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Аннотация. Рассматриваются акселерационные программы в качестве но-
вых образовательных технологий в проектной деятельности. Обоснована необходи-
мость развития интеграционных процессов в сферах науки, профессионального об-
разования и производства. Описаны сущностные характеристики проектной дея-
тельности в профессиональном образовании. Представлен опыт организации аксе-
лерационных программ в системе высшего профессионального образования.  
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Abstract. Acceleration programs are considered as new educational technologies 
in project activities. The necessity of development of integration processes in the fields 
of science, vocational education and production has been substantiated. The essential 
characteristics of project activity in vocational education are described. The experience 
of organization of acceleration programs in the system of higher vocational education is 
presented.  

Keywords: integration processes in vocational education, project activity, project 
approach, educational accelerator, educational technologies 

Acknowledgments: the author is grateful to the organizers of the 3rd All-Russian 
Scientific Conference "Current Issues of Science and Education: Theory and Practice" at 
which the research results were presented. 

For citation: Ozhiganova D. A. Integration of science, vocational education and 
production: educational accelerator // INSIGHT. 2023. № 4 (16) P. 51–60. (In Russ.). 
https://doi.org/10.17853/2686-8970-2023-4-51-60. 

 

Введение и постановка проблемы. Развитие интеграционных про-
цессов в сфере науки, профессионального образования и производ-
ства связано с проведением фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, в рамках которых происходят процессы коммерциализации 
полученных результатов деятельности. Конкуренция на рынке высо-
котехнологических товаров и услуг, превращение интеллектуально-
креативных ресурсов в приоритетный фактор производства, ориента-
ция предпринимательских структур на использование технологиче-
ских и управленческих инноваций также обусловливают необходи-
мость интеграции данных областей [1]. 

По мнению З. С. Сазоновой, взаимосвязь образования, науки 
и производства осуществляется на основе следующих принципов ин-
теграции [2]: 

● симбиоз, т. е. исследование и усиление взаимосвязей между 
образованием, наукой и производством с целью развития их взаимо-
действия и формирования системной целостности; 

● обоюдность развития образования, науки и производства, обеспе-
чивающая целесообразность изменений их структурно-изоморфных со-
ставляющих; 

● релевантность, способствующая формированию и развитию ин-
тегративных форм взаимодействия социальных институтов образова-
ния, науки и производства посредством объединения в единое целое 
ранее разнородных частей и компонентов; 
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● функциональность – формирование системной целостности «об-
разование – наука – производство» при одновременном разделении 
функций между ними; 

● коммутация, означающая, что изменения в образовательной, 
научной или производственной деятельности воздействуют на транс-
формацию целостной системы «образование – наука – производство»; 

● совместимость – формирование единства образовательной, на-
учной и производственной сфер на основе информационных обменов 
с целью оптимизации подготовки современного специалиста. 

Таким образом, в условиях растущей потребности российской 
экономики в квалифицированных специалистах перед сферой про-
фессионального образования стоит задача поиска новых эффективных 
образовательных методик и технологий, способствующих развитию 
процесса интеграции в науке, профессиональном образовании и про-
изводстве. Решению данной задачи и посвящена настоящая статья. 

Проектная деятельность в профессиональном образовании. 
Проектная деятельность является распространенным интегративным 
подходом в профессиональном образовании, изучению которого по-
священо множество исследований, не утративших свою актуальность 
и на сегодняшний день. Проектная деятельность как методический под-
ход активно применяется в профессиональном образовании и направ-
лена на формирование профессиональных компетенций, практических 
навыков и умений студентов [3]. 

Н. О. Яковлева определяет проект следующим образом: «огра-
ниченная во времени деятельность, представленная в виде мероприя-
тий, направленная на решение социально значимой проблемы и дос-
тижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых 
результатов путем решения связанных с ней задач, обеспеченная не-
обходимыми ресурсами и управляемая на основе постоянного мони-
торинга деятельности и полученных результатов с учетом возможных 
рисков» [4]. 

Основная цель проектной деятельности в профессиональном об-
разовании заключается в применении обучающимися теоретических 
знаний на практике [5], что ведет к формированию самостоятельности 
будущих специалистов, способных решать сложные задачи и работать 
в команде. 
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В своем исследовании сущности проектной деятельности Е. Н. Че-
канушкина, Л. А. Колыванова, Е. В. Чеканушкина раскрывают ее в сле-
дующих особенностях [6]: 

1) реализация комплекса действий и инструментов в определен-
ных заданных условиях для достижения конкретных результатов (ин-
новационных, образовательных и т. д.); 

2) применимость в разных областях и сферах деятельности; 
3) возможность использования множества подходов (практико-

ориентированный, деятельностный, междисциплинарный и т. д.) к проект-
ной деятельности; 

4) формирование и совершенствование системы современных ком-
петенций и профессионально значимых личностных качеств; 

5) выстраивание и моделирование индивидуальной траектории 
профессионального развития. 

Проектная деятельность в профессиональном образовании явля-
ется эффективным инструментом развития профессиональных навы-
ков и компетенций студентов. Она позволяет им получить практиче-
ский опыт и подготовиться к реальным профессиональным ситуациям. 

Кроме развития профессиональных компетенций, проектная дея-
тельность также способствует личностному развитию студентов, при-
ближая их к специфике будущей профессиональной деятельности, на-
сыщая ее творческими и качественными результатами, высоко оцени-
ваемыми на рынке труда. В контексте образовательной среды вуза 
проектная деятельность направлена на формирование профессиональ-
ной мотивации личности путем стимуляции потребностей, отноше-
ний, интересов и побуждения личности к изучению и освоению бу-
дущей профессиональной деятельности [7]. Наряду с научно-исследо-
вательским аспектом, личностный и творческий аспекты реализации 
проектной деятельности в профессиональном образовании являются 
показателями значимости ее результатов для обучающихся. 

Отдельно многими исследователями отмечается необходимость 
развития гибких навыков (soft skills) студентов, предполагающих 
внутреннюю, психологическую готовность выполнять свои профес-
сиональные задачи [8]. Данное требование исходит от работодателей 
и вызвано нестабильной ситуацией в мировой экономике, основными 
принципами которой становятся инновационность, сотрудничество 
и коллаборация. В связи с этим актуализируются навыки критического 
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мышления, работы в команде, коммуникативные навыки и эмоциональ-
ный интеллект [9], на формирование которых также направлена про-
ектная деятельность в профессиональном образовании. 

В 2017 г. The Boston Consulting Group (BCG) совместно со Сбер-
банком, WorldSkills Russia, Global Education Future и Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа экономики» предста-
вили доклад «Россия 2025: от кадров к талантам», в котором подробно 
описаны результаты исследования проблем рынка труда и конкуренто-
способности России. Представленная в докладе Целевая модель универ-
сальных компетенций 2025 включает в себя отдельный блок, связанный 
с предпринимательскими навыками, которые по оценкам Global Educa-
tion Future к 2025 г. будут необходимы не менее 30 % населения трудо-
способного возраста [10]. 

При рассмотрении зарубежного опыта организации мероприя-
тий, способствующих процессам интеграции в сфере науки, профес-
сионального образования и производства, а также развитию предпри-
нимательских компетенций у обучающихся, можно выделить следую-
щие программы [11]: 

1) MBA (Master of Business Administration) – престижные про-
граммы обучения бизнесу и управлению, которые содержат разделы 
предпринимательства и инноваций; 

2) поддержка стартапов – развитие проектов и привлечение в них 
инвестиций; 

3) курсы и тренинги – программы с уклоном на формирование 
и изучение конкретных навыков в сфере предпринимательства, в том 
числе включенные в образовательный план; 

4) акселераторы и инкубаторы – обучение по аспектам развития 
бизнеса и предоставление доступа к экспертам, инвесторам и ресурсам. 

Акселерационные программы в образовании. Остановимся под-
робнее на акселерационных образовательных программах. Д. Кристи-
ансен, один из исследователей данной темы, в 2005 г. определил клю-
чевые составляющие модели обучения в рамках акселератора [12]: 

● выделение финансирования проектам; 
● поддержка технологических проектов; 
● установленный временной период; 
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● принципы бизнес-консалтинга; 
● нетворкинг (развитие связей) проектных команд. 
Акселерационные программы в сфере образования представляют 

собой структурированное краткосрочное обучение, которое позволяет 
получить знания, умения, навыки, необходимые для развития предпри-
нимательских проектов и личностного потенциала, а также эксперт-
ную, менторскую и инвестиционную поддержку [13]. Подобные обра-
зовательные программы позволяют развивать и выводить бизнес-идеи 
на уровень получения реальной прибыли [14, 15]. Л. Н. Лагусева отме-
чает, что реализация подобных программ также является одним из ин-
струментов для развития студенческой науки [16]. 

Образовательные акселерационные программы, реализуемые на 
площадках университетов, обеспечивают взаимодействие обучающих-
ся, преподавателей, представителей индустрии и бизнеса в рамках спе-
циальных мероприятий. Образовательные эффекты данных мероприя-
тий достигаются за счет структурного планирования проектной коман-
дой основных этапов реализации проекта и разработки стратегическо-
го плана посредством бизнес-моделирования, привлечения экспертов-
предпринимателей для внешней независимой оценки проекта и мони-
торинга деятельности проектных команд в процессе менторского со-
провождения [17]. 

Кроме того, исследователи отмечают педагогическую ценность 
акселерационных программ для обучающихся. Концентрация и соче-
тание интеллектуальных и технических ресурсов представителей раз-
личных направлений способствуют развитию междисциплинарных 
профессиональных компетенций участников программ [18]. 

Так, в Российском государственном профессионально-педагоги-
ческом университете (РГППУ) была внедрена программа «Акселера-
тор образовательных проектов», целью которой является формирова-
ние нового вида компетенций из сферы управления проектами в обра-
зовании. Продолжительность программы составляет три месяца. 

Программа предназначена для проектных команд, членами ко-
торых являются студенты различных направлений подготовки (инже-
неры, дизайнеры, экономисты, программисты и т. д.) и преподаватели 
РГППУ. Результатом совместной деятельности команды выступает 
междисциплинарный проект. 
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Во время прохождения образовательной программы студенты 
и преподаватели посещают лекции экспертов, собрания, целью кото-
рых является обмен опытом между проектными командами, и мастер-
ские-лаборатории. В результате за минимальный период у участников 
программы появляются возможности: 

● сформировать навыки управления образовательными проектами, 
включая все этапы работы над проектом – от инициации к реализации; 

● приобрести опыт интенсивной командной работы в условиях 
ограниченного времени; 

● овладеть междисциплинарными знаниями посредством инфор-
мационного обмена с другими участниками команды; 

● получить экспертную внешнюю оценку по дальнейшему про-
движению проектов от представителей индустрии и бизнеса. 

Другим примером успешного внедрения акселерационных про-
грамм в образовательную деятельность является опыт Тамбовского го-
сударственного университета имени Г. Р. Державина. Акселератор ин-
новационных проектов выступает в качестве специализированной циф-
ровой платформы, где осуществляется сопровождение процесса взаи-
модействия ученых, студентов, магистрантов, аспирантов и предста-
вителей бизнес-сообществ [19]. Платформа предназначена для раз-
мещения проектов, поиска партнеров и инвесторов, а также содержит 
инструменты для управления проектом. 

Акселератор Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова, организованный Социальным институтом поддерж-
ки и интенсивного развития стартапов, следует тем же принципам 
менторства, обучения, экспертного сопровождения и финансовой под-
держки проектов [20]. Широкую известность обрели и такие универ-
ситетские акселерационные программы, как ITMO Future Technology, 
Бизнес-акселератор Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, Акселератор Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина [21]. Основным 
результатом участия проектных команд в данных программах является 
коммерциализация их продуктов, т. е. вывод на рынок. 

Заключение. Деятельность образовательных акселераторов слу-
жит подтверждением значимости и необходимости интеграционных 
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процессов в сфере науки, профессионального образования и произ-
водства. Проектный подход, реализуемый в рамках акселерационных 
программ, способствует развитию профессиональных компетенций, 
гибких и предпринимательских навыков, установлению связей с произ-
водственной отраслью и расширению доступа к ресурсам и услугам. 

С исследовательской точки зрения, анализ процессов, происхо-
дящих в ходе образовательных акселерационных программ, предос-
тавляет широкие возможности для изучения результатов и эффектов 
от их реализации. 
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