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Вхождение России в Болонский процесс, 
как движение е единому европейскому и ми-
ровому образовательному пространству, – яв-
ление закономерное, сложное и противоре-
чивое. Российское высшее образование, имея 
уникальную историю развития, являясь по 
многим направлениям и сегодня, конкуренто-
способным, должно стремиться к тому, чтобы 
лучшие традиции были сохранены и получили 
дальнейшее развития.

При этом следует понимать, что для того, 
чтобы стать равноправным партнером Болон-
ских соглашений, в высшем образовании Рос-
сии недостаточно будет «косметических измене-
ний». Изменения должны затронуть глубинные 
основы нашего образования, и, осуществляя их, 
мы должны не только найти ответ на вопрос, 
чему и как необходимо обучать сегодня, но и 
постараться сохранить лучшие традиции отече-
ственной высшей школы. А учитывая, тот факт, 
что в сфере высшего образования России нако-
пились сложные проблемы, решения которых 
необходимо, невзирая на наличие или отсут-
ствие такого фактора, как Болонский процесс, 
остро стоит вопрос о необходимости новых тех-
нологий, активных методов обучения и мн.др.

Образовательные трансформации в соот-
ветствии с Болонскими соглашениями – это не 
только и столько уровни, модули, эксперимен-
ты, кредиты, рейтинги и мн.др. Это, в первую 
очередь, новая философия образовательной дея-
тельности, новые принципы организации учеб-
ного процесса, новый тип отношений между 
преподавателем и студентом.

Рассматривая процесс интеграции отече-
ственного высшего образования и основных по-
ложений Болонских соглашений, необходимо 
остановиться на характерных тенденциях раз-
вития зарубежной высшей школы:

• Продолжение обязательного образования 
после школы.

• Диверсификация структур высшей школы.
• Построение общества, которое непрерыв-

но обучается.
• Разнообразие высших образовательных 

учреждений.

• Расширение задач высших образователь-
ных учреждений.

• Новые тенденции в управлении высшим 
образованием и его финансирование.

• Повышение качества образования.
• Совершенствование систем квалификаци-

онного обеспечения высшего образования.
• Расширение обучения за границей.
• Рост конкуренции на мировом рынке обра-

зовательных услуг.
• Евроинтеграция высшего образования, 

цель которой – создание единого образователь-
ного пространства (Болонский процесс).

Главная тенденция в высшей школе РФ – 
создание условий для развития личности и твор-
ческой самореализации каждого гражданина, 
обновление содержания образования и органи-
зации учебно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с современными научно-техническими 
достижениями, требованиями экономики и без-
опасности стран.

Исходя из того, что компетентностный под-
ход не просто декларативные заявления, а дей-
ствующая стратегия образовательной деятель-
ности высшей школы, остановимся на аспекте 
развития общекультурных компетенций студен-
ческой молодежи. Многие ученые отмечают: что 
не совсем понятны различия между общекуль-
турными компетенциями бакалавра и магистра, 
во-вторых, стандарты не дают понимания того, 
какие именно общекультурные компетенции при-
званы развивать те или иные учебные программы, 
в-третьих, составители программ, разработчики 
учебно-методических комплексов столкнулись с 
целым рядом проблем, основные среди которых, 
к примеру, метрики для количественной оценки 
компетенций – целей обучения.

Развитие общекультурных компетенций сту-
дентов в соответствии с ценностями и принципа-
ми сохранения безопасности государства может 
быть обеспечено при соответствующем техно-
логическом сопровождении. Все документы, 
касающиеся Болонского процесса, содержат по-
стулат о полном уважении к различию культур, 
языков, национальных образовательных систем 
и автономии университетов. Но мало провозгла-
сить, нужно научиться грамотно реализовать. 
Профессионализм – это единство обученности 
человека и его личностных достоинств. Обще-
культурные компетенции представляют собой 
некое единство просвещенности, обученности, 
воспитанности и развитости. 

Технологический уровень развития обще-
культурных компетенций предполагает наличие 
диагностично обозначенных целей, гарантию 
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достижения заданных результатов посредством 
четко определенного алгоритма действия субъ-
ектов образовательного процесса.

Если целью компетентностно-ориентирован-
ного образовательного пространства определяется 
формирование и развитие профессиональных и 
общекультурных компетенций как основы станов-
ления компетентностной модели выпускника, то, 
следовательно, эта цель может быть достигнута 
посредством использования технологий, надеж-
но обеспечивающих формирование компетенций 
как заранее заданных норм образовательного ре-
зультаты. Данные технологии должны обеспечи-
вать переориентацию традиционного обучения на 
принципиально новые позиции, связанные с такой 
организацией процесса развития личности, при 
который каждый студент становится активным 
участником образовательного процесса.

Тезисно озвучив подходы к выбору акту-
альных технологий развития общекультурных 
компетенций студентов, отметив, что ведущим 

фактором эффективности данного процесса яв-
ляется соответствующая методическая готов-
ность преподавателя. Эта задача не решается 
одномоментно, требует целенаправленного и 
поступательного решения. Самообучение, тема-
тические семинары и многие другие формы ра-
боты позволяют решать проблему, но не всегда 
и не везде. Преподаватель, который сам не ведет 
научную исследовательскую работы, не сможет 
привлечь студентов к результативной исследова-
тельской деятельности. То же самое и с обще-
культурными компетенциями 
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Погружение в грунт строительных элемен-
тов способом застреливания из пушек с плат-
формы, расположенной на поверхности воды, 

можно осуществлять различными способами. 
Возникает вопрос о рассмотрении движения 
строительного элемента в канале ствола, в воде 
и в грунте, а так же поведения платформы в мо-
мент выстрела и после него. Изучение вопроса 
поведения платформы до и после выстрела важ-
но в связи с конструированием строительных 
артиллерийских орудий, застреливающих сваи в 
дно водоема с водной поверхности.

Ниже представлены возможные способы 
расположения артиллерийского орудия для по-
гружения в грунт строительного элемента.

а б

Получены следующие уравнения для описа-
ния динамики платформы для первого способа 
(рисунок а):

и для второго способа (рисунок б):

Модель системы погружения строительного элемента в грунт с платформы на поверхности воды, 
где  – вес артиллерийского орудия с платформой и противовесом;  – сила Архимеда;  – сила 

сопротивления движению по соответствующим осям координат;  – сила отдачи артиллерийского орудия; 
1 – поверхность воды, 2 – строительное артиллерийское орудие; 3 – платформа; 

4(а) – отверстие в платформе; 4(б) – противовес
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