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Введение

В отечественной практике ключевая роль в определении требова-
ний к содержанию и уровню подготовки выпускников принадлежит 
Государственным образовательным стандартам высшего професси-
онального образования (ГОС ВПО). Действующий на протяжении 
нескольких десятилетий порядок разработки, утверждения, исполь-
зования стандартов в настоящее время не отвечает, а в определенной 
степени не позволяет, вузам осуществлять модернизацию системы 
подготовки кадров. В ряде случаев стандарты по своему содержа-
нию соответствуют достижениям  экономической науки и практики 
прошлого века и не позволяют, не ориентируют вузы на подготовку 
специалистов для будущего.

Реформирование социально-экономической системы неразрыв-
но связано с совершенствованием системы образования в области 
экономики и управления. В связи с этим, наряду с изменением кон-
цептуальных подходов к определению миссии и функций высшего 
образования, необходимо существенным образом пересмотреть роль 
и задачи Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования в обеспечении создания качествен-
ных образовательных услуг.

Цель настоящего исследования состоит в разработке проекта ма-
кета ФГОС ВПО нового поколения по направлению «Экономика».

Для достижения поставленной цели предполагается решить сле-
дующие задачи:

– на основе анализа мировой и отечественной практики обосно-
вать необходимость и преимущества многоуровневой системы под-
готовки в области экономики и управления;

– на основе анализа опыта работы ряда ведущих и зарубежных ву-
зов разработать концептуальные подходы к построению многоуровне-
вой системы подготовки кадров по направлению  080100 «Экономика»;

– сформулировать основные направления совершенствования 
организации и технологии обучения;

– разработать концептуальные подходы к содержанию ФГОС 
ВПО третьего поколения по направлению «Экономика»;

– разработать проекты ФГОС ВПО подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «Экономики» на базе компетентносного 
подхода и кредитно-модульной организации обучения.
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Глава 1. Концептуальные подходы и обоснование 
инновационных подходов к проектированию ФГОС ВПО 
и ПООП ВПО по направлению подготовки «Экономика»

1.1. Необходимость и преимущества многоуровневой 
системы подготовки кадров по направлению «Эконо-
мика»

Активно обсуждаемый в России вопрос о степенях и уровнях 
высшего образования предполагает перевод высшей школы на систе-
му «бакалавр–магистр». Проблема, которая возникла хотя и относи-
тельно недавно, на самом деле не новая. Впервые она упоминается в 
нормативных документах советского периода в конце 80-х гг., затем, 
уже в России, – в законах об образовании и о высшем образовании. 
В некоторых европейских публикациях говорится, что эти зако-
ны уже реализованы, и наше высшее образование определяется как 
двухступенчатое. На самом деле эта проблема не решена, она была 
отодвинута на задний план в обстановке борьбы вузов за выживание, 
неуправляемого роста некоторых секторов высшей школы и наду-
манных инициатив по ее реформированию. Болонский процесс уже 
в наше время снова высветил проблему, которая фактически назре-
ла задолго до него, но решение которой общество и вузовское сооб-
щество отложили до лучших времен. Большинство попыток такого 
перехода закончилось показушной имитацией, т.е. введением «трех-
ступенчатого гибрида» системы «бакалавр–специалист–магистр». 
Смежные ведомства, Минтруд и ВАК, новшество проигнорировали. 
Министерство образования увлеклось другими делами. Инициатива 
на время заглохла. И тем не менее, необходимо признать, что переход 
на двухступенчатую систему назрел давно и у этой системы есть бес-
спорные преимущества. Переход к ней нельзя дальше откладывать. 
Ниже следуют некоторые аргументы в пользу такого перехода. 

Первое системное соображение. Давно подмечено, что любая 
ступень образования, став всеобщей или массовой, резко повышает 
спрос на образование следующей ступени. В нашей стране сред-
нее образование было «сделано» три десятилетия назад всеобщим 
и чуть позже – «фундаментальным». «Всеобщность» и «фундамен-
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тальность» сильно навредили школе. Первая – потому что внима-
ние учителей в значительной мере переключилось на нерадивых 
школьников, которых надо было во что бы то ни стало выпустить 
из школы. Вторая – потому что подготовка школьников стала вес-
тись так, как если бы все они поступали на физфак МГУ. Однако 
более половины учеников псевдофундаментального образования не 
понимали и усвоить его премудрости не стремились, при этом они 
не были готовы и к чему-либо другому. Согласно оценке ЮНЕСКО 
Россия по качеству школьного образования ранжируется где-то в 
шестом десятке стран. 

Преимущество «образованного» у обладателей аттестата зре-
лости перед не имевшими его исчезло, и надежды на социальное 
продвижение у людей стали связываться главным образом с высшим 
образованием. И постепенно становилось очевидным, что развитие 
высшего образования определяется не потребностью общества в 
специалистах, а социальным спросом на него, во все большей мере 
безотносительно к профессии. Бесплатность высшего образования 
подстегивала этот спрос, появление платного высшего образования 
в период рыночных преобразований в стране еще более высвети-
ло проблему. Родители все чаще посылают своих детей в вузы не 
столько для получения конкретной профессии, сколько для получе-
ния диплома. Особенно в педагогические, сельскохозяйственные, 
инженерно-технические, т.е. самые массовые вузы. Порядок комп-
лектования все менее популярной армии усиливает эту тенденцию. 
Школа, которую якобы сделали «фундаментальной», перегрузив ее 
программы изучением научных фактов, также способствует этому, 
поскольку перестала готовить к жизни и стала работать на одну 
функ цию – подготовку к переходу в вуз. Директора лучших школ и 
их классные руководители выпускных классов с гордостью рапорту-
ют о том, что все выпускники  поступили в вузы.

И вот это всеобщее и порядком просевшее в качестве среднее 
образование сделало массовым спрос на высшее. Прием в вузы стал 
быстро расти. Общая численность студентов вузов за последние 
10 лет более чем удвоилась, составив в 2004/05 учебном году бо-
лее 6 млн человек против 2,6 млн человек в 1993/94 учебном году. 
Когда-то намеченный на более позднюю перспективу уровень охвата 
высшим образованием в 170 человек на 10 000 населения безо вся-
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ких усилий со стороны правительства давно превышен и составляет 
порядка 495 человек.

 Высшая школа во все большей степени становится, таким об-
разом, тоже массовой. По степени охвата высшим образованием воз-
растных когорт 17–24 лет страна оказывается в ряду других развитых 
стран. В 2004 г. число поступивших в вузы превысило численность 
выпускников школ, подтверждая ситуацию массовости высшего об-
разования.

Однако, по социалистической традиции в нашей стране считается, 
что масштабы подготовки в вузах определяются некими потребностя-
ми общества в специалистах. И действительно высшее образование 
сегодня организовано исключительно по логике спроса на работников.  
Как и восемьдесят лет назад, когда оно сформировалось в нынешнем 
виде, т.е. в эпоху ранней индустриализации, потребовавшей подготов-
ки технически грамотных специалистов в значительных масштабах. В 
условиях социалистической индустриализации логично было думать, 
что вузы удовлетворяют спрос предприятий на специалистов. Челове-
ческая личность в цепочке «вуз–предприятие» самостоятельного зна-
чения не имела. Регулируемый отбор желающих поступить в вузы и 
распределение их по окончании учебы на работу были нормой.

Но сейчас-то три четверти выпускников вузов на работу по спе-
циальности не идут. В чем же все-таки дело?

Переход страны к рынку высветил, что есть два независимых 
рынка: рынок образования и рынок труда. На рынке образователь-
ных услуг спрос на них предъявляют граждане, а предложение – дело 
вузов. На рынке труда спрос на рабочие места предъявляют опять же 
граждане, профессионально подготовленные, а предложение дают 
работодатели. То есть и на первом и на втором рынках спрос на сто-
роне людей, а вузы и предприятия предлагают, соответственно, об-
разовательные услуги и рабочие места. Цепочки «вуз–предприятие» 
не существует. Потребность общества в работниках, конечно, оста-
лась, но расширение высшего образования сегодня в основном вы-
звано социальным спросом со стороны общества. Именно он вызвал 
в последние 5–7 лет взрывное увеличение числа студентов в вузах.

Какие же следствия имеет этот вывод? Их много, но в первую 
очередь необходимо признать, что сейчас другой век, другое обще-
ство, и сложившаяся система высшего образования уже не отвечает 
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его запросам. Скроенное столетие назад по немецкому образцу об-
разование сегодня устарело. В обновлении нуждаются содержание, 
структура и технология обучения и материальная база вузов.

В части структуры обновление видится в переходе высшей шко-
лы на двухступенчатое образование: первый цикл должен в основном 
удовлетворять массовый социальный спрос на высшее образование, 
при этом обучение на этом цикле должно быть ориентировано на ка-
кую-то широкую область профессиональной деятельности (инженер-
ное дело, педагогика, экономика и т.п.). А обучение второго цикла на-
правлено на овладение знаниями и навыками конкретных профессий, 
которых много в каждой области. Элитарное не может быть массовым. 
Некогда элитарное высшее образование стало массовым, но общество 
не перестало нуждаться в элите (т.е. формирование слоя лучших по 
профессии, новаторов), поэтому формирование профессиональной 
элиты становится задачей выделенного – магистерского – цикла.

Противники перехода к двухступенчатой системе могут упрек-
нуть ее сторонников в непатриотическом стремлении поменять род-
ную отечественную систему высшего образования на чужую. Скорее 
всего, такой упрек будет сделан со стороны тех, кто не задумывался, 
что наше высшее образование было скроено по системе Гумбольдта, 
позволявшей основательно готовить к любому ремеслу. Защищать 
сегодня такую систему (к слову сказать, сами немцы от нее отказы-
ваются) равносильно стремлению проводившейся еще вчера прак-
тике защиты частоколом пошлин нашего автопрома с его иномаркой 
сорокалетней давности («Жигули») от конкуренции со стороны сов-
ременных иномарок.

Второе соображение в пользу разделения высшего образования 
на уровни связано с усложнением миссии высшей школы. Наряду 
с подготовкой к трудовой деятельности (работника) высшая школа 
должна готовить образованного гражданина, критически мыслящую 
личность, для которой не чужды культурные нормы, демократиче-
ские ценности, этические принципы, взгляды и жизненные установ-
ки, формирующие социальную ткань нового гражданского общества. 
Профессиональные знания и умения – лишь часть того человеческого 
и интеллектуального потенциала, который формируется высшей шко-
лой и который предполагает целый ряд других социальных, личнос-
тных и межкультурных навыков и компетенций. Сегодня ценятся та-
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кие способности, как умение работать в команде, творческий подход, 
умение предвидеть, находчивость, умение адаптироваться к переме-
нам, способность анализировать важнейшие вопросы и проблемы, 
помещать факты в более широкий контекст, вырабатывать привычки 
непрерывного обучения и многое другое. Несколько упрощая, можно 
сказать, что подготовка к жизни в усложняющемся обществе и про-
фессиональная подготовка стали равнозначными задачами обучения  
в высшей школе и для достижения их высшее образование должно 
быть разделено на два уровня – уровень общего высшего образова-
ния и уровень специальной профессиональной подготовки.

Сейчас, как это ни странно, разделение образования на об-
щее и профессиональное заканчивается на уровне среднего образова-
ния, и все высшее образование заносится в категорию професси-
онального. Вузы профессионализированы (даже университеты), 
и функции воспитания и социализации будущих работников у них 
третьестепенны. Это связано с традицией узкопрофильной подготов-
ки специалистов, сложившейся во время индустриализации и сохраняв-
шейся позднее в силу особенностей общественного строя. В обществе 
государственной монособственности все работающие были расстав-
лены в иерархию должностей (образно говоря, от генсека на вершине 
пирамиды до уборщицы в ее основании). Для высшей школы была 
сформулирована своя «номенклатура специальностей», призванная 
воспроизводить эту иерархию. С переходом к рынку эта иерархия ис-
чезла, однако «номенклатура специальностей» не только сохранена, но 
и постоянно пополняется, часто надуманными «специальностями». Уже 
в 2005 году Минобразования в порядке эксперимента снова открыл 
около 50 специальностей, доведя общее их число до нескольких со-
тен, практически до численности советского периода. Между тем 
подготовка по всем этим узким «профессиям» вполне может осу-
ществляться на базе ступени общего высшего образования как спе-
циализация в рамках магистерских программ. Менее всего это подходит, 
на первый взгляд, к инженерно-техническим областям знаний. Однако 
и там это вполне возможно, если будут выделены ступени подготовки 
инженера-технолога и инженера-конструктора. 

В-третьих, разделение на двухуровневую систему лучше всего 
отвечает потребностям рыночной экономики, в которой рынок труда 
предъявляет особые требования к гибкости рабочей силы. Необхо-
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димо гибкое сочетание и сближение процессов обучения и работы, 
повышение мобильности рабочей силы, гибкие подходы к продол-
жительности и сочетанию рабочего времени и времени обучения, 
формам обучения и занятости. Нормой, по-видимому, станет уход 
выпускников бакалаврского цикла в мир труда и возвращение спустя 
два-три года на магистерский цикл, но обдуманное и взвешенное с 
точки зрения профессионального выбора.

Четвертое соображение. Двухступенчатая система высшего об-
разования лучше всего отвечает потребностям управления информа-
ционными потоками в обучении. Система генерации и передачи зна-
ний за последние десятилетия усложнилась, а объем существующих 
знаний и информации возрос многократно. Сегодня нельзя за один 
раз, даже за 5 или 6 лет подготовить человека к профессиональной 
деятельности на всю жизнь. Например, американцы предложили из-
мерять скорость устаревания знаний специалиста единицей «полу-
распада компетентности» (период снижения компетентности на 50% 
в результате появления новой информации), она показывает, что по 
многим профессиям этот порог наступает менее чем через 5 лет, 
т. е. применительно к нашей системе – раньше, чем заканчивается 
обучение. Решение проблемы видится в переходе на пожизненное 
образование, где базовое образование уровня бакалавра вначале до-
полняется магистерским, а затем периодически программами допол-
нительного образования.

Пятым аргументом в пользу двухступенчатой системы является 
давно назревшая проблема диверсификации методологии и методик 
обучения на разных стадиях профессиональной подготовки. Речь 
идет о разных методиках обучения. Общие, базовые знания, давае-
мые бакалаврам, и специализированные знания и навыки их приме-
нения по отдельным магистерским программам и специализациям 
– это достаточно различные знания, и методики их передачи стано-
вятся все более различающимися. В структуре знаний, получаемых 
магистрами, вместо знаний-знакомств, характерных для программы 
бакалавров, значительное место занимают знания-умения и знания-
трансформации с весьма значительным творческим компонентом. 
Дифференциация методик обучения по ступеням– нелегкое дело, но 
она в конечном счёте обернется более высокой педагогической эф-
фективностью двухступенчатого образования. 
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Шестой аргумент. Двухступенчатая система обучения расширяет 
возможности студентов в самостоятельном и ответственном выборе 
своего жизненного пути. Годы обучения у некоторых из них далеко 
не безоблачные. Часто ошибочный или вынужденный  выбор про-
фессии, материальные затруднения или проблемы, связанные с по-
явлением молодой семьи и другие обстоятельства служат причиной 
отсева и большого числа «середнячков». И если в авторитарном об-
ществе вузы игнорировали личные обстоятельства таких молодых 
людей, либо отбрасывая их в «отходы» высшей школы, либо навязы-
вая им жесткие правила социального и профессионального становле-
ния, то в условиях демократии и рынка можно и нужно предоставить 
студенческой молодежи более многообразные шансы самоопределе-
ния. Двухступенчатая система высшего образования лучше отвечает 
утверждающимся у нас новым социальным идеям и стандартам, она 
позволит многим молодым людям стать полноценными обладателя-
ми диплома бакалавра, прервать на какое-то время учебу и при изме-
нившихся обстоятельствах продолжить ее на магистерском цикле.

Аргумент седьмой. Еще более интересные возможности в этом 
отношении открываются у вузов, которые сейчас работают по кон-
вейерной системе, рассчитанной на «середнячка». Многие профес-
сора и преподаватели согласятся с тем, что в вузах давно назрела 
потребность в индивидуализации обучения, в отборе и углубленной 
подготовке одаренных студентов.  Вместо того, чтобы тянуть весь на-
бор студентов по единой программе, невзирая на то, что способности 
и мотивация к обучению у них разные, вузы получают возможность 
поэтапной селекции обучающихся. На основе базовой программы 
массового обучения бакалавров формируется модуль элитарной под-
готовки одаренных молодых людей, желающих и способных освоить 
более сложные и напряженные программы подготовки магистров, а 
на этой основе – еще более продвинутый аспирантский модуль под-
готовки элиты аналитиков и исследователей. «Середнячки» не будут 
в этом случае тянуть вниз общую планку качества обучения, как это 
сплошь и рядом наблюдается в одноступенчатом обучении.

Восьмой аргумент. Двухступенчатая система даст шанс высшей 
школе вырваться из плена усредняющей уравниловки вузов. Сейчас 
многие провинциальные вузы, например, в области физики, объек-
тивно не могут дать более того, что можно было бы назвать уровнем 
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бакалавра, т.е. уровнем массовой базовой профессиональной подго-
товки. Тем не менее они выпускают «специалистов», равных по фор-
мальному статусу с выпускниками физфака МГУ, (которые, кстати, 
обучаются 6 лет и фактически достигают уровня магистров, правда, 
теряя на этом долгом пути из-за отсева 20–25 % студентов, которые 
могли бы быть бакалаврами и, например, не самыми худшими учи-
телями физики в школах). По-видимому, уже назрела необходимость 
градации вузов по их потенциалу: одни могут и должны готовить 
бакалавров, т.е. дипломников стандартного уровня по массовым 
профессиям, другие – преимущественно ориентироваться на более 
соответствующий их потенциалу уровень магистерской подготовки. 
Однако для этого нужен переход высшей школы на двухступенчатую 
систему обучения.

Аргумент девять. Несомненным преимуществом двухступенча-
той системы обучения является и то, что она лучше всего отвечает 
потребностям развития междисциплинарности, давая возможность 
студентам комбинировать знания из различных областей и готовить 
себя к профессиональной деятельности «на стыке» существующих 
специальностей: математик-экономист и наоборот, юрист-экономист 
и наоборот, химик-биолог и наоборот и т.д. до бесконечности. Гибко 
реагируя на запросы времени, такая система позволила бы в сжатые 
сроки развернуть подготовку кадров по таким направлениям, как 
биоинженерная подготовка, квантовая электроника, углеводородные 
материалы и ряд других.

Десять. Одноступенчатая система вынуждает многих выпускни-
ков массовых профессий «обзавестись» вторым образованием. Полу-
чается комбинация  не очень востребованного, часто в силу этого не 
очень качественного, но бесплатного первого и второго, тоже нередко 
халтурного, но уже обязательно платного. Комбинация сумбурная, 
расточительная в смысле избыточности получаемых и не применя-
емых знаний и в смысле затратности. Переход на двухступенчатую 
систему обучения позволил бы стране упорядочить структуру под-
готовки кадров, а на индивидуальном уровне – избегать напрасных 
трат времени и сил на овладение суррогатами образования. 

Одиннадцать. Есть основания полагать, что двухступенчатая 
система окажется более эффективной и в экономическом отноше-
нии. Существующая сегодня невостребованность большого числа 



15

узких специалистов массовых профессий означает неэффективность 
затрат на их подготовку, т.к. обученный какому-то делу человек не 
использует полученную компетенцию в этом деле, а в другом он 
заведомо менее эффективен. Ресурсная база самой высшей школы 
сокращается. Двухступенчатая система, наоборот, будет более при-
влекательной в глазах тех же работодателей, которые охотнее будут 
оплачивать специальные магистерские программы. С переходом на 
двухступенчатую систему изменится, таким образом, сам характер 
финансирования вузов, более разнообразными будут его источники. 

Двенадцать. По-новому будет решаться проблема качества обра-
зования. Когда вуз готовит специалиста «в никуда», он не получает 
достаточно сигналов о необходимом профессиональном уровне со 
стороны работодателей и довольствуется собственными представ-
лениями об этом уровне. Со временем качество профессиональной 
подготовки снижается, в масштабах же страны проблема качества 
сегодня необычайно остра.

Тринадцать. Имеющаяся практика обучения по двухступенчатой 
системе показывает и такое ее преимущество, как прирост научных 
исследований, в которые успешно вовлекаются магистры, и при-
рост квалификации профессорско-преподавательского состава, ибо 
участие в обучении по магистерским программам потребовало зна-
чительно более высокого уровня профессиональной подготовки са-
мих преподавателей. В масштабах страны этот эффект может быть 
весьма ощутимым.

Аргумент четырнадцать. Двухступенчатая структура высшего 
образования позволит преодолеть все более и более ощутимый не-
достаток сложившейся системы, суть которого в том, что чем бо-
лее узок специалист в начале своей карьеры, тем менее он спосо-
бен к пониманию и объяснению современного мира. Широкий, по 
возможности междисциплинарный кругозор дипломника, напротив, 
позволит ему в дальнейшем более эффективно специализироваться 
в выбранной области, опираясь на достижения предшественников. 
Специализация предполагает выбор одной из областей научного 
поиска, который делает сам широко образованный молодой чело-
век, и который при этом сделает его лучше, чем чиновник от обра-
зования, придумавший новую специальность, перенося тем самым 
выбор на уровень школьника и его родителей. Фундаментальный 
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специалист сегодняшней высшей школы − не самый лучший способ 
развивать фундаментальное образование, для этого лучше подходит 
ступенчатое образование с его возможностями градации, селекции, 
отбора и пестования талантов.

И наконец, пятнадцатый аргумент, имеющий отношение к Болон-
скому процессу, заставляющий подумать об узнаваемости дипломов, 
степеней и систем образования при их международных сопоставле-
ниях, потребность в которых растет вследствие растущего взаимо-
действия образовательных систем разных  стран, возросшей интен-
сивности миграции обладателей различных дипломов, в более общем 
смысле – вследствие глобализации экономики и все более явной 
глобализации образования. Сегодня вопрос «оболонить ли страну?» 
идет явно от недооценки и этой грани проблемы модернизации су-
ществующей системы высшего образования, которая, надо признать,  
закостенела, негибка, расточительна и неэффективна. А если учесть, 
что сам Болонский процесс есть не что иное как защитная реакция 
Европы на вызовы Генерального Соглашения по торговле услугами 
(ГАТС) в рамках ВТО и что, следовательно, речь идет о конкурентос-
пособности национальных систем высшего образования, то логично 
признать, что «Болонья» – всего лишь напоминание о необходимости 
решать наши собственные давно назревшие проблемы. 

Они легко узнаваемы в заключительном документе Всемирного 
конгресса по высшему образованию, проведенного Юнеско в 1998 
году:

соответствие тому, что общество ждет от высшего образо- •
вания (pertinence);
качество; •
управление и финансирование; •
межуниверситетское и международное сотрудничество. •

Переход к двухступенчатому образованию − ключ к решению 
всех названных  проблем. Несмотря на очевидные преимущества и 
весомые аргументы в пользу перехода на двухступенчатую систему 
высшего образования, переход этот затягивается и нередко встречает 
сопротивление. Почему это происходит? И какие аргументы выдви-
гают противники такого перехода?

Одним из таких аргументов является якобы «ущербность» четы-
рехлетней подготовки бакалавров по сравнению с пятилетней под-
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готовкой специалистов. Но ведь раньше по многим специальностям 
обучение длилось четыре года. Сокращение продолжительности обу-
чения до четырех лет по многим профессиям вполне возможно в связи 
с исключением из прежних учебных планов обязательных идеологизи-
рованных курсов, военной и медицинской подготовки, необоснованно 
длительных практик и т.п. В результате по набору дисциплин и объему 
получаемых знаний программа бакалавра может быть даже более со-
держательной, чем пятилетние программы подготовки специалиста. 
Представляется, что серьезный анализ существующих учебных пла-
нов покажет расточительный характер и времени, и финансовых ре-
сурсов программ подготовки специалистов. Признавая это негласно, 
многие не согласятся об этом заявить из-за опасения, что на 1/5 сокра-
тятся ресурсы, выделяемые на образование, вследствие более корот-
кой программы подготовки бакалавра. И надо сказать, они боятся не 
напрасно, поскольку с чиновничьей точки зрения это будет логичным, 
даже если уровень финансирования не выдерживает критики.

Представляются несостоятельными и такие аргументы против 
двухступенчатости, как «тупиковость» бакалаврской программы из-за 
невозможности поступления бакалавров в аспирантуру и непризнание 
дипломов кадровыми службами. Но ведь ступени восхождения к зна-
ниям, перестав быть обязательными, теряют смысл и девальвируют-
ся, причем не только пропускаемая ступень, но и следующая за нею. 
Прием в аспирантуру минуя магистерский цикл приведет к снижению 
уровня самой аспирантуры как раз до уровня магистерской подготов-
ки. К сожалению, следует отметить, что ВАК в течение десятилетия 
игнорирует факт появления, в соответствии с законами об образова-
нии, магистерской степени, хотя потребность в гармонизации этих 
ступеней ощущается весьма остро. Недоумения же кадровых служб 
связаны с недостаточной их информированностью о законодательстве 
в области образования и нерасторопностью Минтруда с внесением в 
тарификационные справочники изменений, связанных с появлением 
дипломов нового типа. В целом аргументы такого рода не являются 
основательными в смысле их содержательности и рациональности.

Конечно, переход к двухступенчатой системе связан с определен-
ными трудностями. Образование – система, по определению, кон-
сервативная, и всякое новшество в ней прививается с трудом. Когда 
на психологическое неприятие налагаются немалые организационные 
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и материальные сложности, возникает большой соблазн ничего не ме-
нять в устоявшемся порядке вещей, даже если в будущем вуз гипоте-
тически столкнется  с угрозой потери конкурентоспособности. Многие 
вузы пошли в этих условиях по пути компромиссного решения, пытаясь 
объединить два подхода, оставив «специалитет» и заявив об открытии 
бакалаврских и магистерских программ. Вроде бы и новому открыты, 
и старое не отбрасывают. На самом же деле такой подход создает 
лишь видимость перехода к двухступенчатой системе.

Надо сказать, что такая непоследовательность отчасти объяснима. В 
стране не сложилась политическая воля для такого перехода, нет 
необходимой общественной поддержки. Идеологами реформы высшего 
образования внимание от этой важнейшей и назревающей проблемы 
отвлечено надуманными инициативами ЕГЭ и ГИФО. Объявлено, что 
целями этих инициатив является борьба с теневыми доходами и не-
равенством доступа к высшему образованию. Удивительно, что разра-
ботчикам этих идей не приходит в голову мысль о том, что невозможно 
улучшить доступ к высшему образованию и перераспределить его 
ресурсы, не меняя его принципиальных организационных основ и не за-
мечая того, что высшая школа уже давно утратила свою re�e��nce по от-re�e��nce по от- по от-
ношению к обществу, т. е. связь с его потребностями. А ведь переход 
к двухступенчатой системе во многом и, так сказать, попутно позволил 
бы решить и вопрос о расширении возможностей доступа к высшему 
образованию, и его финансирования, и  ряд других вопросов.

Решать проблему перехода на двухступенчатую модель все рав-
но придется. Это прежде всего означает, что придется решать вопрос 
структуризации и эшелонирования знаний по ступеням образования 
в каждой конкретной области. При этом, очевидно, не всем вузам 
это по силам, поэтому нужны координация усилий, обмен опытом, 
сотрудничество в рамках существующих учебно-методических объ-
единений и научно-методических советов. Организация учебного 
процесса, структурирование знаний по степеням, развитие програм-
много хозяйства, обеспечение учебниками и другие вопросы мето-
дического обеспечения не могут успешно решаться вузами, даже 
крупными, в одиночку. Нужны более широкий обмен опытом, коор-
динация этой работы на всех уровнях.

Потребуется совершенствование концептуальной и норма-
тивной базы магистратуры, которая сейчас чрезвычайно бедна и 
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находится на уровне представлений узкой группы чиновников о 
характере и задачах этой ступени образования. В немногочислен-
ных уложениях, касающихся магистерского цикла, есть много не-
точностей и явно ошибочных подходов. Магистерская подготовка 
официально сводится к одной возможной ее ветви – подготовке 
научных, и педагогических кадров. Но пора признать и другую ее 
ветвь – конкретно-прикладную профессиональную подготовку, не 
менее важную и во всем мире уважаемую. Скажем, известный дип-
лом МБА – это диплом, завершающий именно вторую ветвь магис-
терской подготовки в области управленческого образования. У нас 
отечественному диплому МБА дается статус документа о последип-
ломном образовании, где вместо слова «магистр» пишут «мастер». 
Наверное, было бы правильным признать два типа магистерской 
подготовки и два типа дипломов − диплом магистра наук и диплом 
магистра по профессии. 

Представляется, что начать переход должны прежде всего клас-
сические университеты, многие из которых до перевода на «номенк-
латуру специальностей» работали в коридорах «бакалавр–магистр–
доктор». Двухступенчатая система, к слову сказать, соответствует 
и характеру университетского типа образования. Дело университе-
та – готовить выпускников со степенями бакалавр, магистр, канди-
дат и доктор наук, широко образованных и основательно подготов-
ленных, способных работать в условиях повышенных требований к 
профессиональной мобильности, междисциплинарности, умеющих 
отойти от сложившихся стереотипов и предложить новые техноло-
гии, структуры, схемы, идеи и решения.

Что касается узкопрофильных вузов, то переход их на двухсту-
пенчатую систему не должен форсироваться искусственно. В Рос-
сийской системе высшего образования сложились два его типа: уни-
верситетское и конкретно-прикладное. Соответственно существуют 
и два типа вузов – университеты и институты как высшие профес-
сиональные школы, включая академии как наиболее престижную их 
часть. Институты (даже если они назвались университетами, хотя 
ими и не стали) для такого перехода должны иметь какое-то время, 
чтобы осмыслить проблему и не сводить ее к имитации перехода. 

В любом случае пора обобщить накопленный в стране за пос-
ледние годы опыт подготовки бакалавров и магистров и сопоставить 
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с международной практикой, особо продумав вопрос о том, как, не 
теряя лучших традиций нашего образования, вписаться в Болонский 
процесс, в рамках которого осуществляется гармонизация систем 
высшего образования в Европе. А уже на этой основе Министерство 
науки и образования, Министерство труда, другие заинтересованные 
министерства и ведомства должны принять конкретные решения, 
снимающие барьеры на пути становления многоуровневой системы. 
Представляется, что переход к ней – одно из ключевых направлений 
модернизации образования в России в первой четверти XXI в.

1.2. Концепция многоуровневой системы подготовки 
кадров по направлению «Экономика»

Одним из направлений реформирования европейской системы 
образования, провозглашенных министрами европейских стран в 
1999 году в Болонье, является «принятие системы, основанной, по 
существу, на двух основных циклах – достепенного и послестепен-
ного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного заверше-
ния первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет. 
Степень, присуждаемая после первого цикла, должна быть востре-
бованной на европейском рынке труда как квалификация соответс-
твующего уровня. Второй цикл должен вести к получению степени 
магистра и/или степени доктора, как это принято во многих европей-
ских странах»1.

На первый взгляд реализация данного принципа в российской 
системе образования кажется нецелесообразной, т.к. противоре-
чит  действовавшему до недавнего прошлого единственному при-
нципу подготовки кадров в системе высшего образования по узким 
специальностям. В действительности, с начала 90-х гг.  (принятие 
Федерального закона «Об образовании» в 1992 г., задолго до при-
нятия Болонской декларации) в российской системе образования 
регламентирована возможность реализации многоуровневой подго-
товки. Причем первоначально предполагалось, что многоуровневая 
система «бакалавр–магистр» и система подготовки дипломирован-
ных специалистов могут и должны существовать параллельно, но 
именно параллельно, т.к. эти две системы имеют изначально разную 

1 www.ino-center.ru/Bo�ogn�_integr�tion
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идеологию подготовки. Многоуровневая система подготовки пре-
дусматривает движение от общего к частному, т.е. сначала человек 
должен получить широкое образование по какому-либо направле-
нию, а затем постепенно переходить к более узкой подготовке через 
программы и специализации. Подготовка по специальности сразу 
предполагает ориентацию на узкую конкретную сферу профессио-
нальной деятельности.

На практике ситуация, как всегда, складывалась иначе. Предло-
женные Министерством общего и профессионального образования 
Методические рекомендации по разработке проекта Перечня на-
правлений подготовки (специальностей), макеты Государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания (образцов 1992–93 гг., 2000 г.) в части требований к обяза-
тельному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров, 
магистров, дипломированных специалистов воспроизводили так 
называемый метод «матрешки». Нетрудно догадаться, что разра-
ботанный Классификатор направлений подготовки (специальнос-
тей) не только не дал четкого объективного критерия определения, 
в чем состоят различия между направлениями, между направлени-
ями и специальностями, а также между различными специальнос-
тями, но и «уравнял» понятия «специализация» и «магистерская 
программа», отнеся их к одному структурному подразделению. 
Разработанные Государственные образовательные стандарты как 
первого, так и второго поколения не смогли определить, чем от-
личаются друг от друга бакалавры, магистры и дипломированные 
специалисты с точки зрения получа емых в процессе обучения зна-
ний, умений и навыков.

Таким образом, с одобрения и «благословения» Министерства 
общего и профессионального образования вузы при  разработке 
учебных планов стали использовать все тот же метод «матрешки», 
т.е. механическое, арифметическое соединение в одно целое двух 
принципиально разных подходов к подготовке бакалавров, магист-
ров и дипломированных специалистов: 4 + 1 + 1. В результате сло-
жилась небезызвестная ситуация: «Хотели как лучше, а получили 
как всегда». 

Для того чтобы не повторить уже сделанные ошибки, целесооб-
разно еще раз вспомнить о тех возможностях, которые мы получаем 
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при переходе к многоуровневой системе образования, и в дальней-
шем попытаться максимально использовать их в нашей повседнев-
ной деятельности2. 

Такая система с точки зрения методики и идеологии обучения 
позволяет «на студенческой скамье» развивать у студента способ-
ности и навыки к обучению на протяжении всей жизни, приобретать 
навыки межличностного общения.

Такая система обеспечивает достаточно четкое эшелонирование 
получаемых обучающимся знаний.

Такая система способствует диверсификации методологии и ме-
тодики обучения на разных уровнях подготовки кадров.

Такая система соответствует характеру именно университетско-
го образования, основная цель которого состоит в подготовке широ-
кообразованных людей, готовых работать в условиях повышенных 
требований к профессиональной мобильности, умеющих отойти от 
стереотипов и предложить новые идеи и решения.

Такая система решает проблему подготовки специалистов на 
стыке наук, позволяя комбинировать общее и специализированное 
образование различного профиля (например, бакалаврская подготов-
ка экономиста может сочетаться с магистерской подготовкой юриста 
или журналиста, или бакалаврская подготовка математика может со-
четаться с магистерской подготовкой экономиста и т.д.)

Такая система обеспечивает селекцию студентов, давая за срав-
нительно короткий срок тем, кто не желает продолжения образова-
ния и хотел бы поскорее применить свои знания на практике, до-
статочный уровень подготовки, который позволяет осуществлять 
полноценную профессиональную деятельность.

 Такая система предусматривает возможность индивидуализа-
ции обучения, расширение возможности студентов в самостоятель-
ном и ответственном определении своего жизненного пути.

2 Колесов В.В. Бакалавр + магистр либо только специалист? 12 тезисов 
в пользу многоуровневой системы высшего образования. – Высшее обра-
зование сегодня. – №     . – С. 34–38; Ходжаев А.Ш. Подготовка бакалавров 
на экономическом факультете МГУ: десятилетний опыт трансформации 
образования. – Экономический факультет 60 лет / Под ред. В.П. Колесова, 
В.Н. Панкратовой. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2001. – 
С. 23.



23

Такая система является более эффективной в экономическом 
смысле, т.к. позволяет изменить характер финансирования вузов, де-
лает более разнообразными его источники.

Такая система способствует росту научных исследований, при-
влечению к научным исследованиям молодых ученых, росту квали-
фикации профессорско-преподавательского состава.

Такая система обеспечивает узнаваемость российских дипло-
мов, степеней при международных сопоставлениях, возможность 
более активного участия российских вузов на международном рынке 
образовательных услуг.

Такая система позволит проводить более четкую градацию, диф-
ференциацию вузов по их потенциалу.

Практически все перечисленные аргументы могут и должны 
трансформироваться в основные принципы формирования много-
уровневой системы образования. 

Прежде всего, необходимо четко сформулировать в терминах 
получаемых знаний, умений и навыков основные задачи подготовки 
бакалавров, магистров и кандидатов наук. Если основная цель подго-
товки бакалавров состоит в получении определенного объема знаний 
по широкому профилю подготовки и приобретении минимальных 
навыков их использования на практике, то обучение в магистратуре 
в большей степени ориентировано на получение специализирован-
ных знаний, максимально возможных навыков и определенных уме-
ний  профессиональной деятельности. Соответственно, кандидат 
наук наряду с глубокими специализированными знаниями должен 
обладать умениями не только трансформировать уже имеющиеся, 
созданные до него знания, но и генерировать, формулировать и реа-
лизовывать новые идеи и знания.

Вторая достаточно сложная задача, которая требует решения, 
это проблема эшелонирования получаемых обучающимся знаний. 
Не секрет, что каждый преподаватель, с одной стороны, считает пре-
подаваемую им дисциплину самой важной и необходимой в подго-
товке специалиста, с другой стороны, пытается ставить перед собой 
задачу довести до студента все знания, которыми владеет сам на дан-
ный момент по данной дисциплине, в-третьих, создает новые курсы. 
Естественно, что в условиях ограниченности времени, способности 
усвоения одним студентом всего многообразия материала, разной 
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заинтересованности студентов в конкретной дисциплине эти задачи 
даже чисто теоретически не могут быть достижимы. Следователь-
но,  необходимо использовать методику преподавания, которая пред-
полагает постепенное, многоступенчатое погружение в изучаемую 
область или дисциплину. Поэтому в учебных планах подготовки 
бакалавров и магистров встречаются курсы с одинаковыми назва-
ниями, но указанием сложности, глубины изучения. Например, мик-
роэкономика 1, микроэкономика 2, микроэкономика 3 или  макро-
экономика 1, макроэкономика 2, макроэкономика 3. Нередко курсы 
могут иметь разные названия, но по содержанию также обеспечива-
ют взаимосвязанную систему. Например, подготовка бакалавров по 
направлению «Экономика» предусматривает обязательное изучение 
курса «Мировая экономика», в учебном плане подготовки магист-
ров по программе «Мировая экономика» обязательными являются 
два курса: «Теория международной торговли» и «Международные 
валютно-финансовые отношения».    

 Достаточно сложным и в определенной степени спорным яв-
ляется вопрос об уровне специализации бакалаврской образова-
тельной программы и магистерской образовательной программы. 
Минимальная специализация подготовки бакалавров естественно 
обеспечивается  написанием курсовых работ и  подготовкой выпуск-
ной квалификационной работы, а также наличием курсов по выбору 
студентов. Нельзя забывать о том, что обладатель степени бакалавра 
должен обладать и определенной квалификацией.  

Магистерская программа изначально представляет собой под-
готовку не по широкому направлению, а по более узкому сегмен-
ту в рамках широкого направления. Причем перечень магистерских 
программ, реализуемых вузом, может меняться достаточно часто. В 
рамках магистерских программ существует возможность выделения 
еще более узких областей специализации. Однако здесь также воз-
никает опасность превратить магистерские программы в программы 
обучения конкретному ремеслу.

Принципы формирования магистерских программ  могут быть 
различными. 

Например, в основе формирования магистерских программ по 
направлению «Экономика» в первую очередь необходимо использо-
вать междисциплинарный подход. Магистерская программа должна 
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представлять собой некую обобщенную, комплексную область науч-
ных исследований, в рамках которой могут выделяться более узкие 
области специализации. Например, магистерская программа «Эконо-
мика предпринимательства» может иметь специализации: аграрная 
политика и агробизнес, инвестиционное проектирование, управление 
развитием фирмы, управление рисками и страхование; магистерская 
программа «Математические методы анализа экономики» – матема-
тические методы в микроэкономическом анализе, математические 
методы в макроэкономическом анализе, экономическая информатика; 
магистерская программа «Экономическая теория» – институциональ-
ный анализ,  историко-экономический анализ, системы регулирова-
ния в рыночной экономике, теория трансформационных процессов и 
национальной экономики; магистерская программа «Государственная 
политика и регулирование» – конкурентная политика и управление 
корпорацией, государственные и муниципальные финансы, формиро-
вание рыночной инфраструктуры, экономическая политика; магистер-
ская программа «Финансовая экономика» – финансовая математика, 
финансовые рынки, финансы корпораций; магистерская программа 
«Экономика социальной сферы, труда и народонаселения» – демогра-
фия и экономика народонаселения, развитие человеческих ресурсов, 
экономика и развитие социальной сферы, экономика труда.

В основе формирования магистерских программ может быть 
заложен также принцип  соответствия определенным, конкретным 
профессиональным видам деятельности, например «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Управление рисками и страхование», «Маркетинг», 
«Управление проектом», «Информационный менеджмент»  и т.п.

Опасно при формировании перечня магистерских программ 
ориентироваться только на существующую кафедральную структу-
ру факультета, т.к. это может привести к развитию отрицательных 
сторон специализации – местничество, ведомственность, снижение 
качества. Кафедры будут стараться только своими силами реализовы-
вать программу, что в условиях объективной ограниченности (штат-
ное расписание, квалификация профессорско-преподавательского 
состава)  трудовых ресурсов, с одной стороны, и при постоянном 
появлении новых междисциплинарных сфер научных исследований, 
с другой стороны, является тупиковым вариантом для развития фа-
культета в целом.
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В системе многоуровневой подготовки магистратура занимает 
золотую серединку между бакалавриатом и аспирантурой. Исходя из 
этого, в подготовке магистров целесообразно выделять две равно-
ценные составляющие: теоретическое обучение и научно-исследова-
тельская работа. Причем на долю последней, согласно действу ющим 
Государственным образовательным стандартам, отводится 50 % вре-
мени обучения. Кроме того, Госстандарт определяет и основные ор-
ганизационные формы научно-исследовательской работы студентов 
в магистратуре:

научно-исследовательская работа в семестре; •
научно-исследовательская практика; •
научно-педагогическая практика; •
магистерская диссертация. •

В отличие от подготовки бакалавров магистерская подготовка 
значительное внимание уделяет организации и прохождению студен-
том различных практик. При этом их содержание и формы во многом 
должны определяться соответствующим направлением подготовки. 

Так, например, Государственный образовательный стандарт подго-
товки магистров по направлению «Менеджмент» формулирует следу-
ющие основные требования к содержанию научно-исследовательской 
работы студентов магистратуры: «Научно-исследовательская практика 
осуществляется в форме проведения реального исследовательского 
проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического 
направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением ре-
альных организаций (например, в рамках консультационного проекта, 
проекта по разработке стратегии и т.д.) Результаты научно-исследо-
вательской практики должны быть оформлены в письменном виде. В 
случае если проект выполняется группой, в отчете о практике должен 
быть указан конкретный вклад каждого из участников проекта.

Педагогическая практика должна предусматривать разработку 
учебных материалов и проведение занятий по дисциплинам направ-
ления «Менеджмент» в рамках программ подготовки бакалавров 
или магистров»3.

Госстандарт подготовки магистров по направлению «Экономи-
ка» в части требований к организации практик определяет следую-

3 www.informik�.ru
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щие возможные формы организации практик: «научная работа или 
педагогическая стажировка на выпускающих кафедрах вуза, стажи-
ровка в научно-исследовательских учреждениях соответствующего 
профиля, стажировка в министерствах или иных государственных 
органах, стажировка в общественных и коммерческих учреждениях 
и организациях и на предприятиях, педагогическая практика в иных 
вузах (факультетах) на соответствующей кафедре»4.

Необходимо продумать вопрос и об итоговой оценке результатов 
прохождения практики. Она может быть более гласной и не ограни-
чиваться оценкой только научного руководителя, возможно создание 
специальной комиссии в составе представителей как факультета, 
так и организаций, где студенты проходили практику. Кроме того, 
результаты прохождения практики на первом году обучения и пред-
дипломной практики могут быть обязательной составной частью со-
ответственно курсовой работы и магистерской диссертации.

Решить эти проблемы силами только руководителей программ 
и специализаций невозможно, т.к. здесь необходимо продумать воп-
росы не только мотивации (моральной и материальной) профессор-
ско-преподавательского состава, но и потенциальных организаций-
партнеров.

В связи со специфическим «промежуточным» положением ма-
гистратуры в рамках многоуровневой системы подготовки естествен-
но возникают вопросы о взаимосвязи магистратуры с бакалавриатом 
и магистратуры с аспирантурой. Взаимосвязь следует рассматривать 
как с точки зрения содержания программ обучения, так и условий и 
правил приема в магистратуру и аспирантуру.

Содержание программ обучения:
а) критерии определения различных уровней изучения основ-

ных базовых фундаментальных курсов, которые изучают в бакалав-
риате и магистратуре;

б) взаимосвязь специализаций бакалавриата и магистерских 
программ с точки зрения предлагаемых курсов (могут встречаться 
повторы);

в) взаимосвязь магистерских программ/специализаций и специ-
альностей подготовки аспирантов;

4 www.informik�.ru
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г) магистерская диссертация как итог научно-исследовательской 
работы магистра и научно-исследовательская работа в аспирантуре;

д) возможность сдачи экзаменов кандидатского минимума.
Условия и правила приема:
а) при приеме в магистратуру основное внимание следует уде-

лять успеваемости, поэтому основной критерий отбора – это итоги 
конкурсных вступительных экзаменов. Программы вступительных 
экзаменов требуют постоянного совершенствования, т.к. они долж-
ны отражать все изменения программы подготовки бакалавров по 
соответствующим направлениям;

б) при приеме в аспирантуру большее внимание  целесообразно 
уделять оценке научного потенциала абитуриента, следовательно, 
одним из основных критериев рекомендации в аспирантуру должны 
стать итоги научно-исследовательской работы студентов в магистра-
туре, поэтому необходимо разрабатывать критерии рекомендации. 

Особого внимания заслуживает и определение места и роли ас-
пирантуры в системе многоуровневой подготовки. В настоящее вре-
мя подготовка кандидатов наук относится к системе послевузовского 
профессионального образования. В связи с этим если  подготовку 
бакалавров и магистров хотя бы пытаются каким-то образом коор-
динировать как по содержанию, так и по направлениям подготов-
ки, то аспирантура до сегодняшнего дня находится в определенном 
обособлении. Прежде всего это относится к перечню направлений 
подготовки бакалавров и магистров и перечню научных специаль-
ностей, особенно в отношении такой области, как экономика и уп-
равление.

Мировой опыт показывает, что, магистратура рассматривается 
как часть, причем обязательная, при обучении на докторских про-
граммах, поэтому ни у кого не возникает вопрос о возможности по-
лучения докторской степени сразу после получения степени бакалав-
ра. Правда, существуют разные варианты: либо сначала поступать и 
обучаться по магистерской программе, а затем поступать на доктор-
скую программу, либо сразу поступать на докторскую программу, но 
с обязательным обучением по магистерской программе.

В отечественной практике существуют прецеденты защиты кан-
дидатских диссертаций обладателями единственной квалификаци-
онной степени – бакалавр.
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При переходе на многоуровневую систему подготовки остры-
ми и злободневными становятся вопросы методики и технологии 
обучения на каждой ступени. Методика преподавания и обучения 
является одним из основных факторов, определяющих качество 
как бакалаврских, так и магистерских образовательных программ. 
Разработка учебных планов и даже программ учебных дисциплин 
составляет не более половины успеха преподавательской деятель-
ности.  Самое главное и сложное заключается в том, насколько уме-
ло, квалифицированно, профессионально  преподаватель сможет  
обеспечить изучение данной дисциплины не только в аудитории, 
но и в рамках самостоятельной работы студентов. Магистерская 
подготовка не только предполагает, но и требует перехода к актив-
ным формам обучения, переноса акцентов на самостоятельную ра-
боту студентов.

Одно из основных отличий магистерской подготовки от подго-
товки бакалавров заключается в том, что в магистратуре обучение 
в большей степени должно быть ориентировано на удовлетворение 
индивидуальных учебных и научных интересов студентов. Обу-
чение проходит в малых группах, что, естественно, предполагает 
более тесные контакты преподавателя с каждым студентом и пре-
доставляет возможность студентам более яркого выражения своих 
требований к преподавателю. В магистратуре студенты, как пра-
вило, уже более мотивированны, в большинстве случаев они уже 
связаны с практической (коммерческой или некоммерческой) или 
научно-исследовательской деятельностью. Учитывая вышесказан-
ное и исходя из той миссии (обеспечить студентам получение спе-
циальных знаний и овладение определенными навыками и умения-
ми для осуществления аналитических исследований и разработок),  
которая выпала на долю магистратуры в рамках многоуровневой 
подготовки, необходимо предъявлять повышенные требования к 
профессорско-преподавательскому составу как с точки зрения зна-
ний, так и умений.

Преподаватели должны постоянно не только обновлять свои кур-
сы, но и разрабатывать новые, для этого должна существовать четко 
продуманная система (финансовая и организационная) повышения 
квалификации, которая позволяла бы участвовать и проводить науч-
ные исследования в конкретных областях науки и практики. 
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Кроме того, актуальной является и организация системы повы-
шения квалификации  преподавательского мастерства, где препода-
ватели могли бы обмениваться опытом, осваивать новые методики и 
технологии обучения.

  Внедрение многоуровневой системы подготовки предполага-
ет переход на программно-целевой принцип организации и управ-
ления учебным процессом в вузе, что, в свою очередь, приводит к 
появлению новых организационно-институциональных форм – ма-
гистерских программ и изменению роли и места уже существую-
щих – кафедр. Эти изменения целесообразно фиксировать в соот-
ветствующих учредительных документах:  Уставе высшего учебного 
заведения, Положении о факультете.

Магистерская программа должна стать новым институциональ-
ным образованием, статус которой необходимо четко регламентиро-
вать соответствующим Положением. В Положении о магистерской 
программе целесообразно закрепить:

основные принципы формирования магистерских про- •
грамм;  
порядок открытия и ликвидации магистерской программы;  •
права и обязанности руководителя магистерской программы; •
требования и порядок назначения и снятия руководителя  •
программы;
статус специализаций в рамках магистерской программы; •
права и обязанности руководителей специализаций; •
требования и порядок назначения и снятия руководителей  •
специализаций.

Актуальным является вопрос кадрового обеспечения управленче-
ского звена магистерских программ. Прежде всего, это относится к вза-
имоотношениям между руководителями программ и специализаций и 
заведующими кафедрами. Причем здесь следует выделять проблемы 
«внутреннего», кафедрального взаимодействия и проблемы «внешне-
го» взаимодействия, т.е. когда руководители программ, выполняя свои 
обязанности кадрового обеспечения учебных планов магистерских 
программ, не всегда находят общий язык с руководителями кафедр.

Практика показывает, что нередко заведующие кафедрами стро-
ят свои взаимоотношения с руководителями магистерских программ 
на принципах прямого подчинения и обязательного выполнения 
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всех указаний. Такой подход является попыткой превратить магис-
терскую программу из межкафедральной в кафедральную, сужает 
возможность использования высококвалифицированных специалис-
тов различных кафедр и организаций.   

В вузе встает вопрос об эффективности менеджмента, т.е. воп-
рос об эффективном общественном разделении труда между ка-
федрами и появляющимися новыми организационными формами 
и структурами. В определенной степени монопольное положение 
кафедр, сложившееся в высших учебных заведениях, может стать 
определенным тормозом для дальнейшего развития.

При этом не следует рассматривать переход на программно-целе-
вой метод управления как угрозу для ликвидации кафедр, необходимо 
говорить об изменении и усложнении функциональной роли кафедр, 
т.к. их деятельность должна стать более диверсифицированной. 

1.3. Анализ практики использования кредитных систем 
в зарубежных вузах

В апреле 2001 г.5 в докладе, посвященном тенденциям в разви-
тии европейского образования, отмечалось, что многие страны с уже 
существовавшей до появления ECTS кредитной системой (см. таб-
лицу 1.3.1) предприняли шаги к обеспечению сравнимости с этой 
системой или к полному переходу на ее использование.  В Ирландии 
национальная система, принятая в 1995 г., соответствует ECTS. Ряд 
стран провели работу по сопоставлению существующих националь-
ных систем с ECTS: в Норвегии (20 кредитов в год), Исландии (30 
кредитов в год), и странах Балтии (Финляндия, Швеция, Эстония, 
Латвия и Литва), принявших одинаковую кредитную систему (40 
кредитов в год) национальные кредиты легко преобразуются в евро-
пейские с помощью определенного коэффициента. Более сложный 
пересчет был проведен в Нидерландах. Испанские кредиты, осно-
ванные на контактных часах и  накопительной кредитной системе, 
используемой в португальских университетах, будут преобразова-
ны, как ожидается в ближайшее время. В Венгрии вслед за законом 
1998 г., требующим от университетов установить до 2002 г. кредит-
ную систему, последовал новый закон 2000 г., согласно которому 

5 www.informik�.ru
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устанавливается национальная кредитная система, полностью соот-
ветствующая ECTS. Кипр, Мальта и Швейцария применяли ECTS 
и соответственно осуществляли перевод студентов на основе ECTS.

Таким образом, к середине 2001 г. элементы и принципы ECTS 
получили весьма широкое распространение6.

Вместе с тем, к 2001 г. практически ни одна из стран Централь-
ной и Восточной Европы не внедрила ECTS на национальном уров-
не и лишь некоторые использовали национальные кредитные систе-
мы. Однако в большинстве стран планируется введение кредитной 
системы, и в настоящее время проводятся различные эксперименты 
и пилотные проекты по использованию ECTS и других вариантов 
кредитных систем. В Латвии, например, разрабатываются предло-
жения по сокращению разрыва между академическим и професси-
ональным образованием с помощью использования универсальной 
системы кредитов, позволяющей осуществлять переход между раз-
ными типами программ. В Румынии вузам разрешено эксперимен-
тировать с разными сравнимыми с ECTS системами, однако, призна-
ется, что участие в программе «Сократес-Эразмус» потребует более 
строгого соответствия принципам ECTS. 

Таблица 1.3.1. 
Сравнение ECTS и национальных кредитных  

систем отдельных стран
Страна Кол-во кредитов в год Название системы кредитов

ЕС 60 ECTS
Финляндия 40 Opinto�iikot/studie�eckor
Эстония 40 Ainepunkt (AP)
Норвегия 20 �ektt���
Шотландия 120 Credits (SCQF)
Швеция 40 Co��ege credts

Опыт зарубежных стран по внедрению  ECTS заслуживает, на 
наш взгляд, более пристального внимания. 

6 www.ipm.by/pdf/ECOWEST 03 3 1. PDF 
Обзор подготовлен по материалам: Focus on the Structure of Higher 

Educ�tion in Europe 2004/05 (N�tion�� Trends in Bo�ogn� Process), Отчет 
Европейской комиссии; www.wikipedi�.org http://www.eurydice.org/Docu-
ments/FocHE2005/en/Fr�meSet.htm 
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ИСПАНИЯ
Основные положения, регулирующие Болонский процесс, отра-

жены в Акте об университетах (Ley Org�nic� de Uni�ersid�des(LOU)) 
и в Органическом акте по квалификации и дополнительном образо-
вании, принятых в декабре 2001 г. и июне 2002 г. соответственно. 
Третий уровень высшего образования регулируется Королевским 
указом от 1998 г., посвященным присвоению докторской степени и 
другому post-gr�du�te образованию. 

21 января 2005 г. Совет министров Испании одобрил Королевс-
кие указы, регулирующие деятельность образовательных учрежде-
ний первого уровня (gr�du�te) и второго и третьего уровней (post-
gr�du�te) в соответствии с генеральной линией развития европейского 
выс шего образования. Этот переход будет продолжаться до 2010 г.

Двухуровневая система образования к началу 2004/05 учебно-
го года еще не была полностью внедрена. Докторские программы 
предоставляются различными кафедрами и ведутся ими как в адми-
нистративном, так и в академическом аспектах. Некоторые кафед-
ры не ведут докторских программ, другие могут предлагать не одну, 
а несколько. Для того чтобы поступить на докторскую программу, 
студенту необходимо завершить университетскую программу, эк-
вивалентную минимум 300 испанским кредитам университетского 
образования. Один испанский кредит составляет 10 часов занятий. 
Кандидаты должны иметь степень инженера, архитектора и т.п., или 
другую эквивалентную степень, прослушать и успешно сдать экза-
мены по необходимым учебным курсам, успешно провести исследо-
вание под научным руководством, и представить и защитить текст 
диссертационной работы, основанной на проведенном исследова-
нии в выбранной области.

Докторские программы и курсы длятся минимум два года и на-
правлены на углубление специализации в отдельной научной, техни-
ческой или художественной области, а также на отработку исследо-
вательских подходов и техник. Студенты, желающие получить звание 
доктора, должны написать и защитить соответствующую диссерта-
ционную работу. Время, определяющее сроки написания и защиты 
работы, не зафискировано. Докторские программы соответствуют 
32 испанским кредитам и делятся на две части. Первая часть – обуче-
ние, соответствующее минимум 20 испанским кредитам. До 5 креди-
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тов можно получить, прослушав курсы или семинары, не входящие 
в программу (курсы должны быть предварительно одобрены тьюто-
ром). Успешное завершение первой части заканчивается получением 
сертификата. Вторая часть направлена на проведение исследования 
под научным руководством, целью которого является специализация 
студента в определенной научной, технической или художественной 
области, а также изучению исследовательских техник. Минимум 
12 испанских кредитов должно быть получено в рамках второй части. 
Студент должен подготовить и представить на утверждение кафедре 
план исследования, а также результаты самого исследования. После 
успешного завершения двух частей программы полученные знания 
оцениваются советом во время защиты студента, для каждой про-
граммы существует свой совет. Удовлетворительная оценка является 
формальным показателем исследовательских способностей студен-
та. Каждый университет самостоятельно регулирует организацию 
и одобрение курсов, семинаров, исследований, а также саму защиту 
диссертаций. 

Университеты в рамках соглашений могут организовать сов-
местные докторские программы, дающие официально только одну 
докторскую степень, данную программу можно пройти в двух или 
более университетах Испании или иностранных университетах. 
В соглашении обычно указывается, какой из университетов ответс-
твенен за регистрацию звания. 

В соответствии с новым Указом от января 2005 г. первый уровень 
высшего образования будет состоять из базового, общего и профес-
сионального обучения (от 180 до 240 кредитов ECTS), с получением 
по завершении соответствующей степени. Второй уровень (от 60 до 
120 кредитов ECTS) будет направлен на академическую или про-ECTS) будет направлен на академическую или про-) будет направлен на академическую или про-
фессиональную специализацию, или введению в исследовательские 
задачи. Студенты получают степень магистра. Третий уровень вы-
сшего образования направлен на продвинутое изучение исследова-
тельских техник и может включать курсы, семинары и другие виды 
деятельности. Она включает подготовку и защиту соответствующей 
диссертационной работы, описывающей проведенные исследова-
ния. Программа позволяет получить докторскую степень, подтверж-
дающую высший академический ранг и дающей обладателю право 
вести преподавание и проводить исследования. 
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Координационный совет университетов, включающий все уни-
верситеты и ответственные за высшее образование органы в авто-
номных областях, подготовит в 2005 г. и представит на рассмотрение 
и одобрение Министерству по образованию и науке список новых 
выпускных квалификаций (специальностей). Составление стандар-
тов по каждой специальности завершено к октябрю 2007 г.

Указ от 5 сентября 2003 г. о введении ECTS и системы оценок 
в университетах на государственном уровне обязывает использо-
вать эти кредиты по отношению к учебным планам и программам. 
Учебные курсы, составляющие программы квалификаций, по-пре-
жнему описываются с использованием испанских кредитов. В этом 
смысле ECTS используется для перевода кредитов, но не для их 
учета. Испания в настоящее время внедряет систему, и ECTS будет 
применяться ко всем курсам в учебных программах по всем степе-
ням к 1 октября 2010 г.

В настоящее время 1 испанский кредит составляет 10 контакт-
ных часов (в данном случае имеются в виду аудиторные часы) со сту-
дентом и равен 0,8 кредитам ECTS, соответственно 1 кредит ECTS 
равен 1,25 испанским кредитам. Например, курс, равный 6 испан-
ским кредитам, составляет 45 контактных часов и 2 часа экзамена; 
курс, равный 4,5 испанским кредитам, составляет 37,5 контактных 
часов и 2 часа экзамена. 

ШВЕЦИЯ
Акт о высшем образовании и Положение о высшем образовании 

вступил в силу в 1993 г. Приложение к Положению о высшем об-
разовании содержит порядок присвоения ученых степеней, утверж-
денных Правительством. 

Текущая структура ученых степеней состоит из долгосрочных 
учебных программ, завершающихся докторскими программами. 
Структура, основанная на трех основных уровнях высшего обра-
зования, также действует в отношении специальных  программ. 
В апреле 2002 г. в рамках Министерства образования и науки была 
создана группа с целью изучения структуры научных степеней 
в международной перспективе. Финальный отчет был представлен 
в феврале 2004 г., а правительственный законопроект, вводящий 
новую двухступенчатую структуру, был представлен парламенту 
в мае 2005 г. 
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Докторскую степень можно получить, пройдя подготовку равную 
160 шведским кредитам (240 ECTS кредитов), что соответствует четы-ECTS кредитов), что соответствует четы- кредитов), что соответствует четы-
рем годам очного обучения. Диссертация должна составлять как ми-
нимум 80 шведских кредитов (120 ECTS). Существует возможность 
пройти более короткую программу и получить степень кандидата (�i-�i-
centi�te degree). Данная степень соответствует 80 кредитам (120 ECTS), 
из которых минимум 40 шведских кредитов (60 ECTS) должны быть 
получены за написание работы, отвечающей высоким академическим 
стандартам. Чтобы быть принятым на докторскую программу, студент 
должен иметь базовую квалификацию, равную как минимум 120 швед-
ским кредитам (180 ECTS), т.е. трем годам обучения. Кандидаты на 
поступление должны также отвечать специальным требованиям сове-
та факультета и быть признаны способными успешно завершить про-
грамму. На практике часто требуется иметь степень магистра.

В Швеции существуют различные формы подготовительных 
программ, но они не являются обязательными. На практике бывает 
необходимо пройти такую программу для того, чтобы продолжить 
обучение на докторской программе в выбранной области, это зависит 
от конкурса. Эти подготовительные программы часто могут длиться 
до одного года, и состоят в прохождении практики в нескольких ис-
следовательских группах. 

Обучение на докторской программе включает проведение учеб-
ных курсов аспирантом. Набор данных курсов зависит от избранной 
области, их стоимость в среднем составляет 40–60 шведских креди-
тов (60–90 ECTS кредитов) и не превышает 80 шведских кредитов 
(120 ECTS).

В марте 2004 г. были опубликованы два официальных отчета, 
содержащих предложения по структуре докторских программ.

Совместные программы, осуществляемые несколькими универ-
ситетами, присваивающие одну степень, в Швеции не практикуют-
ся, тем не менее совместные учебные программы имеют место.

Использование системы шведских кредитов обязательно во всей 
системе высшего образования с 1969 г. Один шведский кредит ра-
вен 1,5 кредитам ECTS. На государственном уровне система ECTS не 
используется. Однако, некоторые колледжи и университеты по сво-
ей инициативе используют систему ECTS. В таких случаях система 
ECTS служит как для перевода кредитов, так и для их накопления.
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НОРВЕГИЯ
Большинство положений Болонской декларации были положе-

ны в основу общей реформы высшего образования, названной Ре-
формой качества. Реформа качества была закончена осенью 2003 г.

Начиная с 2003/04 учебного года, все институты были обязаны 
перейти на двухуровневую систему высшего образования. В течение 
переходного периода, который продлится вплоть до 2007 г., будут су-
ществовать параллельно обе системы, старая и новая. Ограниченное 
число учебных программ (медицина, теология, психология и ветери-
нария) исключено из перехода на болонскую модель.

В рамках проведения Реформы качества были внедрены схожие 
докторские программы по 15 докторским специальностям, ведущим к 
получению степени доктора философии. Существуют также индиви-
дуальные докторские программы, основанные на совокупности иссле-
дований и публикаций, присуждающие степень доктора философии. 
Изучение учебных курсов является составной частью докторских 
программ. Время, отведенное на обучение, зависит от университета, 
но, как правило, составляет один семестр. В Норвегии не существует 
законодательных актов, запрещающих совместное присвоение степе-
ни несколькими норвежскими или европейскими университетами. 

В 2001 г. новая система учета кредитов, равная 60 кредитам в 
год, была введена для всех учебных программ. Она заменила старую 
систему, равную 20 кредитам в год. Новая система также вводит но-
вые стандарты шкалы оценок (от А до E для успешного прохожде-E для успешного прохожде- для успешного прохожде-
ния курса, и F для неудовлетворительной работы). Данная система 
соответствует ECTS. ECTS используется как для перевода кредитов, 
так и для учета их накопления.

ФИНЛЯНДИЯ
Финляндия приняла национальную систему кредитов в конце 

1970-х гг. Эта система применяется в секторе высшего образования 
и основывается на нагрузке студента: одна единица кредита соот-
ветствует 40 часам работы студента. Эта национальная система будет 
заменена другой, непосредственно основанной на ECTS с 1 августа 
2005 г., т.е. одновременно с реформой университетской структуры 
ученых степеней. Эта реформа затрагивает как университеты, так и 
политехнические институты.
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США (USCS – US Credit System)
С внедрением в программу обучения в США возможности вы-

бирать предмет появилась потребность сравнения изучаемых пред-
метов. Необходимость определения уровня знаний абитуриентов, 
поступающих в колледж по единому порядку, привела к появлению 
в США кредит-системы. 

Развитие кредит-системы имеет более чем столетнюю историю. 
Впервые в 1869 г. президент Гарвардского университета, извест-
ный деятель американского образования Чарльз Элиот ввел понятие 
«кредит-системы», то есть системы, разрешающей предмет измерять 
в кредитах. К 1879 г. эта система была внедрена, а с 1892 г. начался 
второй этап развития кредит-системы. Комитет национального об-
разования ввел кредит не только в колледжах, но и в средних шко-
лах, начал определение кредитом объема содержания бакалаврской, 
магистерской и докторской степеней образования. С того времени 
кредит-система постоянно совершенствовалась.

Студент, успешно закончивший изучение предмета, получает то 
количество кредитных часов, которое выделено по данному предме-
ту. Он использует эти кредитные часы для последующего получения 
степени. Уровень освоения предмета студентом определяется оцен-
кой, кредитный час указывает на структуру процесса обучения, но 
не показывает уровнень знания студента. Другими словами, кредит-
ный час указывает лишь время, затраченное на данный предмет, он 
не связан с понятием трудности данного предмета. 

Кредитный час – это мера, основанная на времени обучения. 
В основном один кредитный час – это число еженедельных 50-ми-
нутных уроков в течение одного семестра.

Более точно: один кредитный час равен совокупности 1 часа 
лекции в неделю, 2 часов практических занятий, 3 часов лаборатор-
ных работ плюс подготовка к ним, экзамен, прием/сдача зачетов, до-
машние задания, курсовая работа. 

Обычно в США студенты изучают в течение семестра не более 
4–5 дисциплин, следовательно, нормальная загрузка курса – около 
15 кредитных часов. Это означает, что студенты имеют приблизи-
тельно пятнадцатичасовую аудиторную нагрузку еженедельно. Сту-
дент, набравший указанное число кредитных часов, может получить 
определенную степень. Кредитный час и степень взаимосвязаны. 
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В США для получения степени бакалавра требуется в среднем 120 
кредитных часов, магистра – 30–35 кредитных часов. Аспиранты же 
имеют 6–12 кредитных часов каждый семестр.

В системе высшего образования США кредитный час применя-
ется в разных формах, он служит основой для составления сметы 
финансирования, предоставляемого государством. Нагрузки кафедр, 
преподавателей и студентов определяются кредитными часами. Ре-
шение вопросов о переходе студента на следующий курс и об оплате 
за обучение производится также на основе кредитных часов. Имеет-
ся противоречие в предоставлении кредитного часа, однако в любом 
случае кредитный час играет важную роль в планировании сметы 
и расхода.

Несмотря на слабые стороны, кредитная система нашла ши-
рокое применение. Она регулирует многостороннюю деятельность 
университета: программу обучения, учебный план, расписание заня-
тий, оценку знаний студентов, присуждение степеней, определение 
оплаты за учебу и т.д.

Данная система дает возможность реально оценить деятельность 
преподавателя и студента, способствует определению нагрузок пре-
подавателей и регулированию студенческой нагрузки, предоставляя 
возможность работать. Она обеспечивает свободу обучения, что со-
ответствует рыночным экономическим отношениям. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
CАTS – Credit Accumu��tion �nd Tr�nsfer Scheme/System – Схема 

/Система накопления и передачи кредитов Соединенного Королевс-
тва. 

В основу этой системы положен набор согласованных условий и 
методов, который помогает обучающимся накапливать и переводить 
тот кредит, который они получили внутри или за пределами институ-
та-провайдера обучения. В Великобритании существуют несколько 
схем передачи и накопления кредитов.

Под кредитом в Великобритании понимают количественный 
показатель адекватности обучения, который присуждается студенту 
как подтверждение достоверности достижения им поставленных пе-
ред ним задач на данном уровне обучения, то есть подтверждение 
того, что студент знает, понимает и умеет продемонстрировать после 
завершения процесса обучения.
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Механизм накопления кредитов в системе кредит-учета акаде-
мической нагрузки был впервые разработан в Соединенном Королев-
стве, что было  обусловлено стремлением упорядочить и унифици-
ровать систему многочисленных квалификационных свидетельств, 
определив для каждого из них определенное количество кредитов.

Первая модель системы накопления и передачи кредитов появи-
лась в 1986 г., была разработана CNAA (Советом по национальным 
академическим наградам) и взята за основу для разработки последу-
ющих систем CAT.

САТ СNAA: 1 академический год = 1200 условных учебных ча-
сов, включающих в себя все обучение, имеющее отношение к до-
стижению результатов на данном уровне, основную практическую 
работу, работу над проектом, самостоятельные занятия и время, ко-
торое затрачивается на оценку знаний.

1200 условных учебных часов равны 120 кредитам, 1 кредит ра-
вен 10 условным учебным часам.

В 1990-х гг. появилось множество моделей, которые подразделя-
ются на четыре группы: 

САТ для высшего образования; •
САТ для вузов Шотландии; •
САТ в продолженном образовании;  •
САТ для высшего и продолженного образования. •

Главными разработанными моделями системы САТ в области 
высшего образования являются:

SEEC (Southern Eng��nd Consortium for Credit Accumu��tion  •
�nd Tr�nsfer)– (разработана консорциумом по накоплению и 
передаче кредитов Южной Англии);
NUCCAT (разработана консорциумом университетов Севе- •
ра);
CQFW (система кредитов и квалификаций Уэльса, разра- •
ботана консорциумом университетов Уэльса для высшего 
и продолженного образования);
NICATS (разработана консорциумом университетов Север- •
ной Ирландии);
SCOTCAT (система САТ Шотландии, где в отличие от всех  •
остальных частей Соединенного Королевства обучение 
уровня бакалавра имеет длительность не три, а четыре года, 
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это также первая национальная система, т.к. используется 
всеми вузами Шотландии);
DRN – региональная система САТ графства Дерби, исполь- •
зующаяся в высшем и продолженном образовании;
FEDA (Credit Fr�mework) – используется в продолженном  •
образовании, где 1 кредит равен 30 условным часам.

В 2001 г. Агентством по обеспечению качества (QAA) была 
разработана единая система кредитов и квалификаций для Англии, 
Уэльса и Северной Ирландии (EWNI). 

Назначение системы кредитов EWNI заключается в следующем:
последовательно и подробно определять требования по по- •
лучению академических квалификационных наград, спо-
собствовать стандартизации на уровне отдельных учебных 
заведений;
обеспечивать общий для всех набор принципов и определе- •
ний, по которым вузы начисляют академический кредит.

Основные принципы начисления кредитов EWNI: 
Кредит начисляется за достижение результатов обучения, то 1. 
есть за соответствие сформулированным положениям о том, 
что студент должен знать, понимать и уметь после заверше-
ния процесса обучения.
Результаты обучения выражены в двух параметрах: число 2. 
кредитов и уровень обучения.
Число кредитов – определяется объемом обучения, выражен-3. 
ном в условном учебном времени, необходимом для достиже-
ния результатов обучения (в данной системе 1 кредит равен 
10 условным часам учебного времени), уровень – требования 
предъявляемые к студенту на данном этапе обучения.

Основные элементы кредит-системы EWNI:
кредит; •
результаты обучения – сформулированные положения о том,  •
что студент должен знать, понимать и уметь продемонстри-
ровать после завершения процесса обучения;
критерий оценки – •  описание параметров, по которым пре-
подаватель определяет, что студент действительно смог 
продемонстрировать достижение поставленных перед ним 
результатов обучения;
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условное учебное время – количество часов, которое обу- •
чающийся (на определенном уровне) должен потратить в 
среднем для достижения утвержденных для этого уровня 
результатов обучения. Условное время включает: все обу-
чение, имеющее отношение к достижению результатов на 
данном уровне, основную практическую работу, работу над 
проектом, самостоятельные занятия и время, которое затра-
чивается на оценку знаний;
дескриптор уровня – формулировка, включающая описание  •
тех требований, которые предъявляются к обучающемуся 
на каждом из кредит-уровней.

Например:
Уровень 8. Сделать значительный и оригинальный вклад в спе-

циализированную область исследований, демонстрируя овладение 
методологий и умение вести критически диалог с коллегами.

Уровень 7. Освоить и демонстрировать полное владение слож-
ной и специализированной областью знаний и навыков, использо-
вать сложные навыки для проведения исследования или продвину-
тых технических или профессиональных действий. 

Уровень 6. Критически рассматривать, обобщать и расширять 
систематизированный и последовательный объем знаний. Критичес-
ки оценивать новые идеи и доказательства из различных источников. 
Переносить и применять навыки диагностики и творчества, уметь 
дать обоснованную оценку по ряду ситуаций. 

Уровень 5. Генерировать идеи через анализ концепций на аб-
страктном уровне, уметь пользоваться специализированными на-
выками, формулировать ответы на ясно изложенные и абстрактные 
проблемы. 

Уровень 4. Разработать ясный, точный подход к приобретению об-
ширной базы знаний. Использовать ряд специализированных навыков 
и оценивать информацию для того, чтобы суметь спланировать стра-
тегию исследования. Находить решения для неожиданных проблем. 

Уровень 3. Применять знания и умения в ряде сложных видов 
деятельности, демонстрируя при этом понимание соответствующих 
теорий. Самостоятельно находить и анализировать информацию и 
делать обоснованные выводы, уметь сделать выбор из большого 
числа вариантов в знакомых и незнакомых контекстах. 
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Уровень 2. Применять знания с полным пониманием в несколь-
ких областях и использовать ряд навыков в нескольких контекстах, 
которые могут быть необычными с точки зрения принятой практики. 

Уровень 1. Использовать небольшой диапазон прикладных зна-
ний, умений и базовое понимание в предсказуемых и структуриро-
ванных контекстах, диапазон которых ограничен. 

Поступление. Вспомнить и продемонстрировать элементарное 
понимание в нескольких (не многих) областях знаний. 

Уровень кредита не всегда совпадает с годом обучения. Про- •
грамма может быть составлена так, что на втором году обу-
чения студент проходит предметы третьего или четвертого 
уровня сложности;
Оцениваемая единица (модуль или юнит) – четко обозначен- •
ный набор логически последовательных результатов обуче-
ния, дополненный критериями их оценки, имеющий указа-
ние на число и уровень начисляемых за него кредитов.

Таблица 1.3.2
Требования по кредитам  

для квалификаций высшего образования 
Квалификация Квалификацион-

ный уровень по 
HEQF

Количество кредитов
Минимум Максимум

POSTGRADUATE (PG) 
Профессиональный 
докторат D 540

(6),7,8 360 на уровне 8 30 на уровне 6 

Степень магистра 
М 180

(6),7 150 на уровне 7 30 на уровне 6 

Интегрированная 
степень магистра 
М 480 

(3),4,5,6,7 120 на уровне 7 30 на уровне 3 

PG Диплом М 120 (6),7 90 на уровне 7 30 на уровне 6 
PG Сертификат  
М 60 

(6),7 40 на уровне 7 20 на уровне 6 

GRADUATE
Gr�du�te dip�om� 
H 120 

(3,4,5),6 90 на уровне 6 30 на уровне 3 

Gr�du�te Certific�te  
H 60 

(3,4,5)6 40 на уровне 6 20 на уровне 3 
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Таблица 1.3.3
Требования по кредитам для квалификации бакалавриата  

и ассоциативных квалификаций
Квалификация Квалификаци-

онный уровень 
по HEQF

Количество кредитов
Максимум Минимум

Степень с отличием 
Н 360 

(3),4,5,6 90 на уровне 6 30 на уровне 3 

Обычная степень I  300 (3),4,5,6 60 на уровне 6 30 на уровне 3 
Базовая степень I 240 (3),4,5 90 на уровне 5  30 на уровне 3 
Диплом ВО I 240 (3),4,5 90 на уровне 5 30 на уровне 3 
HND (национальный 
диплом) I 240  

(3),4,5 90 на уровне 5  30 на уровне 3 

HNC (национальный 
сертификат) C 150 

(3),4,5 30 на уровне 5 30 на уровне 3

Сертификат ВО C 120 (3),4 90 на уровне 4 30 на уровне 3 

Общий подход к составлению кредит-спецификаций по квалифи-
кациям
Кредит консорциумы EWNI рекомендуют закрепить минималь-

ное число критериев для определения стандарта по каждой из ква-
лификационных наград. Слишком детализированная спецификация 
квалификаций может создать ограничения, неудобные для дизайне-
ров программ обучения и студентов. Именно поэтому кредит-кон-
сорциумы EWNI избегают давать стандарты по кредитам для каж-
дого уровня, составляющего квалификацию. Использовано четыре 
общих критерия:

(i) Рекомендуемый минимум общего количества кредитов  •
для квалификации.
(ii) Диапазон уровней, охватываемых квалификацией. •
(iii) Рекомендуемое число кредитов на самом высоком кре- •
дит уровне. 
(i�) Рекомендуемое максимальное число кредитов на самом  •
низком уровне. 

Четвертый критерий помогает обеспечить следующее требова-
ние: стандарт не может быть компрометирован включением слиш-
ком большого числа кредитов самого низкого уровня.
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Пересчет кредитов САТS в кредиты ECTS.
Степень бакалавра, как правило, составляет: 120 кредитов CATS 

за уровень или год, 360 кредитов CATS за три года, 24 кредита CATS 
за двухсеместровую дисциплину и 12 кредитов CATS за односемес-
тровую дисциплину.

Поскольку кредит CATS эквивалентен двум кредитам ECTS, 
формула пересчета всех дисциплин, входящих в программы обуче-
ния вузов Соединенного Королевства, зарегистрировавшихся на ис-
пользование ECTS наряду с CATS, такова: кредиты CATS за дисцип-
лину / 2 равны кредитам ECTS за дисциплину.

ИТАЛИЯ
В Италии7 реформа системы образования включала, наряду 

с реорганизацией циклов обучения и созданием различных путей 
получения образования,  введение кредитов в соответствии с ECTS. 
Университетские учебные кредиты представляют собой неотъемле-
мый элемент учебного плана. Один университетский кредит при-
равнивается к 25 часам работы одного студента. Ежегодный объем 
работы студента очного отделения условно равен 60 кредитам.

Это важное структурное новшество в университетской системе 
вызвало большие изменения, относящиеся, в том числе, и к мето-
дам обучения: модульная структура учебных программ делает воз-
можной сравнимость результатов и оценок обучения на основе более 
объективных критериев. Реформа образования не только требует зна-
чительных изменений в методах и формах обучения, но и раскрывает 
широкие возможности для преподавателей. Те же, кто противится ее 
внедрению, спекулирует на ее сложности и некоторых недоработках, 
особенно в отношении оценки труда лектора. Нагрузка на препода-
вателей при новой системе значительно возрастает, что не всегда на-
ходит адекватное отражение в вознаграждении их труда. Кредиты, 
по мнению итальянских специалистов, удобно использовать и при 
накоплении, и при переходах. Они выступают наиболее достовер-

7 Luigi Ber�inguer “Credit Tr�nsfer �nd Accumu��tion Sysytems: A C�t��yst 
for Ch�nge in Europe�n Higher Educ�tion” EUA/SWISS CONFEDERATION 
CONFERENCE in the fr�meworks of the Bo�ogn� Process CREDIT TRANS-
FER AND ACCUMULATION: THE CHALLENGE FOR INSTITUTIONS 
AND STUDENTS ETH Zurich 11-12 October 2002
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ным инструментом для формирования направлений обучения, пос-
кольку отражают процесс обучения и потому являются наиболее ре-
алистичными и явными. 

НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах8 национальная система кредитов была внедрена 

почти 20 лет назад. Основная цель заключалась в  повышении эффек-
тивности обучения в высших учебных заведениях путем перехода от 
системы, основанной на часах обучения, к системе, основанной на 
расчете нагрузки на студента. Учебно-педагогический состав должен 
был сформулировать ясные цели программ обучения и провести рас-
чет тех видов работ, которые типичный студент должен (и сможет) 
выполнить за определенный период времени. В законе о высшем об-
разовании было записано, что академический год должен продолжать-
ся 42 недели и что каждая неделя должна включать 40 часов работы 
студента в виде контактных часов и самостоятельной работы. В ре-
зультате внедрения этой системы почти все полные курсы академи-
ческих занятий были сокращены с 5 до 4 лет. Главной причиной тако-
го сокращения был недостаток денег. В конце 1970-х – начале 70-х гг. 
Нидерланды находились в состоянии экономического спада. Образо-
вание в целом, и высшее образование в частности, расценивалось как 
чрезвычайно затратное не только потому, что росло число студентов и, 
соответственно, возрастал объем выплачиваемых студентам грантов, 
но и потому, что университетам требовался больший объем финанси-
рования, чтобы обеспечить высокий уровень образования.

За прошедшие годы сформировалась система понятий и опреде-
лений, которые применяются в Нидерландах. 

Кредитная система – это систематический способ описания об-
разовательных программ путем присвоения их компонентам креди-
тов. Определение кредита в системе высшего образования часто ос-
новано на различных параметрах, включая контактные часы, общую 
нагрузку на студента, результаты обучения.

8 Robert W�gen��r (Uni�ersity of Groningen). “Credit Accumu��tion, Com-
petences �nd the Definition of Le�rning Outcomes. EUA/SWISS CONFED-
ERATION CONFERENCE in the fr�meworks of the Bo�ogn� Process CREDIT 
TRANSFER AND ACCUMULATION: THE CHALLENGE FOR INSTITU-
TIONS AND STUDENTS ETH Zurich 11-12 October 2002
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Кредит – это мера нагрузки на студента, основанная на времени, 
необходимом для завершения данного обучающего/образовательно-
го модуля (юнита). Кредиты позволяют рассчитать нагрузку и ус-
тановить ограничения на то, что реально может быть включено в 
программу курса, учебного года, всего срока обучения.

Кредитная накопительная система предполагает, что общие кур-
сы обучения, необходимые для получения признанной квалифика-
ции, описываются с помощью кредитов. Основой для присвоения 
кредита является официальная продолжительность программы обу-
чения. В кредитной накопительной системе кредиты приобретают 
абсолютную ценность, так как основаны на абсолютных и офици-
ально признанных критериях, а не рассчитываются, как раньше, на 
пропорциональной основе. Кредиты измеряют среднее время, необ-
ходимое студенту для достижения результатов обучения на каждом 
конкретном уровне.

Данные определения действуют не только для голландской 
системы кредитов, но и для ECTS, которая на 20 лет моложе. Един-
ственное отличие заключается в том, что в голландской системе по 
закону начала 80-х гг. один кредит был равен одной неделе работы 
студента, которая официально составляла 40 часов. Соответственно, 
один учебный год для успешно обучающегося голландского студен-
та составлял 42 кредита. Это весьма неудобная цифра для работы, 
особенно если учесть, что очень сложно на практике включить в ака-
демический учебный год 42 недели, то есть 1680 часов, включая все 
праздничные нерабочие дни.

Опыт университета Гронингема вполне типичен для голланд-
ских университетов, притом что есть некоторые специфические осо-
бенности как для отдельных институтов, так и на уровне факульте-
тов и отделений.

Положительные последствия внедрения системы кредитов:
успешно сданные в течение учебного года экзамены ос- •
таются действительными и после окончания этого года. 
Это означает, что студенты не теряют времени на их по-
вторное прохождение, если год в целом не был завершен 
успешно;
кредиты, полученные в одном голландском учебном заведе- •
нии, полностью признаются в любом другом аналогичном 
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институте. Это имеет значение, когда студент в процессе 
обучения переходит из вуза в вуз;
успешно завершенные за рубежом курсы легко могут быть  •
включены в программу обучения в Нидерландах;
студенты располагают определенной свободой при выборе  •
курсов в соответствии с заранее сформулированными кри-
териями;
сравнительно легко менять программу обучения, включая  •
новые курсы в кредитную накопительную систему, потому 
что есть возможность провести пересчет количества креди-
тов уже существующих курсов.

К отрицательным последствиям кредитной системы отнесем 
следующие:

поскольку сданные экзамены не утрачивают со временем  •
своей ценности, студенты начинают затягивать процесс обу-
чения. Для голландского студента средняя продолжитель-
ность освоения и завершения четырехлетней программы 
обучения составляет в настоящее время 5–6 лет. По край-
ней мере половина студентов совмещают учебу с работой 
на полставки и соответственно ведут себя как частично обу-
чающиеся;
формирование учебных программ на основе кредитов соз- •
дает опасность фрагментации, потому что каждый препода-
ватель стремится получить собственные единицы в учебной 
программе;
поскольку в кредитной системе упрощается изменение учеб- •
ных программ, есть опасность того, что будет нарушена ста-
бильность всей учебной программы и она станет неуправ-
ляемой. Изменения могут вноситься из-за прихода новых 
преподавателей, желающих изменить содержание программ 
или акценты в них, или из-за новых видов практик, которые 
внедряет руководство для повышения связи обучения с пот-
ребностями рынка труда. Все это приводит к целому ряду 
организационных проблем.

Несмотря на эти недостатки, современную систему высшего 
образования в Нидерландах невозможно представить без кредитной 
накопительной системы.
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Университет Гронгингема участвовал в пилотной программе 
внедрения ECTS в Нидерландах в 1989–1995 гг. Само по себе внедре-ECTS в Нидерландах в 1989–1995 гг. Само по себе внедре- в Нидерландах в 1989–1995 гг. Само по себе внедре-
ние единых европейских кредитов не вызвало проблем: два голланд-
ских кредита трансформировались в три ECTS кредита. Это в целом 
отлично сработало на практике, не считая отдельных недоразумений 
с иностранными студентами и институтами, вызываемых путаницей 
между голландскими и ECTS кредитами. Была также проблема ок-ECTS кредитами. Была также проблема ок- кредитами. Была также проблема ок-
ругления, так как в голландской системе не существовало половинок 
кредита.

После принятия «Болонской декларации» правительство Нидер-
ландов приняло закон, согласно которому с сентября 2004 г. вся 42-кре-
дитная система должна быть заменена 60-кредитной системой.

В содержательном плане наиболее серьезной представляется 
проблема соотношения между распределением кредитов, компетен-
циями и определением результатов обучения.

Результаты обучения связаны с двумя типами компетенций: 
общими компетенциями (инструментальными, межличностными 
и системными) и специфическими предметными компетенциями 
(включающими навыки, знания и содержание). Если специфические 
компетенции относятся к определенной области изучения, то об-
щие представляют такие качества, как способность к обучаемости, 
к принятию решений, к разработке и управлению проектами, и т.д. 
В современном быстро меняющемся обществе, когда требования все 
время преобразуются, такие общие компетенции становятся чрезвы-
чайно важными.

Результаты обучения могут быть определены как заявления о 
том, что обучающийся будет знать, понимать и/или способен про-
явить после завершения учебной программы.

Работа по изучению связей между распределением кредитов, 
компетенциями и определением результатов обучения привела ис-
следователей и практиков к следующим выводам.

Конкурентоспособность требует ясного определения ре- •
зультатов обучения/компетенций и кредитной системы для 
сравнения содержания и объемов обучения. В этом отно-
шении методология и инструменты ECTS имеют важное 
значение как для мобильных, так и для немобильных сту-
дентов. 
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Сами по себе кредиты не могут выступать показателем до- •
стижений в учебе. Единственным способом сравнения по-
лученных знаний с программой, предложенной вузом, явля-
ются результаты обучения и компетенции.
Определение результатов обучения и компетенций является  •
обязанностью преподавательского состава. Только специ-
алисты в одной области смогут сформулировать полезные 
результаты обучения, в то же время целесообразными могут 
быть и консультации с другими представителями общества 
(работодателями, студентами).
При сформулированных результатах обучения и компетен- •
циях кредиты становятся важным инструментом разработки 
учебного плана и расписания.
Сравнимые результаты обучения могут быть получены раз- •
ными способами, так что существующее разнообразие ев-
ропейских образовательных учреждений может быть пол-
ностью сохранено.
Накопление и перевод кредитов подкрепляется ясно опреде- •
ленными результатами обучения.

Таким образом, кредитная система выступает в качестве «ори-
ентированной на студента», придает значительно больший вес раз-
работке общего расписания и позволяет в значительной степени 
сфокусировать внимание на полезности учебных программ для бу-
дущего положения выпускника в обществе: что студент должен и 
может изучить за данный период времени. Специалисты универси-
тета Гронингема убеждены, что именно в этом направлении будет 
развиваться высшее образование в ближайшие годы.

Многие страны СНГ, присоединившиеся к Болонской конвенции, 
существенно продвинулись за последние годы к внедрению в своих 
странах единых европейских стандартов высшего образования, в том 
числе ECTS. Первыми внедрять элементы и принципы ECTS нача-ECTS. Первыми внедрять элементы и принципы ECTS нача-. Первыми внедрять элементы и принципы ECTS нача-ECTS нача- нача-
ли вузы, поддерживающие тесные контакты с западно-европейскими 
партнерами, активно развивающие студенческие обмены, участвую-
щие в международных образовательных проектах ТЕМПУС-ТАСИС, 
«Сократес-Эразмус» и др. Особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живает опыт Кыргызской Республики по организации образователь-
ного процесса по кредитным технологиям ECTS  в пилотных вузах.
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КЫРГЫЗСТАН9

Задача по присоединению к Болонскому процессу была постав-
лена Президентом Кыргызской Республики Акаевым А.А. на рес-
публиканском совещании ректоров «Высшее образование: проблемы 
и перспективы» 26 апреля 2003 года, а также отмечена в принятой 
Стратегии развития системы профессионального высшего образова-
ния Кыргызской Республики на 2003–2005 гг.».

Для разработки стратегии присоединения вузов Кыргызстана к 
Болонскому процессу распоряжением Президента Кыргызской Рес-
публики была создана рабочая группа «Интеграция вузов Кыргыз-
стана в Болонский процесс» при Администрации Президента КР. 
В целях реализации принятой «Стратегии развития системы про-
фессионального высшего образования Кыргызской Республики на 
2003–2005 гг.» Министерством образования были созданы рабочие 
группы, одна из которых разработала проект программы «Болонский 
процесс и инновационная открытость университетов». Эта группа, 
в которую вошли представители ведущих вузов, провела рейтинг 
университетов и определила 13 вузов, соответствующих критериям 
для внедрения кредитной технологии и присоединения к Болонско-
му процессу.

По инициативе вузов в рамках различных проектов Европейского 
фонда «Tempus-T�cis» и USAID  проводился ряд  совещаний и конфе-
ренций по обсуждению проблем, связанных с внедрением кредитных 
технологий и присоединением к Болонскому процессу (с участием 
более 300 чел.). Министерством образования совместно с рабочей 
группой по Интеграции вузов Кыргызстана в Болонский процесс 
проведены две крупные международные научно-практические конфе-
ренции при финансовой поддержке Национального Бюро программы 
ЕС «Tempus-T�cis» и Ассоциации учреждений образования «EdNet»: 
«Интеграция высшего образования Кыргызстана в Болонский про-
цесс: проблемы университетского менеджмента» (9 декабря 2003 г.) 
в г. Бишкек и «Присоединение к Болонскому процессу: реализация 

9 Рыскулуева Ф.И. «О проведении эксперимента по организации 
образовательного процесса по кредитным технологиям ECTS  в пилотных 
ВУЗах Кыргызской Республики» Центр Европейской документации, 
Кыргызско-Европейский Факультет. http://www.edc.in. kg/pub�ic�tions/
�est3-04/�bout_exp.�sp
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основных положений Болонского соглашения вузами Кыргызстана»  
(11 февраля 2004 г.) в г. Ош, а также проведен международный семи-
нар «Современный университетский менеджмент: опыт стратегичес-
кого планирования и управления в Бернском университете, Омском 
университете и МУК» (2 марта 2004 г). Кроме того, преподаватели и 
административный персонал вузов проходили обучение и стажиров-
ки в зарубежных вузах Европы и Америки, участвовали в междуна-
родных конференциях и семинарах по вопросам использования кре-
дитных технологий и организации учебного процесса. Ассоциацией 
вузов «EdNet» была организована международная летняя школа по 
актуальным вопросам кредитной системы обучения на основе опыта 
вузов Казахстана, где были обучены более 60 преподавателей вузов. 

В Кыргызстане интеграционные процессы в высшем образова-
нии начались еще в 1993 году в рамках международных образователь-
ных проектов, финансированных как Европейской Комиссией, так и 
государственным департаментом по образованию США (USAID). 
В рамках этих проектов отдельные вузы КР в виде эксперимента ста-
ли внедрять у себя зарубежные образовательные программы, обус-
ловленные партнерскими соглашениями с целью интеграции в меж-
дународное образовательное пространство. Так, например, МУК 
с 1993 г. работал по американской, затем по европейской кредитной 
технологии в сотрудничестве с Бизнес-школой г. Арнем, Нидерлан-
ды, Карл-штатским университетом Швеции, в 1995 г. ИИМОП КНУ 
совместно с Гренобльским университетом создал программу «Эконо-
мика и управление» с использованием французской кредитной тех-
нологии, АУЦА с момента своего создания совместно с Университе-
том штата Индиана реализует программу «Управление бизнесом» с  
применением американского кредит часа, в 1993 г. АУПКР совместно 
с Йоркским и Саскочеванским Университетами внедрили кредитные 
технологии обучения на программе МВА. В результате в вузах Кыр-
гызской Республики используются различные кредитные технологии 
по системам высшего образования разных зарубежных стан. 

В целях обеспечения условий для совместной деятельности ву-
зов, реализующих международные партнерские программы, а также 
для координации интеграционных процессов в образовании и посте-
пенного перехода на новые формы планирования учебного процесса, 
Приказом Министерства образования и науки КР от 27 мая 1997 г. 
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№ 204/1 «О проведении эксперимента по совершенствованию плани-
рования учебного процесса» были определены вузы КТУ, ИИМОП 
КГНУ, БФЭА, включенные в эксперимент по планированию учебно-
го процесса в кредит-часах, на основе распространения опыта МУК. 
В ходе реализации эксперимента были достигнуты положительные, 
но отличные друг от друга результаты, опять-таки обоснованные со-
трудничеством с партнерскими вузами разных зарубежных стран. 
В рамках программ сотрудничества вузы разрабатывали новые 
учебные программы и внедряли кредитную технологию обучения 
европейских и американских университетов. В результате разное 
трактование кредитной технологии в вузах затрудняет перевод тру-
доемкости содержания государственных образовательных стандар-
тов в кредитную систему. 

Процесс создания единого общеевропейского образовательно-
го пространства и принятие Болонской декларации дали резонанс 
в системах высшего образования всех стран мира, в том числе и в 
Кыргызстане. Следуя принятым на совещаниях по Болонскому про-
цессу стратегическим направлениям развития высшего образования, 
некоторые вузы, не имея достаточного опыта и соответствующей ме-
тодической и материально-технической базы, стали переходить на 
кредитную технологию обучения студентов, начиная с этого учебно-
го года. Такие вузы, как КРСУ, НГУ, КГПУ, ОшТУ, КГМА и многие 
другие разработали собственные положения организации учебного 
процесса с использованием кредитной технологии, оценивая один 
кредит в 36, 40 или 50 академических часов. Складывается ситуа-
ция, что когда европейские страны идут к сближению и определе-
нию единых рамочных условий с сохранением национальных осо-
бенностей систем высшего образования, в вузах Кыргызстана идет 
тенденция к разобщению и разнообразию систем оценки учебной 
нагрузки студента и планирования учебного процесса. Это приводит 
к осложнению академической мобильности студентов и преподава-
телей и признания результатов предшествующего обучения, а так-
же затруднению сравнимости профессиональных образовательных  
программ при переводах кредитов и обеспечению единого образова-
тельного пространства.

В связи с этим возникла необходимость разработки рамочных 
требований (или общих нормативов), рекомендованных вузам рес-
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публики для внедрения кредитных технологий в учебный процесс, 
определения методики формирования оптимальной учебной нагруз-
ки студентов и преподавателей при организации учебного процес-
са на основе кредитов, обеспечивающих качество образовательного 
процесса. В процессе внедрения кредитных технологий встает про-
блема формирования единых методологических подходов разработ-
ки процедуры зачета освоения студентами содержания государствен-
ных образовательных стандартов, предусматривающих унификацию 
объема учебной нагрузки по сходным дисциплинам. Также введение 
кредитной технологии в учебный  процесс предполагает наличие 
рейтинговой системы оценки  успеваемости студентов вузов, кото-
рая также имеется в вузах в различных вариациях, и зачастую не 
предусматривающая самостоятельную работу студента. 

Для решения этих проблем и выработки общих рекомендаций 
для перехода вузов к системе ECTS, в рамках проведения мероп-
риятий по сближению с Болонским процессом, рабочей группой 
«Интеграция вузов Кыргызстана в Болонский процесс» при Адми-
нистрации ПКР и Министерством образования создана экспертная 
группа из представителей вузов, имеющих определенный опыт, и 
региональных вузов для распространения опыта в регионы. (МУК, 
ИИМОП КНУ, АУП, БЭФА, БГУЭП, НГУ, ОшТУ.) 

Экспертная группа работала по проекту создания эксперимен-
тальной конвергентной учебной программы по направлению «Эко-
номика» по кредитной технологии, финансируемому Национальным 
Бюро программы ЕС «Tempus-T�cis» и Ассоциацией учреждений 
образования «EdNet». Создание программы предусматривает внед-
рение кредитной системы в обучение бакалавров экономики сов-
местимой с Европейской системой перевода и накопления кредитов 
(ECTS) и модульной системы обучения.

В задачи проекта входило  создание экспертной группы из пред-
ставителей вузов – членов Ассоциации «EdNet», с участием МО, по 
разработке учебной программы по направлению «Экономика» с ис-
пользованием европейской системы перевода и накопления кредитов; 
изучение современных европейских образовательных программ и тре-
бований ECTS; разработка квалификационных требований подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика», экспериментального учеб-
ного плана бакалавриата по направлению «Экономика» по кредитным 
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технологиям, основных учебно-методических документов, регламен-
тирующих организацию учебного процесса по кредитной системе. 

На базе Академии Высшего Образования «Te�chEx» при фи-
нансовой поддержке Корпорации КАРАНА и Ассоциации вузов 
ЦА «EdNet» был проведен обучающий проектно-технологический 
семинар «Болонский процесс и реструктуризация учебных планов 
бакалавриата по направлению «Экономика» для членов экспертной 
группы с приглашением национального эксперта ЕС по Европейс-
кой системе перевода и накопления кредитов Кэтрин Айзакс, про-
фессора Пизанского университета (Италия).

В ходе семинара члены экспертной группы изучили: руковод ство 
по Европейской системе перевода и накопления кредитов; техноло-
гию настройки образовательных программ разных университетов; 
европейские подходы к преподаванию; европейскую технологию 
проектирования учебных планов с использованием кредитов ECTS, 
основанных на расчете объема нагрузки студента и результатах обу-
чения; критерии и процедуры обеспечения качества, инструменты 
оценки и контроля качества.

Результаты деятельности экспертной группы:
разработан согласованный Глоссарий терминов и понятий, 1. 
связанных с европейской системой перевода и накопления 
кредитов;
разработаны компетенции бакалавров по направлению 2. 
«Экономика», определены умения, знания и навыки, кото-
рыми должны обладать бакалавры экономики после завер-
шения обучения по экспериментальной программе;
разработана модульная схема учебного плана бакалавриата 3. 
по экономике и посеместровый учебный план  в кредитах;
разработан примерный экспериментальный учебный план 4. 
по направлению «Экономика», на основе которого пилот-
ные вузы разрабатывают свои экспериментальные рабочие 
учебные планы;
приняты следующие рамочные условия (нормы) по приме-5. 
нению кредитной технологии:

продолжительность обучения по программе бакалавра  •
экономики – 4 года, по программе магистра экономи-
ки – 2 года;



56

Общая трудоемкость программы  бакалавриата состав- •
ляет 240 кредитов, 60 кредитов в год, магистратура – 
120 кредитов. Один кредит равняется 30 академическим 
часам. Академический час составляет 50–60 минут.
Учебный год состоит из  семестров с продолжительностью  •
15–18 недель каждый, или триместров по 10–14 недель.

Программа предусматривает прохождение практики и защиту 
дипломной работы, оцениваемые в кредитах.

Допускается введение летних курсов для предоставления воз-
можностей ускоренного, дополнительного обучения и ликвидации 
разницы и академических задолжностей в учебных программах.

 Введение кредитов в организацию учебной работы вузов тре-
бует пересмотра всех элементов сложившейся системы образования 
и прежде всего традиционной организации учебного процесса вуза. 
Это требует серьезного пересмотра методических подходов к фор-
мированию ГОС ВПО с учетом возможности оптимального плани-
рования учебного времени и проектирования обязательного мини-
мума содержания программ дисциплин.   

 На основании вышеизложенного, в целях выработки общего 
методического руководства введения кредитной технологии  и оп-
ределения нормативов организации учебного процесса на основе 
новых форм учета учебной нагрузки студентов и профессорско-
преподавательского состава в кредитах, возникает необходимость 
апробации разработанной программы по результатам проектно-
технологиче ского семинара. В ходе апробации могут возникнуть 
различные во просы, которые будут отрабатываться в ходе экспери-
мента в пилотных вузах. Данный эксперимент не умаляет проводи-
мые мероприятия в вузах по совершенствованию организации учеб-
ного процесса, методик преподавания  и оценки качества обучения 
студентов, а предлагает разработать общие рекомендации по совер-
шенствованию планирования и организации учебного процесса в ву-
зах с использованием кредитных технологий на основе руководства 
по  Европейской системе перевода и накопления кредитов.

В связи с этим по результатам проекта приказом Министерства 
образования Кыргызской Республики введен эксперимент на базе 
пилотных вузов, участвовавших в проекте по разработке экспери-
ментального учебного плана. Утвержден  экспериментальный учеб-
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ный план подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (см. 
Приложение Л) и план мероприятий по проведению эксперимента 
в 2004–05 учебном году. Экспертная группа по результатам апро-
бации экспериментального учебного плана в рамках эксперимента 
в 2004–05 учебном году подготовить рекомендации по организации 
учебного процесса по кредитной технологии и все учебно-методи-
ческие материалы, обеспечивающие подготовку бакалавров по на-
правлению «Экономика» по ECTS.

1.4. Российская практика перехода к организации учеб-
ного процесса с использованием кредитных часов

Несмотря на то что Россия формально, официально присоеди-
нилась к Болонскому процессу только в сентябре 2003 г., реальные 
шаги в этом направлении Министерство образования РФ и ряд вузов 
предпринимали ранее. 

В качестве первой попытки адаптировать российские образова-
тельные стандарты к зарубежной практике следует рассматривать 
разработанную Министерством образования РФ в 2002 г. Методику 
расчета трудоемкости основных образовательных программ высше-
го профессионального образования в зачетных единицах10. В осно-
ву этой Методики была заложена Европейская система переводных 
кредитов (ECTS). 

Следует обратить внимание, что в Методике речь идет о зачетных 
единицах. Однако в настоящее время в профессиональном сообществе 
уже достигнуто некоторое негласное соглашение, и при определении 
единицы трудоемкости учебного процесса пользуются единой европей-
ской терминологией – «академический кредит», или просто «кредит».  

Методика расчета трудоемкости основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в зачетных еди-
ницах регламентировала следующие основные позиции:

один кредит соответствует 36 часам общей трудоемкости  •
продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономичес-
ким часам);
максимальный объем учебной нагрузки студента в соответ- •
ствии с действующими Государственными образовательны-

10 www.edu.ru
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ми стандартами высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО) в неделю составляет 54 академических часа, то 
есть 1,5 кредита;
расчет трудоемкости дисциплины в кредитах производится  •
исходя из деления ее трудоемкости в академических часах 
с округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по 
дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) вхо-
дят в общую трудоемкость дисциплины в кредитах;
1 неделя практики выражается 1,5 кредитами; •
1 семестровый экзамен выражается 1 кредитом (3 дня под- •
готовки и 1 день на экзамен);
для основных образовательных программ, реализуемых в  •
соответствии с ГОС ВПО, в которых в трудоемкость дис-
циплины в часах включена трудоемкость промежуточных 
аттестаций, расчет трудоемкости дисциплины в кредитах 
производится исходя из деления ее трудоемкости в академи-
ческих часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным 
правилам без выделения 1 кредита на экзамен;
трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя  •
из количества отведенных на нее недель: 1 неделя соответ-
ствует 1,5 кредита.

В 2004 г. Министерством образования РФ было принято решение 
о проведении эксперимента по использованию кредитов в организа-
ции учебного процесса в целях совершенствования планирования и 
организации учебного процесса, повышения роли самостоятельной 
работы студентов, оптимизации учебной нагрузки педагогических 
работников, обеспечения свободы вуза в формировании основных 
образовательных программ, а также расширения возможностей сту-
дентов в индивидуализации подготовки по выбранному направле-
нию или специальности. В качестве площадок для эксперимента   в 
соответствии с   Приказом № 2847 02.07.2003 «О проведении экспе-
римента по использованию зачетных единиц в учебном процессе» 
были выбраны 23 вуза:11 Байкальский государственный университет 
экономики и права, Белорусско-Российский университет, Воронеж-
ский государственный университет, Государственный университет 

11 www.edu.ru
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Высшая школа экономики, Калининградский государственный уни-
верситет, Международный институт гостиничного менеджмента и 
туризма, Международный университет бизнеса и новых технологий 
(институт), Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, Московский институт права, Московс-
кий международный институт эконометрики, информатики, финан-
сов и права, Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет,  Ростовский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Саратовский государственный 
технический университет, Современная гуманитарная академия, Та-
ганрогский государственный радиотехнический университет, Толь-
яттинская академия управления, Томский политехнический универ-
ситет, Уральский государственный технический университет – УПИ, 
Челябинский государственный университет.

В марте 2004 г. Министерство образования РФ рекомендовало 
вузам для использования в экспериментальном порядке Примерное 
положение об организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении с использованием системы зачетных единиц12. Пример-
ное положение было разработано рабочей группой, утвержденной 
Приказом Минобразования России от 19.07.02 № 2822 «Об органи-
зации работ по созданию процедуры зачета освоения студентами 
вузов содержания государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования», на основе предложе-
ний Россий ского университета дружбы народов, подготовленных 
в 2003 г. в рамках проекта научной отраслевой программы «Науч-
но-методическое обеспечение функционирования и модернизации 
системы образования».

Примерное положение об организации учебного процесса в выс-
шем учебном заведении с использованием системы зачетных единиц 
включает в себя следующие основные разделы:

Общие положения. •

12 Письмо Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 15-55-357 ин/15,  
www.edu.ru
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Учебно-методическое обеспечение образовательного про- •
цесса.
Порядок формирования индивидуального учебного плана  •
студентов.
Системы контроля, оценка освоения дисциплин. •
Права и обязанности студента при организации учебного  •
процесса на основе системы зачетных единиц.
Служба академических консультантов. •

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают ряд предложе-
ний, которые с точки зрения организации учебного процесса в рос-
сийских вузах носят действительно инновационный характер. 

Пункт 2.2 устанавливает, что «для реализации системы зачет-
ных единиц рекомендуется использовать три формы учебного плана 
по каждому направлению подготовки (специальности): 

рабочие учебные планы по направлению подготовки (спе- •
циальности), служащие для определения трудоемкости 
учебной работы студентов на весь период обучения;
индивидуальные учебные планы студентов • , определяю-
щие их образовательную программу, на семестр или учеб-
ный год;
учебные планы, служащие для организации учебного про- •
цесса в течение учебного года (в том числе расчета трудоем-
кости учебной работы преподавателей)».

Пункты 2.4, 3.8 и т.д. создают предпосылки для перехода к так 
называемой «нелинейной» организации учебного процесса: «По сте-
пени обязательности и последовательности усвоения содержания об-
разования рабочий учебный план по направлению подготовки (специ-
альности) должен включать три группы дисциплин по всем циклам:
а) группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго последова-
тельно во времени;
б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но не последовательно;
в) дисциплины, которые студент изучает по своему выбору» (п. 2.4).

«С учетом того что в рабочих учебных планах направлений под-
готовки (специальностей) существует группа дисциплин, изучаемых 
в порядке, определяемом студентом (группа «б» и «в»), потоки сту-
дентов (учебные группы) при их изучении могут формироваться из 
студентов разных курсов обучения» (п. 3.8).
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Следует отметить, что Положение ориентирует вузы на все боль-
шее удовлетворение индивидуальных предпочтений студента: 
«Высшее учебное заведение организует учебный процесс в системе 
зачетных единиц таким образом, чтобы обеспечить каждому сту-
денту максимально благоприятные условия для освоения учебного 
плана направления подготовки (специальности) и получения обуча-
ющимся по завершению обучения квалификации (степени) в полном 
соответствии с требованиями действующего законодательства, ГОС 
ВПО и других нормативных документов» (п. 3.1). 

В соответствии с п. 2.6 «при формировании индивидуальных 
планов вуз должен предлагать студентам как выбор дисциплин, так 
и выбор квалифицированных преподавателей, ведущих эти дисцип-
лины, с указанием должностей, ученых степеней и званий». 

Авторы Положения предусматривают определенные изменения в 
системе контроля и оценки освоения дисциплин: «текущий и проме-
жуточный контроль освоения студентом каждой дисциплины рекомен-
дуется осуществлять в рамках балльно-рейтинговых систем» (п. 4.1).

«По результатам промежуточной аттестации студенту: 
– засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах;
– выставляется дифференцированная оценка в принятой в вузе 

системе баллов, характеризующая качество освоения студентом зна-
ний, умений и навыков по данной дисциплине» (п. 4.2). 

Вместе с тем в рассмотренных немногочисленных нормативно-
методических документах (Методика расчета трудоемкости основ-
ных образовательных программ высшего профессионального обра-
зования в зачетных единицах, Примерное положение об организации 
учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием 
системы зачетных единиц), разработанных и принятых бывшим 
Министерством образования РФ, некоторые моменты носят дискус-
сионный характер и сегодня являются недостаточно методически и 
организационно проработаны.

В  Методике расчета трудоемкости основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в зачетных 
единицах, на наш взгляд, целесообразно добавить рекомендации 
о содержательном наполнении 1 кредита, т.е. о распределении 
36 академических часов общей трудоемкости на контактные часы 
и самостоятельную работу студента. 
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При этом следует внести определенную ясность и в термино-
логию: какое содержание мы вносим в понятия «контактные часы», 
«аудиторные часы», «самостоятельная работа»? В Примерном поло-
жении об организации учебного процесса в высшем учебном заве-
дении с использованием системы зачетных единиц можно было бы 
более подробно остановиться на формах и содержании организации 
контактных часов и самостоятельной работы студентов. В настоя-
щее время в нем содержится только пункт 2.8: «В учебных планах 
целесообразно предусмотреть время, отводимое на консультации 
студентов по дисциплинам, наряду с аудиторной и самостоятельной 
работой». 

Очевидно, необходимо уточнить п. 2.2 и п. 2.7 Примерного поло-
жения об организации учебного процесса в высшем учебном заведении 
с использованием системы зачетных единиц: что представляют собой 
«учебные планы, служащие для организации учебного процесса в те-
чение учебного года» (п. 2.2) и «учебный план, служащий для расчета 
учебной нагрузки преподавателей», который «составляется на основе 
рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальнос-
ти)» (2.7). В качестве третьей формы учебного плана авторы рассмат-
ривают традиционно разрабатываемые в вузах рабочие учебные планы 
или традиционно разрабатываемые расписания учебных занятий.

Непонятно, почему п. 4.4 устанавливает приблизительную тру-
доемкость одного семестра для студента: «в течение семестра сту-
дент должен, как правило, освоить дисциплины в объеме около 30 
зачетных единиц, включая 100% зачетных единиц по дисциплинам 
группы «а», предусмотренных рабочим учебным планом». 

Определенного уточнения и корректировки требует раздел 4, 
описывающий системы контроля и оценку освоения дисциплин. 
Балльно-рейтинговая система предполагает установление правил 
итоговой, а не только текущей и промежуточной, аттестации по изу-
чаемой дисциплине с учетом или на базе промежуточного контроля. 
Кроме того, следует дать определение «текущего» и «промежуточ-
ного» контроля. 

Несомненный интерес представляет идея авторов о введении 
службы академических консультантов, т.к., действительно, сту-
дент не всегда способен самостоятельно определить свою индиви-
дуальную траекторию обучения. Пункт 6.1 Примерного положения 
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об организации учебного процесса в высшем учебном заведении 
с использованием системы зачетных единиц рекомендует «для содей-
ствия студентам в выборе и реализации их индивидуальных учеб-
ных планов вузу… организовать службу академических консультан-
тов». Далее возникает ряд вопросов: Как соотносятся между собой 
существовавший ранее институт начальников курса и создаваемый 
институт академических консультантов? Способен ли один человек-
консультант, как это предусмотрено п. 6.3 Положения, осуществлять 
свою работу в рамках двух направлений подготовки? Способен ли 
один человек-консультант, как это предусмотрено п.6.2 Положения, 
качественно выполнять свои обязанности одновременно по  отноше-
нию к 300 студентам? 

К сожалению, из поля зрения существующих нормативно-методи-
ческих Положений исчез такой немаловажный участник, как препода-
ватель. Переход к использованию кредитной системы существенным 
образом изменяет роль преподавателя. Это связано с индивидуализаци-
ей  процесса обучения, переносом центра тяжести с аудиторной работы 
на организацию самостоятельной работы, что, в свою очередь, естест-
венно отражается как на содержании, так и на формах обучения.

Организация учебного процесса с использованием системы ECTS 
на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
Переход на многоуровневую систему подготовки кадров предпо-

лагает существенные изменения в технологии и методике обучения, 
а также более эффективное использование времени, предусмотрен-
ного на освоение той или образовательной программы.

Если обратиться к отечественной практике разработки Государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования в части требований к обязательному минимуму содер-
жания и уровню подготовки бакалавров, магистров, дипломирован-
ных специалистов, то одним из задаваемых и контролируемых пара-
метров в них выступала общая трудоемкость изучения дисциплины, 
а также максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-
ной) учебной работы. При этом учебные планы, а значит, и реаль-
ная организация учебного процесса, осуществлялась, как правило, 
с учетом только аудиторной нагрузки. Часы, отводимые на самосто-
ятельную работу, практически оставались вне поля зрения. При этом 
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кафедры «сражались» и «отвоевывали» строчки для своих дисцип-
лин на лицевой стороне учебного плана и максимально возможный 
объем аудиторных занятий в виде лекций и семинаров. В результате 
студенты постепенно превращались в пассивных участников учебно-
го процесса, в рамках которого  в основном осуществлялась простая 
передача знаний от  преподавателя к студенту и сводилась на нет воз-
можность получения студентом определенных навыков и умений.

Изменить сложившуюся ситуацию определенным образом поз-
воляет использование системы кредитов. При этом следует учиты-
вать, что в мировой практике существуют различные модели, каждая 
из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны.  

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по ре-
шению Ученого совета факультета в порядке эксперимента в 2003 г. 
перешел на организацию учебного процесса с использованием кре-
дитной системы при подготовке магистров по направлениям «Эко-
номика» и «Менеджмент». 

Переход на кредитную систему оценки общей трудоемкости, на 
наш взгляд, предполагал осуществление следующих мероприятий:  

разработка учебных планов с использованием «нового язы- •
ка» – кредитов;
изменение методики и технологии обучения, переход к балль- •
но-рейтинговой системе оценки успеваемости студента;
изменение организации учебного процесса. •

Остановимся более подробно на характеристике каждого выде-
ленного элемента.

Основой формирования «нового языка» стала разработанная Ми-
нистерством образования РФ в 2002 г. Методика расчета трудоемкос-
ти основных образовательных программ высшего профессионально-
го образования в зачетных единицах. Суть ее состоит в следующем: 
1 зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам общей тру-
доемкости, общая недельная трудоемкость, согласно действующим 
Государственным образовательным стандартам, составляет 54 акаде-
мических часа, или 1,5 зачетные единицы, общая трудоемкость 1 экза-
мена (семестровый) приравнивается к 1 зачетной единице. В течение 
года студент обязан выполнить нагрузку в 60 кредитов. Общая тру-
доемкость образовательной программы подготовки бакалавров в этом 
случае составляет 240 кредитов, а магистров – 120 кредитов.



65

Государственные образовательные стандарты подготовки бака-
лавров и магистров определяют также обязательный норматив ауди-
торный нагрузки в объеме соответственно 27 и 14 часов. Это означа-
ет, что соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной 
работой устанавливается как 1 к 1 для подготовки бакалавров и 1 : 3 
для подготовки магистров.  

Ошибочно считать, что этот процесс может быть сведен только 
к чисто арифметическому пересчету действующих учебных планов. 
Практика показывает, что в первую очередь необходимо очень четко 
структурировать изучаемые студентом курсы. Принципы объедине-
ния дисциплин в блоки могут быть различные. 

Например, для подготовки бакалавров по направлению «Эконо-
мика» это может быть  блок социально-гуманитарных дисциплин,  
блок естественно-научных дисциплин, блок общепрофессиональных 
дисциплин. Другим вариантом выбора принципа группировки кур-
сов может быть степень обязательности и последовательности осво-
ения: дисциплины, изучаемые обязательно и строго последователь-
но во времени, дисциплины, изучаемые обязательно, но возможно, 
не последовательно, дисциплины, изучаемые студентом по выбору, 
факультативные дисциплины. Возможные варианты систематизации 
курсов  представлены в таблицах 1.4.1, 1.4.2 и 1.4.3.

Таблица 1.4.1
Систематизация курсов в соответствии с ГОС ВПО подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика» второго поколения
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Таблица 1.4.2
Систематизация курсов в соответствии с ФГОС ВПО подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» третьего поколения
Вид/цикл Гуманитарный, 

социальный и эко-
номический цикл

Математический 
и естественно-
научный цикл

Профессио-
нальный 

Б В Б В Б В
Обязательные 
дисциплины
Дисциплины по 
выбору
Факультативные 
дисциплины

Таблица 1.4.3
Систематизация курсов в соответствии со сложившейся практикой 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика»  
на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова

Вид/блок Гуманитарные 
и социально-

экономические 
дисциплины

Естествен-
нонаучные 
дисципли-

ны

Общепрофессиональ-
ные дисциплины

общие профильные
Обязательные 
дисциплины
Дисциплины по 
выбору
Факультативные 
дисциплины

Таблица 1.4.4
Систематизация курсов в соответствии со сложившейся практикой 

подготовки магистров по направлению «Экономика»  
на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова

Вид/цикл Профессиональный Специализиро-
ванный

Фед. Вуз. Вуз.
Обязательные дисциплины
Дисциплины по выбору
Факультативные дисциплины
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Далее целесообразно оценить  относительную трудоемкость изу-
чения каждого блока дисциплин и каждой дисциплины внутри блока. 

Переход на кредитную систему существенным образом изменя-
ет и структуру учебного года. При этом возможна реализация не-
скольких вариантов, которые представлены в таблице 1.4.5.

Таблица 1.4.5
Структура учебного года

Вар. Нед./
кред.

Осенний семестр Весенний семестр Количес-
тво изу-
чаемых 
дисцип-

лин
Всего В том числе Всего В том числе

учеба сессия учеба сессия
1 40 /60 

2160
20/30
1080

18/27
972

2/3
108

20/30
1080

18/27
972

2/3
108

3 экзаме-
на

2 40/60
2160

20/30
1080

17/25,5
918

3/4,5
162

20/30
1080

17/25,5
918

3/4,5
162

4, 5 экза-
менов

3 40/60
2160

20/30
1080

16/24
864

4/6
216

20/30
1080

16/24
864

4/6
216

6 экзаме-
нов

Естественно необходимо помнить, что подготовка и бакалавров, 
и магистров, причем в большей степени,  не ограничивается толь-
ко теоретическим обучением, а предусматривает и так называемую 
научно-исследовательскую составляющую, и итоговую аттестацию. 
Эти виды работы также должны быть определенным образом ран-
жированы.

Например13, структура учебного плана подготовки магистров по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» на экономическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова имеет следующий вид:  те-
оретическое обучение: I блок – дисциплины направления – базовые 
общеобразовательные и экономические (управленческие) дисципли-

13 Здесь и в дальнейшем изложение материала базируется на реальном 
опыте экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в том 
числе разработанных и принятых Ученым советом факультета Положениях 
о самостоятельной работе студентов, об организации учебного процесса и 
его регламентации, о порядке организации оплаты труда работников эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, производимой за счет 
внебюджетных средств. 
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ны, обязательные для всех обучающихся на магистерских програм-
мах направления «Экономика» («Менеджмент»); II блок – дисцип-
лины программы – обязательные и элективные фундаментальные 
дисциплины каждой программы; III блок – дисциплины специали-
зации: а) обязательные, б) по выбору; научно-исследовательская 
работа: научно-исследовательская работа в семестре, научно-иссле-
довательская и педагогическая практика, подготовка магистерской 
диссертации, итоговая аттестация. 

На языке кредитов или зачетных единиц структура учебного 
плана подготовки магистров по направлению «Экономика»  имеет 
следующий вид.

Теоретическое обучение: 1 – 4 триместры – 60 к., в т.ч.:
дисциплины направления – базовые общеобразовательные  •
и экономические (управленческие) дисциплины, обязатель-
ные для всех обучающихся на магистерских программах на-
правления «Экономика» – 24 к. (6 дисциплин по 4 к.);
дисциплины программы – обязательные и элективные  •
фундаментальные дисциплины каждой программы – 24 к. 
(8 дисциплин по 3 к.);
дисциплины специализации: а) обязательные, б) по выбо- •
ру – 12 к. (6 дисциплин по 2 к.). 

Научно-исследовательская работа: 2-6 триместры – 60 к., в т.ч.:
научные семинары – 25 к.; •
курсовая работа – 2 к.; •
научно-педагогическая практика – 2 к.; •
преддипломная практика – 19 к.; •
подготовка магистерской диссертации – 6 к.; •
госэкзамен и защита диссертации – 6 к. •

Проблема заключается в том, что наличие большого количества 
обязательных курсов, действующая сетка учебного процесса с жест-
ким  и не всегда обоснованным делением на семестры, выделением 
фиксированного и достаточно значительного объема времени для 
сдачи экзаменов и зачетов не позволяют сформировать сбалансиро-
ванный учебный план.

Кроме того, как уже говорилось ранее, макеты действующих 
учебных планов предполагают  распределение только аудиторной 
нагрузки по времени и формам. Перенос акцента в процессе обуче-
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ния в высшей школе на самостоятельную работу, несомненно, дол-
жен найти отражение и в таком формализованном документе, как 
учебный план, и учитываться при его разработке. 

В рамках учебного процесса необходимо выделять три взаимо-
связанных вида учебной нагрузки, которые и входят в понятие об-
щей трудоемкости изучения дисциплины:

общая аудиторная работа в виде традиционных форм: лек- •
ции, семинары, практические занятия и т.п.; 
индивидуальная аудиторная работа (контактные часы), в  •
рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает  
(студенту предоставляется возможность получить) индиви-
дуальные консультации по ходу выполнения самостоятель-
ных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и 
оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
самостоятельная работа студентов, которая включает в себя  •
как подготовку к текущим аудиторным занятиям: изучение 
обязательной и дополнительной литературы, текстов лек-
ций, электронных материалов по теме лекций и семинаров, 
решение заданных на дом задач и упражнений, подготовка 
докладов по теме семинара, подготовка к контрольным ра-
ботам, коллоквиумам и другим формам текущего контроля 
успеваемости и т.п., – так и выполнение дополнительных за-
даний: поиск (подбор) и обзор литературы и электронных ис-
точников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса, написание реферата, эссе по заданной проблеме, ана-
литический разбор научных публикаций по определенной 
проблеме, анализ статистических и фактических материалов 
по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и 
моделей на основе статистических материалов, анализ кон-
кретной ситуации и подготовка аналитической записки (c�se 
study), практикум по учебной дисциплине с использованием 
компьютерных, дистанционных технологий и т.п.

Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на 
общую и специальную. Общие формы обеспечивают подготовку сту-
дента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уров-
не сделанных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых 
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заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные сту-
дентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую 
оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Специальные формы самостоятельной работы направлены на 
углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов 
и оценка результатов таких форм самостоятельной работы осущест-
вляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полу-
ченные по этим видам работы, формируют оценку по самостоятель-
ной работе студента и также учитываются при итоговой аттестации 
по курсу.

Специальные формы самостоятельной работы могут подразде-
ляться:

на формы, включенные в план самостоятельной работы  •
каждого студента в обязательном порядке;
на формы, включаемые в план самостоятельной работы по  •
выбору студента.

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, по-
лучает информацию о всех формах самостоятельной работы по кур-
су с выделением обязательных форм и специальных, в том числе по 
выбору.

По каждой учебной дисциплине устанавливается максималь-
ный уровень баллов, который может быть набран по специальным 
формам самостоятельной работы. Ориентируясь на этот показатель, 
студент осуществляет набор форм самостоятельной работы из пред-
лагаемого ему на выбор перечня по данной дисциплине.

Например, по дисциплине А  максимально по результатам всех 
видов контроля можно набрать 300 баллов, в том числе по резуль-
татам текущей успеваемости 100 баллов, самостоятельной работы 
студента – 100 баллов и экзамена – 100 баллов.

Результаты по общим формам самостоятельной работы  форми-
руют баллы по текущей успеваемости студента.

Результаты по специальным формам самостоятельной рабо-
ты формируют баллы по самостоятельной работе. По данной дис-
циплине в перечень специальных форм самостоятельной работы 
включена одна обязательная форма: анализ конкретной ситуации 
с подготовкой аналитической записки. Кроме этого, в рассматрива-



71

емом примере самостоятельная работа включает следующие виды 
по выбору:

участие в научных студенческих конференциях и семина- •
рах – «25»;
практикум по учебной дисциплине с использованием про- •
граммного обеспечения –  «25»;
написание реферата (эссе) по заданной проблеме – «15»; •
анализ статистических и фактических материалов по задан- •
ной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей 
на основе статистических материалов  – «15»;
поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источ- •
ников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса – «10»;
аналитический разбор научной публикации – «10». •

Для получения максимального результата по самостоятельной 
работе – 100 баллов с учетом 25 баллов по специальной обязатель-
ной форме студент должен выбрать и включить в план самостоятель-
ной работы набор, обеспечивающий ему получение недостающих 
75 баллов. В данном  примере получение необходимых 75 баллов 
может быть достигнуто выбором следующих форм:

поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источ- •
ников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса – 0–10;
написание реферата (эссе) по заданной проблеме – 0–15; •
практикум по учебной дисциплине с использованием про- •
граммного обеспечения – 0–25;
участие в научных студенческих конференциях и семина- •
рах – 0–25.

В итоге студент получает максимальную оценку – 100 баллов 
при условии качественного и своевременного выполнения всех ви-
дов самостоятельной работы. 

Данная система позволяет и предполагает широкое использова-
ние в учебном процессе компьютерных учебников и дистанционных 
технологий обучений. 

Во время учебного процесса рассмотренные виды учебной на-
грузки преподавателя и студента не всегда совпадают по содержа-
нию, объему и времени выполнения (таблица 1.4.6):  
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Таблица 1.4.6

Виды учебной нагрузки  
преподавателя

Виды учебной нагрузки  
студента

Подготовка лекционного курса, ме-
тодических материалов для семинар-
ских и практических занятий

Подготовка к семинарским и прак-
тическим занятиям, лекциям

Аудиторная работа Аудиторная работа
Разработка заданий и методических 
материалов для самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная работа

Проверка выполнения самостоятель-
ной работы
Контактные часы Контактные часы

Следует отметить, что действующие нормативы и методики расче-
та и учета нагрузки профессорско-преподавательского состава, а также 
существующие требования для присуждения ученых званий доцента, 
профессора и предпринимаемые в связи с переходом к учету учебной 
нагрузки в зачетных единицах изменения в технологии и методике обу-
чения находятся в определенном противоречии друг с другом.

 С одной стороны, перенося центр тяжести на самостоятельную 
работу, мы сокращаем аудиторную нагрузку не только для студен-
тов, но и для преподавателей. Следовательно, для того чтобы полу-
чить заветное ученое звание, преподаватель вынужден будет читать, 
вести занятия не по одному, а, например, по двум курсам. Но у нас 
существуют  объективно заданные ограничения по аудиторной на-
грузке со стороны студентов.

С другой стороны, учет только аудиторной нагрузки никоим об-
разом не стимулирует качественное выполнение всех остальных ви-
дов учебно-методической, организационной деятельности профес-
сорско-преподавательского состава.  

С введением такого вида учебной нагрузки, как контактные часы, 
закономерно возникает вопрос и об их количественном измерении,  
доле в общей трудоемкости изучения дисциплины.  При выполне-
нии соотношения между аудиторной и самостоятельной работой на 
уровне 1 : 2 при подготовке бакалавров и 1 : 3 при подготовке магис-
тров удельный вес нагрузки в виде контактных часов также может 
быть приравнен к соответствующей единице. 
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Контактные часы с точки зрения нагрузки преподавателя мож-
но рассматривать как аудиторную работу. В этом случае аудиторная 
нагрузка профессорско-преподавательского состава не только не 
уменьшается, а заведомо возрастает в объеме и усложняется по со-
держанию. 

Для студентов контактные часы  ни в коем случае нельзя отож-
дествлять с понятием коллективных, обязательных аудиторных за-
нятий, т.к. во время контактных часов происходят индивидуальные  
консультации  с преподавателем.

Описанные качественные изменения содержания и технологии 
обучения предполагают осуществление определенных корректиро-
вок и в организации учебного процесса.

Во-первых, по каждому изучаемому курсу помимо  традицион-
ной программы преподаватель должен разрабатывать календарно-
тематический план. Вариант такого плана представлен в Приложе-
нии А.

Во-вторых, студент должен уметь планировать и организовывать 
свою самостоятельную работу. В этом ему может помочь учебная 
карта самостоятельной работы, вариант которой приведен в Прило-
жении Б.

В-третьих, переход на балльно-рейтинговую систему оценки 
успеваемости должен быть обеспечен четким и прозрачным учетом 
выполнения студентом всех видов работ, что позволяет заполнение 
ведомости успеваемости студентов (Приложение В).

В-четвертых, в связи с тем что процесс обучения все больше и 
больше становится ориентированным на индивидуальное обучение 
(особенно это касается магистерского уровня подготовки), целе-
сообразно каждому студенту разрабатывать индивидуальный план 
обучения (Приложение Г).

В-пятых, рабочие учебные планы наряду с календарно-темати-
ческими планами и индивидуальными планами студентов составля-
ют основу для составления расписания занятий, поэтому необходи-
мо обеспечить четкую координацию деятельности всех участников 
этого процесса. Рабочий учебный план дает информацию о включе-
нии той или иной дисциплины в учебный процесс и сроках ее изуче-
ния. Разработанный календарно-тематический план предоставляет 
информацию о содержании и графике изучения этой дисциплины. 
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Индивидуальный учебный план студента  информирует о выбран-
ных курсах. Следовательно, необходимо регламентировать последо-
вательное прохождение всех этих этапов по срокам. Кроме того, в 
расписании занятий должно быть четко указаны место и время кон-
тактных часов.

Особого внимания заслуживает вопрос об учете нагрузки препо-
давателей при использовании дистанционных технологий обучения. 
В этом случае  также необходимо определить основную единицу из-
мерения.

Таким образом, не претендуя на полный и всеобъемлющий ох-
ват вопросов, связанных с изменениями в организации учебного 
процесса при переходе на кредитную систему, следует отметить, что 
она предполагает более эффективное использование имеющихся в 
системе высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую 
и прозрачную организацию учебного процесса, в большей степени 
позволяет не только учитывать, но и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и в конечном итоге получать студента-
ми не только большого багажа знаний, но и определенных умений и 
навыков. 

1.5. Кодификация дисциплин учебного плана

В целях повышения эффективности, качества, прозрачности, яс-
ности в организации учебного процесса необходимо предусмотреть 
и обеспечить четкую и ясную классификацию дисциплин учебного 
плана. Анализ опыта работы университетов Европы и США позволя-
ет найти общие признаки и тенденции в формировании и реализации 
академической политики в обеспечении высокого уровня образова-
тельных услуг, который является важнейшим фактором конкурентос-
пособности вуза на европейском и мировом образовательных и на-
учно-исследовательских рынках. Как правило, каждый университет 
обладает не только значительной автономией во всех сферах своей 
деятельности, но и несет всю ответственность за уровень подготовки 
своих выпускников и качество своей работы в целом.

В развитых странах нет единой общегосударственной или на-
циональной системы кодификации учебных курсов. Каждый уни-
верситет предлагает свои варианты обозначения курсов с учетом 
тех задач, которые решаются студентами при их изучении. Об-
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щепринятым считается трехуровневая подготовка выпускников – 
бакалавры, магистры, аспиранты. Наполнение программ каждо-
го уровня целиком зависит от университета. Однако постепенно 
сложились требования к выпускникам каждого уровня, которые 
вследствие конкуренции в образовательном пространстве и вызо-
вов динамичной жизни перманентно совершенствуются, заставляя 
университеты неусыпно отслеживать все изменения и новинки в 
учебном процессе, чтобы всегда быть готовыми подтвердить свою 
высокую репутацию.

Поскольку рынок труда требует самые разнообразные кадры, 
постольку университеты стремятся на базе общего профессиональ-
ного ядра предлагать по программам бакалавра или магистра раз-
личные специализации. Так, бакалавр экономики может иметь спе-
циализацию в экономической теории или анализе хозяйственной 
деятельности, быть готовым преподавать экономические дисципли-
ны в средней школе или работать в брокерской фирме, обрабатывать 
данные в статистическом бюро или обсчитывать инвестиционные 
проекты. Ряд университетов, которые сочетают гуманитарную и тех-
ническую подготовку, делают общую программу бакалавра экономи-
ки и бакалавра-инженера в соответствующей отрасли. Имеют место 
и другие сочетания, которые позволяют бакалаврам экономики уже в 
университетах получить необходимую для государственных инсти-
тутов или бизнеса специализацию. 

Университеты готовят магистров экономики по программам, 
которые настолько многообразны, что трудно поддаются счету. 
Каждая магистерская программа – это по сути специализированная 
подготовка. Но все программы магистра экономики имеют общее 
профессиональное ядро. Более того, даже в рамках каждой про-
граммы возможны два направления – теоретическое и прикладное. 
К примеру, в Нью-Йоркском университете учебные курсы нацелены 
на подготовку студентов к теоретической работе, помечаются бук-
вой T, а к практической деятельности – Р. Имеет значение и уро-
вень изучения математики. Студенты могут выбрать курс, требую-
щий повышенных или обычных математических знаний. В целом 
же математическая подготовка является строго обязательной для 
получения степени бакалавра экономики, и тем более – магистра 
экономики.
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Во всех университетах обращается внимание абитуриентов на 
тот уровень и объем знаний, которыми они должны обладать, чтобы 
стать студентами школы бакалавров. Если необходимых знаний у 
абитуриента нет, то он может пройти подготовительную подготов-
ку, которая включает изучение языка, философии, математики, ис-
тории, культуры, права и других дисциплин.

В целом учебная программа бакалавра делится на четыре цикла 
курсов:

мировоззренческий; •
инструментально-коммуникационный; •
профессиональный; •
специализированный. •

Освоение каждого цикла обусловлено установленным порядком 
изучения предлагаемых дисциплин. Это выражается, в частности, 
кодом курса, в котором фиксируется и уровень курса, и его длитель-
ность, и его альтернативность или обязательность. Принцип и сим-
волы кодификации курсов определяются университетами и потому 
весьма разнообразны. Но во всех случаях четко выделяются пред-
меты для бакалавров и для магистров. Значительная часть курсов 
предлагается студентам по выбору.

Особое внимание университеты обращают на одаренных и ини-
циативных студентов, которым предоставляется право обучаться по 
индивидуальному плану и выполнять индивидуальные исследова-
тельские проекты. И эти виды курсов также кодируются.

Для развития аналитических способностей студентов, их уме-
ния аргументировать и отстаивать свое мнение в магистерских про-
граммах предлагаются так называемые дискуссионные курсы, то 
есть комбинированные лекции-семинары, где обсуждаются самые 
актуальные проблемы экономического развития. Такие курсы отно-
сятся к наиболее продвинутым.

Нередко магистерские программы выступают частью программ 
аспирантов. В этом случае выпускник магистратуры сразу присту-
пает к аспирантской программе при соответствующей кодификации 
курсов. В объединенной программе «магистр–аспирант» ключевую 
роль играют не письменные, а устные экзамены.

В зарубежных университетах господствует инновационный под-
ход к образовательному процессу. С одной стороны, четко удержива-
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ется профессиональное ядро по всем программам (в т.ч. бакалавра, 
магистра), а с другой – предлагаются новые курсы, которые отража-
ют новые явления в экономике и науке. Об этом, к примеру, свиде-
тельствует введение в последние годы во всех университетах курса 
политической экономии, который призван раскрывать студентам 
значимость института государства в современном развитии и пока-
зать роль общенациональных интересов при реализации интересов 
каждого индивида. В 1615 г. появился термин «политическая эконо-
мия», автор которого А. Монкретьен убеждал короля Франции упот-
ребить державную власть для помощи бизнесу и создания условий 
для предпринимательства. Теперь, в начале XXI в., внимание вновь 
обращено к государству, что и нашло отражение в курсах полити-
ческой экономии. При этом традиционный курс «экономика обще-
ственного сектора» продолжает занимать своё место на всех уровнях 
подготовки.

В университетах созданы условия для безграничного удов-
летворения желания студентов расширить и углубить свои поз-
нания и навыки путем изучения факультативных курсов, а также 
большого количества курсов по выбору. Однако объем программы 
и бакалавра, и магистра строго ограничен. Так программа бака-
лавра оценивается в 128 кредитов – по 16 кредитов в семестр при 
четырехлетней подготовке. Факультативные курсы кредитному 
учету не подлежат, хотя и указываются в учебной карте студен-
тов.

Сам учебный процесс построен таким образом, что ауди-
торная групповая работа сведена до оптимального минимума, а 
основной объем работы студенты выполняют самостоятельно и 
отчитываются перед преподавателями во время индивидуальных 
встреч. Как известно, в зарубежных университетах профессора в 
течение учебного года ежедневно работают в своих кабинетах и 
для студентов указывают часы встреч по расписанию, а также по 
договоренности. Вместе с тем, несмотря на широкое внедрение 
в методику преподавания современных технологий, включая дис-
танционное, компьютерное обучение, роль преподавателя возрас-
тает, а не падает.

Рассмотрим теперь практику кодификации учебных курсов в 
различных университетах мира.
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Гарвардский университет
Естественные и технические факультеты: •
1–99  Бакалавры (низший уровень)
100–199  Бакалавры и магистры (средний уровень)
200–299  Магистры (высший уровень)
300–399   Магистры (курсы дискуссионные и исследо-

вательские, высший уровень)
Экономика, государственное управление, история, психоло- •
гия и религиоведение имеют четырёхзначные номера:
910–999  Бакалавры (низший уровень)
1000–1999  Бакалавры и магистры (средний уровень)
2000–2999  Магистры (высший уровень)
3000–3999   Магистры (курсы дискуссионные и исследо-

вательские, высший  уровень)
Возрастание числа в номере курса означает возрастание его  •
сложности.
В нумерации курсов после числа могут использоваться раз- •
личные символы:
hf – половина курса в семестр, весь курс в течение года;
r –  в случае провала курс можно повторить для получения 
кредитов;
* − перед записью на курс получить согласие преподавате-
ля, отмеченное в   учебной карте студента;
[] – курс не предлагается в данном учебном году;
() – день, отмеченный в скобках, указывается по желанию 
преподавателя.
Нумерация курсов в каталоге состоит из четырех цифр, ко- •
торые используются для компьютерной идентификации и 
записи в учебных картах студентов; в каталоге особо вы-
деляются специальные формы обучения для магистров – 
Time – и для бакалавров – Independent Study – с соответ-
ствующими номерами:
Independent Study 9999,
Time-R 7700, Time-C 8899, Time-T 8811.
После номеров курсов дискуссионных и исследовательских  •
обязательно указывается фамилия преподавателя.
Большинство курсов имеют определенные экзаменаци- •
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онные группы, к которым они включаются в зависимости 
от времени занятий. Тьюторские курсы и курсы уровня 
300/3000 не входят в экзаменационные группы.

Пример записи в каталоге
Название: Экономикс 1815. Социальные про-

блемы американской экономики
Номер в каталоге:  3130
Преподаватель:  Лоуренс Кац
Время занятий:   hf (половинный курс), осенний се-hf (половинный курс), осенний се- (половинный курс), осенний се-

местр, Пн., Ср., 14:30–16:00. Экз. 
группы: 7,8

Описание курса:  (дается описание из 72 слов)
Дополнительная информация:  Подготовка исследовательского до-

клада обязательна

Курсы Department of Economics нумеруются следующим 
образом

900–999   Тьюторство и исследовательские семина-
ры для старшекурсников по экономикс

1000–1099 и 2000–2099   Общий экономикс; Экономическая тео-
рия; История экономикс

1100–1199 и 2100–2199  Эконометрика и количественные мето-
ды

1300–1399 и 2300–2399 Экономическая история, Развитие
1400–1499 и 2400–2499  Монетарная и фискальная теории и по-

литика; Экономика общественного сек-
тора

1500–1599 и 2500–2599 Международная экономика
1600–1699 и 2600–2699  Экономика и регулирование отраслевых 

рынков; Экономика окружающей среды
1700–1799 и 2700–2799 Финансовая экономика
1800–1899 и 2800–2899  Труд, Трудовые ресурсы и распределе-

ние дохода; Экономика города
2000–2999  Резерв для одаренных бакалавров по раз-

решению преподавателя
3000–3999  Магистерские курсы дискуссионные и 

исследовательские.
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Колумбийский университет
Все курсы имеют четырехзначную нумерацию. После номера 

курса указывается одна или две буквы, которые обозначают подраз-
деление университета, предлагающее данный курс. Особо выделя-
ются курсы междисциплинарные, предлагаемые двумя  или более 
подразделениями, групповые (двумя или более преподавателями), а 
также курсы общей подготовки (Gener�� Studies).

Первая цифра выражает уровень курса:
0   Курс, который не дает кредита и не включен  для получения 

степени
1  Бакалаврский курс
2  Бакалаврский курс, промежуточный
3  Бакалаврский курс, продвинутый
4  Магистерский курс, открытый для квалификации бакалавров
6  Магистерский курс
8  Магистерский курс, продвинутый
9  Магистерский исследовательский курс или семинар
Если после номера курса есть буква X, то курс читается в осен-

нем семестре, если Y – весеннем семестре; если X, Y – в обоих се-
местрах, если X и Y – то это годовой курс.

Нью-Йоркский университет
Учебные курсы имеют основной четырехзначный номер. Перед 

номером курса стоит буква V, которая обозначает бакалаврские курсы, 
буква G – магистерские курсы. После букв V и G указывается номер 
подразделения университета. Department оf Economics имеет номер 
31. Например, V31.0101-0102 означает годовой бакалаврский курс. 
Department оf Economics имеет две основные специализации на базе 
общей подготовки. Поэтому после названия каждого курса ставится 
буква P (специализация по политике) или Т (специализация по тео-
рии). После номера указывается количество кредитов за этот курс.

Экономические курсы делятся на четыре основные группы. 
Базовые курсы есть на первом и втором годах обучения, их номера 
меньше 0100. Курсы, имеющие номера 0100-0199, не требуют пред-
варительного изучения. Курсы по выбору 0200-0299 требуют изуче-
ния базовых курсов первого года. Курсы по выбору с номерами 0300 
и выше требуют изучения базовых курсов второго года. Отдельно 
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выделяются номера курсовых работ по предметам. Например, курсо-
вая работа по экономической теории (специализация Т) имеет номер 
V31.0375, по эконометрике (Р) – V31.0380. Особо выделяются кур-
сы для независимого, индивидуального графика обучения. Напри-
мер, V31.0997, V31.0998. Соответственно для магистров G31.0997 и 
G31.0998. Отдельно нумеруются  завершающие исследовательские 
работы V31.400 и G31.400.

Принстонский университет
В университете требуется жесткая последовательность в осво-

ении учебных программ, что подробно указывается в требованиях 
к уровню знания студентов. Обычно курсы имеют трехзначную ба-
зовую нумерацию. Курсы с 100 и 200 номерами доступны для всех 
студентов. Нумерация 300, 400 и 500 означает продвинутые курсы. 
Перед номером курса имеется обозначение подразделения. Напри-
мер, по экономике ECO 101, за которым следует ЕСО 301 и ЕСО 
304 и микроэкономике ЕСО 302 и ЕСО 305, а также по эконометрии 
ЕСО 303 и ЕСО 306 преподаются в двух вариантах в зависимости от 
уровня математической подготовки МАТ 103 и выше.

Лондонская школа экономики
В лондонской школе экономики учебные курсы расположены 

на трёх уровнях – бакалаврские, магистерские и исследовательские. 
При этом код курса состоит из обозначения департамента (в данном 
случае Department of Economics – Ec) и трехзначного числа. В ката-
логе Лондонской школы экономики Department of Economics пред-
ставлен следующими курсами.

Уровень бакалавров
Эк 100 Экономикс А
Эк 102 Экономикс В
Эк 201 Принципы микроэкономикс I
Эк 202 Принципы микроэкономикс II
Эк 210  Принципы макроэкономикс
Эк 220 Введение в эконометрику
Эк 221 Принципы эконометрики
Эк 230 Европейская экономическая политика
Эк 301 Продвинутый экономический анализ
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Эк 302 Политическая экономия
Эк 303 Экономический анализ Европейского союза
Эк 305 Экономический анализ институтов
Эк 307 Экономика развития
Эк 309 Экономическая теория
Эк 311 История экономики: как изменялись теории
Эк 313 Экономика отраслевых рынков
Эк 315 Международная экономика
Эк 317 Экономика труда
Эк 319 Математический экономикс
Эк 321 Монетарная экономика
Эк 325 Экономика общественного сектора
Эк 331 Количественный экономический проект
Эк 333 Проблемы прикладной эконометрики

Уровень магистров
Эк 400 Вводные курсы в математику и статистику
Эк 402 Методы экономических исследований
Эк 404 Современные экономические проблемы
Эк 406 Анализ экономической политики
Эк 411 Микроэкономикс для магистров науки
Эк 413 Макроэкономикс для магистров науки
Эк 421 Международная экономика
Эк 423 Экономика труда
Эк 424 Монетарная экономика
Эк 426 Экономика общественного сектора
Эк 427 Экономика отрасли
Эк 428 Развитие и рост
Эк 430 Рынки капитала
Эк 436 Экономика регионального и городского планирования
Эк 437 Экономические аспекты городских изменений
Эк 440  Микроэкономикс и макроэкономикс общественной 

политики
Эк 441 Продвинутый микроэкономикс
Эк 442 Продвинутый макроэкономикс
Эк 450 Экономика города и транспорта
Эк 453 Политическая экономия
Эк 475 Количественный экономикс
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Эк 476 Контракты и организации
Эк 483 Продвинута микроэкономическая теория
Эк 484 Экономический анализ
Эк 485 Вопросы продвинутой эконометрики

Уровень научно-исследовательской работы
Эк 501 Работа в семинарах по прогрессу
Эк 510  Международная экономика для студентов-исследова-

телей
Эк 511 Экономика труда для студентов-исследователей
Эк 512 Монетарная экономика для студентов-исследователей
Эк 513  Экономика общественного сектора для студентов-ис-

следователей
Эк 514 Экономика отрасли для студентов-исследователей
Эк 515 Развитие и рост для студентов-исследователей
Эк 516  Контракты и организации для студентов-исследова-

телей
Эк 517  Продвинутая микроэкономическая теория для сту-

дентов-исследователей
Эк 518  Проблемы продвинутой эконометрической теории 

для студентов-исследователей
Эк 521  Экономика труда с макроэкономической теорией для 

студентов-исследователей
Эк 522  Монетарная экономика с макроэкономической тео-

рией для студентов-исследователей
Эк 523  Политическая экономия для студентов-исследова-

телей
Эк 524 Эмпирические методы в прикладной экономике
Обращает на себя внимание тот факт, что на всех уровнях сту-

дентам предлагаются курсы по политической экономии наряду с ус-
тоявшимися курсами экономикс. Так происходит во всех универси-
тетах. Проблемы экономического развития последних лет требуют 
подготовки кадров, способных понимать, изучать и выражать обще-
национальные интересы, интересы государств и их союзов. Именно 
эти вопросы и находят отражение в курсах политической экономии.

Учитывая сложившуюся мировую практику, российским ву-
зам, на наш взгляд, также необходимо предоставить возможность 
самостоятельно разрабатывать принципы кодификации учебных 
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дисциплин.  При этом целесообразно предусмотреть обязательную 
идентификацию дисциплины с соответствующим циклом (мировоз-
зренческим, инструментально-коммуникационным, профессиональ-
ным, специализированным) ГОС ВПО.  Кроме того, в качестве коди-
фикационных единиц могут выступать:

кафедра, факультет или иное подразделение вуза, обеспечи- •
вающее чтение курса;
уровень образовательной программы:  подготовка бакалав- •
ров, подготовка магистров;
статус и уровень курса: федеральный/вузовский, подготови- •
тельный/базовый/продвинутый, исследовательский, обяза-
тельный/ элективный/ факультативный и т.п.

1.6. Роль преподавателя в реализации новых стандар-
тов ВПО

Преподаватели и студенты являются основными субъектами 
учебного процесса в вузе. В российской системе образования тра-
диционно роль преподавателя в учебном процессе являлась более 
активной, чем студента. Это было обусловлено тем, что основное 
внимание уделялось содержанию обучения, т.е. процессу формиро-
вания и передачи знаний и навыков от преподавателя  студенту, не-
обходимых для последующей их практической деятельности. 

Преподаватель, как правило, самостоятельно или в составе 
автор ского коллектива разрабатывает и представляет соответствую-
щий учебный курс. В такой ситуации он играет ведущую и домини-
рующую роль. Преподаватель не только выступает в роли эксперта, 
определяющего содержание, объем, форму передачи знаний, но так-
же должен уметь организовывать и вести разные формы аудиторных 
занятий со студентами, в том числе использовать активные методы 
обучения: групповые дискуссии, деловые игры и т.д. Преподаватель 
разрабатывает способы мотивации обучающихся, формы проме-
жуточного и итогового контроля за степенью усвоения студентами 
учебного материала.

Комплексное преобразование системы высшего образования в 
России требует нового осмысления всего процесса обучения в выс-
шей школе, модификации форм и методов педагогической деятель-
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ности, изменения подхода к вопросу о роли и функциях преподава-
теля вуза. 

Новые стандарты подготовки кадров с высшим профессиональ-
ным образованием, переход на систему учета объема выполненной 
студентом работы в академических кредитах предполагают повы-
шение роли самостоятельной работы в подготовке высококвалифи-
цированных кадров. Часы, отводимые на самостоятельную работу 
студентов, и раньше выделялись в учебных планах вузов. Однако 
вопросам их учета, содержательного наполнения, организации са-
мостоятельной работы как необходимой составляющей выполнения 
студентами учебного плана, должного внимания не уделялось. 

В новых условиях особое значение приобретает не только со-
держательная сторона процесса обучения, но также формирование и 
развитие у студентов навыков самообучения. Необходим переход от 
пассивного восприятия ими знаний, передаваемых преподавателем, 
к активному, когда знания во многом вырабатываются самими обу-
чающимися в процессе самостоятельной работы, осуществляемой 
под контролем преподавателя. В этой ситуации у студента появляет-
ся сопричастность к процессу обучения, его роль в процессе получе-
ния образования становится более активной. В связи с этим препода-
ватель должен выступать не только в роли эксперта, определяющего 
объем знаний, необходимых для студента, и передающего их, хотя 
эта функция не отпадает, но также в роли соратника и помощника по 
обучению. Он должен оказывать активное содействие студентам в 
процессе формирования и развития у них навыков самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой; самостоятельного выпол-
нения заданий, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью, а на более высоких ступенях обучения – навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской работы. 

В последние годы недостаточно внимания уделяется преподава-
телями выполнению воспитательной функции. Воспитательный про-
цесс в вузах предполагает формирование у студентов чувства сопри-
частности к деятельности всего учебного заведения, его традициям, 
уважительного отношения к преподавателям, сотрудникам и другим 
студентам, ответственного отношения к процессу обучения, береж-
ное отношение к материально-технической базе вуза. Такой процесс 
предполагает активное вовлечение студентов в научную и обще-
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ственную жизнь вуза, привлечение их к практической деятельности 
в рамках отдельных его структурных подразделений, развитие форм 
профессионального общения между преподавателями и студентами, 
например, в виде проведения научных студенческих конференций, 
организации научных студенческих кружков и т.д. Наиболее эффек-
тивные формы воспитательного процесса в вузе формируются в про-
цессе общения преподавателей и студентов. 

Преподаватель выполняет важные функции в области социали-
зации личности студента, в его подготовке к жизни в усложняющем-
ся обществе, т.е. в формировании личностных и межличностных, 
общих знаниевых  и общих деятельностных компетентностей. Это 
относится ко всем преподавателям вуза. При этом важную роль иг-
рает коммуникативная компетентность самого преподавателя, т.е. 
владение эффективными приемами и методами межличностного об-
щения. 

Особые задачи стоят перед преподавателями, осуществляющими 
профессиональную подготовку студентов, т.е. формирование их про-
фессиональных компетентностей: межличностных профессиональ-
ных, общепрофессиональных, деятельностных профессионального 
характера. Формирование необходимых компетентностей у студентов 
предполагает и развитие соответствующих профессиональных ком-
петентностей у преподавателей. Это необходимое условие повыше-
ния качества и эффективности педагогической деятельности, которое 
предполагает регулярное прохождение преподавателем различных 
форм повышения квалификации, активное их участие в научных ис-
следованиях в сфере  профессиональной деятельности. 

Повышение профессиональной компетентности – важное усло-
вие обеспечения международной компетентности педагогических 
кадров, которая является необходимым условием интеграции рос-
сийской системы образования в международное образовательное 
пространство.

Таким образом, в условиях перехода на новую систему образова-
тельных стандартов роль преподавателя в вузе меняется. При этом, 
наряду с появлением новых, основные задачи выполняемые препода-
вателем ранее, сохраняются. К числу основных задач преподавателя 
относятся: 1)  передача студентам предметных и методологических 
знаний теоретического и прикладного характера с акцентом на про-
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блемных вопросах; 2) активизация самостоятельной познавательной 
деятельности студентов; 3) развитие у студентов навыков самосто-
ятельного мышления, самостоятельной практической деятельности 
в профессиональной сфере; 4) формирование у студентов навыков 
адаптивного поведения, т.е. умения ориентироваться в сложных  
экономических и социальных ситуациях, находить и принимать 
практические решения в области профессиональной деятельности; 
5) разработка форм и методов мотивации студентов к углубленному 
изучению учебного материала; 6) разработка наиболее эффективных 
форм промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Формы и методы педагогической деятельности
В процессе реформирования системы высшего образования в стра-

не неизбежно происходит изменение форм взаимодействия преподава-
телей и студентов, меняется технология, методы и средства обучения, 
методики преподавания отдельных дисциплин. Основными формами 
взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе России в 
течение многих лет являлись лекционные и семинарские (практичес-
кие) занятия. Индивидуальная работа со студентами осуществлялась 
преимущественно в форме написания курсовых и дипломных работ. 
Индивидуализация процесса обучения, усиление внимания к самосто-
ятельной работе студентов предполагают необходимость появления 
наряду с традиционными новых форм  такого взаимодействия.

Для выполнения задач, которые встают перед высшей школой 
в связи с реализацией основных принципов Болонской декларации, 
основными формами взаимодействия преподавателя и студента 
должны стать:  

1) взаимодействие между основными субъектами учебного про-
цесса в ходе чтения лекций. Форма такого взаимодействия является 
достаточно пассивной. Но в современных условиях способы препод-
несения лекционного материала должны стимулировать студентов 
к углубленному изучению преподаваемой дисциплины. Учитывая 
сокращение аудиторной нагрузки, и прежде всего лекционной ее 
составляющей, лекции должны носить, как правило, проблемный 
характер, что активизирует самостоятельную познавательную де-
ятельность студентов. На более высоких ступенях обучения, напри-
мер, в магистратуре, данная форма взаимодействия представляется 
малоэффективной;
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2) активная форма взаимодействия между всеми участниками 
учебного процесса, т.е. взаимодействие между преподавателем и 
группой студентов, а также студентов между собой под руководством 
преподавателя. Традиционно такая форма взаимодействия препода-
вателя со студентами считалась наиболее эффективной. Она пред-
полагает проведение семинарских (практических) занятий, научных 
студенческих конференций. При переходе на систему академичес-
ких кредитов названная форма взаимодействия становится основной 
формой аудиторной работы со студентами;

3) индивидуальное взаимодействие преподавателя со студентом, 
в наибольшей степени соответствующее современным требованиям 
к организации процесса обучения. Это наиболее активная форма, 
при которой  процесс обучения строится как диалог между его субъ-
ектами. Преподаватель строит процесс индивидуального взаимодей-
ствия со студентом в соответствии с тем, насколько данный студент 
глубоко изучил соответствующий учебный  материал. Индивидуали-
зация процесса обучения предполагает не только непосредственное 
общение со студентом в аудитории во время контактных часов, но и 
общение по электронной почте, через систему Интернет. 

4) студент непосредственно взаимодействует с образователь-
ными ресурсами, т.е. самостоятельно изучает печатные издания, 
электронные учебники, работает в электронных библиотеках, с ин-
терактивными базами данных.  Роль преподавателя в этом процессе 
состоит в том, что студент использует как внутренние, так и внеш-
ние по отношению к данному курсу ресурсы, т.е. общедоступные 
электронные библиотеки, электронные журналы, базы данных и т.п., 
рекомендованные преподавателем. При этом к числу внутренних ре-
сурсов относятся материалы по данному курсу, подготовленные как 
лично преподавателем, так и коллективом соответствующей кафед-
ры.  Важно при этом, чтобы студент имел доступ к внешним ресур-
сам. Если же такой доступ ограничен, то использование указанных 
ресурсов носит рекомендательный характер. 

Сочетание всех приведенных форм взаимодействия преподава-
теля и студента, основанное на широком использовании наиболее 
совершенных методов обучения, обеспечивает наибольшую эффек-
тивность процесса обучения. Одним из важнейших при этом явля-
ется вопрос о соотношении и взаимодополнении указанных форм 
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взаимодействия преподавателя и  студента в учебном процессе. Со-
отношение названных форм  определяется тремя обстоятельствами: 
1) количественными соотношениями между отдельными видами 
учебной работы, заложенными в образовательном стандарте; 2) ко-
личественным соотношениям между аудиторной и самостоятельной 
работой студентов, предусмотренным учебным планом вуза; 3) сте-
пенью подготовленности вуза и его отдельных преподавателей к ак-
тивной индивидуальной работе со студентами, к расширению масш-
табов самостоятельной их работы.  

Для эффективного использования форм индивидуальной работы 
со студентами, а также для непосредственного взаимодействия сту-
дента с образовательными ресурсами необходим соответствующий 
уровень обеспеченности учебного заведения квалифицированными 
педагогическими кадрами и материально-техническими ресурсами. 
Учебное заведение должно иметь необходимые библиотечные фон-
ды, включая доступ студентов к ресурсам электронных библиотек, 
электронных баз данных. Необходимым условием для индивидуа-
лизации работы со студентами является соответствующий уровень 
обеспеченности учебного процесса аудиторным фондом.

 Вопрос о сочетании указанных выше форм взаимодействия 
преподавателя и студента решается вузом, но при этом  необходи-
мо, чтобы соблюдалось установленное Государственным образова-
тельным стандартом  соотношение между максимальным объемом 
аудиторной нагрузки студента в неделю и общим объемом его учеб-
ной нагрузки, включая самостоятельную работу, которое составляет: 
для бакалавров 27 часов и 54 часа соответственно, а для магистров 
14 часов и 54 часа. Соотношение между аудиторной и самостоятель-
ной работой устанавливается учебным планом.

После того как установлено соотношение между приведенными 
выше формами взаимодействия между преподавателем и студентом 
по каждой учебной дисциплине, перед преподавателем встает зада-
ча разработки методического инструментария, необходимого для эф-
фективного использования соответствующей формы взаимодействия 
в процессе обучения студентов. Роль такого инструментария заметно 
возрастает в условиях расширения самостоятельной работы студентов

Вопрос о выборе методов преподавания дисциплины, включая 
чтение лекций и проведение семинаров, должен решаться педаго-
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гическим коллективом кафедры. Но при этом каждый преподава-
тель имеет право использовать собственные методические приемы 
проведения занятий, которые с его точки зрения являются наиболее 
эффективными. При взаимодействии преподавателя с группой сту-
дентов в качестве главных принципов должны использоваться при-
нципы активного группового обучения, взаимообучения, эффектив-
ного обмена знаниями и профессиональным опытом.

К числу методов, которые позволяют эффективно реализовать 
указанные принципы, относятся: дискуссии, деловые игры, моде-
лирование экономических ситуаций, «мозговые атаки», проектные 
группы и т.д.

В задачи преподавателя входит не только чтение лекций и прове-
дение семинаров, но и индивидуальное консультирование студентов, 
проверка и комментирование выполненных ими самостоятельных 
работ. Во время консультаций должны рассматриваться наиболее 
значимые, сложные, дискуссионные вопросы, ответы на которые са-
мостоятельно студенту получить сложно.

Формы и методы, используемые для организации самостоятель-
ного изучения студентами части курса, должны обеспечивать:

заинтересованность студентов в процессе обучения; •
усвоение нового материала за минимально возможное время; •
использование потенциальных возможностей логического  •
мышления и памяти студента.

Организация учебного материала, предоставляемого студенту 
для самостоятельного изучения, должна максимально способство-
вать усвоению студентами знаний, содержать продуманную систе-
му самоконтроля, обеспечивать модульность изучения курса. С этой 
целью необходимо использовать не только традиционные учебные 
материалы, т.е. учебники, учебные пособия, сборники задач, прак-
тикумы. но и электронные учебники, электронные базы данных, 
электронные библиотеки. Электронные учебники представляются 
наиболее эффективным видом учебных материалов, так как они пре-
доставляют не только структурированную информацию по курсу, но 
и выполняют тестирующие функции, обеспечивающие самоконт-
роль полученных знаний.

Развитие форм самостоятельной работы студентов предполагает 
необходимость активного взаимодействия между преподавателем и 
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студентом в процессе выполнения ими индивидуальных заданий. Сту-
денты должны иметь возможность оперативно задавать индивидуаль-
ные вопросы преподавателю и получать на них ответы, что возможно 
только на базе использования элементов дистанционного обучения. 

Широкое использоваться сетевых технологий – важное усло-
вие для эффективной реализации практически всех форм взаимо-
действия преподавателей и студентов. Такие технологии могут быть 
построены на базе локальных сетей и сети Интернет. В сети могут 
быть представлены электронные библиотеки, электронные учебни-
ки, обучающие и тестирующие программы, учебно-методические 
материалы, предназначенные как для освоения основной учебной 
программы по изучаемому курсу, так и для самостоятельной работы 
студентов. С помощью сети можно организовать общение и личные 
консультации студентов с преподавателем. 

Структура и объем педагогической нагрузки. Подготовка но-
вых материалов, используемых в учебном процессе.

Для исключения дублирования, обеспечения логической после-
довательности в изучении материала, взаимосвязанного, но препо-
даваемого в разных курсах, а также обеспечения того, чтобы загру-
женность студента учебной работой не превышала установленной 
ее продолжительности, необходим обмен рабочими планами и про-
граммами курсов. В связи с этим большая роль в вузе должна от-
водиться методической работе, проведению специальных методоло-
гических семинаров преподавателей с целью выработки механизма, 
обеспечивающего выполнение указанных выше требований к взаи-
модействию между преподавателями.  

Переход на систему академических кредитов предполагает, что для 
успешного освоения учебной дисциплины и получения соответствую-
щего количества кредитов студент должен выполнить определенный 
объем работы в рамках аудиторных занятий, которые на этапе подго-
товки бакалавра подразделяются на лекционные и семинарские заня-
тия; выполнить определенный объем самостоятельной работы, резуль-
таты которой проверяются и анализируются преподавателем во время 
контактных часов. Количество кредитов, выделяемых на контактные 
часы, для студентов в стандарте не устанавливается. Их доля в объ-
еме самостоятельной работы устанавливается учебным планом вуза. 
Реальное число таких часов для каждого студента индивидуально. 
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С переходом на систему академических кредитов меняется и 
структура нагрузки преподавателей. Если раньше она включала ау-
диторные занятия и руководство самостоятельной работой студен-
тов, т.е. консультирование студентов, которое осуществлялось не на 
регулярной основе и в качестве самостоятельного вида учебной на-
грузки преподавателя не учитывалось, то при переходе на систему  
академических кредитов в структуре педагогической нагрузки появ-
ляется три составляющих:

1) общие аудиторные занятия; 
2) индивидуальные аудиторные занятия (контактные часы); 
3) организация и руководство самостоятельной работой сту-

дентов.
Сокращение аудиторной нагрузки и четкая регламентация ее раз-

меров предполагает, что соответствующим образом изменяется ауди-
торная составляющая нагрузки преподавателя. Аудиторные занятия 
традиционно включали два вида: лекции и семинары. При этом на 
лекциях, как правило, излагались содержательные вопросы курса. В 
условиях сокращения  аудиторной нагрузки представляется целесооб-
разным увеличить удельный вес активных форм проведения занятий, 
т.е. семинаров и практических занятий. При этом характер лекций 
также меняется. Они должны носить проблемный характер. В таких 
условиях высокие требования предъявляются к профессиональной 
компетентности преподавателя, к методическому обеспечению учеб-
ного процесса. Студенты должны быть в полной мере обеспечены ос-
новной учебной литературой, включающей базовые учебники и учеб-
ные пособия, в которых излагаются содержательные вопросы курса.

На более высоких ступенях обучения аудиторные занятия не 
подразделяются на лекции и семинары. Форма проведения занятий 
выбирается преподавателем с учетом степени подготовленности сту-
дентов, наличия необходимых учебных материалов и т.д.

Увеличение доли самостоятельной работы в общем объеме учеб-
ной нагрузки студентов предполагает, что в функции преподавателя 
и соответственно в структуру затрат его рабочего времени входят 
часы на подготовку индивидуальных заданий для студентов, которые 
выполняются ими самостоятельно, на разработку комплектов необ-
ходимых методических материалов по выполнению этих заданий, 
на проведение индивидуального консультирования студентов, на 
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проверку выполненных заданий, а также время на обсуждение вы-
полненного задания, на уточнение и разъяснение вопросов, которые 
оказались недостаточно хорошо усвоены студентом. Таким образом, 
время, связанное с организацией и руководством самостоятельной 
работой студентов для преподавателя, включает две составляющие: 
внеаудиторное время и контактные часы, во время которых осущест-
вляется индивидуальное общение преподавателя со студентом, или 
с частью студенческой группы, выполнявшей самостоятельные зада-
ния, связанные между собой.   

Контактные часы должны быть включены в учебное расписание 
для каждой группы. Для преподавателя такие часы являются обяза-
тельной формой аудиторной нагрузки, которая при прежней системе 
обучения отсутствовала. Таким образом, при переходе на систему 
академических кредитов прямая аудиторная нагрузка преподавателя 
включает лекции, семинары и контактные часы. 

Соотношение между числом часов лекций, семинаров и кон-
тактных часов устанавливается учебным планом вуза. При этом  на 
уровне подготовки бакалавров соотношение между собственно ау-
диторными часами (лекции и семинары) и контактными часами мо-
жет меняться. На младших курсах в условиях отсутствия у студен-
тов навыков самостоятельной работы число кредитов, получаемых 
за учебный курс, в большей степени должно состоять из занятий, 
проводимых под контролем преподавателя, и в меньшей степени – 
из самостоятельной работы. Это связано с тем, что на младших кур-
сах основное внимание уделяется изучению дисциплин, составляю-
щих федеральный компонент инструментально-коммуникационного 
и профессионального блоков, в процессе изучения которых большое 
внимание уделяется формированию у студентов деятельностных 
профессиональных и общепрофессиональных компетентностей. 
На старших курсах доля самостоятельной работы увеличивается. 
Следовательно, должна увеличиваться и доля контактных часов 
в прямой аудиторной нагрузке преподавателя.

Контактные часы должны устанавливаться каждому препода-
вателю, ведущему семинарские и практические занятия, на группу 
студентов. Преподавателям, читающим лекции, такие часы устанав-
ливаются не на группу, а на лекционный поток. При этом вопрос 
о содержательном заполнении времени, отведенного лектору для 
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контактных часов, является не менее сложным. Контактные часы не 
должны стать формой прочтения дополнительной лекции, так как 
по своему содержанию они предназначены для индивидуального 
общения студентов с преподавателем. Следовательно,  во время та-
ких занятий лектор может отвечать на вопросы по соответствующей 
проблеме, ответы на которые студенты не смогли найти в рекомендо-
ванной учебной литературе, может давать дополнительные консуль-
тации по углубленному изучению соответствующих разделов курса, 
обсуждать дискуссионные проблемы и т.п. Таким образом, вопрос о 
содержательном наполнении контактных часов для лектора и препо-
давателя, ведущего семинарские занятия, решается по-разному. 

Планирование рабочего времени – необходимый этап методи-
ческой работы преподавателя при подготовке к проведению занятий 
по соответствующему курсу. При этом не только составляется план 
чтения лекций, разрабатываются планы проведения семинарских 
занятий, но и планируется проведение контактных часов. Студенты 
должны заранее знать, по каким темам курса они могут проконсуль-
тироваться с преподавателем в соответствующий день и час, когда 
будут обсуждаться проблемные вопросы, возникшие у них при само-
стоятельной работе над отдельными вопросами или темами курса. 

Вопрос о нормировании затрат рабочего времени преподавате-
ля, связанных с подготовкой индивидуальных заданий для студен-
тов, разработкой соответствующего их методического обеспечения, 
проверкой выполненных работ, а также подготовкой дополнитель-
ных рекомендаций для каждого студента по углубленному изучению 
поставленной перед ним проблемы является весьма сложным, од-
нозначного ответа на который в настоящее время дать нельзя. Необ-
ходимо наличие соответствующего опыта педагогической работы в 
данной области по разным учебным курсам и его обобщение. 

Объем указанных выше затрат рабочего времени преподавате-
ля зависит от форм самостоятельной работы, выполнение которых 
является обязательным для студента при изучении данного курса, 
их трудоемкости, а также количества студентов, с которым рабо-
тает преподаватель. Одна и та же форма самостоятельной работы, 
выполняемая по разным курсам, например написание реферата, мо-
жет иметь разную трудоемкость для студента и для преподавателя. 
Поэтому при нормировании затрат рабочего времени преподавателя 
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необходимо предусмотреть не единый норматив таких затрат на под-
готовку и проверку задания, а пределы, в которых должно это время 
находиться в расчете на одного студента. 

Установление таких пределов –  задача не самого преподавателя, 
а соответствующих учебно-методических подразделений вузов. При 
этом данные подразделения выполняют еще одну важную функцию: 
осуществляют контроль за суммарным объемом самостоятельной 
работы, который должны выполнить студенты по всем дисципли-
нам, изучаемым в течение семестра (триместра). В связи с этим дан-
ные о количестве, формах самостоятельной работы, предлагаемых 
студентам в течение семестра (триместра), и их трудоемкости для 
студента целесообразно представлять в соответствующие структур-
ные подразделения вуза еще до начала семестра. Это позволяет за-
ранее проконтролировать соответствие общего объема часов, затра-
чиваемых студентом на изучение курса, установленному для данной 
дисциплины числу академических кредитов.

Трудоемкость индивидуального задания для студента зависит не 
только от его объема, но и от  того, насколько продуманно и квали-
фицированно подготовлены преподавателем соответствующие ме-
тодические материалы, необходимые для выполнения полученного 
задания. Соответственно при оценке учебно-методическим подраз-
делением вуза объема   работы, выполненной преподавателем, дол-
жен учитываться указанный фактор.   

Индивидуальное общение со студентом может осуществляться 
преподавателем не только во время аудиторных занятий, включая 
контактные часы, но и во внеаудиторное время на базе использова-
ния современных интерактивных форм обучения. Наиболее распро-
страненной формой таких контактов является электронная почта, 
а также наличие у преподавателей индивидуальных сайтов в сети 
Интернет, которые позволяют соответствующее методическое обес-
печение  по курсу предоставлять студентам не только в печатном, 
но и в  электронном виде. Учет затрат рабочего времени препода-
вателя в этом случае является более трудоемким. В данном случае 
целесообразно составлять график учебной работы преподавателя в 
сети Интернет с указанием дня недели и времени. Наличие такого 
графика, хотя и снижает степень оперативности индивидуальных 
контактов преподавателя со студентом, но позволяет им более четко 
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организовать свое рабочее время, а также частично учесть затраты 
рабочего времени преподавателя на проведение индивидуальной ра-
боты со студентами. 

Таким образом, переход на новые формы учебной работы, на 
учет объема выполненной студентами работы по каждому курсу в 
академических кредитах требует серьезного пересмотра всех состав-
ляющих педагогической деятельности преподавателя, активизации 
проводимых им научных исследований, без чего невозможно фор-
мирование у студентов навыков самостоятельной научной работы, 
которые вырабатываются под руководством преподавателя. Посто-
янное проведение научных исследований – необходимое условие пе-
рестройки системы чтения лекционных курсов. Проблемные лекции 
предполагают, что преподаватель   не только знаком с основными 
направлениями научных исследований в соответствующей области, 
но и сам ведет активную научную работу. 

1.7. Качество образования: взаимодействие вузов и ра-
ботодателей

Современный рынок труда предъявляет особые, порой противо-
речивые требования к работнику – необходимы не только базовый 
высокий уровень профессиональной подготовки, но и углубленные 
специализированные знания, помимо теоретических представлений 
нужны навыки и опыт практической деятельности, умение работать 
в команде должно сочетаться с проявлением лидерских качеств, 
нужно быть дисциплинированным, исполнительным и надежным, 
но одновременно инициативным, смелым, готовым принимать от-
ветственные решения и идти на риск. Быстрое развитие экономики 
определяет особый спрос на мобильных работников, открытых к ос-
воению и применению новых знаний, умеющих гибко реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды, готовых к работе в ус-
ловиях стресса и жестких временных ограничений.

Именно в силу таких сложных и многогранных требований к 
работникам со стороны работодателей конкуренция на рынке труда 
за наиболее престижные высокооплачиваемые рабочие места обос-
тряется. Осознавая это, молодые люди и их родители, определяя 
жизненную стратегию выпускника средней школы, пытаются най-
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ти наиболее эффективный путь  к статусу конкурентоспособного на 
рынке труда работника. Желание заниматься интересным творчес-
ким трудом, престижным в обществе и высокооплачиваемым, ук-
репить социальный статус, заложить основу для карьерного роста 
приводит к выбору в качестве базиса для трудовой жизни получение 
высшего образования.

Современная теория рассматривает образование вообще, и выс-
шее образование в частности, как социальное и экономическое благо. 
В качестве социального блага образование рассматривается как фак-
тор, улучшающий качество жизни, обогащающий человека духовно, 
расширяющий его возможности для полноценной жизни. Как эконо-
мическое благо образование приносит доход в виде более высокой 
оплаты труда более образованных работников. Более высоко обра-
зованные работники, как правило, лучше ориентируются на рынке 
труда, более эффективно организуют поиск работы и потому счита-
ются более защищенными от безработицы. Однако не всякое образо-
вание обеспечивает более высокие заработки, а лишь то, на которое 
есть спрос на рынке труда. Чем выше неудовлетворенный спрос на 
специалистов, тем выше их заработки, а если полученное образова-
ние не требуется современными работодателями, то специалист ос-
тается безработным, ему приходится либо переучиваться, либо со-
глашаться на неквалифицированный труд. Эта проблема, типичная 
для выпускников вузов во всем мире, в современной России может 
усугубляться еще и тем, что послекризисное восстановление про-
мышленного производства требует массового притока на предпри-
ятия молодых рабочих со среднетехническим образованием. Однако 
подготовка специалистов этого уровня была практически прекраще-
на  в перестроечное десятилетие, а выпускники школ практически 
стопроцентно настроены на получение высшего образование. Такое 
противоречие неизбежно обострит конкуренцию среди выпускников 
вузов на рынке престижных рабочих мест. Вместе с тем существует 
и проблема конкуренции вузов за абитуриентов, выигрыш в такой 
конкурентной борьбе во многом определяется показателями успеш-
ности трудоустройства выпускников. 

Во всем мире большое количество выпускников высших учебных 
заведений испытывают серьезные проблемы при трудоустройстве, 
что свидетельствует о недостаточно согласованном развитии рын-
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ка труда и рынка образовательных услуг. Неготовность выпускника 
вуза сразу приступить к полноценной работе, потребность в адапта-
ционном периоде на рабочем месте была отражена в установлении 
системы государственного распределения и специального статуса 
молодого специалиста-выпускника высших и средних специальных 
профессиональных учебных заведений в советский период. Защита 
от увольнения в первые три года работы, система наставничества и 
специальные программы адаптации давали возможность недавним 
студентам приспособиться к требованиям рабочего места, освоить 
необходимые дополнительные знания и навыки, осознать необходи-
мость выполнения правил трудовой и производственной дисципли-
ны, то есть стать полноценными самостоятельными работниками. 

В рыночных условиях наряду с неизбежной недостаточной про-
фессиональной подготовленностью к конкретному рабочему месту, 
осложняющей успешное трудоустройство, возникает проблема само-
стоятельного поиска и подбора работы. Как правило, при отсутствии 
опыта работы выпускники вузов испытывают огромные сложности 
при составлении резюме, прохождении собеседований и интервью, 
крайне болезненно переживают отказы работодателей. Кроме того, не 
умея ориентироваться на рынке труда, они нередко неадекватно оцени-
вают собственные возможности, чересчур завышая или, наоборот за-
нижая их. И то и другое становится препятствием в трудоустройстве.

На помощь выпускникам вузов приходят специализированные 
службы содействия трудоустройству и карьере, существующие прак-
тически во всех учебных заведениях. Эти службы фактически ведут 
серьезную профориентационную работу со студентами, предостав-
ляя подробную информацию о тех видах работ и возможностях за-
нятости, которые открываются для выпускников той или иной спе-
циальности. Попутно эти службы содействуют временной занятости 
и подработкам студентов, предоставляя не только возможность за-
работать деньги, но и получить некоторый опыт участия в трудо-
вых отношениях. Этой работе также придается большое значение, 
поскольку любой опыт работы, по мнению специалистов подобных 
служб, имеет значение для взросления молодого человека, формиро-
вания навыков взаимоотношений во взрослом трудовом коллективе, 
воспитания трудолюбия, ответственности, дисциплинированности и 
других качеств, необходимых успешному работнику. 
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Университеты устанавливают контакты с работодателями, ко-
торые обеспечивают студентов возможностями получения прак-
тического опыта работы по специальности во время стажировок. 
Способствуют трудоустройству выпускников и специальные моло-
дежные биржи труда, и проводимые специально для выпускников 
вузов ярмарки вакансий, и деятельность сообществ, объединяющих 
выпускников одного учебного заведения. Фактически работа, на-
правленная на успешное трудоустройство выпускников, начинается 
гораздо раньше получения дипломов. Во время обучения студентам 
предоставляется возможность ознакомления с работой компаний и 
организаций, прохождения отборочных комиссий и собеседований. 
Поскольку на старших, и особенно выпускных, курсах в вузах, как 
правило, высока доля специализированных дисциплин по выбору 
студента, постольку сориентировавшись в своих предпочтениях от-
носительно будущей работы, он может выбрать и изучить те курсы, 
которые позволят углубить теоретические познания в этой области. 
По западной практике14 только 15–20 % студентов откладывают по-
иск работы на период после окончания обучения (по российским 
данным за 2004 г. – 11 %)15. К моменту получения дипломов не менее 
30 % американских студентов имеют постоянное место работы по 
специальности, как показывает практика, эти 30 % являются наибо-
лее активными и карьероориентированными студентами, многие из 
которых получают больше одного предложения о работе. 

В западных вузах принято поддерживать связь с выпускника-
ми, отслеживать их карьерные пути, активно взаимодействовать с 
ассоциациями и сообществами выпускников. Рынку ежегодно пред-
ставляется статистика по тому, как были трудоустроены выпускни-
ки. Показатель количества месяцев, потраченных на поиск первого 
места работы, кардинально влияет на рейтинги вуза, его бренд на 
рынке образовательных услуг.

14 «WetFeet Gr�du�te Recruitment Report 2003», S�n Fr�ncisco, 2003. 
Цитируется по: Максименко А.Б. Инфраструктура рынка труда выпускников 
вузов. Рукопись диссертации. – М., 2005.

15 Опрос посетителей на сайте www.e-Gr�du�te.ru, 238 респондентов, 
2004 г. Цитируется по: Максименко А.Б. Инфраструктура рынка труда вы-
пускников вузов. Рукопись диссертации. – М., 2005.
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Зарубежные специалисты16 отмечают, что далеко не всегда 
представителям бизнеса удается наладить с университетами эф-
фективное сотрудничество, нацеленное на преодоление несоот-
ветствия между реальными кадровыми потребностями отраслей 
экономики и подготовкой в университетах по многим направлени-
ям, на сближение деятельности бизнеса и университетов. В рамках 
совершенствования механизмов взаимодействия бизнеса и вузов в 
2001 г. было принято решение о создании секторальных советов 
(Sector Ski��s Counci�s), формулирующих и определяющих требо-Sector Ski��s Counci�s), формулирующих и определяющих требо- Ski��s Counci�s), формулирующих и определяющих требо-Ski��s Counci�s), формулирующих и определяющих требо- Counci�s), формулирующих и определяющих требо-Counci�s), формулирующих и определяющих требо-), формулирующих и определяющих требо-
вания к профессиональной подготовке в соответствии с реальны-
ми потребностями различных секторов экономики. Деятельность 
советов лицензируется и финансируется государством. В задачи 
региональных советов входит:

– сокращение разрыва между потребностями в актуальных про-
фессиональных знаниях и умениях, оценка будущих потребностей 
экономики в кадрах;

– осуществление мер, способствующих повышению производи-
тельности секторов экономики на основе взаимодействия бизнеса и 
государственных организаций, предоставляющих образовательные 
услуги;

– содействие на базе осуществления соответствующих инвес-
тиций расширению потенциала пригодности к занятости индивидов 
путем развития их профессиональных качеств;

– повышение качества образования и подготовки посредством 
содействия развитию всех квалификаций высшего образования, уче-
ничества, а также национальных стандартов занятости.

Наряду с поддержкой интересов бизнеса в сфере образования 
в Великобритании и Германии специалисты высказывают опасение, 
что безоглядное подчинение учебных программ или даже вузов уз-
ким интересам отдельных крупнейших компаний может привести к 
пренебрежению более широкими интересами и потребностями на-
ционального и регионального уровней. Бизнес-сообщество склонно 
оценивать образование только через призму экономических интере-
сов. Это может привести к пренебрежению не только отдельными 

16 См.: Лукичев Г.А. В поисках эффективного взаимодействия высшего 
образования и работодателей // Экономика образования. 2005. № 4. С. 10–11.
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дисциплинами, но даже целыми направлениями подготовки, не име-
ющими четко выраженной рыночной направленности, но вносящи-
ми неоценимы вклад в науку и культуру17.

Интересно, что в Великобритании предполагается начиная с 
2006 г. внедрить новые профессиональные стандарты для препода-
вателей вузов и одновременно запустить аккредитованные програм-
мы подготовки всех начинающих преподавателей.

В нашей стране отказ от государственного распределения и пе-
реход к самостоятельному поиску работы привел к потере контро-
ля вуза за трудоустройством выпускников, тем более отсутствует и 
мониторинг успешности построения карьеры. (В этой связи более 
чем странными представляются собираемые с вузов и включаемые 
в ежегодную отчетность данные о трудоустройстве выпускников, 
в том числе по специальности и не по специальности. В лучшем 
случае эта информация может быть основана на экспертной оцен-
ке работников учебных частей, составляющих отчеты, а в худшем 
– на стремлении вуза хорошо выглядеть.) Очевидно, что вузы могут 
лишь в единичных случаях проследить за тем, насколько выпускни-
ки удовлетворены полученными знаниями, какая часть этих знаний 
пригодилась на работе. Выборочные данные страдают субъективиз-
мом и неполнотой, что не позволяет достоверно судить о том, на-
сколько образование востребовано работодателями. Объективным 
критерием остается уровень безработицы выпускников, то есть доля 
тех, кто после окончания вуза не смог найти никакой работы. Однако 
этот показатель также искажен: во-первых, не все ненашедшие рабо-
ту официально оформляют статус безработного в центре занятости, 
во-вторых, выпускник мог найти работу не по специальности и не 
попасть  в статистику нетрудоустроенных, что однако вовсе не озна-
чает востребованности его знаний на рынке труда.

Различные формы содействия успешному трудоустройству 
выпускников, существующие на западе уже многие десятилетия, 
постепенно набирают силу и в нашей стране. Однако деятельность 
подобных служб направлена на облегчение поиска работы и опира-
ется на то, что выпускник обладает знаниями, нужными современ-
ной экономике. Таким образом, выбор высшего образования дол-

17 Там же, с. 14.
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жен осуществляться с учетом среднесрочного прогноза развития 
рынка труда. Если отдельному абитуриенту помочь в этом должны 
профориентационные службы, работа которых со школьниками, к 
сожалению, совершенно недостаточна, то в масштабах региона ре-
гулировать развитие образовательных учреждений должны органы 
местного самоуправления.

К сожалению, в настоящее время целенаправленной соци-
ально-экономической политики согласования профессионального 
образования с требованиями рынка труда фактически не прово-
дится. Ярким примером этого служит проводимая в стране пока 
в качестве эксперимента, но охватывающая все больше регионов 
реформа высшего образования. Стремясь к достижению благой 
цели – расширению доступа к высшему образованию социально 
уязвимых групп населения, – авторы реформы допускают, на наш 
взгляд, ряд серьезных просчетов. Самый главный –  не учитыва-
ются реальные потребности общества в специалистах, что может 
привести к крупномасштабной безработице выпускников вузов. 
Нет широкодоступной информации о затратах на проведение ре-
формы и оценок ее экономической и социальной эффективности. 
Высшее образование оказывается выхваченным из цепочки обра-
зовательных ступеней, что приведет к росту социального неравенс-
тва лиц с разным уровнем образования. В целом же, на наш взгляд, 
коренные преобразования в такой сфере, как образование, требуют 
всенародного обсуждения, а принятие решений должно проходить 
в виде референдума.

Оценка работодателями современного состояния российского 
высшего образования и уровня подготовки молодых специалистов 
стала предметом специального исследования18, показавшего, в част-
ности, что важнейшими характеристиками выпускников работода-
тели считают:

общий уровень развития и базовые знания молодого специ- •
алиста;
способность системно мыслить, умение перерабатывать  •
большие объемы информации и вычленять главное;

18 Аналитический центр Эксперт. Вузы и работодатели о выпускниках 
и реформе высшей школы. – М., 2005.
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умение применять на практике полученные знания, навыки  •
командной работы, умение и желание постоянно учиться;
нацеленность на карьеру, целеустремленность. •

Работодатели считают, что с развитием подобных качеств вузы 
справляются плохо, они готовы принимать участие в подготовке сту-
дентов, так как понимают, что вузы не смогут предоставить выпуск-
нику все необходимые знания для конкретных рабочих мест. Вузы 
осуществляют важные функции по отбору наиболее способной мо-
лодежи, дальнейшему развитию ее интеллекта и научной эрудиции, 
формированию базовых профессиональных знаний. В то же время 
целый ряд проблем существует в преподавательской среде – недо-
статок современных практических знаний и опыта; слабый приток 
молодых кадров; оторванность преподавания от современного биз-
неса; недостаток научного обмена между преподавателями и науч-
ным сообществом.

Интересно, что за минувшее десятилетие произошли сущест-
венные изменения в требованиях работодателей к выпускникам. В 
середине 1990-х гг. в качестве обязательного требования работода-
тели выдвигали наличие опыта работы, а выпускники жаловались, 
что запросы компаний носят практически взаимоисключающий ха-
рактер: возраст претендента на работу должен быть до 25, образова-
ние – высшее, стаж работы не меньше пяти лет. Без опыта работы во 
время учебы найти работу после ее окончания было практически не-
возможно. Сейчас ситуация меняется: «по оценке международного 
агентства по подбору персонала Ke��y Ser�ices, стартовая заработная 
плата российских выпускников составляет $600–700. При наличии 
даже небольшого стажа работы по специальности заветная сумма 
возрастает – 1 год работы позволит получать $900–1000 в начале 
карьеры»19. Таким образом, отсутствие опыта работы несколько сни-
жает стартовую зарплату, но не закрывает доступа к вакансиям. 

Однако многие успешные работодатели предпочитают набирать 
работников прямо со студенческой скамьи, мотивируя свой выбор 
желанием иметь работников, «не испорченных чужой корпоративной 
культурой». При этом работодатели обращают серьезное внимание 

19 Иваницкая Н., Кузнецова Е. Парадокс образования // Ведомости, март 
2006. С. 10.
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не только на бренд вуза, но и на оценки, тематику научных исследо-
ваний, активность в изучении дополнительных программ, участие в 
научных проектах и конкурсах. Сегодня, чтобы устроиться на работу 
в хорошую компанию, по мнению Ирины Морозовой, начальника от-
дела подбора персонала ФК «Уралсиб»20; студенту нужно «участво-
вать в национальных проектах и исследованиях, отрабатывать свои 
знания в деловых и ролевых играх, дискуссиях. Кроме того, если вы 
проявили интерес к крупному банку или компании, о них необходимо 
узнать дополнительную информацию, ознакомиться с публикациями 
на нужные темы, с тем, чтобы прийти подготовленным на собеседо-
вание, показав свою осведомленность и мотивацию».

Для преодоления разрыва в требованиях к выпускникам и их 
подготовленности работодатели готовы расширять контакты с вуза-
ми. Наиболее крупные и успешно развивающиеся компании рассмат-
ривают взаимодействие с вузами как важнейший инвестиционный 
проект. В этом случае компании уже не ограничиваются пассивным 
ожиданием «самопроявившихся» претендентов на рабочее место. 
От формальных заявок на выпускников, организации эпизодических 
презентаций компании переходят к системному сотрудничеству с ву-
зами, которое включает организацию практик и стажировок студен-
тов, вовлечение компаний в подготовку и корректировку учебных 
программ, формирование тематики курсовых и дипломных работ, 
научных исследований и проектных разработок, предоставление 
студентам дополнительных специализированных курсов, а также 
пробных тестирований и собеседований; проведение деловых игр и 
практических занятий, нацеленных на формирование навыков тру-
доустройства; финансирование целевой подготовки студентов, орга-
низацию конкурсов научных работ, предоставление грантов и допол-
нительных стипендий студентам и преподавателям, материальную 
помощь вузам в оснащении компьютерами и оборудованием, благо-
творительные взносы и пожертвования, предоставление преподава-
телям возможности стажировок в компаниях.

Разработке технологий взаимодействия «вуз–работодатель» 
посвящены Всероссийские научно-практические конференции «Мо-

20 Смирнова С. Умейте сосредоточиться на деталях // Ведомости, март 
2006. С. 11.



105

лодой специалист XXI века», которые, начиная с 2001 г., регуляр-
но проводятся в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова. Менеджеры по персоналу крупнейших российских 
и зарубежных компаний – лидеров отраслей экономики и представи-
тели центров содействия занятости и трудоустройства выпускников 
ведущих московских и региональных вузов России совместно участ-
вуют в обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.

В частности, признается, что в настоящий момент многие вузы 
выпускают студентов с теми знаниями и навыками, которые могут 
дать, а не с теми, которые ожидают увидеть в молодых сотрудниках 
работодатели. Дело в том, что между моментом выбора специаль-
ности в вузе абитуриентом и его последующим трудоустройством 
проходит 5 лет. За это время спрос на рынке труда существенно ме-
няется. Точно рассчитать, какие специалисты и в каком количестве 
будут нужны через 5 лет, практически невозможно. Отсюда необхо-
димость коррекции образовательных программ  при активном учас-
тии в этом процессе работодателя.

Широкие возможности подстройки образования под требова-
ния рынка труда предоставляют производственные практики, когда 
студенты могут проявить свои знания, решая конкретные задачи, а 
работодатели – подобрать себе наиболее подходящих работников. 
Если бы был разработан механизм официального трудоустройства 
студентов на практику, это помогло бы студентам получить недоста-
ющий им ныне опыт преодоления порога «учеба-работа». Тогда все 
выпускники приобрели бы чрезвычайно полезные навыки правиль-
ного составления резюме, заполнения анкет, заключения трудовых 
договоров, прохождения собеседований.

На основании прошедших во время конференции обсуждений 
были определены следующие тенденции развития современного 
рынка высшего образования и рынка труда молодых специалистов21:

при нынешних темпах уменьшения числа выпускников  •
школ и увеличения числа вузов через 3 года количество 
мест в них будет равно числу абитуриентов, что приведет 
к жесткой конкуренции на рынке высшего образования;

21 См.: Молодой специалист ХХI века. Избранные материалы научно-
практических конференций 2001–2005 гг.
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стихийный характер процессов развития рынка высшего  •
образования РФ привел к возникновению диспропорций в 
количественных показателях с ярко выраженным перепро-
изводством молодых специалистов с гуманитарным образо-
ванием;
на фоне обостряющейся конкуренции рынка высшего об- •
разования возрастает стремление вузов прилагать усилия к 
совершенствованию системы подготовки молодых специа-
листов с учетом прогноза потребностей рынка труда;
около 30 % вузов уже имеют подразделения, в той или иной  •
степени оказывающие содействие трудоустройству выпус-
кников;
активизируется деятельность работодателей в установлении  •
непосредственных контактов с вузами;
возрастает интерес работодателей к набору молодых спе- •
циалистов без опыта работы или специалистов, имеющих 
минимальные трудовые навыки;
работодатель, как прямой потребитель выпускников вузов,  •
намерен активнее влиять на качество подготовки, структуру 
и наполнение учебных программ вузов;
вузы и работодатели нуждаются в предоставлении инфор- •
мации о мониторинге рынка труда и рынка образовательных 
услуг;
вузы не заинтересованы в решении проблемы «утечки  •
умов», поскольку отток выпускников за границу по выгод-
ным контрактам поднимает рейтинг вуза и способствует 
усилению его позиций в конкурентной борьбе;
работодатели заинтересованы в предотвращении оттока  •
молодых специалистов из России, поскольку именно они в 
первую очередь испытывают недостаток в молодых перс-
пективных менеджерах и ученых.

Развитию служб содействия занятости в московских вуза во 
многом способствовало Решение Комитета труда и занятости Прави-
тельства Москвы от 26.11.2001 об утверждении Типового положения 
о службе содействия занятости в вузах Москвы. Типовое положение 
было подготовлено на основе наработанного опыта и с учетом необ-
ходимости решения задач помощи студентам и выпускникам в ус-
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пешном трудоустройстве. Типовым положением предусматривается 
создание в вузе специального отдела содействия трудоустройству. 
Предполагается, что в штат отдела кроме начальника входят следу-
ющие специалисты:

специалист по работе со студентами и выпускниками –  •
1 единица; 
специалист по связям с работодателями – 1 единица;  •
консультант-психолог – 1 единица;  •
консультант по кадрово-юридическим вопросам – 1 едини- •
ца.

Такой состав должен позволить решить следующие задачи:
оказание содействия в трудоустройстве выпускникам;  •
помощь деканатам и выпускающим кафедрам в организа- •
ции практики студентов; 
проведение комплексного (профессионального, правового  •
и психологического) консультирования студентов и выпус-
кников вуза в период поиска работы; 
информирование о вакансиях, предлагаемых городской служ- •
бой занятости Москвы, агентствами по трудоустройству; 
анализ конъюнктуры рынка труда молодых специалистов  •
в целях дальнейшего совершенствования образовательных 
программ; 
повышение защищенности молодых специалистов на рынке  •
труда; 
обучение студентов правилам поиска работы, умению тру- •
доустройства, самопрезентации;       
обучение выпускников технологиям поиска работы, перего- •
ворам с работодателями, планированию карьеры.

Весьма обширны и функции отдела:
создание, ведение и актуализация компьютерного банка ва- •
кансий для выпускников; 
поисково-аналитическая деятельность в подборе работода- •
телей и специалистов на вакантные места; 
своевременное обеспечение выпускников информацией по  •
имеющимся вакансиям; 
создание и ведение базы данных о студентах старших кур- •
сов и выпускниках по специальностям и специализациям; 



108

участие в презентациях, тематических выставках, «днях ка- •
рьеры» и других аналогичных мероприятиях; 
проведение социологических исследований в вузе, органи- •
зациях, фирмах; 
взаимодействие с предприятиями и организациями, предо- •
ставляющими вакансии для выпускников вузов; 
сбор информации о результатах работы по трудоустройству  •
выпускников; 
оказание содействия в организации практики и стажировок  •
для студентов; 
введение в практику обмена опытом, проведение совеща- •
ний, других мероприятий, направленных на координацию 
работы по оказанию содействия в трудоустройстве выпуск-
ников; 
развитие деятельности службы содействия занятости вы- •
пускников в части взаимодействия с работодателями по 
вопросам трудоустройства выпускников вузов; 
информирование общеобразовательных учебных заведений  •
о состоянии, изменениях и перспективах рынка труда моло-
дых специалистов в целях ориентации учащихся на выбор 
специальности с реальным трудоустройством после оконча-
ния вуза; 
проведение анкетирования среди студентов и выпускни- •
ков; 
реклама работы отдела с целью выявления потенциальных  •
кандидатов для трудоустройства и работодателей; 
заключение договоров с потенциальными работодателями;  •
проведение переговоров с работодателями;  •
проведение собеседований с потенциальными кандидата- •
ми на вакантные места и представление их руководителям 
предприятий и организаций, с которыми заключены догово-
ра о сотрудничестве; 
проведение психологический подготовки по деловому об- •
щению при устройстве на работу; 
проведение компьютерной диагностики и тестирования  •
студентов и выпускников с целью выявления личностных и 
профессиональных качеств; 



109

взаимодействие со структурами, занимающимися пробле- •
мами кадрового обеспечения. 

Следует отметить, что утверждение данного Типового положе-
ния безусловно способствовало развитию служб содействия тру-
доустройству в вузах, фактически оно определило данный вид де-
ятельности как необходимое звено успешной подготовки молодых 
специалистов, востребованных на рынке труда, обозначило основ-
ные виды работы в данном направлении и придало этой деятельно-
сти легальный статус. Вместе с тем, нельзя не признать, что целый 
ряд проблем остаются нерешенными как с концептуальных, так и 
с практических позиций.

По существу Положение возлагает на вуз целый ряд дополни-
тельных функций и видов деятельности, которые нельзя отнести 
непосредственно к основной (оказание образовательных услуг). 
Более того, предполагается, что все вузы станут заниматься рабо-
той, которую не всегда успешно выполняют специализированные 
учреждения, например составлять прогнозы спроса на рабочую 
силу или проводить психологические тестирования.  Вряд ли в 
рамках каждого вуза возможно организовать такую работу на вы-
сокопрофессиональном уровне, да и целесообразность подобных 
действий представляется сомнительной. Кроме того, профессио-
нальный подбор кадров, которым занимаются кадровые рекрутин-
говые агентства, – высокооплачиваемая компаниями работа, вклю-
чающая отбор и всестороннюю оценку кандидата, рекомендацию 
его на работу и гарантию замены в случае, если он не справится со 
своими обязанностями. Самодеятельность вузов в данном вопросе 
вряд ли уместна: выполнять эту работу на общественных началах 
– себя не ценить, а брать плату за эти услуги вуз по своему статусу 
не имеет права.

Решение проблемы на экономическом факультете МГУ отчасти 
было найдено в ограничении функций службы содействия трудо-
устройству и налаживании контактов не только непосредственно с 
работодателями, но и с представителями кадровых и рекрутинговых 
агентств при активном сотрудничестве с Ассоциацией выпускни-
ков и Сообществом выпускников. Со времени создания службы в 
2000 г. и по настоящее время всю основную работу проводит один 
сотрудник – студент(ка) факультета, работающий 12 часов в неде-
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лю. Организационное руководство службой осуществляет руково-
дитель – сотрудник факультета. Работа сотрудника и руководителя 
оплачивается из внебюджетных средств факультета. Администра-
тивное руководство возложено на заместителя декана по связям с 
общественностью. 

Основной функцией службы стало информирование студентов о 
возможностях трудоустройства. С этой целью в службе аккумулиру-
ются и анализируются заявки работодателей, включая предложения 
о работе на условиях полного и неполного рабочего дня, предложе-
ния о стажировках и практиках. 

Каждый месяц обрабатывается и размещается на стенде инфор-
мация в среднем о десяти вакансиях/стажировках. Принимаются 
только те предложения, которые потенциально интересны студен-
там и выпускникам экономического факультета МГУ. Актуальность 
представленной студентам информации проверяется еженедельно. 
Среди размещенной информации за прошедший период текущего 
учебного года наибольший интерес представляли вакансии и стажи-
ровки следующих работодателей: ИНЭК, агентства «Контакт», «Де-
льта Менеджмент» (консалтинг), Te�etr�de, МЦФО (фондовые рын-Te�etr�de, МЦФО (фондовые рын-, МЦФО (фондовые рын-
ки), Vo�ksw�gen, Societe Gener��e, Fin�nsb�nk, банка «ДельтаКредит», 
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РОСЭНЕРГОАТОМ, ГидроОГК, Лукойл, Sumsung, Минэкономраз-Sumsung, Минэкономраз-, Минэкономраз-
вития, Министерство финансов. Отдельные предложения, ориенти-
рованные на узкоспециализированных выпускников,  доводятся до 
сведения руководителей кафедр или магистерских программ.

Для информирования студентов о мероприятиях, проводимых 
службой, создана электронная база, содержащая адреса электронной 
почты студентов третьего и четвертого курсов и магистратуры. В 
начале каждого учебного года эта база пополняется за счет включе-
ния в нее данных о студентах нового третьего курса. Таким образом, 
большинство студентов оказываются проинформированными о ме-
роприятиях, проводимых службой. 

По заявкам работодателей служба организует презентации 
компаний, в среднем 8–10 в год. Во время презентаций компа-
нии рассказывают о возможностях трудоустройства, раздают 
желающим анкеты, приглашают на собеседования. Нередко пре-
зентации проходят в виде деловых игр  или разбора ситуаций. В 
презентациях участвуют не только работодатели, но и кадровые 
агентства.

Постоянные партнеры службы содействия трудоустройс-
тву – компании Gr�du�te, «Рольф», «PriceW�terhouseCoopers», 
«Ernst&Young», издательский центр «Карьера». Эти компании еже-
годно сообщают об имеющихся у них вакансиях, программах ста-
жировок, днях карьеры, проводят стендовые презентации.

Презентации – сентябрь–июнь 2006/07: 
28 сентября – ICICI B�nk •
11 октября – инвестиционный банк UBS Russi� •
20 октября – D�none •
7 ноября – департамент инвестиционного анализа и отноше- •
ний с инвесторами ОАО «Лукойл»
16, 21 ноября – L’Ore�� •
28 ноября – инвестиционный банк JPMorg�n •
14 декабря – Инталев •
15 марта – финансовая компания Merri�� Lynch •
22 марта – Ситигруп •
12 мая – De�oitte Тренинг «Развитие лидерских качеств» •
15 июня – Pricew�terhouseCoopers «Тренинг уверенного по-Pricew�terhouseCoopers «Тренинг уверенного по- «Тренинг уверенного по- •
ведения»
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Презентации – сентябрь–март 2005/06:
30 сентября – промышленная группа МАИР •
19 октября – финансовая компания Merri�� Linch •
26 октября – «Ernst&Young» •
7 декабря – инвестиционный банк Morg�n St�n�ey •
20 декабря – департамент инвестиционного анализа и отно- •
шений с инвесторами ОАО «Лукойл»
15 февраля – финансовая корпорация «УралСиб» •
15 марта – инвестиционный банк JPMorg�n •

Презентации – 2004/2005 учебный год:
28 сентября – M�n Power •
8 октября – международный банк HSBC •
14 октября – Mer�oni •
18 ноября – Лукойл •
25 ноября – De�oitte •
24 февраля – УралСиб •
3 марта – БДО «Юникон» •
23 марта – «Трансмашхолдинг» •
31 марта – Ro��nd Berger Str�tegy Consu�t�nts •
7 апреля – «Техснабэкспорт» •

Служба принимает участие в информационной поддержке раз-
личных конкурсов и образовательных игр и проектов, например, 
международной бизнес-игры «Trust», включая проведение первого 
тура игры в стенах экономического факультета МГУ.

Особую роль в работе по содействию трудоустройству выпус-
кников играет  подготовка и проведение «дня карьеры» «Недо-
стающее звено», ежегодно организовываемого в апреле–мае Со-
обществом выпускников экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова «e-A�umni». В апреле 2003 г. на экономическом 
факультете МГУ прошел первый в России «день карьеры», прово-
димый по методике on-c�mpus recruiting. В рамках «дня карьеры» 
состоялись лекционные презентации 12 организаций-участников, 
были установлены стенды и проведены стендовые презентации 
11 компаний, а также представителей СМИ. В рамках on-c�mpus re-on-c�mpus re--c�mpus re-c�mpus re- re-re-
cruiting прошли собеседования 5 компаний с 26 студентами. Еще 10 
студентов были приглашены пройти собеседования в офисах ком-
паний по окончании проекта. По оценкам организаторов, общее ко-
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личество студентов, принявших участие в проекте, составило около 
600 человек. Проект завершился проведением круглого стола, в ко-
тором участвовали представители экономического факультета, ра-
ботодателей, кадровых агентств и СМИ. 

С презентациями выступили компании: Анкор, Ассоциация неза-
висимых центров экономического анализа, Бритиш Американ Тобак-
ко, Делойт и Туш, Институт экономики города, Кока-Кола, Между-
народный Московский Банк, Национальная ассоциация участников 
фондового рынка, Фонд реструктуризации предприятий, Центр раз-
вития, Центр фискальной политики, Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования. Особая заслуга органи-
заторов – приглашение на «день карьеры» не только бизнес-лидеров 
и банков, но и современных исследовательских аналитических цент-
ров, способных предъявить платежеспособный спрос на выпускников 
и заинтересовать их серьезной научно-исследовательской работой. 

В фойе расположились стенды таких компаний, как: Анкор, Бе-
гин групп, Бритиш Американ Тобакко, Ведомости, Делойт и Туш, 
Кока-Кола, Л’Ореаль, Международный Московский  Банк, Наци-
ональная ассоциация участников фондового рынка, Нестле, РАО 
«ЕЭС России». Со стендовыми презентациями были представлены 
СМИ: C�reer.ru, hrm.ru, Ведомости, Газета «Акция», ИД Родионова 
(Карьера, Профиль).

Массовые мероприятия, подобные ярмаркам вакансий и обыч-
ным «дням карьеры» нередко справедливо критикуют за неорганизо-
ванность, неосведомленность посетителей, их неподготовленность и 
нежелание откликаться на предложения работодателей. Среди рабо-
тодателей распространилось мнение, что эффективность подобных 
ярмарок крайне низкая и найти на них подходящего работника не-
возможно. Ответом на такую критику стала организация в рамках, 
«дня карьеры» заранее запланированных собеседований студентов 
с менеджерами компаний по подбору персонала. Такие собеседова-
ния провели: Институт комплексных стратегических исследований, 
Кока-Кола, Л’Ореаль, Международный Московский Банк, РАО «ЕЭС 
России».

В 2007 г. в презентациях «дня карьеры» «Недостающее звено», 
проводимого уже в пятый раз, приняло участие 32 компании и орга-
низации.
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Распределение компаний по отраслям

Расширилось как количество (свыше 1000 человек), так и пред-
ставительство студентов – помимо МГУ имени М.В. Ломоносова 
(экономический факультет, а также студенты географического, хи-
мического, физического, философского, механико-математическо-
го факультетов, студенты факультета государственного управления 
и факультета вычислительной математики и кибернетики, а также 
высшей школы бизнеса) на «день карьеры» пришли студенты Госу-
дарственного университета Высшая школа экономики, Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова, Финансовой академии 
при Правительстве РФ, Московского экономико-статистического ин-
ститута, Московского государственного института международных 
отношений, Государственного университета управления, Российс-
кой экономической школы. 

Продолжилась традиция  организации собеседований и круглых 
столов – бесед работодателей с руководством факультета. Устойчи-
вый высокий интерес студентов и работодателей к мероприятию 
доказывает правильность выбранной модели. Редкая общественная  
инициатива в наши дни оказывается столь долговечной.

К проблемам работы службы можно отнести неопределенность 
ее финансово-юридического положения, неясность с возможнос-
тями взимания платы с работодателей за предоставляемые услуги. 
Концептуально предстоит еще определяться с объемом функций и 
задач, которые может и должна выполнять такая служба на факуль-
тете. Перспективным видится ограничение деятельности службы 
координационной функцией и приглашением специалистов для 
выполнения  на профессиональном уровне отборов, тестирований, 
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тренингов и т.д. Разумеется, было бы крайне интересно наладить 
обратную связь с выпускниками, организовать мониторинг их карь-
еры, однако этот проект требует очень больших затрат.

Нельзя не отметить, что одним из высокоэффективных направ-
лений сотрудничества вуза с работодателями является профессио-
нальное содружество кафедр и компаний. На экономическом факуль-
тете МГУ ярким примером такого взаимодействия стало более чем 
десятилетнее сотрудничество кафедры бухгалтерского учета и ауди-
та с KPMG: 80–100 студентов ежегодно слушают курсы специалис-KPMG: 80–100 студентов ежегодно слушают курсы специалис-: 80–100 студентов ежегодно слушают курсы специалис-
тов-практиков, около 40 выпускников находят работу со стартовой 
зарплатой 700–1000 у.е. в месяц.

Таким образом, спрос на выпускников экономического факульте-
та МГУ достаточно устойчив за счет высокой репутации выпускни-
ков, бренда факультета, однако поддерживается эта востребованность 
в том числе и за счет активного взаимодействия с работодателями, 
которое расширяется и укрепляется. В этой работе необходимо пос-
тоянно двигаться вперед, чтобы не оказаться отстающим на высоко-
конкурентном рынке выпускников вузов.
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Глава 2. Инновационные подходы  
к проектированию ФГОС ВПО и ПООП ВПО  
по направлению подготовки «Экономика»

2.1. Концептуальные подходы к разработке ФГОС ВПО 
третьего поколения по направлению «Экономика»

В условиях плановой экономики советского периода потреб-
ность в определенного рода специалистах просчитывалась центра-
лизованно на длительную перспективу (насколько обоснованным 
было такое  планирование – отдельный вопрос). С одной стороны, 
в этот период базовые технологии и система общественного разде-
ления труда не претерпевали частых и резких изменений. С другой 
стороны, роль экономиста на производственном предприятии, в от-
раслевом министерстве, в отраслевом отделе Госплана  требовала 
знания технологических процессов в данной конкретной отрасли.  
Отсюда вытекала необходимость специализированных стандартов 
подготовки экономистов для разных отраслей и видов деятельности, 
которые могли применяться в течении нескольких десятилетий.

Компетентностный подход к построению ФГОС нового поко-
ления должен выстраиваться с учетом усложняющейся миссии выс-
шего образования. Узкопрофессиональный подход к образованию 
сегодня недостаточен, и высшая школа, наряду с подготовкой людей 
нового поколения к трудовой деятельности, должна готовить обра-
зованного гражданина, критически мыслящую личность, для кото-
рой свойственны определенные культурные нормы, демократичес-
кие ценности, этические принципы, умение оценивать моральное 
значение действий и выбора, значение национальных культурных 
ценностей и межкультурного диалога, другими словами, взгляды 
и установки, формирующие социальную ткань гражданского об-
щества. Работодатели также, наряду с профессиональными знани-
ями и умениями, сегодня ценят новые способности, касающиеся 
устного и письменного сообщения, общения и командной работы, 
творческого подхода, умения предвидеть и помещать события в бо-
лее широкий контекст, находчивости, умения постоянно учиться и 
адаптироваться к переменам, деловитости, ответственности и орга-
низованности. 
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Социализация личности, подготовка к жизни в условиях услож-
няющегося общества становится не менее важной функцией высше-
го образования, чем подготовка к выходу на рынок труда в качестве 
профессионального подготовленного человека. «Готовить и гражда-
нина и работника» − так сегодня должна формулироваться миссия 
высшей школы, следовательно, так должны формулироваться необ-
ходимые компетентностные характеристики обладателей дипломов 
высшей школы. Поэтому требуется обновленный, современный 
взгляд на деятельность по обучению, направленную, как и прежде, 
на решение триединой задачи для каждого обучающегося:

учиться «быть»; •
учиться «знать»; •
учиться «делать». •

Эти задачи неразделимы, однако для оценки степени их дости-
жения необходима классификация компетентностей, приобретаемых 
в ходе обучения. 

Итогом усилий «учиться быть» выступают:
а) компетентности личностные;
б) компетентности межличностного общения.
Знаниям могут соответствовать следующие компетентности:
а) общие знаниевые компетентности – знаниям законов разви-

тия природы и общества;
б) профессиональные знаниевые компетентности (общепрофесси-

ональные и узкопрофессиональные) – профессиональным знаниям.
«Учиться делать» заканчивается приобретением деятельност-

ных компетентностей, которые также могут подразделяться: 
а) на общие деятельностные компетентности (энергичность, ис-

полнительность, инициатива и т.п.); 
б) деятельностные компетентности профессионального харак-

тера (менеджмент, умение руководить, знание рынка и т.п.).
При этом нужно учитывать, что компетентностные характерис-

тики приобретаются не только в результате обучения в высшей шко-
ле, но и на предшествующих ступенях, а также вне школы (например, 
в результате воздействия СМИ). Однако, завершая период обучения, 
высшая школа в качестве его итога в целом должна предъявлять все 
компетентности, приобретаемые выпускником вуза. При этом даже 
в период обучения в вузе невозможна жесткая связка «дисциплина– 
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компетентность», т.к. компетентности наряду с изучением тех или 
иных учебных дисциплин могут приобретаться также в ходе приме-
нения различных технологий обучения или посредством воспита-
тельной работы. Например, умение работать в команде может при-
обретаться  при использовании деловых игр, коллективных проектов, 
ролевых занятий и т.п. 

С учетом вышесказанного для разработки ГОС ВПО третьего 
поколения можно было бы предложить следующую матрицу видов 
компетентностей.

Таблица 2.1.1

Компетентности, вытекающие из
Задачи обучения Функции социализа-

ции (готовить «граж-
данина»)

Функции профессио-
нальной подготовки  

(готовить «работника»)
1. Учиться «быть» 1. Личностные 1. Межличностные про-

фессиональные
2. Учиться «знать» 2. Знаниевые общие 2. Знаниевые  професси-

ональные 
3. Учиться «делать» 3. Деятельностные 

общие
3. Деятельностные про-
фессиональные

При этом профессиональные компетентности могут группиро-
ваться в более узкие подвиды: производственные, аналитические, на-
учные, педагогические и т.д. Это имеет особое значение для определе-
ния профессиональных компетентностей выпускников магистерского 
уровня обучения, которые, безусловно, у последних должны отличать-
ся более глубокими и специализированными знаниями и умениями. 

Предложенная матрица, во-первых, отличается необходимой 
простотой, во-вторых, правильно расставляет акценты в деятельнос-
ти высшей школы, подчеркивая ответственность обучающегося за 
приобретение компетентностей, в-третьих, обеспечивает сочетание 
универсального подхода и большого разнообразия компетентностей 
в различных областях профессиональной деятельности. 

Таким образом,  основная образовательная программа должна 
обеспечить получение выпускником компетентностей в двух  облас-
тях: области социализации личности (подготовки к жизни в услож-
няющемся обществе) и области профессиональной деятельности. В 
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свою очередь, в первой области следует выделять три вида компе-
тентностей: личностные и межличностные; общие знаниевые; общие 
деятельностные. Во второй области, на наш взгляд, также сущест-
вует три вида компетентностей: межличностные профессиональные; 
общепрофессиональные; деятельностные (профессионального ха-
рактера).

Каждый из указанных видов компетентностей имеет свое напол-
нение с учетом уровня подготовки (бакалавр или магистр) и сферы 
профессиональной деятельности (экономика, менеджмент, физика, 
химия, история и т.п.) (таблица 1.8.2). При этом если первый уровень 
(подготовка бакалавров) должен обеспечить возможности получе-
ния компетентностей как в области социализации личности, так и 
профессиональной деятельности, то основная задача второго уровня 
(магистерская подготовка) – обеспечение возможностей получения 
компетентностей именно профессионального уровня.

Таблица 2.1.2. 
Распределение компетентностей по уровням образования

Компетентности Уровень подготовки
Бака-
лавр

Ма-
гистр

«Дополнительное» 
образование

Личностные Х
Знаниевые общие Х
Деятельностные общие Х
Межличностные Х Х
Знаниевые профессиональные Х Х Х
Деятельностные профессиональные Х Х Х

В Приложении Е представлены варианты компетентностей, ко-
торыми должны обладать выпускники, освоившие основную обра-
зовательную программу подготовки по направлению «Экономика» 
первого (бакалавр) и второго уровней (магистр).

  В Федеральном государственном  образовательном стандарте 
необходимо определить возможные виды деятельности, которые мо-
жет выполнять выпускник в зависимости от имеющихся у него ком-
петентностей. Данный перечень видов деятельности может служить 
определенным ориентиром и для кадровых служб организаций, и 
для соответствующих органов государственного управления (напри-
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мер, Министерство труда), которые разрабатывают, так называемые 
квалификационные требования к определенным должностям.

Исходя из сформулированных компетентностей выпускников 
можно, на наш взгляд,  предложить следующую классификацию  их 
видов деятельности. 

Таблица 2.1.3
Классификация видов деятельности

Бакалавр Магистр
Расчетно-экономическая Проектно-экономическая
Аналитическая Аналитическая
Организационно-управленческая Управленческая
Педагогическая Педагогическая

Научно-исследовательская

В рамках указанных видов деятельности выпускники могут ре-
шать разнообразные задачи и выполнять различную работу. В При-
ложении Ж представлены варианты задач и видов работ, которые 
должны решать и выполнять выпускники, освоившие основную об-
разовательную программу подготовки по направлению «Экономика» 
первого (бакалавр) и второго уровней (магистр).

Проблемным и спорным является вопрос о содержательном на-
полнении основных образовательных программ подготовки бака-
лавров и магистров. 

В современной рыночной экономике готовить специалиста в уз-
кой области означает с большой вероятностью обрекать его на  ско-
рую безработицу. Главное, что может дать высшее образование сов-
ременному экономисту – это знание фундаментальных принципов, 
лежащих в основе анализа любого рынка или любой экономической 
организации, которое дает возможность достаточно безболезненно 
поменять сферу деятельности, когда в этом возникнет необходимость   
в связи с технологическими и структурными сдвигами в экономике.

Такое знание дает выпускнику-бакалавру изучение экономичес-
кой теории (микроэкономики и макроэкономики) и ее приложений, 
таких как теория отраслевых рынков и экономика общественного 
сектора. Кроме того, он должен уметь находить источники данных, 
анализировать их с помощью  статистических и эконометрических 
методов, что  требует усвоения соответствующих базовых курсов. 
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Выделившееся таким образом «ядро» высшего экономического об-
разования, состоящее из знаний микро- и макроэкономики на проме-
жуточном (intermedi�te) уровне, статистики и эконометрики, принято 
академическим сообществом во всем мире. Национальная специфи-
ка здесь должна отражаться в выборе примеров и иллюстраций, а 
также расстановке акцентов. 

Из этого вытекает необходимость значительной универсализации 
экономического образования на уровне бакалавра. Специализация на 
данном уровне не должна быть настолько глубокой, чтобы исключать 
многовариантность дальнейших образовательных и профессиональ-
ных траекторий. Поэтому, с нашей точки зрения, стандарт бакалавра 
экономики целесообразно сделать единым, и дисциплины специали-
зации не должны занимать в учебном плане больше  30 %. При этом 
сами специализации должны трактоваться достаточно широко.  

Относительная трудоемкость основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономи-
ка» представлена в таблице 2.1.4:

Таблица 2.1.4

Основная образова-
тельная программа

Циклы дисциплин,  
виды итоговой аттестации

Трудоем-
кость

Теоретическое обу-
чение

Мировоззренческий 10%
Инструментально-коммуникаци-
онный

25%

Профессиональный 40%
Специализированный 20%

Итоговая аттестация Защита квалификационной работы 2,5%
Государственный экзамен 2,5%

Относительная трудоемкость основной образовательной про-
граммы подготовки магистра по направлению 080100 «Экономика».

Основная образова-
тельная программа

Циклы дисциплин,  
виды итоговой аттестации

Трудоем-
кость

Теоретическое обу-
чение

Профессиональный 20%
Специализированный 30%

Научно-исследова-
тельская работа

45%

Итоговая аттестация Защита магистерской диссертации 5%
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Такой подход к стандарту бакалавра и магистра экономики 
присущ и образовательной практике западных университетов.  На-
пример, в Великобритании, степень бакалавра наук по экономи-
ке ценится работодателями в частном и государственном секторе 
выше, чем более узкая квалификация (например,  бакалавр финан-
сов или банковского дела). Структура высшего экономического 
образования в Великобритании представляет для нас особый ин-
терес, поскольку по сути именно она явилась моделью для рефор-
мы, протекающей ныне в рамках Болонского процесса. Континен-
тальные системы, например немецкая и французская, в настоящее 
время также перестраиваются в направлении англосаксонской и 
готовятся выпускать бакалавров и магистров. Что же касается опы-
та США, то там образовательная программа  бакалавра еще менее 
дифференцирована, чем в Великобритании. Студент, окончивший 
бакалаврскую программу на Факультете искусств и наук, может по-
лучить степень бакалавра искусств (B�) или наук  (B Sc) со специа-B�) или наук  (B Sc) со специа-) или наук  (B Sc) со специа-B Sc) со специа- Sc) со специа-Sc) со специа-) со специа-
лизацией (m�joring или concentr�tion) по экономике. Но это связано 
со сравнительно низким уровнем выпускников американских сред-
них школ, которых приходится многому доучивать в бакалавриате. 
Нашим студентам бакалавриата также приходится наверстывать 
недостатки школьных программ, в первую очередь, по иностран-
ному языку и гуманитарным предметам, что также сужает возмож-
ности для специализации. 

Если взять для примера известную Лондонскую школу эко-
номики, то там предусмотрен выбор бакалаврских программ: так, 
поступающий в бакалавриат в 2003 г. мог записаться на бакалавр-
ские программы по экономике, бухгалтерскому учету и финансам, 
актуарным расчетам, математике и статистике в бизнесе. Однако 
различие в учебных планах между этими программами не так вели-
ко и соответствует скорее нашему различию между специализация-
ми в рамках единой квалификации «бакалавр экономики».

 В условиях России, не имеющей прочных и долгих традиций 
экономического образования,  велика опасность того, что содержа-
ние различных бакалаврских программ, если они будут созданы, и 
одинаково называющихся базовых курсов ( в первую очередь, по 
экономической теории) в разных программах, станет трактоваться 
разными вузами и даже разными УМО по-своему. Поэтому, на наш 



123

взгляд, в нашей стране важно обеспечить единое ядро программы 
бакалавра экономики.

В отличие от бакалаврской, магистерская подготовка экономис-
та всегда достаточно специализирована и  в меньшей степени подда-
ется стандартизации. Набор магистерских программ и их наполне-
ние специальными предметами определяется самим вузом исходя из 
потребностей рынка труда и своих возможностей. Поэтому в стан-
дарте могут быть приведены лишь примерные варианты магистерс-
ких программ.

Однако уровень подготовки магистра должен соответствовать 
международным требованиям, которые весьма высоки. Например, 
среди университетов США существует некоторое разделение труда: 
большинство их сосредоточивается на подготовке бакалавров, в то 
время как лишь небольшая часть – так называемые «исследователь-
ские университеты» – развивают у себя магистратуру и аспиран-
туру  в тесной связке с научными исследованиями. Понятие «курс 
магистерского уровня» предполагает использование современного 
инструментария экономической теории и эконометрических иссле-
дований. Для этого в стандарте необходимо  подробно прописать 
общий блок дисциплин, относящихся к «ядру»: микроэкономика, 
макроэкономика и эконометрика. Эти предметы надлежит препода-
вать на продвинутом  (�d��nced) уровне, что должно быть обеспе-�d��nced) уровне, что должно быть обеспе-) уровне, что должно быть обеспе-
чено программами курсов и выбором соответствующих учебников. 
Поскольку в число компетентностей магистра входит способность 
к самостоятельному научному исследованию, в учебный план ма-
гистратуры должен быть включен научный семинар по направлению 
выбранной магистерской программы. 

В рамках общего стандарта магистра экономики может су-
ществовать достаточно широкий набор магистерских программ, в 
том числе научно-исследовательского и профессионального про-
филя. 

В настоящее время в отечественной системе образования выде-
лена образовательная область «Экономика и управление», которая, в 
свою очередь, представлена основными образовательными програм-
мами подготовки по 13  специальностям: «Экономическая теория», 
«Математические методы в экономике», «Национальная экономи-
ка», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
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«Международная экономика», «Экономика труда», «Экономика и 
управление предприятий», «Государственное и муниципальное уп-
равление», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Статисти-
ка», «Управление персоналом».

Анализ  действующих ГОС ВПО второго поколения, типовых 
учебных планов подготовки специалистов  по указанным специ-
альностям показал, что существуют основания и предпосылки для 
перехода на многоуровневую систему подготовки в области эконо-
мики и управления. (Приложение Ж).  При этом на первом уровне 
– подготовка бакалавров – может осуществляться фундаментальная  
общая подготовка с элементами «легкой специализации» в рамках  
профессионального и специализированного циклов дисциплин, а на 
втором уровне – подготовка магистров – фундаментальная специа-
лизированная подготовка. 

 В настоящее время в соответствии с действующим законодатель-
ством Министерство образования и науки проводит работу по разра-
ботке и утверждению макетов  ФГОС ВПО и ПООП ВПО, на основе 
которых на конкурсной основе должны будут подготовлены стандар-
ты третьего поколения. На основе одного из предложенных вариантов 
макетов ФГОС ВПО и ПООП ВПО подготовки бакалавров и магист-
ров по направлению «Экономика» нами были разработаны пилотные 
проекты указанных документов. 



125

2.2. Пилотный ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Экономика»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утвержден Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации
от «____»____________200__ г. №______

Номер государственной регистрации
___________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки

080100 «Экономика»

Уровни подготовки:

Бакалавр 
Магистр 

 

Москва 200..
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Направление подготовки «Экономика» утверждено Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.03.2000 г. № 686.

Федеральный государственный образовательный стандарт раз-
работан в порядке, определенным Правительством Российской Фе-
дерации, с участием Учебно-методического совета по экономике 
Учебно-методического объединения по классическому университет-
скому образованию.

Стандарт соответствует требованиям федеральных законов Рос-
сийской Федерации: «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» (с учетом новых поправок, 
предложенных Минобрнауки России).
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1. Область  применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (ФГОС  ВПО) 
является комплексной федеральной нормой качества высшего обра-
зования по направлению подготовки 080100 «Экономика» и уровням 
подготовки бакалавр экономики, магистр экономики, обязательной к 
исполнению всеми высшими учебными заведениями на территории 
Российской Федерации, реализующими основные образовательные 
программы указанных уровней по данному направлению подготов-
ки, имеющими государственную аккредитацию или претендующи-
ми на ее получение.

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ 
высшее учебное заведение имеет только при наличии соответству-
ющей лицензии, выданной уполномоченным органом исполнитель-
ной власти.

1.3. Основными пользователями ФГОС ВПО являются:
1.3.1. профессорско-преподавательские коллективы высших 

учебных заведений, ответственные за качественную разработку, эф-
фективную реализацию и обновление основных образовательных 
программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки;

1.3.2. студенты, ответственные за эффективную реализацию 
своей учебной деятельности по освоению основной образователь-
ной программы вуза по данному направлению подготовки;

1.3.3. ректоры учебных заведений и проректоры, отвечающие 
в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускни-
ков;

1.3.4. объединения специалистов и работодателей в соответству-
ющей сфере профессиональной деятельности;

1.3.5. организации, обеспечивающие разработку примерных ос-
новных образовательных программ по поручению уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти;

1.3.6. органы, обеспечивающие финансирование высшего про-
фессионального образования;

1.3.7. уполномоченные государственные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль 
качества в сфере высшего профессионального образования;



128

1.3.8. уполномоченные государственные органы исполнитель-
ной власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законода-
тельства в системе высшего профессионального образования. 

2. Термины,  определения, обозначения,  сокращения
В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а так-
же с международными документами в сфере высшего образования:

основная образовательная программа – совокупность учебно-
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса 
по данному направлению подготовки (специальности) высшего про-
фессионального образования;

направление подготовки – совокупность образовательных про-
грамм для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, 
интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;

профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо 
профессии (направления подготовки, специальности) высшего об-
разования, определяющих конкретную направленность образова-
тельной программы, ее содержание;

компетенция – способность применять знания,  умения и личнос-
тные качества для  успешной деятельности в определенной области.

модуль – часть образовательной программы  или часть учебной 
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, вос-
питания;

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной про-
граммы;

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 
компетенции.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО – высшее профессиональное образование;
ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стан-
дарт  высшего профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
УМО – учебно-методические объединения; 
ОКСО – общероссийский классификатор по образованию;
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УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы;
ОНК – общенаучные компетенции;
ИК – инструментальные компетенции;
СЛК – социально-личностные и общекультурные компетенции.  

3. Общая  характеристика  направления  подготовки 080100 
«Экономика»
3.1. В Российской Федерации в направлении подготовки 

080100 «Экономика» реализуется уровневая система высшего 
профессионального образования:

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему ито-
говую аттестацию, степени «бакалавр экономики»;

б) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему ито-
говую аттестацию, степени «магистр экономики».

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных 
образовательных программ (в зачетных единицах) и соответствую-
щие квалификации (степени) по уровням высшего профессиональ-
ного образования приводятся в таблице 1. 

Таблица 1

Наименование
ООП

Квалификация
(степень)

Нормативный 
срок освоения 

ООП (для очной 
формы обучения), 

включая после-
дипломный отпуск

Трудоем-
кость

(в зачет-
ных

единицах)

Код, наименование  
в соответствии 

с ОКСО

ООП подготов-
ки бакалавров

62 Бакалавр эконо-
мики (степень)

4 года * 240 **

ООП подготов-
ки магистров

68 Магистр эконо-
мики (степень)

2 года * 120 **

* Иные нормативные сроки освоения ООП (программ бакалавра и 
магистра) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки 
освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения увеличиваются на один год, а сроки 
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освоения основных образовательных программ подготовки магистра 
увеличиваются на полгода относительно нормативного срока, указанного 
в таблице 1. 

** Трудоемкость основной образовательной программы по очной 
форме обучения за учебный год  равна 60 зачетным единицам. 

Трудоемкость одного семестра равна 30 зачетным единицам (при 
двухсеместровом построении учебного процесса).

3.2. Цели ВПО по направлению подготовки 080100 «Эконо-
мика» в области обучения и воспитания личности

3.2.1. В области социализации личности (подготовки к жизни 
в усложняющемся обществе) целью ООП  является формирование 
следующих видов общих компетентностей: личностных и межлич-
ностных; общих знаниевых; общих деятельностных.

3.2.2. В области профессиональной подготовки к деятельности 
на рынке труда целью ООП является формирование следующих ви-
дов профессиональных компетентностей: межличностных профес-
сиональных; знаниевых профессональных, деятельностных профес-
сиональных.

3.3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников по на-

правлению подготовки 010300 «Экономика» включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитических  •
службы фирм различных отраслей и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения; •
государственные органы федерального и муниципального  •
уровня;
академические и ведомственные научно-исследовательские  •
организации, связанные с решением экономических проблем;
учреждения системы высшего и среднего профессиональ- •
ного образования, среднего общего образования.

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускников
ра • счетно-экономическая;
проектно-экономическая; •
аналитическая; •
организационно-управленческая; •
педагогическая; •
научно-исследовательская. •
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 
основном готовится выпускник, должны определять содержание его 
образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным за-
ведением совместно с заинтересованными работодателями.

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
3.5.1. Задачи профессиональной деятельности бакалавра эконо-

мики.
Бакалавр экономики должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти и профилизацией подготовки:

а) Расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов со- •
циально-экономических показателей;
проведение расчетов социально-экономических показате- •
лей на основе типовых методик с учетом действующей нор-
мативно-правовой базы;
разработка с учетом прогнозных и маркетинговых данных  •
экономических разделов оперативных планов, стратегии 
развития отдельных подразделений и служб, выполнение 
необходимых для этого расчетов и обоснований к ним.

б) Аналитическая деятельность:
проведение •  анализа экономической, научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта;
осуществление с • бора и оценки информации, необходимой 
для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных и получение  •
обоснованных выводов;
моделирование экономических процессов и объектов на  •
базе стандартных пакетов прикладных программ;
определение основных тенденций в изменении социально- •
экономических показателей;
подготовка аналитических отчетов по выполненным зада- •
ниям;
формирование, ведение и хранение баз социально-экономи- •
ческих данных;
участие в статистических обследованиях, опросах, анкети- •
ровании и первичная обработка их результатов.
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в) Организационно-управленческая деятельность:
участие в принятии решений по вопросам организации уп- •
равления и совершенствования деятельности экономических 
подразделений и служб предприятий и организаций с учетом 
правовых, административных и других ограничений;
участие в разработке вариантов управленческих решений и  •
обосновании их выбора с учетом критериев социально-эко-
номической эффективности;
оперативное управление малыми группами сотрудников • , 
сформированными для осуществления конкретных проектов;
руководство экономическими службами и подразделениями  •
этих служб на предприятиях различных форм собственнос-
ти, в организациях, ведомствах и т.д.

г) Педагогическая деятельность:
Преподавание экономических дисциплин в средних школах  •
и средних специальных учебных заведениях. 

3.5.2. Задачи профессиональной деятельности магистра эконо-
мики.

Магистр экономики должен быть подготовлен к выполнению 
следующих видов и задач профессиональной деятельности:

а) Проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий на разработку сложных проектных ре- •
шений (с фактором неопределенности);
подготовка заданий на разработку методических и норма- •
тивных документов, а также предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов и программ;
подготовка заданий на разработку системы социально-эко- •
номических показателей, характеризующих работу органи-
зации;
разработка экономических разделов планов предприятий  •
различных форм собственности;
разработка  механизма учета на •  предприятиях и в организа-
циях различных форм собственности;
разраб • отка плана проведения маркетинговой кампании по 
рекламе и продвижению товара;
разработка стратегии поведения экономических агентов на  •
товарных и финансовых рынках.
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б) Аналитическая деятельность:
разработка и обоснование социально-экономических по- •
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, отраслей, регионов и экономики в целом;
разработка и обоснование новых методик расчета социаль- •
но-экономических показателей;
анализ потенциальных источников информации для прове- •
дения экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов  с фактором  •
неопределенности;
формирование портфеля финансовых инвестиций, включая  •
международные финансовые активы;
анализ существующих форм организации управления; раз- •
работка и обоснование предложений по их совершенство-
ванию;
прогнозирование основных социально-экономических по- •
казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом;
разработка моделей экономических процессов и проверка  •
соответствия модели реальным экономическим данным.

в) Управленческая деятельность:
организация творческих коллективов для решения социаль- •
но-экономических задач и руководство ими;
разработка стратегий развития и функционирования пред- •
приятий, организаций и их отдельных подразделений;
управление структурными подразделениями экономико-уп- •
равленческой направленности предприятий и организаций 
разных форм собственности.

г) Научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных  •
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и 
отдельных исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по  •
теме исследования, выбор методов и средств решения задачи;
организация и проведение эмпирических исследований, в  •
том числе статистических обследований, опросов, анкетиро-
вания; 
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разработка инструментария проводимых исследований,  •
анализ их результатов; подготовка данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 
разработка экономических, математических и эконометри- •
ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к профессиональной сфере.

д) Педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в высших учебных  •
заведениях;
участие в разработке учебных планов, программ и соответс- •
твующего методического обеспечения для преподавания 
экономических дисциплин в вузах.

4. Общие требования к условиям реализации основных об-
разовательных программ
4.1. Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП
4.1.1. Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатыва-

ют основную образовательную программу по направлению подготов-
ки. ООП разрабатывается на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки с учетом потребностей рынка труда.

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основ-
ные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и  социальной сферы, придержива-
ясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в вузе, заклю-
чающихся:

в разработке стратегии по обеспечению качества подготов- •
ки выпускников;
мониторинге, периодическом рецензировании образова- •
тельных программ;
разработке объективных процедур оценки уровня знаний  •
и умений студентов, компетенций выпускников на основе 
четких согласованных критериев;
обеспечении качества и компетентности преподавательско- •
го состава;
обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых  •
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образовательных программ, контроле эффективности их ис-
пользования, в том числе путем опроса обучаемых;
регулярном проведении самообследования по согласован- •
ным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и 
сопоставления с другими образовательными учрежде ниями;
информировании общественности о результатах своей де- •
ятельности, планах, инновациях.

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников 
должна включать их текущую, промежуточную и итоговую государ-
ственную аттестацию. Для аттестации студентов и выпускников на 
соответствие их персональных достижений поэтапным или конеч-
ным требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценоч-
ных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приоб-
ретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных ква-
лификационных работ определяются высшим учебным заведением 
с учетом действующего Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений. 

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возмож-
ности вуза в формировании социально-личностных компетенций 
выпускников (например, компетенций социального взаимодей ствия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характе-
ра). Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать 
условия, необходимые  для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-
управления, участие студентов в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

4.1.4. Основная образовательная программа высшего учебно-
го заведения должна содержать дисциплины по выбору студента в 
объеме не менее одной трети вариативной части каждого цикла. По-
рядок формирования дисциплин по выбору студента устанавливает 
Ученый совет вуза.

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения. 
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4.1.6. Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанно-
стями при формировании ООП,  разъяснить, что избранные студен-
тами дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательны-
ми, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это 
предусмотрено учебным планом.

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студентов 
при реализации ООП

4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного време-
ни, отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору 
студента, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины 
(модули, курсы). 

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образователь-
ной траектории студент имеет право получить консультацию в вузе 
по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий 
профиль подготовки.

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в час-
ти развития социально-личностных компетенций студенты обязаны 
участвовать в развитии студенческого самоуправления, в работе об-
щественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
студенческих обществ.

4.2.4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все 
задания, предусмотренные ООП вуза.

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанав-
ливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеа-
удиторной (самостоятельной) учебной работы.

Объем аудиторных занятий в неделю при очной  форме обуче-
ния определяется федеральным государственным образовательным 
стандартом с учетом уровня ВПО и специфики направления подго-
товки.

4.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем ауди-
торных занятий должен быть не менее 8 часов в неделю.

4.5. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспе-
чена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 
часов в год.

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году дол-
жен составлять 7–10 недель, в том числе не менее двух недель в зим-
ний период.
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5. Требования к основным образовательным программам 
подготовки бакалавров
5.1. Требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ подготовки бакалавра
Выпускник по направлению подготовки 080100 «Экономика» 

со степенью «бакалавр» в соответствии с целями основной образо-
вательной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ФГОС ВПО, должен обла-
дать следующими компетенциями: 

а) Личностными и межличностными: 
Способен:

ясно и последовательно представлять освоенное (знание); •
понимать решаемые проблемы, их структуру; •
находить решение этих проблем с учетом существующих  •
ограничений;
понимать особенности разных ситуаций и учитывать их; •
ясно формулировать собственную позицию, находить и чет- •
ко излагать аргументы в ее защиту;
понимать и воспринимать критические замечания и соот- •
ветствующим образом модифицировать свою позицию в 
случае их обоснованности;
воспринимать культуру и обычаи других народов, учиты- •
вать межкультурные различия.

Имеет необходимые навыки в общении: устном, письменном, 
кросс-культурном, иноязычном; быть способным понимать решае-
мые проблемы, их структуру.

б) Знаниевыми общими:
Обладает знанием:

общих законов развития природы, общества и мышления; •
общей методологии проведения научных исследований; •
различных методов проверки теорий, их возможностей и  •
ограничений;
особенностей возрастной психологии и умением учитывать  •
их в практической деятельности.

в) Деятельностными общими:
Умеет:

выстраивать и эффективно реализовывать индивидуальные  •
образовательные траектории;
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анализировать степень изученности рассматриваемой про- •
блемы на основе обзора существующих публикаций;
осваивать новый материал, новую информацию и связывать  •
ее с известной информацией;
находить и эффективно использовать информацию из раз- •
личных источников, необходимую для решения поставлен-
ных задач;
реализовывать принятые решения в разных ситуациях с  •
учетом особенностей этих ситуаций, существующего оте-
чественного и зарубежного опыта в данной области;
изложить и предоставить результаты проведенных исследо- •
ваний в соответствии с общепринятыми требованиями;
планировать и организовывать свое время. •

профессиональными компетентностями: 
г) Межличностными профессиональными:
Способен:

понимать и использовать идеи, рассуждения и логические  •
построения, представленные в экономических публикациях 
и общественных дискуссиях;
понимать экспертов других предметных областей и эффек- •
тивно взаимодействовать с ними;
эффективно работать в команде, выявлять и реализовывать  •
свою роль, свой потенциал;
организовывать совместную работу коллектива; •
осуществлять профессиональное общение в международ- •
ном контексте.

д) Общепрофессиональными:
Знает:

особенности ведущих школ и направлений исследований,  •
уметь четко охарактеризовать их, продемонстрировать зна-
ние основ и истории экономической науки;
современную систему показателей, характеризующих соци- •
ально-экономическую, производственную и управленчес-
кую деятельность на микро- и макроуровнях;
действующую нормативно-правовую базу и умеет исполь- •
зовать ее при проведении экономических расчетов.
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Понимает взаимосвязи между различными разделами экономи-
ческой науки и умеет использовать их возможности для решения 
конкретных задач.

е) Деятельностными профессионального характера:
Умеет:

использовать теоретические знания и инструментальные  •
навыки исследования в конкретных практических ситуаци-
ях, возникающих в профессиональной области;
эффективно использовать современные технические сред- •
ства для решения профессиональных проблем;
осуществлять сбор, оценку и обработку информации, необ- •
ходимой для проведения конкретных экономических рас-
четов;
использовать готовые проекты, алгоритмы и пакеты приклад- •
ных программ для обработки экономической информации;
изложить и предоставить результаты проведенных эконо- •
мических исследований в соответствии с общепринятыми  
требованиями.

Владеет:
современными методиками расчета социально-экономичес- •
ких показателей на микро- и макроуровнях;
умением структурировать задачи, выделять, формулировать  •
и решать самостоятельные подзадачи как необходимые эта-
пы решения задачи в целом;
навыками использования информации из удаленных и рас- •
пределенных баз социально-экономических данных;
современными методами и методиками преподавания эко- •
номических дисциплин в средних школах и средних специ-
альных учебных заведениях.

5.2. Требования к структуре основных образовательных про-
грамм подготовки бакалавров экономики

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 
экономики предусматривает изучение следующих учебных циклов 
(таблица 2):

Б.1 – мировоззренческий;
Б.2 – инструментально-коммуникационный;
Б.3 – профессиональный цикл;
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Б.4 – специализированный (практика и/или научно-исследова-
тельская работа.

Каждый учебный цикл, кроме специализированного, имеет ба-
зовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанав-
ливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить об-
разование на следующем уровне ВПО для получения квалификации 
(степени) магистра в соответствии с полученным профилем, получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной де-
ятельности.

Модули (дисциплины), обеспечивающие конкретный профиль 
бакалавра, становятся обязательными для студента, осваивающего 
данный профиль. 

5.3. Требования к условиям реализации основных образова-
тельных программ подготовки бакалавров

5.3.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация основных  образовательных программ подготовки 

бакалавров должна  обеспечиваться педагогическими кадрами, име-
ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и/или научно-методической деятельностью.

Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны 
иметь ученую степень кандидата, доктора наук и/или опыт деятель-
ности в соответствующей профессиональной сфере.

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 70%.
Доля преподавателей, имеющих степень кандидата или докто-

ра наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-
тельный процесс по данной основной образовательной программе, 
должна быть не менее 60%.

5.3.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение  
учебного процесса

Реализация основной образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика» должна быть обеспечена 
соответствующими учебно-методическими материалами: учебники 
или учебные пособия, календарно-тематические планы, методичес-
кие разработки к семинарским и практическим занятиям. 
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В соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 
каждый вуз не реже одного раза в два года должен издавать катало-
ги программ учебных дисциплин.  При формировании каталогов вуз 
должен указывать цифровой код входящих в него дисциплин. При-
нципы разработки цифрового кода вуз имеет право устанавливать 
самостоятельно, предусмотрев обязательную идентификацию дис-
циплины с соответствующим циклом (мировоззренческим, инстру-
ментально-коммуникационным, профессиональным, специализиро-
ванным) ФГОС ВПО.  

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного про-
цесса

Высшее учебное заведение, реализующее основную образова-
тельную программу бакалавра, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-
раторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, предусмотренных государственным стандартом и учеб-
ным планом, в том числе для самостоятельной и научно-исследова-
тельской работы студентов, и соответствующей действующим сани-
тарно-техническим нормам; материально-техническая база должна 
включать компьютеры, по возможности объединенные в локальную 
сеть и имеющие выход в Интернет.

6. Требования к основным образовательным программам 
подготовки магистров
6.1. Требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ подготовки магистров
Выпускник по направлению подготовки 080100 «Экономика» со 

степенью магистра в соответствии с целями основной образователь-
ной программы и задачами профессиональной деятельности, ука-
занными в пп. 3.2. и 3.5.1 настоящего ФГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) Межличностными профессиональными:
Способен:

осуществлять социально-психологическое регулирование  •
отношений в трудовых коллективах, разрабатывать про-
граммы экономического и социального развития и планы 
деятельности;
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выработать собственную позицию по профессиональным  •
во просам, найти и четко сформулировать аргументы в ее за-
щиту;
понимать и воспринимать критические замечания и соот- •
ветствующим образом модифицировать свою позицию по 
профессиональным вопросам в случае их обоснованности;
консультировать лиц, принимающих решения в области соци- •
ально-экономического развития на микро- и макроуровнях.

б) Профессиональными общими: 
Знает результаты новейших исследований и публикации в веду-

щих профессиональных журналах в выбранной сфере специализации.
Умеет:

критически оценивать результаты исследований, выявлять  •
перспективные направления, составлять программу иссле-
дований;
обосновывать актуальность, теоретическую и практичес- •
кую значимость выбранной (предложенной научным руко-
водителем) тематики научных исследований;
проводить самостоятельные исследования в соответствии с  •
разработанной программой;
составлять аналитические материалы для оценки меропри- •
ятий в области экономической политики и принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровнях.

Способен творчески применять полученные теоретические и 
инструментальные знания для решения практических экономичес-
ких задач.

в) Профессиональными деятельностными:
Умеет:

обосновать выбор методики расчета социально-экономичес- •
ких показателей с учетом поставленной задачи и характера 
имеющейся информации;
разрабатывать с учетом прогнозных и маркетинговых дан- •
ных разделы текущих и перспективных планов, стратегии 
развития организаций и их структурных подразделений;
руководить экономическими службами и подразделениями  •
этих служб на предприятиях различных форм собственно-
сти, в организациях, ведомствах и т.д.;
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разрабатывать варианты управленческих решений и обос- •
новывать их выбор на основе критериев социально-эконо-
мической эффективности;

Владеет современными методами и методиками преподавания 
экономических дисциплин в высших учебных заведениях.

6.2. Требования к структуре основных образовательных про-
грамм подготовки магистров

Основная образовательная программа (ООП) подготовки ма-
гистров экономики предусматривает изучение следующих учебных 
циклов (таблица 3):

М.1 – профессиональный цикл;
М.2 – специализированный цикл;
М.3 – практика и (или) научно-исследовательская работа.
Программы специализированной подготовки магистра экономи-

ки вводятся решением Ученого совета вуза по согласованию с заказ-
чиком кадров.

Таблица 3
Структура ООП магистров

Код
Учебные циклы   

и проектируемые  
результаты их освоения
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М.1

Профессиональный 24
Базовая часть
Профессиональные общие
Деятельностные профессио-
нальные 

12 Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика

Вариативная часть (знания, 
умения, навыки определяются 
ООП вуза)

М.2
Специальный цикл
Профессиональные общие
Деятельностные профессио-
нальные 

36
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М.3 Практика и (или) научно-ис-
следовательская работа

48

(практические умения и навыки 
определяются ООП вуза)

М.4 Итоговая государственная 
аттестация ***
Межличностные профессио-
нальные
Профессиональные общие
Деятельностные профессио-
нальные 

12

Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

120

*** Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту  
выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.      

Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза, в том числе 
и по дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в 
аспирантуру по соответствующим научным специальностям.

6.3. Требования к условиям реализации основных образова-
тельных программ подготовки магистров

6.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Экономика» должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и сис-
тематически занимающимися научной и/или научно-методической и 
практической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей должна составлять не ме-
нее 60%.

Реализация основной  образовательной программы подготовки 
магистров должна  обеспечиваться  квалифицированными   педаго-
гическими кадрами, причем не менее 85 % преподавателей, обеспе-
чивающих учебный процесс по направлению магистратуры, должны 
иметь ученые степени доктора или кандидата наук.

Окончание таблицы
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Общее руководство научным содержанием и образовательной 
частью магистерской программы должно осуществляться профессо-
ром или доктором наук; один профессор или доктор наук может осу-
ществлять подобное руководство не более чем одной магистерской 
программой; по решению Ученого совета вуза руководство магис-
терскими программами может осуществляться и кандидатами наук, 
имеющими ученое звание доцента.

Непосредственное руководство студентами-магистрантами 
осуществляется научными руководителями, имеющими ученую 
степень и/или ученое звание или опыт руководящей работы в дан-
ной области; один научный руководитель может руководить не бо-
лее чем пятью студентами-магистрантами (определяется Ученым 
советом вуза).

6.3.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение  
учебного процесса

Реализация основной образовательной программы подготовки 
магистров по направлению «Экономика» должна быть обеспечена 
соответствующими учебно-методическими материалами: учебники 
или учебные пособия, календарно-тематические планы, методичес-
кие разработки к семинарским и практическим занятиям. 

В соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 
каждый вуз не реже одного раза в два года должен издавать катало-
ги программ учебных дисциплин. При формировании каталогов вуз 
должен указывать цифровой код входящих в него дисциплин. При-
нципы разработки цифрового кода вуз имеет право устанавливать 
самостоятельно, предусмотрев обязательную идентификацию дис-
циплины с соответствующим циклом (мировоззренческим, инстру-
ментально-коммуникационным, профессиональным, специализиро-
ванным) ФГОС ВПО.  

Реализация основных  образовательных программ подготовки 
магистров  должна  обеспечиваться  доступом  каждого студента к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым  по  полно-
му  перечню  дисциплин (модулей) основной   образовательной про-
граммы.

Для студентов должна быть обеспечена возможность оператив-
ного обмена информацией с отечественными и зарубежными вуза-
ми, предприятиями и организациями.
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6.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного  про-
цесса

Высшее учебное заведение, реализующее основную образо-
вательную программу подготовки магистра, должно располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, предусмотренных государственным 
стандартом и учебным планом, в том числе для самостоятельной 
и научно-исследовательской работы студентов, и соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам; или устойчивы-
ми связями с НИИ, предприятиями, предоставляющими базу для 
обеспечении эффективной  научно-практической подготовки ма-
гистров. Материально-техническая база должна включать компью-
теры, по возможности объединенные в локальную сеть и имеющие 
выход в Интернет.
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2.3. Пилотная ПООП ВПО по направлению подготовки 
«Экономика» (бакалавр экономики)

Проект типового формата ПООП ВПО
Министерство образования и науки Российской Федерации

Учебно-методическое объединение по образованию в области
__________________________________________________________

Утверждаю:
Председатель совета УМО
_________________
«____»__________200__ г.

Примерная основная образовательная программа  
высшего профессионального образования

Направление подготовки

080100 «Экономика»

Квалификация выпускника
бакалавр

Москва 200..
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1. Общие положения
1.1. Примерная основная образовательная программа высше-

го профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению 
подготовки 080100 «Экономика» является системой учебно-мето-
дических документов, сформированной на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки «Экономика» и рекомендуемой ву-
зам для использования при разработке основных образователь-
ных программ (ООП) 1 уровня высшего профессионального об-
разования (бакалавр) по направлению подготовки «Экономика» в 
части:

набора профилей подготовки из числа включенных в Об- •
щероссийский классификатор образовательных программ 
(ОКОП); 
компетентностно-квалификационной характеристики вы- •
пускника;
содержания и организации образовательного процесса; •
ресурсного обеспечения реализации ООП; •
итоговой государственной аттестации выпускников. •

1.2. Цель разработки ПООП ВПО по направлению подготов-
ки 080100 «Экономика»

Целью разработки примерной основной образовательной про-
граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки и разработки высшим учебным 
заведением основной образовательной программы первого уровня 
ВПО (бакалавра).

1.3. Характеристика ПООП по направлению подготовки ба-
калавров по направлению 080100 «Экономика»

Направление подготовки утверждено Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №  686  от 02.03.2000 г.

Нормативный срок освоения основной образовательной про-
граммы подготовки – 4 года.

Указанные нормативные сроки освоения основной образова-
тельной программы соответствуют очной форме обучения. Сроки 
освоения основной образовательной программы по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения увеличиваются на один 
год.
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2. Компетентностно-квалификационные характеристики вы-
пускника по направлению подготовки 080100 «Экономика»
Разрабатываются на основе ФГОС ВПО по направлению подго-

товки в соответствии с профилем и включает в себя:
Область профессиональной деятельности бакалавра экономики 

включает работу в экономических, финансовых, маркетинговых и ана-
литических службах фирм различных отраслей и форм собственности, в 
финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в государственных 
органах федерального и муниципального уровня, преподавание эконо-
мики в средних  общих и профессиональных учебных заведениях.

2.1.  Виды и обобщенные задачи профессиональной деятель-
ности

Бакалавр экономики должен быть подготовлен к выполнению 
следующих видов и задач профессиональной деятельности:

2.1.1. Расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов со- •
циально-экономических показателей;
проведение расчетов социально-экономических показате- •
лей на основе типовых методик с учетом действующей нор-
мативно-правовой базы;
разработка с учетом прогнозных и маркетинговых данных  •
экономических разделов оперативных планов, стратегии 
развития отдельных подразделений и служб, выполнение 
необходимых для этого расчетов и обоснований к ним.

2.1.2. Аналитическая деятельность:
проведение •  анализа экономической, научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта;
осуществление сбора и оценки информации, необходимой  •
для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных и получение  •
обоснованных выводов;
моделирование экономических процессов и объектов на  •
базе стандартных пакетов прикладных программ;
определение основных тенденций в изменении социально- •
экономических показателей;
подготовка аналитических отчетов по выполненным зада- •
ниям;
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формирование, ведение и хранение баз социально-экономи- •
ческих данных;
участие в статистических обследованиях, опросах, анкети- •
ровании и первичная обработка их результатов.

2.1.3. Организационно-управленческая деятельность:
участие в принятии решений по вопросам организации уп- •
равления и совершенствования деятельности экономических 
подразделений и служб предприятий и организаций с учетом 
правовых, административных и других ограничений;
участие в разработке вариантов управленческих решений и  •
обосновании их выбора с учетом критериев социально-эко-
номической эффективности;
оперативное управление малыми группами сотрудников • , 
сформированными для осуществления конкретных проектов;
руководство экономическими службами и подразделениями  •
этих служб на предприятиях различных форм собственнос-
ти, в организациях, ведомствах и т.д.

2.1.4. Педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в средних школах  •
и средних специальных учебных заведениях. 

2.2. Компетенции выпускников
Выпускник по направлению подготовки 080100 «Экономика»  

должен обладать следующими компетентностями:
а) Личностными и межличностными: 
Способен:

ясно и последовательно представлять освоенное (знание); •
понимать решаемые проблемы, их структуру; •
находить решение этих проблем с учетом существующих  •
ограничений;
понимать особенности разных ситуаций и учитывать их; •
ясно формулировать собственную позицию, находить и чет- •
ко излагать аргументы в ее защиту;
понимать и воспринимать критические замечания и соот- •
ветствующим образом модифицировать свою позицию в 
случае их обоснованности;
воспринимать культуру и обычаи других народов, учиты- •
вать межкультурные различия.



155

Имеет необходимые навыки в общении: устном, письменном, 
кросс-культурном, иноязычном; быть способным понимать решае-
мые проблемы, их структуру.

б) Знаниевыми общими:
Обладает знанием:

общих законов развития природы, общества и мышления; •
общей методологии проведения научных исследований; •
различных методов проверки теорий, их возможностей и  •
ограничений;
особенностей возрастной психологии и умением учитывать  •
их в практической деятельности.

в) Деятельностными общими:
Умеет:

выстраивать и эффективно реализовывать индивидуальные  •
образовательные траектории;
анализировать степень изученности рассматриваемой про- •
блемы на основе обзора существующих публикаций;
осваивать новый материал, новую информацию и связывать  •
ее с известной информацией;
находить и эффективно использовать информацию из раз- •
личных источников, необходимую для решения поставлен-
ных задач;
реализовывать принятые решения в разных ситуациях с  •
учетом особенностей этих ситуаций, существующего оте-
чественного и зарубежного опыта в данной области;
изложить и предоставить результаты проведенных иссле- •
дований в соответствии с общепринятыми требованиями;
планировать и организовывать свое время • .

профессиональными компетентностями: 
г) Межличностными профессиональными:
Способен:

понимать и использовать идеи, рассуждения и логические  •
построения, представленные в экономических публикациях 
и общественных дискуссиях;
понимать экспертов других предметных областей и эффек- •
тивно взаимодействовать с ними;
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эффективно работать в команде, выявлять и реализовывать  •
свою роль, свой потенциал;
организовывать совместную работу коллектива; •
осуществлять профессиональное общение в международ- •
ном контексте.

д) Общепрофессиональными:
Знает:

особенности ведущих школ и направлений исследований,  •
умеет четко охарактеризовать их, продемонстрировать зна-
ние основ и истории экономической науки;
современную систему показателей, характеризующих соци- •
ально-экономическую, производственную и управленчес-
кую деятельность на микро- и макроуровнях;
действующую нормативно-правовую базу и умеет исполь- •
зовать ее при проведении экономических расчетов.

Понимает взаимосвязи между различными разделами экономи-
ческой науки и умеет использовать их возможности для решения 
конкретных задач.

в) Деятельностными профессионального характера:
Умеет:

использовать теоретические знания и инструментальные  •
навыки исследования в конкретных практических ситуаци-
ях, возникающих в профессиональной области;
эффективно использовать современные технические сред- •
ства для решения профессиональных проблем;
осуществлять сбор, оценку и обработку информации, необ- •
ходимой для проведения конкретных экономических расче-
тов;
использовать готовые проекты, алгоритмы и пакеты при- •
кладных программ для обработки экономической информа-
ции;
изложить и предоставить результаты проведенных эконо- •
мических исследований в соответствии с общепринятыми  
требованиями.

Владеет:
современными методиками расчета социально-экономичес- •
ких показателей на микро- и макроуровнях;
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структурировать задачи, выделять, формулировать и решать  •
самостоятельные подзадачи как необходимые этапы реше-
ния задачи в целом;
навыками использования информации из удаленных и рас- •
пределенных баз социально-экономических данных;
современными методами и методиками преподавания эко- •
номических дисциплин в средних школах и средних специ-
альных учебных заведениях;

3. Документы, определяющие содержание и организацию об-
разовательного процесса
3.1. Примерный учебный план подготовки бакалавра, состав-

ленный по циклам дисциплин, должен содержать базовую и вари-
ативную части (в соответствии с профилем), включать перечень 
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения (см. 
Приложение 1).

3.2. Примерные программы учебных дисциплин, практик (см. 
Приложение 2).

4. Ресурсное обеспечение
4.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и сис-
тематически занимающимися научной и/или научно-методической 
деятельностью. 

Преподаватели специальных дисциплин должны заниматься 
научной деятельностью в соответствующей области и, как правило, 
должны иметь ученую степень и/или опыт работы в этой области. 
Доля преподавателей специальных дисциплин, имеющих ученую 
степень и звание, должна составлять не менее 60%.

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 70%.
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению учеб-

ного процесса
Реализация основной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению «Экономика» должна быть обес-
печена соответствующими учебно-методическими материалами: 
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учебники или учебные пособия, календарно-тематические пла-
ны, методические разработки к семинарским и практическим за-
нятиям. 

В соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 
каждый вуз не реже одного раза в два года должен издавать катало-
ги программ учебных дисциплин. При формировании каталогов вуз 
должен указывать цифровой код входящих в него дисциплин. При-
нципы разработки цифрового кода вуз имеет право устанавливать 
самостоятельно, предусмотрев обязательную идентификацию дис-
циплины с соответствующим циклом (мировоззренческим, инстру-
ментально-коммуникационным, профессиональным, специализиро-
ванным) ФГОС ВПО.  

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 
учебного процесса

Высшее учебное заведение, реализующее основную образова-
тельную программу бакалавра, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-
раторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, предусмотренных государственным стандартом и учеб-
ным планом, в том числе для самостоятельной и научно-исследова-
тельской работы студентов, и соответствующей действующим сани-
тарно-техническим нормам; материально-техническая база должна 
включать компьютеры, по возможности объединенные в локальную 
сеть и имеющие выход в Интернет.

5. Рекомендации по использованию образовательных техно-
логий
Реализация основной образовательной программы подготов-

ки бакалавра должна обеспечиваться доступом каждого студента 
к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответ-
ствующих полному перечню дисциплин основной образователь-
ной программы, наличием методических пособий и рекомендаций 
по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, 
курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными ма-
териалами. 

В учебном процессе должны использоваться современные фор-
мы и методы обучения, средства активизации познавательной де-
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ятельности студентов (деловые игры, кейсстади, конкретные хозяй-
ственные ситуации, практикумы и т.п.).

Уровень обеспеченности студентов учебной литературой дол-
жен соответствовать нормативу – 0,5 ед. на одного студента по каж-
дой дисциплине.

6. Требования к проведению итоговой государственной аттес-
тации и разработке соответствующих оценочных средств
 Итоговая государственная аттестация бакалавра включает вы-

пускную квалификационную работу и государственный экзамен, 
позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению про-
фессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется госу-
дарственными аттестационными комиссиями, организуемыми в 
высших учебных заведениях по направлению и функционирую-
щими в соответствии с Положением об итоговой государственной  
аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации. 

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе ба-
калавра

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется 
в соответствии с учебным планом и имеет своей целью:  системати-
зацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по направлению и применение этих знаний при решении 
конкретных научных, экономических и производственных задач; 
развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения 
методик исследования и экспериментирования при решении раз-
рабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выясне-
ние подготовленности студентов для самостоятельной работы в 
различных областях экономики России  в современных условиях.

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
законченную разработку актуальной экономической проблемы и 
должна обязательно включать в себя как теоретическую часть, где 
студент должен продемонстрировать знания основ экономической 
теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, 
в которой необходимо показать умение использовать для решения 
поставленных в работе задач методов изученных ранее научных 
дисциплин.
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При выполнении работы студент должен продемонстрировать 
навыки работы на персональном компьютере (например, статисти-
ческая обработка материалов, выполнение графических построе-
ний, проведения математических расчетов, использование программ 
ПВМ для решения конкретных задач, поставленных в работе). Объ-
ем выпускной квалификационной работы должен составлять ориен-
тировочно 50–60 страниц машинописного текста.

6.2. Требования к государственному экзамену
Государственный экзамен проводится в виде итогового междис-

циплинарного экзамена по направлению.
Формы и содержание государственного экзамена должны обес-

печить контроль выполнения требований к уровню подготовки сту-
дентов и подтвердить их соответствие квалификационной харак-
теристике и требованиям к профессиональной подготовленности 
бакалавра, изложенным в пп.1.4. и 1.5. государственного образова-
тельного стандарта.

Программы государственных экзаменов, вид и формы их про-
ведения, а также критерии оценки знаний студентов определяются 
высшим учебным заведением.

Разработчики   _______________ (                             )
   _______________ (                             )
   _______________ (                             )

Эксперты: ____________________________________________

Согласовано:
(указываются представители объединений, организаций рабо-

тодателей)
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Настоящий учебный план составлен исходя из следующих 
данных:

1. Срок освоения основной образовательной программы подго-
товки бакалавра при очной форме обучения составляет 156 недель, 
в том числе теоретическое обучение (включая практикумы, лабора-
торные работы и время, отводимое на контроль качества обучения) 
не менее 152 недель.

2. Максимальный объем учебной работы студента устанавлива-
ется 54 академических часа в неделю, включая все виды его аудитор-
ной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.

3. Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам 
учебной работы студента. Программа обучения по физической куль-
туре находится за рамками общей трудоемкости.

4. Трудоемкость основной образовательной программы бакалав-
ра за учебный год – 60 зачетных единиц.

5. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обуче-
ния бакалавра не должен превышать в среднем за период обучения 
27 академических часов в неделю.

6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7–10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. На выпускном курсе предусматривается 8 недель последип-
ломного отпуска.

Примечание
Настоящий примерный учебный план составлен в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100 «Экономика».

Примерный учебный план используется для составления учеб-
ного плана вуза по данному направлению подготовки.

В рабочем учебном плане рекомендуется сохранить позиции, 
указанные в примерном плане для первых двух лет обучения.

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттеста-
ции (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы 
по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой 
на ее изучение.

Разработчики   _____________ (                                 )
Эксперты  _______________________________
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2.4. Пилотная ПООП ВПО по направлению подготовки 
«Экономика» (магистр экономики)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Учебно-методическое объединение по образованию в области

_________________________________________________________

Утверждаю:
Председатель совета УМО
_________________
«____»__________200__ г.

Примерная основная образовательная программа 
высшего профессионального образования
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1. Общие положения
1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению под-
готовки «Экономика» является системой учебно-методических доку-
ментов, сформированной на основе Федерального государ ственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по направлению подготов-
ки «Экономика» и рекомендуемой вузам для использования при раз-
работке основных образовательных программ (ООП) второго уровня 
высшего профессионального образования (магистр с присвоением 
степени) по направлению подготовки «Экономика» в части:

набора профилей подготовки из числа включенных в Об- •
щероссийский классификатор образовательных программ 
(ОКОП); 
компетентностно-квалификационной характеристики вы- •
пускника;
содержания и организации образовательного процесса; •
ресурсного обеспечения реализации ООП; •
итоговой государственной аттестации выпускников. •

1.2. Цель разработки ПООП ВПО по направлению подготов-
ки «Экономика»

Целью разработки примерной основной образовательной про-
граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки и разработки высшим учебным 
заведением основной образовательной программы первого уровня 
ВПО (магистра с присвоением степени).

1.3. Характеристика ПООП по направлению подготовки 
«Экономика»

Нормативный срок освоения основной образовательной про-
граммы подготовки магистров по направлению 080100 «Экономи-
ка» – 2 года.

Указанные нормативные сроки освоения основной образова-
тельной программы соответствуют очной форме обучения. Сроки 
освоения основной образовательной программы по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения увеличиваются на 0,5 года.

1.4. Профили подготовки магистров по направлению «Эко-
номика»:

Экономическая теория •
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Математические методы анализа экономики •
Финансовая экономика •
Мировая экономика •
Экономика предпринимательства •
Государственная политика и регулирование •
Экономика социальной сферы, труда и народонаселения •

2. Компетентностно-квалификационные характеристики 
выпускника по направлению подготовки «Экономика»
Разрабатываются на основе ФГОС ВПО по направлению подго-

товки в соответствии с профилем магистерской подготовки.
2.1. Область профессиональной деятельности магистра эко-

номики включает виды экономической деятельности, требующие 
углубленной фундаментальной подготовки, а также научно-иссле-
довательской и научно-педагогической деятельности. Магистр эко-
номики может работать в экономических, финансовых, маркетин-
говых и аналитических службах фирм различных отраслей и форм 
собственности, в финансовых, кредитных и страховых учрежде-
ниях, в государственных органах федерального и муниципального 
уровня, преподавать экономические дисциплины в высших учебных 
заведениях.

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности магист-
ра экономики

Магистр экономики должен быть подготовлен к выполнению 
следующих видов и задач профессиональной деятельности:

1. Проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий на разработку сложных проектных ре- •
шений (с фактором неопределенности);
подготовка заданий на разработку методических и норма- •
тивных документов, а также предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов и программ;
подготовка заданий на разработку системы социально-эко- •
номических показателей, характеризующих работу органи-
зации;
разработка экономических разделов планов предприятий  •
различных форм собственности;
разработка  механизма учета на •  предприятиях и в организа-
циях различных форм собственности;
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разработка плана проведения маркетинговой кампании по  •
рекламе и продвижению товара;
разработка стратегии поведения экономических агентов на  •
товарных и финансовых рынках.

2. Аналитическая деятельность:
разработка и обоснование социально-экономических по- •
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, отраслей, регионов и экономики в целом;
разработка и обоснование новых методик расчета социаль- •
но-экономических показателей;
анализ потенциальных источников информации для прове- •
дения экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов  с фактором  •
неопределенности;
формирование портфеля финансовых инвестиций, включая  •
международные финансовые активы;
анализ существующих форм организации управления; разра- •
ботка и обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование основных социально-экономических по- •
казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом;
разработка моделей экономических процессов и проверка  •
соответствия модели реальным экономическим данным.

3. Управленческая деятельность:
организация творческих коллективов для решения социаль- •
но-экономических задач и руководство ими;
разработка стратегий развития и функционирования пред- •
приятий, организаций и их отдельных подразделений;
управление структурными подразделениями экономико-уп- •
равленческой направленности предприятий и организаций 
разных форм собственности.

4. Научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных  •
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и 
отдельных исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по  •
теме исследования, выбор методов и средств решения задачи;
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организация и проведение эмпирических исследований, в том  •
числе статистических обследований, опросов, анкетирования; 
разработка инструментария проводимых исследований,  •
анализ их результатов; подготовка данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 
разработка экономических, математических и эконометри- •
ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к профессиональной сфере.

5. Педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в высших учебных  •
заведениях;
участие в разработке учебных планов, программ и соответ- •
ствующего методического обеспечения для преподавания 
экономических дисциплин в вузах.

2.3. Выпускники по направлению подготовки 080100 «Эко-
номика» должны обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

а) Межличностными профессиональными:
Способен:

осуществлять социально-психологическое регулирование  •
отношений в трудовых коллективах, разрабатывать про-
граммы экономического и социального развития и планы 
деятельности;
выработать собственную позицию по профессиональным воп- •
росам, найти и четко сформулировать аргументы в ее защиту;
понимать и воспринимать критические замечания и соот- •
ветствующим образом модифицировать свою позицию по 
профессиональным вопросам в случае их обоснованности;
консультировать лиц, принимающих решения в области со- •
циально-экономического развития на микро- и макроуровне.

б) Общепрофессиональными: 
Знает результаты новейших исследований и публикации в веду-

щих профессиональных журналах в выбранной сфере специализации.
Умеет:

критически оценивать результаты исследований, выявлять  •
перспективные направления, составлять программу иссле-
дований;
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обосновывать актуальность, теоретическую и практичес- •
кую значимость выбранной (предложенной научным руко-
водителем) тематики научных исследований;
проводить самостоятельные исследования в соответствии с  •
разработанной программой;
составлять аналитические материалы для оценки меропри- •
ятий в области экономической политики и принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровнях.

Способен творчески применять полученные теоретические и 
инструментальные знания для решения практических экономичес-
ких задач.

в) Деятельностными профессионального характера:
Умеет:

обосновать выбор методики расчета социально-экономичес- •
ких показателей с учетом поставленной задачи и характера 
имеющейся информации;
разрабатывать с учетом прогнозных и маркетинговых дан- •
ных разделы текущих и перспективных планов, стратегии 
развития организаций и их структурных подразделений;
руководить экономическими службами и подразделениями  •
этих служб на предприятиях различных форм собственно-
сти, в организациях, ведомствах и т.д.;
разрабатывать варианты управленческих решений и обо- •
сновывать их выбор на основе критериев социально-эконо-
мической эффективности;

Владеет современными методами и методиками преподавания 
экономических дисциплин в высших учебных заведениях.

Объекты, виды, задачи профессиональной деятельности и ком-
петенции магистра с присвоением степени формируются для каждо-
го профиля подготовки.

3. Документы, определяющие содержание и организацию об-
разовательного процесса.
3.1. Примерный учебный план подготовки магистра с при-

своением степени, составленный по циклам дисциплин, должен со-
держать базовую и вариативную части (в соответствии с профилем), 
включать перечень дисциплин, их трудоемкость и последователь-
ность изучения (см. Приложение 1).
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3.2. Примерные программы учебных дисциплин, практик. 

4. Ресурсное обеспечение 
4.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Экономика» должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и сис-
тематически занимающимися научной и/или научно-методической и 
практической деятельностью. 

Преподаватели специальных дисциплин должны заниматься на-
учной и/или практической деятельностью в соответствующей облас-
ти и, как правило, должны иметь ученую степень и/или опыт работы 
в этой области. Доля преподавателей специальных дисциплин, име-
ющих ученую степень и звание, должна составлять не менее 85%.

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 60%.
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению учеб-

ного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Экономика» должна быть обеспечена 
соответствующими учебно-методическими материалами: учебники 
или учебные пособия, календарно-тематические планы, методичес-
кие разработки к семинарским и практическим занятиям. 

В соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 
каждый вуз не реже одного раза в два года должен издавать катало-
ги программ учебных дисциплин. При формировании каталогов вуз 
должен указывать цифровой код входящих в него дисциплин. При-
нципы разработки цифрового кода вуз имеет право устанавливать 
самостоятельно, предусмотрев обязательную идентификацию дис-
циплины с соответствующим циклом (профессиональным, специа-
лизированным) ФГОС ВПО.  

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 
учебного процесса

Высшее учебное заведение, реализующее основную образова-
тельную программу подготовки магистра, должно располагать мате-
риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, предусмотренных государственным стандартом и 
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учебным планом, в том числе для самостоятельной и научно-иссле-
довательской работы студентов, и соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам; материально-техническая база 
должна включать компьютеры, по возможности объединенные в ло-
кальную сеть и имеющие выход в Интернет.

5. Рекомендации по использованию образовательных техно-
логий
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистра должна обеспечиваться доступом каждого студента к биб-
лиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствую-
щих полному перечню дисциплин основной образовательной про-
граммы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 
дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и 
дипломному проектированию, практикам, а также наглядными по-
собиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

В учебном процессе должны использоваться современные фор-
мы и методы обучения, средства активизации познавательной де-
ятельности студентов (деловые игры, кейсстади, конкретные хозяй-
ственные ситуации, практикумы и т.п.).

Уровень обеспеченности студентов учебной литературой дол-
жен соответствовать нормативу – 0,5 ед. на одного студента по каж-
дой дисциплине.

6. Требования к проведению итоговой государственной аттес-
тации и разработке соответствующих оценочных средств
Итоговая государственная аттестация магистра включает защи-

ту магистерской диссертации.
По решению Ученого cовета вуза итоговая государственная ат-

тестация дополнительно может предусматривать проведение госу-
дарственного экзамена, позволяющего выявить теоретическую под-
готовку к решению профессиональных задач. 

Государственный экзамен проводится в виде итогового меж-
дисциплинарного экзамена по соответствующей магистерской про-
грамме.

Программы государственных экзаменов, вид и формы их про-
ведения, а также критерии оценки знаний студентов определяются 
высшим учебным заведение
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Итоговая государственная аттестация осуществляется государ-
ственными аттестационными комиссиями, организуемыми в высших 
учебных заведениях по направлению и функционирующими в соот-
ветствии с Положением об итоговой государственной  аттестации 
выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. 

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе ма-
гистра

Выпускная квалификационная работа магистра экономики (ма-
гистерская диссертация) должна представлять собой законченную 
самостоятельную научно-исследовательскую или прикладную раз-
работку, связанную с решением актуальных задач, определяемых со-
держанием соответствующей магистерской программы. 

Магистерская диссертация должна содержать четкую постанов-
ку исследуемой проблемы, обоснование ее актуальности, формули-
ровку программы исследований для решения этой проблемы, обзор 
работ по данной проблематике, описание источников используемой 
информации и критическую их оценку, формулировку исследова-
тельских гипотез, обоснование и выбор используемых моделей и 
методов их анализа, описание и интерпретацию полученных резуль-
татов,  выводы и рекомендации, касающиеся практического приме-
нения полученных результатов и список используемой литературы. 

Магистерская диссертация должна быть представлена в форме 
рукописи.

Требования к содержанию, объему,  структуре и порядку защиты 
магистерской диссертации определяются высшим учебным заведени-
ем на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта, Положения об итоговой государственной аттестации вы-
пускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразо-
ванием России, и методических рекомендаций УМО по экономике. 

Разработчики   _______________ (                               )
   _______________ (                               )
   _______________ (                               )

Эксперты: ____________________________________________

Согласовано:
(указываются представители объединений,  

организаций работодателей)
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Настоящий учебный план составлен исходя из следующих 
данных:

1. Срок освоения основной образовательной программы подго-
товки магистра с присвоением степени при очной форме обучения 
составляет 80 недель, в том числе теоретическое обучение (включая 
практикумы, лабораторные работы и время, отводимое на контроль 
качества обучения) не менее 42 недель.

2. Максимальный объем учебной работы студента устанавлива-
ется 54 час в неделю, включая все виды его аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) работы.

3. Одна зачетная единица эквивалентна 36 часам учебной рабо-
ты студента. 

4. Трудоемкость основной образовательной программы за учеб-
ный год – 60 зачетных единиц.

5. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обуче-
ния магистра с присвоением степени не должен превышать в сред-
нем за период обучения 14–18 часов в неделю.

6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7–10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. На выпускном курсе предусматривается 8 недель последип-
ломного отпуска.

Примечание
Настоящий примерный учебный план составлен в соответ ствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Экономика».

Примерный учебный план используется для составления учеб-
ного плана вуза по данному направлению подготовки.

Разработчики   _______________ (                               )
   _______________ (                               )
   _______________ (                               )

Эксперты ______________________________________
 ______________________________________
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Заключение

В результате проведенных исследований обоснована необхо-
димость и целесообразность перехода к многоуровневой системе 
подготовки кадров. Авторы сформулировали пятнадцать основных 
аргументов, подтверждающих бесспорные преимущества двухсту-
пенчатой системы «бакалавр–магистр».

На основе анализа зарубежного опыта (Великобритания, Фран-
ция, Швеция, США) и опыта работы ведущих российских вузов 
(экономические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, Государ-
ственного университета Высшая школа экономики, Новосибирский 
государственный университет) разработаны концептуальные под-
ходы к построению многоуровневой системы подготовки кадров по 
направлению  080100 «Экономика», содержанию ГОС ВПО третьего 
поколения, организации учебного процесса.

Исходя из основной миссии высшей школы «готовить гражда-
нина и работника» авторы сформулировали основные компетент-
ностные характеристики, которыми должен обладать выпускник 
основной образовательной программы соответствующего уровня 
(бакалавр, магистр), а также основные виды деятельности, которые 
он готов выполнять.

Учитывая, что компетентностные характеристики выпускника 
связаны не только с наличием знаний в определенной области, но и с 
возможностью их применения на практике, авторы особое внимание 
обратили на необходимость использования модульных технологий 
обучения и организации учебного процесса с использованием систе-
мы ECTS (кредитов). 

На основе проведенного анализа и концептуальных предложе-
ний авторы разработали  макет ФГОС ВПО по направлению 080100 
«Экономика» третьего поколения, основой которого стала взаимо-
увязка таких составляющих, как компетентность, вид деятельности, 
содержание, технология и организация обучения.
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Приложение А
Календарно-тематический план

Дисциплина______________________                Курс _____________    
Общая трудоемкость (кредиты/ часы)  _________________________
Аудиторная общая работа (кредиты/ часы)  _____________________  
Самостоятельная работа (кредиты/ часы)  ______________________
Аудиторная индивидуальная работа (кредиты/ часы)  ____________

Аудиторная  общая работа
Дата Тема для изучения Форма проведения 

занятий
Количество 

часов

Итого

Самостоятельная работа
Сроки вы-
полнения

Тема для изучения Форма выполнения Количество 
часов

итого

Аудиторная индивидуальная работа
Дата Тема для изучения Форма проведения 

занятий
Количество 

часов

Итого
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Приложение Г
Индивидуальный учебный план студента магистратуры

Срок обучения «____»  ______ 200__ г.  –  «____»  ______ 200__ г. 

Фамилия, имя, 
отчество студента  _________________________________________

Направление __________________

Программа ________________________________________________

Специализация ____________________________________________

Год обучения_______________________________________________

№ 
п/п Наименование дисциплины

Количество часов в неделю
I три-
местр

II три-
местр

III три-
местр

1
2
3
4
5

Итого
Количество часов в неделю
Количество зачетных единиц 

Подпись студента
Дата
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ос
ть

 н
а 

ми
кр

о-
 и

 м
ак

ро
ур

ов
ня

х 
(н

а 
ур

ов
не

 п
ре

дп
ри

ят
ий

, о
рг

ан
из

ац
ий

, д
ом

аш
-

ни
х 

хо
зя

йс
тв

, о
тр

ас
ле

й,
 р

ег
ио

но
в 

и 
эк

он
ом

и-
ки

 в
 ц

ел
ом

);
де

йс
тв

ую
щ

ую
 н

ор
ма

ти
вн

о-
пр

ав
ов

ую
 б

аз
у 

• 
и 

ум
ее

т 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 е

е 
пр

и 
пр

ов
ед

ен
ии

 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

ра
сч

ет
ов

.
П

он
им

ае
т 

вз
аи

мо
св

яз
и 

ме
ж

ду
 р

аз
ли

чн
ы

ми
 

ра
зд

ел
ам

и 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

на
ук

и,
  и

 у
ме

ет
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 и
х 

во
зм

ож
но

ст
и 

дл
я 

ре
ш

ен
ия

 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
за

да
ч

Ум
ее

т:
кр

ит
ич

ес
ки

 о
це

ни
ва

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

ы
 и

с-
• 

сл
ед

ов
ан

ий
, в

ы
яв

ля
ть

 п
ер

сп
ек

ти
вн

ы
е 

на
пр

ав
ле

ни
я,

 с
ос

та
вл

ят
ь 

пр
ог

ра
мм

у 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
;

об
ос

но
вы

ва
ть

 ак
ту

ал
ьн

ос
ть

, т
ео

ре
ти

че
с-

• 
ку

ю
 и

 п
ра

кт
ич

ес
ку

ю
 зн

ач
им

ос
ть

 в
ыб

ра
н-

но
й 

(п
ре

дл
ож

ен
но

й 
на

уч
ны

м 
ру

ко
во

ди
-

те
ле

м)
 те

ма
ти

ки
 н

ау
чн

ых
 и

сс
ле

до
ва

ни
й;

пр
ов

од
ит

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
ны

е 
ис

сл
ед

о-
• 

ва
ни

я 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 р

аз
ра

бо
та

нн
ой

 
пр

ог
ра

мм
ой

;
со

ст
ав

ля
ть

 а
на

ли
ти

че
ск

ие
 м

ат
ер

иа
лы

 
• 

дл
я 

оц
ен

ки
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 в

 о
бл

ас
ти

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

по
ли

ти
ки

 и
 п

ри
ня

ти
я 

ст
ра

те
ги

че
ск

их
 р

еш
ен

ий
 н

а 
ми

кр
о-

 и
 

ма
кр

оу
ро

вн
ях

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
(д

ея
те

ль
но

ст
ны

е)
Ум

ее
т:

ис
по

ль
зо

ва
ть

 т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 зн

ан
ия

 и
 

• 
ин

ст
ру

ме
нт

ал
ьн

ы
е 

на
вы

ки
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

в 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
пр

ак
ти

че
ск

их
 с

ит
уа

ци
ях

, в
оз

ни
-

ка
ю

щ
их

 в
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

но
й 

об
ла

ст
и;

эф
фе

кт
ив

но
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

со
вр

ем
ен

ны
е 

• 
те

хн
ич

ес
ки

е 
ср

ед
ст

ва
 д

ля
 р

еш
ен

ия
 п

ро
фе

с-
си

он
ал

ьн
ы

х 
пр

об
ле

м;

Ум
ее

т:
об

ос
но

ва
ть

 в
ы

бо
р 

ме
то

ди
ки

 р
ас

че
та

 
• 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й 

с 
уч

ет
ом

 п
ос

та
вл

ен
но

й 
за

да
чи

 и
 х

ар
ак

-
те

ра
 и

ме
ю

щ
ей

ся
 и

нф
ор

ма
ци

и;
ра

зр
аб

ат
ы

ва
ть

 с
 у

че
то

м 
пр

ог
но

зн
ы

х 
• 

и 
ма

рк
ет

ин
го

вы
х 

да
нн

ы
х 

ра
зд

ел
ы

 
те

ку
щ

их
 и

 п
ер

сп
ек

ти
вн

ы
х 

пл
ан

ов
, 

ст
ра

те
ги

и 
ра

зв
ит

ия
 о

рг
ан

из
ац

ий
 и

 и
х 

ст
ру

кт
ур

ны
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й;
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ос
ущ

ес
тв

ля
ть

 с
бо

р,
 о

це
нк

у 
и 

об
ра

бо
тк

у 
• 

ин
фо

рм
ац

ии
, н

ео
бх

од
им

ой
 д

ля
 п

ро
ве

де
ни

я 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

ра
сч

ет
ов

;
ис

по
ль

зо
ва

ть
 го

то
вы

е 
пр

ое
кт

ы
, а

лг
ор

ит
мы

 и
 

• 
па

ке
ты

 п
ри

кл
ад

ны
х 

пр
ог

ра
мм

 д
ля

 о
бр

аб
от

ки
 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ин

фо
рм

ац
ии

;
из

ло
ж

ит
ь 

и 
пр

ед
ос

та
ви

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

ы
 п

ро
ве

-
• 

де
нн

ы
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 в

 с
о-

от
ве

тс
тв

ии
 с

 о
бщ

еп
ри

ня
ты

ми
  т

ре
бо

ва
ни

ям
и.

В
ла

де
ет

:
• 

со
вр

ем
ен

ны
ми

 м
ет

од
ик

ам
и 

ра
сч

ет
а 

со
ци

ал
ь-

• 
но

-э
ко

но
ми

че
ск

их
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 н

а 
ми

кр
о-

 и
 

ма
кр

оу
ро

вн
ях

;
ст

ру
кт

ур
ир

ов
ат

ь 
за

да
чи

, в
ы

де
ля

ть
, ф

ор
му

ли
-

• 
ро

ва
ть

 и
 р

еш
ат

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
ны

е 
по

дз
ад

ач
и 

ка
к 

не
об

хо
ди

мы
е 

эт
ап

ы
 р

еш
ен

ия
 за

да
чи

 в
 

це
ло

м;
на

вы
ка

ми
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 и
нф

ор
ма

ци
и 

из
 

• 
уд

ал
ен

ны
х 

и 
ра

сп
ре

де
ле

нн
ы

х 
ба

з с
оц

иа
ль

но
-

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
да

нн
ы

х;
со

вр
ем

ен
ны

ми
 м

ет
од

ам
и 

и 
ме

то
ди

ка
ми

 
• 

пр
еп

од
ав

ан
ия

 э
ко

но
ми

че
ск

их
 д

ис
ци

пл
ин

 
в 

ср
ед

ни
х 

ш
ко

ла
х 

и 
ср

ед
ни

х 
сп

ец
иа

ль
ны

х 
уч

еб
ны

х 
за

ве
де

ни
ях

;

ру
ко

во
ди

ть
 э

ко
но

ми
че

ск
им

и 
сл

уж
ба

-
• 

ми
 и

 п
од

ра
зд

ел
ен

ия
ми

 э
ти

х 
сл

уж
б 

на
 

пр
ед

пр
ия

ти
ях

 р
аз

ли
чн

ы
х 

фо
рм

 с
об

-
ст

ве
нн

ос
ти

, в
 о

рг
ан

из
ац

ия
х,

 в
ед

ом
с-

тв
ах

 и
 т.

д.
;

ра
зр

аб
ат

ы
ва

ть
 в

ар
иа

нт
ы

 у
пр

ав
ле

нч
ес

-
• 

ки
х 

ре
ш

ен
ий

 и
 о

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 и
х 

вы
бо

р 
на

 о
сн

ов
е 

кр
ит

ер
ие

в 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

о-
ми

че
ск

ой
 э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

;
В

ла
де

ет
 с

ов
ре

ме
нн

ы
ми

 м
ет

од
ам

и 
и 

ме
-

то
ди

ка
ми

 п
ре

по
да

ва
ни

я 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

ди
сц

ип
ли

н 
в 

вы
сш

их
 у

че
бн

ы
х 

за
ве

де
ни

-
ях

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
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П
ри

ло
ж

ен
ие

 Е
Ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

вы
по

лн
яе

мы
х 

ви
до

в 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

 р
еш

ае
мы

х 
за

да
ч 

вы
пу

ск
ни

ка
ми

  
пе

рв
ог

о 
и 

вт
ор

ог
о 

ур
ов

не
й 

по
дг

от
ов

ки
.

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и
Ба

ка
ла

вр
М

аг
ис

тр
Ра

сч
ет

но
-э

ко
но

ми
-

че
ск

ая
 (П

ро
ек

тн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ка

я)

по
дг

от
ов

ка
 и

сх
од

ны
х 

да
нн

ы
х 

дл
я 

• 
пр

ов
ед

ен
ия

 р
ас

че
то

в 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

о-
ми

че
ск

их
 п

ок
аз

ат
ел

ей
;

пр
ов

ед
ен

ие
 р

ас
че

то
в 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

о-
• 

но
ми

че
ск

их
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 н

а 
ос

но
ве

 
ти

по
вы

х 
ме

то
ди

к 
с 

уч
ет

ом
 д

ей
ст

ву
ю

-
щ

ей
 н

ор
ма

ти
вн

о-
пр

ав
ов

ой
 б

аз
ы

;
ра

зр
аб

от
ка

 с
 у

че
то

м 
пр

ог
но

зн
ы

х 
и 

• 
ма

рк
ет

ин
го

вы
х 

да
нн

ы
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ра

зд
ел

ов
 о

пе
ра

ти
вн

ы
х 

пл
ан

ов
, с

тр
ат

е-
ги

и 
ра

зв
ит

ия
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
по

др
аз

де
ле

-
ни

й 
и 

сл
уж

б,
 в

ы
по

лн
ен

ие
 н

ео
бх

од
и-

мы
х 

дл
я 

эт
ог

о 
ра

сч
ет

ов
 и

 о
бо

сн
ов

ан
ий

 
к 

ни
м

по
дг

от
ов

ка
 за

да
ни

й 
на

 р
аз

ра
бо

тк
у 

сл
ож

ны
х 

• 
пр

ое
кт

ны
х 

ре
ш

ен
ий

 (с
 ф

ак
то

ро
м 

не
оп

ре
де

-
ле

нн
ос

ти
);

по
дг

от
ов

ка
 за

да
ни

й 
на

 р
аз

ра
бо

тк
у 

ме
то

ди
-

• 
че

ск
их

 и
 н

ор
ма

ти
вн

ы
х 

до
ку

ме
нт

ов
, а

 т
ак

ж
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 и
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
ре

ал
из

ац
ии

 
ра

зр
аб

от
ан

ны
х 

пр
ое

кт
ов

 и
 п

ро
гр

ам
м;

по
дг

от
ов

ка
 за

да
ни

й 
на

 р
аз

ра
бо

тк
у 

си
ст

ем
ы

 
• 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й,

 
ха

ра
кт

ер
из

ую
щ

их
 р

аб
от

у 
ор

га
ни

за
ци

и;
ра

зр
аб

от
ка

 э
ко

но
ми

че
ск

их
 р

аз
де

ло
в 

пл
ан

ов
 

• 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
ра

зл
ич

ны
х 

фо
рм

 с
об

ст
ве

нн
о-

ст
и;

ра
зр

аб
от

ка
  м

ех
ан

из
ма

 у
че

та
 н

а 
пр

ед
пр

и-
• 

ят
ия

х 
и 

в 
ор

га
ни

за
ци

ях
 р

аз
ли

чн
ы

х 
фо

рм
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и;
ра

зр
аб

от
ка

 п
ла

на
 п

ро
ве

де
ни

я 
ма

рк
ет

ин
го

-
• 

во
й 

ка
мп

ан
ии

 п
о 

ре
кл

ам
е 

и 
пр

од
ви

ж
ен

ию
 

то
ва

ра
;

ра
зр

аб
от

ка
 с

тр
ат

ег
ии

 п
ов

ед
ен

ия
 э

ко
но

ми
-

• 
че

ск
их

 а
ге

нт
ов

 н
а 

то
ва

рн
ы

х 
и 

фи
на

нс
ов

ы
х 

ры
нк

ах
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А
на

ли
ти

че
ск

ая
пр

ов
ед

ен
ие

 а
на

ли
за

 э
ко

но
ми

че
ск

ой
, 

• 
на

уч
но

-т
ех

ни
че

ск
ой

 и
нф

ор
ма

ци
и,

 о
те

-
че

ст
ве

нн
ог

о 
и 

за
ру

бе
ж

но
го

 о
пы

та
;

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
сб

ор
а 

и 
оц

ен
ки

 и
нф

ор
-

• 
ма

ци
и,

 н
ео

бх
од

им
ой

 д
ля

 п
ро

ве
де

ни
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ра

сч
ет

ов
; 

об
ра

бо
тк

а 
ма

сс
ив

ов
 э

ко
но

ми
че

ск
их

 
• 

да
нн

ы
х 

и 
по

лу
че

ни
е 

об
ос

но
ва

нн
ы

х 
вы

во
до

в;
мо

де
ли

ро
ва

ни
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
пр

о-
• 

це
сс

ов
 и

 о
бъ

ек
то

в 
на

 б
аз

е 
ст

ан
да

рт
ны

х 
па

ке
то

в 
пр

ик
ла

дн
ы

х 
пр

ог
ра

мм
;

оп
ре

де
ле

ни
е 

ос
но

вн
ы

х 
те

нд
ен

ци
й 

в 
• 

из
ме

не
ни

и 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
по

ка
за

те
ле

й;
по

дг
от

ов
ка

 а
на

ли
ти

че
ск

их
 о

тч
ет

ов
 п

о 
• 

вы
по

лн
ен

ны
м 

за
да

ни
ям

;
фо

рм
ир

ов
ан

ие
, в

ед
ен

ие
 и

 х
ра

не
ни

е 
ба

з 
• 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

да
нн

ы
х;

уч
ас

ти
е 

в 
ст

ат
ис

ти
че

ск
их

 о
бс

ле
до

-
• 

ва
ни

ях
, о

пр
ос

ах
, а

нк
ет

ир
ов

ан
ии

 и
 

пе
рв

ич
на

я 
об

ра
бо

тк
а 

их
 р

ез
ул

ьт
ат

ов

ра
зр

аб
от

ка
 и

 о
бо

сн
ов

ан
ие

 с
оц

иа
ль

но
-э

ко
-

• 
но

ми
че

ск
их

 п
ок

аз
ат

ел
ей

, х
ар

ак
те

ри
зу

ю
щ

их
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 х
оз

яй
ст

ву
ю

щ
их

 с
уб

ъе
кт

ов
, 

от
ра

сл
ей

, р
ег

ио
но

в 
и 

эк
он

ом
ик

и 
в 

це
ло

м;
ра

зр
аб

от
ка

 и
 о

бо
сн

ов
ан

ие
 н

ов
ы

х 
ме

то
ди

к 
• 

ра
сч

ет
а 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
-

те
ле

й;
ан

ал
из

 п
от

ен
ци

ал
ьн

ы
х 

ис
то

чн
ик

ов
 и

н-
• 

фо
рм

ац
ии

 д
ля

 п
ро

ве
де

ни
я 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ра

сч
ет

ов
;

пр
ов

ед
ен

ие
 о

це
нк

и 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

пр
ое

кт
ов

  
• 

с 
фа

кт
ор

ом
 н

ео
пр

ед
ел

ен
но

ст
и;

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 п
ор

тф
ел

я 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ин

ве
с-

• 
ти

ци
й,

 в
кл

ю
ча

я 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ы

е 
фи

на
нс

о-
вы

е 
ак

ти
вы

;
ан

ал
из

 с
ущ

ес
тв

ую
щ

их
 ф

ор
м 

ор
га

ни
за

ци
и 

• 
уп

ра
вл

ен
ия

; р
аз

ра
бо

тк
а 

и 
об

ос
но

ва
ни

е 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ий

 п
о 

их
 с

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

ю
;

пр
ог

но
зи

ро
ва

ни
е 

ос
но

вн
ы

х 
со

ци
ал

ьн
о-

• 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
пр

ед
пр

ия
ти

я,
 о

тр
ас

ли
, р

ег
ио

на
 и

 э
ко

но
ми

ки
 

в 
це

ло
м;

ра
зр

аб
от

ка
 м

од
ел

ей
 э

ко
но

ми
че

ск
их

 п
ро

це
с-

• 
со

в 
и 

пр
ов

ер
ка

 с
оо

тв
ет

ст
ви

я 
мо

де
ли

 р
еа

ль
-

ны
м 

эк
он

ом
ич

ес
ки

м 
да

нн
ы

м

П
ро
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