
В настоящее время российская система
высшего образования переживает период
реформ, связанных с присоединением РосP
сии к Болонскому процессу и переходом на
Федеральные государственные образоваP
тельные стандарты высшего профессиоP
нального образования (ФГОС ВПО), котоP
рые предусматривают двухуровневую сисP
тему подготовки с преобладанием четырёхP
летнего бакалавриата и двухлетней магистP
ратуры. Перед российскими вузами стоит
задача модернизации образования, повыP
шения его качества и релевантности.

Одним из приоритетных направлений
болонских реформ является обеспечение
академической мобильности студентов,
преподавателей, образовательных проP
грамм и педагогических технологий. СегодP
ня российские вузы всё чаще участвуют в
международном сотрудничестве в области
образования и научных исследований [1].
Примером кооперации на институциональP
ном уровне является программа Темпус
(Tempus), финансируемая Европейским
Союзом и направленная на поддержку проP
цессов модернизации высшего образования
в странахPпартнёрах из Восточной Европы,
Центральной Азии, Западных Балкан и
Средиземноморья [2].

Анализируется опыт участия группы российских университетов в совместном
проекте программы Темпус. Показано, что международное сотрудничество являет)
ся эффективным инструментом модернизации российской системы высшего образо)
вания, делает её более открытой и гибкой.
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В период с 2010 по 2013 гг. группа преP
подавателей Института космических и инP
формационных технологий Сибирского
федерального университета (СФУ) приниP
мала участие в реализации совместного проP
екта Tempus – «Модернизация магистерсP
кой программы Сети и телекоммуникации
(MoNetCom)». В консорциум участников
проекта также входили Технический униP
верситет Мюнхена, Политехнический униP
верситет Каталонии (Барселона), Новый
университет Лиссабона, Национальный исP
следовательский Томский политехничесP
кий университет, Национальный исследоP
вательский Московский государственный
институт электронной техники, НациоP
нальный исследовательский Иркутский гоP
сударственный технический университет.

Основной целью проекта MoNetCom
было объявлено развитие сотрудничества
между высшими учебными заведениями
России и Европейского Союза в области
информационных технологий. В рамках
проекта предполагалось решить следуюP
щие задачи:

преодоление рассогласований в маP
гистерских программах по компьютерным
сетям между европейскими и российскими
вузами;

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (соглашение 14.В37.21.10.10), а также при поддержке проекта 6.3987.2011 в рамках
выполнения государственного задания Минобрнауки РФ высшим учебным заведениям.
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повышение качества и актуальности
образования в области информационных
технологий в России;

использование российскими вузами
европейского опыта обучения информациP
онным технологиям;

содействие кооперации технических
вузов России;

интеграция российских специалисP
тов в области информационных технолоP
гий в международное сообщество.

Из всего многообразия информационP
ных технологий было выбрано направлеP
ние, связанное с компьютерными сетями и
телекоммуникациями, – как наукоёмкое,
активно развивающееся и имеющее больP
шие перспективы в плане востребованносP
ти специалистов данного профиля на рынP
ке труда. За основу модернизируемой проP
граммы были взяты магистерские програмP
мы по сетям ЭВМ и телекоммуникациям,
реализуемые на момент старта проекта в
Томском политехническом и Сибирском
федеральном университетах. По результаP
там сравнительного анализа образовательP
ных программ рассматриваемого направлеP
ния в российских и европейских универсиP
тетахPпартнёрах было принято решение о
совместной разработке или модернизации
в общей сложности 18 учебных курсов. При
этом безусловным полагалось следование
основным принципам Болонского процесP
са: использование системы зачётных едиP
ниц, модульной структуры учебных курсов,
сопоставимых критериев оценивания, а такP
же компетентностного подхода, являющеP
гося ключевым методологическим инструP
ментом реализации болонских реформ.
Компетентностный подход предусматриваP
ет формулирование результатов обучения
в терминах компетенций. Под компетенциP
ей, следуя [3], мы понимаем динамическую
комбинацию способностей, знаний, умений,
навыков, ценностей и личностных качеств,
необходимых для эффективной профессиP
ональной деятельности.

Отметим основные проблемы, которые

пришлось решать коллективу авторов СФУ
при проектировании содержания магистерP
ской программы в контексте реализации
компетентностного подхода на примере
учебного курса «История и методология
информатики и вычислительной техники».

Анализ рабочих программ указанной
дисциплины, предлагаемых ведущими росP
сийскими вузами, показал, что большинP
ство разработчиков делают упор на истоP
рический аспект. Осознавая важность изуP
чения истории развития информатики и
вычислительной техники, вынуждены заP
метить, что этот материал носит скорее обP
щеобразовательный характер и с разной
степенью полноты рассматривается при
изучении информатики в средней школе, а
также ряда дисциплин бакалавриата
(например, «Истории информатики и маP
тематики»). Сегодня актуальным для высP
шей школы (российской и европейской)
является ориентация на результаты обраP
зования нового типа, выходящие за рамки
знаний, умений и навыков. Перед магистP
ратурой, в частности, ставится задача форP
мирования таких общекультурных (в евроP
пейских программах они называются униP
версальными) компетенций, как способP
ность к анализу и синтезу, организации и
планированию, решению проблем и приняP
тию решений, навыки межличностных отP
ношений и работы в команде, способность
учиться и исследовательские навыки [4; 5].

Взглянем на бакалавра, стоящего на
старте «забега» под названием магистратуP
ра. С каким багажом он подошёл к этой старP
товой линии? В бакалавриате применяется
преимущественно тестовая система оцениP
вания, в результате чего значительная часть
выпускников не имеют достаточных навыP
ков последовательного и аргументированP
ного изложения своей точки зрения. Далее,
большинство работ и проектов выполняютP
ся будущими бакалаврами индивидуально,
вследствие чего у выпускника недостаточP
но развиты навыки работы в команде, отP
сутствует представление о планировании,
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организации, контроле и специфических
особенностях целенаправленной группоP
вой деятельности, где он может выступать
как в роли исполнителя, так и в роли рукоP
водителя коллектива исполнителей. Кроме
того, выполняемые задания, включая выP
пускную работу, как правило, не носят наP
учноPисследовательского характера, поP
этому у бакалавра часто не сформированы
комплексные представления о культуре,
организации и методологии выполнения
научных исследований, ведения научной
дискуссии и полемики. Наконец, многие
выпускники бакалавриата не осведомлены
о методах и средствах решения исследоваP
тельских и прикладных задач в различных
областях информатики и вычислительной
техники.

Перечисленные проблемы являются
весьма распространенными, наблюдаются из
года в год и имеют тенденцию к усугублеP
нию. Для их преодоления при разработке
курса «История и методология информатиP
ки и вычислительной техники» большое вниP
мание было уделено вопросам методологии
научного исследования и практической деP
ятельности. Мы видим цель преподавания
дисциплины в том, чтобы дать магистранту
основы методологии научноPисследовательP
ской, прикладной проектноPтехнологичесP
кой и педагогической деятельности, базу
для формирования комплексного представP
ления о методах и средствах решения исP
следовательских и прикладных задач в разP
личных областях информатики и вычислиP
тельной техники, их взаимосвязи и взаимP
ном влиянии друг на друга.

Дисциплина разбита на два модуля: обP
щие вопросы методологии и история и меP
тодология профессиональной области.
Первый модуль содержит следующие разP
делы: 1) научное знание и методология наP
учного исследования; 2) методология пракP
тической деятельности; 3) введение в управP
ление проектами; 4) методология учебной
деятельности. Второй модуль дисциплины
имеет выраженную профессиональную наP

правленность и включает в себя анализ исP
тории и методологические основы инфорP
матики, вычислительной техники, проP
граммного обеспечения, вопросы, связанP
ные с планированием и проведением вычисP
лительного эксперимента [6].

Освоение курса «История и методолоP
гия информатики и вычислительной техниP
ки» предусмотрено в первом семестре
магистратуры и формирует методологичеP
скую базу для большинства профессиоP
нальных дисциплин, педагогической, научP
ноPпроизводственной и научноPисследоваP
тельской практик, работы над магистерской
диссертацией.

Поскольку формирование компетенций
с помощью одной лишь передачи знаний
невозможно, при проведении практических
занятий по рассматриваемой дисциплине
компетентностный подход реализуется чеP
рез актуализацию личностного опыта маP
гистрантов, его корректировку и обогащеP
ние новыми, продуктивными моделями поP
ведения в процессе погружения в различP
ные ситуации. Так, при изучении ряда тем
предполагается выступление студента с
докладом, сопровождающееся коллективP
ным обсуждением и дискуссией, что споP
собствует формированию коммуникативP
ных компетенций обучающегося. Кроме
того, при подготовке к докладу магистрант
развивает способности к организации и плаP
нированию, приобретает навыки управлеP
ния информацией, учится работать самоP
стоятельно. На некоторых практических
занятиях используется ролевая игра как
способ решения комплексных задач усвоеP
ния нового материала и развития творчесP
ких способностей. Применяются также
элементы мозгового штурма – метода, поP
зволяющего найти решение сложных проP
блем путём применения специальных праP
вил обсуждения, формирующего навыки
работы в команде.

Анализируя европейские магистерские
программы, мы обратили внимание на то,
что в них присутствует обязательный магиP
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стерский семинар, на котором практикуютP
ся выступления студентов с сообщениями,
последующий их анализ и коллективное
обсуждение, что способствует формироваP
нию соответствующих инструментальных,
межличностных и системных компетенций.

Завершая рассмотрение дисциплины
«История и методология информатики и
вычислительной техники» в рамках проекP
та MoNetCom, отмечаем, что она спроекP
тирована на основе компетентностного подP
хода с учётом принципов болонских реP
форм и положений российского образоваP
тельного стандарта. Согласно требованиям
последнего к методическому обеспечению
учебного процесса для всех дисциплин маP
гистерской программы были разработаны
учебноPметодические комплексы, включаP
ющие рабочую программу, конспект лекP
ций и комплект презентаций к ним, учебP
ное пособие, методические указания к
практическим или лабораторным занятиP
ям, банк тестовых заданий. Материалы росP
сийских участников проекта подготовлены
на русском и английском языках, а евроP
пейских – на английском. Поскольку принP
ципиальным требованием программы
Tempus является как можно более широP
кое распространение результатов, основP
ные материалы проекта MoNetCom вылоP
жены в открытом доступе на его официP
альном сайте [7] и уже активно используP
ются университетамиPпартнёрами для преP
подавания дисциплин магистерской
программы Сети и телекоммуникации, а
также некоторых курсов других образоваP
тельных программ в области информациP
онных технологий. Это является одним из
главных достижений проекта.

Ещё одним результатом проекта являP
ется открытие магистерской программы по
компьютерным сетям и телекоммуникациP
ям в российских вузахPучастниках, где она
ранее не реализовывалась. РаспространеP
ние модернизированной программы по униP
верситетамPпартнёрам делает возможным
получение выпускниками двойных диплоP

мов магистра (Double master degree) росP
сийского и европейского университетов,
при этом Томский политехнический униP
верситет совместно с Техническим универP
ситетом Мюнхена уже реализуют соответP
ствующую договорённость.

Мы отмечали, что разработка всех учебP
ноPметодических материалов выполнялась
в том числе на английском языке, который
является рабочим языком программы
Tempus. Для повышения уровня устной и
письменной коммуникации участников проP
екта в его рамках были организованы курP
сы английского языка, ориентированные на
специалистов в области информационных
технологий. В настоящий момент в СФУ
активно обсуждается возможность открыP
тия магистерской программы по сетям ЭВМ
и телекоммуникациям на английском языP
ке, которая станет одной из первых в униP
верситете.

Совместная работа над проектом
MoNetCom способствовала укреплению
научных и академических связей между его
участниками, развитию академической моP
бильности. Так, летом 2012 г. на базе НоP
вого университета Лиссабона для студенP
тов вузовPпартнёров была организована
международная школа по современным сеP
тевым технологиям, в рамках которой преP
подавателиPразработчики получили возP
можность апробировать подготовленные
учебноPметодические материалы.

В ходе реализации проекта мы столкнуP
лись также и с некоторыми трудностями,
связанными прежде всего с существенныP
ми расхождениями в магистерских проP
граммах европейских университетов и с
переходом российской высшей школы на
ФГОС ВПО, в результате чего базовая часть
модернизированной магистерской програмP
мы претерпела изменения. Однако это не
помешало добиться главной цели – запусP
тить механизм развития, благодаря котоP
рому уже появились новые совместные проP
екты, внедрены эффективные образоваP
тельные технологии, обсуждаются и реаP
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лизуются идеи модернизации содержания
образования.

Таким образом, у нас есть все основаP
ния сделать вывод о том, что международP
ное сотрудничество является эффективP
ным инструментом реформирования росP
сийской системы высшего образования,
делает её более открытой, гибкой, отвечаP
ющей потребностям современного общеP
ства.
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Особенности обучения
иностранных студентов
инженерным
дисциплинам
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им. М.Т. Калашникова

В статье обсуждаются психолого)педагогические и организационные особенности
обучения иностранных студентов инженерным дисциплинам в российских техничес)
ких университетах. Показано, что использование современных педагогических тех)
нологий может повысить эффективность этого обучения.
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странный язык

Наблюдающийся сегодня рост междуP
народных академических обменов свидеP
тельствует об открытости нашего высшего
образования, объективно способствует поP
вышению качества предоставляемых обраP
зовательных услуг и укрепляет авторитет
отечественных вузов за рубежом. Этот проP
цесс находит отражение и в нормативных

документах системы высшего профессиоP
нального образования: новые аккредитациP
онные показатели деятельности российP
ских вузов учитывают численность
иностранных студентов, обучающихся по
различным формам обучения, а также коP
личество образовательных программ, реаP
лизующихся на иностранном языке.


