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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Целью программы является обстоятельное ознакомление акаде-

мической общественности высшей школы, студентов, работников ор-

ганов управления высшим образованием различных уровней с предпо-

сылками, этапами, сущностью, целями, задачами, механизмами, ин-

струментами, субъектами, динамикой Болонского процесса, рассмат-

риваемого как самое кардинальное реформирование европейской си-

стемы высшего образования за последние 30–40 лет. 

Программа адресуется преподавателям высших учебных заведений, 

студентам и аспирантам, руководителям вузов и органов управления, 

экспертам. 

Российское общество, к сожалению, еще относительно слабо ин-

формировано о Болонском процессе, хотя интерес к нему стремительно 

нарастает. Многие инновационные идеи модернизации российского об-

разования содержательно близки к идеям и целям Болонского процесса. 

В частности, это касается необходимости учета в современной об-

разовательной политике России общих тенденций мирового развития, 

делающих востребованными изменения в системе отечественного про-

фессионального образования. Созвучными являются положения Кон-

цепции о повышении инвестиционной привлекательности образова-

ния, о формировании новых стратегий развития и планирования в 

высшей школе прежде всего за счет освоения культуры социального 

диалога и социального партнерства. 

Поля «сходимости» содержания и целей Концепции и Болонской де-

кларации гораздо шире, чем приведенные выше свидетельства. 

Это подчеркивает необходимость развертывания в широких кру-

гах российского общества нарастающей дискуссии по ряду принципи-

альных вопросов: каков должен быть ответ высшего образования Рос-

сии на вызовы современности? Что влечет за собой «вхождение» и «не 
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вхождение» в Болонский процесс отечественной высшей школы? 

Насколько «прозрачными», «сравнимыми» и «сопоставимыми» высту-

пают на европейских и мировых образовательных рынках труда наши 

дипломы, степени и квалификации (как «продукты» массового высше-

го образования)? 

 
Задачами программы выступают: 

 изучение основных общеевропейских документов, относящихся 
к Болонскому процессу; 

 ознакомление с материалами европейских экспертов, отража-
ющих состояние страновых систем высшего образования и ре-
зультаты сравнительных (компаративных) исследований; 

 анализ материалов отечественных и международных конфе-
ренций, симпозиумов, материалов по различным аспектам Бо-
лонского процесса; 

 выявление направленности, тенденций, противоречий, «про-
блемных полей» и динамики Болонского процесса в «реальном 
времени»; 

 интерактивное взаимодействие слушателей по актуальным 
проблемам модернизации высшего образования России, в том 
числе с позиций их сравнения с содержанием и направленно-
стью Болонского процесса; 

 освоение информационной базы Болонского процесса; 

 поддержка мониторингового исследования структурной ре-
формы европейского высшего образования; 

 установление контактов с организациями и лицами, офици-
ально представляющими Болонский процесс на общеевропей-
ском, региональном или национальном уровнях. 

Среди методов реализации образовательной программы предпо-

чтение будет отдано лекциям, проблемным семинарам, «мозговым 

штурмам», работе в интернет. 
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2. СТРУКТУРА  И  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВОДНЫЙ  КУРС 

Формирующие темы 
«Проблемные поля»1 отечественной высшей школы 

в аспекте Болонского процесса 

1.1. Сущность и цели 
Болонского процесса 

1.2. Тенденции 
в учебных структурах 
высшего образования 

1.3. «Золотой 
треугольник» реформ 

1.4. Diploma Supplement 

1.5. Структуры 
и субъекты 

Болонского процесса 

1.6. Высшее образование 
в Европе: 

постболонский период 

1.7. Модели мобильности, 
ориентация образовательных 
программ на трудоустройство, 

экспортно-импортные 
стратегии в сфере высшего образования 

1.8. Усиление интеграции 
систем высшего образования 

1.9. Контроль качества высшего обра-
зования и аккредитация 

1.10. Мониторинг 
Болонского процесса в России 

1.2: 5; 12; 17; 18; 20; 
26; 27; 30 

1.3: 14; 22; 23; 24; 27; 
28; 29; 33 

1.4: 16 

1.5: 2; 3; 9 

1.6: 1; 2; 3; 15 
1.7: 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 
18; 21; 22; 23; 24; 25; 41 

1.8: 12; 20; 26; 37 

1.9: 19; 30; 32; 34; 35; 
36; 38; 39; 40 

1.10: 4; 8; 31; 32; 37 

1 См. примечание на стр. 14. 
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Учебно-тематический план 
 

Формирующая  тема 
согласно структуре программы 

Всего 
часов 

В том числе 

Примечания 
лекции 

Интерак-
тивные 
формы 

1.1. Сущность и цели Болонского 
процесса 

2 2 – 
Интерактивные 
формы занятий ос-
нованы на обсужде-
нии «Проблемных 
полей» и пре-
следуют цель при-
обретения навыков 
сравнительных и 
мониторинговых 
исследований 

1.2. Тенденции в учебных структу-
рах высшего образования 
(предболонский период) 

4 3 1 

1.3. «Золотой треугольник» реформ 6 4 2 

1.4. Приложение к диплому как ин-
струмент прозрачности и при-
знания академических и про-
фессиональных квалифика-
ций. Diploma Supplement 

2 1 1 

1.5. Структуры и субъекты Болон-
ского процесса. Ассоциация 
европейских университетов 

3 2 1 

1.6. Высшее образование в Европе: 
постболонский период 

3 2 1 

1.7. Модели мобильности, ориента-
ция образовательных про-
грамм на трудоустройство, 
экспортно-импортные страте-
гии в сфере высшего образо-
вания 

8 5 3 

1.8. Усиление интеграции систем 
высшего образования 

3 2 1 

1.9 Контроль качества высшего обра-
зования и аккредитация 

4 2 2 

1.10. Мониторинг Болонского про-
цесса в России 

5 2 3 

ИТОГО: 40 25 15 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводный курс 

 

Предпосылки Болонского процесса высшего образования. Magna 

Charta Universitatum. Сорбонская декларация. Ретроспективный и про-

спективный анализ: высшее образование в расширяющейся и жизне-

способной Европе. Три периода европеизации высшей школы Европы. 

Иллюстрация: БП–1. 

 
 
 
 

1. Формирующие темы 

 

 

1.1. Сущность и цели Болонского процесса 

Повышение мобильности студентов, выпускников, исследовате-

лей, персонала высших учебных заведений. Ориентация на рынок и 

трудоустройство выпускников: «третий столп» университетской мо-

дели высшего образования. Рост конкурентоспособности европейской 

высшей школы как отражение новой роли Европы, ее всемирно-

исторического, культурного воздействия. 

Болонский процесс – структурная реформа высшего образования 

в Европе: реформирование национальных систем образования; изме-

нение образовательных программ; институциональные преобразова-

ния в высших учебных заведениях. 

Причины Болонского процесса. 

Ожидаемые результаты к 2010 году 

Иллюстрация: БП–2; БП–3; БП–5. 
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1.2. Тенденции в учебных структурах высшего образования 

(предболонский период) 

Кнудсен Инге, Хауг Гай о тенденциях развития высшего образова-

ния Европы (Доклад «Тенденции I» Часть 1.). Точки сближения нацио-

нальных систем высшего образования в Европе. Тенденции и пути ин-

тенсификации процесса сближения. Многообразие и усложненный ха-

рактер учебных структур. Сорбоннская декларация о додипломном и 

последипломном циклах. Четыре основных направления, обеспечива-

ющих необходимость сближения и прозрачность структур квалифика-

ций в Европе. Гибкая структура квалификаций. Переход к системе 

накопления кре́дитов (зачетных единиц). Кирстен Йетте о националь-

ных особенностях европейских систем высшего образования: Сравни-

тельный анализ. Часть 2. Международные системы передачи кредитов 

и признания. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в европейском регионе (Лиссабон, 1997). Си-

стемы высшего образования и структуры  степеней. Квалификации 

высшего образования в странах ЕС. Порядок приема в европейские ву-

зы. Системы передачи кре́дитов (зачетных единиц). Модели организа-

ции учебного года (годичная система; семестры и триместры; ком-

пактные семестры; модульные системы; синхронная и асинхронная 

организация образовательного процесса). Оплата обучения и системы 

поддержки получения высшего образования в зарубежных вузах. 

 

 

1.3. «Золотой треугольник» реформ 

Введение двухступенчатых структур высшего образования: бака-

лавр–магистр.  ECTS как общеевропейская система зачета курсов. 

Аккредитация качества высшего образования. Сети ENIC/NARIC. 

Европейская сеть агентств качества в высшем образовании (ENQA). 

Иллюстрация: БП–4; БП–6. 
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1.4. Приложение к диплому как инструмент прозрачности и 
признания академических и профессиональных квалификаций. 
Diploma Supplement 

Модели используемых в странах Европы приложений к диплому. 

Иллюстрация: БП–4. 

 
 
1.5. Структуры и субъекты Болонского процесса. Ассоциация 

европейских университетов 

Ассоциация европейских университетов (CRE). Конфедерация 

конференций ректоров Евросоюза EURASHE (сектор колледжей и по-

литехнических высших учебных заведений) ESIB (национальные сою-

зы студентов Европы) и др. Гетеборгская декларация студентов. Орга-

низации и контактные лица в странах, подписавших Болонскую Де-

кларацию. 

Иллюстрация: БП–5. 

 
 
1.6. Высшее образование в Европе: постболонский период. 

Хауг, Гай, Таух Кристиан о переменах и реформах в высшем образо-

вании за период между подписанием Болонской декларации и совещани-

ем министров образования в Праге. Доклад» Тенденции II». 

Болонский процесс – ключевой вопрос повестки дня государств и 

высших учебных заведений, предмет широкого общественного инте-

реса. Интеграция Болонского процесса с национальной образователь-

ной политикой европейских стран. 

Иллюстрация: БП-5; БП-6. 

 
 
1.7. Модели мобильности, ориентация образовательных про-

грамм на трудоустройство, экспортно-импортные стратегии в 
сфере высшего образования 

Мобильность как национальный приоритет. Новые акценты на 

мобильность студентов и персонала. 

Интернационализация высшего образования. Транснациональное 

образование (ТНО): его предпосылки (экономические, политические, 
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культурные, технологические). Поставщики и формы ТНО: франчайзин-

говые, оффшорные, кампусовые структуры; частно-тренинговые ком-

пании; провайдерские университеты и агентства; виртуальные универ-

ситеты; твиннинг; корпоративные университеты. «Макдональдизация» 

и «диснейфикация» высшего образования. Концепция высшего образо-

вания в работах сторонников ТНО. 

Европеизация высшего образования. 

Финансовое обеспечение мобильности. 

Высшее образование и мир труда. Программный документ ЮНЕСКО 

«Реформа и развитие высшего образования». Высшее образование в XXI 

веке: подходы и практические меры (Всемирная конференция по высше-

му образованию, Париж, 5–9 октября 1998 г.). 

ВТО и высшее образование. Генеральное соглашение о торговле 

услугами (General Agreement on Trade Services – GATS). 

Повышение привлекательности европейской системы высшего 

образования. Политика и практика активного маркетинга. 

Иллюстрация: БП–7—БП–12. 

 
 
1.8. Усиление интеграции систем высшего образования 

Новые структуры квалификаций (от квалификационных «лест-

ниц» к квалификационным «сетям»). Широкая поддержка Diploma 

Supplement. 

Многообразие моделей бакалавра и магистра (различные типы и 

профили). 

Переопределение докторантуры (формирование докторских цен-

тров; переход к одноуровневым докторским курсам типа Ph. D; инте-

грация докторских курсов с университетским образованием). 

Многоцелевой характер ECTS как общего знаменателя в многооб-

разии национальных особенностей высшего образования в Европе. 

Иллюстрация: БП–13—БП–17. 

 
 
1.9. Контроль качества высшего образования и аккредитации 
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Интенсивный процесс освоения и развития культуры контроля 

качества и аккредитации. 

Проблемы становления европейской традиции аккредитации. «Ев-

ропейская платформа» аккредитации: возможные пути и формы ста-

новления. 

Иллюстрация: БП–18. 

 

 

1.10. Мониторинг Болонского процесса в России 

Концепция мониторинга и механизма его реализации. 

Участие слушателей в формировании мониторинга. Интерактив-

ное взаимодействие слушателей по актуальным проблемам модерни-

зации высшего образования России. Информационная база Болонского 

процесса. Организации и контактные лица в европейской системе 

высшего образования. 

Болонский процесс и российская высшая школа. 
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4.  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ДИСКУССИЙ1  

1. Насколько Болонский процесс (БП) включен в повестку дня 
Российской системы высшего образования? 

2. По каким схемам организовать общероссийскую (?) дискуссию о 
БП? Какова может быть роль Минобразования России, союзов / 
ассоциаций, государственно-общественных органов, отраслевых 
министерств и ведомств, работодателей и их объединений и 
других социальных партнеров, студенческих и профсоюзных 
структур и т.п.? 

3. Целесообразно ли создание соответствующей авторитетной ра-
бочей группы (под эгидой Минобразования России)? 

4. Следует ли организовать мониторинг БП (на базе нескольких 
университетов)? 

5. Выступают ли наши государственные образовательные стан-
дарты (ГОС) высшего профессионального образования (ВПО) в 
их нынешнем концептуально-методическом формате и реаль-
ной практике их соблюдения (достижения) средством движе-
ния высшего образования в сторону ясной и совместимой обра-
зовательной системы с европейскими системами? (См. табл. 1–
4, разд. V Программы) 

6. Как стимулировать в Российской Федерации обсуждение про-
блем профессиональной жизни выпускников вузов? В какой ме-
ре выпускник должен быть готов к трудоустройству? (акцент на 
трудоустройство особенно важен для усиления ориентации на 
ЕС; при этом акцент на трудоустройство напрямую связан с 
уровнем безработицы среди выпускников). Трудоустройство как 
руководящий принцип или базис для адекватной политики в 
сфере высшего образования – его называют третьим столпом 
высшего образования (преподавание + исследования). Шире: 
способность ВПО соответствовать реалиям и потребностям 
окружающего мира. При этом имеется ввиду, что: 

 
1 В разделе II «Структура экспериментальной учебной авторской программы» «Болонский процесс: струк-

турная реформа высшего образования Европы» в блоке “Проблемные поля отечественной высшей школы» во-
просы для дискуссий сгруппированы по их порядковым номерам в соответствии с той или иной формирующей 
темой, например, 1.1: 1; 2; 3. 
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 высшее образование не может служить только достижению 
профессиональных целей; 

 бакалавр не может (не должен) серьезно зависеть от крат-
ковременных потребностей рынка труда; 

 требуется известное переопределение степени бакалавра; 

 профессиональная и академическая составляющие бакалав-
ра (адекватность рынкам труда в разной степени).  

7. В какой мере цель повышения мобильности студентов и вы-
пускников отвечает национальным (государственным) инте-
ресам РФ? В каких аспектах – «да», в каких – «нет»? Связь мо-
бильности и «утечки умов». 

8. В достаточной ли мере вузы России представлены в 
ENIC/NARIC, ERE, ENQA, ESIB, SEFI, EAIE, ELIA, ELFA и т.д.? 

(особенно в ENQA – Европейской сети агентств качества в 
высшем образовании стран Евросоюза, созданной на основе 
рекомендаций Совета министров образования стран Евросою-
за в феврале – марте 2000 года). 

9. Каким может быть диалог между работодателями, социаль-
ными партнерами и высшим образованием? Его организаци-
онные и институциональные формы?  

10. Какие проблемы возникают у российских бакалавров при тру-
доустройстве (расширение возможностей трудоустройства 
как наиболее серьезный мотив для изменений в высшей шко-
ле)? Каким образом сделать бакалаврскую ступень фундамен-
том для широкого спектра профессиональных карьер? 

11. Является ли актуальным и если «да», то насколько, усиление 
европейского аспекта в квалификациях, в том числе в части 
регламентированных специальностей, которые подпадают 
под действие специальных директив ЕС о признании профес-
сий? 

12. Какой тип системы ВПО в РФ (унитарный – бинарный – тер-
нарный)? 

13. Возможное поведение рынка труда по отношению к бакалав-
рами и выпускникам колледжей с повышенным уровнем сред-
него профессионального образования? 

14. Достоинства (преимущества) профессионально ориентиро-
ванного бакалавра (бакалавр – профессионал) и выпускника 
колледжа с повышенным уровнем среднего профессионально-
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го образования с точки зрения трудоустройства (не могут ли 
стать конкурирующими эти типы специалистов?). 

15. Насколько актуально в РФ введение стандартов Евросоюза по 
отдельным специальностям (профессиям)? 

16. Каким может быть российское приложение к диплому с тем, 
чтобы сделать его более прозрачным, сопоставимым и учиты-
вающим используемые в Европе образцы (примеры)? Каков 
возможный путь перехода к европейской версии приложения? 

17. Что требуется предпринять в РФ в дальнейшем в свете поло-
жений Лиссабонской конвенции? 

18. Отношение к транснациональному высшему образованию, вы-
явление его масштабов и сетей в РФ (франчайзинговые и офф-
шорные структуры, корпоративные провайдеры и т.д.). 

19. Насколько являются точными дескрипторы квалификаций, упо-
требляемые в перечнях специальностей и направлений подго-
товки в сфере ВПО и среднего профессионального образования 
(СПО) в РФ? Их соотнесенность с европейскими?  

20. Не ставят ли современные тенденции развития высшего обра-
зования вопрос о создании интегрированной системы средне-
го/высшего профессионального образования, в которой различ-
ные виды учебных заведений и квалификаций образуют единое 
целое (в логике послесреднего образования)? 

Какими могут быть новые формы (новые возможности) в си-
стеме высшего образования РФ с позиций требования созда-
ния реальной многоуровневой системы профессионального 
образования (возможно, соглашения между вузами и колле-
джами, разрешающие (регламентирующие) прозрачные про-
цедуры переводов, перезачетов и т.д.)? 

21. Какими могут быть «мосты» между бакалавром (профессиона-
лом, профессионально-ориентированным) и университетским 
магистром (возможности их расширения для придания боль-
шей гибкости системе высшего образования РФ)? 

22. В Европе складывается следующая конфигурация бакалавров 
(Б): 

 Б обычный: 3 года; 

 Б продвинутый (степень с отличием): 4 года; 

 Б (подготовка к профессии + «стержневые навыки): 
4 года; 
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 Б с широкой основой (Greifswald-Modell в Германии, уни-
верситетские колледжи в Утрехте, в Маастрихте и т.п.); 

 Б с солидной научной базой для последипломного обучения 
(бакалавр как ступень промежуточного типа), но: не тран-
зитный маршрут. Остановка, этап, возможность нового вы-
бора в пользу магистра, изменение места и сферы дальней-
шего образования; 

 Б с менее узкоспециализированными программами для 
широкого круга последующих специализаций. Б как плат-
форма выбора и мобильности. 

23. Наблюдается ли в РФ тенденция к многообразию магистер-
ских степеней (М)? 

24. Как может сочетаться выявленное многообразие Б и М? Есть 
ли известный баланс между ними? Насколько это многообра-
зие (по профилям и целям) соотносится с европейским стрем-
лением создать системы ясных и сопоставимых степеней? 

25. Насколько известна в российской академической среде обще-
европейская работа по выработке минимальных базовых тре-
бований к магистерским степеням? 

26. Вопрос о так называемом возвращении докторантуры в уни-
верситеты (как университетской образовательной програм-
мы)? 

27. Многоцелевой характер ECTS (ECTS как многоцелевой инстру-
мент): 

 система перевода и накопления кредитов; 

 механизм гармонизации различных образовательных 
структур; 

 средство реформирования образовательных стандартов и 
программ; 

 фактор обеспечения автономии учебных заведений; 

 инструмент передачи кредитов, в том числе в страны и ву-
зы, имеющие собственные кредитные системы; 

 инструмент внутристрановой мобильности; 

 инструмент для регистрации или аккредитации учебных 
курсов; 

 инструмент для разработки новых учебных программ; 

 средство устранения перегрузки студентов; 
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 средство унификации оценочных систем, используемых в 
вузах. 

28. Какой может быть единая преобразующая шкала между рос-
сийскими баллами и баллами ЕСTS? 

29. Возможности начисления кредитов за предыдущее обучение 
без отрыва от работы? 

30. В какой мере нам следует быть вовлеченными в двухгодичный 
европейский экспериментальный проект, задачей которого 
являются: 

 гармонизация различных образовательных структур в Ев-
ропе с помощью ECTS; 

 определение для пяти предметных областей профессио-
нальных профилей и ожидаемых результатов образования с 
точки зрения знаний, умений, компетенций? 

31. Каким образом отслеживать ход и результаты этого экспери-
мента? 

32. Каким можно было бы видеть участие РФ в разработке евро-
пейского аспекта контроля качества высшего образования? 

33. Российская модель аккредитации и ее соотнесение с тенден-
циями развития европейской аккредитационной культуры. 

34. Какой должна быть связь между аккредитацией и контролем 
качества образования? 

35. Вопрос об аккредитации российских вузов за рубежом. 

36. Как должна повлиять на отечественные ВПО разработка «ев-
ропейской платформы» аккредитации («центра анализа и 
синтеза информации»)? 

37. Не представляет ли возрастающей угрозы для системы ВПО 
фрагментация университетов на факультеты и институты (за-
трудняется выработка адекватных стратегий и создание 
мультидисциплинарных образовательных программ)? 

38. В какой степени образовательные программы на соискание 
инженерных степеней в РФ должны отвечать кретериям меж-
дународных соглашений и индексов (Washington Accord; 
European Mobility Forum; FSANI Yndex)? Инженер-прикладник 
(короткий цикл); инженер-теоретик (длинный цикл)? 

39. Каким может быть отношение РФ к принятой в ЕС дефиниции 
аккредитации: «Аккредитация используется для обозначения 
административного процесса, имеющего своим результатом 
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разрешение учредить институт или программу, а также сопут-
ствующий процесс контроля качества. Это может быть также 
передача кредитов, например, в процессе «аккредитации» 
предшествующего обучения». 

40. Какой может быть система аккредитации ВПО в РФ: централи-
зованной или децентрализованной? Какими могут быть фор-
мы непрямой аккредитации (называемой «мета-
аккредитацией»)? 

41. Возможные последствия вступления России в ВТО для отече-
ственной системы высшего профессионального образования 
(SWOT – анализ: сильные стороны; слабые стороны; новые 
возможности; угрозы и риски). 
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5.  НАГЛЯДНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 ПРОГРАММЫ 
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