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Аннотация: Цель – на основе анализа российского и зарубежного опыта использования различных методов активного 
обучения определить основной вектор развития образования, направленный на устойчивое взаимодействие реально-
го сектора экономики и государства в образовательном процессе для повышения качества образования. Современная 
цифровая образовательная среда в высшей школе должна быть нацелена на создание условий всестороннего развития 
и формирование широких возможностей для качественной подготовки обучающихся с использованием современных 
практико-ориентированных технологий. Сегодня общество требует от образования сохранения его фундаменталь-
ности, вместе с тем реформы в этой сфере постоянно вносят коррективы в содержательную часть, что проявляется 
в сокращении аудиторных часов и увеличении объема самостоятельной работы. Рассмотрены основные проблемы 
и перспективы подготовки кадров в системе высшего образования и формирования необходимых компетенций всех 
участников образовательного процесса с целью устойчивого экономического развития общества в условиях глобаль-
ной цифровизации. Авторским коллективом разработан и описан механизм взаимодействия участников интегриро-
ванной системы наука – бизнес – производство – государство – общество в образовательном процессе с использова-
нием практико-ориентированных технологий для повышения конкурентоспособности выпускников вузов на рынке 
труда и качества образования. Применение данного механизма в учебных заведениях на практике будет способство-
вать повышению вовлеченности обучающихся в учебный процесс, а также позволит отвечать современным реалиям 
изменения общества, основной приоритет которого – адаптация к быстро меняющимся условиям труда.
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Введение
Основу написания статьи составили работы, обобщающие 
опыт интегративных процессов в системе образования. 
В работах Г. М. Романцева, Е. М. Дорожкина, И. В. Оси-
повой, О. В. Тарасюк [1], И. П. Смирнова, В. А. Полякова, 
Е. В. Ткаченко [2] лежит идея о тесной взаимосвязи нау-
ки, бизнеса, производства и общества в целом. Основные 
направления интеграции профессионального и общего 
образования выделены в работах М. Н. Берулавы  [3], 
Н. А. Рыбакиной [4], О. И. Поповой  [5]. Особенности 
развития и обучения нового информационного общества 
были рассмотрены в работах отечественных (Л. М. Купри-
яновой и О. Н. Ефимовой [6], Е. В. Митягиной и Н. С. Дол-
гополовой [7]) и зарубежных (F. Pucciarelli и A. Kaplan [8], 
S. Shin, T. A. Brush и J. W. Saye [9], M. Farashahi и M. Tajeddin 
[10], I. Han, M. Eom и W. S. Shin [11], J. Almeida, A. D. Daniel 
и C. Figueiredo [12], A. Toffler  [13], A. Avramenko  [14], 

R. C. Zelin [15], J. M. F. Mendoza, A. Gallego-Schmid 
и A. Azapagic [16]) авторов.

Изменения, методично осуществляемые в высшей 
школе посредством проводимых реформ1, обусловливают 
необходимость пересмотра теоретических и методологи-
ческих основ всей системы управления образовательным 
процессом за счет внедрения инноваций и практико- 
ориентированных технологий. Система высшего образо-
вания продуктивна только тогда, когда применение инно-
ваций в образовательном процессе заключается не только 
в использовании различных программных продуктов 
(1С Предприятие, Клиент-Банк, ИНЭК- Аналитик и др.) 
на практических и лабораторных занятиях, но и в выстра-
ивании тесных взаимосвязей с работодателями, государ-
ством и обществом [2–4]. Это необходимо учитывать 
уже на начальных этапах при формировании основной 
образовательной программы как комплексного норма-
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тивного документа высшего образования, который регла-
ментирует не только цели, задачи, процесс обучения, 
но и, самое главное, результат деятельности образова-
тельного учреждения через набор знаний, умений и навы-
ков обучающихся, полученных на выходе.

Проблемой современного высшего образования 
является слабая адаптация образовательных программ 
к задачам подготовки специалистов к рабочему процессу 
непосредственно на производстве или в офисе. В число 
объективных причин, по которым вузы выпускают специ-
алистов «вчерашнего дня», входит постоянное отстава-
ние учебного процесса от реалий общественной жизни. 
В этой связи представляется неизбежной модернизация 
высшего образования с целью повышения качества обу-
чения, увеличения доступности образования, обеспече-
ния гармоничного развития отдельной личности и инфор-
мационного общества в целом. Вузы должны быть готовы 
к тому, что пришло новое поколение абитуриентов и что 
необходимо в корне менять способы и методы препода-
вания профильных дисциплин через активное использо-
вание практико-ориентированных технологий в учебном 
процессе с учетом особенностей и потребностей обще-
ства и рынка труда [12; 14].

Такие структуры, как производство и бизнес, уже дав-
но хотят получить выпускника – специалиста- практика, 
готового незамедлительно приступить к выполнению 
своих трудовых обязанностей, без дополнительных затрат 
на его обучение. Эту проблему можно и нужно нивели-
ровать за счет активного включения в учебный процесс 
представителей различных структур от государственных 
органов до реального сектора экономики. Этому спо-
собствует решение практико-ориентированных кейсов 
[17;  18], проведение семинаров и мастер-классов пред-
ставителями тех структур, в которые планируют посту-
пать выпускники вузов.

Методы и материалы. Теоретической базой исследо-
вания послужила научная и учебная литература, отража-
ющая российский и международный опыт использования 
в образовательном процессе практико-ориентированных 
технологий и выстраивания взаимосвязей между вуза-
ми, обществом, производством и бизнесом [4; 8; 12; 14; 
17–20]. При изучении достоинств и недостатков, возмож-
ностей применения практико-ориентированных техноло-
гий в образовательном процессе в условиях глобализации 
экономики использовались методы сравнительного ана-
лиза и синтеза для выявления закономерностей развития 
отдельных видов технологий и причинно-следственных  
связей между ними. При постановке цели и задач 
авторским коллективом был использован абстрактно- 
логический метод, в процессе проведения дискуссии при-
менялись эвристические и логические методы.

2 How much information? 2003. Режим доступа: https://groups.ischool.berkeley.edu/archive/how-much-info-2003/ (дата обращения: 05.04.2020).

Результаты
В эпоху цифровизации перед вузами встала серьезная 
проблема: как в таких условиях работать с обучающи-
мися. Темп поступления информации2 [21] из разных 
источников такой, что для ее усвоения современным 
обучающимся детали не нужны, нужна общая картинка, 
т. н. клиповое мышление [7], которое позволяет усва-
ивать большой объем информации, не зацикливаясь 
на деталях, а воспринимая только общую мысль. Визуа-
лизация информации с помощью картинок и видео уско-
ряет ее обработку [18]. Фильмы, мультфильмы, сериа-
лы, рекламные ролики, новости и даже компьютерные 
игры показывают сцены маленькими блоками, которые 
часто сменяют друг друга без логической связи. Все это 
приводит к фрагментарному восприятию информации: 
еще не усвоив одну тему, современный человек пере-
ключается на другую [22]. Такое восприятие позволяет 
повысить скорость обработки и фильтрации информации 
без перегрузки мозга, однако оно не позволяет современ-
ным обучающимся анализировать ситуацию, проводить 
взаимосвязи, структурировать и строить мысли в логич-
ном порядке. Необходимо отметить, что у современных 
обучающихся утрачивается способность аналитического 
и критического мышления [13]. Вышеописанные осо-
бенности восприятия информации молодым поколением 
ставят перед высшими образовательными учреждениями 
задачу перевода системы образования на качественно 
новый уровень.

Традиционные методы преподавания и донесения 
информации до обучающихся не работают и не позволя-
ют им усваивать знания. Они направлены на другой тип 
мышления – системный, который был характерен студен-
там до формирования информационного общества  [6]. 
К традиционным методам обучения в вузе относятся 
чтение лекций, проведение дискуссионных семинаров 
и практических занятий, проведение лабораторных работ. 
Как правило, эти методы подразумевают монотонное 
и последовательное изложение материала, позволяющее 
прийти к какому-то заключению. Но поскольку у обуча-
ющихся с клиповым мышлением восприятие информа-
ции происходит фрагментарно и визуально, без анализа, 
на занятиях они не могут ее воспринять.

На основании из вышесказанного нами сделан вывод 
о необходимости менять методы и способы преподава-
ния и донесения информации до современных обучаю-
щихся согласно требованиям нового информационного 
общества. Современное образование требует введения 
активных методов обучения [9; 15; 23].

Современное образование нуждается в модернизации 
путем пересмотра теоретических и методологических 
основ процесса обучения для обеспечения устойчивого 
экономического развития общества. Сегодня выпускники 
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вузов, чтобы быть успешно трудоустроенными, должны 
обладать не только профессиональными и общекультурны-
ми компетенциями, но и бизнес-компетенциями, такими 
как способность предлагать и разрабатывать бизнес-идеи, 
находить нетрадиционные решения и оценивать текущую 
ситуацию, предлагать релевантные решения [10; 11; 16]. 
На сегодняшний день свобода самовыражения и выбора 
образовательной траектории обучающихся является при-
оритетной в выборе учебного заведения. Определение 
степени вовлеченности и предоставление возможности 
конструирования собственного образования в зависимо-
сти от потребностей специальности для индивидуальной 
и творческой самореализации обучающихся – задача, стоя-
щая перед высшим образованием.

Одним из наиболее приоритетных направлений раз-
вития высшего образования видится использование 
практико- ориентированных технологий в образователь-
ном процессе, т. е. гармоничное сочетание теоретических 
знаний в решении практических вопросов с применени-
ем интегрированной системы наука – бизнес – производ-
ство – государство – общество в образовательной траек-
тории [2–4; 12; 14].

Среди задач, стоящих перед высшей школой, более 
приоритетной, по мнению авторского коллектива, явля-
ется задача формирования у обучающихся позитивной 
устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой, 
которая вдохновляла бы их на упорную систематическую 
учебную работу. Бесспорно, без этой мотивации деятель-
ность обучающегося становится нерезультативной, и, как 
следствие, выпускник не востребован на рынке труда.

Практико-ориентированные технологии – это специ-
альный набор методов, позволяющий осуществлять 
целенаправленный процесс освоения обучающимся 
образовательной программы через формирование у него 
навыков практической деятельности за счет выполнения 
реальных задач. Применение практико-ориентирован-
ных технологий в образовательном процессе следует рас-
сматривать как необходимое условие интеллектуального, 
творческого и нравственного развития обучающегося. 
Основные характеристики таких технологий – диагно-
стичность целей обучения и обязательная итоговая реф-
лексия преподавателей и обучающихся. Четкой границы 
между методами и технологиями обучения не существует, 
однако следует отметить, что понятие технология более 
широкое, оно включает в себя совокупность всех методов 
для достижения наилучшего результата. К числу наиболее 
часто применяемых в высшей школе технологий можно 
отнести метод кейсов, деловые и ролевые игры, метод 
проектов, тренинги, метод иллюстраций и др.

В основу отбора практико-ориентированных техноло-
гий из большого числа существующих авторским коллек-
тивом были положены два основных критерия: во-первых, 
повышение эффективности усвоения учебного материала;  
во-вторых, повышение интереса к процессу обучения. 
Наряду с остальными, ни в коей мере не приуменьшая 

роль других, выделим виды практико-ориентированных 
технологий [9; 10; 18], которые, на наш взгляд, обязательно  
должны быть включены в образовательный процесс.

Деловая игра должна использоваться в учебном про-
цессе в большей степени в исследовательских целях. 
Именно посредством деловых игр происходит диагно-
стика индивидуальных качеств обучающихся и выра-
ботка механизма организации процесса принятия ими 
решений. Такая деятельность успешно объединяет 
в себе несколько методов активного обучения: эксперт-
ный, аналитический, экспериментальный, синхронного 
и диахронного анализа и др. Цель деловой игры в боль-
шей мере, нежели цель практического или лабораторного 
задания в традиционном виде, соответствует реальным 
потребностям обучающихся, имитируя ситуацию на про-
изводстве, в коллективе.

Деловая игра, несомненно, сглаживает присущую 
многим учебным курсам междисциплинарность и услов-
ность учебного предмета в сравнении с реальностью 
профессиональной деятельности. Она служит основой 
для принятия релевантных решений и дает возможность 
их оригинальной трактовки, помогает осмыслить полу-
ченные результаты, поскольку есть возможность увидеть 
последствия и реальный результат принятых решений, 
протестировать альтернативные решения.

Использование кейс-технологии как технологии про-
фессионально-ориентированного обучения в высшей 
школе представляет собой сложный процесс, плохо под-
дающийся какому-либо описанию и тем более алгоритми-
зации. По своей природе она интерактивна, т. к. изначаль-
но вводит обучаемых в субъект-субъектные отношения, 
предоставляя широкую возможность проявить актив-
ность, инициативу, самостоятельность [10; 16]. Данная 
технология в большей степени влияет на повышение 
уровня вовлеченности обучающихся в образовательный 
процесс, формируя их интерес и профильную мотивацию 
посредством погружения участников образовательного 
процесса в компетентностное обучение.

Бизнес-кейсы приобретают все большую значимость 
в учебном процессе ведущих вузов [9; 16]. Если обра-
зование в целом – это «долгосрочная инвестиция», 
то от бизнес-образования (которое уже сегодня стано-
вится главным конкурентом высшего образования) ждут 
достаточно быстрых и, главное, измеримых результатов 
в течение одного-двух лет. Реальный сектор экономи-
ки уже не смотрит на оценки в дипломе выпускника, 
ему необходимо понимать, какими знаниями, умениями 
и навыками обладает претендент на работу. Для многих 
компаний становится нормой оплачивать работникам 
дорогостоящие курсы в бизнес-образовании, где обуче-
ние проходит в 90 % случаев на основе использования 
бизнес-кейсов. Компании понимают, что они вкладыва-
ют деньги в свое будущее, повышая производительность 
труда работников, а те замотивированы понимани-
ем, как повысится уровень их заработной платы после  
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окончания таких курсов и получения аттестата. Это 
новый тренд, который высшая школа не должна упускать 
из поля зрения. Необходимо включать в образователь-
ные программы проведение бизнес-семинаров и реше-
ние бизнес- кейсов, обязательно приводя доказательства 
в виде цифр и конкретной статистики того, к каким 
результатам приводит данная практико- ориентированная 
технология с помощью мониторинга потребностей рын-
ка труда в специалистах.

В ближайшее время бизнес-образование расширит 
свои границы и перестанет быть атрибутом исключи-
тельно предпринимателей и менеджеров высшего звена, 
постепенно встраиваясь в образовательный процесс выс-
шей школы. В условиях жесткой конкуренции и полити-
ки укрупнения вузов, проводимой государством, закры-
тия филиалов и представительств «выживет» тот, 
кто быстрее выйдет на этот вектор развития. Бизнес- 
технологии позволяют моделировать организационные 
процессы, доказывая обществу, что практико-ориенти-
рованные технологии уже вышли на один уровень с при-
вычными финансовой грамотностью и IT-технологиями.

Главная задача бизнес-симуляции состоит в реше-
нии ряда взаимосвязанных проблем для достижения 
определенного результата [10]. Бизнес-симуляция 
позволяет каждому обучающемуся попробовать себя 
в определенной деловой роли и оценить эффективность 
принятых экономических, производственных и управлен-
ческих решений. Компьютерные бизнес-симуляторы дают  

возможность использовать особенности клипового 
мышления, т. к. сделаны в виде компьютерной игры. 
Вместе с тем они развивают аналитическое и системное 
мышление, учат критически оценивать ситуацию, т. е. 
развивают те навыки, которых не хватает современным 
обучающимся.

В идеале, отвечая реалиям современного мира, пре-
подаватель высшей школы должен все больше и больше 
не просто транслировать академические знания, а иллю-
стрировать их применение на реальных бизнес-кейсах, 
кейс-технологиях, бизнес-симуляциях и пр., создавая новые 
знания под конкретные запросы, требующие релевантных 
решений. Рассматривая систему профессионального обра-
зования в контексте взаимодействия с обществом и бизне-
сом, следует понимать образование как отрасль, результаты 
деятельности которой возможно оценить только в пер-
спективе, а эффект, который получает человек и общество, 
трудно количественно оценить напрямую.

В основу предлагаемого механизма взаимодействия 
участников образовательного процесса заложена взаи-
мосвязь государства, бизнеса, работодателей, препода-
вателей и выпускников для налаживания тесных деловых 
контактов не только во время обучения, но и по его завер-
шении. Результатом исследования является разработан-
ный авторами механизм взаимодействия участников 
интегрированной системы в образовательном процессе 
с активным применением практико-ориентированных 
технологий, состоящий из трех этапов (рис.).

1 этап
Создание условий, необходимых 
для интегрированной системы 
высшего образования

• пересмотр теоретических и методических основ процесса обучения;
• создание открытого информационного пространства;
• внедрение и широкое использование в образовании и учебном процессе 

практико-ориентированных технологий

• повышение уровня вовлеченности обучающихся в образовательный 
процесс;

• устойчивое экономическое развитие общества;
• повышение качества образования;
• практико-ориентированность и конкурентоспособность на рынке труда

2 этап
Четко выстроенная организация 
взаимодействия

3 этап
Результат от внедрения механиз-
ма коллаборации и практико- 
ориентированных технологий 
в образовательный процесс

Наука и образование

Государство Общество

1. Мониторинг потребности в специалистах.
2. Целевая подготовка специалистов  

и переподготовка работников служб.
3. Научное консультирование.

Бизнес

Производство

Рис. Механизм коллаборации участников интегрированной системы в образовательном процессе
Fig. Collaboration mechanism for participants of the integrated system in the educational process

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


364

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические... 2020, 5(3)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-3-360-367

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Экономика

1 этап. Чтобы высшее образование отвечало потреб-
ностям современного общества, необходимо начать 
с пересмотра теоретической и методологической осно-
вы процесса обучения в высшей школе. Создание отры-
того информационного образовательного пространства 
должно стать первым шагом на пути к формированию 
общей интегрированной системы. Существуют различ-
ные площадки, такие как Zoom и Moodle, но они не спо-
собны выдержать большое количество пользователей 
одномоментно. Внедрение и широкое использование 
в учебном процессе практико-ориентированных техно-
логий требует от вуза не только подготовки материаль-
но-технической базы, но и порой серьезной переподго-
товки кадрового состава многих кафедр вуза [24].

2 этап. Создание интегрированной системы взаимо-
действия невозможно без четко выработанной взаимос-
вязи реального сектора экономики, бизнеса и высшей 
школы. Вузы должны готовить специалистов по запро-
сам производства, бизнеса и государства. В свою оче-
редь реальный сектор экономики должен оперативно 
передавать информацию об изменениях в потребностях, 
происходящих на рынке труда. Высшей школе не стоит 
оставлять в стороне проблему повышения квалификации. 
Институты дополнительного образования на сегодняш-
ний день существуют в каждом вузе страны. От организа-
ции и проведения занятий на курсах повышения квалифи-
кации требуют получение полного спектра необходимой 
информации в сфере новейших научных достижений, 
а также передового зарубежного и отечественного опыта 
по какому-либо профилю. Но, к сожалению, на практике 
данные курсы порой проводятся весьма формально. Если 
бы они были практико-ориентированными с использова-
нием кейс и (или) «стади»(study) методов, т. е. основан-
ными на имитации проблем, встречающихся в повседнев-
ной работе преподавателей, эффективность их проведения 
и получения бизнес-компетенций была бы в разы выше.

Привлечение специалистов-практиков, несмотря 
на безусловное повышение качества образования, – очень 
сложная задача, стоящая перед высшей школой. Во мно-
гом это связано с отсутствием у представителей бизне-
са мотивации участвовать в образовательном процессе 
в качестве преподавателей (низкая заработная плата, 
обязательная повседневная методическая работа, жела-
тельное наличие степени и звания). Нельзя не рассмо-
треть и другую сторону привлечения практиков к обра-
зовательному процессу: зачастую для людей бизнеса 

прочесть семестровый курс – очень сложная задача, тре-
бующая много сил и времени, ведь нужно не только знать 
материал, но и уметь его структурировать и представить 
обучающимся таким образом, чтобы их заинтересовать. 
Использование передовых практико-ориентированных 
технологий опять же максимально сгладит этот процесс.

3 этап. Несомненно, любые предлагаемые для внедре-
ния в учебный процесс механизмы должны нести позитив-
ные изменения для высшего образования в целом. Повы-
шение уровня вовлеченности в образовательный процесс 
нынешнего поколения обучающихся – одна из главных 
задач современного образования наравне с повышением 
качества образования и усилением конкурентоспособно-
сти выпускников вузов на рынке труда.

Основу механизма взаимодействия представляет вуз 
как открытая система. Развитие сбалансированного рын-
ка труда, достигнутое путем согласования интересов 
и потребностей работодателей и образовательных учреж-
дений, повлечет за собой развитие экономики, рост конку-
рентоспособности региона и страны, что приведет к реа-
лизации социальных целей образовательной деятельности.

Заключение
Перед высшей школой стоит серьезный выбор в построе-
нии образовательной траектории: что она должна обеспе-
чить сегодня − узкую специализацию или широкий набор 
компетенций будущих выпускников. В эпоху цифровиза-
ции образование не будет прежним. Новые информаци-
онные технологии активно внедряются в обучение, что 
делает эти процессы взаимозависимыми [25]. По мнению 
авторов статьи, наиболее оптимальным выходом из сло-
жившейся ситуации является закрепление функции чте-
ния лекций на потоке за преподавателями-теоретиками, 
а проведение деловых игр, бизнес-кейсов на практиче-
ских занятиях за представителями бизнеса, что соответ-
ствует всем формальным требованиям работы в образо-
вательном учреждении.

Положительная реакция от обучающихся в условиях 
цифровизации экономики будет проявляться сразу, т. к. 
современному поколению всегда интересно общение 
с носителями знаний о реальной жизни, в которую им 
предстоит войти [25]. Следовательно, повысится не толь-
ко интерес обучающихся к образовательному процессу, 
но и их конкурентоспособность и востребованность 
на рынке труда посредством приобретения в вузе необхо-
димых и достаточных бизнес-компетенций.
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