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уровне электродинамики Вебера (Ассис, Бернштейн), исследования торсионных полей 

(Шипов, Акимов). 

Другой, и более серьѐзной, причиной кризиса физики является глобализация на-

учных исследований. «Опасность крушения физики элементарных частиц скорее исхо-

дит из гегемонистских тенденций монокультур, взращиваемых глобализованными 

группами в науке, при возрастающем нежелании и неспособности подвергать свои ре-

зультаты критическому исследованию» [8].  

Всѐ это говорит о том, что взгляд на мироздание сильно усложнился, что не мог-

ло не сказаться на системе высшего образования, которая всѐ меньше поддерживает 

современный уровень науки и становится всѐ более громоздкой и неэффективной. Тре-

бования к представлению знаний возрастают, и очевидно будут возрастать в дальней-

шем. В то же время физиологические возможности обучающихся ограничены, а непре-

кращающаяся на протяжении десятилетий дискуссия о перегрузке учебных программ 

ясно указывает на то, что предел возможностей восприятия уже достигнут, и дальней-

шая интенсификация обучения на основе известных подходов невозможна. Среди пре-

подавателей растѐт убеждение, что традиционная система образования была лучше и 

качественнее европейской. В результате перехода на бакалавриат образовалась новая 

система, в которой бакалавриат существует параллельно с аспирантурой. Кризис сис-

темы образования налицо, но снизу его преодолеть невозможно. 
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В текущем учебном году будет произведен первый выпуск студентов по специ-

альности «Инфокоммуникационные технологии», обучавшихся в соответствии с обра-

зовательным стандартом третьего поколения в течение четырех лет. 

Участие в составлении учебных планов по направлениям специальности, подго-

товке образовательных стандартов, а также в организации и проведении учебного про-

цесса позволило выявить ряд важных моментов, которые требуют пристального внима-

ния и быстрого решения при подготовке специалистов в области инфокоммуникацион-

ных технологий. 

Реалии сегодняшнего дня (наличие геополитической напряженности, технологи-

ческой конкуренции, сложности в экономическом развитии), когда опять увеличивает-

ся привлекательность и востребованность инженерных профессий, свидетельствуют о 

том, что предприятиям в области инфокоммуникационных технологий нужны «гото-

вые» технические специалисты, которые с первого рабочего дня могут выполнять свои 

инженерные функции, однако мало кто хочет брать на работу молодых специалистов и 

заниматься их дополнительным обучением и «шлифовкой». Поэтому перед ВУЗом сто-

ит не только задача подготовки специалиста, обладающего всем спектром заложенных 

в образовательном стандарте компетенций, но постараться уменьшить для него срок 

адаптации на первом рабочем месте, а также привить ему потребность в постоянном 

последующем обучении. 

Очевидно, что чем осмысленнее знания студента в области общетехнических и 

специальных дисциплин, тем меньше для него срок адаптации на первом рабочем мес-

те, тем более, что сфера применения сил и знаний в области ИКТ очень широкая: от 

производства, проектирования и технической эксплуатации телекоммуникационного 

оборудования до создания новых инфокоммуникационных технологий. 

Срок адаптации специалистов на первом рабочем месте может быть уменьшен за 

счет организации учебных курсов, организованных совместно с ведущими в области 

ИКТ фирмами, однако эти курсы должны не заменять, а дополнять процесс обучения в 

ВУЗе, так как это повышает практические и, при этом, востребованные именно сегодня 

навыки работы с тем или иным телекоммуникационным оборудованием, усвоение су-

ществующих инфокоммуникационных технологий. Необходимо, по возможности, 

встраивать эти курсы в учебный процесс при проведении практических и лабораторных 

занятий, что и необходимо учесть при подготовке новых образовательных стандартов. 

Однако, следует помнить, что теоретическая подготовка позволяет студентам более 

глубоко понимать причинно-следственные связи процессов, происходящих в области 

ИКТ. 

Концепция «непрерывности образования» предполагает совершенствование на-

выков и развитие компетенций на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Поэтому задача, которая стоит при подготовке специалистов в области ИКТ – подгото-

вить не столько «готового» специалиста, сколько ответственного, обучаемого, с по-

требностью и привычкой трудиться. Тем более, что развитие инфокоммуникационных 

технологий демонстрирует постоянное отставание учебных программ от требований 

жизни. На наш взгляд, основная задача университетского образования – научить сту-

дента учиться, добывать знания, и дать ему фундамент его технического мировоззре-

ния. Особенности конкретных технологий после окончания ВУЗа выпускник будет уже 

осваивать самостоятельно. 

К сожалению, при составлении учебных планов по специальности ИКТ были 

допущены некоторые просчеты, выявленные в процессе обучения. В частности, при 

переходе на четырехлетнее образование были по максимуму сохранены часы дисцип-

лин специальности (направления специальности). Это объяснялось стремлением дать 

студентам больше информации при формировании их профессиональных компетенций. 
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Сделано это было за счет сокращения часов на преподавание общеобразовательных и 

общетехнических дисциплин, следствием чего стало снижение уровня подготовки сту-

дентов, увеличение сложности для них в восприятии специальной информации при от-

сутствии необходимой базы. Так же уменьшение сроков подготовки специалистов при-

вело к нарушению последовательности изложения учебного материала. Все это необ-

ходимо учесть и оперативно устранить в образовательном стандарте нового поколения. 
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Внедрение инновационного обучения требует внесения таких коренных измене-

ний в подходах к организации учебного процесса, которые повысили бы качество обра-

зования. Важным фактором при этом является внедрение в учебный процесс концепции 

непрерывной компьютерной подготовки студентов при изучении фундаментальных ма-

тематических дисциплин, начиная с первого курса. Это дает возможность активизиро-

вать учебно-познавательную деятельность студентов, способствует развитию их твор-

ческих способностей и навыков, осуществления исследовательской деятельности с ис-

пользованием современных средств информационных компьютерных технологий. 

Внедрение информационных технологий при изучении дисциплин открывает 

широкие перспективы углубления теоретической базы знаний, усиления прикладной 

направленности обучения, раскрытие творческого потенциала как студентов, так и пре-

подавателей. Это обеспечивает новые возможности в обучении, стимулирование разви-

тия методики, а также позволяет реализовать современные педагогические технологии 

обучения на более высоком уровне. 

Учитывая реформирование системы образования, требования времени по вне-

дрению информационных технологий в обучение, особую роль играет наличие качест-

венного учебно-методического обеспечения дисциплин. Возникает насущная необхо-

димость в издании учебных пособий, обеспечивающих современные требования к об-

разованию и способствующих правильной организации учебного процесса. 

Использование таких учебных пособий должно способствовать организации са-

мостоятельной работы студентов, которая относится к основным видам учебных заня-

тий в вузе. Руководствуясь такими пособиями, студент выполняет задания, самостоя-

тельно совершенствует свои знания, умения и опыт творческой работы. 

В связи с изложенным возникает потребность в учебных пособиях нового типа с 

включением информационных технологий, уже начиная с первого курса обучения. 

Реализация такого подхода возможна с использованием систем компьютерной 

математики. Системы компьютерной математики Maple, Mathematica, Mathlab сущест-

венно облегчают диалог человека с компьютером при решении математических задач, 
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