
50 

with the aim of social and psychological adaptation of the person to restore the psychological 

comfort in the university is showed. 

The results of the author's use of techniques to determine the motive of lying in the social in-

teraction of students is presented. These studies show the relationship of lying students to lie: 

the opinions of the possibility of forgiveness of yourself and others against the lies are pre-

sented. It is proposed to define a lie as a deviant strategy of social and psychological adapta-

tion of students in high school. 

Key words: social and psychological adaptation, deviations, emotional burnout, psycho-

emotional load, lie, motivational characteristics, accentuations of character, neurosis. 
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Анализируется переход российской системы высшего образования с государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования на федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего профессионального обра-

зования, согласно которым учебный процесс ориентируется не на содержание образо-

вательного процесса, а на результаты обучения в форме сформированных компетен-

ций; на учет трудозатрат в зачетных единицах (кредитах); на предоставление боль-

шей свободы вузам в части разработки ученых планов за счет рамочного характера 

ФГОС ВПО, большую долю свободы при реализации образовательных программ. Отме-

чается, что новые образовательные стандарты имеют принципиально новую методо-

логическую основу, предполагающую уход от квалификационного подхода к компе-

тентностной модели выпускника. Авторы затрагивают проблему совместимости 

учебных планов образовательных программ по одному направлению подготовки, реали-

зуемых в различных вузах, трудностей при переводе обучающихся из других образова-

тельных организаций или при их восстановлении. 

                                                 
Оксана Юрьевна Еремичева, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Национальная 

и мировая экономика».  

Лариса Айдаровна Ильина, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

и управление организацией». 

Татьяна Николаевна Кочетова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Высшая 

математика и прикладная информатика». 



51 

Ключевые слова: образовательная программа, образовательный стандарт, направле-

ние подготовки, специальность, реализация программ, формирование основной образо-

вательной программы, компетенции, учебный процесс. 

 

Определенный правительством Российской Федерации курс на инновационный 

характер экономического развития, вступление во Всемирную торговую организа-

цию и усиление активности России в процессах глобализации потребовали проведе-

ния реформирования ряда отраслей народного хозяйства. Не стала исключением и 

система высшего образования, в которой происходят существенные институцио-

нальные изменения и появляются определенные новеллы в содержании образования 

и способах его передачи.  

Высшее образование регламентируется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012. Интеграция России в Болонский 

процесс предопределила переход российской системы высшего образования с госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО) на федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). Согласно ФГОС ВПО учебный про-

цесс ориентируется не на содержание образовательного процесса, а на результаты 

обучения в форме сформированных компетенций; на учет трудозатрат в зачетных 

единицах (кредитах ECTS); на предоставление большей свободы вузам в части раз-

работки ученых планов за счет рамочного характера ФГОС ВПО. Новые образова-

тельные стандарты имеют принципиально новую методологическую основу по 

сравнению с ГОС ВПО, предполагающую уход от квалификационного подхода к 

компетентностной модели выпускника. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 квалификация – это 

уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовлен-

ность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности [п. 5 ст. 

2]. А значит, высшие учебные заведения приобретают большие демократические 

свободы при проектировании основных образовательных программ высшего про-

фессионального образования (ООП ВПО), возможность своевременно реагировать 

на потребности рынка труда и международного рынка образовательных услуг, что не 

снимает с них ответственности за качество реализуемых ООП ВПО. 

Необходимость перехода на уровневую систему высшего профессионального 

образования сформировала для российских высших учебных заведений ряд основ-

ных задач, в числе которых: 

– разработка необходимой нормативной документации, регламентирующей об-

разовательный процесс на основе ФГОС;  

– проектирование и разработка основных образовательных программ подготов-

ки бакалавров, магистров, специалистов; 

– оптимизация структуры подразделений университета, реализующих и обеспе-

чивающих учебный процесс, и формулировка их новых функций; 

– разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса и выбор оп-

тимальных образовательных технологий;  

– приведение в соответствие с требованиями ФГОС кадрового и материально- 

технического обеспечения учебного процесса; 

– повышение квалификации преподавателей и учебно-вспомогательного персо-

нала с целью обеспечения их готовности к реализации учебного процесса на основе 

ФГОС. 

Внедрение ООП ВПО в соответствии с ФГОС ВПО повлекло за собой суще-

ственный рост объема работы профессорско-преподавательского состава вуза по 
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разработке учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию ос-

новных образовательных программ ВПО, в части разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин, апробации новых учебных курсов, внедрения широкого пе-

речня образовательных технологий. Разработку документации по реализуемым ООП 

в большинстве вузов необходимо было провести в сжатые сроки. Временами возни-

кал информационный дефицит корректности проводимых изменений, формирова-

лись сомнения в отношении целесообразности разработки тех или иных структур-

ных элементов ООП. Тем не менее это рабочие моменты, которые рано или поздно 

находили вотум. Пользовались большим успехом и продолжают сохранять актуаль-

ность профессиональные консультации, тематические курсы повышения квалифика-

ции преподавателей, семинары или вебинары с участием экспертов – представителей 

департаментов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособр-

надзора, учебно-методических объединений и ведущих вузов страны.  

И все же несмотря на то, что на сегодняшний день пока еще не произошло ни 

одного выпуска бакалавров, обучаемых по ФГОС ВПО, с 2013 года были представ-

лены обновленные образовательные стандарты, а начиная с сентября 2014 года ряд 

образовательных стандартов по некоторым направлениям подготовки были утвер-

ждены Министерством образования и науки РФ и вступили в силу, отменив дей-

ствие предшествующих ФГОС ВПО. Так как ФГОС ВПО и ФГОС ВО – это не два 

образовательных стандарта, а один стандарт, только в двух редакциях, новых вопро-

сов, связанных с практической реализацией образовательных программ высшего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, только прибавилось.  

В письме заместителя министра образования и науки РФ А.А. Климова сказано, что 

«при приведении ФГОС ВО в соответствие с Федеральным законом в ФГОС не вноси-

лось изменений, которые могли бы повлечь за собой необходимость существенной пе-

реработки основных образовательных программ, особенно в части общекультурных 

(универсальных) компетенций. Вместе с тем актуализированные ФГОС предоставляют 

большую свободу образовательным организациям в части формирования содержания 

ООП и отбора применяемых образовательных технологий» [1]. 

В обновленных ФГОС или ФГОС 3+ отсутствует слово «профессиональные», 

что можно расценивать как отказ от практической направленности высшего уровня 

образования и развития теоретических конструкций процесса обучения. Тем не ме-

нее в обновленных ФГОС содержится дифференцированная квалификация бака-

лавриата на «прикладной» и «академический». Высшим учебным заведениям Мини-

стерство образования и науки РФ устанавливает контрольные цифры приема на ме-

ста, финансируемые за счет средств федерального бюджета, на образовательные 

программы прикладного и академического бакалавриата. Государственная програм-

ма «Развитие образования на 2013-2020 годы» уделяет повышенное внимание при-

кладному бакалавриату, что отражается в сроках реализации дорожной карты госу-

дарственной программы – к 2018 году доля прикладных бакалавров должна соста-

вить не менее 30 % в общей численности обучающихся в высших образовательных 

учреждениях по программам бакалавриата [2]. Это разделение закреплено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении переч-

ней специальностей и направлений подготовки высшего образования» [3, 4].  

Следующий отличительный момент двух федеральных государственных образова-

тельных стандартов проявляется в нумерации кодов направлений подготовки и специ-

альностей, что нашло отражение в документах-переходниках на уровневую систему 

подготовки высшего образования [5]. Изменения кодов направлений подготовки, реали-
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зуемых в рамках одной укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

(УГНПС) 38.00.00 «Экономика и управление», представлены на рис. 1.  

В этой связи переход на уровневую систему подготовки бакалавров и специали-

стов произвел объединение ряда специальностей и направлений подготовки. Так, с 

вступлением в силу ФГОС ВО сформировалась одна УГНПС 38.00.00 «Экономика и 

управление», куда вошли три УГНПС – 080000 «Экономика и управление», 030000 

«Гуманитарные науки», 100000 «Сфера обслуживания».  
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Рис. 1. Направления подготовки и специальности, реализуемые в СамГТУ  

в рамках УГНПС 38.00.00 «Экономика и управление» 
 

Вслед за изменениями числового кодификатора направлений подготовки и спе-

циальностей следует необходимость внесения изменений, во-первых, в приложения 

к лицензии на право ведения образовательной деятельности, во-вторых, в текущую 

учетную документацию контингента обучающихся, в-третьих, в реализуемые обра-

зовательные программы. 

Значительные изменения претерпела и предлагаемая в ФГОС ВО структура 

ООП бакалавриата. Ранее ФГОС ВПО предусматривал знания – умения – навыки, 

которые должны приобрести обучающиеся при изучении дисциплин, относящихся к 

базовой части программы. Более того, таблица 2 ФГОС ВПО содержала перечень 

дисциплин для разработки примерных программ, а также учебников и учебных по-

собий, которые в реальности давали наименование дисциплин учебного плана. Во 

ФГОС ВО и не утвержденных на сегодняшний день проектах образовательных стан-

дартов указана только структура программы, предусматривающая обязательное 

наличие трех блоков и рекомендуемую трудоемкость соответствующих разделов: 

– блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

– блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к вариативной части; 

– блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы. 

Министерство образования и науки РФ предусматривает большую долю свобо-

ды при реализации образовательных программ. Так, при разработке и наполнении 

учебного плана дисциплинами и модулями существует самостоятельный выбор со 

стороны вуза содержательной компоненты учебного плана. Оговорен только обяза-

тельный перечень дисциплин (модулей) базовой части блока 1: «Философия», «Ис-

ФГОС ВПО 
ФГОС ВО 
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тория», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура». ФГОС ВО исключает определение содержания курсов дисциплин, пере-

чень обязательных дидактических единиц – все это находится в компетенции обра-

зовательной организации. Исключение касается дисциплины (модуля) «Физическая 

культура и спорт» (дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура»). Дисциплины модуля «Физическая культура и спорт», являясь компонен-

том общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготов-

ки студента в течение всего периода обучения, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО бакалавриата и специалитета входят в обязательную часть указанных ос-

новных образовательных программ. Сам учебный модуль «Физическая культура и 

спорт» состоит из дисциплины базовой части блока Б1 основных образовательных 

программ бакалавриата и специалитета в объеме 72 академических часов (2 зачет-

ных единиц трудоемкости) и дисциплины вариативной части указанных образова-

тельных программ «Прикладная физическая культура», реализуемой в виде электив-

ных курсов в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения и не переводятся в зачетные единицы общей трудоемкости по образо-

вательной программе. Учебный материал каждой дидактической единицы должен 

быть дифференцирован через подразделы программы [6, 7]:  

– теоретический, формирующий мировоззренческую систему, научно- 

практические знания и отношение к физической культуре; 

– практический, состоящий из двух подразделов: методическо-практического, 

обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 

целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уров-

ня функциональных и двигательных способностей, направленного формирования 

качеств и свойств личности; 

– контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

В этом случае при реализации теоретического подраздела программы возникает 

потребность в проведении лекционного курса для обучающихся в целях овладения 

ими системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для пони-

мания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, приобретения умения их адаптивного, творческого использо-

вания для личностного и профессионального развития, самосовершенствования, ор-

ганизации здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности [6, 7]. 

Возвращаясь к полученной определенной автономии вуза в наполнении содер-

жанием образовательных программ, отметим следующее: с одной стороны, это 

большие свободы вузу, которые следует учитывать при выборе учебного материала 

для дисциплины. С другой стороны, отсутствие в образовательных стандартах одно-

значно сформулированных дисциплин не позволяет осуществлять должный кон-

троль за целостностью и логичностью курса, его внутренними и внешними взаимо-

связями с другими разделами и дисциплинами, а также за присутствием в учебных 

материалах дисциплины необходимых понятий, тем и разделов [8].  

Безусловно, при таком подходе не может остаться вне рассмотрения вопрос о 

совместимости учебных планов образовательных программ по одному направлению 

подготовки, реализуемых в различных вузах. Как правило, академическая разница 
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двух учебных планов заключается не только в наименовании дисциплин, но и в об-

щей трудоемкости дисциплин, модулей или практик, что не может не вызвать труд-

ности при переводе обучающихся из других образовательных организаций или при 

их восстановлении.  

Проведем сравнительный анализ нескольких версий образовательных стандар-

тов на примере образовательных программ, реализуемых в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Самарский государственный технический университет» в рамках 

УГНПС 38.00.00 «Экономика и управление»: «Экономика», «Экономическая без-

опасность», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Государственное и муни-

ципальное управление».  

В качестве факторов, определяющих разницу подходов действующих федераль-

ных государственных образовательных стандартов и актуализированных ФГОС ВО, 

выделим следующие: 

– квалификация: во ФГОС ВПО – квалификация соответствует уровню высшего 

образования «бакалавр», «магистр», «специалист», во ФГОС ВО квалификация не 

указана. В настоящий момент она определяется приказом Министерства образова-

ния и науки РФ [4]; 

– характеристика направления подготовки: во ФГОС ВПО – таблица 1 с указа-

нием нормативного срока, квалификации выпускников, трудоемкости (в зачетных 

единицах), форм и сроков получения образования, во ФГОС ВО таблица 1 исключе-

на; текстом указаны формы обучения, объем программы, сроки получения образова-

ния в очной и иных формах обучения, сроки и объем программы при обучении по 

индивидуальному учебному плану; предусмотрено использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, возможность реализации 

сетевой формы обучения; указан язык обучения; 

– требования к результатам освоения основной образовательной программы: во 

ФГОС ВО – уход от определения общекультурных компетенций для каждого 

направления подготовки, теперь их перечень не изменен для всего образовательного 

уровня подготовки; профессиональные компетенции соответствуют видам деятель-

ности; у вуза есть возможность дополнения набора компетенций программы на кон-

кретные области знания и (или) вид (виды) деятельности; требования к результатам 

обучения по конкретным знаниям, умениям, владениям, отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам вуз устанавливает самостоятельно; добавлена направленность 

образовательной программы для бакалавриата: академический или прикладной ба-

калавриат. Количественные изменения набора компетенций представлены в таблице; 
 

Количество компетенций по категориям для ФГОС ВПО и ФГОС ВО  

по направлениям подготовки УГНПС 38.00.00 «Экономика и управление» 
 

Стандарт Экономика 
Экономическая 

безопасность 
Менеджмент 

Управление 

персоналом 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

ФГОС 

ВПО 

ОК 16 16 22 24 17 

ПК 15 54 50 78 51 

ФГОС 

ВО* 

ОК 9 

ОПК 4  7 10 6 

ПК 13  15 38 27 

ППК 19  13 30 – 
 

* В соответствии с проектами ФГОС ВО, за исключением ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
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– требования к структуре программы: во ФГОС ВО – таблица 2 исключена; вве-

дена таблица по структуре ООП с указанием наименований учебных блоков и объе-

ма программы в зачетных единицах; сохранены соответствующие базовая и вариа-

тивная части; дана ссылка на то, что программа завершается присвоением квалифи-

кации, которая указывается в соответствии с перечнем специальностей и направле-

ний подготовки высшего образования; набор дисциплин (модулей) образовательная 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с уче-

том соответствующей примерной образовательной программы; 

– оценка качества освоения ООП: в актуализированном образовательном стан-

дарте данный раздел исключен. 
Количественные сопоставления компетенций показывают, что практически по 

всем рассматриваемым программам уходящих образовательных стандартов отмеча-
ется существенное превышение компетенций от реально возможных объективных 
значений результатов обучения. Особенно настораживает количественный состав 
компетенций по направлению 102 «Управление персоналом». Актуализированные 
требования к реализации ООП значительно пересмотрели возможности высшей 
школы, что существенно повлияло на емкость компетентностного подхода. Кроме 
численных корректировок компетенций по образовательным стандартам возникли 
содержательные изменения и упорядочивание общекультурных компетенций для 
всех ФГОС ВО по одному уровню подготовки, а также исходя из определения вида 
(видов) профессиональной деятельности детерминируются профессионально-
прикладные компетенции. Сохраняется право за образовательными организациями 
иметь возможность при проектировании программы бакалавриата дополнить опи-
санный обязательный набор компетенций выпускников с учетом ориентации про-
граммы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. Состав об-
щепрофессиональных, профессиональных и профессионально-прикладных компе-
тенций целесообразно оценивать с точки зрения их соответствия профессиональным 
стандартам. По сути, профессиональный стандарт представляет собой многофунк-
циональный нормативный документ, устанавливающий в рамках конкретной обла-
сти профессиональной деятельности требования: 

– к содержанию и качеству труда; 
– к условиям осуществления трудовой деятельности; 
– к уровню квалификации работника; 
– к практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, необ-

ходимому для соответствия данной квалификации. 
Помимо этого, требования профессионального стандарта должны использоваться 

при составлении образовательных стандартов и учебно-методических материалов, а 
также при выборе форм и методов обучения в системе профессионального образования. 
Принимая во внимание значимость профессиональных стандартов, можно сделать вы-
вод о том, что во ФГОС ВО и далее во ФГОС 4 их вклад будет существенным.  

Было бы неправильно забыть об указании во ФГОС ВПО на необходимость про-
ведения занятий в активных и интерактивных формах, об обязательном требовании 
по включении в программу бакалавриата лабораторных практикумов и (или) прак-
тических занятий по некоторым дисциплинам, а также о вступивших в силу обнов-
ленных образовательных стандартах. Не упоминается об обязательном требовании к 
объему аудиторной нагрузки, как следствие – дисциплины учебного плана могут 
осваиваться исключительно в объеме самостоятельного изучения, что не может не 
отразиться на качестве учебного процесса.  

Достаточно существенно поменялись требования к кадровому составу препода-
вателей, обеспечивающих образовательный процесс. На рис. 2 представлены диа-
граммы, характеризующие кадровый срез образовательных программ в соответствии 
с ФГОС ВПО.  
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Рис. 2. Соответствие требованиям к кадровым условиям ФГОС ВПО реализуемых программ 

бакалавриата и специалитета по УГНПС 38.00.00 «Экономика и управление» 
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Диаграммы показывают уровень соответствия заявленным в стандарте требова-

ниям. Как показывают расчеты, наиболее слабые места в ООП – это недостаточное 

присутствие работодателей в нагрузке ООП. В этой связи руководители ООП и заве-

дующие кафедрами на этапе планирования учебной нагрузки на учебный год долж-

ны предусмотреть участие представителей предприятий-работодателей в проведении 

занятий по дисциплинам для всех уровней подготовки. 

В свою очередь, на примере ФГОС ВО по УГНПС 38.00.00 «Экономика и управ-

ление» можно проследить корректировку в подходах к требованиям кадрового со-

става. Например, уходит понятие «базовое образование», которое внесло большую 

сумятицу в его реальном исполнении, а также объем научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень доктора наук. На смену приходит образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

В числе требований к условиям реализации ООП появляется необходимость созда-

ния электронно-образовательной среды в вузе, ведение электронного портфолио обуча-

ющегося и синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интранет. 

Очень подробно в ФГОС ВО изложены требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению. Здесь упомянуты и электронно-

библиотечные системы, и профессиональные базы данных, и информационные 

справочные системы, и лицензионное программное обеспечение, и доступ к сети 

Интернет, и нормы СанПиН для различных аспектов образовательной деятельности.  

ФГОС ВПО регламентировал использование основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 10 лет (кроме гума-

нитарного, социального и экономического циклов, где срок издания должен был со-

ставлять не более 5 лет). ФГОС ВО предписывает использование литературы со сро-

ком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (мо-

дулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование об-

щекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Также можно добавить, что внесены изменения в раздел «Требования к услови-

ям реализации программы бакалавриата / специалитета», определены специфические 

особенности обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также регламентированы требования к освоению учебного материала со све-

дениями, составляющими государственную тайну.  

В данной реалии перед руководителем ООП стоит трудная задача – постараться 

сохранить высокий интерес и результативность в процессе обучения.  
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Дается культурологическая трактовка гуманистической природы культурного насле-
дия, его места и роли в меняющемся мире в контексте вызовов современности. Пока-
зано, как наследие влияет на культурный процесс и социальные изменения, отмечается, 
что оно может быть важным фактором межкультурного согласия и устойчивого 
развития человечества. Подчеркивается интегрирующая функция культурного насле-
дия в креативной деятельности и социальной практике. Признавая, что различные ин-
терпретации понятия «наследие» являются недостаточными, автор предлагает свои 
определения наследия, памяти и традиций в дискурсе культурно-антропологического 
знания. В статье раскрываются онтологические параметры наследия как феномена 
культуры в контексте понятий «след», «знак» и «память». Основная гипотеза автора 
состоит в том, что наследие и его артефакты выражают материализованные (или 
вербализированные) манифестации памяти или меморативной культуры, которые вы-
ступают в виде общечеловеческих констант и социальных ценностей для поддержания 
культурной целостности. Доказывается, что наследие проецирует в культуре образцы 
и область постоянства, благодаря чему выступает важным фактором социальной 
консолидации. Однако для того, чтобы наследие обрело свою социальную эффектив-
ность, оно должно структурироваться с культурной жизнью современности, а не 
быть пассивным хранителем безвозвратно ушедших времен. Основные идеи статьи 
использованы в практике преподавания дисциплин культурологического профиля. Опыт 
апробации данного тематического блока в процессе освоения учебного курса «Теория и 
история культуры» подтверждает возросший интерес к представленным материалам 
и их дидактическую значимость. 
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В период глобальных трансформаций возрастает социальная значимость куль-

турных констант, и прежде всего меморативных комплексов и предметно-

символических артефактов. Наиболее репрезентативными константами культуры в 
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