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Введение
Последние десятилетия система высшего 

образования в России постоянно находилась 
в стадии какого-нибудь реформирования. Не 
является исключением и современный этап. 
11 апреля 2022 года Болонская группа при-
остановила участие России и Белоруссии в 
работе всех комиссий и рабочих групп. Если 

ранее в научной литературе шли дискуссии 
по поводу влияния включения России в Бо-
лонский процесс, то теперь эти дискуссии 
связаны с обсуждением форм выхода Рос-
сии из Болонского процесса. Подчеркнем, 
что сожалений по поводу выхода из Болон-
ского процесса не слышно. Вероятно, это в 
первую очередь связано с тем, что одна из 
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главных целей вхождения нашей страны в 
Болонский процесс, а именно конвертация 
дипломов о высшем образовании за двад-
цать лет достигнута не была, все остальные 
цели реформы могут быть достигнуты и без 
участия в Болонском процессе.

Несомненно, выход из Болонского про-
цесса повлияет на ход реформирования си-
стемы профессионального образования и 
не только профессионального. Но все-та-
ки представляется, что главные задачи ре-
формы вытекают непосредственно из того 
состояния, в котором находится система 
высшего профессионального образования 
на современном этапе. Следует отметить, 
что область образования постоянно требует 
реформирования, так как наука и произво-
дительные силы постоянно развиваются и 
использование достижений требует новых 
специалистов. Происходят изменения и в 
общественных отношениях, что в свою оче-
редь, оказывает влияние на гуманитарные 
науки. 

На современную российскую образо-
вательную систему накладывает отпечаток 
еще и процесс смены общественных отно-
шений. До 90-х годов прошлого столетия 
все выпускники вузов проходили через го-
сударственную систему распределения и 
трудоустройства. Современный же выпуск-
ник предоставлен самому себе, исключая 
единичные случаи обучения за счет средств 
отдельных компаний. Как результат – около 
половины выпускников с высшим образо-
ванием не устраиваются на работу по полу-
ченной специальности.

Материалы и методы
Основным методом исследования яв-

ляется сравнительно-сопоставительный 
анализ учебных планов, образовательных 
стандартов и научных публикаций по рас-
сматриваемой тематике. Работа имеет обще-
теоретический характер.

Результаты и обсуждение
Авторы работы (В. П. Соловьев, 

Н. Н. Пахомов, Т. А. Перескокова) выделя-
ют два аспекта реформы образовательной 
системы: содержательный и организацион-
ный. Говоря о содержательном аспекте, они 

отмечают, что высшая школа нуждается в 
специалистах, владеющих современными 
информационными технологиями, знающих 
потребности быстро развивающейся эко-
номики. При этом подчеркивается, что по 
ряду объективных причин таких преподава-
телей становится все меньше и меньше. Все 
остальные проблемы авторы относят к орга-
низационной составляющей образователь-
ной системы. Отметим здесь, что ряд орга-
низационных решений могут существенно 
повлиять на содержание образовательного 
(учебного) процесса, что, собственно, и под-
тверждают примеры, приведенные в работе 
[1].

Как уже подчеркивалось ранее, выход 
из Болонского процесса является не един-
ственной причиной необходимости ре-
формирования образовательной системы. 
Бурное развитие цифровых технологий, 
работа в условиях пандемии коронавиру-
са потребовали неотлагательных решений, 
касающихся образования. Как реакцию на 
эти новые условия следует рассматривать 
вводимые изменения в учебные планы и 
повышение квалификации, а то и перепод-
готовку профессорско-преподавательского 
состава. Признавая востребованность та-
ких мероприятий, обратим внимание на не-
обходимость системного подхода к выбору 
конкретных форм и содержания отдельных 
мероприятий.

В связи с большим ростом преступле-
ний в сфере высоких информационных тех-
нологий в 2019 году Главным управлением 
по работе с личным составом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в 
чьем ведении находятся ведомственные об-
разовательные организации, принимается 
решение о введении во все образовательные 
программы дисциплины «Основы информа-
ционной безопасности в органах внутрен-
них дел». Решение вроде бы обоснованное, 
но несколько смущает «кампанейский» под-
ход, выражающийся в обязательности вве-
дения дисциплины во все образовательные 
программы. Решение о введении в учебные 
планы данной дисциплины не было подкре-
плено изданием примерной рабочей про-
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граммы.
Продолжая работу в данном направле-

нии, министерством в 2021 году принимает-
ся решение ввести в образовательные про-
граммы всех обучающихся на тот момент 
дисциплины «Основы кибербезопасности». 
В 2022 году появилась и примерная про-
грамма новой учебной дисциплины. При 
этом в ней не сформулированы цели и за-
дачи дисциплины, что с учетом уже ранее 
введенной дисциплины «Основы информа-
ционной безопасности в ОВД» несколько 
дезориентирует преподавателей, хотя бы 
потому, что даже в научной литературе су-
ществуют различные толкования терминов 
«кибербезопасность» и «информационная 
безопасность». По данным сайта Elibrary.ru, 
за девять месяцев 2022 года опубликовано 
720 научных статей, содержащих в названии 
или ключевых словах слово «кибербезопас-
ность», и 1154 работы, содержащих фразу 
«информационная безопасность». Это сви-
детельствует не только об актуальности те-
матики, но и о широком использовании обо-
их терминов. Если же опираться только на 
нормативные документы, то в российском 
законодательстве отсутствует упоминание 
кибербезопасности, а информационной без-
опасности посвящена «Доктрина информа-
ционной безопасности», утвержденная Ука-
зом Президента в 2016 году, и Федеральный 
закон 149-ФЗ 2006 года. 

В то же время приказом Минобрнауки 
России от 24 февраля 2021 г. № 118 введе-
ны специальности «Кибербезопасность» и 
«Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность», что сразу 
же привело к возникновению дискуссий в 
научном и педагогическом сообществе [2; 3; 
4; 5; 6; 7]. По мнению А. С. Маркова, обла-
сти исследований по кибербезопасности и 
информационной безопасности не должны 
пересекаться. Только при соблюдении дан-
ного требования становится оправданным 
наличие в учебных планах обеих ранее на-
званных дисциплин. При отсутствии при-
мерной программы по одной дисциплине и 
целей, задач в другой дисциплине невозмож-
но гарантировать отсутствие дублирования 

содержания. Более того, в учебных планах 
продолжает оставаться основная дисципли-
на информационного блока, в которой обя-
зательно рассматриваются вопросы защиты 
компьютерной информации [3]. 

Таким образом, поспешные, непрорабо-
танные детально организационные рефор-
мы оказывают непосредственно негативное 
влияние на содержание образования. При 
этом, как отмечают ряд исследователей, не-
обходима детальная методическая прора-
ботка данного вопроса [8]. Подчеркивается 
также важность наличия соответствующих 
формулировок в законодательных актах [9]. 

Вероятно, причинами отсутствия все-
сторонней проработки нормативных и ме-
тодических документов являются сжатые 
сроки их подготовки и недостаточная квали-
фикация сотрудников. Непрерывный процесс 
переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава предусмотрен Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». В нем определено право пе-
дагогических работников на дополнитель-
ное профессиональное образование не реже 
одного раза в три года. Необходимость же 
такого обучения может быть прописана в 
коллективном договоре образовательной ор-
ганизации или индивидуальном контракте. 
В образовательных организациях Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
придерживаются практики направления пре-
подавателей на стажировку или повышение 
квалификации не реже одного раза в три года. 
Но, как и в случае с введением новых дисци-
плин, формальный подход к решению задачи 
повышения квалификации снижает ее эффек-
тивность, если вообще не обнуляет результат 
применительно к тем предметам, которые ве-
дет преподаватель. 

В качестве примера приведем серию по-
вышения квалификации преподавательского 
состава по дисциплинам, связанным с охра-
ной труда. В 2019–2021 годах в образователь-
ных организациях Министерства внутренних 
дел Российской Федерации прошла серия 
повышения квалификации преподавателей 
по программе «Специалист в сфере охраны 
труда» в объеме 280 часов и повышение ква-
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лификации руководителей и специалистов, 
осуществляющих работу в области охраны 
труда. В ряде случаев это были одни и те же 
преподаватели, не имеющие никакого отно-
шения к работам в области охраны труда. 

Вторая группа повышения квалифика-
ции – по информационной безопасности. 
Например, в сентябре–октябре 2022 года 
преподавателям было предложено прослу-
шать с использованием дистанционных об-
разовательных технологий серию лекций и 
поучаствовать в вебинарах, организованных 
Центробанком России. Информация, пред-
лагавшаяся на занятиях, временами вызы-
вала интерес у слушателей как у граждан, 
вовлеченных в использование информаци-
онных технологий, но не как у преподава-
телей, преподающих дисциплину «Основы 
информационной безопасности в ОВД».

Для увеличения эффективности систе-
мы повышения квалификации необходимо, 
чтобы у всех учебных программ таких кур-
сов была четко сформулирована целевая ау-
дитория с перечнем должностей. При опре-
делении факта повышения квалификации 
засчитывать только те программы, которые 
соответствуют занимаемой должности. Это 
позволит существенно уменьшить форма-
лизм при организации повышения квалифи-
кации сотрудников. Хотя вопрос к качеству 
содержания образовательных программ по-
вышения квалификации останется.

Одним из факторов, приводящих к сни-
жению эффективности использования учеб-
ного времени, является строгая регламента-
ция структуры образовательных программ. 
Применение единой структуры для рабо-
чих программ по дисциплинам всех форм 
обучения приводит к неэффективному ис-
пользованию учебного времени. В качестве 
примера рассмотрим дополнительную про-
фессиональную программу повышения ква-
лификации по теме «Обучение навыкам ра-
боты с операционной системой Astra Linux 
Special Edition», утвержденную в июле 2022 
года. Применение к программам повышения 
квалификации требований, сформулирован-
ных в пункте 48 приказа МВД России от 
5 мая 2018 г. № 275 об обязательности в про-

цессе обучения промежуточной и итоговой 
аттестаций, приводит к искусственному за-
вышению объема учебного времени. В рас-
сматриваемом случае при 36 часах обучения 
предлагается провести две промежуточных 
и одну итоговую аттестацию. Дискуссион-
ным является также общий бюджет време-
ни – 36 часов, что, по-видимому, является 
отголоском Болонской системы. 

Какие же новшества Болонской систе-
мы, по мнению автора, привнесли излишний 
формализм в организацию образовательного 
процесса, что, в свою очередь, отрицательно 
влияет на качество обучения. В первую оче-
редь, представляется, что следует отказать-
ся от требования, чтобы в каждом семестре 
объем каждой учебной дисциплины был 
кратен 36 часам. Особенно это важно для 
спецкурсов, факультативных дисциплин. В 
некоторых случаях более эффективным мо-
жет быть распределение часов между двумя 
дисциплинами по 54, а не 36 и 72 часа со-
ответственно. Если не ориентироваться на 
Болонскую систему, то трудно представить 
себе отрицательные последствия от отказа 
использования зачетных единиц, а положи-
тельные – ожидаемы.

Наличие примерных программ по учеб-
ным дисциплинам позволяет унифицировать 
образовательный процесс. Образовательным 
организациям при этом предоставлена неко-
торая свобода, а именно: объединять темы, 
добавлять темы, перераспределять часы меж-
ду темами. При этом необходимо дословно 
сохранять формулировки названия тем. Ко-
нечно, соблюсти это требование не сложно, 
но некоторые темы в примерных программах 
имеют длинные формулировки. При объеди-
нении двух таких тем название лекции может 
занимать треть страницы. Полагаю, что пер-
воначальное значение имеет содержание тем, 
а не формулировки их названий. Конечно, 
формулировки должны отражать содержание 
и быть научными, но в ряде случаев они из-
лишне детализируют содержание. Это можно 
бы было оправдать при отсутствии описания 
дидактических единиц.

В советской образовательной системе 
для базовых дисциплин рабочие програм-
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мы издавались централизованно, но в них 
отсутствовали разбиение по темам и фор-
мулировки тем. Представляется, что образо-
вательным организациям должно быть дано 
право самостоятельно определять формули-
ровки названий тем при сохранении общего 
перечня дидактических единиц. 

И самое главное – это повышение эффек-
тивного использования всего образователь-
ного процесса. На современном этапе идут 
дискуссии о достаточности (недостаточно-
сти) четырех лет обучения для подготовки 
инженера, юриста, педагога. Многие выска-
зывают мнение, что пятилетнее обучение не-
обходимо для инженерных специальностей 
и медиков. Однако дискуссии продолжаются 
[10; 11]. В то же время ряд ведущих ученых, 
педагогов предостерегают от кардинальной 
ломки образовательного процесса и повсе-
местного возврата к пятилетнему обучению. 
Например, президент Российской академии 
наук А. М. Сергеев высказался за сохранение 
бакалавриата и магистратуры в России. Глава 
Минобрнауки В. Н. Фальков назвал три при-
чины для того, чтобы оставить бакалавриат 
и магистратуру: «российские выпускники 
школ симпатизируют этим форматам обра-
зования; многие россияне получили степень 
бакалавра, однако без степени магистра они 
не смогут продвигаться дальше, поскольку к 
должностям есть квалификационные требо-
вания; это понятный формат образования для 
иностранных студентов, которые могут при-
езжать учиться в Россию, а затем возвращать-
ся к себе, чтобы продолжить обучение»1. По 
словам ректора Московского государствен-
ного университета В. А. Садовничего, бака-
лавриат в России получил преимущество над 
специалитетом, и он призывает отказаться от 
кардинальной ломки сложившейся образова-
тельной системы. 

Применительно к образовательным ор-
ганизациям Министерства внутренних дел 
Российской Федерации отметим, что в них 
летние каникулы обучающихся на месяц ко-

1 Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру // РБК: сайт. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/62983c909a794778c566162e?ysclid=l8v7nd2d9t29379499 
(дата обращения: 20.06.2023).

роче, чем в обычных институтах и универ-
ситетах. До внедрения Болонской системы 
специалисты получали высшее образование 
за 4,5 года, и все признавали это время до-
статочным. С 2022 года в образовательных 
организациях МВД России началась подго-
товка бакалавров по специальности 40.03.02 
Обеспечение законности и правопорядка. 
Появились публикации в поддержку данно-
го начинания [12].

Одним из аргументов сторонников пя-
тилетнего образования является недостаточ-
ность времени для практики у бакалавров. 
Несомненно, производственная практика 
имеет большое значение для подготовки 
специалиста. 

Заключение
При сохранении бакалавриата предла-

гается увеличить время для прохождения 
практики за счет оптимизации теоретиче-
ского обучения. Необходимо провести тща-
тельный анализ содержания учебных планов 
и объемов учебного времени, отводимого 
на изучения отдельных дисциплин. Особое 
внимание следует обратить на преемствен-
ность школьного и высшего образований.

С применением новых технологий обу-
чения и учетом школьной подготовки в учеб-
ных планах для бакалавров можно сократить 
объем учебного времени по информацион-
ным технологиям, иностранному языку и 
некоторым другим предметам. Приведем 
аргументы на возражения о том, что многие 
абитуриенты слабо владеют указанными дис-
циплинами. Во-первых, как правило, такие 
абитуриенты просто слабо владеют школьной 
программой. Реформирование образователь-
ной системы не должно ограничиваться толь-
ко высшим образованием. Реформы нужны 
и в школьном образовании [13]. Во-вторых, 
базовые знания по указанным предметам все 
равно сформированы во время обучения в 
школе. Развитие умений не обязательно про-
изводить на занятиях по данным предметам. 
Проведение занятий по специальным дисци-
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плинам с использованием информационных 
технологий и источников информации на 
иностранных языках позволит существенно 
повысить у обучающихся и уровень владения 
этими технологиями. Необходимость соблю-
дения преемственности школьных и вузов-
ских программ по обсуждаемому блоку дис-
циплин отмечалось и ранее [14; 15].

Реформы и реформаторы часто подвер-
гаются критике, в ряде случаев – обоснован-
ной. Для того чтобы уменьшить количество 
ошибок при реформировании существу-
ющей системы образования, необходимо 
всесторонне обсуждать с широким кругом 
специалистов все нововведения, не прини-
мать поспешных решений.
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