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К началу XXI в. сложилась ситуация, которая будет определять раз-
витие человечества в будущем: цивилизованный мир был вынуж-
ден перейти от практически бесконтрольного использования при-

родных ресурсов к информационной экономике, экономике знаний. Совре
менный уровень экономического развития явился результатом ряда науч
нотехнических революций, происходивших после Второй мировой войны. 
Накопление значительного объема уникальных знаний привело к бурному 
развитию новейших технологий, быстро находящих применение в экономике, 
рождению новых научных и технических отраслей. Научнотехническая рево-
люция ускорила инновационный процесс возникновения уникальных техно-
логий и образования рынков принципиально новой продукции многократно, 
способствовала быстрому обновлению производства — процесс принял лави-
нообразный характер.

Гибкость и динамизм современного производства привели к перманент-
ному перераспределению экономических сил между компаниями, росту кон-
куренции. В процессе свободной конкуренции происходит отбор наиболее 
эффективных предприятий, укрепление и рост их экономического потенциала 
и разорение тех, кто отстал от прогресса в производстве. Логика рынка под-
сказывает простое решение: если повышение качества существующего товара 
невозможно, надо предложить чтолибо новое. Возникает объективная необ-
ходимость развития инновационной деятельности во всех отраслях, включая 
образование.

Инновации, с одной стороны, способствуют сохранению традиционных 
ценностей, а с другой — закладывают основы социальных нововведений, 
т. е. преобразований, которые несут в себе отказ от всего устаревшего и от-
жившего. Современный мир количественно и качественно меняется. Мир, 
базирующийся на индустриальной переработке материальных ресурсов, 
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превращается в мир информационный. Инновационная деятельность стала 
источником и средством реализации стратегических изменений в деятель
ности предприятий.

Введенный в 1962 г. Фрицем Махлупом термин «экономика знаний» как 
название сектора экономики используется теперь для определения само-
го типа современной постиндустриальной экономики; инвестиции в знания 
играют решающую роль, а их производство становится источником экономи-
ческого роста. Повсеместно инвестиции в знания растут быстрее, чем вло-
жения в основные фонды. Известно, что свыше 90 % современных знаний 
получено за последние 30 лет и почти 90 % специалистов в производственной 
и научной сфере, подготовленных за всю историю человеческой цивилизации, 
являются нашими современниками.

Разумеется, такая экономика предполагает абсолютно иную ориентацию 
в использовании ресурсов, и прежде всего трудовых. Теперь рынку тре буются 
люди чрезвычайно высокой квалификации, соответствующей сложным инно-
вационным процессам. Человек высокоинтеллектуального труда становится 
главным инструментом хозяйственной деятельности в иннова ционной эко-
номике, кардинально меняется отношение к человеческому капиталу и обра-
зованию. Сегодня, «по оценкам Шульца, из производимого в обществе сово-
купного продукта на накопление человеческого капитала используется уже 
не 1/4, как следовало из большинства теорий воспроизводства XX в., а 3/4 его 
общей величины» [6: с. 31].

«Инвестирование является важнейшей составляющей системы формиро-
вания человеческого капитала и подразумевает под собой, подобно любым 
другим инвестициям, что из расчета получения прибыли завтра, человек 
жертвует чемто сегодня» [5: с. 13]. 

Результатом инвестиций в человека стал трудовой потенциал, способный 
накапливаться и воспроизводиться.

Процессы развития человеческого капитала и инновационной экономики 
составляют единый процесс формирования и развития инновационноинфор-
мационного общества [1: с. 289].

В концепции модернизации российского образования декларируются 
основные требования к подготовке специалистов: стране необходимы обра-
зованные и предприимчивые управленцы, способные к работе в коллективе, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения и прогно-
зировать их возможные последствия.

За последние десятилетия задачи финансовоэкономических служб 
сущест венно изменились [3]. Сегодня область деятельности менеджера
экономиста — это не только управление финансовыми потоками. Основой 
стратегии развития компании становится новая управленческая парадигма, 
направленная на рост стоимости бизнеса, что обусловливает выбор модели 
управления стоимостью, базирующейся на внутренней и текущей рыночной 
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информации [7]. В последнее время экономист в большой степени ответстве-
нен за информацию нефинансового характера, которая позволяет прогнозиро-
вать комплексное развитие компании [8].

Таким образом, задачей экономиста становится управление всей цепочкой 
создания стоимости компании, основанной на активах преимущественно не-
материального характера: 

– человеческий капитал: персонал компании, его навыки, способности 
и характеристики; 

– информационный капитал: системы и технологии ведения бизнеса; 
– организационный капитал: знания, ноухау, передовые инструменты 

и приемы организации и управления бизнесом. 
Роль экономистов в управлении бизнесом будет возрастать, так как они 

находятся в центре всех процессов управления предприятием. Мировую тен-
денцию в сфере деятельности экономиста сегодня можно обозначить так: 
меньше отчетов, больше прогнозов.

Модернизация отечественного образования является политической 
и общенациональной задачей, обязательным условием его развития в соот-
ветствии с логикой развития потребностей человека и общества. Решить эту 
задачу можно только путем использования современных образовательных ме-
тодик на основе сохранения традиционной для России фундаментальности. 
Поэтому подготовка экономистов, способных руководить процессами разра-
ботки и внедрения новшеств во всех отраслях, определять их эффективность 
и источники финансирования, осуществлять финансовый мониторинг инно-
вационной деятельности, является приоритетной федеральной проблемой. 
Уже сейчас на реализацию национального проекта «Образование» направле-
но 39,2 млрд рублей в 2011 г., 41,6 млрд рублей в 2012 г., 26,4 млрд рублей 
в 2013 г. и 26,4 млрд рублей в 2014 г.

Основным критерием подготовки кадров в долгосрочной концепции раз-
вития отечественной системы высшего профессионального образования ста-
ла перспективная потребность экономики в специалистах, обеспечивающих 
ускоренное развитие инновационных технологий и производство наукоемкой 
продукции, создание высокотехнологичных элементов инфраструктуры рынка. 
Реформирование системы образования является первоочередной задачей как 
для системы государственного управления, так и для каждого вуза. Чтобы выве-
сти экономику России на новый уровень, необходимо иметь соответствующих 
специалистов, которые будут, вопервых, обслуживать элементы инновацион-
ной инфраструктуры и, вовторых, непосредственно заниматься научнопрак-
тической деятельностью — создавать нововведения по всем направлениям [4].

Необходимым условием развития инновационного общества в России яв
ляется активизация интеграционных процессов науки и образования. Работа 
по созданию непрерывной системы взаимодействия науки, производства и бизне-
са, координации и контроля ее деятельности, обеспечение действенной правовой 
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и финансовой поддержки становится прямой обязанностью органов государствен-
ного управления [3].

Вуз сегодня превращается в исследовательскую лабораторию, научные 
изыскания которой во многом определяют качественное обновление образо-
вательного процесса: качество лекций и их соответствие последним научным 
разработкам; самостоятельная работа студента; современность учебного ма-
териала; степень участия студентов в научноисследовательской работе; при-
менение компьютерных технологий в процессе обучения и пр. Необходимы 
коренные инновации в образовательном процессе — использование новых 
знаний, приемов, методов, технологий для получения результата в виде инно-
вационных образовательных услуг, характеризующихся высокой социальной 
и рыночной востребованностью [4]. 

Результатом становится образовательный продукт нового содержания, 
формы, готовый к использованию в практической деятельности.

Следовательно, воспитание, развитие, образование и обучение современ-
ного специалиста предполагает, прежде всего, формирование у него четкого 
понимания понятия инновации.

Воспитание как специальное, целенаправленное действие по созданию 
материальных, духовных, организационных условий для усвоения студентами 
исторического опыта с целью подготовки их к общественной жизни и произ-
водительному труду приобретает новые грани и оттенки. Современное воспи-
тание — это формирование личности востребованного рынком специалиста 
на основе определенного мировоззрения и поведения. Воспитание в широком 
социальном смысле дополняется воспитанием в узком смысле, призванном 
сформировать систему качеств современной личности, инновационных взгля-
дов и убеждений, познавательной активности и здорового прагматизма. 

Развитие личности студента в высшем учебном заведении обеспечи вается 
через его воспитание путем передачи личного опыта преподавателя и опы-
та предшествующих поколений, достижений современной научной мысли. 
В процессе воспитания студенческого коллектива идет его развитие, уровень 
которого затем влияет на каждого индивида и изменяет его. Создание в вузе 
инновационной атмосферы, демонстрация современных достижений в об-
ласти новых знаний, приемов, методов, технологий является необходимым 
условием развития свободной личности, подготовленной к саморазвитию 
и само совершенствованию. Пример преподавателя: его поведение, потреб-
ность и способность постоянно повышать квалификацию, читать специаль-
ную литературу, быть в курсе последних событий — оказывает на студентов 
положительное влияние.

Образование предполагает наличие социально сформированной иннова
ционной образовательной сферы, в которой происходит передача и использо-
вание опыта поколений согласно целям, программам и структурам с помощью 
высококвалифицированных педагогов, что предусматривает целенаправленное 
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управление развитием личности. Итак, образование — это процесс и резуль-
тат усвоения человеком опыта поколений в виде системы современных знаний, 
умений, навыков, отношений, акт передачи и акт восприятия опыта. Важней-
шим в этом процессе является обучение.

Обучение — взаимодействие педагога и учащегося — включает в себя две 
одинаково важные части: преподавание как процесс передачи системы знаний, 
умений, опыта деятельности преподавателя и «учение» в форме усвоения опы-
та через его восприятие, осмысление, преобразование и использование обу
чаемым. Одновременность процесса производства и потребления образователь-
ных услуг дает возможность педагогу оценить результаты своей деятельности 
и скорректировать процесс преподавания. Преподаватель играет ведущую роль 
в процессе формирования познавательной направленности мировоззрения сту-
дента. Педагог должен поддержать и направить познавательную деятельность 
студента в нужное русло, разбудить в нем любопытство и интерес к экономиче-
ским знаниям, подчеркнув их практическое значение.

Для вуза чрезвычайно сложно разработать личностноориентированную 
систему подготовки экономистов, учитывающую специфику отраслей, форм 
собственности, сфер деятельности будущих работодателей. Жесткая специа
лизация образовательных программ в рамках направления подготовки, в ко-
торой заинтересованы работодатели, экономически не выгодна учебному за-
ведению изза относительно небольшой численности студентов по каждой 
специальности, которая может заинтересовать заказчика. Поэтому основное 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов, методика и органи-
зация которой должна представлять собой «самоуправляемую» деятельность 
студентов под руководством и контролем преподавателей. Для этого разраба-
тываются практикоориентированные методические указания по выполнению 
курсовых работ, кейсы для выполнения расчетов на основе финансовой отчет-
ности предприятий, данных статистических сборников и т. д. 

С учетом сказанного выше в процессе подготовки заинтересованных в по-
лучении высоких результатов студентов в Национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС» апробирована действующая систе-
ма так называемых курсовых научноисследовательских работ. Согласно этой 
систе ме все будущие руководители выпускных квалификационных работ в соот
ветствии со своим научным направлением формируют группы заинтересованных 
студентов второго (третьего) курса. Университет обеспечивает студента произ-
водственной базой — организацией, где проходят все виды практики, или же 
студент самостоятельно выбирает ее. В течение всех последующих лет работа 
над курсовыми проектами протекает при участии и под контролем научного 
руководителя выпускной работы на конкретных объектах практики. Если сту-
дент в процессе работы убедился, что данное направление или организация его 
не заинтере совали и его научные интересы изменились, он может изменить либо 
направление или организацию (с согласия руководителя), либо и направление, 
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и руководителя, и организацию (с согласия руководителей и заведующего ка
федрой). На наш взгляд, такая система способствует развитию у студентов прак-
тических навыков исследовательской работы с литературными источниками, 
информационными системами и отчетностью предприятий и дает возможность 
написать действительно интересную дипломную работу. Кроме этого, выстраи-
ваются тесные контакты с организацией — объектом практики, что часто при-
водит к приглашению студентов на работу по окончании университета или даже 
на старших курсах. Это свидетельствует о заинтересованности работодателей 
в выпускниках вуза и его высокой конкурентоспособности.

Задача преподавателя в вузе — это управление деятельностью студен-
та, решение педагогических задач перехода студента от состояния незнания 
к состоя нию знания, от непонимания к пониманию, от неумения к умению, 
от беспомощности к самостоятельности. Цель, стоящая перед преподавате-
лем экономических дисциплин, — результат осознанного восприятия педаго-
гом назначения экономического обучения и воспитания, условий и способов 
его реализации на практике с учетом постоянно изменяющейся законодатель-
ной и нормативной базы. У студента как субъекта и объекта взаимодействия 
с педагогом в результате должны появиться новые экономические знания, 
умения, практические навыки и качества личности. 

Экономикометодический, практикоориентированный стили изучения мате-
риала приходят на смену философскоописательному стилю его изложения [2].

Поскольку каждый студент неповторим, решить основную педагогиче-
скую задачу весьма сложно, преподавателю необходимо одновременно за-
ниматься обучением и воспитанием личности. Задачи обучения, подготовки 
и переподготовки кадров высшей экономической квалификации — это про-
фессиональное изложение современного научного и учебного материала, 
привитие навыков работы с современными информационными источниками 
экономической информации и проверка полученных знаний. 

Задачи воспитания специалистов высокого социокультурного уровня 
должны пробудить у студента веру в собственный успех, выработать твор
ческое восприятие учебнопознавательной и трудовой деятельности, желание 
неустанно повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать требова
ниям современного рынка труда. Для решения сложнейших задач обучения 
и воспитания будущих специалистов в инновационной экономике должны 
использоваться инновационные педагогические технологии.

Российской высшей школе всегда был присущ фундаментализм, что весь-
ма положительно оценивалось западными специалистами. Традиционно педа-
гогические технологии сводились к процессу передачи определенной (часто 
весьма значительной) суммы готовых знаний от преподавателя учащемуся. 

Сегодня чрезмерное увлечение традиционными образовательными техно-
логиями может привести к разрыву между списком требований преподавателя 
к студенту в процессе обучения (особенно если педагог не участвует в научной 



Уп ра вл е н и е в о б раз о ва н и и 55

работе или не имеет практики в бизнесе) и достаточно жесткими условиями 
реальной профессиональной деятельности. 

Только использование инновационных технологий в процессе подготов-
ки экономистов даст возможность решить основную проблему современных 
учебных программ. Поскольку рост значимости самостоятельной работы сту-
дентов в образовательной деятельности и соответственно увеличение коли-
чества часов, отведенных на самостоятельную работу, по новому стандарту 
в несколько раз превышает часы аудиторной нагрузки, методику и организа-
цию самостоятельной работы необходимо радикально пересматривать, разра-
батывать четкий план поэтапного развития «самоуправляемой» деятельности 
студентов под руководством и контролем преподавателя. При этом инновации, 
с одной стороны, способствуют сохранению непреходящих ценностей, с дру-
гой стороны, требуют отказаться от всего устаревшего, закладывая основы 
социальных нововведений.

Использование инновационных педагогических технологий должно заста-
вить студента не только следовать рекомендациям преподавателя, но и находить 
собственные источники информации, уметь оценить их достоверность и исполь-
зовать для принятия решений в будущей профессиональной деятельности. 

Информационные технологии, широко используемые в образовательном 
процессе сегодня, призваны устранить недостатки традиционного обучения, 
эффективно структурировать и приблизить к мировым стандартам содержа-
ние образования и сам учебный процесс. Они позволяют вузам разработать 
и применять открытые системы интенсивного обучения.

Тем не менее педагог должен предупредить студентов о необходимости 
взвешенного подхода к получению информации из информационных сетей. 
Часто без особого труда полученная из Интернета информация вырвана из кон-
текста и не дает студенту правильного представления о сути проблемы. Еще 
чаще она может быть устаревшей, недостоверной. Человек с достаточным 
опытом и багажом знаний легко может оценить качество информации — сту-
дентам следует помочь, дать им «реперные точки» для определения «возрас-
та» приведенных данных, предложить пользоваться информацией, выложенной 
на разных профессиональных и образовательных сайтах, из разных источни-
ков, включая профессиональную периодику и классические рецензированные 
учебники, рекомендованные учебнометодическими объединениями.

Кроме того, большинство экономистов предупреждают, что дальнейшее 
усложнение математического аппарата сторонниками современной неоклас-
сической теории «экономикс», обусловленное широкими возможностями 
компьютерных технологий, не отражает усложнения действительных взаи-
мосвязей, а зачастую выступает как самоцель. Профессор МГУ, доктор эконо-
мических наук А.А. Пороховский приводит весьма разумное высказывание: 
«Одна вещь, которой мы точно можем научиться у физиков, — это идея о том, 
что моделирование, не имеющее явного отношения к реальному миру, есть 
нарциссизм в чистом виде» [10].
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To the Problem of Formation of the Innovative Outlook of Students 
in the Study of Economic Disciplines

The article is devoted to the problems of participation of higher educational institu-
tions in the process of formation of personality of specialist demanded by the market, 
coordination of the efforts of the state and higher educational institutions in this direction.
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