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Реализация Государственной програм+
мы Российской Федерации «Развитие об+
разования» на 2013–2020 гг. и плана меро+
приятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направлен+
ные на повышение эффективности образо+
вания и науки» (распоряжение Правитель+
ства РФ от 30.12.2012 г. № 2620+р), а так+
же наличие Прогноза долгосрочного соци+
ально+экономического развития Российс+
кой Федерации на период до 2030 года,
разработанного Министерством экономи+
ческого развития РФ, актуализировали
проблему разработки практико+ориенти+
рованных образовательных программ, мо+
бильно настраивающихся на потребности
конкретного отраслевого или регионально+
го рынка труда, – программ прикладного
бакалавриата.

Термин «прикладной бакалавриат»
впервые появился в Концепции долгосроч+
ного социально+экономического развития
Российской Федерации на период до 2020
года, где он обозначен в качестве целевого
ориентира развития системы образования
и трактуется как «уровень высшего обра+
зования, дающий, наряду с фундаменталь+
ными знаниями в определенной предметной
области, квалификацию для работы со
сложными технологиями и с несколькими
смежными технологиями» [1]. В 2009 г. был
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объявлен эксперимент по реализации про+
грамм прикладного бакалавриата на основе
образовательных программ среднего про+
фессионального образования и их интегра+
ции с программами высшего профессио+
нального образования (постановление Пра+
вительства РФ № 667 от 09.08.2009 г. «О
проведении эксперимента по созданию при+
кладного бакалавриата в образовательных
учреждениях среднего профессионально+
го и высшего профессионального образо+
вания»). Данный эксперимент явился реа+
лизацией первой модели введения приклад+
ного бакалавриата.

Вторая модель прикладного бакалаври+
ата апробируется с 2013 г. и представляет
собой практико+ориентированное обучение
студентов образовательных организаций
высшего образования по образовательным
программам бакалавриата c планируемым
присвоением выпускникам квалификации
«прикладной бакалавр». Сущностные ха+
рактеристики образовательных программ в
рамках данной модели определяются их
ориентацией на отраслевой (или региональ+
ный) рынок труда и его массовый сегмент.
Введение такого рода программ будет спо+
собствовать решению следующих задач:

нацеленность на практику при реа+
лизации уровневого высшего образования;

ориентация результатов образова+
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тельных программ высшего образования на
требования профессиональных стандартов,
потребности отраслевых рынков труда и
конкретных организаций работодателей,
представляющих реальный сектор эконо+
мики и являющихся заказчиками специа+
листов данного профиля;

обеспечение трудоустройства вы+
пускников согласно полученному профи+
лю и уровню высшего образования;

сокращение продолжительности
адаптационного периода выпускников в
реальном производственном процессе.

Анализ моделей, форм, методов взаи+
модействия образовательных организаций
с работодателями и технологий проектиро+
вания образовательных программ позволя+
ет заключить, что конструирование про+
грамм прикладного бакалавриата может
стать эффективным на основе использова+
ния моделей кластерного взаимодействия
с потенциальными работодателями и мо+
дульного принципа представления содер+
жания образовательных программ и по+
строения учебного плана.

Под модулем понимается, как правило,
часть образовательной программы, имею+
щая определенную логическую завершен+
ность по отношению к установленным це+
лям образования [2]. В проводимых нами
исследованиях [3–5] модуль понимается
как относительно самостоятельная, логи+
чески завершенная, структурированная
часть образовательной программы по на+
правлению подготовки (специальности),
отвечающая за формирование одной ком+
петенции, некоторой ее части или общей
части группы родственных компетенций.
Модуль имеет интегрированный проверяе+
мый результат, трудоемкость, кратную
установленному числу кредитов (зачетных
единиц) и отдельное методическое обеспе+
чение [3]. В связи с этим такой модуль об+
разовательной программы называется нами
компетентностно+ориентированным [4]
(далее – модулем). К родственным компе+
тенциям мы относим компетенции, обеспе+

чивающие способность решения одной или
близких по содержанию задач (или их час+
тей), значимых для сферы труда.

Использование в проектировании обра+
зовательных программ прикладного бака+
лавриата модульной технологии и ориен+
тация их на освоение компетенций как цели
и результата образования обеспечивают
понятность и прозрачность содержания
профессиональной подготовки для всех
участников образовательного процесса. В
этом случае работодатели могут более ак+
тивно участвовать в развитии образователь+
ных программ, а студенты четко себе пред+
ставлять, что они будут уметь и что смогут
предложить работодателям.

При разработке образовательных про+
грамм прикладного бакалавриата нами ис+
пользуется технология проектирования
модульной компетентностно+ориентиро+
ванной образовательной программы, пред+
ложенная в работе [3]. Следует отметить,
что аналогично проекту Tuning Russia мы
различаем результаты образования (компе+
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тенции) и результаты обучения по модулю,
дисциплине, практике.

В целях обеспечения технологичности
процесса формирования результатов обу+
чения каждая компетенция представляет+
ся как синтез трех компонентов: когнитив+
ного (знать), деятельностного (уметь, вла+
деть, приобрести опыт деятельности), мо+
тивационно+ценностного (отношение,
стремление) [3; 5; 6]. Результаты обучения
формируются как составляющие когнитив+
ного и деятельностного компонентов ком+
петенции и формулируются при помощи
активных глаголов (знать…, понимать…,
представлять…, уметь…, получить (приоб+
рести) навыки …, иметь (приобрести) опыт
деятельности в … и т. д.). Мотивационно+
ценностный компонент компетенции фор+
мируется за счет специального выбора об+
разовательных технологий организации
учебной и самостоятельной работы студен+
тов [7].

При разработке любой образователь+
ной программы важным этапом является
формирование компетентностной модели
выпускника, ориентированной на потреб+
ности рынка труда. В связи с этим в группу
разработчиков практико+ориентированной
образовательной программы, мобильно на+
страивающейся на потребности рынка тру+
да, как правило, включают: преподавате+
лей образовательной организации, обеспе+
чивающих освоение обучающимися профес+
сионально+ориентированных дисциплин,
модулей, практик; сотрудника методичес+
кой службы образовательной организации;
представителей предприятий и организа+
ций+партнеров, на основании заказа кото+
рых формируется данная образовательная
программа. В случае использования сетевой
формы реализации образовательной про+
граммы в состав группы разработчиков же+
лательно включить представителей субъек+
тов сетевого взаимодействия. Данная рабо+
чая группа, во+первых, определяет виды
профессиональной деятельности выпуск+
ника программы прикладного бакалавриа+

та и профиль (направленность) данной об+
разовательной программы; во+вторых, уточ+
няет в рамках выбранных видов професси+
ональной деятельности перечень профес+
сиональных компетенций и формирует их
содержательное наполнение. Далее разра+
ботчики осуществляют проектирование
структуры и содержания образовательной
программы прикладного бакалавриата.

Виды профессиональной деятельности
выбираются с учетом предусмотренного
ФГОС ВО направления подготовки на ос+
нове профессионального стандарта (при его
наличии), потребностей отраслевого рын+
ка труда и его региональной составляющей,
соответствующих статистических данных.
Задачи, сформулированные в ФГОС ВО,
уточняются и дополняются, исходя из обо+
значенных выше факторов и прямых тре+
бований (запросов) организаций+партне+
ров, являющихся заказчиками данной про+
граммы прикладного бакалавриата. Таким
образом, на этом этапе проектирования
образовательной программы появляется
описание результатов ее освоения на «язы+
ке деятельности» [2], в терминах профес+
сиональных задач и функций. Полученные
данные позволяют построить карту про+
фессиональной деятельности выпускника,
включающую в себя указание основной
цели, видов и задач профессиональной де+
ятельности, а также систему умений, зна+
ний и опыта, необходимых работнику в дан+
ной профессиональной сфере [3].

Далее должен быть осуществлен адек+
ватный переход от «языка деятельности»
к «языку компетенций». С этой целью мож+
но использовать матрицу соответствия про+
фессиональных задач и компетенций вы+
пускника. При этом профессиональные
компетенции ФГОС ВО, которыми должен
обладать выпускник программы приклад+
ного бакалавриата, могут быть дополнены
коллективом разработчиков новыми ком+
петенциями в соответствии с задачами, по+
явившимися в ходе анализа профессиональ+
ного стандарта (при его наличии), потреб+
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ностей отраслевого и регионального рын+
ков труда, а также организаций+партнеров.

В результате осуществления указанной
процедуры разработчики формируют про+
филь программы прикладного бакалавриа+
та, характеризующий ее ориентацию на за+
дачи, к решению которых должен быть
подготовлен выпускник. Полученный про+
филь определяет не только результаты ос+
воения данной образовательной програм+
мы (компетенции), но и ее предметно+тема+
тическое содержание, а также преоблада+
ющие виды учебной деятельности.

Программа прикладного бакалавриата
конкретного профиля состоит из двух час+
тей: базовой и вариативной. В рамках на+
правления подготовки базовая часть явля+
ется одинаковой для всех профилей и обес+
печивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных ФГОС ВО по
данному направлению подготовки. Вариа+
тивная часть программы направлена на даль+
нейшее развитие компетенций, предусмот+
ренных ФГОС ВО, и формирование допол+
нительных профессиональных компетен+
ций, сформулированных разработчиками
данной образовательной программы.

Отличительной особенностью программ
прикладного бакалавриата является пред+
ставление в них возможных траекторий по+
лучения обучающимися
квалификационных разря+
дов, классов, категорий по
профессии рабочего, дол+
жности служащего. Нали+
чие данного раздела в об+
разовательной программе
обусловлено потребностя+
ми рынка труда и необхо+
димостью сокращения про+
должительности адаптаци+
онного периода выпускни+
ка в реальном производ+
ственном процессе. В связи
с этим в ходе учебной прак+
тики (практики по получе+
нию первичных професси+

ональных умений и навыков, исполнитель+
ской практики, практики по профессии и
т.д.) нужно предусмотреть возможность
приобретения студентами основных навы+
ков, необходимых для получения квалифи+
кационного разряда (класса, категории) по
профессии рабочего, должности служаще+
го. Данный раздел образовательной про+
граммы формируется совместно с предста+
вителями работодателей и реализуется, как
правило, с привлечением их материально+
технической базы (учебных полигонов,
учебных центров и т.д.).

Заметим, что программа прикладного
бакалавриата может осуществляться обра+
зовательной организацией как самостоя+
тельно, на основе взаимодействия с орга+
низациями+партнерами, обладающими не+
обходимыми ресурсами, так и посредством
сетевой формы. Последняя позволяет
образовательной организации высшего об+
разования использовать кадровые, инфор+
мационные, материально+технические,
учебно+методические ресурсы других орга+
низаций, являющихся субъектами сетево+
го взаимодействия. В этом случае образо+
вательная организация в установленном ею
порядке осуществляет зачет в форме пере+
аттестации или перезачета результатов обу+
чения (полностью или частично) по отдель+
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ным модулям, дисциплинам, практикам,
освоенным обучающимся в других образо+
вательных организациях, участвующих в
реализации данной программы.

Обучающимся, которые имеют среднее
профессиональное образование соответ+
ствующей направленности, по решению
образовательной организации высшего об+
разования желательно предоставить воз+
можность ускоренного обучения по инди+
видуальному учебному плану в порядке,
установленном локальным нормативным
актом данной организации. Сокращение
срока получения высшего образования в
этом случае достигается посредством заче+
та в форме переаттестации или перезачета
результатов обучения (полностью или час+
тично) по отдельным модулям, дисципли+
нам, практикам, освоенным обучающимся
при получении среднего профессионально+
го образования. Поэтому при разработке
образовательной программы прикладного
бакалавриата желательно предусмотреть
формат ее сопряжения с образовательной
программой среднего профессионального
образования соответствующей направлен+
ности как на уровне компетенций, так и на
уровне результатов обучения. Наличие дан+
ной возможности является актуальной за+
дачей стабильного функционирования си+
стемы «колледж – университет» [8].

Кроме того, образовательную програм+
му прикладного бакалавриата желательно
спроектировать таким образом, чтобы сту+
денты имели возможность одновременно+
го освоения дополнительных профессио+
нальных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональ+
ной переподготовки), в том числе программ,
ориентированных на потребности конкрет+
ного работодателя и профессиональные
особенности будущих рабочих мест. Таким
образом, в целях создания условий для тру+
доустройства выпускников и сокращения
периода их адаптации в реальном производ+
ственном процессе, а также максимально+
го удовлетворения потребностей регио+

нального рынка труда проектирование об+
разовательной программы прикладного ба+
калавриата должно базироваться на интег+
рации высшего и дополнительного профес+
сионального образования.

Содержание дополнительных профес+
сиональных программ формируется с уче+
том профессиональных стандартов (при их
наличии), квалификационных требований,
указанных в квалификационных справоч+
никах по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям, или ква+
лификационных требований к профессио+
нальным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязаннос+
тей, которые устанавливаются в соответ+
ствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Россий+
ской Федерации.

Далее отметим, что по решению вуза
обучающемуся может быть предоставле+
на возможность параллельного освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования соответ+
ствующей направленности, в том числе в
рамках взаимодействия данной организа+
ции с профессиональными образователь+
ными организациями, организациями+
партнерами и иными организациями, об+
ладающими необходимыми ресурсами, а
также посредством создания базовых ка+
федр или иных структурных подразделе+
ний организации, обеспечивающих прак+
тическую подготовку обучающихся. Это
позволит студентам, которые стремятся
начать трудовую деятельность раньше или
не имеют желания и возможности продол+
жить обучение в образовательной органи+
зации высшего образования, перевестись
на образовательную программу среднего
профессионального образования соответ+
ствующей направленности. В этом случае
потребуется разработка регламента (по+
рядка) проектирования и реализации об+
разовательной программы прикладного
бакалавриата, сопряженной с образова+
тельной программой среднего профессио+
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нального образования соответствующей
направленности.

В настоящее время рассмотренные выше
аспекты разработки образовательных про+
грамм прикладного бакалавриата апроби+
руются на следующих направлениях под+
готовки: 08.03.01 Строительство, 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника,
15.03.05 Конструкторско+технологическое
обеспечение машиностроительных произ+
водств, 23.03.03 Эксплуатация транспорт+
но+технологических машин и комплексов.

Представленное исследование выполня�
ется при поддержке Министерства обра�
зования и науки Российской Федерации в
рамках государственного задания вузам на
2014 год. Проект 10.9023.2014 «Разработ�
ка и апробация методики формирования
образовательных программ прикладного
бакалавриата, сопряженных с родственны�
ми программами СПО. Экспертно�анали�
тическое сопровождение внедрения практи�
ко�ориентированных образовательных про�
грамм (прикладного бакалавриата)».
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Abstract. This article focuses on the technological aspects of creation of bachelor’s
educational programs providing assignment to graduates qualification « an applied bachelor».
The basis of this technology is the modular principle of content formation and a cluster model
of interaction with potential employers.
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