
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степень учета индивидуальных осо4
бенностей студента (направленное и рассе4
янное управление),

степень использования технических
средств для выполнения операций управ4
ления (автоматическое и ручное управле4
ние).

Исходя из предложенной типизации
дидактических систем, в современных ус4
ловиях следует признать прогрессивной
такую дидактическую систему, которая
базируется на замкнутом, направленном и
автоматическом управлении учебной дея4
тельностью студента. Замкнутость дидак4
тической системы означает, что мониторинг
освоения и формирования компетенций
осуществляется непрерывно; это важно,
поскольку позволяет своевременно внести
корректировки в процесс обучения. Для
этой цели целесообразно использование
рейтинговых технологий. УГТУ практику4
ет балльно4рейтинговую систему (БРС)
оценки освоения дисциплин. Внедренная
повсеместно, она ориентирует преподава4
теля на использование замкнутой дидакти4
ческой системы. Учебные достижения сту4
дентов заносятся в автоматизированную
систему управления (АСУ) «Деканат», раз4
работанную преподавателями и сотрудни4
ками кафедры информационных систем и
технологий. Компьютерно4информацион4
ная поддержка как способ и метод обуче4
ния продуктивно влияет и на мотивацию
студентов, и на организацию самого учеб4
ного процесса. Кроме того, возможности
университетского сайта позволяют каждо4
му студенту по номеру зачетной книжки и
паспортным данным отслеживать состоя4
ние своей академической успеваемости. Все
это создает условия для автоматического
управления в дидактической системе.

Таким образом, два свойства дидакти4
ческой системы: замкнутость и автоматич4
ность – можно задать «внешним образом»,
через специально организованную систему
управления учебным процессом в целом.
Третье свойство дидактической системы –

направленность – определяет индивиду4
альный подход к обучению. Причем речь
идет не только об индивидуальных особен4
ностях каждого студента (способности,
степень обученности, уровень обучаемос4
ти и т.п.), но и об особенностях студенчес4
кого возраста вообще. М.А. Холодная от4
мечает, что студенческий возраст – это пе4
риод сложного структурирования интел�
лекта, что очень индивидуально и вариа4
тивно [5]. Исследования психологов
(Б.Г. Ананьев, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухоб4
ская, Л.Н. Фоменко и др.) свидетельству4
ют о том, что при обучении студентов нет
возможности выбрать установку на какой4
то «ведущий» компонент развития психи4
ки, поскольку они изменяются и в сторону
снижения, и в сторону повышения. «Пики»
индивидуальны, но все приходятся на пе4
риод студенческого возраста (18–22 года).
Таким образом, направленность дидакти4
ческой системы весьма затруднительно
обеспечить системой управления учебным
процессом в целом, организационными
процедурами (мероприятиями). Индивиду4
ализацию процесса обучения можно решить
только на методическом уровне примени4
тельно к предметному содержанию каждой
отдельной дисциплины (блока дисциплин,
модулей). Для этого необходим специаль4
но подготовленный преподаватель. Эта за4
дача становится все более весомой, если
учесть модернизационные процессы, про4
исходящие в системе образования.

Для построения дидактической системы,
обладающей свойством направленности, в
УГТУ используется система повышения ква4
лификации преподавателей. Оценивая ее
эффективность, необходимо учитывать тер4
риториальные и структурные особенности
вуза, которые характерны для образователь4
ных учреждений любого малого города Рос4
сии (удаленность от центра страны, широта
предметного спектра учебной работы пре4
подавателя и т.п.). Программы дополнитель4
ного профессионального образования «Пре4
подаватель» и «Преподаватель высшей шко4
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лы», ставшие традици4
онными в системе по4
вышения квалифика4
ции технических вузов,
у нас ориентированы
прежде всего на фор4
мирование готовности
педагога к реализации
направленной дидакти4
ческой системы в прак4
тике своей работы. Тех4
нология методической
подготовки преподава4
телей по своему суще4
ству является «органи4
зацией самообразова4
ния», поскольку бази4
руется на проектном подходе при минималь4
ном объеме трансляционных методов
обучения. Процесс подготовки преподава4
телей осуществляется через разработку и
выполнение ими образовательных проектов,
которые направлены на исследование раз4
личных методических проблем техническо4
го образования в условиях университетско4
го комплекса, а именно:

1) создание условий, которые позволя4
ют выработать установку на формирование
взаимосвязанных компетенций (в единстве
всех уровней образования – от «довузов4
ских» до «послевузовских»);

2) создание таких педагогических усло4
вий для самостоятельной деятельности сту4
дента, которые способствуют формирова4
нию у него профессиональных познаватель4
ных интересов (от самостоятельной поста4
новки учебных задач к их теоретико4при4
кладному решению);

3) структурирование предметного со4
держания дисциплин в рамках развиваю4
щегося и обновляющегося информацион4
ного поля;

4) развитие технологий педагогическо4
го сотрудничества в учебно4исследователь4
ской деятельности студента и др.

Важнейшим условием реализации прин4
ципа направленности обучения в УГТУ яв4

ляется формируемый на его базе иннова4
ционный территориальный кластер «Неф4
тегазовые технологии» [6]. Именно благо4
даря кластерной организации научной де4
ятельности нам удается встроить НИРС в
учебный процесс, что, в свою очередь, пря4
мо диктуется требованиями современной
инновационной экономики.

Другим важным условием реализации
принципа направленности является форми4
рование благоприятной образовательной
среды в вузе. Эта задача решается во мно4
гом благодаря внедрению в УГТУ ориги4
нальной модели организационной культу4
ры [7].

Управление учением студента осуществ4
ляется в ходе выполнения им образователь4
ных проектов по принципу «учебная ситу4
ация – контроль, переходящий в самокон4
троль». В каждом предметном цикле ука4
занная структура имеет свою специфику, а
потому направленность дидактической си4
стемы проявляется по4разному. В настоя4
щее время в университете ведется более
десяти исследований в области теории и
методики профессионального образова4
ния, предметом которых является техно4
логия формирования направленной дидак4
тической системы в университетском тех4
ническом комплексе.
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В последнее время тема геобрендинга
стала очень популярной. Страны, регионы
и города ведут активную информационную
политику, стремясь привлечь на свою тер4
риторию необходимые ресурсы. При этом
такие феномены, как глобализация и ин4
тернетизация, дают возможность террито4
риальным образованиям выходить в своей
деятельности на новые, более масштабные
рынки, например, искать инвестиции, ту4
ристов и полезных мигрантов даже в зару4
бежных странах. Для этого они использу4
ют инструменты маркетинга территорий и
геобрендинга.

Маркетинг территории можно опре4
делить как деятельность, предпринимае4
мую с целью создания, поддержания и/или
изменения отношения и поведения рези4
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ями в целях привлечения полезных мигрантов: студентов, ученых, преподавателей,
компаний�партнеров – в Ухту, что положительным образом отразится на формиро�
вании позитивного имиджа города.

Ключевые слова: геобрендинг, брендинг территорий, территориальный маркетинг,
имидж, новые медиа, среда Web 2.0, инвестиции, территориальное образование
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