
У всех Новый год, 

а у нас – сессия!

Поговорим 

об Арктике

2

Грани 

компетентности

9

Следуем 

традициям

49

2017

12

Рецензируемое издание ВАК
в области педагогики, психологии 
и социологии

ISSN 1726-667X

DOI: 10.25586/RNU.HET.17.12.00

Воспитание 

музыкой

44

9 771726 667006

ISSN 1726-667X





Ежемесячный журнал  

Высшее 
образование

2017  

сегодня
Рецензируемое издание ВАК России  
в области педагогики, психологии 
и социологии

Редакционный совет 
журнала  
«Высшее образование 
сегодня»

В. М. Филиппов, председа-

тель Редакционного совета 

журнала «Высшее образо-

вание сегодня», Российский 

университет дружбы народов

Н. И. Аристер, Министерство 

образования и науки Россий-

ской Федерации

И. В. Аржанова, Националь-

ный фонд подготовки кадров

Г. А. Балыхин, Государст-

венная Дума Федерального 

Собрания Российской Феде-

рации

В. А. Болотов, Российская 

академия образования, Выс-

шая школа экономики

Г. А. Бордовский, Россий-

ский государственный педаго-

гический университет  

им. А. И. Герцена

В. М. Демин, Союз дирек-

торов средних специальных 

учебных заведений России

В. И. Звонников, независи-

мый эксперт

В. А. Зернов, Ассоциация него-

сударственных вузов, Россий-

ский новый университет

А. Ф. Киселев, Российская 

академия образования

Н. П. Макаркин, Мордовский 

государственный университет

Г. И. Меркулова, Профсоюз 

работников народного обра-

зования и науки

Н. Д. Никандров, Российская 

академия образования

Н. Н. Пахомов, заместитель 

председателя Редакционного 

совета, Российский новый 

университет

В. А. Садовничий, Москов-

ский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова

В. Д. Шадриков, Высшая 

школа экономики

Г. Ф. Шафранов-Куцев, 

Тюменский государственный 

университет

Журнал «Высшее образование сегодня» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей  
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций  
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в области педагогики, психологии и социологии.  

© Российский новый университет, 2017. Индекс 80790 в каталоге агентства «Роспечать».  

12

С О Д Е Р Ж А Н И Е

НА ВЫСОКИХ ШИРОТАХ
С. А. Агарков. Модернизация выс-

шего образования региона в усло-

виях экономической глобализации: 

проблемы и решения 2

ПЕДАГОГИКА
Компетентность специалиста

А. В. Хуторской. Модель компетент-

ностного образования 9

М. Н. Рыскулова. Интегративно-

фасетный метод подготовки сту-

дентов к коллективной работе 

в команде 17

И. Ю. Чигрина. Профессионально-

управленческие умения военного 

специалиста и их развитие в обра-

зовательной среде военного вуза 21

В. А. Гижов, А. И. Капичников, 
А. А. Поздникин, О. Б. Капичнико-
ва. Эффективность образования 

и учебная мотивация обучающих-

ся в бакалавриате, магистратуре 

и аспирантуре 24

И. Н. Полынская. Факторы моти-

вационного обеспечения учебного 

процесса студентов факультета 

искусств и дизайна 27

Внимание: опыт

И. В. Вишнякова. Интеграция про-

изводства и образования при под-

готовке инженеров к инновацион-

ной деятельности 31

Аспекты

T. M. Elkanova. Advanced analysis of 

a problem as a method of developing 

creativity 34

И. В. Гужва. Образ преподавателя 

современной высшей школы и его 

роль в становлении партнерских 

отношений со студентами 37

Г. Г. Недюрмагомедов, Н. М. Аб-
дулаева, Н. В. Бабичев. Модель 

формирования универсальных 

учебных действий в начальной 

школе 40

Императив воспитания

В. П. Каширин, Н. Н. Губенко. Мо-

дель формирования националь-

ной самоидентификации детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами музыки 44

ИСТОРИЯ МЫСЛИ
Постижение России

А. Ф. Киселев. Недуг самобичева-

ния 49

ПСИХОЛОГИЯ
Психология личности

Л. П. Николаева. Сравнительный 

анализ особенностей проявления 

агрессивного поведения школьни-

ков 7-го и 11-го классов 55

СОЦИОЛОГИЯ
Социальные процессы

М. Х. Дзейтова, Р. И. Погорова. 
О проблеме распространения экс-

тремизма в молодежной среде на 

Северном Кавказе 60

Алфавитный указатель публикаций 

в журнале «Высшее образование 

сегодня» за 2017 год 65



2

Научно-образовательный потен-
циал региона –  это сложная, мно-
гокомпонентная развивающаяся 
система, представляющая собой 
совокупность средств и ресурсов 
образования и науки, призванная 
обеспечивать генерацию и транс-
фер новых знаний, технологий 
и инноваций, воспроизводство ква-
лифицированных кадров. Ядром, 
если угодно, движущей силой раз-
вития этой системы выступают выс-
шие учебные заведения, которые 
не только обеспечивают подготов-
ку специалистов, но и являются ак-

тивными центрами науки, культуры 
и общественной жизни.

Научно-технологическая револю-
ция наших дней, становление обще-
ства и экономики знаний обуслови-
ли повышение роли вузов в социаль-
но-экономической жизни. Именно 
состояние высшего образования во 
многом определяет будущее отдель-
ных стран и их регионов, как и бу-
дущее человечества в целом.

Степень соответствия количест-
венного и качественного состава 
подготавливаемых специалистов 
потребностям региональной эко-
номики определяется возможно-
стями и уровнем использования 

образовательного потенциала ре-
гиона, где ключевую роль в фор-
мировании конкурентоспособно-
го человеческого капитала играет 
система профессионального об-
разования. Такое соответствие до-
стигается посредством формиро-
вания отвечающего современным 
экономическим реалиям целепо-
лагания развития системы образо-
вания, учитывающего отраслевую 
специфику экономики, стратеги-
ческие цели и приоритеты долгос-
рочного развития региона, и целе-
достижения –  выработки практико-
ориентированных управленческих 
подходов (инструментов, механиз-
мов), позволяющих обеспечить по-
следовательное воплощение плана 
в жизнь в условиях динамично ме-
няющихся вызовов.

Статья посвящена актуальным 
проблемам повышения вклада выс-
шего образования в социально-эко-
номическое развитие региона.

Региональные образовательные 
системы испытывают внешние вызо-
вы, так как они одновременно участ-
вуют в процессах глобализации и ин-
тернационализации, с одной сторо-
ны, и находятся в центре социальных 
и экономических реформ в стране 
и в регионе, с другой. Поскольку де-
мографические процессы и дина-
мичная международная интеграция 



3

в сфере образования продолжают со-
кращать образовательное простран-
ство регионов, то они оказываются 
перед необходимостью адаптации 
к этим обстоятельствам, а также со-
путствующим им глобальным про-
блемам. Поэтому объективно воз-
растает необходимость в реформи-
ровании высшего образования, его 
переводе на инновационный путь 
развития в соответствии с меняю-
щимися запросами населения, зада-
чами экономики и общества [5, 7, 9].

Перспективы развития системы 
образования в регионах состоят 
в создании современной образо-
вательной инфраструктуры, поддер-
жке «точек роста» и «центров пре-
восходства», формировании тер-
риториальных инновационных 
кластеров, улучшении взаимодейст-
вия университетов, бизнеса и власти.

Повышение роли вузов в разви-
тии регионов происходит благода-
ря последовательной политике раз-
вертывания центров превосходства 
в виде федеральных и опорных уни-
верситетов, научно-образователь-
ных кластеров, университетских 
центров инновационного, техноло-
гического и социального развития. 

На решение этих задач направлен, 
в частности, приоритетный проект 
«Вузы как центры пространства со-
здания инноваций».

Драйвером реформирования выс-
шей школы выступает государство, 
где в рамках национальной обра-
зовательной политики [5, 7, 9] осу-
ществляется формирование диффе-
ренцированной сети вузов, являю-
щихся опорными для региональных 
экономических систем. В содержа-
тельном отношении это проявляется 
через поддержку на конкурсной ос-
нове за счет средств федерального 
бюджета программ развития опор-
ных высших учебных заведений с це-
лью усиления их лидирующих пози-
ций и повышения вклада высшего 
образования в обеспечение устой-
чивого социально-экономическо-
го развития субъектов Федерации.

Ключевым аспектом государст-
венного целеполагания в деле со-
здания опорных вузов является их 
конкурентоспособность, которая 
должна достигаться путем созда-
ния крупных научно-образователь-
ных университетских комплексов, 
формируемых за счет объединения 
научно-образовательного потен-

циала регионов. Это предполагает 
формирование соответствующей 
научно-образовательной экосис-
темы, технологической платфор-
мы и организационно-функцио-
нальной структуры опорного вуза, 
которые должны учитывать произ-
водственно-отраслевую специфи-
ку экономической системы регио-
на и перспективы ее трансформа-
ции в будущем.

При этом важно отметить, что 
программа создания и развития 
опорного вуза должна преследо-
вать не только достижение макси-
мально возможного синергетиче-
ского эффекта от объединенного 
научно-образовательного потенци-
ала региона, но и учитывать риски 
возможных социальных последст-
вий, возникающих в условиях дина-
мично меняющейся внешней среды, 
так как невыполнение отдельных 
задач программы помимо прямых 
экономических потерь, связанных 
с неэффективным расходованием 
бюджетных средств, существенно 
снизит другие эффекты, связанные 
с общественно значимыми целями, 
такими как обеспечение доступно-
сти высшего образования и повы-
шение его качества с учетом потреб-
ностей населения и современной 
экономики. Это особенно актуаль-
но для арктических регионов, таких 
как Мурманская область, где сложи-
лась крайне сложная демографиче-
ская ситуация, которую усугубляет 
высокий отток населения и молоде-
жи, в том числе для получения выс-
шего образования за пределами ре-
гиона (образовательная миграция).

По этим причинам программа со-
здания и развития опорного вуза 
и социальные последствия ее реа-
лизации должны быть ясны и понят-
ны профессиональному сообщест-
ву и обществу в целом. В противном 
случае в обществе может возникнуть 
неприятие и негативное отношение 
как к самой программе, так и к реа-
лизуемым подходам к развитию си-
стемы образования и отдельных ее 
элементов. Это приведет к тому, что 
результаты программы могут ока-
заться мало востребованными или 

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
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даже невостребованными, что будет 
иметь негативные последствия для 
трудового потенциала региональ-
ной экономики. В конечном счете 
под угрозой окажется достижение 
целей долгосрочного социально-
экономического развития региона.

Учитывая изложенное, крити-
чески важно при формировании 
программы создания и развития 
опорного вуза обеспечивать кон-
структивное взаимодействие и ко-
ординацию усилий всех заинтере-
сованных участников работы по 
объединению научно-образователь-
ных ресурсов региона в единую ин-
тегрированную инновационную на-
учно-образовательную экосистему, 
что позволит обеспечить достиже-
ние максимально возможного си-
нергетического эффекта и мини-
мизировать риски возможных со-
циальных последствий в процессе 
реформирования высшего образо-
вания в регионе.

Опорные вузы призваны способ-
ствовать концентрации интеллекту-
ального потенциала и становлению 
научно-образовательных комплек-
сов, нацеленных на экономическое 
и социальное развитие регионов. 
Технология их создания предпола-
гает объединение вузов, подведом-
ственных не только Минобрнауки 
России, но и другим министерст-
вам и ведомствам, что позволит го-
товить кадры по широкому спект-
ру направлений и специальностей 
и осуществлять масштабные науч-
ные программы.

На наш взгляд, наиболее эффек-
тивной технологией развития опор-
ных вузов экономических систем 
регионов, призванных комплексно 
обеспечить подготовку высококва-
лифицированных специалистов, во-
стребованных на рынке труда, явля-
ется экосистемный подход, который 
в своем методологическом и орга-
низационно-управленческом ин-
струментарии опирается на прин-
ципы открытых систем. В рамках 
этого подхода перспективы высше-

го учебного заведения определяют-
ся уровнем его востребованности во 
внешней среде (сети клиентов, кон-
курентов, партнеров) с точки зре-
ния качества и уникальности пре-
доставляемых им услуг, технологий, 
а также их инновационности, кото-
рые должны быть подтверждены 
конкретными результатами и от ко-
торых зависит успех и конкуренто-
способность вуза в настоящем и бу-
дущем. Вот почему экосистемный 
подход дает комплексное системное 
понимание того, какой должна быть 
научно-образовательная экосис-
тема, технологическая платформа 
и организационно-функциональ-
ная структура опорного высшего 
учебного заведения, чтобы соответ-
ствовать требованиям, предъявляе-
мым к опорным вузам с точки зре-
ния нынешнего состояния эконо-
мики региона и ее долгосрочных 
перспектив.

Научно-образовательная экоси-
стема университета –  это сложная, 
многокомпонентная интегриро-
ванно развивающаяся открытая си-
стема, представляющая собой сово-
купность взаимодействующих в на-
учно-образовательном процессе 
субъектов, объектов, связей; акку-
мулирующая материальные и нема-
териальные (материально-техни-
ческие, технико-технологические, 
инновационные, интеллектуальные, 
финансовые и др.) ресурсы и че-
ловеческий капитал с целью гене-
рации и трансфера новых знаний, 
технологий, инноваций, обеспечи-
вающая эффективное функциони-
рование (адаптацию, интенсифика-
цию, оптимизацию), и от которой 
зависит успех образовательного уч-
реждения, его устойчивость и кон-
курентоспособность во внешней 
среде.

Успешная (целеустремленная) 
экосистема всегда нацелена на пра-
ктический результат. Поэтому клю-
чевой показатель ее эффективно-
сти –  способность поддерживать 
долгосрочную устойчивость и кон-
курентоспособность вуза во внеш-
ней среде. А современный универ-
ситет вступает во взаимодействие 

с внешними по отношению к вузу 
субъектами (отраслями промыш-
ленности, профессиональными 
объединениями, консультантами) 
прежде всего для того, чтобы сохра-
нить и укрепить свое место на рын-
ке труда и расширить круг заинте-
ресованных в нем субъектов эконо-
мической деятельности.

Следует подчеркнуть, что экосис-
темная концепция концентрирует-
ся на комплексных процессах взаи-
модействия организации с внешней 
средой (в сетях клиентов, конкурен-
тов, партнеров), где в фокусе вни-
мания –  управление этими процес-
сами путем формирования целей 
организации и определения пу-
тей их достижения в условиях ди-
намично меняющейся конкурент-
ной внешней среды. Это, в свою 
очередь, предполагает создание во 
внутренней и внешней по отно-
шению к организации среде усло-
вий, повышающих ее долгосрочную 
конкурентоспособность в борьбе за 
превосходство и лидерство.

Экосистемный подход в рассма-
триваемом контексте обеспечения 
конкурентоспособности предусма-
тривает формирование (реструк-
туризацию) адекватной внешним 
условиям и целям развития органи-
зационно-функциональной струк-
туры и технологической платфор-
мы организации, разработку ор-
ганизационно-управленческого 
инструментария управления из-
менениями организации на осно-
ве внутреннего (научно-образова-
тельного, финансово-экономиче-
ского, инфраструктурного и пр.) 
и внешнего потенциала с точки 
зрения места организации в сети 
клиентов, конкурентов, партнеров, 
уровня технологий и инновацион-
ности, способности генерировать 
новые знания, качества, уникаль-
ности и востребованности предо-
ставляемых образовательных услуг, 
устойчивости к динамично меняю-
щимся вызовам.

Экосистемный подход также позво-
ляет учитывать особенности и фак-
торы внешней по отношению к ор-
ганизации среды, такие как структура 
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экономики и ее хозяйственная спе-
цифика, стратегические приорите-
ты развития базовых отраслей и про-
гнозные перспективы структурной 
трансформации экономики в це-
лом. Так как именно внешняя среда 
формирует запросы на изменения: 
текущий и перспективный спрос на 
трудовые ресурсы, рабочую силу, на-
учно-технологические разработки 
и услуги, что определяет образова-
тельную стратегию подготовки спе-
циалистов в контексте жестких импе-
ративов основных тенденций разви-
тия экономики, потребностей рынка 
труда и ключевых работодателей.

Организационно-управленче-
ский механизм управления изме-
нениями вуза представляет собой 
системно упорядоченную совокуп-
ность нормативно-правового, адми-
нистративно-распорядительного, 
бюджетно-финансового, хозяйст-
венно-экономического регулиро-
вания, осуществляемого разноу-
ровневыми органами управления 
в рамках установленных полномо-
чий, посредством которой форми-
руется, поддерживается и развива-
ется благоприятная внутренняя сре-
да организации для обеспечения ее 
устойчивого конкурентоспособно-
го развития и достижения целевых 
показателей (результатов) в услови-
ях конкурентной динамично меня-
ющейся внешней среды.

Технологическая платформа на-
учно-образовательной экосистемы 
университета представляет собой 
сложнокомпонентную интегриро-
ванную в научно-образовательный 
процесс техноструктуру, включа-
ющую в себя совокупность вовле-
ченных в научно-образователь-
ный оборот материальных и не-
материальных ресурсов, объектов 
инфраструктуры и результатов де-
ятельности, составляющих матери-
ально-техническую основу, обеспе-
чивающую условия для реализации 
научно-образовательной деятель-
ности с учетом профиля вуза.

Профиль вуза определяет систему 
взаимоотношений с предприятия-
ми и индустриальными партнерами, 
совместно с которыми осуществля-

ется обучение студентов с использо-
ванием их базы и персонала. Подго-
товка таких специалистов происхо-
дит прежде всего в интересах самих 
предприятий, которые для вуза яв-
ляются системными потребителя-
ми образовательных услуг и резуль-
татов научных исследований.

Технологическая платформа (тех-
носфера) определяет профиль вуза 
с точки зрения приоритетов образо-
вательной и научной деятельности, 
которые подтверждаются конкрет-
ными результатами и достижени-
ями. Технологическая платформа 
университета является производ-
ной целенаправленной деятельнос-
ти, в рамках которой формулиру-
ются научно-технические (техно-
логические) приоритеты высшего 
учебного заведения и которая фор-
мируется под воздействием специ-
ализации вуза с целью наилучшего 
соответствия его научно-образо-
вательной экосистемы стратегиче-
ским целям и задачам конкуренто-
способного развития.

Формирование и развитие тех-
нологической платформы про-
исходит под воздействием исто-
рических традиций деятельности 
вуза, а также целевой стратегии его 
развития, определяемой текущим 
и перспективнымс спросом сис-
темных и потенциальных потреби-
телей услуг образования высшего 
учебного заведения, что предпола-
гает развитие его технологической 
платформы в фокусе тенденций 
экономики и рынка труда, форми-
рующих запрос на квалифициро-
ванные кадры и научные исследо-
вания.

Для выбора стратегии развития 
вуза, являющегося системообра-
зующим для экономики региона, 
критически важно, чтобы научно-
образовательная экосистема, тех-
нологическая платформа и органи-
зационно-функциональная струк-
тура соответствовали требованиям 
экономики с точки зрения возмож-
ности кадрового обеспечения теку-
щих и перспективных потребно-
стей ключевых отраслей. И одной 
из стратегических задач опорного 

высшего учебного заведения вы-
ступает эффективная научно-обра-
зовательная и производственная 
кооперация с заинтересованными 
партнерами-стейкхолдерами на ос-
нове эффективного взаимодействия 
в «треугольнике знаний»: образова-
ние –  наука –  инновации/бизнес.

В 2015 году стартовал проект по 
созданию и развитию опорного уни-
верситета в Мурманской области. 
Проект предполагает оптимизацию 
сети государственных вузов путем 
объединения Мурманского государ-
ственного технического универси-
тета, Мурманского государствен-
ного гуманитарного университета 
и Кольского филиала Петрозавод-
ского государственного универси-
тета в г. Апатиты. Целью объедине-
ния этих вузов служит повышение 
эффективности региональной си-
стемы высшего образования и вы-
ведение ее на качественно новый 
уровень, что не только кардиналь-
но изменит образовательный про-
филь Мурманской области, но и ста-
нет серьезным фактором, препятст-
вующим продолжающемуся оттоку 
населения в другие регионы страны 
[11], будет способствовать сниже-
нию оттока на обучение в столич-
ные вузы наиболее подготовленных 
выпускников школ –  потенциаль-
ных специалистов, занятых в сфе-
ре освоения Арктической зоны Рос-
сийской Федерации.

Достижение цели модернизации 
высшего образования в соответст-
вии с задачами социально-эконо-
мического развития Мурманской 
области планировалось за счет ре-
ализации программы развития объ-
единенного университета, созда-
ваемого на базе Мурманского го-
сударственного гуманитарного 
университета и Мурманского госу-
дарственного технического универ-
ситета [11]. При этом, как показала 
практика, возник ряд высоковеро-
ятных рисков, связанных с негатив-
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ными эффектами реализации этой 
программы.

Так, до настоящего времени оста-
ется нерешенным вопрос законода-
тельного признания технического 
университета морской образова-
тельной организацией после сме-
ны его учредителя (распоряжение 
Правительства Российской Федера-
ции от 8 апреля 2017 года № 647-р) 
и последующей реорганизации, что 
ставит под сомнение возможность 
продолжения подготовки плава-
тельного состава членов экипажей 
судов в соответствии с международ-
ными и российским требованиями 
(в 2018 году у МГТУ заканчивается 
срок действия Соглашения о при-
знании). Это может привести к мас-
совому оттоку курсантов универси-
тетов, которых насчитывается более 
1,6 тыс. человек, потери части высо-
коквалифицированных педагоги-
ческих кадров, снижению трудово-
го потенциала рыбной отрасли ре-
гиона, предприятия и организации 
которой будут испытывать дефицит 
специалистов и не смогут обеспе-
чить себя квалифицированными 
кадрами, необходимыми для под-
держания их устойчивого развития.

Игнорирование этих негативных 
факторов ослабит конкурентные 
позиции Мурманской области в на-
циональном экономическом про-
странстве по уровню развития че-
ловеческого капитала, что приве-
дет к снижению инвестиционной 
привлекательности региона, ухуд-
шению инвестиционных возмож-
ностей при реализации комплекс-
ных проектов [8].

Следует признать, что в послед-
ние годы Мурманской областью 
утрачено имевшееся в недавнем 
прошлом заметное преимущество 
по уровню развития человеческо-
го и образовательного потенциа-
ла в сравнении со среднероссий-
скими показателями, что является 
следствием потери экономических 
преимуществ проживания в Запо-
лярье, снижением реальных дохо-
дов граждан (82 % к уровню 2013 г., 
или на 12 %) и оттока населения 
(433 тыс. человек, 183,5 тыс. чело-

век, 37,8 тыс. человек по отноше-
нию к уровню 1990, 2000, 2010 г. 
соответственно) [3, 4]. В Мурман-
ской области сохраняется один из 
самых высоких показателей мигра-
ционного оттока населения в Севе-
ро-Западном федеральном округе, 
по которому область находится на 
9-м месте среди всех регионов это-
го округа. При этом за пределы ре-
гиона выезжает наиболее мобиль-
ное, то есть молодое и образован-
ное, население.

Своего рода ответной реакцией 
на меры, связанные с оптимизаци-
ей региональной сети вузов и со-
зданием опорного университета, 
осуществляемые в условиях норма-
тивно-правовой неопределенности, 
межведомственной несогласованно-
сти, отсутствия четко проработан-
ной программы действий, а также 
непросчитанных рисков и небла-
гоприятных социальных последст-
вий, стало сокращение масштабов 
подготовки специалистов. Так, толь-
ко за период с 2015 по 2016 годы 
Мурманская область потеряла бо-
лее 4,3 тыс. человек, обучающихся 
по программам высшего образова-
ния, что составило 30,7 % к уровню 
2015 года (2015 г. – 14 114 человек, 
2016 г. – 9 782 человек) [2]. Это ста-
ло в буквальном смысле аномали-
ей и крайне негативной тенденци-
ей с точки зрения воспроизводства 
человеческого потенциала, а с уче-
том сложной демографической си-
туации в Мурманской области –  не-
восполнимой потерей интеллекту-
альных человеческих ресурсов.

В результате в Мурманской обла-
сти охват населения высшим обра-
зованием (показатель, который учи-
тывается в индексе развития чело-
веческого потенциала) упал ниже 
показателя охвата населения сред-
ним профессиональным образова-
нием, что является беспрецедент-
ным с точки зрения современной 
экономики, тем более с учетом за-
дачи перехода на инновационный 
путь развития.

В 2016 году Мурманская область 
оказалась на 71-м месте среди всех 
субъектов Российской Федерации 

по охвату населения высшим обра-
зованием [12, 13], что является худ-
шим результатом за всю историю 
региона. Прогноз на будущее также 
неутешительный –  уже в текущем 
2017 году область будет занимать 
80-е место среди регионов России 
и последнее 9-е место в Северо-За-
падном федеральном округе.

Исходя из анализа статистических 
данных и тенденций социально-эко-
номического развития региона, важ-
но разработать и предложить такую 
модель модернизации высшего об-
разования, которая сможет не толь-
ко комплексно обеспечить подго-
товку высококвалифицированных 
кадров с учетом отраслевой специ-
фики экономики региона, миними-
зировать, если не исключить риски 
возможных негативных социаль-
ных последствий, но и обеспечить 
его конкурентоспособность выс-
шей школы в национальном обра-
зовательном пространстве.

Возможным подходом решения 
этой сложной общественно значи-
мой задачи может быть создание на 
инженерно-технологической плат-
форме научно-образовательной 
экосистемы МГТУ университетско-
го Центра инноваций и технологий 
в области морской хозяйственной 
деятельности Арктического макро-
региона, экономика которого име-
ет ярко выраженный морехозяйст-
венный профиль.

Создание на базе университет-
ского Центра пространства инно-
ваций и технологий в сфере мор-
ской хозяйственной деятельности 
на Арктическом региональном на-
правлении позволит:
 – исключить или существенно сни-

зить риски возможных отрица-
тельных социальных последст-
вий, связанных с законодатель-
ными аспектами организации 
морского образования;

 – обеспечить системное исполне-
ние поручения Президента Рос-
сии в части гарантий подготовки 
кадров для рыбохозяйственного 
комплекса, распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации 
по открытию военной кафедры 
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в Мурманском государственном 
техническом университете для 
подготовки кадров в интересах 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации по военно-учет-
ным специальностям, родствен-
ным гражданским морским спе-
циальностям.

В настоящее время стратегия раз-
вития Мурманского государствен-
ного технического университета 
направлена на создание в рамках 
приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания ин-
новаций» университетского центра 
инновационного и технологическо-
го развития по подготовке высокок-
валифицированных специалистов 
и проведению научных исследова-
ний для морской хозяйственной де-
ятельности на Арктическом регио-
нальном направлении.

В рамках данного подхода свою 
миссию МГТУ видит в повышении 
роли университета в инновацион-
ном научно-техническом развитии 
морехозяйственного комплекса Ар-
ктического макрорегиона, увеличе-
нии вклада университетского обра-
зования и науки в развитие кадрово-
го потенциала морской деятельности 
на основе эффективного взаимодей-
ствия в «треугольнике знаний»: обра-
зование –  наука –  инновации/бизнес.

При этом базовым приоритетом 
вуза является подготовка инженер-
ных кадров и научные исследования 
для отраслей арктической экономи-
ки, связанных с морской деятель-
ностью, так как именно инженер-
ный корпус является ядром кадро-
вого потенциала инновационного 
развития Арктического макроре-
гиона, экономика которого име-
ет ярко выраженную морскую спе-
цифику.

Стратегия МГТУ базируется на си-
стемной оценке возможностей пер-
спективного научно-технологиче-
ского развития с учетом достигну-
того уровня, имеющихся ресурсов, 
подтвержденных конкретными ре-

зультатами научных заделов и чело-
веческого капитала с целью резуль-
тативного содействия в решении 
задач перехода на инновационный 
путь развития экономики морехо-
зяйственного комплекса Арктиче-
ского макрорегиона.

Набор ключевых универсаль-
ных компетенций университета 
формируется в разрезе направ-
лений научно-технологического 
развития профильных для вуза от-
раслей экономики с учетом про-
гноза развития науки, образования 
и кадрового обеспечения, в кото-
ром определены ключевые тренды 
наиболее востребованных компе-
тенций высококвалифицирован-
ных кадров.

В рамках данного подхода целе-
вая модель компетенций универси-
тета, которая позволит обеспечить 
вузу эффективное конкурентоспо-
собное развитие в национальном 
образовательном пространстве, 
включает:
 – формирование и развитие уни-

кальной инновационной экоси-
стемы университета, обеспечи-
вающей технологическую и биз-
нес-инфраструктуру (отраслевых 
центров инжиниринга) компани-
ям, осуществляющим разработку 
и реализацию проектов по при-
оритетным направлениям науч-
но-технологического лидерст-
ва в области морской хозяйст-
венной деятельности в Арктике;

 – вовлечение студентов, аспирантов 
и научно-педагогических работ-
ников в инновационную и пред-
принимательскую деятельность;

 – увеличение доходов универси-
тета от коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности (оказание наукоем-
ких услуг, реализация объектов 
интеллектуальной собственно-
сти, пр.);

 – участие в реализации проектов 
Национальной технологической 
инициативы по профильным для 
университета научно-техни-
ческим направлениям «Мари-
нет» (MariNet): е-Навигация (e-
Navigation), технологии освоения 

ресурсов океана и инновацион-
ное судостроение;

 – реализацию проектно-ориенти-
рованных программ магистрату-
ры и магистратуры по техноло-
гическому предпринимательст-
ву с вовлечением предприятий 
реального сектора экономики;

 – развитие арктических приклад-
ных компетенций экосистемного 
подхода подготовки инженерных 
кадров, технико-технологическо-
го предпринимательства, созда-
ние программ поддержки инно-
вационного предпринимательства 
(стартап-акселераторов) с участи-
ем институтов развития и компа-
ний, заинтересованных в разра-
ботке новых технико-технологи-
ческих решений по направлениям 
научных заделов университета 
(проект создания лаборатории 
ихтиопатологии МГТЦ –  «Рус-
ское море»).
Эффективное использование 

и наращивание уникальных пре-
имуществ единственного в Аркти-
ческой зоне России специализиро-
ванного морского вуза позволит:
 – обеспечить устойчивость и кон-

курентоспособность региональ-
ной системы высшего образова-
ния в национальном образова-
тельном пространстве;

 – повысить вклад высшего об-
разования в модернизацию 
и развитие экономики регио-
на, создание и развитие море-
хозяйственных кластеров: море-
хозяйственный сервисно-техно-
логический (технологического 
обеспечения шельфовой добычи 
в Арктике), транспортно-логи-
стический (Мурманский транс-
портный узел, Северный мор-
ской путь), рыбохозяйственный 
кластер [8];

 – более гибко реагировать на запро-
сы региона и теснее интегриро-
вать свою деятельность с реги-
ональными индустриальными 
партнерами отраслей экономи-
ки, связанных с морской деятель-
ностью;

 – включаться в проектную дея-
тельность содействия компа-
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ниям в реализации проектов 
по направлениям научно-ис-
следовательских разработок 
актуальных для развития ре-
гиональных морехозяйствен-
ных кластеров;

 – комплексно решать задачи ка-
дрового обеспечения высокок-
валифицированными востре-
бованным специалистами ак-
ватерриториального комплекса 
Арктического макрорегиона;

 – повысить уровень применения ре-
гионального образовательного по-
тенциала и привести его в полное 
соответствие со стратегическими 
направлениями комплексного раз-
вития региональной экономики.

-

-

-
-

-

-
-
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