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1. Методические материалы (указания, программы, инструкции), направляющие 
и обеспечивающие самостоятельную учебно-познавательную деятельность студен-
тов, помогающие им составить план и программу работы, получить требуемую ин-
формацию об условиях выполнения запланированной работы (что и где изучить, где 
познакомиться с методами решения задач, на что обратить внимание и т. д.). 

2. Сборники заданий для аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы. Объем и трудоемкость таких заданий разработаны нами с учетом бюджета 
времени студентов и исключают чрезмерную загруженность студентов. Эти пособия 
студенты получают в начале семестра. 

3. Тематические и итоговые контрольные работы, проводимые в традиционной 
и тестовой форме.  

Практический опыт свидетельствует о том, что качество управления обучением 
и его результаты оцениваются не только по данным текущего понимания учебного 
материала и выполнения студентами намеченных действий, но и по прочности ус-
воения полученных знаний и навыков. Для этого необходим рубежный контроль. Не-
прерывное повышение требований к качеству подготовки специалистов вызывает 
необходимость совершенствовать формы и методы такого контроля. Одной из эф-
фективных форм рубежного контроля, стимулирующих учебно-познавательную ак-
тивность студентов, является тематический контроль и учет знаний. При такой фор-
ме контроля преподаватель получает наиболее современную и объективную 
информацию об успешности усвоения учебного материала, а также обеспечивается 
регулярность и систематичность контроля. Организация тематического контроля по-
зволяет привести в систему знания студентов, делает их более осознанными. Студен-
ты приучаются к регулярной самостоятельной работе, а преподаватель своевременно 
выявляет пробелы в знаниях отдельных студентов и принимает конкретные меры по 
их устранению. 

Эффективности рубежного контроля способствует модульно-рейтинговая сис-
тема оценки, которая предусматривает: 

– блочный принцип структуризации содержания обучения; 
– поэтапное усвоение блока; 
– рейтинговый контроль. 
Модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студента по-

зволяет обеспечить качество и оценить результаты обучения каждого студента. 
Рейтинг знаний каждого студента по усвоению блока определяется количеством 

баллов, полученных на контрольных точках, суммируемых с баллами текущего кон-
троля(мини-контрольные, выполнение домашних заданий и др.). Рейтинговая оценка 
знаний учитывается на итоговом экзамене (студент может быть освобожден от сдачи 
материала блока при высоком рейтинге). 
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Высшее и послевузовское образование развивается в соответствии со стратеги-
ей перехода страны к инновационной экономике, являясь основным источником 
обеспечения ее кадрового потенциала и направлено на дальнейшее повышение каче-
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ства подготовки высококвалифицированных специалистов на основе новейших дос-
тижений науки и техники [1].  

Стратегическая цель в области качества ГГТУ им. П. О. Сухого – создание ре-
путации университета как учебного заведения, обеспечивающего качественную под-
готовку специалистов, магистров и научных работников высшей квалификации, спо-
собного выполнять научные исследования и инновационные разработки высокого 
уровня. Стратегическая цель будет достигнута путем реализации следующих наме-
рений и целей в области качества:   

– лидерство на региональном рынке образовательных услуг и научно-техни-
ческой продукции; 

– превращение университета в вуз инновационного типа; 
– достижение высокого уровня качества подготовки специалистов. 
Превращение университета в вуз инновационного типа, гармоничное сочетание 

образовательного процесса и научных исследований, интеграция образовательного 
процесса и производства возможно при наличии в университете адекватной акаде-
мической среды, позволяющей достигать запланированные цели. Институциональ-
ное совершенствование академической среды университета может быть проведено 
путем организации в университете проектно-учебной деятельности. 

В исследовании, результаты которого представлены в настоящем докладе, ана-
лизировался опыт организации проектно-учебной деятельности в Национальном ис-
следовательском университете – Высшая школа экономики (г. Москва, РФ).  

Важнейшая цель создания учебных проектов – привлечение студентов, магист-
рантов и аспирантов к работе над реальными проектами (заказами) для формирова-
ния у них проектных навыков, подкрепления теоретических знаний практическим 
опытом и деловыми связями. Проектно-учебная деятельность открывает широкие 
возможности для тесного взаимодействия преподавателей и студентов. Будущие спе-
циалисты перенимают опыт старших наставников и пробуют свои силы в настоящих 
рабочих условиях. 

С 2009 г. в Национальном исследовательском университете – Высшая школа 
экономики (далее – ВШЭ) действует система проектно-учебных групп и лаборато-
рий. Проектно-учебная группа (ПУГ) – временный коллектив молодых специалистов 
и преподавателей-практиков, который создается для работы над конкретным проек-
том на срок от 4 до 10 месяцев. Проектно-учебные лаборатории (ПУЛ) – логическое 
продолжение проектно-учебных групп. ПУЛ создается на базе группы, успешно за-
вершившей проект. Проектно-учебные лаборатории в отличие от ПУГ являются по-
стоянными структурными подразделениями ВШЭ и факультетов университета с фик-
сированным штатом сотрудников. 

Молодые специалисты (студенты и аспиранты) под руководством экспертов-
практиков из числа научных сотрудников и преподавателей ВШЭ выполняют проекты 
по заказу внешних организаций (коммерческих структур, государственных организа-
ций и зарубежных компаний). Результаты работы ПУГ и ПУЛ – это успешно реализо-
ванные проекты. Информация о ходе выполнения заказа и об учебных находках рас-
пространяется через публикации и выступления на конференциях и семинарах. 

В ходе выполнения заказов удается решать и учебные задачи: разработка учеб-
ных кейсов на материалах реальных проектов, подготовка курсовых, дипломных ра-
бот, магистерских диссертаций, создание площадок для прохождения дипломной и 
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производственной практики студентов и магистрантов. Так происходит интеграция 
учебной, проектной и исследовательской составляющих в обучение. 

Проектно-учебные группы создаются на конкурсной основе. В состав проектно-
учебных групп и лабораторий могут войти преподаватели, студенты и аспиранты, в 
том числе и других вузов. Коллектив участников проектной группы может обнов-
ляться и не ограничиваться первым набором. Финансирование проектов осуществ-
ляют совместно заказчик и ВШЭ. Компания-заказчик получает возможность реали-
зовать проект по сниженной стоимости, а Университет – подкрепить теоретические 
знания студентов реальной практикой, обеспечить своих выпускников навыками 
проектной деятельности и повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 
Проектно-учебная деятельность ориентирована на нескольких участников (заказчик, 
университет, преподаватели, молодые специалисты, студенты, магисты, аспиранты), 
каждый из них получает определенные преимущества. 

Опыт организации проектно-учебной деятельности в ВШЭ показал эффектив-
ность институциольного совершенствования академической среды университета. 
ПУГ и ПУЛ оказались востребоваными, их число растет, а уже существующие лабо-
ратории переходят на новый уровень (на их основе создаются научно-учебные лабо-
ратории) и начинают решать новые задачи. В 2009–2010 гг. в ВШЭ было создано 
20 ПУГ (2009 – 6, 2010 – 14) и 5 ПУЛ. На сегодняшний день проектно-учебные груп-
пы и лаборатории ВШЭ имеют опыт работы над заказами в следующих сферах: мар-
кетинг и реклама; государственные закупки; финансы; развитие персонала; про-
граммное обеспечение. 

Созданная в ВШЭ система проектно-учебных групп и лабораторий является 
гибким, адаптируищимся к изменениям институциональных условий, инструментом. 
По мнению Я. Кузминова, ректора НИУ ВШЭ, «…создавая систему наших научно-
учебных лабораторий, мы не пытались менять рамки зарегулированной среды ка-
федр. Мы нашли новую нишу, не скованную правилами и рамками. И это наименее 
конфликтная форма. Ведь чаще мы пытаемся создать новое за счет старого, а старое 
на то и старое, чтобы не подходить под новые условия и всячески препятствовать 
изменениям. Поэтому инновации – это прежде всего поиск таких ниш» [2]. 

На основании положительного опыта организации проектно-учебной деятель-
ности в ВШЭ и его апробирования в 2010/2011 учебном году НИЛ менеджмента ка-
чества и моделирования бизнес-процессов ГГТУ им. П.О. Сухого сформирована 
проектно-учебная группа (Техническое задание № 1 от 16.09.2010 г.) для реализации 
проекта по внедрению программного продукта по бизнес-моделированию Business 
Studio в учебный процесс, научно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность университета.  
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