
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева»

РазРаботка модели и механизмов 
дистанционной подготовки 

инженеРных и обРазовательных кадРов 
(в том числе из малочисленных 

коРенных наРодов) для освоения 
севеРных и аРктических теРРитоРий 

кРаснояРского кРая

Электронное издание
 

 

КРАСНОЯРСК
2014



© Красноярский государственный
 педагогический университет 
 им. В.П. Астафьева, 2014
© Васильев Е.А., Кирко В.И.,
 Малахова Е.В., Межова И.А., 
 Пименова Н.Н., 2014

ISBN 978-5-85981-733-7

УДК 332.14
 ББК 74.00
 Р 177

Авторский коллектив:
Васильев Е.А., Кирко В.И., Малахова Е.В., Межова И.А., Пименова Н.Н.

Рецензенты:
Н.П. Копцева, 

доктор философских наук, профессор (СФУ)
А.И. Шадрин, 

доктор экономических наук, профессор (КГПУ им. В.П. Астафьева)

С 341 Разработка модели и механизмов дистанционной подготовки инженер-
ных и образовательных кадров (в том числе из малочисленных корен-
ных народов) для освоения северных и арктических территорий Красно-
ярского края: кол. монография / под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. 
Кирко В.И.; [Электронный ресурс] / Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2014. – Систем. требования: РС 
не ниже класса Pentium I ADM, Intel от 600 MHz, 100 Мб HDD, 128 Мб 
RAM; Windows, Linux; Adobe Acrobat Reader. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-85981-733-7

В монографии рассмотрено современное состояние в области школьного и 
дошкольного образования в северных и арктических территориях Красноярско-
го края. Показано, что происходит с образовательными учреждениями на фоне 
интенсивного освоения северных и арктических территориях Красноярского 
края, связанного с разработкой новых месторождений и освоением трансполяр-
ного Северо-морского пути. В настоящей работе предложена бизнес-модель и 
механизм ее работы, основанная на создании сети малых инновационных пред-
приятий в Норильске, Дудинке, Тюхтете, Туре, Туруханске на базе ресурсных 
центров КГПУ для обеспечения и сопровождения образовательного процесса.

Предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, 
занимающихся изучением проблем образования коренных этносов, а также соз-
дающих систему дистанционного обучения в условиях ограниченного доступа 
к сети Интернет.

ББК 74.00

Издание осуществлено при финансовой поддержке проекта № 03-2/12 
«Развитие информационно-телекоммуникационной сети дистанционного об-
разования КГПУ им. В.П. Астафьева» Программы стратегического развития 
КГПУ им. В.П. Астафьева на 2012–2016 годы.



3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .......................................................................................................5

Раздел 1. Современное состояние образования 
на Севере Красноярского края ..........................................................7

1.1. Анализ системы образовательных учреждений 
 Севера Красноярского края .......................................................8
1.2. Анализ результатов ЕГЭ по Красноярскому краю ................10
1.3. Система образования на Севере Красноярского края: 
 характеристика и тенденции ...................................................12

Раздел 2. Маркетинговые исследования объема 
необходимых образовательных услуг 
КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярского 
монтажного колледжа и СФУ в Тюхтетском 
и Туруханском районах. 
Установка и тестирование образовательной сети 
Красноярск–Тюхтет–п. Пасечное–п. Чандат 
(локальное проживание КМНС – чулымцев) ............................33

2.1. Краткая характеристика п.г.т. Туруханск – пос. Фарково ....33
2.2. Краткая характеристика уровня жизни чулымцев 
 в п. Чандат и п. Пасечное ........................................................35
2.3. Маркетинговые исследования образовательных услуг 
 гуманитарно-экономического и инженерно-технического 
 направлений КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярского 
 монтажного колледжа и СФУ в Тюхтетском 
 и Туруханском районах ...........................................................41
2.4. Маркетинговые исследования образовательных услуг 
 гуманитарно-экономического и инженерно-технического 
 направлений КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярского 
 монтажного колледжа и СФУ в п.г.т. Туруханск ...................57
2.5. Маркетинговые исследования образовательных услуг 
 гуманитарно-экономического и инженерно-технического 
 направлений в Норильском 
 и Долгано-Ненецком районах .................................................69



2.6. Определение организационных и технических условий 
 для организации совместной деятельности 
 КГБОУ СПО «Красноярский монтажный колледж» 
 и Байкитского филиала КГБОУ НПО 
 «Профессиональный лицей № 91», 
 ГОУ СПО «Таймырский колледж» для реализации 
 обучающих программ населению посредством 
 дистанционного обучения .......................................................88

Раздел 3. Формирование и апробация модели 
межведомственной образовательной платформы.....................94

3.1. Ресурсные центры КГПУ им. В.П. Астафьева ......................94
3.2. Создание сети малых инновационных предприятий 
 для обеспечения образовательного процесса 
 на северных территориях Красноярского края .....................96
3.3. Схема взаимодействия университета 
 и малых инновационных предприятий (далее – МИП) 
 на базе ресурсных центров .....................................................99
3.4. Процессы технологического регламента сопровождения 
 образовательного и консультационного процессов, 
 реализуемых через МЦПК г. Красноярск и МЦПК 
 г. Норильск, Тюхтет, Туруханск ............................................100
3.5. Проведение дистанционных тестовых испытаний 
 образовательной сети Красноярск – п.г.т.Туруханск, 
 пос. Тюхтет и др. ....................................................................101

3.5.1.  Тестовые испытания образовательной сети 
  Красноярск – п. Тюхтет, п.г.т. Туруханск и др. 
  с участием ректора КГПУ им. В.П. Астафьева
3.5.2. Технико-экономическое обоснование развития 
  сети дистанционного образования в г. Норильске 
  и г. Дудинке ...................................................................101

Заключение ...............................................................................................105

Библиографический список ....................................................................108



5

ВВедение
Объектом настоящего исследования стало состояние 

образования в северных территориях Красноярского края, в 
том числе в поселках локального проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера.

Цель работы: разработать модель и механизмы эффек-
тивной дистанционной подготовки инженерных и образова-
тельных кадров (в том числе из малочисленных коренных 
народов) для освоения северных и арктических территорий 
Красноярского края.

Основные методы выполнения работ:
– интернет-исследования состояния образовательной 

среды Севера Красноярского края;
– анализ возможностей организации дистанционного 

непрерывного средне технического и высшего профессио-
нального образования, а также курсов подготовки и пере-
подготовки кадров объединенными усилиями вузов и кол-
леджей г. Красноярска;

– проведение тестовых испытаний части образователь-
ной сети на базе ресурсных центров КГПУ им. В.П. Аста-
фьева.

В настоящей работе рассмотрено современное состо-
яние образования в северных территориях Красноярского 
края. Показано, что происходит постепенное сокращение 
образовательных учреждений, несмотря на то, что идет ин-
тенсивное освоение северных территорий края, связанное 
с разработкой новых месторождений и освоением транспо-
лярного Северо морского пути.

Следует прогнозировать в будущем нарастание острого 
дефицита квалифицированных кадров для дальнейшего раз-
вития территорий. Единственным выходом из создавшегося 
положения может стать создание межведомственной обра-
зовательной платформы, обеспеченной собственной сетью 
высокоскоростного Интернета.



КГПУ им. В.П. Астафьева в 2010 – 2013 годах создал 
сеть ресурсных центров в различных районах Красноярско-
го края, оснащенных компьютерными классами, высокоско-
ростным Интернетом и телекоммуникационным оборудова-
нием. В настоящей работе предложена бизнес-модель и ме-
ханизм ее работы, основанная на создании сети малых пред-
приятий в Норильске, Дудинке, Тюхтете, Туре, Туруханске 
на базе ресурсных центров КГПУ для обеспечения и сопро-
вождения образовательного процесса. Небольшие поселки, 
такие как Фарково и Сов. речка Туруханского МР, а также 
Тангат и Пасечное Тюхтетского МР (мест локального про-
живания КМНС) связать с ресурсными центрами локальной 
радиосвязью.

С целью подтверждения работы предложенной бизнес-
модели были проведены тестовые семинары и лекции веду-
щих педагогов КГПУ им. В.П. Астафьева с прямой трансля-
цией в режиме On-line.

Показано, что для создания межведомственной обра-
зовательной платформы и обеспечения образовательного 
процесса на Севере Красноярского края необходимой каче-
ственной высокоскоростной связью необходимо приобре-
сти оборудование и арендовать собственный спутниковый 
ресурс с гарантированной пропускной способностью 512 
Кбит/с.
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Раздел 1.
СоВРеменное СоСтояние 
обРазоВания на СеВеРе 
КРаСнояРСКого КРая

Состояние образования сегодня тщательно оценивает-
ся несколькими государственными органами – это Федераль-
ная служба государственной статистики и ее территориаль-
ные органы, федеральное и региональные министерства об-
разования, муниципальные управления образования, а также 
пресса. Внимание и постоянный мониторинг этого вопроса 
связан, прежде всего, с масштабным проектом модернизации 
системы образования и ходом ее реализации. При этом про-
блемы образования представителей коренных малочислен-
ных народов Сибири и Севера редко обсуждаются отдельным 
пунктом. Так, органы Федеральной службы государственной 
статистики РФ (как центральный, так и территориальные), 
несмотря на многонациональный характер населения стра-
ны, ни в одной из сфер фиксации показателей не приводят 
данных относительно представителей отдельных националь-
ностей, в том числе коренных народов Сибири и Севера, ис-
пользуя лишь территориальный принцип сбора и обработки 
данных. С наибольшей остротой исследователи – социологи, 
педагоги, психологи – и члены ассоциаций КМНС в отноше-
нии детей коренных народов отмечают проблему этнической 
самоидентификации, ее размытости у подрастающего поко-
ления. В качестве основных средств корректировки такой си-
туации предполагаются средства образовательного процесса, 
направленного на освоение юными представителями корен-
ных народов их родной культуры.
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1.1. анализ системы образовательных учреждений 
 Севера Красноярского края

Система образования в северных территориях Крас-
ноярского края представлена сетью общеобразовательных 
учреждений, а также колледжами и техникумами, собствен-
ный вуз в этих районах один.

На сегодняшний день, по данным федерального порта-
ла «Российское образование»1, территории Красноярского 
края насчитывают 1056 школ, из них в северных территори-
ях располагаются:

– 20 школ в г. Норильск, среди них 1 коррекционный 
интернат для детей с отклонениями в развитии, 2 лицея – 
физико-математического направления и спортивного уклона, 
2 гимназии – гуманитарного и эстетического направления;

– 8 общеобразовательных учреждений в г. Дудинка, 
среди которых 1 гимназия, 1 общеобразовательное учреж-
дение для детей-сирот и 1 коррекционная школа-интернат;

– 1 средняя школа в пос. Диксон;
– 2 учреждения в пос. Тура – общеобразовательная 

школа и школа-интернат;
– 19 школ в Туруханском районе, из которых 1 в г. Игар-

ка, остальные в поселках;
– 2 школы в пос. Хатанга, райцентре Хатангского райо-

на, одна из которых школа-интернат.
Колледжи и техникумы имеются в Норильске, Дудин-

ке и Туре:
– г. Норильск: Политехнический колледж Норильско-

го индустриального института, Норильский педагогиче-
ский колледж, Норильский колледж искусств, Норильский 
филиал Красноярского строительного техникума, Нориль-
ское медицинское училище, Норильский филиал Ачинско-
го торгово-экономического техникума;
1 Школы России [Электронный ресурс] / Российское образование. Каталог школ. – До-

ступ: http://www.edu.ru/schools/catalog/1213/, свободный.



9

– г. Дудинка: Таймырский колледж;
– п. Тура: Туринское медицинское училище, Филиал 

Красноярского юридического техникума.
Высшее образование на этой территории сосредоточе-

но в Норильске. Это собственный вуз – Норильский инду-
стриальный институт, а также местные филиалы иногород-
них высших учебных заведений – Норильский филиал Кис-
ловодского института экономики и права, Норильский фи-
лиал Современной гуманитарной академии, Филиал Крас-
ноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева, Филиал Московского государственного 
университета культуры и искусств.

Таким образом, у жителей данных территорий есть воз-
можность, не покидая их, получить среднее образование, 
освоить профессию на средне-специальном уровне и прой-
ти Высшую школу по индустриальному направлению, вос-
требованному в регионе. В г. Норильске также выстрое-
на связь средне специального и высшего уровня образова-
ния: Норильский индустриальный институт имеет при себе 
Политехнический колледж как подготовительную ступень 
и место подготовки квалифицированных кадров рабочих 
специальностей технического направления. При этом тре-
бования к абитуриентам как в колледже, так и в институ-
те предъявляются достаточно высокие, а потому количество 
учащихся там представителей сельского населения невели-
ко, подавляющее большинство – городские жители, а чаще 
всего это норильчане, прошедшие подготовку в физико-
математическом лицее.

При этом велико число школ, по статусу именуемых ма-
локомплектными, и потому имеет место тенденция сокра-
щения этих общеобразовательных учреждений. Для север-
ных территорий это достаточно критичные показатели, по-
скольку населенные пункты данной части региона серьез-
но удалены друг от друга, сообщение между ними нерегу-
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лярно, а потому есть необходимость присутствия в каждом 
населенном пункте собственной школы, каким бы малочис-
ленным он не был. А это означает, что процесс образова-
ния на северных территориях Красноярского края априори 
в большинстве своем будет обеспечиваться за счет нерента-
бельных школ.

1.2. анализ результатов егЭ по Красноярскому краю

Результаты Единого государственного экзамена – один 
из наиболее учитываемых сегодня показателей качества об-
разования. К сожалению, официальная статистика не приво-
дит данных о результатах сдачи ЕГЭ в конкретных террито-
риях края, но систематизирует эти данные по такому пара-
метру, как тип места проживания учащихся (как на офици-
альном информационном портале Единого госэкзамена, так 
и в региональных центрах мониторинга). Данные Краснояр-
ского центра оценки качества образования, опубликованные 
в «Отчете о результатах Единого государственного экзаме-
на в Красноярском крае в 2012 году»2, представляют итоги 
по результатам учащихся, живущих как в городах края, так 
и в сельской местности.

По официальным данным Красноярского ЦОКО, в 2012 
году большая часть выпускников – 37,87% – завершили об-
учение в городских общеобразовательных школах, сельские 
общеобразовательные школы окончили 28,24%. По сравне-
нию с 2011 годом эта ситуация обратная – тогда большая 
часть выпускников (44%) окончили сельские школы. При 
этом большая часть выпускников общеобразовательных 
учреждений Красноярского края (31%) проживает в Крас-
ноярске, в наименьшей степени представлены жители ма-
лых городов и поселков городского типа (таблица 1).

2 Отчет о результатах Единого государственного экзамена в Красноярском крае в 2012 
году [Электронный ресурс] / Красноярский ЦОКО. – Доступ: http://cok.cross-edu.
ru/?page_id=6606, свободный.
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В целом участники Единого государственного экза-
мена 2012 года в Красноярском крае показывают резуль-
таты ниже общероссийских. Лучше российского показате-
ля только доля участников, сдавших математику (преодо-
левших границу минимального балла), в крае она на 0,35% 
выше, чем в России.

Таблица 1.

Сводные данные по выпускникам из различных типов 
населенных пунктов по Красноярскому краю 

за 2010, 2011, 2012 гг. (Из отчета о результатах ЕГЭ 
в Красноярском крае в 2012 году)

Тип населенно-
го пункта

Доля участников 
ЕГЭ 2010 г., %

Доля участников 
ЕГЭ 2011 г., %

Доля участников 
ЕГЭ 2012 г., %

Город 42,24 22,70 39,78
Малый город 23,41 25,43 23,53

Село 34,35 51,87 36,68

Специалисты Красноярского центра оценки качества 
образования фиксируют резкий отрыв результатов город-
ских выпускников от сельских. В подготовленном ими отче-
те они отмечают, что наиболее хорошо подготовлены к эк-
замену по основным предметам – русскому языку и мате-
матике – учащиеся Красноярска, а по мере понижения ста-
туса населенных пунктов наблюдается снижение и каче-
ства подготовки учащихся, проживающих в них. Учащие-
ся из сел имеют более низкий уровень подготовки, значи-
тельно отставая даже от выпускников из поселков городско-
го типа. Это замечание позволяет оценить ситуацию сдачи 
ЕГЭ выпускниками школ из северных территорий Красно-
ярского края: доля городов в них крайне невелика, подавля-
ющее число населенных пунктов – села и поселки, в частно-
сти, даже административным центром Эвенкийского муни-
ципального района является не город, а поселок городско-
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го типа Тура. Такое соотношение сельских и городских на-
селенных пунктов в данных территориях позволяет предпо-
ложить, что подавляющее большинство выпускников мест-
ных школ показывают недостаточно высокий уровень под-
готовки. А это означает, что они имеют слабые перспекти-
вы продолжения своего образования – получения профес-
сии, поступления в высшую школу и, значит, повышения ка-
чества жизни.

1.3. Система образования на Севере Красноярского  
 края: характеристика и тенденции

Система образования в северных территориях Красно-
ярского края состоит в предельной зависимости от общих 
социально-экономических и гео-демографических условий. 
Север Красноярского края включает в себя Туруханский рай-
он (центр в п. Туруханск), Таймырский район (центр в г. Но-
рильск) и Эвенкийский район (центр в п. Тура). Таймырский 
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальный райо-
ны, согласно Уставу Красноярского края, также являются 
административно-территориальными единицами с особым 
статусом (по данным официального портала Красноярского 
края)3. Эти территории обладают рядом особенностей:

1) в данных территориях отмечается минимальное число 
городов, наибольшая часть их населения – сельские жители.

Городами в данных территориях являются порты – 
Игарка и Дудинка – или промышленные центры, к приме-
ру, Норильск. Большинство населенных пунктов – поселки, 
чаще всего удаленные друг от друга на большие расстоя-
ния по причине малой населенности гигантских территорий 
этих районов, а также имеются особые поселения – кочевые 
стоянки оленеводов и фактории. Подавляющее большин-
ство населенных пунктов имеют небольшие территории и 
3 Территориальное устройство Красноярского края [Электронный ресурс] / Официальный 

портал Красноярского края. – Доступ: http://www.krskstate.ru/msu/municipal, свободный.
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малочисленное население, подавляющее большинство кото-
рого живет натуральным хозяйством и промыслом – охотой, 
рыбалкой, сбором дикоросов;

2) в этих территориях активно разрабатываются место-
рождения нефти и природного газа, а поэтому им уделяется 
повышенное внимание крупного бизнеса и госкорпораций.

На сегодняшний день территории красноярского севе-
ра – одни из самых богатых недрами, в крае разрабатыва-
ются, подготовлены к добыче и производят ее целый ряд 
месторождений – Агалеевское, Ванкорское, Юрубчено-
Тохомское, Куюмбинское, Собинское, Пеляткинское;

3) эти территории являются местами компактного про-
живания коренных малочисленных народов Красноярского 
края.

В них проживают семь этнических групп из восьми, 
исконно проживающих в крае: долганы, кето, нганасаны, 
ненцы, селькупы, эвенки, энцы. Как следствие, эти районы 
Красноярского края являются одновременно территориями 
традиционного природопользования.

Именно по этим причинам образование на северных 
территориях Красноярского края характеризуется следую-
щими особенностями:

1. Большое число малокомплектных школ, наблюдается 
тенденция их сокращения.

2. Недостаточный охват юного поколения коренных на-
родов Севера Красноярского края базовыми формами обра-
зования.

3. Кризис введенной в советское время системы школ 
интернатного типа.

4. Необходимость конструктивного совмещения реше-
ния полярных задач – сохранения исконной культуры корен-
ных народов Сибири и Севера и интеграции молодых пред-
ставителей коренных народов в современное российское 
общество.
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5. Большая разница уровня образования детей из сель-
ских и городских территорий.

6. Доминанта средне специального профессионально-
го образования.

7. Диссонанс между уровнем образования населения 
районов и требованиями к образованности претендентов на 
высокооплачиваемые места работы в этих территориях.

1. Далеко не во всех поселках велика доля детского на-
селения, а потому в школах обучается немного детей, та-
кие школы называют малокомплектными. Специфика та-
ких школ заключается в отсутствии полной ее укомплекто-
ванности сетью параллелей одновозрастных классов, обуче-
ние которых обеспечивают педагоги специальной подготов-
ки (предметники). 

В науке и российском законодательстве однознач-
но не определено понятие малокомплектного общеобра-
зовательного учреждения. «Российская педагогическая 
энциклопедия»4 малокомплектной называет школу без па-
раллельных классов, с малым контингентом учащихся. В 
практике малокомплектными называют школы, контингент 
учащихся которых менее 100 человек5 и в которых классы 
имеют малую наполняемость (до 10 человек), где может 
не быть не только параллельных классов, но и отдельных. 
Именно в силу малой наполняемости учениками некоторым 
учителям приходится преподавать одновременно несколько 
предметов или заниматься на одном уроке с детьми из раз-
ных классов по разным предметам. Обычно ситуация мало-
комплектных школ влечет за собой расширение круга ответ-
ственности педагогов (т.к. нет расширенного администра-
тивного аппарата школы, а также учителя-предметники не 
имеют должной нагрузки по специальности и вынуждены 
4 Российская педагогическая энциклопедия. М.: Большая Российская Энциклопедия / 

Под ред. В.Г. Панова, 1993.
5 Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969–1978.
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браться за преподавание других дисциплин), малую обеспе-
ченность оборудованием, что влияет на эффективность об-
разовательного процесса. Одновременно преодолением пе-
речисленных трудностей малые сельские школы выполня-
ют важнейшую задачу по отношению к территории, где они 
располагаются, – они ответственны за подъем культуры в ма-
лонаселенных пунктах. Ведь именно в них осуществляется 
всеобщее образование, они работают на повышение уров-
ня грамотности населения, организуют продуктивный досуг 
детей и молодежи (если говорить о пришкольных кружках 
и клубах). При этом малокомплектные школы в ходе рефор-
мирования системы общего образования экономически не-
рентабельны – содержание одного ученика в них обходится 
в 2 раза дороже, чем в полнокомплектных. По этой причине 
они подвержены сокращению, этот процесс назван укруп-
нением образовательных учреждений; дети при этом пере-
ведены в более крупные школы, осуществляется их подвоз 
до места учебы на школьном автобусе. По данным Красно-
ярскстата, в период с 2000 по 2011 годы число общеобразо-
вательных учреждений в крае сократилось почти на треть (с 
1681 до 1036 школ), при этом если в городах это сокращение 
составило небольшой процент (с 519 до 412 школ), то коли-
чество школ в сельской местности сократилось практиче-
ски вдвое – с 1162 до 624. На текущий учебный год, по све-
дениям Министерства образования и науки Красноярско-
го края, число муниципальных общеобразовательных школ 
выросло до 1108, в том числе 15 вечерних школ, 133 филиа-
ла6, каталог школ России на федеральном портале «Россий-
ское образование» насчитывает 1056 общеобразовательных 
учреждений в Красноярском крае7.

6 Система общего образования края [Электронный ресурс] / Министерство образования 
и науки Красноярского края. – Доступ: http://www.krao.ru/rb-topic.php?t=43, свободный.

7 Школы России [Электронный ресурс] / Российское образование. Каталог школ. – До-
ступ: http://www.edu.ru/schools/catalog/1213/, свободный.
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Таблица 2.

Число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений на начало учебного года8

1995/96 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Число общеоб-
разовательных 
учреждений 1794 1724 1461 1202 1144 1095 1060
в том числе:
в городах и по-
селках  
городского типа 543 557 513 447 437 433 429
в сельской мест-
ности 1251 1167 948 755 707 662 631
Из общего числа 
учреждений:
общеобразова-
тельные учреж-
дения без вечер-
них (сменных) 1752 1681 1427 1176 1118 1069 1036
в том числе:
в городах и по-
селках  
городского типа 510 519 485 428 420 416 412
в сельской мест-
ности 1242 1162 942 748 698 653 624
вечерние (смен-
ные) общеоб-
разовательные 
учреждения 42 43 34 26 26 26 24
в том числе:
в городах и по-
селках  
городского типа 33 38 28 19 17 17 17
в сельской мест-
ности 9 5 6 7 9 9 7

8 Образование 2012, раздел 8. Красноярский краевой статистический ежегодник [Элек-
тронный ресурс] / Красноярскстат. – Доступ: http://krasstat.gks.ru/, свободный.
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Таким образом, на момент начала 2011-2012 учебного 
года половина малых населенных пунктов края, в которых 
ранее располагались общеобразовательные учреждения, не 
имела собственных школ. Сегодня эта цифра, вероятно, вы-
росла, но ненамного. Наиболее остро ситуация упразднения 
малокомплектных школ коснулась северных территорий, 
поскольку в них населенных пунктов с малым числом жите-
лей больше всего. Тем не менее увеличение числа школ кос-
нулось и северных территорий Красноярского края: так, в 
пос. Носок школа была построена в 2000 году.

2. По проценту охвата дошкольными учреждениями де-
тей в возрасте 1 – 6 лет край уступает соседям. По данным 
Федеральной службы государственной статистики на 2010 
год: Красноярский край – 28,6 – 55,1 %, Ханты-Мансийский 
АО – 55,1 – 63,4 %, Республика Саха/ Якутия – 63,4 – 74 %.

Число же общеобразовательных и дошкольных учреж-
дений в крае и, например, Якутии на протяжении 15 ста-
тистически фиксируемых лет переживает сходную динами-
ку – сократились почти в два раза (таблица с официально-
го сайта Федеральной службы государственной статистики, 
опубликованная в 2010 году)9.

Таблица 3.

Данные Федеральной службы государственной статистики 
о количестве дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в субъектах Российской Федерации

Российская Федерация/
Федеральный округ/Реги-
оны/Автономные образо-
вания

Год
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Российская 
Федерация

87
944

68
593

51
329

49
981

48
878

47
835

47
185

46
518

9 Образование [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации. - Доступ: http://www.gks.ru, свободный.



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сибирский федеральный 
округ

13
599

10
196

7305 7083 6938 6895 6836 6763

Красноярский край 1968 1468 1100 1064 1035 1019 1006 994
Таймырский 
(Долгано-
Ненецкий) А.О.

46 36 28 28 26 27 24 24

Эвенкийский А.О. 36 33 27 25 19 19 18 18
Дальневосточный феде-
ральный округ

5423 3843 2690 2526 2465 2448 2432 2414

Республика Саха 
(Якутия)

1047 881 725 697 699 696 697 694

В этом случае удивляют статистические данные числа 
детей и подростков в возрасте 7 – 18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях, в общей численности детей и 
подростков соответствующего возраста (по опубликованной 
на 2010 год информации Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, к сожалению, на данный момент Росстат 
не предоставляет столь подробной информации)10, в которых 
край занимает одну из лидирующих по численности позиций 
в России: Красноярский край – 0,46 – 0,87, Якутия и Ханты-
Мансийский АО – 0 – 0,09 %. Вероятнее всего, в эту груп-
пу детского населения края попадают и дети – представители 
КМНС, поскольку именно в отношении их часто отмечается 
ситуация неблагополучия в семьях (низкий уровень достатка, 
подверженность родителей алкоголизму и т.д.). В Якутии и 
Ханты-Мансийском АО при столь же высоком, а, может, и бо-
лее высоком проценте представителей коренных народов Си-
бири и Севера среди населения (не обнаружено точных дан-
ных) доля не обучающихся детей и подростков практически 
стремится к нулю. Красноярский край в этом случае находит-
ся в ином положении, чем соседние территории.
10 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Доступ: http://www.gks.ru, свободный.

Окончание табл. 3.
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3. Общеобразовательные учреждения интернатного 
типа расположены в крупных населенных пунктах, в них 
живут и обучаются дети из малых населенных пунктов – 
удаленных поселков, оленеводческих стоянок. На сегодня 
таких учреждений, по доступным данным, всего два – в Ха-
танге и Туре.

В ходе полевого исследования в Туруханске и Фарково, 
проведенного научным коллективом Гуманитарного инсти-
тута СФУ в 2010 году, интервьюируемые делились оценкой 
такого опыта, называя его одной из основных причин упад-
ка национальной культуры: рассказывали, что с 3-х лет ре-
бенка забирали от кочующей семьи в детсад-интернат, а ро-
дители продолжали жить в лесу, в результате чего поколе-
ние 1970-х практически ничего не знает о собственной куль-
туре, не владеет языком и традиционными способами хо-
зяйствования11.

Образовательные учреждения интернатного типа были 
введены в 1960-е годы, целью такого нововведения была мо-
дернизированная социализация детей коренных народно-
стей Севера – обучение их в соответствии с современным 
для того периода взглядом на образование и государствен-
ной идеологией, в условиях отрыва от семьи и традицион-
ных способов хозяйствования и обучения промыслу. Резуль-
татом такой образовательной практики в течение длитель-
ного периода стало как повышение уровня грамотности и в 
целом образованности представителей КМНС, населяющих 
исконные территории, так и утрата их исконной культуры, в 
том числе традиционных форм природопользования, в тече-
ние нескольких поколений. Это, в свою очередь, сказалось 
на глобальном процессе потери представителями коренных 
народов Севера исконной этнической идентичности, зада-
ча восстановления которой путем формирования позитив-
ного образа народа сегодня решается на государственном, 
11 Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальных трансфор-

маций (на материале Красноярского края). Красноярск: СФУ, 2012. 640 с.
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муниципальном и общественном уровне – как официально, 
с позиции органов власти (такова ситуация в субъектах РФ, 
где доля коренного населения сибирских и северных терри-
торий предельно велика), так и за счет деятельности обще-
ственных лидеров и организаций, в том числе региональ-
ных ассоциаций коренных народов. И в сфере образования 
касаемо этих территорий сегодня в качестве основной про-
блемы активно обсуждается вопрос соответствия форм ба-
зового (дошкольного и школьного) образования особенно-
стям образа жизни и культуры народов Сибири и Севера.

Специалисты делят процесс развития образования на 
Севере на периоды: 1) период возрождения – 1920 – 1930-е 
годы (появление письменности, книг, создание разных ти-
пов школ); 2) период застоя – 1940 – 1950-е годы; 3) период 
начала деградации – 1960 – 1980-е годы. По мнению неко-
торых исследователей, начало деградации было обеспечено 
самой системой образования на Севере, активно использо-
вавшей форму интернатного обучения. Интернаты оценива-
ются сегодня как формы, ведшие деэтнизацию и дезадапта-
цию, что привело народы Севера к «демографическим поте-
рям» – потере исконной этнической самоидентификации де-
тей. Именно в качестве средства, восстанавливающего ис-
конную идентификацию, ученые предлагают востребовать 
формы и методы этнопедагогики. Опорой внедрения этно-
педагогики с разработкой новых форм школ и занятий спо-
собна выступить статья 8 Федерального закона «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных народов РФ», фиксирую-
щего право коренных народов получать от государства по-
мощь в реформировании форм воспитания и обучения под-
растающего поколения с учетом специфики традиционной 
жизнедеятельности12.

Но и в отношении столь популярного предмета рас-
суждений – этнопедагогики – на сегодняшний день суще-
12 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ.
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ствуют две кардинально противоположные точки зрения: 
1) острая нуждаемость коренных народов в средствах этно-
педагогики ради возрождения и сохранения традиционной 
культуры и образа жизни и 2) необходимость поликультур-
ного образования, поскольку этнопедагогика понимается в 
качестве помехи интеграции представителей коренных на-
родов Сибири и Севера в современное общество.

Необходимость «этнопедагогизации» национальных школ, 
создания форм национальной школы

Так, исследователи называют этнопедагогические ме-
тоды способом этнического выживания народов13, систе-
мой формирования личности человека, способного выжить 
в суровых условиях тундры14. Ценными свойствами этно-
педагогики называются глубокая индивидуализация и диф-
ференциация обучения и воспитания, развитие самостоя-
тельности учащегося и уважение его в качестве личности, 
эффективность и простота методов (воспитание примером, 
убеждение, принуждение, стимул, требование, система на-
казаний и поощрений). Также большим достоинством этно-
педагогики принято считать ее опору на семейное воспита-
ние: не школа задает тон обучения и воспитания, иногда на-
перекор семейным способам, а наоборот – организованное 
обучение строится на принципах обучения семейного вос-
питания примером, где родитель есть пример и авторитет, 
как сложилось в национальной традиции15. Этнопедагоги-
ка, по сути, обсуждается как средство восстановления и со-
хранения традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов Сибири и Севера, средство формирования 
13 Фрумак И.В. История образования у коренных народов Дальнего Востока в современ-

ной отечественной историографии// Сибирь в 17 – 20 веках: сборник статей. Новоси-
бирск, 2002.

14 Момде В.С. Этнопедагогика малочисленных народностей Таймыра// Таймырские чте-
ния – 2010. Норильск, 2010. С. 61–67.

15 Беликова А.П. Этнопедагогика – духовная опора современного воспитания подрастаю-
щего поколения // Этносоциальные процессы в Сибири. Вып. 6. Новосибирск, 2004. С. 
206–208.
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естественных носителей такого образа жизни. Это действи-
тельно актуально, поскольку традиционный образ жизни 
как способ хозяйствования находится в большинстве терри-
торий не в лучшем положении.

Деструктивность традиционных знаний по отношению     
к включенности представителей малочисленных народов
 в современное общество, то есть неэффективность 
сохранения и использования исконных форм традиционного 
образа жизни детьми и молодежью на пути их взросления 
и включения в российское сообщество

Исследователи, придерживающиеся данной точки зре-
ния, утверждают, что традиционные знания могут способ-
ствовать торможению процесса адаптации народов Сиби-
ри и Севера к современным условияям. В качестве альтер-
нативы этнопедагогике специалисты предлагают поликуль-
турное образование16, основами которого предполагаются: 
принцип включенности национальной культуры в систему 
российской и мировой культуры (выстраивание и освоение 
системы общекультурных ценностей), принцип выстраива-
ния исторической обусловленности прошлого и настоящего 
(в этом необходимость владения традиционными формами 
национальной культуры, из изучения), принцип поликуль-
турной толерантности как механизм этнокультурной иден-
тификации личности в структуре межэтнических отноше-
ний и ее коммуникаций в современном мире17.

4. Сфера образования фиксирует, по сути, следующие 
проблемы:

– необходимость сохранения традиционного образа 
жизни и восстановления этнической идентичности подрас-
тающего поколения коренных малочисленных народов Си-
бири и Севера;
16 Литвинов С.В. Этнокультурный потенциал современного образования// Этносоциаль-

ные процессы в Сибири. Вып. 6. Новосибирск, 2004. С. 208–210.
17 Харитонова С.А. Образовательные аспекты полиэтнической культуры// Этносоциаль-

ные процессы в Сибири. Вып. 5. Новосибирск, 2003. С. 160–164.
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– необходимость интеграции молодых представителей 
коренных малочисленных народов Сибири и Севера в со-
временное российское общество;

– востребованность реформирования системы образо-
вания в территориях проживания коренных малочисленных 
народов при доминанте любого из выше названных направ-
лений решаемой проблематики.

Проблема этнической идентичности юных представи-
телей коренных народов Сибири и Севера действительно 
фиксируется довольно остро.

Исследование, рассматривающее воспроизводство зна-
ков этнокультурной аутентичности в городской среде и их 
использование в социальных практиках на примере молоде-
жи из числа коренных малочисленных народов Севера, кон-
статирует, что важную роль в воспроизводстве символов ау-
тентичности в мегаполисе играет дислокальность (нахожде-
ние в разных географических и культурных контекстах) мо-
лодых мигрантов, которых отличает постоянное общение с 
земляками в мегаполисе и ежегодные поездки на «Малую 
Родину». При выпадении молодых людей из подобного кон-
текста общения их идентичность сильно склоняется в сто-
рону доминирующей национальной группы18.

Психологи фиксируют, что нынешнее состояние этни-
ческой идентичности детей коренных народов характеризу-
ется неустойчивостью, противоречивостью, неопределен-
ностью19. Из этого определяется необходимость специаль-
ного изучения особенностей этнической идентичности де-
тей КМНС, а также важность создания приемов психоло-
гического сопровождения детей с нарушениями этнической 
идентичности в условиях национальных школ. Этнопедаго-
18 Давыдов А.П. Этнокультурная аутентичность представителей молодежи из числа корен-

ных малочисленных народов Севера в российском мегаполисе: автореф. дис. к. соц.н.// 
Официальный сайт ИC РАН. 2007. – Доступ::http://www.isras.ru/publ.html?id=537, сво-
бодный.

19 Павлов С., Мухина В. Психология этнической идентичности детей коренных малочис-
ленных народов Севера// Развитие личности. № 3-4. 2001. С. 55 – 75.
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гика (народная педагогика) также полагается здесь услови-
ем развития идентичности личности. Основами такой си-
стемы воспитания детей коренных этносов служит разде-
ление на три возрастные категории (колыбельные младен-
цы – примерно до 3-х лет; младшие дети – до начала об-
учения трудовой деятельности; старшие дети – до начала 
регулярной трудовой деятельности) и принадлежность ста-
туса главных воспитателей ребенка в традиционной куль-
туре северян родителям и ближайшим родственникам. В 
этом случае такая форма образовательного учреждения, как 
школа-интернат, противопоказана детям КМНС, она пре-
рывает цепь наследования этнической определенности. Ре-
зультаты опроса в рамках проводимого исследования пока-
зали специалистам, что у детей коренных народов Сибири 
и Севера этнические представления и чувства складывают-
ся позже, чем у русских, а этническая идентичность в мети-
сированных (смешанных) семьях определяется националь-
ностью коренных представителей, что часто связано в боль-
шей мере со льготами, которые существуют для КМНС20. 
Некоторые специалисты отмечают стремительное сниже-
ние среди молодежи коренных народов интереса к нацио-
нальной культуре в городской среде, где под влиянием мас-
совой культуры формируется приоритет культуры Запада21, 
а также потерю национальными языками коренного населе-
ния Сибири и Севера их актуальности – исчезновение язы-
ков из ежедневного речевого обихода или существования 
стойкого двуязычия, сосуществования в семьях родного и 
русского языков (на основе анкетного опроса, проведенного 
в 1998 – 1999 годах)22.
20 Павлов С., Мухина В. Психология этнической идентичности детей коренных малочис-

ленных народов Севера// Развитие личности. № 3–4. 2001. С. 55–75.
21 Трофимова С.Б., Рукша Л.Г. Межнациональное общение как фактор адаптации студен-

ческой молодежи коренных малочисленных народов Севера в модернизирующемся со-
циокультурном пространстве городов-мегаполисов // Таймырские чтения. 2006. Но-
рильск, 2006. С. 109–112.

22 Башеева Т.П. Двуязычие в бурятских семьях (по материалам социологического иссле-
дования)// Этносоциальные процессы в Сибири. Вып. 5. Новосибирск, 2003. С. 84–87.
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При этом в крае имеется опыт планомерного преподава-
ния национального языка с целью его возрождения, внедре-
ния в сферу ежедневного общения23. Так, селькупский, эвен-
кийский и кетский языки преподаются в школах сел Фар-
ково, Совречка, Келлы, Верещагино, Сургутиха, Бор. При 
этом существует реальная возможность продолжения изуче-
ния родного языка в системе Высшей школы – в Институте 
народов Севера при Российском педагогическом универси-
тете им. А.И. Герцена преподаются эвенкийский, кетский и 
селькупский. Огрехами в этом случае является разрыв уров-
ней образования средних школ и требований вуза к абиту-
риентам – проблема состоит в уровне разработанности ма-
териалов обучения.

Таким образом, система образования в территориях 
проживания коренных народов Сибири и Севера, безуслов-
но, требует ее реформирования как ради сохранения тра-
диционного образа жизни коренных народов и определен-
ности этнической идентичности молодого поколения, так 
и ради эффективной интеграции молодых представителей 
КМНС в современное общество и условия. Региональная 
ассоциация общественных объединений коренных малочис-
ленных народов Севера Красноярского края в качестве про-
ектов, направленных на восстановление и поддержание эт-
ноидентичности молодого поколения, планирует создание 
Этнокультурного центра коренных малочисленных народов 
Севера Красноярского края в г. Красноярске, а также ока-
зывает ежегодную помощь по программе «Финансовая под-
держка мероприятий районных общественных организаций 
коренных малочисленных народов Севера».

Россия имеет также примеры планомерного реформи-
рования системы образования с целью повышения уровня 
этнической определенности населения, начиная с младше-
го поколения, и непрерывности образовательных ступеней 
23 Майорова Л.Ю. Преподавание языков КМНС в школах Туруханского района // Этносы 

Сибири: Прошлое. Настоящее. Будущее. Ч.2. Красноярск, 2004. С. 175–178.
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вплоть до высшей школы24. Например, созданная в Ханты-
Мансийском АО система этнокультурного образования 
охватывает все уровни – от дошкольного до высшего про-
фессионального и послевузовского образования. В округе 
работают 39 общеобразовательных учреждения с этнокуль-
турным компонентом содержания образования, 6 общеоб-
разовательных школ в районах округа (Ханты-Мансийском, 
Белоярском, Березовском, Нижневартовском, Октябрьском 
и Сургутском) работают в режиме эксперимента по воспи-
танию этнической культуры на основе традиций народной 
педагогики коренных народов Севера. По заявлению офи-
циального Интернет-ресурса, этнокультурное образование 
в Ханты-Мансийском АО основывается на равноправии, на 
сохранении и развитии языков народов, населяющих терри-
торию округа, и направлено на защиту и развитие культу-
ры и традиций коренных малочисленных народов Севера 
(ханты, манси, ненцев). Особое внимание уделяют здесь со-
хранению и изучению языков – около 30% детей КМНС из-
учают родной язык в образовательных учреждениях окру-
га (школы оснащены учебно-методическими комплексами, 
пособиями, словарями, программами по развитию речи для 
детей, не владеющих родным языком; стипендиальная под-
держка изучающих языки КМНС премиями губернатора 
АО; повышение квалификации преподавателей националь-
ного языка и литературы). При этом уровень подготовки 
данных общеобразовательных учреждений, согласно дан-
ным официальных ресурсов Ханты-Мансийского АО, эф-
фективно коррелируется с необходимым для поступления в 
вузы автономного округа. Но все же поддержание традици-
онной культуры в образовании реализуется в большей сте-
пени за счет профессиональных направлений высшей шко-
лы: например, Институт языка, истории и культуры народов 
24 Смирнов Т.А., Смирнова А.Т. Семейная среда: элементы обрядности народов Сибири 

как инструменты социализации личности // Таймырские чтения – 2009. Норильск, 2009. 
С. 87–92.
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Югры Югорского ГУ (отделения «Финно-угороведения и 
общего языкознания», «Хантыйской филологии», «Мансий-
ской филологии»), Кафедра развития этно-образовательных 
систем обско-угорских народов при институте повыше-
ния квалификации и развития регионального образования, 
Обско-угорский институт прикладных исследований и раз-
работок (отделения этнологии, хантыйской и мансийской 
филологии и фольклористики). Направление образования в 
высшей школе, позволяющее освоить традиционную куль-
туру народа и поддерживающее исконную национальную 
самоидентификацию представителей КМНС, скорее опре-
деляет профессиональные сферы студентов уже при полу-
чении ими высшего образования, при этом не решая пробле-
мы разницы уровня подготовки школьников-абитуриентов 
и уровня знаний, востребованного при поступлении в вуз.

В Красноярском крае при этом есть опыт организации 
дополнительного образования ради сохранения исконной 
культуры коренных народов. Так, в пос. Суринда ежегодно 
организуется Детский этнический лагерь-стойбище, где ре-
бята обучаются выживанию в тайге, узнают, как нужно ве-
сти себя в лесу, осваивают традиционные ремесла25.

5. Разница в уровне образования детей села и города на-
прямую касается северных территорий Красноярского края 
и связана как с тем, что в мелких поселениях есть доля де-
тей, не посещающих школу, так и с тем, каков уровень ком-
плектации и подготовки в удаленных от центра поселковых 
образовательных учреждениях. Согласно материалам экс-
педиций (проведены в 2010 году) научного коллектива Гу-
манитарного института СФУ, опубликованным в 2012 в мо-
нографии «Коренные малочисленные народы Севера и Си-
бири в условиях глобальных трансформаций (на материа-
ле Красноярского края)», дети Туруханского района, как и 
взрослое его население, делятся на две категории: оседлые 
25 Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальных трансфор-

маций (на материале Красноярского края). Красноярск: СФУ, 2012. С. 581.
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и кочевые. При этом о кочующих детях местные жители го-
ворят, что до школы они ничего не знали – жили с родите-
лями в лесу, но при этом и ситуация школьного интерната 
осознается как негативная – такой опыт сказался на разры-
ве семейных и этнических традиций, а уровень образова-
ния, скорее, оценивается как лишь ликвидирующий безгра-
мотность.

Специалисты Красноярского центра оценки качества 
образования фиксируют резкий отрыв результатов ЕГЭ го-
родских выпускников от сельских, наблюдая зависимость 
уровня подготовки от величины и статуса населенного пун-
кта: по мере понижения статуса населенных пунктов наблю-
дается снижение качества подготовки учащихся, проживаю-
щих в них, при этом учащиеся из сел имеют наиболее низ-
кий уровень подготовки, значительно отставая даже от вы-
пускников из поселков городского типа.

Серьезной проблемой является стабильно частое несо-
ответствие уровня среднего образования выпускников школ 
территорий проживания коренных малочисленных наро-
дов Сибири и Севера востребованному уровню абитуриен-
та, что предполагает необходимость существования пере-
ходной образовательной ступени между школой и вузом для 
представителей коренных малочисленных народов. Высшее 
образование коренных малочисленных народов в действи-
тельности остается больной темой для Красноярского края. 
По данным комитета Законодательного собрания края по де-
лам Севера и коренных малочисленных народов, лишь око-
ло 5 % коренного малочисленного населения имеют высшее 
образование, а порядка 2 % и вовсе остаются без образова-
ния26. И это притом, что коренные народы обладают массой 
преференций в вопросах высшего образования: представи-
тели этих народов имеют право поступления в вузы без эк-
26 Волошинский Е. Льготный негатив: Высшее образование – редкость для коренных на-

родов, №2 (193), 28 января 2009 г. [Электронный ресурс] / «Вечерний Красноярск». – 
Доступ http://www.vecherka.ru/theme/8594, свободный.
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заменов или по льготному конкурсу (согласно российскому 
законодательству, высшие учебные заведения оказывают со-
действие в зачислении на подготовительные отделения при 
получении положительных оценок на вступительных ис-
пытаниях в вуз или на собеседовании в первую очередь не-
скольким категориям граждан, среди которых, в соответ-
ствии с ФЗ РФ «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» от 30.04.99 N 82-ФЗ, 
и представители коренных малочисленных народов), а так-
же обладают правом проезда до места обучения за счет бюд-
жетных средств и материальной поддержки в качестве над-
бавок к стипендии, дотации на питание и т.д.. И тем не ме-
нее территории проживания коренных народов не получают 
необходимых им специалистов из числа жителей, а уровень 
образованности представителей коренных народов остается 
низким: по данным Информационно-правового центра ко-
ренных малочисленных народов Красноярского края, сегод-
ня многие студенты из числа КМНС, будучи не в состоянии 
адаптироваться к городским условиям, бросают учебу, едва 
доучившись до 3-го курса.

6. В сфере профессионального образования в крае на 
фоне общероссийской ситуации фиксируется достаточно 
хорошее положение по показателям числа государственных 
(муниципальных) учреждений среднего профессионального 
образования и вузов (по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ и геоинформационной системы 
«Статистика» на 2010 год)27. В сравнении с территориями-
соседями, в которых также велика доля представителей ко-
ренных малочисленных народов среди населения:

– по учреждениям среднего профессионального обра-
зования: Красноярский край – 49 – 90 единиц, Республика 
Саха/ Якутия и Ханты-Мансийский АО – 15 – 31 единица;
27 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Доступ: 

http://www.gks.ru, свободный.
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– по вузам: Красноярский край – 9 – 22 единицы, Респу-
блика Саха/ Якутия и Ханты-Мансийский АО – 3 – 9 единиц.

Единственный собственный вуз Крайнего Севера Крас-
ноярского края – Норильский индустриальный институт, но 
на территории присутствуют филиалы иногородних вузов (4 
филиала государственных и негосударственных вузов в Но-
рильске), при этом основная масса учреждений профессио-
нального образования средне-специальные – техникумы и 
колледжи. По данным федерального портала «Российское 
образование», ситуация с учреждениями профессионально-
го образования в северных территориях края такова:

– колледжи и техникумы имеются в Норильске, Дудин-
ке и Туре: г. Норильск – политехнический колледж Нориль-
ского индустриального института, Норильский педагогиче-
ский колледж, Норильский колледж искусств, Норильский 
филиал Красноярского строительного техникума, Нориль-
ское медицинское училище, Норильский филиал Ачинского 
торгово-экономического техникума; г. Дудинка – Таймыр-
ский колледж; п. Тура – Туринское медицинское училище, 
Филиал Красноярского юридического техникума;

– вузы на этой территории присутствуют только в Но-
рильске: Норильский индустриальный институт, и филиа-
лы – Норильский филиал Кисловодского института эконо-
мики и права, Норильский филиал Современной гуманитар-
ной академии, Филиал Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств.

7. Диссонанс между уровнем образования населения 
районов и требованиями к образованности претендентов на 
высокооплачиваемые места работы в этих территориях.

Уровень зарплат в северных территориях – самый вы-
сокий в крае, поскольку именно в них располагаются пред-
приятия по добыче дорогостоящих ископаемых, и именно 
на этих предприятиях высоко оплачивают работу специали-
стов. Средняя зарплата в отрасли, по данным Новосибирск-
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стата28, на первое полугодие 2013 года составила беспреце-
дентные в сравнении с другими регионами СФО 64022 ру-
блей месяц. По мнению служб статистики, зарплата север-
ных территорий повышает и среднюю заработную плату в 
Красноярском крае: так, по данным Новосибирскстата, про-
водившего подсчет показателей по заработкам в регионах 
СФО, среднемесячная зарплата в Красноярском крае в пер-
вом полугодии 2013 года составила 30186 руб., тогда как в 
целом по округу она находится на уровне 25320 рублей, и 
Красноярский край лидирует. При этом специалисты, рабо-
тающие в этой отрасли, в большинстве своем трудятся вах-
товым методом, приезжая из других районов края. Это об-
условлено тем, что на разработке месторождений и добыче 
нефти и газа востребован рабочий персонал самой высокой 
классификации, а местное население за редким исключени-
ем имеет подготовку такого высокого уровня.

Таким образом, в качестве основных проблем системы 
образования территорий Севера Красноярского края можно 
выделить следующие:

– недостаточный охват детей коренных малочисленных 
народов, проживающих в малонаселенных территориях, об-
разовательными услугами;

– необходимость совмещения в образовательном про-
цессе двух блоков содержания – общего образования и эт-
нокультурной компоненты;

– слабый уровень подготовки большинства выпускни-
ков школ северных территорий Красноярского края (из чис-
ла сельского населения);

– как следствие – малый процент выпускников, сумев-
ших продолжить образование на высшем уровне, и, следо-
вательно, сложность улучшения качества жизни молодого 
поколения;
28 О заработной плате в регионах СФО, №204, 18.10.2013 г. [Электронный ресурс] / Тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибир-
ской области. – Доступ: http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/
ru/publications/news_issues/c9db16004188b90f8246ce2d59c15b71, свободный.



– серьезный разрыв между уровнем профессиональной 
подготовки большинства молодежи Севера края и требова-
ниями, предъявляемыми к специалистам при устройстве на 
высокооплачиваемые рабочие места, которыми богата тер-
ритория.

Ситуация, в которой находится система образования 
России, - ситуация модернизации, может способствовать 
коренному изменению к лучшему данного положения дел. 
В России не первый год проводятся эксперименты по вве-
дению дистанционного обучения с целью сохранения ма-
локомплектных школ в сельских и удаленных территориях 
и повышения качества образования в них. Так, еще в 2010 
году в Республике Татарстан начался эксперимент по дис-
танционному обучению учащихся малокомплектных школ 
по причине расформирования сельских и поселковых школ. 
Сегодня подобный опыт довольно успешно внедряется во 
многих субъектах Российской Федерации, большое число 
территорий России принимает решения о таком пути повы-
шения уровня образования в регионе29. 

29 Дистанционное обучение спасет малокомплектные школы в Приморье, 15 марта 2013 
года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Информационного агентства «При-
морье.24». – Доступ: http://primorye24.ru/news/pressa/26422-distancionnoe-obuchenie-
spaset-malokomplektnye-shkoly-v-primore.html, свободный.
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Раздел 2. 
ПРоВедение маРКетингоВых 
иССледоВаний обРазоВательных 
уСлуг КгПу им. В.П. аСтафьеВа, 
КРаСнояРСКого монтажного 
Колледжа и Сфу В тюхтетСКом 
и туРуханСКом Районах. 
уСтаноВКа и теСтиРоВание 
обРазоВательной Сети 
КРаСнояРСК–тюхтет–П. ПаСечное–
П. чандат (лоКальное ПРожиВание 
КмнС – чулымцеВ)

2.1. Краткая характеристика
 п.г.т. туруханск – пос. фарково

В Туруханском районе в 15 из 28 поселений проживают 
представители коренных народностей Крайнего Севера — 
кеты, селькупы и эвенки (всего 1373 человека, или 11,08 % 
населения района). Эвенки (188 человек) проживают в аб-
солютно дискомфортной зоне северной части района. Кеты 
(866 человек из менее чем 1000 всего зарегистрированных 
по переписи) и селькупы (369 человек) проживают в экс-
тремально дискомфортной зоне в центральной и южной ча-
сти района. Также на территории района проживают незна-
чительное число ненцев (несколько семей), 5-6 семей югов, 
которых всего в мире около 19 человек по переписи 2002 
года. Имеется Туруханская СОШ № 1.
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Поселок Туруханск расположен на слиянии рек Ниж-
няя Тунгуска и Енисей примерно в 1200 км севернее Крас-
ноярска. Сообщение осуществляется водным или воздуш-
ным транспортом. Поселок в советские годы был городом, 
но со временем в процессе миграции его население сократи-
лось настолько, что Туруханск стал вновь селом, оставаясь 
при этом административным центром Туруханского района, 
в состав которого входят такие города и поселки как Игар-
ка, Фарково, Верхняя Баиха, Келлог, Советская Речка и др. 
Наиболее многочисленное население Туруханска – русские, 
коренные малочисленные народы представлены селькупа-
ми, кето и эвенками. Село Фарково располагается на слия-
нии рек Фарковка и Турухан примерно в 50 километрах от 
Туруханска по прямой, сообщение осуществляется воздуш-
ным и речным транспортом (путь по реке составляет поряд-
ка 120 километров). По дороге в Фарково из вертолета была 
хорошо видна местность – она лесистая, хвойная, множе-
ство болот неправильной формы. Видимо, в силу доволь-
но холодного климата и недалеко расположенной границы 
вечной мерзлоты вода не может ни просачиваться в почву, 
ни успевать испаряться. Фарково является единственным в 
Красноярском крае пунктом компактного проживания сель-
купов, также в этом поселке проживают русские, кеты, эвен-
ки, но они малочисленны.

В пос. Фарково есть школа (Рис.1), которая находится 
в одноэтажном деревянном здании с пристройками. Име-
ется 10 кабинетов для занятий, школьная библиотека, ком-
пьютерный класс, тренажерный кабинет, столовая, школь-
ные мастерские. При школе есть два интерната: старший 
и младший. В школе обучается 108 учащихся. Педагогиче-
ский коллектив состоит из 12 преподавателей. Контактная 
информация МОУ «Фарковская СОШ»: 663234, Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Фарково. Т. 83919046802.
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Рис. 1. Фотография школы в пос. Фарково

Полевые исследования показали, что домашние теле-
фоны в Туруханске пятизначные, начинающиеся на четвер-
ку, присутствуют операторы связи, такие как ЕТК, Билайн, 
Мегафон. У многих наличествует Интернет. На домах рас-
положено по нескольку тарелок спутникового телевидения, 
которые ловят порядка 30-ти каналов. В Фарково телефоны 
есть только стационарные, сотовой связи нет, но у некото-
рых жителей при этом есть мобильные телефоны, которые 
используются как плееры. У единственной женщины в по-
селке по неясным причинам дома ловит Билайн.

2.2. Краткая характеристика уровня жизни чулымцев 
 в поселках чандат и Пасечное

В Тюхтетском районе Красноярского края живет корен-
ной малочисленный сибирский народ, чулымцы. Место их 
компактного проживания – берега реки Чулым, а именно 
территория Чиндатского сельсовета Тюхтетского района, в 
который входят три деревни: пос. Чиндат, пос. Пасечное и с. 
Усть-Чульск (в народе называемое деревней Караси).
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Административным центром является пос. Чиндат, 
удаленный от райцентра на 114 км. Численность населения 
Чиндатского сельсовета, по данным официального портала 
Красноярского края,30 составляет 384 человека. В их состав 
входит и коренное население. По данным последней Все-
российской переписи населения, проведенной в 2010 году, 
число чулымцев, живущих в сельской местности Красно-
ярского края, составило 137 человек, 76 из них мужчины, 
61 женщина31 (таблица размещения коренных малочислен-
ных народов РФ32). Со времени проведения предыдущей пе-
реписи населения число коренных чулымцев сократилось 
(данные 2002 года говорят о 148 чулымцах, проживающих в 
сельской местности Красноярского края).

Итоги полевого исследования, проведенного в 2010 
году группой преподавателей и студентов Гуманитарного 
института СФУ в рамках проекта «Красноярский край как 
поликультурное пространство – родина коренных малочис-
ленных народов Севера. Информационно-аналитический 
проект»: при поддержке СФУ и Агентства по делам севера и 
поддержки КМНС студенты Гуманитарного института под 
руководством преподавателей смогли оценить современное 
состояние традиционной культуры чулымцев и основные 
проблемы жителей этой территории. 

Основные проблемы:
1. Утрата большинства национальных традиций: отми-

рание коренной традиции происходило постепенно – в ин-
тервью сельчане рассказывали, как использование нацио-
нального языка запрещалось и высмеивалось в школе, вре-
30 Территории Красноярского края [Электронный ресурс] / Официальный портал Крас-

ноярского края. – Доступ: http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1502, 
свободный.

31 Численность и размещение населения [Электронный ресурс]/ Всероссийская перепись 
населения 2010. – Доступ: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm, свободный.

32 Размещение населения коренных малочисленных народов Российской федерации 
[Электронный ресурс] / Всероссийская перепись населения 2010. – Доступ: http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf, свободный.
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менем тотального его забвения местные жители называют 
1980-90-е гг. Нынешнее поколение (люди 30 – 40 лет) воспи-
тывалось как поколение советских граждан без какого-либо 
национального самоопределения. Память о традициях со-
храняют только люди весьма преклонного возраста, кото-
рых в деревнях осталось немного.

2. Пьянство является острой проблемой, встречающей-
ся как среди людей 40-50 лет, так и среди не занятой моло-
дежи (из интервью: «Все есть: колбаса, пряники. А не могу 
есть, только пить могу»). В магазинах деревень осуществля-
ется свободная продажа пива и других алкогольных напит-
ков, и сами жители активно изготовливают самогон. Сле-
дить за этим особенно некому, поскольку собственного пун-
кта полиции не существует (ближайший находится в район-
ном центре, Тюхтете).

3. Иждивенческие настроения: ожидание помощи от 
государства доминирует в обществе. Молодежь мало ини-
циативна, порой молодые люди не просто не имеют возмож-
ности найти работу, но и вообще не хотят работать. Интер-
вью во многих случаях ярко демонстрировали отсутствие у 
людей веры в возможность достичь чего-либо своими сила-
ми, привычку к помощи со стороны.

4. Безработица в Чиндатском сельсовете тотальна: есть 
немного рабочих мест, за которые люди получают заработ-
ную плату: это сельский клуб в Пасечном, администрация и 
транспорт сельсовета, частные магазины (их два – в Чинда-
те и Пасечном), школа в Чиндате, медпункты в деревнях, где 
есть по одному медработнику, должность почтальона, при-
возящего корреспонденцию и пенсию из Тюхтета. Больше ра-
боты за зарплату в деревнях нет, а устроиться на ежеднев-
ную работу в райцентре практически невозможно, посколь-
ку сообщение с ним крайне нечастое - автобус ходит в рай-
онный центр только в понедельник и пятницу, выезжая в 6 
утра и возвращаясь к 7 вечера. Туда и обратно он идет бит-
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ком – утром все везут пойманную рыбу, чтобы продать ее в 
Тюхтете, а вечером продукты. Это основная статья доходов 
местных жителей – рыбная ловля, сбор ягод и продажа до-
бычи, охота (часто на вопрос об основном источнике дохо-
да в интервью местные жители отвечали «браконьерство»). 
При этом отсутствие в Чиндатском сельсовете пунктов сбо-
ра сельхозпродуктов и промысловой добычи превращает эту 
возможность дохода в тяжелый и малодоходный труд. Вре-
менная работа, за которую местные жители с радостью бе-
рутся, подворачивается редко: во время экспедиции несколь-
ко женщин получили работу на месяц - красить клуб, за что 
должны были получить около 5 000 рублей – большие день-
ги по уровню жизни Пасечного. Еще один источник дохода – 
пособие по безработице, да и поиск работы возможен именно 
через Центр занятости, что находится в Тюхтете, но не каж-
дый выдержит это стояние на учете: на момент экспедиции, 
по словам местных жителей, ежемесячное пособие составля-
ло 900 рублей, но чтобы получить его, нужно два раза в месяц 
съездить на отметку в Центр занятости в райцентр и еще раз 
- в банк за деньгами, а эти поездки обойдутся в 720 рублей 
(3 поездки туда и обратно по 120 рублей в одну сторону). В 
большинстве случаев жители Чиндатского сельсовета живут 
натуральным хозяйством с доходом от промысла, встречают-
ся крепкие хозяйства, обеспеченные даже сельскохозяйствен-
ным транспортом. Большое число безработных связано так-
же и с тем, что некоторые не имеют желания работать, зани-
маться промыслом или домашним хозяйством, а также с не-
возможностью работать по причине слабого здоровья.

5. Плохое транспортное сообщение с райцентром: до-
рога длиной в 120 км (до дер. Пасечное), по сути, являет-
ся бездорожьем (в дождь ее размывает, и тогда автобус спа-
сается только при помощи трактора). При этом силами ад-
министрации сельсовета это транспортное сообщение нала-
жено, но автобус удалось выделить всего один, ходит он два 
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дня в неделю (в понедельник и пятницу), утром выезжая в 
райцентр и вечером возвращаясь обратно.

6. Образовательные учреждения на территории Чин-
датского сельсовета сильно сокращены: на три деревни все-
го одна школа до 9 класса. К 2010 году школу в Пасечном 
и интернат в Чиндате закрыли, как поясняли местные жи-
тели, из-за проблем с директором (в Пасечном) и недостат-
ком финансирования (в Чиндате). Раньше в интернате Чин-
дата обучались дети из этих трех деревень, возвращаясь до-
мой только на выходные. Еще в 2002 году школа функци-
онировала: «… три школы, и во всех наблюдается полный 
порядок. Наиболее благоприятное впечатление произво-
дит центральное учебное заведение в Чиндате. Здесь мест-
ная ребятня из всех близлежащих деревень живет в интер-
нате. В школе имеется компьютер, вместительный спортзал, 
кружок народного промысла, где учат работать с берестой и 
глиной»33. На момент экспедиции лишь одна школа должна 
была принять детей осенью, по инициативе сельсовета де-
тей развозят на сельском автобусе (от Пасечного до Чинда-
та около 40 минут пути, от Усть-Чульска до Чиндата больше 
часа). По словам местного населения, проблемы школы со-
стоят в наличии учебников.

7. Слабо развитая система здравоохранения: каждый 
из населенных пунктов Чиндатского сельсовета имеет свой 
медпункт и своего медработника, но здесь можно получить 
лишь экстренную помощь, а ближайшая больница, где мож-
но пройти диагностику и получить консультацию специали-
ста, находится в райцентре.

Сельсовет старается выйти из ситуации своими сила-
ми: организована передача результатов анализов через по-
чтальона, которому кондуктор автобуса передает все доку-
менты, собранные ею на почте и в поликлинике. Тем не ме-
нее для диагностики (сдачи анализов) и за помощью квали-
33 Иванов С. Там, где обрываются дороги // Красноярский рабочий, 2002. – Доступ: http://

www.krasrab.com/archive/2002/02/08/13/view_article, свободный.
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фицированных специалистов родителям с детьми приходит-
ся обращаться в поликлинику Тюхтета.

При анализе рынка образовательных услуг на вышеу-
казанных территориях были выделены следующие группы 
населения, которые потенциально могут являться обучаю-
щимися по образовательным профессиональным програм-
мам начального и среднего профессионального образования 
c применением технологий дистанционного обучения:

1) предприятия и учреждения, находящиеся на терри-
ториях;

2) люди с ограниченными возможностями, которые мо-
гут пройти обучение в краевом центре (военные, матери ма-
лолетних детей, слушатели с ограниченными финансовыми 
и физическими возможностями, пенсионеры);

3) все категории специалистов (инженеры, служащие, ра-
бочие, преподаватели, школьники и воспитатели и т.д.), жела-
ющие пройти профессиональную подготовку, переподготов-
ку или повышение квалификации с получением соответству-
ющего диплома или сертификата государственного образца;

4) все категории граждан, желающие получить консуль-
тации у специалистов высокой квалификации;

5) образовательные и научные учреждения, желающие 
реализовать свои образовательные и консультационные 
программы на территории Красноярского края.

Анализ образовательных интересов коренного населе-
ния, проживающего на территориях Дудинки, Байкита, Фар-
ково, в отношении среднего и начального профессиональ-
ного образования показывает, что большой интерес прежде 
всего вызывают специальности, связанные с освоением и 
обслуживанием месторождений нефти и природного газа:

1. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений.

2. Электрические станции, сети и системы.
3. Сварочное производство.
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4. Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-
го оборудования (по отраслям).

5. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий.

6. Земельно-имущественные отношения.

2.3. маркетинговые исследования образовательных услуг  
 гуманитарно-экономического и инженерно-  
 технического направлений КгПу им. В.П. астафьева,  
 Красноярского монтажного колледжа и Сфу 
 в тюхтетском и туруханском районах

Учреждения профессионального образования Тюхтет-
ского и Туруханского районов Красноярского края представ-
лены краевым государственным образовательным учрежде-
нием начального профессионального образования «Профес-
сиональное училище № 22», расположенным в г. Игарка Ту-
руханского района Красноярского края. Данное учебное за-
ведение начального профессионального образования на тер-
ритории единственное. Но в связи с тем, что на линии «Крас-
ноярск–Тюхтет–п. Пасечное–п. Чандат» не лежит г. Игарка, 
то возможность задействовать ее производственные площади 
для осуществления функционирования образовательной сети 
становится не реальной. Тем не менее на территории п. Тюх-
тет Красноярского края имеется учебное заведение интернат, 
поэтому сетевые отношения с г. Красноярском возможны.

В связи с тем что в п. Тюхтет нет образовательных 
учреждений профессионального обучения, спектр про-
грамм, предлагаемых учебными заведениями высшего про-
фессионального образования г. Красноярска, может быть 
представлен в полном (избыточном) объеме.

В рамках гуманитарно-экономического направления 
возможна реализация следующих направлений специально-
стей ВПО или их отдельных дисциплин (табл. 4).
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Подготовка по данным направлениям специальностям 
осуществляется в учебных заведениях высшего профессио-
нального образования города Красноярска как основная об-
разовательная программа подготовки бакалавров (шифр 62) 
/ специалистов (шифр 65).

Еще одно направление деятельности образовательной 
сети, которое со временем может быть задействовано в рам-
ках образовательной сети, – это программы профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального обра-
зования при наличии высшего и среднего профессиональ-
ного образования, которое в настоящее время осуществля-
ется во всех учебных заведениях ВПО г. Красноярска.

Профессиональная переподготовка объемом свыше 800 
часов. По окончании обучения выдается диплом о профес-
сиональной переподготовке с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности, связанной с приобрете-
нием новой квалификации. Профессиональная переподго-
товка объемом свыше 250 академических часов. По окон-
чании обучения выдается диплом о профессиональной пе-
реподготовке с правом ведения нового вида деятельности. 
Повышение квалификации объемом от 16 до 250 академи-
ческих часов. По окончании обучения выдается удостове-
рение о повышении квалификации (при наличии высшего 
среднего образования) или сертификат. Возможна реализа-
ция программ по заявке заказчика на индивидуальных усло-
виях как с выездом на территорию заказчика, так и в дистан-
ционном режиме.

Основные риски при реализации программ могут быть 
связаны лишь с возможно высокой ценой на услуги образо-
вательной сети, но решение этой проблемы заложено изна-
чально в ее гибкости. Это становится возможным как эф-
фект масштаба при привлечении дополнительных клиен-
тов, при расширении предложения образовательной услуги 
на другие поселки района – Пасечное и Чандат.
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2.4. маркетинговые исследования образовательных  
 услуг гуманитарно-экономического и инженерно- 
 технического направлений в п.г.т. туруханск

В п.г.т. Туруханск учебные заведения профессиональ-
ного образования отсутствуют, но в связи с возможностью 
размещения там образовательной сети и заинтересованно-
сти администрации поселка городского типа в получении 
местными жителями образовательной услуги в качестве 
эксперимента (на период 2014-2015 гг.) может быть пред-
ложен следующий перечень образовательных услуг (таб. 6) 
в рамках гуманитарно-экономического и (таб. 7) в рамках 
инженерно-технического направления подготовки: 
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Оценка конкурентов. В качестве основного конкурен-
та для образовательной сети выступает учебное заведение 
начального профессионального образования «Профессио-
нальное училище № 22», расположенное в г. Игарка. Терри-
ториально Игарка и Туруханск являются близкими, но если 
в профессиональном училище № 22 осуществляется толь-
ко подготовка по программам НПО, то нами предлагаются 
либо программа в целом, либо набор отдельных дисциплин 
по программам подготовки высшего профессионального 
образования, что должно быть более привлекательно со сто-
роны спроса на образовательную услугу. С другой сторо-
ны, возможно в будущем расширение образовательной сети 
до г. Игарка, что может дополнительно привлечь слушате-
лей по программам профессионального обучения. При этом 
мы не ставим такой задачи, так как основным упором для 
внедрения образовательной сети является создание условий 
для поддержки коренных малочисленных народов Севера. 

Еще одной причиной, по которой сети «заводятся» в 
п.г.т. Туруханск, – это его близость в расположении к ме-
стам добычи нефти крупными игроками-компаниями, осу-
ществляющими разработку недр Ванкорского месторожде-
ния, размещение геолого-разведочных партий и проч.

Учебное заведение начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище № 22» создано в 
2001 г. как результат следующих преобразований: филиал 
профессионального лицея (г. Дудинка), филиал профессио-
нального лицея № 7 г. Норильска, а в 2004 г. оно получило 
свой нынешний статус – краевое государственное образова-
тельное учреждение начального профессионального обра-
зования «Профессиональное училище № 22».

В настоящее время количество обучающихся в стенах 
профессионального училища составляет 207 человек35. Это 
35 Профессии [Электронный ресурс] / Профессиональное училище №22. – Доступ: http://

www.pu22-igarka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=29, 
свободный.
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36 Профессиональное училище №22 [Электронный ресурс]. – Доступ: http://www.pu22-
igarka.ru, свободный.

жители Игарки, поселков, сел и деревень Туруханского рай-
она, поселка Светлогорск. Основной контингент учащихся 
– сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опе-
каемые. Это означает, что последующее получение образо-
вания без какой-либо поддержки, создание благоприятных 
условий является затруднительным, поэтому актуализиру-
ется необходимость формирования на территории возмож-
ности для учащихся получения дистанционного образова-
ния на базе образовательной платформы.

Училище имеет лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности от 20 сентября 2010 г., выданную 
службой по контролю в области образования Красноярско-
го края серия РО № 006733, а также Свидетельство о го-
сударственной аккредитации образовательного учрежде-
ния, выданное службой по контролю в области образования 
09.06.2012 года, регистрационный № 3200 от 09.06.2012 г. 
Ведется подготовка по техническим профессиям.

На базе 9 классов (срок обучения 3 года) с получени-
ем среднего полного (общего) образования по профессиям:

– автомеханик, водитель (категория B,C);
– машинист буровых установок на нефть и газ;
– на базе 11 классов: электрогазосварщик.
Прием на гуманитарно-экономическое направление в 

училище не ведется, но близкими профессиями здесь явля-
ются: повар, кондитер (прием 2011 г. составил 23 человека), 
продавец, контролер-кассир (выпуск 2012 г. составил 19 че-
ловек) и секретарь-референт (выпуск 2012 г. составил 18 че-
ловек)36. 

Выпускникам и учащимся старших курсов могут быть 
предложены дисциплины бакалавриата по следующим про-
филям подготовки (таблица 8) как с условием прослушивания 
этих дисциплин в п.г.т. Туруханск, так и при расширении об-
разовательной сети в будущем непосредственно в г. Игарка.
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Таблица 8.

Направления подготовки, осуществляемые в ФГАОУ ВПО 
«Сибирский Федеральный университет»

Шифр 
направления

Наименование 
направления

Шифр 
профиля

Наименование 
профиля

100800.62 Товароведение 100800.62.01 Товароведение и экс-
пертиза в сфере произ-
водства и обращения 
сельскохозяйственно-
го сырья и продоволь-
ственных товаров

100800.62.02 Товароведение и экс-
пертиза в сфере произ-
водства и обращения 
непродовольственных 
товаров и сырья

100800.62.03 Товароведение и экс-
пертиза товаров в об-
ласти стандартиза-
ции, сертификации и 
управления качеством 
продукции

100800.62.04 Товарный менеджмент
260800.62 Технология про-

дукции и органи-
зация обществен-
ного питания

260800.62.01 Технология организа-
ции ресторанного дела

Данная подготовка осуществляется в торгово-
экономическом институте Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ).

Основной упор в образовании профессионального учи-
лища № 22 сделан на подготовку высококвалифицирован-
ных рабочих для отраслей экономики, востребованных на 
рынке труда Туруханского района. Основными местами 
прохождения практики учащихся в рамках рассматривае-
мых профессий являются:
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– ООО «ЮГ»;
– ООО «Туруханский ОРС».
В связи с тем что данное образовательное учреждение 

является единственным из числа профессиональных, в ор-
ганизации процесса обучения, оказания образовательной 
услуги могут быть введены программы дополнительного 
профессионального образования, на чем остановимся более 
подробно ниже.

Основными задачами развития КГБОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 22» на период до 2015 г. признаются:

– обеспечение подготовки конкурентоспособных на 
рынке труда молодых специалистов;

– лицензирование новых профессий;
– отработка наиболее эффективных технологий препо-

давания;
– формирование высокого профессионализма педагоги-

ческих кадров;
– совершенствование материально-технической базы.
Разработанная в 2011 г. «Программа развития КГБОУ 

НПО «Профессиональное училище № 22» на 2011-2015 
годы» ставит задачи по обеспечению современного каче-
ства начального профессионального образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства; построению учебно-воспитательного процесса 
на основе применения современных информационных и ин-
новационных технологий, тесного сотрудничества науки и 
практики; повышению социального статуса и профессиона-
лизма преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния; созданию среды социально-психологической и физиче-
ской комфортности для обучающихся и преподавателей учи-
лища; созданию системы мониторинга текущих и перспек-
тивных потребностей рынка труда в кадрах различной ква-
лификации; формированию эффективных форм и механиз-
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мов взаимодействия с работодателями как фактора, обеспе-
чивающего высокое качество подготовки специалистов; по-
стоянному совершенствованию материально-технической 
базы учреждения; развитию социального и образовательно-
го партнерства.

В связи с этим становятся актуальными предлагаемые 
условия, которые должны оказать содействие в реализации 
этих задач:

– во-первых, условия, направленные на решение ин-
формационных проблем: формирование (т.е. установка и те-
стирование) образовательной сети дистанционного обуче-
ния Красноярск – Тюхтет – п. Пасечное – п. Чандат; это по-
зволит организовать не только обучение ведущими препо-
давателями высших учебных заведений г. Красноярска сту-
дентов, получающих профессиональное обучение в КГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 22», но и сформиро-
вать программы профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования в соответствии с 
необходимостью территории района;

– во-вторых, организация процесса функционирования 
образовательной сети на условиях социального и образова-
тельного партнерства;

– в-третьих, мониторинг диагностики процесса функци-
онирования образовательной сети с последующей выработ-
кой предложений по расширению ее сферы деятельности.

В связи с этим возможно внедрение уже существующих 
в учебных заведениях ВПО г. Красноярска образовательных 
программ (либо отдельных дисциплин, сформированных 
определенных образом) подготовки бакалавров. В частно-
сти, по гуманитарно-экономическому направлению это мо-
гут быть программы, представленные в таблице 6.

Еще одним направлением работы по внедрению обра-
зовательной сети является подготовка абитуриентов к еди-
ному государственному экзамену. В рамках гуманитарно-
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экономического направления дисциплинами для подготов-
ки в условиях дистанционно-заочного обучения могут быть: 
русский язык, литература, математика, география, история и 
обществознание.

Основные риски, которые могут возникнуть на пути 
внедрения образовательной сети, связаны, во-первых, с 
условиями функционирования конкурентной среды; во-
вторых, с техническими сложностями установки и поддер-
жания сети; в-третьих, что является одновременно и силь-
ной стороной предлагаемых условий для реализации обра-
зовательной услуги, это установление тесных контактов с 
крупнейшими компаниями-недропользователями на усло-
виях социального партнерства.

Все риски могут быть нивелированы на этапе функцио-
нирования сети. Таким образом, проблема может быть сня-
та как технически, так и организационно.

2.5. Проведение маркетинговых исследований объема  
 необходимых образовательных услуг 
 в норильском и долгано-ненецком районах

Профессиональная образовательная деятельность на 
территории осуществляется по следующим направлениям:

– начального профессионального образования: краевым 
бюджетным образовательным учреждением начального про-
фессионального образования «Профессиональный лицей № 
17» (г. Норильск), краевым бюджетным образовательным 
учреждением начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 105» (г. Норильск);

– среднего профессионального образования: краевым 
государственным бюджетным образовательным учреждени-
ем среднего профессионального образования (среднее спе-
циальное учебное заведение) «Норильский техникум про-
мышленных технологий и сервиса» (г. Норильск), краевым 
государственным бюджетным образовательным учреждени-
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ем среднего профессионального образования (среднее спе-
циальное учебное заведение) «Таймырский колледж» (г. Ду-
динка);

– высшего профессионального образования: ФГБОУ 
ВПО «Норильский индустриальный институт».

Такой широкий спектр образовательных учреждений 
дает возможность более широко применять дистанционный 
подход к системе профессионального образования. Но под-
час технические возможности: например, плохая связь че-
рез Интернет в г. Норильске – не позволит в ближайшее вре-
мя осуществить установку и тестирование образовательной 
сети. Поэтому исследование построим по территориально-
му признаку, т.е. вначале рассмотрим г. Дудинку (Таймыр-
ский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район), а затем 
г. Норильск как центр Норильского промышленного района.

Образовательные учреждения профессионального обу-
чения в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном 
районе представлены КГБОУ СПО «Таймырский колледж».

Образовательное учреждение образовано в 2004 году, 
колледж создан на основании постановления администра-
ции Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
от 07.12.2004, № 543 «О создании государственного окруж-
ного учреждения среднего профессионального образования 
Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа «Тай-
мырский колледж»». Это единственное учебное заведение 
профессионального образования на территории Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района. Учредите-
лем является Министерство образования и науки Краснояр-
ского края.

Наличие лицензии на ведение образовательной дея-
тельности по специальностям и профессиям. Вся работа 
осуществляется на основе организационно-правового обе-
спечения образовательной деятельности и соответствия тре-
бованиям, предусмотренным лицензией серии А № 290681 
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от 27 марта 2008, регистрационный № 1650-л на право осу-
ществления образовательной деятельности, фактическим 
параметрам ее осуществления в КГБОУ СПО «Таймырский 
колледж».

Структура образовательного учреждения. КГБОУ СПО 
«Таймырский колледж» – многопрофильное образователь-
ное учреждение, ведущее подготовку специалистов для му-
ниципального района для следующих отраслей экономики: 
минерально-сырьевой, топливно-энергетический комплекс; 
коммунальное хозяйство, сельское и промысловое хозяй-
ства, основанные на традиционном природопользовании ко-
ренных малочисленных народов Таймыра.

В колледже реализуется профессиональное образова-
ние 2 уровней – среднее профессиональное образование и 
начальное профессиональное образование. Подготовка спе-
циалистов ведется на трех отделениях – техническом, гума-
нитарном и отделении дополнительных образовательных 
услуг. 

В соответствии с лицензией реализуется профессио-
нальная подготовка по следующим специальностям и про-
фессиям, соответствующим гуманитарно-экономической 
направленности:

1. Специальности среднего профессионального образо-
вания (таб. 9).

Таблица 9.

Квалификации среднего профессионального образования 
гуманитарно-экономической направленности, подготовка 

которых осуществляется в Таймырском колледже

Шифр квалификации Наименование квалификации
1 2

050704 Дошкольное образование
050709 Преподавание в начальных классах
050720 Физическая культура
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1 2
050202 Информатика
070802 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы
071302 Социально-культурная деятельность и народ-

ное художественное творчество
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080302 Коммерция (по отраслям)
080501 Менеджмент (по отраслям)
100200 Туризм

2. Профессии начального профессионального образо-
вания (таб. 10).

Таблица 10.

Квалификации начального профессионального 
образования гуманитарно-экономической 

направленности, подготовка которых осуществляется 
в Таймырском колледже

Шифр 
квалификации Наименование квалификации

32.19 Вышивальщица
32.21 Модистка головных уборов
34.1 Официант, бармен
34.2 Повар, кондитер
34.3 Продавец, контролер-кассир
35.4 Изготовитель изделий из кости и рога
35.8 Художник
35.10 Художник росписи по ткани
36.3 Парикмахер
36.5 Фотограф

В соответствии с лицензией реализуется профессио-
нальная подготовка по следующим специальностям и про-
фессиям, соответствующим инженерно-технической на-
правленности.

Окончание табл. 9.



73

Таблица 11.
Квалификации среднего профессионального образования 

технической направленности, подготовка которых 
осуществляется в Таймырском колледже

Шифр 
квалификации Наименование квалификации

140407 Электрические станции, сети и системы
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

3. Профессии начального профессионального образо-
вания (таб. 12).

Таблица 12.

Квалификации начального профессионального образования 
технической направленности, подготовка которых 

осуществляется в Таймырском колледже

Шифр 
квалификации Наименование квалификации

Техник
Техник
Оператор по добыче нефти и газа – 
оператор по поддержанию пластового давления
Электрогазосварщик, газосварщик

Дополнительные профессиональные образователь-
ные программы образовательного учреждения «Таймыр-
ский колледж» гуманитарно-экономического направления 
в основном являются продолжением программ подготовки 
среднего и начального профессионального образования.

В структуре КГБОУ СПО «Таймырский колледж» функ-
ционирует отделение дополнительного образования, кото-
рое организовывает внебюджетную деятельность, направ-
ленную на подготовку взрослого населения по гуманитарно-
экономическому направлению:
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– по образовательным программам среднего професси-
онального образования по специальностям: 050709 «Препо-
давание в начальных классах», 050720 «Физическая куль-
тура», 080110 «Экономика и бухгалтерский учет», 080501 
«Менеджмент», форма обучения – заочная;

– по программам профессиональной подготовки и пе-
реподготовки по профессиям: 26341 «Секретарь руково-
дителя», 17353 «Продавец продовольственных товаров», 
12965 «Контролер-кассир», 20336 «Бухгалтер», 16675 «По-
вар», 11583 «Вышивальщица»;

– по программам дополнительного профессионального 
образования: курсы по охране труда.

Такой охват может быть использован в системе коопе-
рационных связей с образовательной сетью дистанционной 
формы обучения.

Ежегодный охват контингента слушателей составля-
ет: по заочном отделении по образовательным программам 
СПО – 57 человек, по программам профессиональной под-
готовки и переподготовки – 76 человек.

С целью формирования у обучающихся и студентов 
колледжа дополнительных профессиональных компетенций 
в колледже организована подготовка по программе «Бизнес-
школа». В учебную группу входят обучающиеся и студен-
ты колледжа по профессиям и специальностям: «Прода-
вец. Контролер-кассир», «Парикмахер», «Оленевод», «Бух-
галтер», «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Принцип формирования «Бизнес-школы» состоит в 
том, чтобы дать выпускникам дополнительную професси-
ональную подготовку по экономико-управленческому про-
филю подготовки.

Для обучающихся и студентов колледжа предусмотрена 
дополнительная профессиональная подготовка по профес-
сиям гуманитарно-экономической направленности:
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– «Проблемы социально-экономического развития 
предпринимательства в условиях Крайнего Севера» (10 ча-
сов);

– «Совершенствование форм и методов хозяйствования 
в оленеводстве» (24 часа);

– «Соблюдение правил розничной продажи товаров – 
повышение культуры обслуживания» (24 часа);

– «Декоративно-прикладное творчество и дизайн» (72 
часа).

Производственная практика обучающихся проводится 
на предприятиях и организациях различных форм собствен-
ности на договорной основе, расположенных в Дудинке, по-
селках Таймырского муниципального района, в Краснояр-
ске. Ежегодно более 30 предприятий и организаций предо-
ставляют рабочие места обучающимся колледжа для про-
хождения производственного обучения и практики.

Заключены договоры на подготовку кадров с предпри-
ятиями района, на основании которых формируются кон-
трольные цифры приема, открыты новые специальности и 
профессии по заявкам работодателей.

Заключены договоры о сотрудничестве в подготовке 
кадров с крупными компаниями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Красноярского края, в частно-
сти, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном рай-
оне: ООО «Тагульское» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО 
«Славнефть», ОАО «РОНефтегазгеология».

Заключен договор с компанией ООО «Тагульское» ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент» о финансовой помощи колледжу в 
модернизации материально-технической базы. 

Колледж осуществляет подготовку кадров для традици-
онного природопользования (оленеводы, резчики по кости 
и рогу, вышивальщицы, мастера декоративно-прикладного 
искусства). 
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Качественная подготовка современного специалиста 
невозможна без использования в образовательном процес-
се различных информационных ресурсов, передовых педа-
гогических технологий, доступа обучающихся и педагогов 
к цифровым образовательным ресурсам мирового информа-
ционного пространства.

С этой целью необходимо создание Волоконно-
Оптической Линии Связи (ВОЛС), которая соединила бы 
районы Крайнего Севера Красноярского края с его матери-
ковой частью и позволила обеспечить высокоскоростной 
доступ к мировым информационным ресурсам.

Если для программ среднего профессионального об-
разования возможно привлечение в режиме дистанционно-
го обучения ведущих преподавателей учебных заведений 
ВПО г. Красноярска, то для учащихся начального профес-
сионального образования вузы могут предложить програм-
мы подготовки к вступительным экзаменам по дисципли-
нам единого государственного экзамена в рамках гумани-
тарного направления: русский язык и литература, матема-
тика, обществознание, история, география. Это становит-
ся возможным при привлечении преподавателей, ведущих 
дисциплины подготовки в рамках заочных школ и подгото-
вительных курсов.

На базе среднего профессионального образования дис-
циплины обучения по программам бакалавриата и специа-
литета, пролицензированных в учебных заведениях ВПО г. 
Красноярска, могут быть предложены колледжу по направ-
лениям, близким по профессиональной принадлежности 
тем, что читаются в образовательном учреждении: в рамках 
гуманитарно-экономического направления (таб. 13), в рам-
ках инженерно-технического направления (таб. 14).
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Для преподавателей учебного заведения «Таймырский 
колледж» образовательная сеть может служить предметом 
повышения их квалификации – профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального об-
разования. Программы профессионального обучения, реа-
лизуемые в вузах г. Красноярска:

1. Программы профессиональной переподготовки с 
правом ведения нового вида профессиональной деятельно-
сти, связанной с приобретением новой квалификации (свы-
ше 800 часов):

– «Менеджмент в образовании»;
– «Менеджер по развитию персонала»;
– «Юридический психолог»;
– «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции» по направлению «Английский язык»;
– «Специалист в области компьютерной графики и web-

дизайна (web-дизайнер)»;
– «Работник сферы государственной молодежной поли-

тики»;
2. Программы профессиональной переподготовки 

(свыше 250 часов):
– «Менеджмент в образовании»;
– «Менеджмент организации» по направлению «Управ-

ление развитием персонала»;
– «Психология» по направлению «Клиническая психо-

логия»;
– «Психология» по направлению «Классическая психо-

логия»;
– «Дошкольная педагогика и психология» по направле-

нию «Методики дошкольного образования»;
– «Иностранный язык» по направлению «Преподава-

ние английского языка»;
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– «Иностранный язык» по направлению «Преподава-
ние немецкого языка»;

– «Олигофренопедагогика» по направлению «Образо-
вание лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии»;

– «Логопедия» по направлению «Образование лиц с на-
рушениями речи»;

– «Педагогика и психология»;
– «Преподаватель»;
– «Информатика» по направлению «Обучение инфор-

матике в общеобразовательных учреждениях и учреждени-
ях среднего профессионального образования»;

– «Математика» по направлению «Обучение матема-
тике в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
среднего профессионального образования»;

– «Русский язык и литература» по направлению «Обу-
чение русскому языку и литературе в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях среднего профессионального 
образования»;

– «География» по направлению «Обучение географии в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-
го профессионального образования»;

– «История» по направлению «Обучение истории и 
обществознанию в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях среднего профессионального образования»;

– «Биология» по направлению «Обучение биологии в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-
го профессионального образования»;

– «Технология и предпринимательство» по направлению 
«Обучение технологии в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях среднего профессионального образования»;

– «Физика» по направлению «Обучение физике в об-
щеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 
профессионального образования»;
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3. Программы повышения квалификации (свыше 16 ча-
сов). Программы повышения квалификации способствуют 
развитию профессиональных компетентностей в различных 
областях деятельности: 

– «Менеджмент в образовании» по направлению «Эф-
фективные управленческие решения»;

– «Педагогика и психология» по направлению «Практи-
ческая психология»;

– «Педагогика и психология» по направлению «Арт-
терапия»;

– «Дошкольная педагогика и психология» по на-
правлению «Теория и практика Монтессори-педагогики. 
Психолого-педагогическое образование»;

– «Педагогика» по направлению «Тьюторская деятель-
ность и технологии открытого образования»;

– «Иностранный язык. Английский язык 3 уровня»;
– «Преподавание в начальных классах» по направлению 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего звена общего образования: содержание, способы 
работы учителя»;

– «Социальная педагогика» по направлению «Юве-
нальные технологии в профилактике правонарушений не-
совершеннолетних»;

– «Педагогика и методика начального образования» по 
направлению «Актуальные вопросы реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов»;

– «Специальная психология» по направлению «Рас-
стройства аутистического спектра. Введение в проблему ау-
тизма»;

– «Логопедия» по направлению «Техники логопедиче-
ского массажа в коррекции речевых нарушений»;

– «Русский язык и литература» по направлению «Мето-
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дика преподавания русского языка как иностранного: тради-
ции и инновации»;

– «Менеджмент в образовании» по направлению «Ин-
новационный менеджмент в высшей школе»;

– «Менеджмент в образовании» по направлению «Пра-
вовые и экономические основы управления современным 
образовательным учреждением»;

– «Менеджмент организации» по направлению «Стра-
тегический менеджмент»;

– «Социальная работа» по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение семей с детьми-
инвалидами»;

– «Дошкольная педагогика и психология» по направ-
лению «Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГТ»;

– «Педагогика и психология» по направлению «Педагог 
дополнительного образования детей»;

– «Педагогика и психология» по направлению «Семей-
ная педагогика и психология»;

– «Информатика» по направлению «Элементарный 
курс компьютерной грамотности»;

– «Педагогика» по направлению «Технологии дистан-
ционного образования»;

– «Информатика» по направлению «Контроль знаний 
средствами компьютерной диагностики»;

– «Педагогика» по направлению «Развитие рефлексив-
ной культуры педагогов образовательных учреждений раз-
личных типов»;

– «Педагогика» по направлению «Развитие инноваци-
онного потенциала педагогического коллектива школы»;

– «Математика» по направлению «Компьютерное со-
провождение школьного курса математики и элективных 
математических курсов».
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Учебный и учебно-тематический планы программ фор-
мируются в соответствии с современными требованиями 
рынка с учетом образовательных потребностей слушателей 
и мнения экспертов.

Еще одно направление, которое может быть охваче-
но образовательной сетью, – это г. Норильск и Норильский 
промышленный район. Образовательные учреждения си-
стемы профессиональной подготовки в г. Норильске пред-
ставлены:

– начальным профессиональным образованием: кра-
евое государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования «Про-
фессиональный лицей № 17» и краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Профессиональное учили-
ще № 105»;

– среднее профессиональное образование: Краевое го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (среднее спе-
циальное учебное заведение) «Норильский техникум про-
мышленных технологий и сервиса»;

– высшее профессиональное образование: федераль-
ным государственным бюджетным образовательным учреж-
дением высшего профессионального образования «Нориль-
ский индустриальный институт», имеющем в своей струк-
туре политехнический колледж;

– в рамках Норильского индустриального института 
осуществляется подготовка по следующим специальностям 
и направлениям:

– среднее профессиональное образование (с учетом 
гуманитарно-экономического профиля) (таб. 15).
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Таблица 15.

Наименование специальностей подготовки 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО 

«Норильский индустриальный институт»37

Коды 
специальностей

Наименование Нормативный 
срок подготовки

Присваиваемая 
квалификация

034702.51 Документацион-
ное обеспечение 
управления и ар-
хивоведение

2 года 
10 месяцев

Специалист по 
документаци-
онному обеспе-
чению управле-
ния, архивист

034702.52 Документацион-
ное обеспечение 
управления и ар-
хивоведение

3 года 
10 месяцев

Специалист по 
документаци-
онному обеспе-
чению управле-
ния, архивист

080114.51 Экономика и бух-
галтерский учет 
(по отраслям)

2 года 
10 месяцев

Бухгалтер

080114.52 Экономика и бух-
галтерский учет 
(по отраслям)

3 года 
10 месяцев

Бухгалтер, спе-
циалист по на-
логообложению

– высшее профессиональное образование (с учетом 
гуманитарно-экономического профиля) (табл. 16):

Таблица 16.

Наименование специальностей подготовки высшего 
профессионального образования в ФГБОУ ВПО 

«Норильский индустриальный институт»

Коды направлений 
и специальностей Наименование Квалификация, присваиваемая 

по завершении образования
080100.62 Экономика Бакалавр
080200.62 Менеджмент Бакалавр

37  Наименование специальностей [Электронный ресурс] / Норильский индустриальный 
институт. - Доступ: www.norvuz.ru, свободный.
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В связи с такой подборкой направлений подготовки в 
Норильском индустриальном институте в рамках образова-
тельной сети могут быть предложены дисциплины по всем 
профилям подготовки, осуществляемым Сибирским Феде-
ральным университетом (таблицы 13 и 14).

Устанавливая образовательную сеть в г. Норильске, воз-
можно решение следующих задач:

– приближение данного района к краевому центру. 
В настоящее время абитуриенты нацелены на поступле-
ние или продолжение обучения в городах Москва и Санкт-
Петербург;

– установление более тесных коммуникативных кон-
тактов между образовательными учреждениями края;

– формирование единого образовательного простран-
ства на территории Красноярского края.

Такой подход позволит снизить риски при формиро-
вании и функционировании системы «тройной спирали»: 
Университет – Бизнес – Государство и развить принципы 
социального и общественного партнерства как в районах 
компактного проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера, так и Севера в целом.

2.6. определение организационных и технических   
 условий для организации совместной деятельности  
 Кгбоу СПо «Красноярский монтажный колледж»,   
 байкитского филиала Кгбоу нПо «Профессиональный
 лицей №91», гоу СПо «таймырский колледж» 
 для реализации обучающих программ населению 
 посредством дистанционного обучения

Предварительный анализ содержания основных про-
фессиональных образовательных программ показал вы-
сокую степень совместимости содержания программ, ис-
пользуемых в КГБОУ СПЛ «Красноярский монтажный кол-
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ледж» и Байкитского филиала КГБОУ НПО «Профессио-
нальный лицей №91», ГОУ СПО «Таймырский колледж» по 
следующим специальностям:

	Байкитский филиал КГБОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей №91» по профессии 21.5. «Электромонтер по ре-
монту сетей» и КГБОУ СПО «Красноярский монтажный 
колледж» специальность 140407 «Электрические станции, 
сети и системы»;

	ГОУ СПО «Таймырский колледж» и КГБОУ СПО 
«Красноярский монтажный колледж» по специальностям 
131003 «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 131018 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений» в части наличия общих требований к результатам 
освоения образовательной программы:

1. Техник-технолог должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-
терес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды, за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей призывного возраста).

2. Техник-технолог должен обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показа-
тели разработки месторождений.

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные 
режимы разработки и эксплуатации скважин.

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия 
аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторожде-
ниях.

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капиталь-
ный ремонт скважин.

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей сре-
ды и недр.

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расче-
ты по выбору.

	140407 «Электрические станции, сети и подсистемы» 
– полное совпадение специальностей между колледжами.

	150709.02 «Сварщик (электрогазосварочные и газос-
варочные работы)» и 150415 «Сварочное производство» в 
части требований к результатам освоения образовательной 
программы:

1. Техник должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-
терес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).

2. Техник должен обладать профессиональными компе-
тенциями, соответствующими основным видам профессио-
нальной деятельности:

Подготовка и осуществление технологических процес-
сов изготовления сварных конструкций.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и при-
ёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными 
свойствами.
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ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производ-
ства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и ин-
струменты для обеспечения производства сварных соедине-
ний с заданными свойствами.

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры 
режимов работы соответствующего оборудования.

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки 
материала с учётом применяемой технологии.

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в об-
ласти сварочного производства.

На базе колледжа создана структура, непосредственно 
отвечающая за организацию и реализацию программ дис-
танционного обучения – Центр дистанционного обучения.

Специалисты центра дистанционного обучения выпол-
няют следующие задачи:

•	 организационно-методическое обеспечение дистан-
ционного обучения (ДО); 

•	 программно-техническое сопровождение системы 
дистанционного обеспечения (СДО) КГБОУ СПО «КМК», 
ее развитие;

•	 организация и сопровождение учебного процесса в 
СДО КГБОУ СПО «КМК»; предоставление услуг по вне-
дрению дистанционного обучения. 

Для выполнения вышеперечисленных задач на ЦДО 
возложено выполнение следующих функций:

•	 предоставление услуг дистанционного обучения;
•	 предоставление услуг по внедрению новых курсов в 

СДО КГБОУ СПО «КМК»;
•	 обеспечение обучения преподавателей дистанцион-

ным образовательным технологиям.
В настоящее время в колледже активно идет наработка 

пакетов учебно-методического комплекса для его реализа-



ции в образовательной программе профессионального обу-
чения в форме дистанционного образования:

•	 проектируются электронные учебники;
•	 совершенствуется локальная сеть;
•	 активно внедряется программа «1С Колледж»;
•	 нарабатываются библиотеки 3d моделей узлов и де-

талей оборудования.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

перспективности взаимодействия в рамках дистанционно-
го образования между колледжем КГБОУ СПО «Краснояр-
ский монтажный колледж» и Байкитским филиалом КГБОУ 
НПО «Профессиональный лицей №91», ГОУ СПО «Тай-
мырский колледж». Такое взаимодействие позволит реали-
зовать целый ряд задач:

1.	Обеспечить доступ коренным народам Севера к 
среднему специальному профессиональному образованию 
за счет уменьшения стоимости обучения и предоставле-
нию возможностей по выбору его формы (индивидуальная-
групповая, кейсовая, телекоммуникационная в On-line ре-
жиме, телевизионная или комплексная);

2.	Предоставление возможностей работникам предпри-
ятий и учреждений проходить курсы переподготовки, повы-
шения квалификации и дополнительного образования без 
отрыва от производства;

3.	Предоставление возможностей военнослужащим по-
лучать основное или дополнительное образование;

4.	Создание условий для колледжа по дополнительной 
реализации своих образовательных программ с использова-
нием базы Байкитского филиала КГБОУ НПО «Професси-
ональный лицей №91», ГОУ СПО «Таймырский колледж».
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Раздел 3. 
фоРмиРоВание и аПРобация 
модели межВедомСтВенной 
обРазоВательной ПлатфоРмы

3.1. Ресурсные центры КгПу им. В.П. астафьева

Для реализации образовательного процесса на север-
ных территориях Красноярского края было предложено соз-
дать межведомственную сеть ресурсных центров в г. Дудин-
ке, п.г.т. Тура, п.г.т. Туруханск, г. Норильск и пос. Тюхтет, 
обеспеченных высокоскоростным Интернетом.

Ввиду малочисленности пос. Пасечное, пос. Чиндат 
Тюхтетского МР и пос. Фарково38 с пос. Советская речка Ту-
руханского МР для обеспечения их жителей (в том числе 
КМНС) образовательными услугами было принято решение 
создать в районных центрах Тюхтет, Туруханск и Северо-
Енисейск филиалов малого инновационного предприятия 
«МЦПК г. Красноярск» на базе ресурсных центров КГПУ 
им. В.П. Астафьева. Ресурсный центры были созданы в пос. 
Тюхтет в 2012 году, а в п.г.т. Туруханск и Северо-Енисейск 
– в 2010 году за счет средств Программы развития КГПУ.

Ресурсные центры представляют собой полноценные 
компьютерные классы (8 компьютеров), оснащенные серве-
ром, абонентской спутниковой станцией и полным комплек-
том оборудования для видеоконференцсвязи. Кроме того, на 
Севере края были открыты ресурсные центры в г. Норильске.

На рисунке 2 представлены фотографии оснащения ти-
пового ресурсного центра КГПУ им. В.П. Астафьева, кото-
рые были открыты в различных городах Красноярского края, 
38 Численность населения [Электронный ресурс]. – Доступ: http://farkovo.ukoz.ru, свободный.
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в том числе и северных (Норильск, Туруханск, Тюхтет, Ени-
сейск и Северо-Енисейск). Планируется открыть на втором 
этапе проекта в п.г.т. Тура и совместно с Таймырским коллед-
жем в г. Дудинке. Все созданные ресурсные центры обладают 
высокоскоростным широкополосным Интернетом (не менее 
500 Мбит/с), позволяющим обеспечивать высококачествен-
ную телекоммуникационную связь в On-line режиме.

Рис. 2. Фотографии оснащения типового ресурсного центра КГПУ 
им. В.П. Астафьева

На рисунке 3 приведена карта размещения созданных и 
планируемых к созданию ресурсных центров КГПУ.

Рис. 3. Карта размещения созданных и планируемых 
к созданию ресурсных центров КГПУ
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Обеспечение высококачественным дистанционным об-
разованием поселков, таких, как Пасечное и Чиндат Тюхтет-
ского МР, Фарково, Сов. Речка, Суринда и Ессей Эвенкий-
ского МР, пос. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого МР, 
планируется проводить через ресурсные центры с использо-
ванием радиосвязи. Для обеспечения локально расположен-
ных поселков высококачественной интернет-связью требу-
ется оборудование на общую сумму 60 – 70 тыс. рублей.

3.2. Создание сети малых инновационных предприятий  
 для обеспечения образовательного процесса 
 на Северных территориях Красноярского края

С целью осуществления образовательного процесса меж-
ду Красноярском и Севером Красноярского края на первом 
этапе предложена схема создания автономных малых инно-
вационных предприятий (МИП) в Красноярске, Норильске, 
Тюхтете, Туруханске и Северо–Енисейске на базе существую-
щих ресурсных центров КГПУ им В. П. Астафьева в соответ-
ствии с Федеральным законом № 217 от 2 августа 2009 года.

В настоящее время Университетом заключены типовые 
договорыа о сотрудничестве с отделами образования Тюх-
тетского, Северо–Енисейского, Ермаковского, Шушенского, 
Бородинского и других районов края. В договорах обозначе-
ны следующие направления сотрудничества:

– совместное участие в инновационном развитии тер-
ритории путем расширения возможностей предоставления 
образовательных услуг;

– взаимодействие в области повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по программам допол-
нительного образования ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева 
(установление потенциальных потребителей данных услуг, 
содействие формированию групп обучающихся и т. д.);

– организация и проведение научно-образовательных 
и научно-технических семинаров ведущих педагогов и уче-
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ных для педагогов, специалистов предприятий и школьни-
ков в телекоммуникационном режиме;

– повышение уровня знаний школьников для последу-
ющей сдачи ЕГЭ с эффективным использованием дистан-
ционных методов обучения;

– выявление абитуриентов с высоким балом ЕГЭ для 
проведения работы по информированию об условиях посту-
пления в КГПУ им. В.П. Астафьева;

– содействие в реализации обучающих программ обра-
зовательных учреждений г. Красноярска;

– содействие в организации обучения по программам 
КГПУ им. В.П. Астафьева с применением дистанционных 
технологий;

– непрерывный маркетинг необходимых для террито-
рии расположения Партнера образовательных программ и 
образовательных услуг;

– взаимодействие с органами местного самоуправления 
и предприятиями территории расположения Партнера по со-
вершенствованию и расширению образовательного процесса.

– организация и проведение педагогической практики и 
педагогической интернатуры для студентов КГПУ им. В.П. 
Астафьева;

– организация специализированных лагерей для школь-
ников для углубленного обучения специализированных 
предметов;

– содействие организации создания малых инновацион-
ных предприятий и подготовка кадрового потенциала для них.

– освоение и совместное использование новых педаго-
гических, здоровьесберегающих и информационных техно-
логий;

– содействие организации работы с талантливыми и 
одаренными детьми.

Определены формы сотрудничества. Сотрудничество 
между Сторонами может быть реализовано в виде следу-
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ющих форм взаимодействия (включая, но не ограничива-
ясь ими):

– организация выездных семинаров и курсов как в на 
территории расположения Партнера, так и на базе Универ-
ситета;

– совместное участие в разработке образовательных кур-
сов с применением дистанционных образовательных техно-
логий для учащихся территории расположения Партнера;

– содействие в проведении образовательных курсов с 
применением дистанционных образовательных технологий;

– проведение консультаций профессорско-преподава-
тельского состава и презентации направлений образова-
тельной деятельности Университета с использованием дис-
танционных технологий;

– разработка и реализация совместных учебных, 
научно-педагогических, социальных и культурных регио-
нальных программ;

– профориентационные мероприятия для старшекласс-
ников территории расположения Партнера; привлечение пе-
дагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений территории расположения 
Партнера для участия в конференциях, семинарах и других 
научных мероприятий Университета;

– научное сопровождение проектно-исследовательской 
деятельности учащихся территории расположения Партнера.

На базе ресурсных центров КГПУ были созданы малые 
инновационные предприятия в г. Красноярске, г. Бородино, 
пос. Шушенском, а также в г. Норильске.

Имеется предложение ОАО КБ «Искра» об организа-
ции видеоконференции между городами Красноярск, Но-
рильск и Дудинка на базе спутниковых станций IDirect и си-
стемы ВКС Nruecont.

В созданных МИП КГПУ им. В.П. Астафьева участву-
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ет как соучредитель и имеет в уставном капитале 33% соб-
ственности в виде «Ноу-хау».

В п.г.т. Туруханск, п.г.т. Тюхтет и п.г.т. Северо-Енисейск 
принято решение на первом этапе создать филиалы ООО 
«МЦПК г. Красноярск».

3.3. Схема взаимодействия университета 
 и малых инновационных предприятий 
 (далее – миП) на базе ресурсных центров

Между Университетом КГПУ и МИПами подготовлен 
проект соглашения о сотрудничестве в целях сопровожде-
ния образовательных услуг, оказываемых Университетом с 
применением дистанционных образовательных технологий 
(реализуемых в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников).

При этом обязанностями МИПа будет являться обеспе-
чение:

– аренды площадей, которые будут использоваться для 
ведения образовательной деятельности;

– связи (в т.ч. телефонной), необходимой для организа-
ции ведения образовательной деятельности;

– оплаты работникам МИПа, непосредственно осу-
ществляющим мероприятия, необходимые для организации 
ведения образовательной деятельности;

– подбора заказчиков образовательных услуг;
– организации ведения образовательной деятельности.
Для реализации МИПом своих обязанностей ему будет 

передано университетом необходимое оборудование.
Оплата услуг МИПа будет осуществляться путем обе-

спечения для МИПа возможности использования оборудо-
вания университета во время, когда оно не задействовано 
университетом для своих нужд.
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3.4. Процессы технологического регламента 
 сопровождения образовательного 
 и консультационного процессов, 
 реализуемых через мцПК г. Красноярска и мцПК 
 г. норильска, тюхтета, туруханска

1. Сбор заявок на организацию семинара, консульта-
ции или мероприятия (отв. менеджер проекта МПЦК г. Но-
рильск); заявка по утвержденной форме.

2. Формирование общей заявки для МПЦК г. Краснояр-
ска и ее официальная передача (отв. директор МПЦК г. Но-
рильск); заявка по утвержденной форме.

3. Анализ заявки, выбор мероприятия, подбор вари-
антов преподавателя-консультанта (отв. менеджер проекта 
МЦПК г. Красноярск).

4. Составление сметы в соответствии с утвержденными 
учредителями Инструкцией и схемой ценообразования (отв. 
директор и бухгалтер МЦПК г. Красноярск).

5. Составление программы мероприятия (отв. менед-
жер проекта МЦПК г. Красноярск).

6. Передача сметы, проекта программы мероприятия 
МЦПК г. Бородино (отв. директор МЦПК г. Красноярск).

7. Предоставление согласованного с МПЦК г. Красно-
ярск счета Заказчикам на оплату (отв. директор и бухгалтер 
МЦПК г. Норильск).

8. Публикация в местной печати, интернет-рассылка 
объявления заинтересованным юридическим лицам (отв. 
менеджер проекта МЦПК г. Норильск, Тюхтет, Туруханск).

9. Оплата Заказчиками счетов (отв. Заказчики).
10. Составление списков слушателей и участников ме-

роприятия (отв. менеджер проекта МЦПК г. Норильск).
11. Утверждение списков слушателей и передача в 

МЦПК г. Красноярск (отв. директор МЦПК г. Норильск).
12. Оплата откорректированного и согласованного с 
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МПЦК г. Красноярск счета в МЦПК г. Красноярск (отв. ди-
ректор и бухгалтер МЦПК г. Норильск).

13. Заключение договора об оплате с преподавателем 
или консультантом (МЦПК г. Красноярск).

3.5. Проведение дистанционных тестовых испытаний  
 образовательной сети Красноярск – 
 п.г.т. туруханск, пос. тюхтет и др.
3.5.1. тестовые испытания образовательной сети 
 Красноярск – пос. тюхтет, п.г.т. туруханск и др. 
 с участием ректора КгПу им. В.П. астафьева

На рисунке 4 приведена фотография изображения рек-
тора КГПУ им. В.П. Астафьева во время приветственного 
обращения к руководителям ресурсных центров и работни-
кам администраций районов, отвечающих за образование, 
социальную защиту и т.д.

Рис. 4. Фотография изображения ректора КГПУ им. В.П. Астафьева 
О.А. Карловой

Фотография сделана во время выступления со сторо-
ны районного ресурсного центра. В верхнем правом углу 
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видны слушатели телевизионного обращения. Тестовые 
испытания показали, что сеть обеспечивает высококаче-
ственное телевизионное сопровождение в режиме теле-
конференции. 

На рисунке 5 приведена фотография слушателей ре-
сурсного центра во время видеообращения О.А. Карловой.

Рис. 5. Фотография слушателей ресурсного центра 
во время видеообращения

Проведены тестовые образовательные семинары с 
трансляцией на ресурсные центры КГПУ им. В.П. Астафье-
ва доцента кафедры педагогики и управления образованием 
КГПУ им. В.П. Астафьева кандидата педагогических наук 
Яковлевой Н.Ф. по темам (Рисунок 6):

1. Коммуникативные техники в воспитании детей груп-
пы социального риска. (3 часа) 15.05.2013г.

2. Кейс-метод в профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних. (3 часа) 16.05.2013г.

3. Технология проведения медиативного сеанса с под-
ростками (жертва+обидчик). (3 часа)17.05.2013г.
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Рис. 6. Фотография к.п.н., доцента КГПУ им. В.П. Астафьева 
Яковлевой Н.Ф.

На рисунке 7 приведена фотография телевизионно-
го экрана во время лекции доцента кафедры педагогики и 
управления образованием КГПУ им. В.П. Астафьева канди-
дата педагогических наук Саволайнен Г.С. по теме: Методо-
логия и методы психолого–педагогического исследования.

  

Рис. 7. Фотографии телевизионных экранов во время лекции доцента 
кафедры педагогики и управления образованием 
КГПУ им. В.П. Астафьева к.п.н. Саволайнен Г.С.

На рисунке 8 приведена фотография во время лекции в 
Online-режиме кандидата педагогических наук, доцента Бе-
ловой Е.Н. Установочная лекция для директоров школ.



Рис. 8. Фотография лекции к.п.н. доцента Беловой Е.Н.

3.5.2. технико-экономическое обоснование 
 развития сети дистанционного образования 
 в г. норильске и г. дудинке

В коммерческом предложении ОАО КБ «Искра» об ор-
ганизации видеоконференцсвязи в г. Норильске и г. Дудин-
ке указана стоимость оборудования, она составляет около 
150000 рублей. Стоимость подключения к спутниковому ре-
сурсу - 145000 рублей, ежемесячная аренда ресурса - 145000 
рублей.

Учитывая тот факт, что Таймырский колледж ежеме-
сячно оплачивает Интернет в размере 40000 рублей, доста-
точно объединить 5-6 потребителей в Норильске и в г. Ду-
динке, чтобы сеть окупила свое создание.
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заКлючение
В качестве основных проблем системы образования 

территорий Севера Красноярского края можно выделить 
следующие:

– недостаточный охват детей коренных малочисленных 
народов, проживающих в малонаселенных территориях, об-
разовательными услугами;

– необходимость совмещения в образовательном про-
цессе двух блоков содержания – общего образования и эт-
нокультурной компоненты;

– слабый уровень подготовки большинства выпускни-
ков школ северных территорий Красноярского края (из чис-
ла сельского населения);

– как следствие, малый процент выпускников, сумев-
ших продолжить образование на высшем уровне и, следова-
тельно, сложности улучшения качества жизни молодого по-
коления;

– серьезный разрыв уровня профессиональной подго-
товки большинства молодежи Севера края и требований, 
предъявляемых к специалистам при устройстве на высоко-
оплачиваемые рабочие места, которыми богата территория.

Маркетинговый анализ образовательных учреждений, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий се-
верных территорий Красноярского края, а также образова-
тельных программ КГПУ им. В.П. Астафьева, Сибирского 
федерального университета и «Красноярского монтажного 
колледжа» позволил выделить часть образовательных про-
грамм, которые могут быть реализованы в дистанционном и 
телекоммуникационном режиме.

Реализацию образовательных программ предложено 
проводить:

– на базе существующих ресурсных центров КГПУ 
им. В.П. Астафьева в г. Норильске, в п.г.т. Туруханске, п.г.т. 
Северо-Енисейске, пос. Тюхтет;
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– на базе Таймырского колледжа;
– Байкитского филиала КГБОУ «Профессиональный 

лицей № 91»;
– КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 22» в 

п.г.т. Туруханск.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

перспективности взаимодействия в рамках дистанционно-
го образования между КГПУ им. В.П. Астафьева, СФУ, кол-
леджем КГБОУ СПО «Красноярский монтажный колледж» 
и Байкитским филиалом КГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей №91», ГОУ СПО «Таймырский колледж».

Такое взаимодействие позволит реализовать целый ряд 
задач:

1. Обеспечить доступ коренным народам Севера к сред-
нему специальному и высшему профессиональному образо-
ванию, оказание консультационных услуг за счет уменьше-
ния стоимости обучения и предоставления возможностей 
по выбору его формы (индивидуальная, групповая, кейсо-
вая, телекоммуникационная в Online-режиме, телевизион-
ная или комплексная);

2. Предоставление возможностей работникам предпри-
ятий и учреждений проходить курсы переподготовки, повы-
шения квалификации и дополнительного образования без 
отрыва от производства;

3. Предоставление возможностей военнослужащим по-
лучать основное или дополнительное образование;

4. Создание условий для вузов и колледжей Краснояр-
ска по дополнительной реализации своих образовательных 
программ с использованием базы ресурсных центров КГПУ 
им. В.П.Астафьева, Байкитского филиала КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей №91», ГОУ СПО «Таймырский 
колледж».

Разработанная модель межведомственной образова-
тельной платформы Красноярского края для обеспечения 
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образовательными и консультационными услугами Север-
ных территорий, в том числе жителей локально располо-
женных поселков, включает в себя создание малых инно-
вационных предприятий или филиалов МИП ООО «МЦПК 
г. Красноярск» на территориях Тюхтетского, Туруханского, 
Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов с 
целью сопровождения и обеспечения дистанционного обра-
зовательного процесса.

В порядке эксперимента были созданы МИП: ООО 
«МЦПК г. Норильск», ООО «МЦПК п. Шушенское», ООО 
«МЦПК г. Бородино». Предложено (на первом этапе) созда-
ние филиалов ООО «МЦПК г. Красноярск» в пос. Тюхтет, в 
п.г.т. Тура, в п.г.т. Туруханск и г. Дудинка с последующим их 
переформатированием в МИП ООО «МЦПК – Х» (по назва-
нию населенного пункта).

Разработана процессно–экономическая модель взаи-
модействия красноярских образовательных учреждений с 
ООО МИП, образованных на территориях. Показана воз-
можность их эффективной и самоокупаемой работы.

Для обеспечения локальных поселков качественными 
образовательными услугами, в том числе поселков локаль-
ного проживания КМНС, предложено их соединение с Ин-
тернетом через ресурсные центры по радиосвязи.

Проведены тестовые лекции и семинары с участием ве-
дущих преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева в Online-
режиме в виде телеконференции. Лекции и семинары транс-
лировались одновременно на 2-3 населенных пункта. Обра-
щение ректора КГПУ им. В.П. Астафьева транслировалось на 
8 населенных пунктов. Во всех случаях тестовые семинары и 
лекции продемонстрировали высококачественную связь.

Для развития высококачественного образовательного 
процесса в режиме Online-конференций на Севере Красно-
ярского края необходимо установка собственного оборудо-
вания и аренда спутникового интернет-ресурса.
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