
в ИТПМ СО РАН высокоскоростной аэродина-
мической трубой кратковременного действия 
«Транзит-М».

В настоящее время созданная система ис-
пользуется на аэродинамической трубе в режи-
ме опытной эксплуатации при проведении ре-
альных научных экспериментов.

Данная работа выполнялась при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (гранты РФФИ № 12-
07-00548 и 13-07-00440), а также Программы 
Импортозамещения СО РАН. 
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Философские науки
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Современная наука переходит на постне-
классический этап развития, связанный с фор-
мированием принципиально нового стиля мыш-
ления, который представляет мир как единое 
целое, где каждый компонент включен в него как 
органически неотделимая часть. Основная про-
блема этого этапа состоит в том, чтобы постро-
ить такую модель мироздания, которая смогла 
бы исследовать целостные системы в их един-
стве, без выделения отдельных составляющих. 
Подобное моделирование предполагает постро-
ение таких конструкций, которые формируются 
на основе общих методологических принципов 
без учета специфики конкретной системы. Для 
более полного рассмотрения необходимо подоб-
ные модели дополнять более детальным описа-
нием исследуемого процесса. 

Основная задача современного этапа раз-
вития науки – выявление общих закономер-
ностей, управляющих законами бытия. По 
этой причине необходимо создание различных 
междисциплинарных парадигм и исследова-
тельских программ, которые смогли бы решить 
указанную задачу. Л.А. Микешина подчеркива-
ет, что сегодня новый стиль мышления широко 
представлен «во многих областях знания, начи-
ная с 60-х годов ХХ века – это системно-струк-
турный подход, рассмотрение объектов как 
самоорганизующихся систем, наконец, станов-

ление синергетического видения действитель-
ности» [1, c. 351]. 

В XXI веке активно развиваются эволю-
ционно-синергетическая парадигма и иссле-
довательская программа эволюционизма, что 
порождает принципиально новые аспекты на-
учного мышления, которые проявляются не 
только в научной, но и «в массовой культурной 
среде» [4, с. 47]. Во-первых, если до появления 
синергетического подхода неопределенности 
в научных теориях списывались на недостаток 
или нехватку информации, то теперь, случай-
ность становится фундаментальным свойством 
сложных систем, что требует нового мирови-
дения. Во-вторых, стали появляться такие те-
оретические конструкты, которые описывают 
не конкретные системы, а некие абстрактные 
модели, позволяющие лишь при определенных 
допущениях использовать их для описания 
природных явлений, что снижает объектив-
ность и достоверность таких теоретических 
построений. «Это серьезная методологическая 
проблема современной эволюционной пара-
дигмы» [2, с. 8]. То есть, постнеклассический 
этап развития науки предполагает изменение 
идеала научности, отказ от однозначных науч-
ных предсказаний, творческий анализ сложных 
систем, позволяющий осуществлять научное 
прогнозирование не только на основе строгих 
расчетов, но и на основе интуиции и всего жи-
тейского опыта.

Формирование подобного стиля мышления 
предполагает перестройку всего процесса об-
учения как в среднем, так и высшем образова-
нии. Компетентностный подход, направленный 
на развитие творческой активности обучаю-
щихся, играет очень важную роль, поскольку 
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позволяет в каждой личности найти те характе-
ристики, которые дадут возможность этот твор-
ческий потенциал максимально реализовать. 
Как отмечает В.Е. Пеньков, «обучение должно 
осуществляться не просто как трансляция зна-
ний, а как активное взаимодействие студента 
и преподавателя» [3, с. 82]. При этом школь-
ник и студент будут функционировать как са-
моорганизующиеся синергетические системы, 
и вырабатывать новый стиль мышления, соот-
ветствующий современному постнеклассиче-
скому этапу развития науки.
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Качество и конкурентоспособность, опреде-
ляемые совокупностью свойств образователь-
ной услуги, проявляются в разных сферах. Если 
качество закладывается в сфере проектирования 
и производства услуги и обнаруживается в про-
цессе итоговой аттестации и трудовой деятель-
ности выпускаемых специалистов, то ее кон-
курентоспособность может быть установлена 
лишь в результате реализации. Следовательно, 
категории «качество» и «конкурентоспособ-
ность» находятся в разных сферах проявления. 
Если рассматривать рынок образовательных 
услуг в конкретный промежуток времени, то 
при определённом его состоянии качество обра-
зовательной услуги будет одним из решающих 
факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения. Здесь под 
рынком образовательных услуг будем понимать 
систему экономических отношений между 
различными субъектами по поводу купли-
продажи этих услуг, в силу этого становящих-
ся товаром. Главной функцией данного рынка 
считаем функцию связующего звена между 
производством и потреблением образователь-
ных услуг. Следовательно, при неизменных ка-
чественных характеристиках образовательной 
услуги ее конкурентоспособность может из-
меняться в широких пределах и реагировать на 
факторы, определяемые средой. Следовательно, 
конкурентоспособность образовательной ус-
луги – одна из составляющих конкурентоспо-
собности вуза, и представляет собой сложную 
структуру, имеющие свои показатели. 

Яновский A.M. [1997] предложил показате-
ли, характеризующие конкурентоспособность 
продукта, объединить в три группы: 

1) показатели полезности (качество, эффек-
тивность использования и пр.); 

2) затраты потребителя (цена потребления); 
3) показатели, отражающие эффективность 

предложения (способ продвижения, каналы ре-
ализации и др.).

Их еще называют нетоварными, или марке-
тинговыми. Состав показателей каждой группы 
зависит от характера объекта, конкурентоспо-
собность которого анализируется.

Романова И.Б. . [2005] группу показателей 
полезности образовательной услуги разбила 
на две составляющие. Показатели первой под-
группы (нормативные) отражают возможность 
реализации услуг на конкретном рынке, и сбыт 
образовательной услуги возможен, когда ее ос-
новные параметры соответствуют действующим 
нормам и требованиям. Другая подгруппа пока-
зателей характеризует качество предлагаемой 
образовательной услуги. Вторая группа показа-
телей конкурентоспособности образовательной 
услуги ограничивается только одной характери-
стикой – ценой ее реализации.

Наконец, в группе нетоварных факторов 
выделяются такие, как: доверие к вузу (имидж); 
доступность образовательных услуг; интенсив-
ность рекламы.

При определении меры доступности кон-
кретной образовательной услуги следует учи-
тывать разнообразие форм обучения в вузе, на-
личие филиалов (и представительств), а также 
степень развитости системы дистанционного 
обучения. Интенсивность рекламы может ха-
рактеризовать число рекламных контактов, 
вероятность рекламного контакта, количество 
проинформированных представителей желае-
мой группы воздействия и иными характери-
стиками. Таким образом, структура факторов, 
определяющих конкурентоспособность образо-
вательной услуги, включает: соответствие нор-
мативной базе, качество, цену реализации и эф-
фективность предложения.

По определению Ломакина А.Л. [2004], 
конкурентоспособность образовательной ус-
луги – это способность вуза достичь на образо-
вательном рынке конкурентное преимущества 
перед другими вузами, предлагающими рынку 
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