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нительному, санитарно-гигиеническому 
и санитарно-эпидемиологическому ре-
жиму в медицинском учреждении. 

Только освоение указанного набора 
профессиональных медицинских компе-
тенций позволит выпускнику МАОУ 
ВПО «КММИВСО» быть конкурентно-
способным на рынке труда города и края, 
хорошо трудоустроиться в системе здра-
воохранения и внести свой вклад в под-
держание здоровья населения.  

 На основании всего изложенного 
можно сделать вывод, что в нынешних 
социально-экономических российских 
реалиях наиболее актуальным путем раз-
вития высших учебных заведений явля-
ется стратегия их активного саморазви-
тия, как за счет самоокупаемости, так и 
за счет других финансовых, в том числе  
государственных источников (спонсорст-
во, гранты, контракты). 
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В высшем профессиональном обра-

зовании России произошли кардиналь-
ные изменения, которые коснулись всех 
учреждений профессионального образо-
вания, включая классические универси-
теты. Резкое расширение общей сети ву-
зов (за счёт создания негосударственных 

вузов и расширения сети филиалов вузов 
всех организационно-правовых форм), 
переход на Болонскую систему, падение 
конкурсов из-за демографических факто-
ров обусловили ряд серьёзных проблем в 
жизнедеятельности классических уни-
верситетов, что привело к падению их 
престижа и эффективности деятельности. 
Это подтверждается как мониторингами 
эффективности, проводимыми Мини-
стерством образования и науки РФ, так и 
независимыми экспертами. 

Классическое университетское об-
разование сегодня испытывает ряд внут-
ренних трудностей и проблем. Попробу-
ем перечислить основные. 

Размывание понятия «классический 
университет» и «классическое образова-
ние» за счёт реорганизации профильных 
вузов (институтов и академий) в про-
фильные (неклассические) университеты, 
и некоторого числа профильных (в пер-
вую очередь педагогических) вузов в 
классические университеты, что привело 
к увеличению количества университетов, 
претендующих называться классически-
ми. 

Организационная усложнённость 
новой структуры системы высшего про-
фессионального образования, обуслов-
ленная «кентаврическим» соединением 
новой двухступенчатой болонской сис-
темы и старой системы послевузовского 
образования. 

Одновременность организационных 
(переход на двухступенчатую систему) и 
содержательных (внедрение компетент-
ностного подхода) реформ, вызвавшая 
резкое увеличение объёмов деятельно-
сти, непосредственно не связанной с об-
разовательным процессом. 

Внутреннее расслоение универси-
тетского сообщества, и в первую очередь 
профессорско-преподавательской корпо-
рации, на сторонников и противников 
проводимой модернизации высшего 
профессионального образования. 

Постепенное сокращение в класси-
ческом университете педагогической 
подготовки выпускников и переориента-
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ция с классического образования на 
практико-ориентированную подготовку. 

Внешние вызовы и проблемы клас-
сических университетов описаны нами 
ранее подробно [2]. 

Соответственно сегодня остро 
стоит необходимость в разработке мо-
дели стратегического развития класси-
ческого университета, позволяющего 
адекватно отвечать на перечисленные 
вызовы и формировать желаемый образ 
будущего. 

Мы полагаем, что классическим 
университетам, которых должно быть 
мало, необходимо вернуть статус эли-
тарного учебного заведения. 

Академик А.М. Новиков выделил 
десять отличий элитарных учебных за-
ведений от обычных [1]. Воспользуемся 
ими и попробуем применить их к класси-
ческому университету. 

Система отбора. Профессиональ-
ный отбор абитуриентов на разные сту-
пени образования классических универ-
ситетов должен быть разным. Если от-
бор в бакалавриат, видимо, должен 
предполагать выявление уровня школь-
ных знаний и умений абитуриента, то 
отбор в магистратуру и аспирантуру 
должен вестись через сравнительный 
анализ индивидуальных результатов 
абитуриентов, достигнутых на преды-
дущих этапах обучения. Учитываться 
должны учебные, научные, трудовые и 
общественные достижения на основе 
индивидуального портфолио и экзаме-
нов (собеседования) по будущему науч-
ному профилю. Мы убеждены, что при 
поступлении на каждую ступень класси-
ческого университетского образования 
должен вестись отбор на пригодность к 
педагогической профессии, предпола-
гающий выявление логопедических про-
блем у абитуриентов. Опыт профотбора 
на соответствие педагогическим про-
фессиям в своё время был отработан в 
лучшем советском педвузе – Полтав-
ском государственном педагогическом 
институте им. В.Г. Короленко, руково-

димом в 80-е годы ХХ века академиком 
И.А. Зязюном. 

2. Режим учёбы – особый, жёсткий 
и напряжённый. Учебная нагрузка сту-
дента классического университета 
должна быть высокой. Сегодняшние 
учебные планы университетов показы-
вают, что контролируемая аудиторная 
нагрузка первокурсников-бакалаврантов 
ниже нагрузки одиннадцатиклассников. 
Кроме того, должен быть жёстко кон-
тролируемый объём самостоятельно вы-
полняемой работы (обязательное про-
решивание задачников, обязательное 
конспектирование первоисточников, 
обязательное выполнение значительного 
минимума практических и лабораторных 
работ). На начальных этапах универси-
тетского образования доминировать 
должно общекультурное (универсаль-
ное) образование с последующей спе-
циализацией по мере продвижения по 
учебным ступеням. «Такую учебную на-
грузку выдерживают далеко не все – 
процент отсева в элитарных учебных 
заведениях высокий. Но у тех, кто её 
выдерживает, воспитывается упорство и 
высочайшая работоспособность. Кроме 
того, обязательные занятия спортом, в 
крайнем случае, физкультурой – для то-
го, чтобы выдерживать большие интел-
лектуальные нагрузки необходимо фи-
зическое здоровье» [1]. 

3-4. Преподавание всех предметов 
на высоком уровне трудности и высокий 
уровень самостоятельности в учебной 
деятельности предполагают, что развитие 
интеллектуальных, исследовательских, 
управленческих способностей студента 
происходит не только за счёт освоения 
больших объёмов содержания, но, в пер-
вую очередь, за счёт преодоления пре-
дельных интеллектуальных, исследова-
тельских и управленческих трудностей. 
Реализованный для младших школьников 
Л.В. Занковым принцип обучения на вы-
соком уровне трудности не в меньше 
степени актуален для университетского 
образования. А это значит, что должны 
быть минимизированы репродуктивные 
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(по образцу) методы обучения. Преобла-
дать должны модельные и контекстные 
методы, в которых доминируют само-
стоятельные формы учебной деятельно-
сти. В сопряжённой университетской 
системе должно быть предусмотрено 
время для взаимообучения и взаимных 
консультаций между студентами разных 
ступеней обучения. 

5. «Чёткая профессиональная ориен-
тация, формирование профессионального 
самосознания обучающихся. И абитури-
ентам, и студентам в течение всего про-
цесса обучения на каждом занятии, лек-
ции, во всех внеурочных мероприятиях 
постоянно внушается мысль: «вы буду-
щие учёные», или «вы будущие конгрес-
смены», или «вы будущие офицеры Гене-
рального штаба» и т.д. Всегда и везде на 
вас лежит высокая ответственность» [1]. 

6. Методологическая подготовка. 
«Подобная подготовка достигается по-
средством чтения литературы по истории 
развития той или иной профессии, а также 
встреч с профессионалами высокого уров-
ня, которые рассказывают о своей профес-
сиональной жизни. В профессиональных 
учебных заведениях к преподаванию на 
старших, специализированных курсах 
привлекаются по совместительству высо-
коквалифицированные специалисты, рабо-
тающие в соответствующей области, ведь 
они ближе к конкретной профессиональ-
ной жизни, чем академическая профессу-
ра» [1]. Методологическая подготовка хоть 
в малой степени может помочь в реализо-
вать в классическом университете элемен-
ты мыследеятельностного подхода. 

7. Разностороннее развитие. Один 
из авторов этой статьи окончил уже упо-
мянутый выше Полтавский пединститут 
в эпоху его расцвета. Так вот по сей день 
помнится, что институт с утра до ночи 
бурлил всевозможными кружками, сту-
диями, секциями. Физико-математичес-
кий факультет блистал своим оркестром 
народных инструментов, исторический – 
духовым. Студенческие театры были на 
каждом факультете. В студенческом кон-
курсе «Поэтическая весна» всегда основ-

ное соперничество шло между физиками 
и биологами. А за пригласительным би-
летом на первоапрельскую институтскую 
юморину гонялся весь город. Актовый 
зал классического университета должен 
иметь свой постоянный абонемент вече-
ров классической и современной музыки, 
высокой поэзии, а главный вестибюль 
должен быть одновременно выставочным 
залом. 

8. Общение с выдающимися людь-
ми. В классическом университете должно 
быть нормой, когда лучшие профессора 
(и свои, и приглашённые) читают попу-
лярные открытые лекции для всех же-
лающих студентов, а объявления об этом 
есть на всех факультетах. Они должны 
проводиться в удобное для всех время. 
Для этого должна быть хорошо оборудо-
ванная большая амфитеатровая аудито-
рия. Здесь же должны проходить встречи 
с писателями, поэтами, музыкантами. 
Замечательный образец – знаменитые 
«вечера в Политехническом». «Встречи с 
выдающимися людьми, причём самых 
разных профессий и родов занятий, чрез-
вычайно полезны и для развития, и для 
формирования самосознания учащихся и 
студентов. Они видят, что знаменито-
сти – это обычные живые люди: ˮИ я 
смогу стать таким!» [1]. 

9. Развитие лидерских качеств, 
умения работать в команде. Здесь прием-
лем перенос из школьной воспитатель-
ной практики идеи сменности команди-
ров (лидеров), идей самоуправления и 
самоорганизации студенческой жизни. 

10. Традиции. Традиции не склады-
ваются в один день. Традиции – это знаки 
и символы университетской жизни, запе-
чатлённые в локальной субкультуре от-
ношений (тогда это ритуалы, события) 
или предметно-пространственной среде 
университета (тогда это эмблемы, логоти-
пы, мемориальные места и предметы). 
Классический университет не может быть 
без мемориальных аудиторий, без памят-
ных знаков, установленных в честь вы-
дающихся преподавателей или событий, 
не может быть без всегда открытого для 
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всех университетского музея, который 
должны посетить все первокурсники. 

На наш взгляд, А.М. Новиков дос-
таточно полно сформулировал перечень 
отличительных черт элитарного учреж-
дения, а мы постарались раскрыть этот 
перечень применительно к классическо-
му университету. 

Описание путей обустройства неяв-
ной педагогической реальности (пред-
метно-пространственной среды, уклада 
отношений и символьно-знаковых реа-
лий) требует отдельной статьи. 
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«Болонское» расслоение вузов-

ской реальности 
Более десяти лет, которые прошли с 

момента вступления России в Болонский 
процесс в 2003 году и последовавшее за 
этим внедрение компетентностного под-
хода, уже позволяют делать первые вы-
воды о достоинствах и трудностях новой 
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для нашей страны модели высшего обра-
зования. 

Вузы, в которых появились обе 
ступени высшего образования (и бака-
лавриат, и магистратура), по сути, пре-
вратились в учреждения с двумя мало 
связанными друг с другом педагогиче-
скими подсистемами.  Преподавательско-
студенческая целостность реорганизова-
на в два плохо связанных между собой 
конгломерата: преподавательско-бака-
лаврантский и профессорско-магист-
рантский. Мы сознательно употребили 
понятия «профессорский» и «преподава-
тельский» отдельно. Дело в том, что по 
требованиям магистратуры руководить 
этой вузовской подсистемой и препода-
вать в ней могут только преподаватели 
высшей квалификации – профессора или, 
в крайнем случае, доценты. Это привело 
к тому, что бакалавранты по факту в 
большинстве своём лишились возможно-
сти общения с профессурой университе-
тов, ибо она задействована в работе с ма-
гистрантами. 

Поскольку магистранты (и очной, и 
заочной формы обучения) уже имеют ди-
плом о высшем образовании, то в своём 
большинстве они уже трудоустроены и 
учёба в магистратуре становится для них 
тяжёлым дополнением к трудовой дея-
тельности. Если сравнивать графики 
учебного процесса бакалаврантов и маги-
странтов большинства вузов, то выяснит-
ся, что они фактически даже не пересе-
каются в стенах вуза. Занятия бакалав-
рантов чаще всего проходят в утренние 
часы в первой смене, а магистранты 
учатся, как правило, после работы, в ве-
чернее время. Значительная доля занятий 
магистрантов проходит в субботу. Таким 
образом, педагогический потенциал ма-
гистрантов почти никак не используется 
в работе с бакалаврантами. 

Магистрантские группы, как прави-
ло, имеют значительно меньшую напол-
няемость. В итоге в вузах резко увеличи-
лось количество учебных групп, что при-
вело в итоге к нехватке учебных аудито-


