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Масштабность проекта безгранична, т. к. ЭОК можно создавать по любой учебной дисциплине и в 
любом типе учебного заведения.

В качестве критериев, оценивающих результаты применения данного инструмента и новой техноло-
гии обучения, мы считаем: повышение качества обучения; уменьшение бумажных носителей информа-
ции; снижение усталость и напряжения, так как появляется возможность выполнения заданий дома; воз-
можность проводить самостоятельную диагностику своих знаний; поэтапное формирование основных 
составляющих компетенций по изучаемой дисциплине.

Эффективность и достигнутые результаты проекта подтверждаются сравнительными данными на од-
ном из потоков первого курса экономистов бакалавров в 2013–2014 учебном году. Количество отличных 
и хороших оценок полученных на экзамене по дисциплине «Экономическая информатика» студентами 
первого курса в контрольных группах поставило 65,22 %, а в экспериментальных 81,41 %, разность со-
ставляет 16,26 %.

Таким образом, проведенные исследования в области создания ЭОК позволяют сделать вывод об эф-
фективности использования данного средства обучения студентов вуза. 

 

Курс на модернизацию экономики и инновационное развитие стал основным приоритетом России, 
для реализации которого необходима подготовка кадров с новыми компетенциями как мощного ис-
точника инновационных идей и технологий. Инновационная экономика, стремящаяся к высшему этапу 
«экономики знаний», требует наличие инновационных образовательных систем, стабильных политиче-
ских и нормативно-правовых условий их развития. 

Формирование инновационной экономики требует превращения интеллекта, творческого потен-
циала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности [1]. 
Требует изменения жизненной философии человека от потребительской к созидательной. России необхо-
дим инновационный человеческий потенциал и важную роль в его формировании играет государство и 
система образования целью, которой становится формирование «нового человека» с социально-иннова-
ционным типом мышления. 

В настоящее время значительную роль в формировании инновационных компетенций кадрового по-
тенциала страны играет высшее образование. Президент страны В.В. Путин подчеркивает, что система 
высшего образования была и остается мощным интеллектуальным ресурсом страны, она генерирует но-
вые знания и готовит кадры для всех сфер жизни России [2].

Нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Малахова, что сформировать у человека инновационные 
компетенции, творческий подход к выполняемому делу – это задача в первую очередь самого человека, 
и роль высшей школы заключается в том, чтобы показать человеку направление движения в развитии 
своей личности и формирования положительной личностной философии [3]. Однако важно добавить, 
что человеку необходимы условия для возникновения данной потребности и что очень важно, соци-
альной ориентации инновационной деятельности, воспитание чувства собственной социальной значи-
мости.

В первую очередь государство должно максимально направить ресурсы на поддержку, развитие об-
разования и науки, как основного источника инновационной деятельности страны. Необходимо отме-
тить несомненный рост государственных инвестиций в данные сферы. Однако увеличивающиеся рас-
ходы на образование (в абсолютном выражении в 2016 г. по сравнению с 2000 г. вырастут почти в 4 раза) 
продолжают оставаться недостаточными [4]. Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции 
составляет менее 1% (США – 36 %, Япония – 30 %) [5, с. 529, 532]. Уровень внутренних затрат на иссле-
дования и разработки составил 1,12 % ВВП России, в развитых странах в 3–4 раза выше, низкий уровень 
финансирования науки из средств федерального бюджета (0,56 % ВВП, 4–6 % в развитых странах) [5, 
с. 371]. 

Необходима интеграция образования-науки-бизнеса (производства), развитие условий для государ-
ственно-частного партнерства, стимулирование бизнеса к участию в жизни профессионального обра-
зования. В качестве способа привлечения инвестиций в образование можно назвать эндаумент-фонды 
(endowment) или фонды целевого капитала, добровольные взносы компаний в целевой капитал высшего 
учебного заведения с тем, чтобы нарастить его до определенного уровня и потом жить на доходы от раз-
мещения капитала [6]. 
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Совместными усилиями государственных органов, бизнес-структур, образовательных организаций 
должны стимулироваться инновации в определенных объединениях (кластерах). В данном направлении 
значительный положительный опыт сформирован в Швеции, современная модель инновационного раз-
вития которой основывается на развитии независимых исследований, поддержке научно-технических 
изобретений «мирового класса», сотрудничество всех заинтересованных сторон для реализации инно-
вационного пути развития страны, создание институциональной инфраструктуры в области научных 
исследований и реализации принципа «тройной спирали» взаимодействия государства, бизнеса и обра-
зования [7].

Характерными проблемами современной научной сферы также являются сокращение численности и 
старение научных работников, износ основных фондов в науке, отсутствие поиска новых перспективных 
направлений исследований, ослабление научно-технического потенциала, низкая инновационная актив-
ность предприятий. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты нормативно закрепляют фор-
мирование у выпускников таких инновационных компетенций, как способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному совершенствованию, самообучению и переобучению, профессио-
нальной мобильности, стремление к новому, способность к критическому мышлению, креативность и 
предприимчивость, умение работать самостоятельно и в команде, готовность работать в конкурентной 
среде [8]. Определение форм и методов формирования этих компетенций задача самой образовательной 
организации. В связи с чем необходимо с первого года обучения вовлекать студентов в активную на-
учно-исследовательскую деятельность, сформировать представление о важности внедрения и примене-
ния передовых технологий, ноу-хау [3]. Раскрыть возможность участия в инновационной деятельности 
и реальных инновационных проектах, нацеленных на развитие компании, города и России в целом [9]. 
Обязательным должно стать обучение основам научно-исследовательской деятельности на первом кур-
се. Также очень важны тренинги, спецкурсы, участие в межвузовских, международных конференций и 
олимпиадах.

Необходимо развивать методы и формы мотивации студентов к инновациям, формирования инно-
вационных компетенций, просветительскую и имиджевую деятельность, в том числе за счет активного 
взаимодействия с работодателями. 

Одним из методов мотивации может быть развитие таких форм сотрудничества образовательных 
организаций, самих студентов с компаниями, в которых компании обязуются с первого курса предостав-
лять возможность проведение научно-исследовательских проектов, нацеленных на выявление проблем 
компании и выработку путей их решения, обеспечивать студентов прохождением практик, внесения в 
кадровый резерв. Вследствие данной работы компания может выбирать и трудоустраивать лучших, до-
стойных студентов. Эффективным может быть введение нормы квотирования рабочих мест для выпуск-
ников вузов за счет собственных средств организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности [10].

Таким образом, основными приоритетами государственной политики в сфере высшего образования 
должны стать стимулирование развития конкуренции; поддержка НИОКР и защита прав интеллекту-
альной собственности, инвестиций и инноваций; повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современным потребностям общества, инновационного развития эконо-
мики; воспитание высокоинтеллектуального общества. В свою очередь от государства необходима под-
держка образовательных организаций, инновационной молодежи и компаний, которые участвуют в со-
вместных проектах и трудоустраивают студентов.

Образование и наука только в том случае станет продуктивной инновационной силой, если в России 
возродится социальный слой действительно думающих людей, опирающихся в своей жизни на знания и 
интеллектуальные навыки.
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Решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер.
М. Горький

В настоящее время российское общество переживает процессы перерождения и совершенствова-
ния в ряде направлений и сфер развития, и в частности в вопросах экономического развития страны. 
Естественно, все системы и механизмы, обеспечивающие функционирование экономической системы, 
также должны быть актуализированы, приведены в соответствие с имеющимися достижениями и нов-
шествами.

Происходящие изменения в экономике страны определены Прогнозом долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2030 года, где отражены направления и ожи-
даемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе, содержится обоснование внутренних и внешних условий дости-
жения целевых показателей [2].

Одним из важнейших факторов развития любой системы, и экономической сферы в частности, явля-
ется человеческий фактор, а именно – трудовые ресурсы, те самые специалисты, которые анализируют и 
сопоставляют показатели экономического развития; специалисты, которые проводят исследования, чтобы 
вывести новые «формулы» развития; специалисты, которые обосновывают необходимость внедрения тех 
или иных социально-экономических мер на каждом конкретном этапе развития экономики; специалисты, 
которые апробируют и претворяют в жизнь инновации. В связи с этим в Прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года уделено пристальное вни-
мание модернизации системы образования как одного из факторов развития инновационных процессов 
в экономике, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества.

В 21 веке обучение в школе приобретает комплексный характер, нацеливается на обеспечение моло-
дежи и взрослых людей широкой общей подготовкой. Содержание школьного образования насыщается 
различными образовательными программами, способствующими развитию у учащихся умений и спо-
собностей оперировать информацией, творчески решать поставленные задачи. Именно в школе заклады-
вается базис знаний и умений, без которого дальнейшее образование неосуществимо. 

Дальнейшее образование в средних и высших учебных заведениях продолжает готовить студентов как 
образованных и грамотных людей, дает возможность овладевать различными специальностями и профес-
сиями на протяжении всей жизни. Таким образом, образование становится непрерывным, пожизненным 
процессом, обеспечивающим поступательное и всестороннее развитие творческого потенциала личности.

Главная задача модернизации системы образования состоит в том, чтобы обеспечить подготовку ква-
лифицированных специалистов, способных к быстрому и своевременному реагированию на происходя-
щие изменения на рынке труда, готовых повышать свою профессиональную квалификацию и компетент-
ность в течение всей жизни, умеющих использовать свои знания и навыки в профессии [1].

Для достижения заявленных целей в рамках развития профессионального образования предполага-
ются следующие направления модернизации системы образования:


