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Аннотация. Статья посвящена переходу от болонской образовательной системы в Российской 
Федерации к национальной. Установлены особенности и сложности реформы национального 
высшего образования в России, заключающие трансформации понятий «советского инженер-
ного образования» в «социальное». Предложены научно-методические основы разработанной 
структуры учебного плана направления подготовки 05.03.02 География направленность (про-
филь) подготовки ГИС-технологии в мониторинге  природных и социальных процессов для 
обеспечения лидирующего положения национального  высшего образования и перехода его 
от  социальной направленности. Сделаны выводы о необходимости превращения высшего об-
разования в локомотив развития экономики региона. 
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Abstract. The article is devoted to the transition from the Bologna educational system in the Russian 
Federation to the national one. The features and complexities of the reform of national higher educa-
tion in Russia are established, which include the transformation of the concepts of «Soviet engineer-
ing education» into «social». The scientific and methodological foundations of the developed struc-
ture of the curriculum of the training direction 05.03.02 Geography focus (profile) of training GIS 
technologies in monitoring natural and social processes are proposed to ensure the leading position 
of national higher education and its transition from a social focus. Conclusions are made on the need 
to transform higher education into a locomotive for the development of the regional economy. 
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Введение 

Реформированию высшего образования  в Российской Федерации посвя-
щено значительное количество публикаций [1, 2].  Основное внимание  в работах 
Вострикова В.Н., Гретченко А.И., Дружилова А.С., Ильинского И.М., Либина И., 
Лищук Е. Н., Маленкова Ю.А.Савченко Н.В., Савченко А.П., Плаксий В.И., Шев-
ченко Н.Н. и многих других при изучении указанной реформы  уделено интегра-
ции в Болонскую систему [3-7]. Однако, сложная и продолжительная реформа 
высшего образования не обеспечила решение  главных задач, таких как повыше-
ние качества подготовки бакалавров  и обеспечение современных запросов ре-
альной экономики и общества. Поэтому основной проблемной ситуацией  в 
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открытой печати является трансформация понятия «советского инженерного об-
разования» в «социальное» [8-10]. Следовательно, тема исследований актуальна 
и имеет научный и практический интерес. 

Методы и материалы 

Социальная направленность современного высшего образования, по мне-
нию автора, это получение статуса студента на бюджетном месте  и пользование 
соответствующими льготами при формальном погружении  в учебный процесс 
без перспектив в дальнейшем после окончания вуза работать согласно получен-
ного диплома. Она не обеспечивает  лидирующие позиции национального выс-
шего образования в развитии страны и её технологический суверенитет, а направ-
лена на удовлетворение личных  потребностей. Рассмотрим подробнее основные 
факторы, образующие систему получения высшего образования. По нашему мне-
нию, это, прежде всего: качество подготовки абитурентов, компентентность про-
фессорско-преподавательского состава и система управления учебным процес-
сом. 

Результаты 

В настоящее время одним из главных фильтров качества подготовки абиту-
рентов является существующая система набора, когда в столичные вузы отправ-
ляются высоко подготовленные  абитуриенты (стобальники), а в региональные – 
остальные. Кардинальные изменения произошли в самой среде поступающих в 
вузы: подавляющее их большинство – это вчерашние школьники, нацеленные на 
продолжение среднего образования без ориентирования на конкретную специ-
альность, что является формальной реализацией понятия life-long-learning («обу-
чения в течение всей жизни») [11-14].  

Учитывая современную тенденцию реформы на омоложение профессорско-
преподавательского состава, происходит интенсивный приток выпускников ба-
калавриата, подготовка которых отражает издержки реформы [15, 16 ]. Поэтому 
в ряде периферийных вузов наблюдается отсутствие сильных профилирующих 
кафедр, нацеленных на решение задачи подготовки эффективных кадров для ре-
альной экономики. Нередко можно встретить, что основными требованиями к за-
ведующим кафедрами стали «статусность» и «медийность», что не коррелирует 
с лидерством в заявленных направлениях подготовки и направлено на нивелиро-
вание их рейтинга [17, 18].  

Оптимизация структуры вузов  и открытие новых направлений подготовки 
кардинально усложнило систему управления учебным процессом ввиду его его 
многоаспектности и многозадачности. Так, например, требования федеральных 
стандартов биологов и геологов существенно различны, поэтому подобрать ти-
повой подход сложно. Но на практике зачастую структурные подразделения ву-
зов имеют такой пестрый состав, а соответствующие методические комиссии 
принимают формальные решения.  Приведенное выше, свидетельствует о слож-
ности перехода от социальной направленности современного высшего образова-
ния [19, 20].  



5 

Обсуждение 

Автором отмечено, что социальная направленность современного высшего 
образования проникла и в отдельные учебные планы подготовки. Так, например, 
по мнению автора, содержание учебного плана направления подготовки 05.03.02 
География направленность (профиль) подготовки ГИС-технологии в монито-
ринге  природных и социальных процессов должно иметь три основных раздела: 
Первый раздел.Тематическое картографирование: 

 тематические карты; 
 источники тематических карт; 
 математические и точностные основы тематических карт; 
 картографический метод исследований на основе тематического  карто-

графирования. 
Второй раздел. Основы мониторинговых и информационных систем: 

 сбор пространственной информации; 
 обработка пространственных данных; 
 оценка и моделирование пространственных данных. 

Третий раздел. Структура и иерархия информационных и мониторинговых си-
стем: 

 основы технологии создания цифровых карт природных процессов; 
 основы технологии создания цифровых карт социальных процессов; 
 информационные и мониторинговые системы природных процессов; 
 информационные и мониторинговые системы социальных процессов. 
Действующий учебный план опирается на классическую географическую 

подготовку (физическая география, экономическая и социальная география, по-
личекая география, география Кемеровской области, география туризма, физиче-
ская география материков и океанов) с добавлением ГИС (Гис-технологии в гео-
графии, геоинформационные системы специального назначения, методы обра-
ботки и визуализации географических данных, компьютерное моделирование в 
географии) и мониринга (геоинформационный мониторинг социальных и куль-
турных процессов, мониторинг геодинамических процессов). В действующем 
учебном плане отсутствуют дисциплины, образующие специальность (направ-
ленность (профиль)), которые должны формировать профессиональную направ-
ленность после обучения. Она не просматривается (только классическая геогра-
фическая подготовка, а не заявленная направленность). Такой подход составле-
ния учебного плана и есть реализация принципа социальной направленности 
высшего образования, но со стороны образовательной организации, заключаю-
щего в отсутствии перспектив использования выпускников в реальной экономике 
региона [21, 22]. 
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Заключение 

Таким образом, переход от социальной направленности высшего образова-
ния – это параметры, которые складывается из уникальности, узнаваемости, тех-
нологичности, автоматизации, кадрового и научно-исследовательского обеспече-
ния образовательной программы. В современных реалиях, для поддержания 
успешности высшего образования, образовательная программа должна быть ори-
ентирована на повышение мотивации студентов, как будущего локомотива реаль-
ной экономики региона. 
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