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Аннотация. В настоящее время вузы Российской Федерации занимаются актуализаци-
ей реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 3++. В 
статье анализируются концептуальные изменения в стандартах ГОС, ФГОС, ФГОС3++ 
и новые возможности, которые появляются у вузов в связи с введением последней версии 
стандарта. На примере проекта «Сетевой электронный университет Республики Башкор-
тостан» показана практика взаимодействия вузов в части формирования универсальных 
компетенций. Сами университеты предлагается рассматривать не столько как «кузницу ка-
дров», сколько как драйвер развития территории присутствия, пространство постоянных 
позитивных перемен за счёт комплексного развития научного, инновационного, социально-
культурного направлений деятельности с одновременным встраиванием в образовательную 
среду. Реализовывать подобную модель в условиях перехода на ФГОС3++ предлагается за 
счёт индивидуализации массового образования, выстраивания гибких образовательных тра-
екторий, максимально удовлетворяющих потребности заинтересованных сторон. При этом 
обязательной надстройкой к формированию профессиональных компетенций должны стать 
так называемые soft skills, без которых крайне трудно подготовить специалистов, способ-
ных максимально быстро адаптироваться к изменениям внешней среды; в условиях неопреде-
лённости относительно будущих профессий они оказываются более важными, чем hard skills.
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Введение
Не позднее чем с 1 сентября 2019 г. обра-

зовательные организации высшего образо-
вания должны начать реализацию «актуа-
лизированных» образовательных программ 
с учётом идеологии ФГОС 3++. Для учеб-
ных подразделений вузов траектория дан-
ного перехода может лежать в достаточно 

широком интервале возможностей, начи-
ная от формальной смены учебных планов 
и заканчивая реальными изменениями всех 
аспектов образовательной деятельности 
вуза в целом (содержания, сопровождения, 
ресурсного обеспечения и т.п.). Градус ам-
биций таких изменений может быть весьма 
разным. 
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Концептуальные изменения 
образовательных стандартов

Представить возможности трансформа-
ции можно, проведя анализ «общих рамок», 
которые задавались несколькими поколени-
ями образовательных стандартов. Рассмо-
трим их подробнее, начиная с государствен-
ных образовательных стандартов (ГОС), 
которые были введены с целью создания 
единого образовательного пространства. 
Они включали чёткий перечень обязатель-
ных дисциплин. Более того, существовали 
так называемые дидактические единицы, ко-
торые формировали ещё и содержание каж-
дой обязательной дисциплины. Вариативная 
часть программы, как правило, составляла 
не более 15%, тем самым достигалось при-
мерное равенство требований к результату 
подготовки выпускников разных вузов.

Позднее были введены в действие феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), которые содержали менее 
конкретные требования к содержанию обра-
зовательных программ, а по каждому направ-
лению подготовки выделялись общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. Как правило, они были 
индивидуальны для каждого направления 
подготовки. Введение ФГОС предоставило ву-
зам и обучающимся бÓльшие академические 
свободы, так как доля дисциплин по выбору 
студента должна быть более 30%, а перечень 
и структура дисциплин (модулей), необхо-
димых для формирования даже одинаковых 
компетенций, могли различаться в рамках 
разных образовательных программ. ФГОС 
3++ предъявляют требование к сопряжению 
профессиональных и образовательных стан-
дартов. При этом учебная траектория форми-
рования результата обучения получила ещё 
бÓльшую свободу, а по всем направлениям 
подготовки (в рамках уровня) были введены 
так называемые универсальные компетенции. 
На наш взгляд, это расширяет возможности 
вузов в плане их сетевого взаимодействия. 

Интересным опытом реализации сетево-
го взаимодействия в части формирования 

универсальных компетенций можно назвать 
проект «Сетевой электронный университет 
Республики Башкортостан». Суть его – в ин-
теграции единого контента и методических 
документов по применению электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в собственные образова-
тельные программы. Унификация содержа-
ния и подходов обеспечивает упрощённую 
реализацию образовательных программ в 
сетевой форме, повышение качества обуче-
ния за счёт применения лучшего академиче-
ского контента в качестве основного или до-
полнительного учебного материала, способ-
ствует повышению академических свобод 
студентов при переводах на разные образо-
вательные программы, в том числе других 
вузов республики, снижению себестоимости 
образовательной программы и др.

Таким образом, внедрение ФГОС 3++ даёт 
вузам возможность более точно и оперативно 
реагировать на запросы рынка труда, конку-
рировать на российском и международном 
рынках образовательных услуг. При этом зна-
чительно возрастает ответственность самих 
образовательных организаций за качество 
предлагаемых образовательных программ.

Влияние внешней среды  
на развитие образования

Указанные тренды нельзя рассматри-
вать в отрыве от факторов внешней среды. 
В настоящее время система образования в 
России находится в стадии активной транс-
формации, что связано в первую очередь с 
влиянием глобализации на многие отрасли 
экономики. Зарубежные технологии, кото-
рые стали активно применяться в России, 
потребовали от вузов внести изменения как 
в содержание, так и в «педагогику» подго-
товки выпускников [1]. Кроме того, многие 
руководители организаций и предприятий-
работодателей стали оценивать качество 
человеческого капитала через призму кон-
курентоспособности компании. Уникальные 
технологии, которые стали использоваться 
на данных предприятиях, требуют специ-
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алистов, обладающих уникальными «не-
одинаковыми» компетенциями. Исследова-
ния, проведённые многими аналитическими 
центрами, показывают связь степени эко-
номического развития стран с уровнем ква-
лификации граждан. Чем выше доля высо-
коквалифицированного интеллектуального 
труда, тем, как правило, выше уровень эко-
номического развития [2; 3]. К устойчивым 
трендам, существенно влияющим на систему 
образования, можно отнести: глобализацию 
образования и экспансию зарубежных об-
разовательных франшиз; разделение обра-
зования на элитное и массовое; повышение 
значимости дополнительного образования; 
размывание границ между специальностя-
ми и уровнями образования; кластеризацию 
вузов, бизнеса и профессиональных сооб-
ществ; обучение студентов реальным прак-
тическим навыкам; непрерывное обучение и 
др. [4]. На федеральном уровне механизмом 
реализации изменений стал запуск большо-
го числа приоритетных проектов (Рис. 1) [5].

трансформация университетов
Внешние партнёры всё больше рассма-

тривают вуз не только как источник ква-
лифицированных кадров, но и как среду, 
где на основе проводимых научных ис-
следований генерируются инновационные 

прикладные решения, которые должны 
находить своё воплощение в реальном 
секторе [6–9]. Уникальность современных 
образовательных программ состоит в том, 
что их содержание включает новое науч-
ное и прикладное знание, созданное самим 
университетом [10–12]. Вузы могут стать и 
активным звеном реализации общественно 
значимых социальных проектов, ключевым 
источником развития городской и регио-
нальной среды, пространством постоян-
ных позитивных перемен. Они являются 
центрами притяжения широких категорий 
стейкхолдеров: бизнеса, власти, предпри-
ятий, общественных и некоммерческих 
организаций, подразделений РАН, инсти-
тутов развития, вузов-партнёров, школ, 
колледжей, абитуриентов и их родителей 
[13]. Данной модели развития придержи-
ваются, в частности, некоторые опорные 
региональные вузы (Рис. 2).

Значимым трендом в развитии образо-
вательной деятельности вузов является 
индивидуализация обучения. В условиях 
массового обучения студентов, харак-
терного для большинства вузов, создание 
механизмов организации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающих-
ся является достаточно сложной задачей 
[14]. Вот наиболее распространённые ме-

Рис. 1. История приоритетных проектов развития высшей школы в Российской Федерации
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ханизмы индивидуализации массового об-
учения студентов:

– сетевое взаимодействие при реализа-
ции образовательной программы (с вузом 
или колледжем);

– дуальное обучение с вовлечением пред-
приятия или организации-партнёра, в том 
числе с закреплением наставника;

– реализация программ двух дипломов (в 
том числе внутри вуза);

– обучение на иностранных языках;
– реализация образовательных программ 

с включённым обучением рабочей специаль-
ности; 

– реализация программ, содержащих 
дисциплины (модули) в соответствии со 
стандартами World Skills;

– интеграция корпоративных «корот-
ких» учебных программ в дисциплину (мо-
дуль) образовательной программы с полу-
чением подтверждающего сертификата ком-
пании-партнёра;

– обучение в корпоративных группах 
(содержание образовательной программы 
разрабатывается под конкретные потребно-
сти предприятия-заказчика);

– включение в учебные планы факуль-
тативных дисциплин, в наибольшей степени 
удовлетворяющих академические потребно-
сти обучающихся;

– применение вариативной и факульта-
тивной части учебной программы для по-
лучения образования по дополнительной 
программе;

– применение проектного обучения вза-
мен традиционной системы организации 
учебного процесса.

Одним из вызовов для специалистов в об-
ласти изучения высшего образования являет-
ся сложность в описании трудовых функций, 
которые будут востребованы в ближайшей и 
среднесрочной перспективе. Реализация об-
разовательных программ в условиях высо-
кой степени неопределённости содержания 
перспективных профессиональных навыков 
снижает ценность таких компетенций и, со-
ответственно, мотивацию обучающихся к их 
формированию. По этой причине актуальным 
является формирование soft skills, таких как 
умение критически мыслить, эффективно ра-
ботать в команде и взаимодействовать с дру-
гими людьми, быстро адаптироваться к изме-
нениям, принимать решения, самостоятельно 
организовывать деятельность, работать с 
огромными массивами данных и др. [15].

Таким образом, переход на реализацию 
образовательных программ в соответствии 
с требованиями ФГОС 3++ может стать ме-
ханизмом трансформации вуза как драйвера 
общественного развития.

Рис. 2. Целевая модель трансформации опорных региональных вузов 
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Abstract. Currently, the universities in the Russian Federation are engaged in the updating of the 
educational programs being implemented, in accordance with the requirements of the Federal State 
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Educational Standard 3 ++. The article provides information on the conceptual changes in the State 
Educational Standard, Federal State Educational Standard, and Federal State Educational Standard 
3 ++ , as well as on the new opportunities universities have in connection with the introduction of 
the “two plus” generation standard. By an example of the project “Network Electronic University of 
the Republic of Bashkortostan” the article shows the network interaction on issues of the formation 
of universal competences. New opportunities for universities during the transition to FSES 3 ++ are 
considered in the context of globalization conditions. The universities are suggested to be considered 
not so much as a “talent foundry”, but rather as a presence territory development driver, a space 
for constant positive changes (4P) due to the comprehensive development of scientific, innovative, 
socio-cultural activities with concurrent integration into the educational environment. The imple-
mentation of such a model within the transition to FSES 3 ++ is proposed to be done by individualiz-
ing mass education, building flexible educational trajectories that most meet the needs of the parties 
involved. At the same time, the so-called soft skills should become an indispensable superstructure 
for the formation of professional competencies, as without them it is extremely difficult to train spe-
cialists able to adapt as quickly as possible to changes in the external environment, and, in conditions 
of uncertainty of occupational functions in the future, they become more important than hard skills.

Keywords: Federal state educational standard, regional pillar universities, University 4.0, general 
competences, soft skills
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