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П
остановка проблемы. Динамизм научно-
технического прогресса в сфере массовой 
коммуникации и информатизации обу-

словливает необходимость обновления форм, ме-
тодов и средств обучения в вузах. Тренды развития 
экономики и современные требования к выпуск-
никам, обозначенные в аналитическом докладе 
Агентства стратегических инициатив1, заставля-

ют образовательные учреждения адаптировать-
ся к процессам массовой коммуникации и гло-
бализации общества. В настоящее время наблю-
дается резкое падение мотивации магистрантов 
к обучению в традиционных форматах учебного 
процесса. Им не интересно учиться в лекционно-
семинарской форме, поскольку они уже облада-
ют определенным запасом знаний и умением ра-
ботать самостоятельно. Их не устраивает жест-
кий регламент расписаний занятий и нормати-
вы учебного процесса, поскольку большинство 
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Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время требуют-

ся специалисты с новыми профессиональными и 
метапредметными компетенциями, высоким уров-
нем готовности к коллективно-распределенной де-
ятельности, высокой культурой научно-технического 
и психолого-педагогического общения. Цель рабо-
ты – обоснование целесообразности создания инже-
нерных образовательных кластеров для повышения 
качества магистерской подготовки в технических ву-
зах в условиях электронного обучения, межвузовской 
интеграции, партнерства сферы науки, образования 
и производства.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, посвященных иссле-
дованию моделей образовательных кластеров, ко-
оперативного обучения, личностно-центрированного 
обучения.

Образовательный кластер позволяет устра-
нять дефициты современного образования путем ко-
операции материальных и интеллектуальных ресур-
сов для реализации новых моделей эффективной 
подготовки инженерных кадров. Ведущей стратеги-
ей инженерного образовательного кластера являет-
ся личностно-центрированное обучение студентов. 

Для создания необходимых условий его реализации 
обосновано сотрудничество технического универси-
тета с педагогическим; проектирование специаль-
ной учебно-производственной среды, максималь-
но приближенной к реальным производственно-
технологическим условиям на базе социального пар-
тнерства с производственными структурами и меж-
вузовской кооперации. 

Результаты. На кафедре систем автоматическо-
го управления Сибирского государственного универ-
ситета науки и технологий начата реализация пред-
ложенной модели магистерской подготовки. Неболь-
шой опыт ее апробации показал значительную поло-
жительную динамику в результативности нового ин-
новационного учебного процесса. 

Заключение. Предложенный подход в организа-
ции новой магистерской подготовки в условиях ин-
женерного образовательного кластера представля-
ет эффективный механизм реализации принципов 
личностно-центрированного обучения студентов, по-
вышения мотивации и профессионально направлен-
ного характера их обучения. 

Ключевые слова: магистры, профессиональная 
подготовка, инженерный образовательный кла-
стер, компетенции выпускников, космическая от-
расль, учебная дорожная карта.

1 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: http://www.
skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_
SEDeC_Atlas.pdf (дата обращения: 15.07.2017).
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магистрантов устраиваются на работу и обзаводят-
ся семьями, они вынуждены совмещать учебную 
деятельность, трудовую работу и личную жизнь. 

В этой связи все отчетливее усугубляется про-
тиворечие между новыми требованиями обще-
ства к образовательным результатам выпускников 
технических вузов, необходимостью развивать у 
них не только узкопрофессиональные компетен-
ции, но и метапредметные и личностные качества 
с тенденцией к сокращению времени обучения и 
сворачиванию учебно-материальной базы. В по-
добных условиях дефицита времени и ограничен-
ных современных лабораторно-материальных ре-
сурсов вуза следует искать новые оптимальные и 
доступные модели интеграционной подготовки 
инженерных кадров. 

Доступность электронного обучения и воз-
можности дистанционных технологий делают 
весьма привлекательными создание образова-
тельных кластеров [Проскурина, 2011; Сандалова, 
2010]. Образовательные кластеры, объединяю-
щие разнопрофильные вузы, производство и биз-
нес, могут обеспечить усиление профессиональ-
ной направленности подготовки магистрантов, их 
готовность работать в условиях глобальной ком-
муникации и информатизации.

Во многих странах современное качество 
вузовского образования связывают с перехо-
дом на гуманистическую парадигму личностно-
центрированного обучения [Crumly, 2014; Wright, 
2011; Seaman, 1989; Пак и др., 2015]. Личностно-
центрированное обучение – это система, нацелен-
ная на непринужденное образование и создание 
условий, обеспечивающих мотивацию к обучению, 
развитие личности обучаемого, гуманное отноше-
ние к обучаемому. Она требует от обучаемого быть 
активным и ответственным участником в построе-
нии собственной образовательной траектории, вы-
боре темпа обучения, средств и способов достиже-
ния образовательных результатов [Hannafin, 2010].

Главными составляющими традиционной ма-
гистерской подготовки являются три блока: фунда-
ментально-предметный, научно-исследовательс-
кий и производственный. Академическая подго-
товка отражает традиционную схему аудиторно-
семинарской работы с предметно-ориентирован-

ным характером. Научно-исследовательская ра-
бота студентов-магистрантов, как правило, заклю-
чается в выполнении курсовых проектов и маги-
стерских диссертаций. 

Серьезные изменения за последние годы 
претерпела производственная практика сту-
дентов в технических вузах. К сожалению, ин-
тегрированные между собой производственно-
образовательные системы в силу экономических 
механизмов распались либо трансформирова-
лись в новые структуры.

Теперь вузы сами вынуждены искать партне-
ров и работодателей, договариваться о местах 
производственной практики. 

Таким образом, классическая схема подго-
товки магистрантов уже не устраивает ни препо-
давателя, ни магистранта, а также и работодателя. 
В этой связи нужны новые адекватные организа-
ционные модели учебного процесса, которые бы 
обеспечивали «безболезненные», малозатрат-
ные механизмы резкого повышения качества со-
временного инженерного образования.

Цель настоящей работы – проектирование и 
создание инженерного образовательного класте-
ра для реализации личностно-центрированной 
подготовки магистрантов в технических вузах, спо-
собствующей формированию у студентов высоко-
го уровня готовности к научно-технической и ис-
следовательской коллективно-распределеной ин-
женерной деятельности, высокой культуры про-
фессионального, научного и психолого-педагоги-
ческого общения.

Методологическая часть и методы иссле-
дования. Несмотря на активную деятельность го-
сударства и системы образования по активизации 
образовательной, научно-технической и исследо-
вательской деятельности молодежи, остается ряд 
нерешенных проблем:

– отсутствие единого пространства, удовлет-
воряющего различным интересам и потребно-
стям молодежи, реализующего принцип доступ-
ности и индивидуального подхода;

– несоответствие средств, методов и форм 
организации и управления образовательной и 
научно-творческой деятельности молодежи, отве-
чающих современному уровню развития компью-
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терных систем, телекоммуникаций, робототехни-
ки и техники в целом;

– недостаточная разработанность систем диаг-
ностики научно-творческого потенциала молодежи;

– низкая степень кооперативной политики 
как среди различных уровней и направлений об-
разования, так и внутриуровневой интеграции;

– оторванность от реальной производ-
ственной сферы, отсутствие внедренческой базы               
[Бархатова, Гринберг, 2015].

Все это вызывает необходимость построе-
ния новой системы развития образовательно-
го и научно-технического потенциала молодежи, 
отвечающей современным тенденциям научно-
технического прогресса, а также обеспечивающей 
преемственность результатов на различных уров-
нях интеграции «школа-вуз-бизнес».

Одним из эффективных современных типов ор-
ганизации учебного процесса являются образова-
тельные кластеры. Преимущества, обеспечиваемые 
образовательным кластером как организационной 
формы объединения усилий заинтересованных сто-
рон в целях повышения эффективности образова-
тельного процесса, обусловливают необходимость 
обращения к кластерному подходу в образовании.

Существуют разные модели образовательных 
кластеров. Они в большинстве случаев интегриру-
ют договорными отношениями несколько органи-
заций, включая школы, вузы, бизнес. 

По мнению Е.С. Куценко, главное отличие об-
разовательного кластера заключается не столько 
в составе его участников (в состав образователь-
ного кластера могут входить коммерческие орга-
низации, органы государственной власти, органи-
зации по сотрудничеству) и не в главенствующей 
роли вузов (они могут служить ядром и обычно-
го кластера), а в том специфическом продукте, ко-
торый является результатом деятельности такого 
кластера [Куценко, 2012].

Для организации целесообразной и планиру-
емой деятельности в кластере необходимо обо-
значить контуры такой образовательной техно-
логической платформы, в которой без «капиталь-
ной реконструкции» существующих сфер образо-
вания, науки и бизнеса возможна их кооперация 
и корпорация [Смирнов, 2010]. В образователь-

ных кластерах потенциально возможно интегри-
ровать науку, образование и жизнь, осуществлять 
непрерывную практико-ориентированную про-
фессиональную подготовку молодежи без корен-
ной реконструкции сложившихся способов жиз-
недеятельности, организации рабочего простран-
ства участников кластера (школа, вуз, производ-
ство) за счет преимуществ облачных технологий, 
электронных форм и средств обучения. 

Предлагаемое исследование связано с реали-
зацией идеи проекта «Разработка новой магистер-
ской программы «Конструкторско-технологическое 
обеспечение разработки, изготовления, испыта-
ний и эксплуатации систем управления ракетно-
космической техники» в созданном инженер-
ном образовательном кластере. Концептуальной 
основой работы стали дидактические принципы 
коллективно-распределенной учебной деятельно-
сти, максимального учета индивидуальных пред-
почтений студента, касающихся условий обучения, 
и их профессионально-ориентированный харак-
тер. Выбор кластерной модели магистерской под-
готовки обусловлен имеющимся опытом авторов, 
много лет изучающих вопросы повышения мотива-
ции студентов к обучению в условиях социального 
партнерства с производственными структурами и 
межвузовской кооперации, применения практико-
ориентированных, электронных и сетевых техно-
логий в образовательных кластерах [Лукьяненко и 
др., 2010; 2010; 2011; 2013].

Проект поддержан Фондом В. Потанина в 
рамках благотворительной программы «Стипен-
диальная программа Владимира Потанина среди 
преподавателей магистерских программ» за воз-
можность развития инженерного образования.

На кафедре систем автоматического управ-
ления Сибирского государственного университе-
та науки и технологий им. академика М.Ф. Решет-
нева в рамках новой магистерской программы 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
разработки, изготовления, испытаний и эксплуа-
тации систем управления ракетно-космической 
техники» была разработана и частично апробиро-
вана инновационная модель кооперации техни-
ческого, педагогического вузов и производства по 
кластерному типу (рис. 1).
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Рис. 1. Модель магистерской подготовки в инженерном образовательном кластере

Fig. 1. Master training model within engineering educational cluster

1. В первую очередь обратим внимание на 
новый блок – гуманитарно-педагогическая под-
готовка.

Для магистерских программ важными факто-
рами результативности обучения магистрантов, 
помимо основных, являются их метапредметные 
и личностные компетенции. К примеру, это могут 
быть управленческие, педагогические, креатив-
ные и конструкторские качества обучаемых. 

Учитывая одно из важнейших целевых на-
правлений магистратуры – подготовку магистран-
тов к преподавательской и научной карьере, – важ-
но рассмотреть философско-методологический 
блок дисциплин с психолого-педагогическим со-
держанием. При этом для данных дисциплин от-
бор содержания, выбор средств, методов и форм 
обучения следует ориентировать на специфи-
ку магистерской образовательной программы. 
В этой связи возникает целесообразность при-
влечь в инженерный кластер педагогический 
вуз для сопровождения учебного процесса по 
специальным фундаментальным и психолого-
педагогическим дисциплинам. При этом удается 
интегрировать предметное и социальное содер-
жание профессионального труда, трансформируя 
учебную работу студента в профессиональную 
деятельность будущего специалиста. В исследо-
ваниях российских ученых [Сандалова, 2010] по 
выявлению корреляционных взаимосвязей об-
щекультурных и общепрофессиональных компе-
тенций показано, что развитие таких компетен-

ций, как способность к работе в команде, спо-
собность к работе над проектом, оказывает су-
щественное влияние и на развитие других компе-
тенций. Приобретенные компетенции в результа-
те изучения и сознательного применения образо-
вательных технологий положительно влияют на 
успешность в обучении и формирование профес-
сиональных качеств будущего инженера [Яковле-
ва, Дорошенко, 2016, 553–555].

Существует широкий спектр образователь-
ных технологий, в процессе овладения которыми, 
в частности: инициируется активность студентов, 
мотивируется творчество; студентам предостав-
ляются способы продуктивной деятельности, ра-
боты с разнообразием информационных текстов; 
развивается критичность мышления, происхо-
дит обучение обмену ценностными суждениями; 
происходит обучение сотрудничеству в коллек-
тивной работе; развиваются навыки самоуправ-
ления в исследовательской деятельности [Бабич, 
2013; Motschnig-Pitrik and Nykl, 2003].

В качестве примера образовательных тех-
нологий, способствующих развитию интеллек-
туального и коммуникативного потенциала лич-
ности, можно указать следующие: технологии, 
базирующиеся на графических методах сжатия 
информации; технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо; техноло-
гии дискуссионного типа; техники генерирова-
ния идей; кейс-технологии; игровые технологии; 
проектные технологии.
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2. Академическая и производственная под-
готовка.

Если давать характеристику современному 
образованию, необходимо сказать о такой чер-
те, как гибкость, которая сказывается на возмож-
ности изменения образовательной траектории 
обучающимся. Это, несомненно, одна из поло-
жительных характеристик, так как соответству-
ет быстро меняющимся условиям жизни. Имен-
но гибкость образовательного процесса способ-
ствует мобильности, адаптивности, конкуренто-
способности на рынке труда выпускников.

Кроме того, гибкость в образовании обеспе-
чивает такие важные организационные возмож-
ности, как:

– время, которое может затрачивать студент 
магистратуры на обучение в целом или на изуче-
ние той или иной дисциплины;

– скорость, с которой идет процесс обучения;
– место обучения, поскольку теперь совре-

менные технологии позволяют выбрать как фи-
зическое присутствие в аудитории, так и вирту-
альные классы;

– содержание программы, ее вид;
– стиль изучения дисциплин по выбору сту-

дентов;

– формы оценивания;
– вид сотрудничества с преподавателем или 

другими студентами (командная либо индиви-
дуальная работа);

– набор всех вышеперечисленных возмож-
ностей применительно к одной изучаемой дис-
циплине [Palmer, 2011].

Посредством электронных технологий мы 
предлагаем студентам определить самим весь 
набор опций, который, по их мнению, будет спо-
собствовать лучшему усвоению программы ма-
гистратуры. С этой целью мы полностью проду-
блировали курс в электронном формате, что по-
зволило применить многие образовательные 
технологии, но основным достижением стала 
большая самостоятельность студентов и, следо-
вательно, большая ответственность за результа-
ты обучения.

Для обеспечения гибкости образовательной 
траектории необходимо предусмотреть опреде-
ленные элементы образовательной программы, 
которые являются общими для возможных про-
грамм одного уровня, например, прикладной и 
академической магистратуры (рис. 2). Таких эле-
ментов несколько, академическая подготовка – 
один из них.

Рис. 2. Особенности подготовки в прикладной и академической магистратуре

Fig. 2. The features of training within applied and academic master’s degree programs
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Как видно из рис. 2, оба вида магистерских 
программ могут заканчиваться научной карье-
рой. Известный факт, что прикладная, как и 
академическая, магистратура завершаются ис-
следованием, что невозможно без определен-
ной академической подготовки, но на основа-
нии ежегодных проводимых авторами неболь-
ших исследований аудитории магистрантов 
с целью выяснения их нужд в изучении ино-
странного языка можно констатировать, что 
только 10 % слушателей магистратуры с инте-
ресом относятся к академической подготовке, 
так как собираются связывать дальнейшее раз-
витие с аспирантурой.

Тем не менее, разрабатывая курс иностран-
ного языка в профессиональной сфере для слу-
шателей прикладной магистерской програм-
мы, необходимо делать ставку на академиче-
скую подготовку. Это как раз тот вид подготов-
ки, который делает курс профессионального 
языка полезным для магистрантов, благодаря 
его практической направленности. 

Во-первых, при изучении иностранного 
языка на новом уровне слушатели должны сфо-
кусироваться на своем прикладном или ака-
демическом исследовании, которое невыпол-
нимо без изучения существующего положе-
ния дел в современной науке, не ограниченной 
рамками одной страны, одного университета. 
Во-вторых, необходимо знакомить магистран-
тов с правилами академического письма, фор-
матом научных статей. Также магистрант дол-
жен быть проинформирован о существующих 
реферативных базах данных научных статей. 
Слушатели курса не только читают предлагае-
мые материалы, но проводят собственные ис-
следования и поиск журналов по их направле-
нию, чтобы впоследствии стать автором публи-
кации в выбранном журнале.

В-третьих, академическая подготовка дает 
возможность взаимодействия со специали-
стами нелингвистических направлений, начи-
ная от решения прикладной задачи – создания 
глоссария терминов, полезных не только для 
магистрантов, но и для специалистов. В даль-
нейшем могут быть разработаны совместные 

задания для магистрантов, одним из которых 
можно считать обязательное написание анно-
тации к магистерскому исследованию.

Академическая подготовка, конечно, преду-
сматривает участие в научных событиях, поэто-
му главное задание для магистрантов – подго-
товка научной публикации и выступление на на-
учной студенческой конференции. При этом ма-
гистранты не только представляют свое исследо-
вание аудитории, но делают это на иностранном 
языке, используя научный язык. Таким образом, 
происходит своеобразное соединение академи-
ческой подготовки, целей отдельно взятой дис-
циплины и нужд магистрантов. 

Описанный здесь опыт представляет лишь 
усилия одной кафедры, задействованной в ма-
гистерской подготовке. Без сомнения, ведущая 
роль в академической подготовке принадле-
жит специалистам выпускающей кафедры и на-
учным руководителям аспирантов. Причем со-
вершенно правильно, что у научного руководи-
теля иные задачи, которые не могут сводиться 
к информированию магистранта о существую-
щих исследованиях. В рамках академической 
подготовки научный руководитель организует 
исследование и направляет его, а магистрант 
должен самостоятельно применить навыки и 
умения, полученные в результате академиче-
ской подготовки, и провести заданное ему ис-
следование. 

Для магистрантов академическая подготов-
ка также важна, так как дает им дополнитель-
ное понимание научной деятельности вместе с 
научно-исследовательской подготовкой. Резуль-
татом совместных усилий преподавательско-
го состава можно считать тот факт, что, прибли-
жаясь к защите диссертации, магистранты меня-
ют отношение к карьере ученого, более 40 % вы-
пускников магистратуры поступают в аспиран-
туру. Важной составляющей производственной 
подготовки магистрантов в прикладной маги-
стратуре является производственная практика.

Чтобы усилить производственную практику 
студента-магистранта целесообразно создать 
учебно-производственную среду, модель кото-
рой показана на рис. 3.
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Рис. 3. Модель учебно-производственной среды

Fig. 3. Model of learning in-plant environment

Модуль 1 включает:
– учебно-материальную базу вуза – ком-

плекс зданий и оборудования, используемых 
для организации учебно-воспитательного про-
цесса и проведения научно-исследовательской 
работы.

– материально-технические средства пред-
приятия – здания и сооружения производствен-
ного назначения и социальной сферы, а также 
приборы и оборудование (в том числе высоко-
технологичные и уникальные), эксперименталь-
ные установки и др.

Модуль 2. Профессиональное обучение сту-
дентов можно проводить двумя методами: в 
виде обучения на рабочем месте (внутрипроиз-
водственное обучение) и обучения вне рабочего 
места (внепроизводственное обучение).

Внутрипроизводственное обучение отлича-
ется практической направленностью, непосред-
ственной связью с производственными функ-
циями. В этот период применяются следующие 
методы активного обучения: метод усложня-
ющихся заданий; смена рабочего места (рота-
ция); направленное приобретение опыта; про-
изводственный инструктаж; повышение квали-
фикации; обучение второй (смежной) профес-
сии; наставничество; стажировка; метод де-

легирования полномочий (ответственности) и 
другие методы.

Положительной стороной внутрипроизвод-
ственного обучения является то, что подготов-
ка квалифицированных кадров осуществляется 
с учетом специфики предприятия, передача зна-
ний происходит простым наглядным способом, 
результат обучения легко контролируется.

Внепроизводственное обучение дает воз-
можность абстрагироваться от сегодняшней си-
туации на производстве, выйти за рамки тради-
ционных производственных отношений и способ-
ствует формированию принципиально новых по-
веденческих и профессиональных компетенций.

В предлагаемой модели учебно-производст-
венной среды названные методы рассматрива-
ются и используются в тесной связи друг с другом.

Модуль 3. Субъекты обучения студентов вне 
рабочих мест – это лица, с которыми обучаемый 
взаимодействует в процессе обучения непосред-
ственно в вузе (преподаватели; сотрудники и сту-
денты вуза, а также наиболее опытные и квали-
фицированные специалисты с производства, при-
влекаемые к преподаванию по совместительству).

К субъектам обучения студентов на рабочих 
местах относятся инженерно-технические ра-
ботники, специалисты, рабочие предприятия. 
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В процессе названных взаимодействий 
происходит формальное, направленное на по-
лучение и / или изменение образовательного 
уровня и квалификации согласно определен-
ным образовательно-профессиональным про-
граммам и сроком обучения образование и 
неформальное, заключающееся в получении 
знаний, умений и навыков для удовлетворе-
ния образовательных личностных потребно-
стей, не регламентированное местом получе-
ния, сроком и формой обучения образование 
студентов.

Модуль 4. Вузовская составляющая этого 
модуля включает:

– базы данных имеющихся в вузе прибо-
ров, оборудования, инструмента, материалов, 
приспособлений, комплектующих элементов, 
технической документации, книг, учебников, 
методических материалов, журналов и др.;

– книги, учебники, методические матери-
алы, справочники, журналы, техническую доку-
ментацию на приборы и оборудование вуза, ки-
нофильмы, диафильмы, слайды, аудиокассеты, 
видеокассеты, магнитные и электронные носи-
тели информации.

Предприятие в этом модуле представлено:
– информационно-справочными система-

ми, технической, технологической и норматив-
ной документацией (базы данных; положения о 
подразделениях, должностные инструкции, до-
кументация по охране труда, пожарной безопас-
ности и экологии; ГОСТы, стандарты предпри-
ятия, технологические процессы, технические 
описания и инструкции по эксплуатации прибо-
ров, станков и оборудования и др.);

– фонды научно-технической библиотеки и 
отдела патентно-технической информации.

Модуль 5. Первоочередная задача этого мо-
дуля – дать будущему инженеру в дополнение к 
необходимым знаниям еще и необходимые для 
его профессиональной деятельности навыки и 
умения, а именно:

– концептуальные навыки и умения. К их 
числу относятся мышление инженера, его уме-
ние обрабатывать поступающую информацию и 
способность осуществлять планирование, стра-

тегически мыслить, разрабатывать долгосроч-
ные перспективы организации;

– навыки и умения работы с персоналом. 
Под ними понимаются способности инженера 
к работе с людьми, а также умение эффективно 
взаимодействовать в команде. Проявляется это 
во взаимоотношениях с сотрудниками, в умении 
их мотивировать, в содействии эффективной ко-
ординации их деятельности;

– технические навыки и умения. К ним отно-
сятся специальные знания и способности, необхо-
димые для выполнения рабочих задач, т.е. навы-
ки использования методов, технологий и оборудо-
вания, необходимых при выполнении конкретных 
функций, таких как исследования и разработки, 
производство продукции и услуг или решение во-
просов финансирования. Владение техническими 
навыками предполагает наличие у инженера про-
фессиональных знаний, аналитических способно-
стей и умения правильно применять инструмен-
тальные или иные средства для разрешения про-
блем в конкретной области [Сердюк, 2002].

Эффективный инженер должен обладать 
всеми перечисленными навыками и умениями, 
степень которых зависит от положения инжене-
ра на служебной лестнице.

На решение названных задач направлены ис-
пользуемые практико- и профессионально ори-
ентированные технологии обучения, под которы-
ми следует понимать специальный набор мето-
дов и средств обработки, представления, изме-
нения и предъявления учебной информации. По-
средством использования этих технологий дости-
гается формирование профессионально значи-
мых для будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников вуза качеств личности будущего 
специалиста, а также знаний, навыков и умений, 
обеспечивающих высокий уровень их готовности 
к осуществлению функциональных обязанностей 
по избранной специальности.

Модуль 6. Основными видами электрон-
ных средств учебного назначения, которые мо-
гут рассматриваться как компоненты этого моду-
ля, являются:

– обучающие электронные издания (учеб-
ники, учебные пособия, конспекты лекций);
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– учебно-методические электронные изда-
ния (методические указания, руководства, со-
держащие материалы по выполнению лабора-
торных работ, курсовых и дипломных проектов, 
заданий по инженерно-производственной под-
готовке, изучению курса);

– сервисные программные средства обще-
го и специального назначения, имитационные 
программные средства, учебные среды про-
граммирования;

– программные средства и системы учеб-
ного назначения (обучающие программные си-
стемы, электронные тренажеры, программные 
средства лабораторий удаленного доступа и 
виртуальных лабораторий, информационно-
поисковые справочные системы);

– программные средства для диагностики, 
измерения и контроля уровня знаний, умений и 
навыков обучаемых;

– средства автоматизации профессиональ-
ной деятельности (промышленные системы и / 
или их учебные аналоги).

Модуль 7. В рамках этого модуля для студен-
тов предполагается:

– участие в научно-исследовательской ра-
боте учебного заведения и предприятия;

– участие в работе научно-практических кон-
ференций, проводимых вузом и предприятием;

– изобретательская и рационализаторская 
работа по проблемам вуза и предприятия;

– выполнение курсовых проектов и выпуск-
ных квалификационных работ практической на-
правленности для нужд учебного заведения и 
предприятия;

– участие в разработке информационно-
справочных систем, методических материалов, 
компьютерных средств обучения;

– участие в разработке и изготовлении 
технических средств обучения, лабораторных 
установок.

3. Социальное партнерство в научно-иссле-
довательской работе.

При построении обучения, направленного 
на развитие ключевых компетенций, необходи-
мо реализовывать ряд педагогических условий, 
среди которых следует выделить следующие: 

обеспечение деятельностного характера осво-
ения социального опыта в процессе обучения; 
создание информационно-образовательного 
пространства, направленного на формирование 
ключевых компетенций; осуществление диагно-
стики и коррекции результатов процесса форми-
рования ключевых компетенций. В учебной сфе-
ре деятельности освоение будущими специали-
стами знаний и умений цикла предметных дис-
циплин более эффективно, если они вовлекают-
ся в разработку дидактических средств по этим 
дисциплинам по рекурсивному способу «учусь, 
разрабатывая средства для обучения тому, чему 
учу». Еще больший эффект следует ожидать от 
учебного процесса, когда студент одного вуза по-
могает разрабатывать средства и методики обу-
чения дисциплинам студентам другого вуза. При 
этом результативность и успешность подобной 
деятельности студента оценивается как с вну-
тренней (с позиций своего вуза), так и с внешней 
(с позиций другого вуза) сторон.

Главным объединяющим фактором в научной 
сфере деятельности является тематика учебно-
исследовательских, научно-исследовательских и 
проектных работ, к выполнению которых привле-
каются субъекты образовательных учреждений –
социальных партнеров. Для этого лучше все-
го подходят комплексные проекты, направлен-
ные на решение реальных и значимых для реги-
она проблем и задач развития всех сфер жизне-
деятельности общества. На основе таких проек-
тов возникают интересные учебные и исследова-
тельские задачи, решение которых зачастую воз-
можно только объединенными усилиями в рам-
ках комплексных учебных работ, курсовых и ди-
пломных проектов, магистерских диссертаций. В 
силу возрастающего требования общества к буду-
щим специалистам в части их готовности к вирту-
альной коллективно-распределенной проектно-
исследовательской профессиональной деятель-
ности необходимо создание адекватных интегра-
ционных условий организации НИР в межвузов-
ской кооперации.

Повышение результативности НИР воз-
можно при разработке и реализации кластер-
ной концепции организации научно-исследова-
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тельской деятельности молодежи путем созда-
ния международной открытой сетевой лабо-
ратории. Для управления НИР участников кла-
стера (школы, вузы, бизнес) создается научно-
исследовательская информационная среда с 
модульной технологической структурой, вклю-
чая управленческий портал и копилку научных 
проблем и задач. Разработанные методы кла-
стерной организации НИР позволят студентам 
и преподавателям вузов интегрировать науч-
ный потенциал для решения общих, практиче-
ских и научно значимых задач, что будет сти-
мулировать их творческие способности и по-
могать максимально быстро набирать необхо-
димый опыт, получать недостающие научно-
исследовательские компетенции. 

4. Реализация личностно-центрированного 
обучения студентов.

Осознавая необходимость и возможность 
личностно-центрированного обучения студен-
тов, исследователи осуществляют поиск путей 
электронного обучения на всех уровнях образо-
вания, создают и расширяют спектр дистанцион-
ных курсов, формируют интегрированные обла-
ка для предоставления информационных обра-
зовательных услуг, новых ИТ-моделей обучения 
[Баженова, Пак, 2016]. Вектор развития образо-
вательных систем в целом и электронного обу-
чения в частности смещается в сторону его ин-
теллектуализации, носит комптетентностный 
и когнитивный характер. Результаты обучения 
в традиционной методической системе дисци-
плины – приобретение знаний, умений и набора 
компетенций – трансформируются в профессио-
нальное развитие личности с помощью знаний 
предметной области в соответствии с ее потреб-
ностями, мотивами, способностями.

Для узаконивания прав и обязанностей сту-
дентов и преподавателей следует принять нор-
мативные акты, определяющие требования к 
знаниям, умениям и компетенциям студента по 
изучаемым дисциплинам и «правила игры», т.е. 
допустимые варианты стратегий достижения ре-
зультатов обучения. 

Условием обеспечения поддержки этих 
стратегий становятся специально спроектиро-

ванные информационные предметные среды 
[Vosniadou, 2001; Motschnig-Pitrik and Holzinger, 
2002]. В них накапливается многообразие ин-
формационных источников и средств построе-
ния и реализации проективных индивидуаль-
ных образовательных траекторий студента. 

Наиболее подходящим инструментом для 
создания этих траекторий является техноло-
гия дорожных карт [Lee, Park, 2005; Андреева, 
2015; Пак, 2015; и др.]. Учебная дорожная кар-
та по заданной дисциплине представляет ин-
дивидуальный проект достижения планируе-
мых самим студентом целей и результатов обу-
чения. В отличие от процедурных учебных пла-
нов и программ, в которых все мероприятия за-
планированы жестко по ресурсам, исполните-
лям и срокам, учебная дорожная карта преду-
сматривает вариативность достижения конеч-
ного результата на основе новых идей, техно-
логий, ресурсов, которые возникают у обучае-
мого в процессе планируемой им самим учеб-
ной деятельности.

Заключение. Разработка новых магистер-
ских программ является сложным и многофак-
торным процессом. 

В настоящее время сложились необходи-
мые и достаточные условия для устранения при-
чин неудовлетворенности традиционным учеб-
ным процессом студентов и преподавателей 
с помощью организации инженерного обра-
зовательного кластера, в которой реализуется 
личностно-центрированное обучение.

На примере магистерской программы 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
разработки, изготовления, испытаний и эксплу-
атации систем управления ракетно-космической 
техники» в Сибирском государственном уни-
верситете науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева была разработана модель ин-
женерного образовательного кластера и начата 
ее апробация. Небольшой экспериментальный 
опыт уже показал значительную положительную 
динамику в результативности нового иннова-
ционного учебного процесса.

Таким образом, предложенный подход в 
организации новой магистерской подготовки
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в условиях инженерного образовательно-
го кластера представляет эффективный ме-
ханизм реализации принципов личностно-
центрированного обучения студентов, повыше-
ния мотивации и профессионально направлен-
ного характера их обучения. 
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Abstract
Problem and purpose. At present, specialists with 

new professional and meta-subject competencies, a 
high level of readiness for distributed-collective activity, 
high culture of scientific, technical and psychological-
pedagogical communication are required. The purpose 
of the work is to substantiate the feasibility of creating 
engineering education clusters to improve the quality of 
master,s training in technical universities in conditions of 
e-learning, interuniversity integration, partnership in the 
sphere of science, education and production.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of research works of foreign and domes-
tic scientists devoted to the study of models of educa-
tional clusters, cooperative learning, and personal-cen-
tered learning.

Educational cluster allows eliminating the deficien-
cies of modern education by cooperating material and 
intellectual resources for the implementation of new 
models of effective training of engineering personnel. 
The leading strategy of an engineering educational clus-
ter is student-centered learning. To create the necessary 

conditions for its implementation, the cooperation of a 
technical university with a pedagogical university is justi-
fied, as well as the design of a special educational and 
production environment, as close to real production and 
technological conditions as possible on the basis of so-
cial partnership with production structures and interuni-
versity cooperation.

Results. At the Department of Automatic Control 
Systems of the Siberian State University of Science and 
Technology, the proposed model of master,s training has 
been launched. A small experience of its approbation 
showed a significant positive dynamics in the effective-
ness of the new innovative educational process.

Conclusion. The proposed approach in the organiza-
tion of a new master,s training in an engineering educa-
tional cluster provides an effective mechanism for realiz-
ing the principles of student-centered learning, increas-
ing the motivation and professionally oriented nature of 
their education.

Keywords: masters, vocational training, engineer-
ing educational cluster, graduates' competence, space 
branch, educational road map.

References
1.  Andreeva N.M., Pak N.I. On the role of road 

maps in e-learning of computer science for stu-
dents of classical universities // Open Educa-
tion. 2015. No. 3. P. 101–109.

2.  Babich N. Constructivism: learning and teach-
ing // Bulletin of KSPU named after V.P. As-
tafiev. 2013. No. 3 (25). P. 6–30.

3.  Bazhenova I.V., Pak N.I. Projective-Recursive 
Technology of Learning in Person-Oriented 
Education // Pedagogical Education in Russia. 
2016. No. 7. P. 7–15.

4.  Barkhatova D.A. Increase of scientific and tech-
nical potential of youth by means of cluster as-
sociation / D.A. Barkhatova, G.M. Greenberg. 
Reshetnev's readings: proceedings of the 19th 
Intern. Scientific-Practical Conf., dedicated 
to the 55th anniversary of Reshetnev Siberian 

State Aerospace University (10–14 November 
2015, Krasnoyarsk): in 2 parts / edited by Yu.Yu. 
Loginov; Siberian State Aerospace University. 
Krasnoyarsk, 2015. Part 2. P. 461–463.

5.  Grinberg G.M. Innovative model of perform-
ance of final qualifying works of students on 
the basis of interuniversity cooperation // In-
novations in continuous education. 2011.                  
No. 3. P. 14–19.

6.  Grinberg G.M., Ivkina L.M. The principle of 
integration of various educational forms of 
continuing education from the standpoint of 
interuniversity cooperation. Development of 
continuing education: Proceedings of the 4th 
International Scientific and Practical Confer-
ence in the framework of the scientific and 
educational forum "Man, Family and Society: 
History and Development Prospects" dedicat-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 51 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ed to the 80th anniversary of KSPU named after             
 V.P. Astafiev. Krasnoyarsk, November 27–28, 

2012 / edited by E.N. Belova; Electronic edi-
tion. Krasnoyarsk, 2013. P. 29–31.

7.  Grinberg G.M., Pak N.I. Corporate model and 
technology of cooperative learning in the imple-
mentation of inter-university diploma projects 
// Innovations in continuous education. 2010. 
No. 1. P. 62–69.

8.  Kutsenko E.S. The phenomenon of educational 
cluster [Electronic resource]. URL: http://evg-ko.
livejournal.com/5992.html. (accessed July 15, 
2017).

9.  Lukyanenko M.V., Grinberg G.M., Pak N.I. Inno-
vative educational activity of the department of 
automatic control systems in the conditions of 
intercollegiate cooperation. Competency-based 
approach in aerospace education: Monograph. 
Moscow: Izd-vo MAI-PRINT, 2010. P. 149–163.

10.  Pak N.I., Doroshenko E.G., Hegai L.B. Education-
al road maps as a means of personally oriented 
learning // Education and Science. 2015. No. 8. 
P. 97–111.

11.  Pak N.I., Doroshenko E.G., Hegai L.B. On the 
need and possibility of organizing a person-cen-
tered study in university // Pedagogical Educa-
tion in Russia. 2015. No. 7. P. 16–23.

12.  Proskurina T.L. Educational cluster as a regional 
innovation strategy // Educational technologies. 
2011. No. 3. P. 53–63.

13.  Sandalova S.Ya. Pedagogical resonance as a con-
dition of subjects of educational activity // Bul-
letin of Buryat State University. 2010. No. 15.                 
P. 262–266.

14.  Serdyuk V.A. Engineer, Master, Hybrid or Profit 
Manager: whom does the 21st century accept? 
[Electronic resource]. URL: http://kapr.ru/arti-
cles/2002/11/388.html. (accessed 15.07.2017).

15.  Smirnov A.V. Educational clusters and innovative 
education in university: Monograph. Kazan: RITS 
«School», 2010. 102 p.

16.  Yakovleva T.A., Doroshenko E.G. Educational 
technology in the master's training of engi-
neering personnel // Reshetnev readings: pro-
ceedings of the 20th Anniversary International 

Scientific-Practical Conference dedicated to the 
memory of the general designer of rocket-space 
systems, academician M.F. Reshetnev (09–12 
November 2016, Krasnoyarsk): in 2 parts / ed-
ited by Yu.Yu. Loginov; Siberian State Aerospace 
University. Krasnoyarsk, 2016. Part 2. 576 p.

17.  Crumly C. (2014). Pedagogies for Student-Cen-
tered Learning: Online and On-Ground. Minne-
apolis: Fortress Press.

18.  Hannafin M.J. & Hannafin K.M. (2010). Cogni-
tion and student-centered, web-based learning: 
Issues and implications for research and theory. 
In J.M. Spector et al. (eds.), Learning and In-
struction in the Digital Age (pp. 11-23). Springer 
US. DOI 10.1007 / 978-1-4419-1551-1_2

19.  Lee S. & Park Y. (2005). Customization of tech-
nology roadmaps according to roadmapping 
purposes: Overall process and detailed mod-
ules, Technology Forecasting & Social Change, 
72, 267–583.

20.  Motschnig-Pitrik R. & Holzinger A. (2002). Stu-
dent-Centred Teaching Meets New Media: Con-
cept and Case Study. In IEEE Educational Tech-
nology & Society, 5 (4), 160–172.

21.  Motschnig-Pitrik R. & Nykl L. (2003). Towards a 
Cognitive-Emotional Model of Rogers' Person-
Centered Approach. Journal of Humanistic Psy-
chology, 43 (4), 8–45.

22.  Palmer S.R. The Lived Experience of Flexible Edu-
cation – Theory, Policy and Practice, Journal of 
University Teaching & Learning Practice, 8 (3), 
2011. Available at: http://ro.uow.edu.au / jutlp / 
vol8 / iss3 / 2 (date of circulation - June 10, 2017).

23.  Seaman D. F. & Fellenz R. A. (1989). Effective 
strategies for teaching adults. Columbus, OH: 
Merrill Publishing Co.

24. Vosniadou S., Ioannides C., Dimitrakopoulou A. 
& Papademetriou F. (2001). Designing learning 
environments to promote conceptual change 
in science. Learning and Instruction, 11 (4–5),     
381–419.

25. Wright G.B. (2011). Student-Centered Learn-
ing in Higher Education. International Journal 
of Teaching and Learning in Higher Education,                 
23 (3), 93–94.  

Г.М. ГРИНбЕРГ, Е.Г. ДОРОшЕНКО, М.В. ЛУКьяНЕНКО, Н.И. ПАК, М.В. САВЕЛьЕВА.
ПРОФЕССИОНАЛьНАя ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ В УСЛОВИяХ ИНЖЕНЕРНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО КЛАСТЕРА


