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Болонский процесс — это процесс сближения и гармонизации 
систем образования стран Европы для создания единого 

европейского пространства высшего образования.

Основными целями болонского процесса являются:

■ построение европейской зоны высшего образования как ключевого 
направления развития мобильности граждан с возможностью 
трудоустройства; 

■ формирование и укрепление интеллектуального, культурного, 
социального и научно-технического потенциала Европы; повышение 
престижности в мире европейской высшей школы; 

■ обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими 
системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; 
достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем 
высшего образования; повышение качества образования; 

■ повышение центральной роли университетов в развитии европейских 
культурных ценностей, в которой университеты рассматриваются как 
носители европейского сознания. 



Цель декларации — установление европейской зоны высшего образования, а также активизация
европейской системы высшего образования в мировом масштабе. 
Основные положения декларации:

⚪ Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, через внедрение приложения к 
диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения 
международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 

⚪ Введение двухциклового обучения: достепенного и послестепенного. Первый цикл длится не 
менее трех лет. Второй должен вести к получению степени магистра или степени доктора. 

⚪ Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости для поддержки 
крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов). Она также обеспечивает 
право выбора студентом изучаемых дисциплин. За основу предлагается принять ECTS (European 
Credit Transfer System), сделав ее накопительной системой, способной работать в рамках 
концепции «обучение в течение всей жизни». 

⚪ Существенно развить мобильность учащихся (на базе выполнения двух предыдущих пунктов). 
Расширить мобильность преподавательского и иного персонала путем зачета периода времени, 
затраченного ими на работу в европейском регионе. Установить стандарты транснационального 
образования.

⚪ Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий.

⚪ Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования и привлечение к внешней 
оценке деятельности вузов студентов и работодателей. 

⚪ Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно в области 
развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности и 
совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований. 



Возможные отрицательные стороны перехода Российской 
системы образования на двухуровневую систему: 

■ Увлекаясь технической стороной вступления в Болонский процесс 
(внедрение кредитно-рейтинговой оценки знаний студентов и 
двухступенчатой – бакалавр-магистр – системы образования), многие 
российские вузы забывают о необходимости контроля за качеством 
образования. В итоге переход на стандарты Болонского процесса 
приводит не к прогрессу в образовательной сфере, а к потере уже 
имеющихся достижений. 

■ Западная система переучивания бакалавров на магистров очень дорога и 
её нельзя будет применить в РФ в массовом порядке (сократится 
кадровый резерв прогресса). 

■ В условиях "болонской системы" происходит обезличивание отношений 
"преподаватель – студент", а глубокие мысли как раз и появляются только 
в дискуссиях. 

■ Имеется реальная опасность того, что показатель грамотности начнёт 
катастрофически падать. 



В настоящее время одной из задач современной российской высшей школы 
является задача ее модернизации, способствующая повышению доступности, 
качества и эффективности образования. Достижению этих целей во многом 
способствует развитие академической мобильности студентов.

Существует несколько определений академической мобильности:

■ Некоторые специалисты в области международного образования под академической 
мобильностью понимают период обучения студента в стране, гражданином которой он не 
является. Этот период ограничен во времени; также подразумевается возвращение 
студента в свою страну по завершении обучения за рубежом. Термин "академическая 
мобильность" не отражает процесса миграции из одной страны в другую.

■ Согласно другим источникам, академическая мобильность - неотъемлемая форма 
существования интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней 
потребности этого потенциала в движении в пространстве социальных, экономических, 
культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей. Академическая 
мобильность - это возможность самим формировать свою образовательную траекторию. 
Иными словами, в рамках образовательных стандартов выбирать предметы, курсы, 
учебные заведения в соответствии со своими склонностями и устремлениями.

■ Академическая мобильность - одна из важнейших сторон процесса интеграции 
российских вузов и науки в международное образовательное пространство. 
Академическую мобильность в области международного сотрудничества высшей школы 
нельзя свести к конкретным действиям, технологиям и механизмам, связанным только с 
системой обмена студентами учебных заведений разных стран. Эксперты отмечают, что в 
реальности имеет место сложный и многоплановый процесс интеллектуального 
продвижения, обмена научным и культурным потенциалом, ресурсами, технологиями 
обучения.



Об академической мобильности в болонском 
процессе:

� Целенаправленное развитие академической мобильности студентов служит 
средством поддержки международного рынка подготовки профессионалов, 
высококвалифицированных специалистов.

� Кроме более или менее организованной мобильности существует и так называемая 
"спонтанная" мобильность вне схем и программ. Этот процесс зависит от 
множества факторов, таких, например, как национальные особенности доступности 
образования, с одной стороны, и языковые и культурные особенности - с другой.

� Специфика и проблемы академической мобильности в России заключаются в 
неплановом характере этой деятельности, отсутствии материально-финансового 
обеспечения, нехватке специалистов в этой области, в неразработанности 
специальных методов и механизмов академического обмена, отсутствии 
инфраструктуры, обеспечивающей эффективный обмен. Дальнейшее развитие 
академической мобильности, по мнению многих экспертов, невозможно без 
решения на международном уровне таких проблем, как синхронизация программ 
обучения по курсам и специальностям, признание российских документов об 
образовании и степеней за рубежом.

� Основным инструментом развития академической мобильности является 
признание квалификаций и документов об образовании, эффективность которого 
невозможна без существования адекватной системы оценивания достижений 
студентов вузов.



Заключение

● Сегодня Болонский процесс – один из наиболее обсуждаемых вопросов в 
области высшего образования в России. 

● Образование, особенно высшее – та сфера, которая традиционно очень 
высоко ценилась в российском обществе. И сегодня при всём 
разнообразии политических, экономических взглядов, оценки 
приоритетов развития страны, важность развития образовательной 
сферы не подвергается сомнению. 

● С тех пор, как Россия присоединилась к Болонскому процессу, не утихают 
споры среди преподавателей, студентов, организаторов науки и 
образования о путях вхождения России в этот процесс, о необходимости 
или ненужности его. Порой слышатся в печати даже голоса о том, что 
происходит вовсе не вхождение, а принудительное "втаскивание" нашего 
образования в этот процесс, с целью дескридитации и разрушения лучших 
традиций российской высшей школы, которая досталась в наследство от 
советской системы образования. 

● К настоящему времени в России опубликовано немало работ, в которых 
обсуждаются различные аспекты Болонского процесса. Но, несмотря на 
это, многие вопросы остались. Они касаются организационных и 
содержательных аспектов перестройки образования.


