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Аннотация 
Новая стратегия по повышению качества образования подана в Федеральном Законе “О высшем 

образовании” в виде намерений разработки и внедрения новых критериев оценки качества образования, 
а также созданного агентства по контролю за качеством высшего образования и др. Кроме того, вузам 
предоставляется право самостоятельно определять предметные сферы наук и дисциплин учебных 
программ в соответствии с региональными потребностями, где расположены вузы. Это дает 
возможность вузам учитывать потребности регионов в специалистах, определять конкретные 
предприятия и устанавливать с ними соответствующие взаимовыгодные отношения, заключать 
контракты, в которых вузы создают определенные условия работникам таких предприятий в виде 
дистанционных форм обучения и др., а специалистам, которые обучаются в вузах, предприятия будут 
повышать (желательно) заработную плату, стимулируя мотивацию их собственного профессионального 
роста и развития, как это практикуется в Японии. На первый взгляд изменения, указанные в законе, 
имеют отношение к содержанию образования, возможностей его изменений в соответствии с 
потребностями регионов. Но отметим, что само содержание и программное обеспечение содержания в 
вуз любых наук и дисциплин остаются приоритетно ориентированными относительно принципов 
реализации естественнонаучной парадигмы (объективность, достоверность, репрезентативность, 
валидность и др.). Они отражены в учебниках, пособиях, научных статьях, монографиях как основных 
средствах теоретической подготовки будущих специалистов в вузах. И, как следствие/вывод: 
представляя в указанных средствах содержание, регламентированное принципами естественнонаучной 
парадигмы, вузы готовят специалистов, профессионально пригодных для работы в научно-
исследовательских учреждениях, лабораториях, но профессионально не пригодных для работы в 
отраслевых организациях, поскольку цели и задачи у них совершенно разные. Во первых-выявлять 
научные факты, закономерности, законы и на их основе создавать соответствующие теории, а в 
отраслевых организациях – решать проблемы, определять причины возникновения проблем, находить 
средства их преодоления и тому подобное. Иными словами, в отраслевых организациях приоритетно 
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преобладает интеллектуальная, умственная, а не экспериментально-исследовательская деятельность 
специалистов, уточняем, с высшим профессиональным образованием. 

 
Ключевые слова 
высшее образование, координирование, исследование, улучшение, профессиональная 

подготовка. 
 

Введение 
Перед высшим образованием России стоит кардинальная задача по изменению приоритета 

программного обеспечения профессиональной подготовки специалистов в вузах на основе 
естественнонаучной парадигмы на другую – приоритетную – предметную сферу, которая связана с умом 
и умственной, интеллектуальной деятельностью будущих специалистов с высшим образованием. 

Новизна предметной сферы программы представлена термином "умовизация" высшего 
образования, который состоит из двух частей: ум + виза (от лат. visus – пересмотрен) и подписан 
документ, который довольно часто имеет юридическую силу распоряжения (Васильева, 2017). А 
название самой программы определено нами следующим образом: "критерии и стандарты 
профессионального ума и профессионального понимания в контексте денотативной дидактологистики”. 

Дидактологистика есть вид дидактики, которая исследует положения, правила и законы 
“искусства мыслить” (гр. logistics – искусство рассуждать, считать) в процессе учебной деятельности в 
вузе с целью формирования профессионального (высокий уровень) ума и профессионального 
понимания будущих специалистов. А предикатом "денотативная" уточняется специфическая предметная 
сфера, которая связывается с типами знаков и их денотатами, которыми ученые обозначают свой 
профессиональный ум в научных текстах. Мы номинируем его термином "текстовизированный ум". 
Гегель, ссылаясь на Шеллинга, использовал выражение “окаменевший интеллект” (Нагорнова, 2016). 

Поскольку конечной целью обучения в контексте дидактологистики встает профессиональный 
ум, возникает потребность в наличии соответствующих теоретико-методологических, а также методико-
технологических процедур его формирования, определение критериев и стандартов оценки его качества 
на предмет профессиональности и др. 

Разработка самих критериев и стандартов качества профессионального ума и понимания должна 
быть возложена на преподавателей профессиональных наук и дисциплин независимо от уровня их 
ученой степени. А контроль за разработкой и внедрением критериев и стандартов качества 
профессионального ума и понимания должен осуществлять новый отдел – “Отдел концептуальных 
стандартов качества профессионального разума и понимания”.  

 
Материалы и методы исследования 

Функции будущего отдела определены в положении, в котором на первых порах приоритетно 
указанные задачи по разработке теоретико-методологических основ сущности ума, его 
профессионального статуса, критериев и стандартов оценки качества и методико-технологических основ 
его формирования в процессе переподготовки преподавателей и сотрудников МГУ, подготовки 
аспирантов, магистров и будущих специалистов с высшим, подчеркиваем, профессиональным 
образованием, исходя из тех положений, которые указаны в новом законе о высшем образовании. 

В чем заключается сущность нового содержания, которое предлагается в указанной программе? 
И каковы аргументы о необходимости его введения в программное обеспечение профессиональной 
подготовки специалистов с высшим образованием. 

Ответ частично изложен в (Ашырова, 2016), (Васильева, 2017), (Моисеев, 2010), (Мирнова, 2017) 
и сводится к следующему. 

Во-первых, разум, интеллект, понимание как научные категории, а не как интуитивные 
представления о их сущности, были и остаются глобальной проблемой для науки в целом (Голуб, 2016), 
(Овчинникова, 2015), (Медведко, 2018).  
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Проблема заключается в том, что природа ума, интеллекта идеальна по своей сущности, а 
средства их существования в сознании и научных текстах знаковые, материальные. Это вытекает из 
определения разума как потенциальной способности ученых, преподавателей, студентов отображать 
(психологическая парадигма) как свои мысли, размышления, рассуждения, так и мысли, размышления, 
соображения других, которые отражены в научных текстах, используя знаки-слова, знаки-термины, 
знаки-концепты и знаки математические, руководствуясь при этом положениями, правилами и законами 
психологии, логики, терминологии, концептологии, лингвистики, математики и профессиональной науки. 
Следовательно, имеет место одновременно несколько различных парадигм интерпретации сущности 
ума, интеллекта и профессионального понимания.  

В подавляющем большинстве наук приоритетной признается лишь естественно-научная, 
мономодальная парадигма, принципы и положения которой определяют и регламентируют организацию 
и проведение экспериментов, которых (принципов) нельзя нарушать. 

 
Результаты и обсуждение 

Явления, природа и сущность которых полимодальная, междисциплинарная, 
полипарадигмальная, принципиально не могут быть исследованы методологией и методами 
естественнонаучной парадигмы, поскольку будут нарушаться ее же принципы. А это значит, что статус 
таких категорий не соответствует стандартам научности, принятым в науке, как это имеет место, 
например, в отношении интеллекта (Цагараева, 2016), (Цагараева, 2016). 

Вывод таков: ум, интеллект, понимание как научные категории остаются вне стандартов, которые 
приняты и в науке, и в высшей школе. В то же время отметим, что точек зрения (субъективная категория) 
в литературных источниках очень много относительно сущности ума, интеллекта и понимания 
(Медведко, 2018; Потапов, 2015).  

Но это противоречит принципу “Бритвы Оккама”, который, кстати, и создан в методологии 
естественнонаучной парадигмы как принцип контроля качества результатов экспериментов, так и самой 
методологии (не надо множить сущности). Это во-первых. 

Во-вторых, очевидно, что нужна другая стратегическая программа по методологии и технологий 
исследования явлений, природа которых междисциплинарная, синергетическая, трансдисциплинарная 
(Цагараева, 2016).  

Такая программа должна быть направлена на выяснение теоретико-методологических основ 
сущности ума, интеллекта как научных категорий, разработку принципиально новых методов их 
исследования, определение критериев и стандартов их качества и введение их в содержание 
программного обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием и определить его 
(содержание) как приоритетной в сфере высшего профессионального образования в вузе. 

Именно такая стратегическая программа нового содержания разрабатывается более десяти лет 
в МГУ. Отдельные ее аспекты обсуждены и освещены в материалах Болонского процесса, сборниках 
научных трудов МГУ “Педагогика формирования творческой личности в высшей и общеобразовательной 
школах”, который включен в перечень профессиональных изданий, монографии (Исакова, 2017), 
международных научно-практических конференциях. 

Программой предусматривается перечень необходимых знаний, которыми должны овладеть 
основные участники высшего образования: ученые, преподаватели, магистры, аспиранты, а также 
студенты как будущие специалисты, в основном ориентированы для работы в отраслевых организациях.  

Перечень необходимых знаний представлен в программе в виде глоссария, содержание которого 
имеет отношения к психологии мышления и его операций; логики и логических форм мышления, 
элементов логических форм мышления, логических операций; лингвистических (лексических) знаний 
относительно знаков-слов и чувственно-образных механизмов образования их денотатов; к знакам-
терминам и знакам-концептам и механизмам образования их денотатов (терминология, концептология) 
и соответствующим профессиональным знаниям, представленным в научных текстах четырьмя 
основными типами указанных знаков. 
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Перечень необходимых знаний четко определен, ограничен и выносится на самостоятельную 
проработку с их тестовой проверкой. Отметим, что программа не предусматривает введение отдельных 
дисциплин, перечисленных в глоссарии, поскольку необходимые знания предметно ограничены 
основными типами знаков и механизмов образования их денотатов как средств презентации ума, 
интеллекта и профессионального понимания в научных текстах. 

Теоретико-методологические знания о сущности разума, интеллекта и профессионального 
понимания, критерии и стандарты их качества представлены в программе в виде текстов лекций, а 
методико-технологические аспекты представлены в виде практических занятий. Отдельный раздел 
программы содержит методические рекомендации трех типов. 

Критерии и стандарты лингво-логического анализа типов вопросов, которые выносятся на 
экзамены, семинарские занятия, и стандартные схемы–ответы на каждый отдельный тип вопросов, что 
дает возможность определять полноту информации, которая свернута в том или ином вопросе и тем 
самым вводить объективные, количественные критерии оценивания полноты содержания ответов. 

Второй тип методических рекомендаций представляет критерии и стандарты определений 
профессиональных понятий. Анализ определений понятий, которые имеют место в научных текстах, 
осуществляется с использованием разработанных критериев и стандартов в качестве единиц измерения 
на предмет определения профессиональной сущности определяемых автором явлений и одновременно 
корректности или, наоборот, некорректности профессионального ума авторов научных текстов. 

Третий тип методических рекомендаций содержит критерии и стандарты формулирования 
названий научных работ: научных статей, курсовых и дипломных работ, кандидатских диссертаций и 
тому подобное. 

 
Заключение 

Внедрение нового содержания относительно развития и формирования профессионального ума 
и интеллекта, указанного в программе, осуществляется пока только на кафедре практической психологии 
в виде двух дисциплин: “Психология профессионального мышления” для магистров-психологов и 
“Психология эмоционального интеллекта”. 

Вместе с тем отметим, что теоретико-методологические и методико-технологические аспекты 
ума, интеллекта и профессионального понимания построены на основе использования критериев и 
стандартов, которые наработаны в отдельных науках: психологии, логике, лингвистике, терминологии, 
концептологии, профессиональных науках, имеют статус универсальных категорий, но взаимосвязаны 
на основе синергетического, междисциплинарного, а не естественнонаучной парадигмы. 
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Abstract 
The new strategy for improving the quality of education is presented in the Federal Law “On Higher 

Education” in the form of intentions to develop and implement new criteria for assessing the quality of education, 
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as well as the established National Agency for Quality Control of Higher Education, etc. In addition, universities 
are granted the right to independently determine the subject areas of sciences and disciplines of curricula in 
accordance with the regional needs where universities are located. This makes it possible for universities to take 
into account the needs of regions for specialists, identify specific enterprises and establish appropriate mutually 
beneficial relationships with them, conclude contracts in which universities create certain conditions for 
employees of such enterprises in the form of distance learning, etc., and for specialists who study at universities, 
enterprises will increase (preferably) wages, stimulating motivation their own professional growth and 
development, as it is practiced in Japan. At first glance, the changes specified in the law are related to the 
content of education, the possibilities of its changes in accordance with the needs of the regions. But we note 
that the content itself and the software of the content in the university of any sciences and disciplines remain 
prioritized with respect to the principles of the implementation of the natural science paradigm (objectivity, 
reliability, representativeness, validity, etc.). They are reflected in textbooks, manuals, scientific articles, 
monographs as the main means of theoretical training of future specialists in universities. And, as a 
consequence/conclusion: by presenting the content regulated by the principles of the natural science paradigm 
in these means, universities prepare specialists who are professionally suitable for work in research institutions, 
laboratories, but professionally not suitable for work in industry organizations, since their goals and objectives 
are completely different. Firstly, to identify scientific facts, patterns, laws and create appropriate theories based 
on them, and in industry organizations - to solve problems, determine the causes of problems, find ways to 
overcome them, and so on. In other words, intellectual, mental, rather than experimental research activities of 
specialists with higher professional education prevail in industry organizations. 
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