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ностная ценность, как система, направленная на 
формирование профессиональной и жизненной 
позиции. Такой подход в подготовке учителя вы-
являет самобытность и уникальность личности 
будущего учителя, и, кроме того, предполагает 
активное саморазвитие не только студента, но и 
преподавателя. Смена позиций: от созидатель-
ной к продуктивно-творческой, от пассивной к 
активной приводит личность на принципиально 
новый уровень развития.

Большинство учебных программ и планов 
предполагают выполнение творческих заданий, 
что с самого первого курса формирует у студен-
тов навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности, а это, в свою очередь, актуализи-
рует необходимость поиска новых знаний необ-
ходимых для достижения цели. В таком случае 
самостоятельная творческая деятельность буду-
щего учителя обеспечивает повышение уровня 
саморазвития как такого. Такая деятельность ста-
новиться мощным стимулом развития студента.

Уже во время обучения на 2-3 курсах, ког-
да нагрузка учебных планов и программ пере-
носится на специальные дисциплины, студенту 
предоставляется возможность выбирать наи-
более эффективные для него способы профес-
сионального саморазвития. Среди наиболее из-
вестных: выполнение проектов, индивидуально 
творческих заданий и т.д. которые позволяют 
предвидеть результат собственных действий. 

Наиболее действенным, в нашем представ-
лении, в плане саморазвития будущего учителя 

являются педагогические практики, которые в 
полном объеме позволяют выявить «пробелы» 
профессиональной подготовки. Именно в этот 
период наиболее четко студент осознает себя 
как личность, которая самостоятельно создает 
себя и свой образ профессионала. 

Таким образом, процесс подготовки совре-
менного будущего учителя, должен быть макси-
мально ориентированным на формирование его 
индивидуального стиля и, в русле современных 
процессов интеграции образования, на самораз-
витие как цель профессиональной подготовки. 
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Введение двухуровневого обучения в выс-
шем профессиональном образовании является 
одной из ключевых позиций Болонского про-
цесса. В настоящее время многие вузы России 
полностью или частично перешли на европей-
скую систему подготовки квалифицированных 
кадров (бакалавриат, магистратура). Данные из-
менения в высшем профессиональном образо-
вании, как правило, происходят в директивном 
порядке, без учета пожеланий многих заинтере-
сованных сторон, а именно, студентов, препода-

вателей и работодателей. В роли подвергаемых 
изменению выступают, прежде всего, студенты 
вузов и преподаватели. 

Изучением ожиданий этих заинтересован-
ных сторон занимаются многие исследователи. 
Так в 2005 году по заказу журнала «Обучение 
& карьера» независимой исследовательской 
группой были проведены опросы работодате-
лей европейской части России, с целью оценки 
степени востребованности бакалавров на рынке 
труда, определения тенденций развития их под-
готовки и спроса на выпускников с таким обра-
зованием. Одними из наиболее востребованных 
оказались бакалавры, связанные с информа-
ционно-технологическим направлением [1]. В 
данном исследовании не отмечены инженерные 
специальности бакалавров, в которых были бы 
заинтересованы работодатели. 

Отношение студентов к переходу на двух-
уровневое обучение, их ожидания и опасения 
рассмотрено в работе [2, 3]. Авторами исследо-
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ваний выявлено резко отрицательное отношение 
студентов к первой ступени двухуровневой си-
стемы высшего образования – бакалавриату. Ми-
нусов у бакалавриата студенты видят в 1,6 раза 
больше чем плюсов. Главными недостатками 
бакалавриата, по мнению опрашиваемых, явля-
ются не равенство бакалавра специалисту и от-
сутствие возможности трудоустройства вообще 
и на руководящие должности в частности. 

Несмотря на ранее проведенные иссле-
дования, мы посчитали интересным изучить 
мнение студентов, обучающихся по направле-
нию 150100 «Металлургия», преподавателей в 
Сибирском Федеральном Университете (СФУ) 
и работодателей, принимающих выпускников 
данной специальности. 

В опросе, проведенном методом анкетиро-
вания, участвовали студенты первого и второго 
курсов специальности «Металлургия цветных 
металлов» (около 100 респондентов), препода-
ватели кафедр фундаментальной подготовки и 
выпускающих кафедр СФУ института цветных 
металлов и материаловедения (20 респондентов). 
Были проведены глубинные интервью (10 ре-
спондентов), получено экспертное мнение от ру-
ководителей подразделений основных предпри-
ятий металлургической отрасли региона. 

Результаты опроса показали, что абсолют-
ное большинство студентов (82 %), никогда не 
слышали об общеевропейских решениях, при-
нятых в Болонье и о присоединении России к 
Болонскому процессу. В тоже время, 73 % ан-
кетируемых респондентов поддерживают пере-
ход высшего профессионального образования 
(ВПО) на двухуровневую систему обучения. 
Положительными сторонами введения степени 
бакалавра они считают возможность раннего 
обретения экономической самостоятельности 
(60 %) студентов; возможность быстрой пере-
квалификации (12 %). Негативное отношение 
к бакалавриату студенты объясняют неспособ-
ностью рынка труда рассматривать бакалавров, 
как людей с законченным высшим образовани-
ем (~ 27 %); неравенством в программах обу-
чения, а, следовательно, в получаемых знаниях 
специалистов и бакалавров(24 %); отсутствием 
возможности трудоустройства на руководящие 
должности и сложностью продолжения образо-
вания в магистратуре (24 %).

Студенты не отрицают продолжение образо-
вания в магистратуре, хотя некоторые выразили 
недовольство по поводу увеличения продолжи-
тельности обучения (4 года бакалавриат + 2 года 
магистратура). Основным достоинством маги-
стратуры они видят возможность реализовать 
себя за пределами региона или страны (32 %), 

получение диплома, соответствующего евро-
пейской системы образования (20 %). Главным 
недостатком такой системы подготовки, по мне-
нию студентов, является ограничение в наборе 
на бюджет в магистратуру, предполагающее 
оплату второй ступени образования.

Потребность промышленности в быстро «пе-
ренастраиваемых» специалистах – одна из целей 
введения бакалавриата. В условиях быстро уста-
ревающих технологических знаний достижение 
этой цели возможно через усиление фундамен-
тальности и повышения качества образования. В 
связи с этим, студентам были предложены вопро-
сы на понимание значимости фундаментальных 
знаний для будущей профессиональной деятель-
ности. Оказалось, что студенты младших курсов 
не понимают роль фундаментальных основ фи-
зики, химии и математики в будущей профессии. 
На открытый вопрос: «Что Вы понимаете под 
повышением качества образования?». Многие из 
них написали: «Что такое качественное образова-
ние я не знаю …», т.е. студенты не задумываются 
над содержанием данного понятия. Некоторые 
студенты под качеством образования понимают 
«гарантированную возможность трудоустрой-
ства». Более половины респондентов (55 %) от-
мечают, что повышению качества обучения будет 
способствовать уверенность в том, что получен-
ные знания обязательно пригодятся в будущем. 
По мнению 45 % студентов, практическая на-
правленность учебного процесса, широкое вне-
дрение в практику обучения активных методов, 
в частности проектного метода, может повысить 
качество образования. 

Результаты опроса преподавателей пока-
зали неоднозначность отношения к двухуров-
невому обучению. Средний возраст препода-
вателей высшей школы для различных кафедр 
составляет от 46 до 60 лет, поэтому многие из 
них считают, что присоединение России к Бо-
лонскому процессу ведет к разрушению одной 
из лучших в мире советской системы высшего 
профессионального образования. Преподава-
тели специализированных кафедр свое отрица-
тельное отношение обосновывают спецификой 
металлургического производства и невостребо-
ванностью бакалавров промышленными пред-
приятиями региона. Опасения вызывает также 
возможное сокращение аудиторной нагрузки 
кафедры за счет изменения учебных планов при 
подготовке бакалавров, а, следовательно, сокра-
щение числа преподавателей. 

Таким образом, для того, чтобы снять опасе-
ния студентов и преподавателей при переходе на 
двухступенчатое образование, необходимо, пре-
жде всего, повысить их осведомленность о Бо-
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лонском процессе и возможностях, которые дает 
такое образование. Для студентов, на наш взгляд, 
необходимо уже на подготовительном этапе к 
переходу не двухуровневую подготовку инженер-
ных кадров проводить разъясняющие беседы о 
происходящих изменениях в системе ВПО, о воз-
можных перспективах их обучения и карьерного 
роста. На сегодняшний день такую роль могли 
бы выполнять кураторы, тьюторы, сопровожда-
ющие студентов в учебном процессе, отсутствие 
которых возлагает основную информационную-
нагрузку на преподавателей предметников. Орга-
низация образовательных семинаров необходима 
и для преподавателей, так как они также не всег-
да являются сторонниками. 

Изучение отношения представителей про-
мышленных предприятий региона к выпускни-
кам металлургических специальностей нашего 
вуза, позволило получить среднестатистический 
портрет сегодняшнего студента: он достаточно 
знаком с производственными задачами, в ос-
новном готов к самостоятельной работе, имеет 
аналитические способности на уровне между 
хорошими и удовлетворительными, достаточно 
готов к обучению и работе с информацией, име-
ет творческие и инновационные способности, 
хорошую ответственность и организаторские 
качества. Это говорит о том, что нынешние вы-
пускники металлургических специальностей 
нашего вуза в основном устраивают работода-
теля. В то же время, сотрудниками исследова-
тельских подразделений предприятий отмеча-
ется слабая фундаментальная подготовка и не 
достаточное знание современных достижений в 
металлургии. 

Хочется отметить, что приведенная выше 
характеристика относится только к специали-
стам, бакалавров и магистров работодатели не 
смогли оценить, не смогли сформулировать 
основные требования к выпускникам этих 
уровней образования. Из этого можно предпо-
ложить о низкой осведомленности по вопросу 
подготовки бакалавров, т.е. работодатели наше-
го региона либо не знают о бакалаврах, либо не 
воспринимают их как инженеров. Скорее всего, 
такое негативное отношение сформировано че-
рез понимание бакалавров как «недоученных» 
инженеров, как специалистов со средним специ-
альным образованием. Однако, работодатели го-
товы принимать бакалавров даже без инженер-
ной квалификации, но имеющих достаточный 
уровень фундаментальной подготовки, теорети-
ческие знания инженерного дела и опыт работы 
на производстве. 

Востребованность выпускников, в том чис-
ле бакалавров, направления «Металлургия» об-

суждалась на круглом столе по вопросам под-
готовки кадров для металлургической отрасли 
региона, организованном в рамках междуна-
родного конгресса «Цветные металлы-2010» 
в сентябре 2010 г. Свое мнение высказывали 
представители администрации Красноярского 
края, руководители крупных предприятий гор-
но-металлургической промышленности реги-
она, профессора крупнейших горно-металлур-
гических вузов страны, представители вузов 
и промышленных предприятий зарубежных 
стран. Интересно был представлен опыт стран 
бывшего СССР, интегрированных в общеевро-
пейскую систему образования. Сделан вывод о 
необходимости более полного информирования 
общественности о сути изменений в системе 
высшего профессионального образования с ис-
пользованием средств массовой информации, 
лекций, семинаров с будущими абитуриентами.
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В марте 2010 года в Будапеште и Вене вве-
дено в действие Европейское пространство выс-
шего образования (ЕНЕА)1, как это было пред-


