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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме реформирования 
высшего образования в связи с отменой болонской системы. Некоторые 
специалисты предлагают идею «перевернутого» плана, где начальные стадии 
обучения посвящены практическим дисциплинам, а теоретические переносятся 
на старшие курсы. Однако такой подход вызывает ряд возражений, самое веское 
из которых – студенты не будут заинтересованы в продолжении обучения 
вообще. Авторами предлагаются определенные меры по преобразованию 
образовательных программ, в частности модификация тематики практических 
занятий по теоретическим дисциплинам, формирование унифицированных 
наборов обязательных компетенций на разных уровнях, активное использование 
проектного обучения, изменение стиля преподавания. Эти меры позволят 
повысить качество подготовки студентов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Традиционно в университетах образовательные программы строятся так, что 
студенты сначала изучают общеобразовательные фундаментальные дисциплины: 
историю, философию, иностранный язык, экономику, математику, физику и т.п. А на 
старших курсах изучается больше практических специальных дисциплин.

Однако некоторые специалисты, подчеркивая прагматичность современных сту-
дентов, утверждают, что те не понимают, зачем нужна та или иная дисциплина на 
практике, и не проявляют стремления ее изучать. В результате эффективность обра-
зования в целом падает. Эта точка зрения породила идею построения учебного про-
цесса в вузе на основе так называемого «перевернутого» учебного плана.

Такой подход предполагает насыщение начальных стадий обучения студентов 
специальными практическими дисциплинами, а овладение ими теоретическими фун-
даментальными знаниями переносится, в основном, на старшие курсы. Подобное пе-
рераспределение предлагается проводить в различных соотношениях. По замыслу, 
это должно обеспечить заинтересованность студентов в учебе и получении практиче-
ских навыков на младших курсах. А на старших курсах у них появится потребность 
в получении фундаментальных знаний [1, 2].

Среди преподавателей вузов есть приверженцы такого подхода, но, тем не менее, 
большинство относится к этому с осторожностью или вообще негативно. Возникает 
подозрение, что такой подход является очередным, возможно последним, посылом 
болонской системы, с «достоинствами» которой все уже хорошо знакомы.

2. АНАЛИЗ ПОДХОДА

Рассмотрим «за» и «против», которые обнаруживаются при анализе предложен-
ного подхода.
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Во-первых, кто сказал, что студенты младших курсов, получившие начальные на-
выки в работе по специальности, не вникая в тонкости дела, будут заинтересованы 
в освоении теоретических фундаментальных дисциплин на старших курсах? Ско-
рее всего, широкое введение практических дисциплин на младших курсах приведет  
к тому, что студенты на начальных этапах не будут сильно перенапрягаться в учебе, 
и в то же время у них будет создаваться иллюзия, что они действительно приобрета-
ют какие-то серьезные профессиональные знания и навыки.

Реально в этом случае студенты с первых дней не привыкнут к необходимости 
постоянной и активной работы по освоению дисциплин, определенных учебным 
планом. Поэтому они и далее не будут готовы к энергичному добыванию профес-
сиональных знаний. Это приведет к тому, что многие из них, получив начальные 
прикладные навыки и считая их достаточными, будут устраиваться на работу (от-
нюдь не высококвалифицированную) с целью зарабатывания денег «здесь и сейчас», 
и все меньше будут уделять внимание учебе. Постепенно они придут к мысли, что 
учеба мешает им зарабатывать, и станут либо сами уходить из вуза, либо их будут 
отчислять из-за неуспеваемости. В результате страна в целом получит резкое сниже-
ние количества и, что хуже, качества выпускников вузов. Их профессиональный рост 
без продолжения образования в дальнейшем, конечно же, станет практически невоз-
можным. Особенно сильно это скажется на специальностях, связанных с информаци-
онными технологиями. Здесь слегка поднатаскавшийся молодой человек, которому 
удалось отладить пару-тройку программок, считает себя в состоянии зарабатывать 
этой профессией и забрасывает учёбу, полагая себя мастером. А дефицит кадров  
в этой области только стимулирует подобный процесс.

Во-вторых, уверовав, что на младших курсах они приобрели какие-то серьезные 
профессиональные знания и навыки без особых усилий, большого желания изучать 
сложные фундаментальные дисциплины они не проявят. В результате у них сложит-
ся справедливое мнение, что вуз как-то не так организует их подготовку. И престиж 
вуза в их глазах будет падать. 

Сторонники ранней специализации предлагают и менее радикальный вариант: 
не перемещать фундаментальные дисциплины на старшие курсы, а растягивать их 
изучение на весь период обучения. На освободившееся место предлагается поста-
вить прикладные дисциплины. Казалось бы, компромиссный вариант, но в данном 
случае такое дробное изучение фундаментальных дисциплин не приводит ни к чему 
хорошему. Фрагментарное изучение этих дисциплин и встречи с преподавателем раз 
в неделю (или реже) приводит к тому, что к очередному занятию студенты многое 
забывают, и приходится тратить больше времени на подготовку. А времени лишнего 
нет. Таким образом, «размазывание» большого количества сложных дисциплин не 
облегчает, а усложняют работу студентов. Тем более, что современные студенты, 
как правило, не способны длительно держать в памяти и анализировать такой объем 
сложной информации без закрепления. И несмотря на то, что по этим дисциплинам 
знания пополняются редко, студентам воспринимать их станет трудно, и хорошего 
результата ожидать не приходится.
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Приверженцы концепции «перевернутого» учебного плана предлагают суще-
ственно уменьшить и количество лекций в учебной программе, порой указывается 
снижение объёма лекций до 10–15 % от общего числа аудиторных занятий [2]. Обо-
сновывается такой подход тем, что в век высокого развития информационных и теле-
коммуникационных технологий преподаватели могут выкладывать учебные матери-
алы на соответствующие информационные ресурсы, чтобы студенты самостоятельно 
с ними познакомились. Кроме того, студентам предлагается и самостоятельный по-
иск нужной информации в интернете.

Это предложение, конечно, не выдерживает никакой критики. Например, далеко 
не каждый студент, особенно младших курсов, будет добросовестно самостоятельно 
изучать теоретический материал, и тем более не каждый студент сможет четко вы-
делить главные и второстепенные аспекты прочитанных материалов. К тому же не 
факт, что студенты смогут понять, как применять полученные знания на практике.

С самостоятельным поиском информации в интернете также не все в порядке. 
Студентам необходимо, во-первых, знать, что конкретно искать, а во-вторых, четко 
сформулировать поисковый запрос. К тому же после нахождения большого количе-
ства информации нужно отфильтровать нужные материалы от ненужных, тем более 
что неподходящей информации будет гораздо больше. Очевидно, что студенты, не 
прослушавшие соответствующие лекции, с такой задачей не справятся.

Чтобы находить дополнительные учебные материалы и расширять свои знания и 
умения, нужно ещё знать, что искать. Значит, об этом студент должен хотя бы услы-
шать на лекции.

Таким образом, сокращение лекционных занятий приведет к существенному 
снижению знаний студентов: они будут просто «натаскиваться» на выполнение ка-
ких-либо действий по заданному алгоритму без понимания, почему и зачем это нуж-
но делать. В результате образовательный уровень студентов высоким явно не будет.

При использовании «перевернутого» учебного плана возникнут проблемы и с 
«изюминкой» болонской системы: мобильностью студентов, возможностью перево-
да в другие вузы или с одного направления подготовки на другое. Дело здесь, прежде 
всего, в том, что в каждом вузе на младшие курсы будут выноситься различные дис-
циплины, не совпадающие даже на разных направлениях и профилях одного вуза, а 
в разных вузах и подавно. В результате для подобных переводов в программную раз-
ницу потребуется выносить слишком много дисциплин, что станет непреодолимым 
препятствием для перевода студентов.

Совершенно очевидно, что для возможности таких переводов следует, наоборот, 
по возможности унифицировать изучаемые на младших курсах дисциплины. Пред-
ставляется разумным сформировать унифицированные наборы обязательных компе-
тенций, и универсальных, и общепрофессиональных, и профессиональных, которые 
создавались бы на следующих уровнях:
–  на уровне подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура);
–  на уровне укрупненных групп специальностей и направлений (УГСН);
–  на уровне направления подготовки или специальности.
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Если на верхнем уровне эту работу выполняет специальная комиссия минобрна-
уки, то на двух нижних уровнях работу могли бы взять на себя федеральные учеб-
но-методические объединения (ФУМО). Кроме того, эти объединения могли бы 
определить и рекомендуемые дисциплины для формирования наборов обязательных 
компетенций.

Кроме обязательных, для реализации конкретной образовательной программы 
(профиля/специализации) каждый вуз сможет формировать свои наборы компетен-
ций по уровням.

Здесь уместно сделать историческое отступление. В советском образовании, 
которое считалось лучшим в мире (выше МГУ, например, котировались лишь от-
дельные зарубежные университеты), было несколько уровней. Один из них, понят-
но, школа. Высшее образование – это университет или институт. А вот рангом ниже 
было среднее профессиональное образование – система техникумов. Выпускники 
техникума весьма ценились за высокую техническую подготовку и готовность рабо-
тать на производстве. Заметим – в отличие от бакалавров, у них было полноценное 
образование. Чтобы в этом убедиться, достаточно полистать учебники для технику-
мов. Выпускник техникума, поступивший в вуз, отличался прочной базой и умением 
получать знания. Был и ещё один уровень – среднее специальное образование, это 
профтехучилища (ПТУ), в которых давали среднее образование и готовили рабочих 
различных специальностей.

Таким образом удовлетворялась потребность государства в квалифицированных 
специалистах разного уровня: инженерах, техниках, рабочих. Конечно, кроме тех-
нических учебных заведений были и гуманитарные, и медицинские, и сельскохозяй-
ственные. В тех условиях говорить о каком-то перевёрнутом плане смысла не было: 
необходимые навыки они получали в рамках производственной практики, которая 
базировалась на теоретической подготовке. Конечно, производственная практика – 
это не производство в полном смысле этого слова, но мастера производственного 
обучения не даром хлеб ели. Заметим, что при учебных заведениях были и полно-
ценные производства, о чём, в частности, говорил А.Н.Терехов [3]. Кроме того, была 
практика выполнения государственных заказов подразделениями вузов в рамках гос-
бюджетных тем, и к этим работам активно привлекали студентов (НИРС).

После внедрения болонской системы всё было разрушено. Но заметим, само по-
явление этой системы за рубежом было вызвано именно дефицитом кадров средней 
квалификации! Считалось, что бакалавры станут примерно тем, чем у нас были вы-
пускники техникумов, а в магистратуру пойдёт тот же контингент, что шёл в совет-
ские вузы. Но до отлаженной советской многоступенчатой системы образования это 
было далеко, что мы сейчас наглядно и видим. Поэтому обозначившееся движение к 
отказу от болонской системы можно только приветствовать. И идея «перевёрнутого» 
плана прекрасно демонстрирует её провал.

Если уж говорить о перевернутом плане, то нужно говорить не о «сдвиге» фунда-
ментальных дисциплин на конец обучения, а максимальное их приближение к прак-
тике: примеры на лекциях, подбор тематики заданий, выполняемых на практических 
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занятиях, чтобы они стали действительно практическими. Нужно, чтобы студенты с 
самого начала, изучая сложные фундаментальные вопросы, понимали, зачем нужна 
та или иная дисциплина, где могут найти применение получаемые ими знания, уме-
ния и навыки. Надо сказать, что в период становления советского высшего и сред-
него технического образования (двадцатые – тридцатые годы прошлого века) был 
именно такой подход. И это позволило в предвоенное десятилетие вывести страну в 
число лидеров мировой экономики.

Для реализации подобного подхода преподавателям фундаментальных дисциплин 
непременно понадобится помощь преподавателей специальных и выпускающих ка-
федр для формирования наборов прикладных примеров и заданий. Такое методиче-
ское взаимодействие разных кафедр окажет полезное влияние на всех участников 
этой работы и повысит их квалификацию: одни смогут повысить фундаментальность 
своих исследований, а другие – прикладную направленность своих работ.

В результате активное использование прикладных примеров и заданий окажет су-
щественное положительное влияние на формирование интереса студентов младших 
курсов к изучению профессиональных и фундаментальных дисциплин, что в свою 
очередь повысит эффективность всего учебного процесса.

Положительным следует считать и предложение активнее применять проектное 
обучение [4]. Однако этот подход не нужно доводить до абсурда. Количество проек-
тов должно быть не более двух в год. Они могут выполняться в рамках одной или, что 
лучше, нескольких дисциплин. Их тематика постепенно должна усложняться, а сами 
проекты должны неуклонно подводить студента к выполнению дипломного проекта 
(выпускной квалификационной работы). Значит, тематика проектов на старших кур-
сах должна по возможности соответствовать будущему дипломному проекту, или 
представлять его часть. Демонстрацию и защиту семестровых проектов целесообраз-
но с младших курсов проводить публично – перед комиссией и другими студентами. 
Это научит студентов ясно и убедительно выражать свою мысль, что, безусловно, 
сыграет положительную роль при защите дипломного проекта [5].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, напрашивается вывод, что, если мы хотим получать качественных специа-
листов в количестве, необходимом для устойчивого развития страны, стиль препода-
вания необходимо менять. Полумеры типа «перевёрнутого плана» приведут только 
к окончательной деградации высшего образования, производству «самоделкиных», 
и тогда о технологическом прорыве не стоит и мечтать. Вернуть эффективную мно-
гоступенчатую советскую систему мы не в силах, но хотя бы постараемся сделать из 
вуза не ПТУ, а связку «грамотный бакалавр – эффективный магистр», что соответ-
ствовало бы связке «техникум – вуз».
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