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Аннотация

Модернизация системы высшего образо
вания, повышение творческого потенциала и 
формирование компетенций, способствующих 
развитию креативной инновационной деятель
ности, напрямую связаны с совершенствова
нием естественнонаучной подготовки. В работе 
рассмотрены инструменты управления учебным 
процессом по естественнонаучным дисциплинам 
в вузе, непрофильном по отношению к этим дис
циплинам. Описан опыт кафедры физики и химии 
Уральского государственного экономического 
университета по разработке и использованию со
временных эффективных инструментов, в частно
сти автоматизированной обучающей системы по 
аналитической химии. Обсуждаются возможно
сти используемых инструментов в повышении ре
зультативности естественнонаучной подготовки.
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Принятая Правительством нашей 
страны «Стратегия инновацион-

ного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» предусматривает 
масштабные изменения системы высше-
го профессионального образования, ее 
модернизацию на основе интенсивного 
использования современных эффектив-
ных технологий обучения, повышение 
творческого потенциала и формирова-
ние комплекса компетенций, способ-
ствующих развитию креативной иннова-
ционной деятельности. Выполнение этих 
задач невозможно без совершенствова-
ния естественнонаучной подготовки, ле-
жащей в основе качественного образо-
вания в широком спектре направлений. 
Вместе с тем преподавание естествен-
нонаучных дисциплин в высшей школе 
наталкивается на ряд достаточно ощути-
мых проблем [2; 3]. Они наблюдаются не 
только в России [5; 8; 9; 13], и в каждой 
стране их решение требует специфиче-
ских мер, учитывающих культурные тра-
диции и экономические реалии страны. 
В наших условиях целесообразно наряду 
с существенной перестройкой образо-
вательного процесса использовать уни-
кальный исторический опыт развития 
отечественного фундаментального есте-
ственнонаучного образования, «про-
дукты» которого с успехом находят при-
менение во всем мире. Это сочетание 
воплощается в разрабатываемую и реа-
лизуемую систему инновационной есте-
ственнонаучной подготовки на кафедре 
физики и химии УрГЭУ. До последней 
радикальной образовательной рефор-
мы преподавание естественнонаучных 
дисциплин во всех вузах (непрофильных 
по отношению к этим дисциплинам) осу-
ществлялось по общей схеме, предусма-
тривающей единое содержание занятий, 
в том числе лабораторного практикума. 
Сегодня, с введением новых образова-
тельных стандартов, в условиях относи-
тельной свободы образовательной по-
литики вузов и их достаточно ощутимой 

конкуренции, практически каждый вуз 
разрабатывает свою концепцию орга-
низации учебного процесса и систему 
управления им. Целью настоящей рабо-
ты является определение принципов, 
закладываемых в основу формирования 
системы управления инновационным 
учебным процессом по естественнона-
учным дисциплинам в нашем экономи-
ческом вузе, выбор и разработка эффек-
тивного инструментария ее реализации. 

Инновационная организация учеб-
ного процесса предусматривает не толь-
ко модернизацию с целью соответствия 
требованиям времени. Модернизация 
ориентирована на настоящее, инно-
ватизация – на будущее. В основу раз-
работки принципов создания иннова-
ционной системы естественнонаучной 
подготовки положены методологиче-
ские подходы, развитию которых уделя-
ется большое внимание в современной 
отечественной и зарубежной педагоги-
ке [1; 6; 7; 10; 12; 14]: системный, компе-
тентностный, деятельностный, практи-
коориентированный, акмеологический, 
культурно-экологический. С учетом этих 
подходов выработаны следующие прин-
ципы управления системой естественно-
научной подготовки: 

l целевой направленности, опреде-
ляющий построение учебного процесса 
исходя из целей и видение этих целей на 
каждом этапе процесса;

l непрерывности инноватизации, 
требующий постоянного обновления 
целей, их динамического развития и 
предусматривающий соответствующую 
непрерывную «микроэволюцию» обра-
зовательной системы;

l систематичности контроля, обеспе-
чивающий постоянный самоконтроль, 
разновариантный и разноканальный 
внутренний и внешний контроль, оценку 
качества учебного процесса на всех его 
этапах; 

l фундаментализации, гуманизации и 
экологизации, отвечающий за мировоз-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проекта Министерства об-
разования и науки Российской Федерации № 2940 (государственное задание МОиН РФ №2014/238).

Инструменты управления 
инновационным процессом  
естественнонаучной подготовки  
в экономическом вузе 1
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Abstract

Modernization of the higher education system, 
maximization of creative potential and achievement 
of the competence encouraging the development 
of creative innovation activity are directly related to 
the improvement of natural sciences training. The 
article considers management tools of educational 
process for natural sciences training in noncore 
universities. The experience of Physics and Chem
istry Department of the Ural State University of Eco
nomics in designing and applying modern effective 
tools such as computeraided instruction  system in 
analytical chemistry is described. The potential of 
the used instruments in improving the knowledge of 
natural science is discussed.
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зренческие и ценностные ориентиры об-
разовательного процесса;

l системности и целостности, пред-
полагающий обеспечение иерархично-
сти системы, единство ее отдельных ча-
стей, их нелинейные связи, взаимосвязи 
изучаемых дисциплин, взаимосвязи вну-
три дисциплин; 

l модульности, предусматривающий 
относительную самостоятельность от-
дельных подсистем, блоков, элементов, 
гибкость дисциплин, возможность вари-
ации порядка изучения модулей дисци-
плин и вариации их набора;

l преемственности, обеспечиваю-
щий разумное сочетание традицион-
ности и инновационности, логичность 
построения образовательных программ 
и междисциплинарных связей, редук-
тивность учебного процесса по каждой 
дисциплине, комфортность переходов 
между образовательными уровнями;

l  практикоориентированности, 
предполагающий выбор содержания, 
связанного с решением практических 
задач в будущей профессиональной де-
ятельности и решением жизненных про-
блем;

l креативизации, определяющий на-
правленность содержания процесса на 
развитие творческого мышления и фор-
мирование творческого потенциала;

l социально-психологической пози-
тивности, обеспечивающий благопри-
ятный социально-психологический кли-
мат, заинтересованную деятельность 
субъектов процесса, способствующий 
формированию деловых партнерских 
взаимоотношений и устойчивой мотива-
ции выполнения обязанностей каждой 
партнерской стороной, конструктивно-
му решению проблем. 

Эти принципы реализуются непо-
средственно в инновационной деятель-
ности участников образовательного 
процесса – преподавателей и студентов, 
– которая включает:

l систематическую научною и науч-
но-методическую работу, проведение 
фундаментальных и прикладных ис-
следований в сфере естественных наук,  

а также педагогики и технологии образо-
вательной деятельности;

l формирование команд для разра-
ботки инновационных проектов;

l обновление с учетом научных до-
стижений, в том числе значительных 
результатов своей работы, содержания 
учебного процесса, непосредственно 
определяющего его качество;

l разработку и внедрение новых об-
разовательных технологий;

l внедрение новых технических 
средств обучения, прежде всего инфор-
мационных (программных продуктов, 
электронных ресурсов и т.д.);

l разработку и внедрение методов 
контроля качества, оценки уровня про-
фессионализма преподавателей и уров-
ня знаний студентов;

l мероприятия по обмену опытом  
в инновационной деятельности – уча-
стие в конференциях разного масштаба, 
форумах, конкурсах, олимпиадах;

l мероприятия по выдвижению 
(трансферу) результатов инновационной 
деятельности во внешнюю конкурент-
ную среду (участие в выставках, прове-
дение мастер-классов и т.д.);

l мероприятия по совершенство-
ванию организации учебного процесса  
и управления им;

l мероприятия по развитию студен-
ческих инициатив;

l развитие материальной базы (мо-
дернизацию экспериментального и ин-
формационного оборудования);

l мероприятия по здоровьесбереже-
нию, разумному использованию челове-
ческих и материальных ресурсов, опре-
делению и обеспечению оптимальных 
условий и режимов деятельности.

Управление инновационной дея-
тельностью в масштабах кафедры может 
быть разделено на три уровня: кафедры 
(органа управления кафедрой), препода-
вателя, студента. Можно также выделить 
три направления управления: диагно-
стика, планирование, стимулирование, 
которые осуществляются субъектами 
каждого вышестоящего уровня: кафедра 
управляет деятельностью преподавате-
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ля, а преподаватель – деятельностью сту-
дента. Кроме того, кафедра осуществляет 
управление выдвижением (трансфером) 
результатов инновационной деятель-
ности (инновационных продуктов) во 
внешнюю конкурентную среду. Через ин-
новационную деятельность посредством 
соответствующих связей осуществляется 
управление ходом учебного процесса и 
всеми составляющими системы контро-
ля (включая оценку деятельности препо-
давателя и качества учебного процесса). 
При этом имеют место обратные связи, 
обеспечивающие оперативную коррек-
цию управления. 

Направления управления и управля-
ющие связи реализуются определенным 
инструментарием. Этот инструментарий 
достаточно обширен, в него входят раз-
личные организационные, педагогиче-
ские и технологические инструменты. 
Остановимся на некоторых из них, ис-
пользуемых для организации иннова-
ционного учебного процесса на кафе-
дре физики и химии УрГЭУ в последние 
годы. Прежде всего следует выделить не 
имеющую аналогов ни в отечественной, 
ни в зарубежной практике управления 
учебным процессом созданную на кафе-
дре автоматизированную обучающую 
систему (АОС) по аналитической химии 
[11]. Эта система инновационна и по тех-
нологии ее разработки, и по технологии 
ее использования. АОС объединяет элек-
тронные ресурсы – модули (обучающие 
и контролирующие программы, вирту-
альные лабораторные работы, тренин-
говые программы и др.) для аудиторных 
занятий и самостоятельной работы сту-

дентов (СРС). Система имеет ряд опций: 
обучение, автоматизация обработки ре-
зультатов измерений, проведение вир-
туального эксперимента, самоконтроль, 
контроль знаний. Разработка каждого 
модуля осуществляется межкафедраль-
ной интердисциплинарной творческой 
командой, в которую входят преподава-
тели и студенты кафедры физики и химии 
и кафедры статистики, эконометрики и 
информатики. На все ресурсы получе-
ны авторские свидетельства, выданные 
Федеральным институтом промышлен-
ной собственности, что подтверждает их 
оригинальность и научно-техническую 
новизну. Работа по созданию ресурса не-
посредственно реализует практикоори-
ентированную направленность и другие 
педагогические принципы управления 
инновационной деятельностью. Система 
внедрена в учебный процесс по аналити-
ческой химии для направлений подготов-
ки специалистов для продовольственной 
отрасли («Технология продукции обще-
ственного питания», «Биотехнология», 
«Товароведение и экспертиза товаров» и 
др.). С ее помощью студенты, с одной сто-
роны, осваивают современные методы 
контроля качества продуктов и обеспе-
чения продовольственной безопасности, 
с другой стороны, приобретают и отраба-
тывают навыки использования современ-
ных информационных технологий. Систе-
ма находит применение и в организации 
научных исследований, проводимых со-
трудниками кафедры, аспирантами и ма-
гистрантами. 

Полезным и доступным в нашем уни-
верситете инструментом управления 

учебным процессом является Портал 
электронных образовательных ресур-
сов [4]. Он обеспечивает студентам до-
ступ ко всем учебным ресурсам, позво-
ляет в соответствии с индивидуальными 
особенностями режима работы и в вы-
бранных объемах осваивать эти ресур-
сы, разнообразит и оптимизирует формы  
обучения, делает ход учебного процесса 
и оценку его результатов контролируе-
мыми и «прозрачными», а в целом замет-
но повышает результативность обучения 
и качество учебного процесса. Деятель-
ность студента индивидуализируется, но 
роль преподавателя остается определя-
ющей. Он формирует свой сайт и сайты 
учебных групп, помещает на портал все 
ресурсы, составляет задания, коммента-
рии к ним и инструкции по их выполне-
нию, указывает график работы. Важней-
шим моментом является организация 
обратной связи и проведение индивиду-
альных консультаций в различных режи-
мах. Результаты своей работы (выполнен-
ные задания, отчеты по лабораторным 
работам, презентационные проекты и 
другие материалы) с помощью портала 
студенты направляют преподавателю в 
электронном виде. Учебный портал ак-
тивно используется преподавателями 
кафедры физики и химии и студентами, 
изучающими естественнонаучные дис-
циплины, и уровень этой активности по-
вышается. Об этом можно судить по диа-
грамме, представленной на рисунке. 

Диаграмма отображает динамику 
изменения активности использования 
портала в учебном процессе по физи-
ке в потоке бакалавриата, объединяю-
щем ряд направлений («Технология и 
организация общественного питания», 
«Биотехнология», «Товароведение и экс-
пертиза», «Управление качеством») за 
последние 5 лет (2010–2014 гг.) на ос-
новании данных рубрики «статистика».  
В качестве показателей выбраны сред-
нее количество действий, приходящееся 
на одного студента (в рамках сайта груп-
пы, сформированного преподавателем) 
и соответствующее количество действий 
администратора сайта – преподавателя. 
Из диаграммы видно, что использование 
портала студентами заметно активизиру-
ется. Работа с порталом преподавателя 
тоже активизируется, так как высокая 
активность студентов требует ответной 
деятельности преподавателя. Портал 
оптимизирует многие процедуры взаи-
модействия студента с преподавателем, 
обеспечивает интерактивный характер 
управления учебной деятельностью и 
ее контроля, формирование портфолио  
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и рейтинговой оценки каждого студента, 
а также соответствующего портфолио 
преподавателя.

Необходимым в управлении учебным 
процессом является инструментарий 
контроля усвоения знаний. В соответ-
ствии с вышеуказанными принципами, 
лежащими в основе управления учеб-
ным процессом, этот инструментарий 
должен соответствовать ряду критери-
ев, таких как: оперативность, объектив-
ность, непрерывность, индивидуализа-
цию, конфиденциальность, доступность 
для учащегося и преподавателя, валид-
ность, мобильность, многоканальность. 
В последние годы в реализации контро-
ля заметную роль играют различные 
системы тестирования. На кафедре на-
коплен полезный опыт использования 
авторских систем, разработанных пре-
подавателями, включающих объемные 
базы заданий и вопросов, обеспечиваю-
щих возможность индивидуальной вы-
борки определенного уровня трудности. 
Наряду с такими системами широко ис-
пользуется внешняя контролирующая 
система i-exam. Она позволяет произве-
сти одномоментный (практически в ре-
жиме реального времени) «срез» знаний 
по изучаемой дисциплине, результаты 
которого дают возможность осуществить 
объективную диагностику состояния 
учебного процесса и своевременную его 
коррекцию. 

Описывая инструментарий управ-
ления инновационным учебным про-
цессом, уместно обсудить инструменты 
стимулирования инновационной дея-
тельности преподавателей и студентов. 
К таким инструментам относятся раз-
личные конкурсы достижений в сфере 
профессиональной, учебной, научной 
деятельности. Одним из конкурсов, спо-
собствующих активизации инновацион-

ной деятельности, является проводимый 
в университете в течение многих лет кон-
курс инновационных образовательных 
технологий «Новое в технологии обуче-
ния». В конкурсе участвуют и опытные 
преподаватели, имеющие солидный стаж 
и большой опыт работы, и молодые спе-
циалисты. Существенной особенностью 
конкурса является то, что к разработке 
инновационных проектов привлекаются 
студенты. Это касается всех проектов, 
представленных сотрудниками кафедры 
физики и химии – постоянного участни-
ка конкурса и его неоднократного побе-
дителя в различных номинациях. В ряду 
проектов следует указать «Развитие здо-
ровьесберегающего мышления у студен-
тов на основе практикоориентированно-
го обучения», «Разработка и внедрение 
программного аналитического комплек-
са в учебный процесс», «Формирование 
ИКТ-компетенций у студентов на основе 
реализации межпредметных связей» и 
др. Показательно также постоянное уча-
стие студентов (под руководством пре-
подавателей) в конкурсах уникального 
инновационного университетского про-
екта «Всероссийский экономический 
форум молодых ученых и студентов 
"Конкурентоспособность территорий"», 
Всероссийском чемпионате по научным 
боям «Stand-up Science» (Новочеркасск, 
2014 г.), Международном симпозиуме и 
выставке «Чистая вода России» (Екате-
ринбург, 2013 г.) и др.

Несомненно, определяющими ин-
струментами в управлении учебным про-
цессом являются учебно-методический 
комплекс и (или) рабочая программа, 
включающая все его компоненты. Этот 
инструмент должен быть, с одной сто-
роны, очень содержательным и много-
функциональным, с другой – гибким и 
мобильным, способным воспринимать 

изменения в образовательной сфере и 
адаптировать к ним учебный процесс. 
Однако в последние годы изменения, 
вносимые в рабочие программы, неред-
ко носят чисто формальный характер, 
мало затрагивают содержание учебно-
го процесса, но требуют неоправданно 
частой трудоемкой переработки формы 
этого инструмента. При этом содержа-
тельный аспект становится все менее 
существенным по сравнению с постоян-
но усложняющейся и разрастающейся 
формой, и дееспособность инструмента 
ослабевает. В этих условиях эффективно-
му управлению учебным процессам спо-
собствует обширная база методического 
обеспечения, разработанная в прошлые 
годы успешного развития фундаменталь-
ного естественнонаучного образования, 
которая в этой сфере не утратила своей 
значимости и в сочетании с новыми тех-
нологиями и методами обучения может 
обеспечивать высокое качество учебно-
го процесса.  

Описанные инструменты – лишь не-
большая часть обширного непрерывно 
увеличивающегося и развивающегося 
инструментария управления инноваци-
онным учебным процессом. Этот инстру-
ментарий обеспечивает современный 
уровень реализации учебного процесса 
по естественнонаучным дисциплинам 
в экономическом вузе, способствует 
более глубокому усвоению достаточно 
сложного материала этих дисциплин, 
демонстрирует практическую важность 
этого материала, вырабатывает у сту-
дентов умение работать с информацией, 
стимулирует их творческую активность, 
формирует предусмотренные государ-
ственным стандартом общекультурные 
и профессиональные компетенции, в це-
лом повышает эффективность процесса 
обучения. 
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