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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. Милованова, Н.М. Куляшова, Е.Ю. Шемякина

Снижение общего уровня подготовки абитуриентов вузов нега-
тивно влияет на учебный процесс в целом. Эта проблема актуальна 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Для успешного обучения 
необходимо скорректировать «входные» знания. Одним из вари-
антов решения этой проблемы являются выравнивающие курсы. 

Цель работы состоит в анализе проблем организации вырав-
нивающих курсов и разработке рекомендаций по повышению их 
эффективности.

Материалы и методы. В качестве методов исследования ис-
пользованы анализ психолого-педагогической и методической ли-
тературы, изучение и обобщение опыта по вопросам организации 
и проведения выравнивающих курсов.

Результаты исследования. Приводятся критерии уровней го-
товности студентов к обучению в вузе по той или иной дисциплине. 
Описаны возможные проблемы введения выравнивающих курсов в 
учебный процесс, как способа повышения начальной подготовки 
студентов-первокурсников. Предложены подходы для повышения 
эффективности и совершенствования системы организации вы-
равнивающих курсов.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть применены в образовательном процессе высшей школы.

Ключевые слова: высшее образование; академическая адапта-
ция; выравнивающие курсы; образовательный процесс; умения са-
мостоятельной работы
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LEVELING COURSES IN THE MODERN                                
HIGHER EDUCATION SYSTEM

G.V. Milovanova, N.M. Kulyashova, E.Y. Shemyakina

A decrease in the overall level of training of university applicants has 
a negative impact on the educational process as a whole. This problem is 
relevant not only in our country, but also abroad. For successful learn-
ing, it is necessary to adjust the «input» knowledge. One of the options 
for solving this issue is leveling courses. 

The purpose of the work is to analyze the problems of organizing 
leveling courses and develop recommendations for improving their ef-
fectiveness.

Materials and methods. The research methods used are the analysis 
of psychological, pedagogical and methodological literature, the study 
and generalization of experience on the organization and conduct of 
leveling courses.

Research results. Criteria are given for the levels of students’ read-
iness to study at a university in a particular discipline. The possible 
problems of introducing leveling courses into the educational process as 
a way to improve the initial training of first-year students are described. 
Approaches are proposed to increase the efficiency and improve the sys-
tem for organizing leveling courses. 

Field of applying results. The results obtained can be applied in the 
educational process of higher education.

Keywords: higher education; academic adaptation; leveling courses; 
educational process; independent work skills
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Введение
В последние десятилетия наше общество находится в состоя-

нии постоянного реформирования. Протекающие в нем процессы 
зеркально отображаются и на образовательной сфере. Все чаще 
преподаватели высшей школы сталкиваются с проблемой неготов-
ности первокурсников к особенностям учебы в вузе, что нередко 
приводит к низкой успеваемости. Неуспеваемость часто связана 
со сложностями адаптации к условиям вуза. Проблема адаптации 
первокурсников хорошо освещена в трудах отечественных и зару-
бежных ученых в психологическом, социологическом, физическом 
и воспитательном аспектах [1, 2, 9, 14, 15]. Опыт моделирования и 
проведения адаптационных курсов широко обсуждается в литера-
туре [4, 5, 6]. Причем особое внимание уделяется организации вы-
равнивающих курсов по математике [3, 4, 8]. Значительно меньше 
уделено внимания академической адаптации, цель которой «вы-
равнивание знаний, приведение их в активную форму, адресное 
устранение пробелов, создающих препятствия для дальнейшего 
успешного обучения» [7, 12].

Можно выделить несколько причин неготовности вчерашних 
школьников к обучению в вузе. В образовательных стандартах по-
следних лет упор делается на самостоятельную работу, что приво-
дит к сокращению аудиторных часов, но при этом объем изучаемого 
материала не становится меньше. При переходе на новую ступень 
образования вчерашние школьники, привыкшие к регламентирован-
ному обучению, часто теряются, потому что у них не сформирова-
ны в должной мере навыки самостоятельной работы. Традиционные 
для вуза, но новые для первокурсника, формы обучения, использо-
вание специфических терминов, сокращений, быстрый темп пода-
чи лекционного материала, неумение конспектировать затрудняют 
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восприятие учебной информации и требуют формирования навыков 
работы с большими объемами разноплановой информации.

Кроме того, наблюдается снижение общего уровня подготовки. 
Низкий уровень подготовленности некоторых первокурсников ока-
зывает отрицательное влияние не только на изучение профильных 
дисциплин, но и снижает мотивацию к учению. На технические и 
естественнонаучные направления из-за отсутствия конкурса и низ-
ких проходных баллов часто приходят «абитуриенты, которые не 
подготовлены к обучению на университетском уровне и не моти-
вированы на учебу» [10]. Поразительно, но даже положительные 
результаты сдачи профильных ЕГЭ не гарантируют успешную и 
быструю адаптацию в вузе. Несоответствие между довузовской под-
готовкой студентов и требованиями высшей школы «требует при-
менения технологии выравнивающего обучения» [13]. Подобные 
технологии были реализованы в советской высшей школе в виде 
подготовительных курсов, которые проводились на коммерческой 
основе перед вступительными экзаменами, и подготовительного от-
деления для возрастных, работающих абитуриентов.

Материалы и методы
На основании анализа многолетнего опыта авторы анализируют 

проблемы, возникающие при проведении выравнивающих курсов, 
и предлагают подходы к повышению их эффективности.

Результаты исследования
Выравнивающее обучение может проходить как в форме самосто-

ятельной работы студентов, так и в форме дополнительных занятий. 
Поскольку у большинства первокурсников слабо сформированы мно-
гие навыки самостоятельной работы, второй вариант является более 
предпочтительным. Основная цель таких дополнительных занятий 
заключается в том, чтобы устранить пробелы в школьных знаниях 
и сформировать более однородную и подготовленную к учебе груп-
пу. Обязательным требованием к такой методике, реализующейся 
в начальный активный период, должно быть ее согласование с ре-
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альной академической нагрузкой студента, чтобы дополнительный 
объем учебной работы не оказался чрезмерным [8].

Эти занятия могут иметь разные названия: адаптационные, коррек-
ционные, выравнивающие курсы. В Национальном исследовательском 
государственном университете им. Огарёва укоренилось название – 
выравнивающие курсы. Отбор студентов, нуждающихся в дополни-
тельной подготовке, проводят тестовым методом. Тестовые задания 
соответствуют заданиям ЕГЭ. В ходе диагностики были выделены три 
уровня подготовки первокурсников: высокий, средний и низкий. Высо-
кий уровень соответствует полному владению содержанием учебного 
материала школьного уровня, большая часть заданий выполнена сту-
дентами без замечаний (80-100%); средний уровень – образовательные 
результаты представлены достаточно хорошо, в целом студент владеет 
материалом, число правильных ответов в диапазоне 50-80%; студенты, 
показавшие невысокую результативность и набравшие меньше 50% 
правильных ответов, были отнесены к низкому уровню подготовки и 
им были рекомендованы занятия на выравнивающих курсах.

На практике ведение выравнивающих курсов сопряжено с неко-
торыми сложностями. Во-первых, определение уровня подготовки 
первокурсников по изучаемым дисциплинам. Не всегда, тестирова-
ние позволяет точно определить существование пробелов в знани-
ях или в умениях их применять. Во-вторых, студенты в группе, как 
правило, имеют разноуровневые знания и необходимо подобрать 
оптимальный темп обучения для всей группы. В-третьих, различ-
ное отношение студентов к курсам. В группе будут как студенты 
мотивированные, понимающие важность выравнивающих курсов 
для успешного освоения программы обучения, так и те, кто рассма-
тривает эти курсы как формальное требование. Причем число по-
следних с каждым годом увеличивается.

Об этом свидетельствует анализ посещения выравнивающих 
курсов по математике студентами экономических направлений под-
готовки на протяжении последних четырех лет (рис. 1). На первой 
диаграмме приведено соотношение студентов, посетивших менее 
50 % занятий, на второй – от 50 до 80 %, на третьей – более 80 %.
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Рис. 1. Сравнение процента посещаемости занятий

В-четвертых, плохо сформированные умения и навыки само-
стоятельной работы. Проектировочный и организационный блоки 
умений самостоятельной работы включают в себя умения планиро-
вать свое время, устанавливать приоритеты, организовывать рабо-
чее место и свою учебную деятельность. Сформированные умения 
могут значительно упростить процесс обучения не только на вы-
равнивающих курсах, но и в дальнейшем, так как «студенты смо-
гут эффективно распределять свои усилия по изучению материала 
и выполнению заданий» [11]. 

Навыки самостоятельной работы включают в себя способность 
анализировать свои ошибки, выявлять проблемные моменты и 
разрабатывать методы их преодоления. Это позволяет студентам 
самостоятельно корректировать траекторию учебного процесса и 
повышать свой уровень подготовки. К сожалению, неумение рабо-
тать самостоятельно может негативно сказаться на эффективности 
выравнивающих курсов.

Эффективность курсов оценивалась путем сравнения результа-
тов тестирования или контрольной работы, проводимых до начала 
курсов (входной контроль, оценка остаточных знаний) и после их 
завершения. Из таблицы 1 видно, что число студентов, правильно 
выполнивших задания после посещения курсов увеличивается, что 
может служить подтверждением их необходимости. 

В качестве дополнительного инструмента оценки эффективно-
сти выравнивающих курсов можно, кроме предметного контроля, 
использовать самооценку студентами своих знаний.
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Таблица 1.
Результаты входного и итогового тестирования (контрольной работы)

Процент пра-
вильно вы-
полненных 

заданий

Количество студентов, правильно выполнивших задания (%)
2017 2020 2021 2023

До 
курсов

После 
курсов

До 
курсов

После 
курсов

До 
курсов

После 
курсов

До 
курсов

После 
курсов

Менее 50 % 67,4 21,7 76,1 43,5 19,4 22,6 50 22,2
50 – 70 % 28,3 43,5 19,6 43,5 35,5 29,0 33,3 55,6
70 – 90 % 4,3 34,8 4,3 13,0 38,7 45,2 16,7 11,1
Более 90 % 0 0 0 0 6,4 3,2 0 11,1

В-пятых, проведение выравнивающих курсов требует дополни-
тельных ресурсов, как кадровых, так и материальных. Не всегда 
вузы могут выделить необходимое финансирование и персонал для 
эффективной организации курсов, тем более включить их в ученые 
планы. В итоге необходимость обоснования поведения выравнива-
ющих курсов по той или иной дисциплине требует времени на про-
ведение вводной контрольной работы (тестирования), ее проверки 
и обработки результатов. Это приводит к тому, что занятия начина-
ются не с начала учебного года, а на 2-3 недели позже.

Заключение
С учетом теоретического анализа и практического опыта, для 

улучшения эффективности выравнивающих курсов можно пред-
ложить следующие подходы:

1. Индивидуально-дифференцированный подход. Желательно 
индивидуализировать работу в группе, учитывая разные потреб-
ности и уровни подготовки студентов. С учетом начального уров-
ня знаний каждого студента, подготовить разноуровневые задания.

2. Постоянный мониторинг и обратная связь, Регулярные про-
верки знаний, тестирование и консультации могут помочь выявить 
слабые места и своевременно корректировать учебный процесс.

3. Привлечение опытных преподавателей. Назначение для вырав-
нивающих курсов опытных преподавателей, способных эффектив-
но работать с группой студентов с разными уровнями подготовки, 
может значительно улучшить качество обучения.
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4. Использование интерактивных методов обучения. Хорошо 
себя зарекомендовала работа в малых группах или работа в паре, 
взаимная проверка заданий, дискуссии.

5. Поддержка студентов. Необходимо создать поддерживающую 
среду, в которой студенты будут чувствовать себя комфортно и мо-
тивированно. 

Таким образом, правильно организованные выравнивающие кур-
сы позволяют первокурсникам привести свои знания в соответствии 
с требованиями высшей школы, повысить уверенность в своих си-
лах, успешно усваивать дисциплины учебного плана и сформиро-
вать профессиональные компетенции в дальнейшем.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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