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Традиционно все лучшее, как из-
вестно, сосредоточено в центре, в
столице: выдающиеся ученые, луч-
шие преподаватели, высококлассные
специалисты, престижные вузы. Такое
положение наблюдается во многих
странах.

Однако постепенно формируется
тенденция, когда научные и культур-
ные центры создаются уже и в регио-
нах. Некоторый опыт в этом отноше-
нии у нас уже есть: Новосибирский

академгородок, Дубна, Арзамас-16 и
некоторые другие. Это, конечно, ис-
ключение из общих центростреми-
тельных тенденций, потому что «по-
водок свободы» был длиннее обыч-
ного, а задачи ставились в центре и
источник финансирования был один -
все тот же центр.

Такое положение дел было обуслов-
лено целым рядом причин. Основные
из них: жесткая вертикаль власти, це-
левое финансирование из центра, от-

сутствие возможности получения до-
полнительного дохода, закрытость,
недостаток информации и др.

Многие факторы, мешающие раз-
виваться региональной системе обра-
зования, постепенно уходят в прош-
лое. Однако это процесс длительный,
но тем и сильны традиции, что они
формируют определенные стереоти-
пы поведения.

Принятие самостоятельных реше-
ний для руководителей советской
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Раскрыты расширяющиеся возможности
региональной системы образования: ака-
демическая мобильность преподавателей
и студентов, возможность осуществлять
прямые контакты в различных странах
с любым вузом, научно-исследователь-
скую работу с привлечением ученых из
других стран. Анализируется развитие
прогностического мышления как факто-
ра, влияющего на эффективность реше-
ний для деятельности в будущем.

Ключевые сяова-прогнозирование,
прогностическая компетентность, тип
мышления, управление, академическая
мобильность, региональная система об-
разования, прогностическое мышление.

In article extending possibilities of a regional
education system are analyzed: the
academic mobility of teachers and students,
possibility to carry out direct contacts in the
various countries with any high school to
carry out scientifically-rescarch work with
attraction of scientists from other countries.
Development of prognostic thinking as
factor influencing efficiency of decisions for
activity in the future is analyzed.

Key words:iorecasting, prognostic to
competence, thinking type, management,
the academic mobility, a regional education
system, prognostic thinking.

эпохи могло обернуться полным кра-
хом, так как они влекут за собой ответ-
ственность, поэтому они и старались
обезопасить себя множеством по-
становлений, рекомендаций различ-
ных комиссий и совещаний. Решать
рвутся многие, отвечать приходится
единицам, а «расхлебывать» - всем.
Советский период в отношении при-
нятия решений и постановлений, осо-
бенно в последние десятилетия, мож-
но охарактеризовать двумя словами:
анонимность и безответственность.
Прогнозировать возможности кон-
тактов с иностранными студентами в
то время было очень проблематично
даже для центральных вузов, тем бо-
лее для такого закрытого в тот период
региона, как Удмуртия.

В настоящее время возможности
региональной системы образования,
а значит, и вузов на местах расширя-
ются во многих аспектах. Проведем
анализ одной из них: академической
мобильности студентов и преподава-
телей. Региональные высшие учебные
заведения имеют возможность осу-
ществлять прямые контакты в различ-
ных странах с любыми вузами, вести
научно-иследовательскую работу с
привлечением ученых из других стран.
Например, Удмуртский государствен-
ный университет и Ижевский государ-
ственный технический университет
активно решают эту задачу.

Многие преподаватели могут прой-
ти стажировку в зарубежных вузах,
проводить исследования совместно с
коллегами из других стран. Важно под-
черкнуть, что финансирование такого
повышения квалификации не всегда
осуществляется из столицы, это могут
быть целевые программы, программы
обмена, гранты и др. Повышая компе-
тентность своих преподавателей, ре-
гиональный вуз тем самым повыша-
ет и свою конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг.

Студент, обучающийся в регио-
нальном вузе, например в Удмурт-
ском государственном университете,
располагает условиями, чтобы полу-

чить европейский уровень образова-
ния, ощутить стиль, темп обучения в
западных вузах. После 2~3-х курсов
в региональном вузе студент может
продолжить обучение в одном из ву-
зов Европы (как правило, учиться один
курс), с которым наш университет
имеет соответствующее соглашение.
После года учебы за рубежом студент
продолжает обучение в родном вузе.
Конечно, есть определенные условия,
без выполнения которых реализовать
это нельзя: необходимо хорошо знать
язык, хорошо учиться. Конкурентоспо-
собность на рынке труда такого вы-
пускника, конечно, будет выше, чем
у многих выпускников центральных
вузов с аналогичной специальностью.

За последние годы деятельности
Управления по международным свя-
зям в университете были организова-
ны и активно работают международ-
ные центры: центр испанского языка
и культуры, международного об-
разования ТРКИ/TORFL (Российская
государственная система тестирова-
ния граждан зарубежных стран по
русскому языку как иностранному),
американистики, французский центр
ресурсов.

Еще недавно, в связи с размеще-
нием в регионе крупных предприятий
военно-промышленного комплекса,
Удмуртия была закрытой зоной для
иностранцев. Международные связи
Ижевска сегодня сложно представить
без контактов в сфере науки и обра-
зования. Выпускниками различных
международных программ стали уже
37 человек.

Удмуртский университет поддер-
живает партнерские отношения в
рамках 20 международных договоров
с вузами Содружества Независимых
Государств, Европы и Азии. С каждым
годом темпы сотрудничества возрас-
тают, круг решаемых вопросов рас-
ширяется.

В советский период в университете
было 8 факультетов, подготовка ве-
лась по 30 специальностям. В 1990-е
годы число лицензированных специ-
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альностей составляло уже 145, число
факультетов (некоторые были преоб-
разованы в институты) выросло до 21.
Развитие вуза соответственно увели-
чивает и возможности международ-
ных контактов, способствует повыше-
нию рейтинга вуза.

Огромную роль в расширении
контактов, повышении самостоятель-
ности региональных вузов играет Бо-
лонский процесс. Начало процесса
сближения и гармонизации систем
образования стран Европы можно от-
нести еще к середине 1970-х годов,
когда Советом министров Европей-
ского союза была принята резолюция
о первой программе сотрудничества

Что касается единого государствен-
ного экзамена, то он не имеет прямого
отношения к Болонскому процессу.

У студентов есть шанс не только уча-
ствовать в программах обмена студен-
тами и поехать на учебу в Финляндию,
Испанию и Южную Корею по направ-
лению университета, но и попро-
бовать свои силы в международных
академических мероприятиях, а так-
же поработать за рубежом во время
летних каникул.

Развитие дистанционных форм об-
разования позволяет и региональным
вузам расширять свою деятельность,
если их услуги актуальны и востребо-
ваны. Например, повышение качества

в сфере образования. А с 1999 года
министрами образования 29 европей-
ских государств была уже подписана
так называемая Болонская деклара-
ция, к которой Россия присоедини-
лась в 2003 году.

Автономность вуза в рамках Бо-
лонского процесса понимается сле-
дующим образом:

- в существующих условиях в рам-
ках государственного образователь-
ного стандарта высшего профессио-
нального образования вуз определяет
содержание обучения по специально-
стям бакалавр/магистр, методику об-
учения, количество кредитов за учеб-
ные курсы (дисциплины), принимает
решение об использовании нелиней-
ных траекторий обучения, кредитно-
модульной системы, дистанционного
образования, академических рейтин-
гов, дополнительных шкал оценок
(например, 100-балльной);

образовательных услуг, прогнози-
рование подготовки специалистов,
востребованных предприятиями, в
соответствии с социальным заказом.
Продуманная стратегия и тактика об-
разовательной политики может дать
региональному вузу определенные
преимущества: чем больше студентов,
тем больше финансовых средств, а
развитие научно-исследовательского,
инновационного сектора естественно
повышает рейтинг вуза на рынке об-
разовательных услуг. Популярность,
в свою очередь, также увеличивает
возможности вуза. Проблема лишь
в том, что нужно хорошо работать,

С одной стороны, региональное об-
разование более «подвижно», потому
что вынуждено быстро подстраиваться
под изменения направлений развития
региона. Строится новое предприятие,
например авиационный завод, по-
является потребность в специалистах

определенного профиля, развивает-
ся соответствующая инфраструктура.
Формируется интерес к авиации у де-
тей уже в дошкольных образователь-
ных учреждениях, в магазинах больше
книг, игрушек посвященных авиации.
Торжественные мероприятия, естест-
венно, в большей степени посвящены
авиации, отмечаются праздники, че-
ствуются специалисты авиационного
завода. Региональный аспект образо-
вательных программ больше ориен-
тирован, конечно, на авиационную
тематику. Если в городе одно такое
крупное предприятие, то, естественно
главные интересы и жителей, и руково-
дителей региона будут связаны с авиа-
ционной промышленностью, а все дру-
гие направления будут вспомогатель-
ными, дополнительными. Происходит
узкая специализация со всеми пози-
тивными и негативными аспектами
этого процесса.

Если в городе, регионе несколько
крупных заводов, то будет и несколько
самостоятельных центров специали-
зации. Например, в Ульяновске: авто-
мобильный завод, авиационный про-
мышленный комплекс, центр микро-
электроники. В Ижевске: «Ижсталь»,
автомобильный завод, механический
(оружейный) завод, радиозавод. На-
чальное, среднее и высшее профессио-
нальное образование вынуждено так-
же учитывать такую специализацию.
В Ульяновске, в Ижевске, например,
не готовят специалистов для горно-
добывающей или легкой промышлен-
ности.

С другой стороны, чем более дли-
тельный период держится специали-
зация региона, тем более стабильно
консервативным он становится, тем
сложнее идут процессы переориен-
тации на другие интересы, другие
производства, на подготовку в вузах
по новым специальностям. А в на-
стоящее время процессы такой дли-
тельной специализации (например,
Ижевскому оружейному заводу -
250 лет, Тульскому и того больше)
теперь уже большая редкость. Счет
идет на десятки лет. Многие промыш-
ленные предприятия и выпускаемая
ими продукция морально устаревают
значительно быстрее, чем наступает
физический износ оборудования этих
предприятий. Конечно, возможна мо-
дернизация предприятия вместе с
продукцией. Однако темпы развития
промышленности настолько велики,
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что, вероятно, человечество в бли-
жайшие десятилетия откажется от ав-
томобиля, в пользу совершенно ново-
го вида транспорта, как около ста лет
тому назад человечество отказалось
от гужевого транспорта.

Региональная система образования
вынуждена учитывать общегосудар-
ственное направление реформирова-
ния образования, так же как и любое
государство должно учитывать ми-
ровые тенденции развития. Именно
учитывать, а не слепо следовать ука-
заниям свыше. Многие решения при-
нимаются еще без должных «клиниче-
ских испытаний», а волюнтаризм при-
сутствует на разных уровнях власти.
Иногда принимаются решения только
для того, что бы сделать по-другому,
иначе, а не так, как было.

Например, кто сказал, что мало-
комплектные школы - это плохо и не-
выгодно? Невыгодно кому? Ведь ин-
дивидуальные образовательные тра-
ектории более эффективны. Обучая
одного или двух учеников, сельский
учитель может добиться выдающихся
результатов, конечно, для этого не-
обходимо понимание и поддержка.
Почему принимаются решения о под-
держке врачей, а учителя, получается,
и так живут хорошо? Вчера мы закры-
вали детские сады, передавали их под
коммерческие структуры, а сегодня
перед нами проблема - очередь в
детский сад. Вчера мы отправляли
ребенка в школу с шести лет, растяги-
вали среднее образование на 12 лет.
Какую проблему влекут эти решения?

Создается впечатление, что решения
принимаются для устранения текущих
проблем, без анализа тех негативных
последствий, которые возникают по-
сле их реализации. Устраняются отдель-
ные негативные аспекты проблемы, осу-
ществляется лечение самой болезни, но
не устраняются причины заболевания.
Ориентация на получение выгоды се-
годня оборачивается огромными поте-
рями завтра. Прогнозирование, пред-
видение в условиях реформирования,
принятия важных решений должно
быть непрерывной составляющей.
Нужно думать о будущем, сегодня мы
формируем свое безопасное будущее.
Эти прописные истины должны быть
у каждого в мыслях и воплощаться в
делах. Прогностическое мышление
каждого человека формирует заботу
социума о будущем.

Если будут эффективно, продуман-

но решаться проблемы регионально-
го образования, то от этого выиграет и
общегосударственная система.

Можно привести такой пример.
Алнашский совхоз-техникум (Удмур-
тия), обладая хорошими традициями
по подготовке квалифицированных
специалистов, не может обеспечить
заявки сельских хозяйств региона
необходимыми специалистами. Ока-
зывается, просто в последние годы не
было желающих поступить в это об-
разовательное учреждение и, кроме
того, сельские хозяйства не направля-
ли на учебу своих представителей, не
задумывались о будущем пополнении
своей команды квалифицированны-
ми специалистами.

Конечно, налицо проявление про-
гностической безграмотности, можно
сказать, прогностической невинности,
на всех уровнях. Одни понадеялись,
что завтра будет так же хорошо, как
и вчера; другие не подумали, что си-
туация меняется и необходимо пред-
принимать соответствующие меры для
того, чтобы было хотя бы так, как было
вчера; третьи не спросили, не прове-
рили, не поставили проблему (зада-
чу) и т.д. Все тот же советский вариант
анонимности и безответственности,
а на наш взгляд, отсутствие прогности-
ческого мышления на всех уровнях.

Наши исследования, проведенные
в 2006 - 2008 годах среди учите-
лей, проходивших повышение ква-
лификации в Институте повышения
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования Удмуртской
Республики, показали, что уровень
прогностической компетентности учи-
телей в нашем регионе оценивается
как очень низкий. Из 326 опрошенных
79% учителей ответили отрицатель-
но на вопрос: «Знаете ли вы методы
и приемы педагогического прогнози-
рования?». Такое положение не спо-
собствует формированию прогности-
ческого мышления учащихся в самый
оптимальный период их обучения,
что не позволяет в будущем эффек-
тивно реализовывать имеющиеся по-
тенциальные возможности. Поэтому
необходимо дополнительно изучать,
осваивать методы и приемы прогно-
стической деятельности, формиро-
вать прогностическое мышление уча-
щихся. Целесообразным будет ввести
также в программу обучения в вузе
курс «Основы прогнозирования». Для
педагогических работников нами раз-

работана программа курсов повыше-
ния квалификации «Педагогическое
прогнозирование результатов обуче-
ния и воспитания», подготовлено ме-
тодическое пособие «Основы прогно-
зирования. Вводный курс». Готовятся
и другие учебно-методические раз-
работки для введения курса «Основы
прогнозирования» в старших классах
средней школы, в системе начально-
го, среднего и высшего профессио-
нального образования.

Формирование прогностической
компетентности является важным ас-
пектом не только при обучении руко-
водителей, но и для исполнителей в
любой сфере деятельности. Исполни-
телями, подчиненными были мы все,
многие остаются в таком состоянии
всю жизнь и думают, что им эта ин-
формация не нужна. Однако руково-
дителем является каждый человек, все
зависит лишь от числа подчиненных,
иногда приходится управлять только
собой, принимать самостоятельные
управленческие решения.

Таким образом, анализ тенденций
развития региональной системы обра-
зования показывает, что в настоящее
время все больше расширяются воз-
можности принятия самостоятельных
решений, возрастает ответственность
за результативность своей деятель-
ности, но при этом негативную роль
играет стереотипность мышления и
отсутствие навыков прогностической
проработки принимаемых решений,
т.е низкий уровень прогностического
мышления.
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