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ботка площадки для установления сотрудничества с будущим работодателями. 
Впервые в декабре 2017 года в колледже проведен IV Региональный чемпионат 
WorldSkills «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспита-
ние». Из пяти участниц дошкольного отделения второго – третьего курсов луч-
шие компетенции продемонстрировали третьекурсницы. Главным экспертом на 
площадке «Дошкольное воспитание» является лицензированный преподаватель 
Оюн М.М. [6]. В ноябре 2018 года был проведен V Региональный этап чемпиона-
та Worldskills, победитель Куулар Шончалай вместе с компатриотом Сагалако-
вой Л.П. успешно выступили на отборочных соревнованиях, которые проходили  
в г. Ярославле в 2019 году. 

Среди инновационных проектов новым является включение и апроба-
ция демонстрационного (квалификационного) экзамена по специальностям 
«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Кор-
рекционная педагогика в начальной школе» согласно методике WorldSkills для 
среднего профессионального образования. Для реализации инновационных 
проектов, безусловно, требуется переподготовка преподавательского состава. 
Так, в области инновационного развития педагогического направления 35 пре-
подавателей Кызылского педагогического колледжа получили свидетельство 
эксперта демонстрационного экзамена, позволяющее им оценивать результаты 
экзамена.

В рамках системы менеджмента качества образования руководством Ту-
винского государственного университета осуществляется подготовка и повы-
шение квалификации преподавателей. Большим достижением преподавателей 
педагогического колледжа является освидетельствование в качестве главного 
эксперта Регионального чемпионата WorldSkills. Так, в 2019 году трое препода-
вателей колледжа (Куулар О.Б., Борбак-оол Н.С., Кужугет А.О.) успешно прошли 
курсы повышения квалификации, получив право работать в качестве экспертов 
по компетенциям: веб-дизайн, инженерный дизайн и преподавание в начальных 
классах. 

Как показали наши исследования, в реализации этнокультурного компонен-
та профессионального образования в режиме инновационного развития возни-
кают противоречия, связанные с международными и российскими требованиями 
к уровню квалификации выпускников и реальными возможностями билингваль-
ных обучающихся, не владеющих всеми профессиональными компетенциями в 
полной мере. В части творческого развития и культурно-языковой компетенции 
студенты педагогического колледжа имеют достаточную мотивацию, в особенно-
сти на родном языке. При формировании психолого-педагогической компетенции 
выпускников Кызылского педагогического колледжа целесообразно учитывать 
билингвальность обучающихся, акцентировать внимание на этнокультурной со-
ставляющей содержания образования. 
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ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Данная статья рассматривает роль дидактики в системе современного художественного образования по направлению графического дизайна. Дается 
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Педагогическая система имеет сложную и разветвленную структуру, в кото-
рой проблемам обучения посвящен отдельный раздел под названием «Дидакти-
ка». Дидактика художественного образования включает кроме основных позиций 
и принципов общей дидактики (сознательность и активность, наглядность, си-
стематичность и последовательность, прочность, научность, доступность, связь 
теории с практикой), еще и специальные, такие как деятельностный подход в 
обучении и воспитании, дифференцированный и индивидуальный подход, прин-
цип социально-адаптирующей направленности образования, принцип педагоги-
ческого оптимизма, необходимость специального педагогического руководства. 
Обучение студентов средствами и в формах искусства становится важной гра-
нью исследовательской работы.

Одним из основных принципов современной образовательной системы 
является поэтапное обучение, в котором передача знаний и умений исходит 
от простого к сложному, а по сложности и объему своего содержания оно рас-
считано на определенные возрастные группы. Порядок построения учебного 
процесса обеспечивает его педагогическую эффективность, делая получаемую 
информацию для учащихся ясной и логичной. Такой подход крайне важен в 
развитии мышления ученика и способствует избеганию нервного и умственного 
переутомления.

Непосредственный вклад самих педагогов в совершенствование педагоги-
ческой системы определил путь истории развития педагогики как науки и искус-
ства. Поэтому педагогика, являющаяся отражением общественных интересов и 
потребностей, всегда чутко реагирует на все социальные и профессиональные 
перемены.

С греческого языка слово «дидактика» переводится как «поучающая, отно-
сящаяся к обучению» и представляет собой теорию обучения, призванную уста-
навливать закономерность усвоения учащимися знаний и связанное с учебным 
процессом развитие. Определяя объем знаний, усваиваемых учащимися разных 
возрастных групп, можно выявить связь различных способов и методов передачи 
информации со степенью эффективности их обучающего воздействия. Целена-
правленное использование дидактических средств, способов и методов в учеб-
ном процессе способствует его оптимизации.

Термин «Дидактика» впервые применил в своей практике немецкий препо-
даватель Вольфганг Ратке, который называл свой обучающий курс «Искусством 
преподавания». Ратке полагал, что процесс познания состоит из двух этапов – 
восприятия действительности и ее осмысления [1]. Сознание ученика для него 
ассоциировалось с чистой доской, на которой можно написать все желаемое. 
При этом педагог настаивал на том, что нельзя учить одновременно разным 
вещам, а раскрытие содержания темы урока должно осуществляться от общего 
к частному. В. Ратке приписывают создание методологии образования – науки, 
которая определяет критерии педагогических исследований и содержание обра-
зовательного процесса. Немецкий педагог выступал за повышение авторитета 
учителей в обществе, что напрямую связано с уважением учениками своего учи-
теля. Данный фактор оказывает сильное воздействие на процесс обучения, так 
как уважение к учителю обеспечивает порядок в учебной аудитории и повышает 
внимательность учеников на занятиях.

Первым, кто занялся разработкой дидактики как системы научных знаний, 
был чешский педагог-гуманист и писатель Ян Амос Коменский. Его наиболее из-
вестный теоретический труд – «Великая дидактика», в котором он подробно и 
последовательно описывает принципы и методы организации образовательного 
процесса, а также дает определение его важности в гуманизации подрастающе-
го поколения. Коменский считал, что педагогические средства должны быть ос-
нованы на природных данных, так как человек является неотъемлемой частью 
природы, и ему следует подчиняться ее законам. Яном Амосом Коменским был 
введен термин «природосообразность», получавший массовое распространение 
и поддержку в педагогическом сообществе [2]. В дидактике этот термин использу-
ется как обозначение ориентированности методики обучения на законы природы 
в процессе передачи знаний и умений, а также соответствие объема и качества 
учебного материала возрастным особенностям учащихся.

Проблемам дидактики посвятили исследовательские работы многие отече-
ственные педагоги, внеся вклад в ее развитие. Среди них особую значимость 
приобрели труды М.Н. Скаткина, в которых освещены фундаментальные пробле-
мы дидактики.

Дидактическая система М.Н. Скаткина охватывает теоретические и прак-
тические вопросы, которые относятся к требованиям проведения урока, которые 
до сих пор актуальны: борьба с профанацией учебного процесса и переутом-
лением учеников во время занятий, приобщение учащихся к исследовательской 
деятельности. 

Актуальность многих теоретических выводов М.Н. Скаткина дает возмож-
ность их использования в современном образовании. В частности, проблема 
переутомления стоит достаточно остро в обучении графическому дизайну, так 
как оно включает в себя достаточно длительное нахождение учеников за персо-
нальными компьютерами. М.Н. Скаткин был первым в отечественной педагогике, 
кто осветил проблемы, связанные с переутомлением учеников на занятиях, но, к 
сожалению, эти проблемы не только не решены, но стали более остры. Одной из 
главных проблем, которые ставил Скаткин М.Н. перед грядущими поколениями 
педагогов, было превращение ученика из объекта в субъект, а педагога из носи-
теля информации в организатора жизнедеятельности учеников [3].

Понятие профессии представляет собой род конкретной трудовой деятель-
ности человека, знания и навыки для осуществления которой он приобретает в 
процессе специальной подготовки. В переводе с латинского языка слово «про-
фессия» означает «объявляю своим делом». Избрание профессии, таким обра-
зом, является персональным выбором человека, делом всей его жизни.

Дизайн, являясь прикладным видом изобразительного искусства, сочетает 
в себе процесс творчества в совокупности с художественным конструированием. 
Графический дизайн является отраслью дизайна, отвечающей за визуальную 
коммуникацию посредством создания графических композиций с использовани-
ем символов, знаков, текста, фотографий и иллюстраций. Профессия дизайнер 
требует от профессионала художественных и технических навыков, так как про-
мышленный дизайн находится на стыке искусства и техники. В процессе обуче-
ния студенты получают знания и осваивают способы практической деятельности 
по предметам: дизайн-проектирование, типографика, макетирование, выполне-
ние художественно-конструкторских проектов в материале, иллюстрирование и 
т.д.

Лучшей методикой обучения для усвоения учащимися учебного материала 
является наглядная демонстрация того, как именно они могут применить полу-
чаемые знания и умения на практике. Это способствует не только повышению 
заинтересованности, но и помогает наиболее ясному восприятию информации. 
Процесс такой наглядной демонстрации педагогу необходимо снабжать профес-
сиональными комментариями, показывая все стадии работы с их функцией и 
описанием. Это обеспечит грамотное общее представление будущих дизайнеров 
о своей работе.

Соответственно в работе педагога должны сочетаться принципы общей и 
художественной дидактики. Дидактические принципы музыкального обучения в 
школе, разработанные Э.Б. Абдуловым, можно трансформировать к обучению 
художественным дисциплинам в школе и колледже:

– принцип единства воспитания, образования и развития школьников в ху-
дожественном обучении, который предполагает, что «освоение духовного богат-
ства» искусства обусловливает, в свою очередь, «развитие отношения к нему и 
воспитание идейных, нравственных, эстетических качеств обучающегося. Кроме 
того, в процессе общения с искусством происходит расширение представлений и 
освоение ключевых знаний;

– принцип научности, который «выступает в качестве логической основы 
построения системы художественного обучения; 

– принцип связи художественного обучения с жизнью, который заключен в 
самом содержании уроков по изобразительному искусству.

Профессиональное мастерство дизайнера весьма сложно и многогранно, 
оно требует от преподавателя как умения раскрыть творческий потенциал сво-
их учеников, так и высокого уровня технических знаний по преподаваемым про-
фильным дисциплинам.

В профессиональные компетенции графического дизайнера входит вла-
дение профессиональным оборудованием и программным обеспечением (ком-
пьютерные и печатные технологии, графические редакторы по работе с разными 
видами компьютерной графики), развитое эстетическое восприятие, ориенти-
рование в экономике и социокультурных процессах. Формирование профессио-
нальных компетенций специалиста в области искусств закладывает фундамент 
будущего художественного и культурного наследия.

Понимание того, что восприятие ребенка и взрослого человека значительно 
отличается друг от друга, сыграло важную роль не только в развитии и форми-
ровании педагогики как науки, но и повлияло на проектирование продуктов ди-
зайна, рассчитанных на разные возрастные группы. К примеру, при разработке 
оформления книжного издания для детей, графический дизайнер учитывает воз-
растную специфику, подбирая определенные параметры формы, цвета, размера 
иллюстраций и текста.

Важность демонстрации различий между предметами обучения, о которой 
заявлял Ян Амос Коменский в контексте того, что это способствует более отчет-
ливому пониманию свойств и качеств каждого из них, находит свое отражение 
в обучении графическому дизайну. Примером этому служит методика обучения 
студентов компьютерной графике, которая учитывает технические различия ее 
видов и связанные с этим области применения. В своей работе графический 
дизайнер использует графические редакторы по работе с векторной и растро-
вой компьютерной графикой Векторная графика представляет собой создание 
графических изображений, форму которых образует вектор (линия с заданным 
направлением). Изменение формы и направления линии осуществляется путем 
взаимодействия с опорными точками, к которым привязана данная линия. Век-
торное изображение не обладает фотореалистичным эффектом, больше всего 
напоминая декоративную графику. При этом векторная графика имеет возмож-
ность свободного изменения размера изображения без потери его четкости. 
Областью применения векторной графики является создание различных графи-
ческих изображений, таких как логотипы, знаки, эмблемы, а также разработка 
всевозможных схем и макетов, данный вид графики также используют в рисунке 
для гравировки на лазерных станках [4]. Растровое изображение представляет 
собой сетку цветных точек, называемых пикселями. Благодаря оптическому сме-
шению цвета, открытому еще в XIX столетии французским химиком Шеврелем, 
пиксели, расположенные рядом друг с другом, образуют глубокие и насыщен-
ные тональные и цветовые градации благодаря свойствам нашего зрительного 
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восприятия. Работа с растровой графикой обеспечивает дизайнеру возможность 
создания различных реалистичных изображений, применяя эффекты объема, 
освещения и т.д., а также редактирование фотографий. С начала XX столетия 
фотография активно участвовала в проектировании художественной продукции. 
В современном мире графического дизайна использование фотографии еще 
больше возросло. Умение грамотно сочетать фото с текстом по композиции и гра-
фической стилистике является одним из ключевых профессиональных умений 
дизайнера. Особенно часто данное умение требуется для разработки рекламной 
продукции различного вида. Владея возможностями работы с разными видами 
компьютерной графики, графический дизайнер имеет ясное представление об их 
достоинствах и недостатках в сравнении друг с другом.

Научный подход к изучению образовательного процесса позволяет раз-
рабатывать современные дидактические пособия и методики их использова-
ния. Актуальность данных методик заключается в их эффективности и соот-
ветствии стандартам качества современного образования, устанавливаемых 
на основе требуемого обществом и реалиями времени, уровня профессиона-
лизма квалифицированных кадров. Профессионализм специалиста является 
основополагающим фактором в его трудоустройстве, а также дает возмож-
ность оказывать влияние на всю профессиональную сферу деятельности в 
целом. Представление об уровне профессионализма всегда относительно и 
непостоянно, так как современный мир богат на частые перемены в подходах 
к профессиональной деятельности, которые зависят как от обновления техни-
ческого оборудования, так и от изменения спроса в обществе на определен-
ные продукты или услуги.

Ситуация, связанная с изменчивостью профессиональных стандартов, по-
зволяет нам сделать вывод о том, что по-настоящему эффективные методики 
обучения с точки зрения дидактики должны отличаться гибкостью и чувствитель-
ностью к переменам в обществе в подходах и решениях, применяемых в процес-
се обучения. В подобных методиках обязательным является ориентирование на 
современное производство и преобладающие тенденции в графическом дизайне 
для актуализации цели, формы и содержания художественной дидактики. Это 
накладывает особые требования к средствам обучения: компьютерам с совре-
менным программным обеспечением, востребованным в среде графического ди-
зайна с целью наилучшей подготовки будущих дизайнеров к профессиональной 
деятельности, так как именно с их помощью преподаватель сможет объяснять и 
продемонстрировать связь возможностей компьютерных технологий с использо-
ванием различных художественных приемов и решений в дизайне.

Кроме оборудования компьютерного класса важны и другие условия, спо-
собствующие эффективному проведению учебных занятий, обеспечивающие 
комфортную эмоциональную атмосферу, повышающие уровень восприятия уче-
ников и усвоения получаемых ими знаний. 

Особенностью принципа наглядного обучения в графическом дизайне 
является применение компьютерных технологий, так как владение данными 
технологиями является обязательным профессиональным требованием специ-
альности графического дизайнера. Компьютерные технологии способствуют ин-
терактивному обучению, так как в процессе демонстрации выполнения рабочих 
операций в компьютерной программе любой этап работы, демонстрирующий-
ся на экране с помощью проектора или отображающийся на цифровой доске, 
учащийся может повторить, выполнив его самостоятельно на своем персональ-
ном рабочем цифровом устройстве. Данный учебный материал, связанный с 
высокими технологиями, необходимо преподносить простым и ясным языком, 
доступным для понимания учащегося, а также для повышения значимости рас-
сматриваемого материала и, следовательно, лучшего запоминания, стоит делать 
отсылку на практическое применение в рабочей среде графического дизайна 
любой описываемой программной опции или функции. Помимо использования 
профессиональных графических редакторов по работе с разными видами ком-
пьютерной графики, обучение графическому дизайну затрагивает технические 
аспекты печатного процесса с целью соблюдения правил печати при выборе со-
ответствующих программных настроек. Также процесс печати позволяет ощутить 
студентами итоговый результат проделываемой работы, от первых этапов проек-
тирования до конечного продукта.

Преподаватель не является лишь только транслятором знаний, основная 
задача в обучении для него заключается в том, чтобы научить ученика логиче-
ски мыслить, сформировать в нем полноценную здоровую личность. При такой 
задаче необходимо учитывать индивидуальные природные, психологические 
особенности каждого ученика, поскольку одни и те же принципы в методике обу-
чения далеко не всегда имеют равное влияние на всех учеников. В связи с этим 
приходится корректировать методику обучения, отражая в ней более индивиду-
альные подходы в организации занятия и оценке успеваемости. На своем лич-
ном педагогическом опыте я убедился, что некоторые студенты хуже усваивают 
материал, и требуется больше мотивации для выполнения учебных заданий. Для 
активирования их учебной деятельности я выработал метод по введению допол-
нительных упражнений с целью решения возникших проблем в работе студен-
та, а также повышения его заинтересованности возможностями компьютерной 
графики. Эти упражнения представляют собой выполнение профессиональных 
операций в графических редакторах по созданию художественно-графических 
изображений, используемых в графическом дизайне (логотипы, знаки, пикто-
граммы, монограммы). 

Используя дидактический принцип личностно ориентированного подхода, 
становится возможным в наибольшей мере раскрыть творческий потенциал каж-
дого ученика. В графическом дизайне, как в любом другом виде искусства, твор-
цу очень важно определить свой стиль и подходящее художественное направ-
ление в работе. Дизайнеру это позволит раскрыть свою индивидуальность как 
творческой личности, а также повысит исключительность и неповторимость его 
проектов. Соответственно, преподавателю графического дизайна необходимо 
иметь широкий профессиональный кругозор и представление о существующих 
графических стилях для того, чтобы вовремя и грамотно сориентировать ученика 
в формировании его профессионального мастерства и техники. В графическом 
дизайне, как и в любом другом виде изобразительного искусства, существует 
несколько основных стилистических направлений: реалистичный стиль, декора-
тивный, гротескный, примитивный и минималистический. Студенту крайне важно 
обладать ясным пониманием художественных стилей, чтобы суметь выработать 
на их основе свое стилистическое направление в профессиональной работе, 
способствующее его творческой самореализации, а также подходящее под со-
временные тенденции в среде графического дизайна.

Проектирование в графическом дизайне осуществляется как для печат-
ной продукции, так и для электронного воспроизведения. При этом каждое из 
направлений имеет свои технические характеристики и, следовательно, требу-
ет своих технических настроек. Поэтому преподавателю необходимо не только 
подробным образом описать технические аспекты проектирования и их связь с 
производственными процессами, но и пройти все этапы проектирования с уче-
никами в специализированных программах, используя дидактические средства 
наглядного обучения.

Обучая будущего специалиста ключевым профессиональным навыкам 
и умениям, не стоит забыть о развитии у него способности критического мыш-
ления. Данное мышление способствует объективной оценке художественного 
произведения, проекта, что благоприятно влияет на повышение профессиональ-
ного мастерства специалиста и качество выполняемой им работы. Подобным 
критическим видением в совокупности с развитым эстетическим вкусом должен 
обладать не только выпускник, сформировавший в себе эти качества в процес-
се обучения, но и сам преподаватель, от которого в полной мере зависит успех 
формирования ученика как будущего специалиста. Суть критического мышления 
в искусстве заключается в профессиональном взгляде и осмыслении процесса 
и итога проделанной художественной работы с целью поиска возможностей для 
дальнейшего совершенствования в профессии. Оценкой критического мышле-
ния студента служит степень его самостоятельности в преодолении творческих 
ошибок и поиска новых решений в процессе проектирования.

В разработке методики обучения графическому дизайну есть несколько 
основных факторов. В первую очередь это выбор и предоставление учащимся 
актуального программного обеспечения (современные графические редакторы 
по работе с векторной и растровой компьютерной графикой, а также для работы 
с версткой при создании макетов печатной и цифровой продукции). Следом за 
этим идет планирование учебной программы с поэтапным распределением заня-
тий в зависимости от сложности и объема их тематики, включая в сам учебный 
процесс наглядную демонстрацию возможностей компьютерных технологий и 
правил проектирования продуктов графического дизайна. В завершении необ-
ходима подготовка презентаций с лучшими примерами проектов графического 
дизайна с подробным описанием процесса их создания от начала и до конца. 
При этом очень важно не допускать заимствования студентами презентационно-
го материала в своих работах, иначе это приведет к потере профессиональной 
самостоятельности и развития креативного мышления.

В образовательном процессе современных студентов – будущих дизайне-
ров учет прогрессивных методов работы, выявление возможностей информаци-
онно-коммуникативных и компьютерных технологий является актуальной иссле-
довательской проблемой. 

Грамотная организация учебного процесса всегда является залогом его эф-
фективности, но для лучшего закрепления результатов обучения, а также для 
решения персональных творческих проблем каждого студента преподавателю 
необходимо брать на себя роль соавтора, деликатно исправляя недочеты и кор-
ректируя проекты своих учеников.

В современном мире дизайнер играет роль творца, который проектирует 
и совершенствует визуальную форму всего того, что окружает нас в повседнев-
ном быту. Начиная от разработки всевозможной печатной продукции до созда-
ния архитектурных конструкций, дизайнер выполняет поставленные проектные 
задачи, используя свои профессиональные знания и умения. Дизайн, являясь 
прикладным видом искусства, всегда имеет перед собой четко сформулирован-
ные цели, которые ориентированы на определенную среду и потребительские 
спросы. Любой профессиональный дизайнер стремится сделать свой продукт 
одновременно функциональным и привлекательным с эстетической точки зре-
ния. 

Образование является фундаментом любого цивилизованного общества, 
а педагогический процесс – единственным средством становления полноценной 
человеческой личности. Педагогика как наука включает в себя огромную историю 
достижений и успехов человечества, которые она наследует следующим поколе-
ниям. Сохраняя и передавая все самое лучшее, педагогика закладывает основы 
для новых исследований и открытий.
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THE ABILITY TO INNOVATIVE ACTIVITIES AS THE PRIORITY QUALITY OF A SPECIALIST IN MODERN CONDITIONS. The article deals with the important 
issue regarding innovation processes, the necessity of which is the core line of the development of digital economy in the Russian Federation. The key role of higher 
schools is underlined to overcome the contradictions between the government managing the innovation development and the absence of employees, being able to 
perform innovations via the technology of formation of interest towards the professional innovative activities and changing the content of education – the usage of 
innovative material of social media at the classes. Some additional notions concerning the professional and innovative activities are introduced and explained. The 
results of the survey among the students are described to find out the importance of innovation processes for each student individually, to analyze the conditions which 
can boost the students’ understanding of innovations. The article states the idea that social media are the pedagogical means to form the interest of the students of 
bachelor degree programs towards the professional innovative activities.
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СПОСОБНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье затрагивается важность вопроса об инновационных процессах в жизни общества, необходимость которых продиктована курсом развития 
цифровой экономики в РФ. Подчеркивается роль вузов в разрешении противоречия между задачами правительства в контексте инновационного развития 
и отсутствием кадров, способных осуществлять инновации через технологию формирования интереса к профессионально-инновационной деятельности и 
изменение содержания образования – применение инновационного контента социальных медиа на занятиях. Раскрывается и дополняется ряд основных 
понятий, связанных с профессионально-инновационной деятельностью. Описываются результаты анкетирования студентов с целью выяснить значимость 
инновационных процессов лично для каждого, проанализировать условия, при которых представление об инновациях и их значимости оказывается более 
полной. Обосновывается мысль о том, что социальные медиа являются педагогическим средством, способным формировать интерес к профессиональ-
но-инновационной деятельности студентов бакалавриата.
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В фокусе академического дискурса сегодня – принципиально иной тип об-
щества на основе цифровой культуры и искусственного интеллекта. Искусствен-
ный интеллект, по мнению Nick Bostrom & Vincent Muller, призван сотрудничать 
с человеком, повышая его производительность, продуктивность умственного 
труда, снижая риски принятия неверных решений, способствуя повышению его 
безопасности, позволяя достигать результатов, которые раньше считались невоз-
можными [1].

Один из способов достижения результатов, направленных на улучшение 
качества жизни, возможно реализовать при помощи инновационных технологий, 
которые являются одновременно продуктом и средством ИИ. Инновационное 
развитие в России сегодня в центре всех крупных правительственных программ 
развития страны на ближайшие годы, предмет дискуссий на международных фо-
румах. Так, на XI Гайдаровском форуме, прошедшем 15 – 16-го января 2020 г. на 
базе РАНХиГС (г. Москва), подчеркивалось, что инновации в условиях жесточай-
шей международной конкуренции – ключевой фактор достижения компаниями и 
государствами лидерских позиций. Однако участники форума согласились, что 

качественного скачка в развитии инноваций пока не произошло: по результатам 
2019 г. в Глобальном инновационном индексе Россия находится на 46-м месте из 
129 стран. На повестке дня задавался вопрос: на чем делать акцент, говоря об 
инновационной стратегии для России? [2].

Мы полагаем, у нас есть ответ на этот вопрос. Заметим, что участников 
будущих бизнес-процессов, специалистов цифровой экономики готовят вузы. По-
этому при «возвращении» государства в инновационную политику стоит обратить 
внимание на процесс обучения в вузе, содержание обучения, среду, в которой 
происходит профессиональная подготовка будущих активных граждан страны. 
Процесс обучения, развития и воспитания студентов бакалавриата должен стать 
объектом исследования научного педагогического сообщества, если мы хотим 
отражать ключевые задачи по развитию инновационной национальной экономи-
ки и подготовке будущих специалистов, способных к инновационному мышлению 
и заинтересованных в инновациях. Этот факт представляет новые концептуаль-
ные основания для пересмотра педагогических целей, задач, методов, содержа-
ния процесса обучения с целью формирования интереса у студентов бакавриата 




