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В современной европейской системе высшего профессионального 

образования ключевым принципом является «принцип ориентирования 

на личный успех специалиста – обеспечения профессионального роста 

человека, его продвижения по карьерной лестнице и экономической со-

стоятельности «главное условие реализации этого принципа – индиви-

дуализация и повышение гибкости образовательного процесса»
1
, что 

достигается за счет внедрения кредитно-модульной системы обучения, 

реализации компетентностного подхода, развития академической мо-

бильности, поддержки электронного образования и дистанционных 

форм обучения.  

Все эти условия легко просматриваются в тезисах Болонской дек-

ларации, подписанной в 1999 г. европейскими государствами и основы-

вающейся на общности фундаментальных принципов функционирова-

ния системы высшего образования
2
: 

– введение двухуровневого обучения;  

– внедрение кредитно-модульной системы (ECTS);  
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– обеспечение контроля качества образования;  

– расширение мобильности студентов и преподавателей;  

– налаживание механизмов трудоустройства выпускников. 

Главным результатом и конечной точкой «дорожной карты» болон-

ских преобразований должно стать увеличение прозрачности, открыто-

сти и привлекательности европейской системы высшего образования. 

В связи с функционированием разных моделей образовательных 

систем в России и в Европе по-разному происходит процесс интеграции 

отечественных и зарубежных вузов в единое образовательное простран-

ство. 

Студентоцентрированное обучение воспринимается на Западе как 

особая миссия высшего образования, органично вписывающаяся в ли-

беральную модель Европы и США, которая характерна для стран с ры-

ночной экономикой, где устойчивы «традиции уважения автономии 

университетов и академических свобод»
3
. В либеральной модели уни-

верситеты принципиально ориентируются на индивидуальную органи-

зацию учебного процесса: выстраивание студентами собственных обра-

зовательных траекторий, составление индивидуальных учебных планов, 

варьирование расписания занятий для каждого студента, самостоятель-

ный набор кредитов (и модулей), академическая мобильность и др. 

В России существует иная постадминистративная модель образова-

ния, свойственная государствам бывшего советского пространства. 

Данная модель является наследием недавнего исторического прошлого 

– командно-административной системы управления с плановой эконо-

микой и жестким государственным регулированием. Характерные отли-

чия постадминистративной модели ярко проявляются в современной 

образовательной структуре: наличие закрепленного государством пе-

речня направлений подготовки и специальностей в рамках укрупненных 

групп, ежегодно распределяемые руководящими структурами кон-

трольные цифры приема в высшие учебные заведения, утвержденные 

федеральные государственные образовательные стандарты, регламен-

тирующие требования руководства к содержанию, форме и условиям 

реализации основных образовательных программ, четкие алгоритмы 

аккредитации направлений подготовки и специальностей в вузах и же-

сткие механизмы аккредитующих правительственных структур.  
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Многие особенности национальной системы создают определенные 

трудности и серьезные проблемы в российском образовательном про-

странстве. Решение спорных вопросов и ликвидация существующих не-

соответствий в сфере высшего образования были связаны со вступлени-

ем России в Болонский процесс.  

Российская Федерация присоединилась к странам-участницам Бо-

лонского процесса в сентябре 2003 г. на Берлинской конференции. Ин-

теграция России в европейское образовательное пространство предпо-

лагает кардинальные изменения системы высшего образования по сле-

дующим направлениям:  

– введение сопоставимой с общеевропейской системы многоуров-

невого высшего образования, состоящей из нескольких ступеней (бака-

лавр – магистр);  

– внедрение кредитно-модульной системы учета объема изучаемых 

дисциплин (вместо принятого расчета учебных часов), главным прин-

ципом которой является индивидуально ориентированная организация 

учебного процесса;  

– создание соответствующей требованиям Европейского сообще-

ства системы контроля и оценки качества образования (внутренние ме-

ханизмы контроля качества);  

– расширение академических свобод и мобильности студентов и 

профессорско-преподавательского состава; 

– введение европейской формы приложения к диплому и призна-

ние российского высшего образования за рубежом.  

Несмотря на то, что 2010 г. остался далеко позади, мы пока нахо-

димся в начале длительного пути интеграции. Существующие норма-

тивно-законодательные акты и исторически сложившаяся система не 

позволяют реализовать все пункты Болонской декларации, создавая 

многочисленные проблемы и трудности. 

На первом этапе западной системы обучения (уровень бакалавриа-

та) изначально заложена основная идея – выбор студентом дисциплин и 

курсов по разным направлениям и в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. В качестве результата предполагается получение ши-

рокой и разнонаправленной профессиональной подготовки выпускни-

ков вузов (в междисциплинарной плоскости).  

Преподаватели, в свою очередь, нацелены на создание универсаль-

ных курсов, адаптированных под обобщенный «портрет» студента, с 
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различными интересами, разным уровнем специализированной подго-

товки и объема остаточных знаний. С одной стороны, это дает возмож-

ность студентам самостоятельно определять свою образовательную тра-

екторию. С другой стороны, встает проблема подготовки преподавате-

лем подобного курса, отвечающего запросам и удовлетворяющего по-

требностям всех слушателей. В результате профессорско-

преподавательский состав чаще всего предпочитает ориентироваться на 

средних и слабо подготовленных студентов, что естественным образом 

влияет на качество преподаваемых курсов.  

Следует отметить, что у зарубежных преподавателей существует 

полная свобода выбора в составлении содержательной и методологиче-

ской оболочки преподаваемой дисциплины (тематическое планирова-

ние, отбираемый материал, методические приемы, фонд оценочных 

средств). Отсутствие образовательных стандартов, рекомендуемых 

учебников и учебных пособий способствует вариативности представ-

ленных курсов. 

Опыт зарубежных университетов свидетельствует об уходе от де-

ления на специализации программ (детализации) в рамках бакалавриата. 

На первой ступени, как правило, дается общее профессиональное обра-

зование с последующим углублением в теоретическую и прикладную 

области в магистратуре и докторантуре. 

Особо стоит выделить идею возрастающей роли междисциплинар-

ных магистерских программ, предлагающих студентам выбор из широ-

кого пула элективных курсов и дисциплин, что дает обучающимся пре-

красную возможность получения второго диплома по другой специаль-

ности или диплома в междисциплинарных областях. 

По мнению российских исследователей высшего образования, по-

добный междисциплинарный подход «объективно труден и историче-

ски непривычен для российских вузов, ибо предполагает иные способы 

работы с разнодисциплинарным контингентом и использование прин-

ципа «понемногу о многом» вместо привычного для россиян принципа 

«помногу об одном»
4
. 

Как и мобильная организация ступенчатого образовательного про-

цесса, зарубежные учебные планы и графики имеют значительно более 
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гибкий характер, позволяя каждому студенту самостоятельно выстраи-

вать индивидуальную траекторию обучения. Российские учебные планы 

составляются с четкой ориентацией на федеральные государственные 

образовательные стандарты, что минимизирует возможности выбора 

альтернативных предложений обучающемуся. Вариативная часть в со-

временных государственных стандартах «третьего поколения» позволя-

ет вносить в учебный процесс новые дисциплины, необходимые, с точ-

ки зрения руководства, основной образовательной программе, но они не 

ориентированы на студенческие приоритеты. В то же время, курсы по 

выбору, как правило, не дают действительно серьезной альтернативно-

сти их выбора, что опять ограничивает возможности студента.  

Переход российского образования к более гибким учебным планам 

(в перспективе – к индивидуальным учебным планам) влечет за собой 

серьезную перестройку организации и финансового обеспечения всего 

учебного процесса. 

Проблемные зоны выделяются и в европейской системе образова-

ния. Ориентация вуза на личность, координация ее действий в выстраи-

вании образовательного маршрута, академическая мобильность, безус-

ловно, соответствуют основным требованиям Болонской декларации. 

Но напрямую возникает негативное следствие - увеличение сроков обу-

чения европейских студентов. По результатам исследований, проведен-

ных OEGD, это приводит: 

– к «большому проценту отсева, особенно на первых курсах; 

– позднему вступлению на рынок труда (в возрасте 28 – 30 лет); 

– уменьшению привлекательности для иностранных студентов; 

– неоправданно высоким затратам…» [3]. 

Таким образом, решение университетов о вхождении в Болонский 

процесс имеет свои определенные преимущества и недостатки для за-

рубежных и российский вузов.  

Среди неоспоримых плюсов Болонской системы можно выделить 

учет индивидуальных особенностей каждого студента в процессе обу-

чения (составление индивидуальных образовательных программ и 

учебных планов); выстраивание обучающимися собственной индивиду-

альной образовательной траектории (возможность самообучения и са-

мореализации); академическая студенческая и преподавательская мо-

бильность; возможность совмещения обучения с работой; система меж-

дународного признания дипломов; междисциплинарный подход в обу-
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чении; создание единой системы контроля и оценки качества образова-

ния. Все это, безусловно, способствует достижению глобальности обра-

зовательного пространства и предоставляет широкий выбор возможно-

стей для студентов и преподавателей. 

Но в то же время существенные недостатки Болонской системы за-

ставляют задуматься над эффективностью и рациональностью введен-

ных изменений. К главным отрицательным последствиям Болонского 

процесса эксперты в сфере высшего образования относят: 

 разрушение профессиональных устоев и университетских тради-

ций; 

 уход от фундаментальности и всеохватности системы высшего 

образования; 

 рост непродуктивных издержек на учебный процесс, что может 

привести к отказу от бесплатного образования (в российской системе); 

 увеличение объемов самостоятельной работы и внеаудиторной 

занятости студента и усиление нагрузки преподавателя (консультаци-

онные часы и многочисленные лектории); 

 увеличение сроков обучения. 

Для российской системы образования особенно опасны, но реально 

прогнозируемы два возможных следствия: сокращение количества го-

сударственных университетов (в соответствии с «Дорожной картой» 

развития высшего образования в России до 2020 г.) и усиление диффе-

ренциации высших учебных заведений; снижение престижности рос-

сийского высшего образования по сравнению с зарубежным.  

Учитывая вышеизложенные тезисы, мы можем говорить о ком-

плексности и неоднозначности болонских принципов и преобразований, 

внедрение и реализация которых в российских и европейских вузах вле-

кут за собой необратимые перемены в глобальном образовательном 

пространстве. 
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