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Аннотация. Рассматриваются некоторые итоги реализации Болонской декларации в России, поло-

жительные и негативные стороны Болонского процесса. Приведены сравнительные данные развития 

Болонского процесса в вузах ФУМО в области электроники, радиотехники и связи за последние деся-

тилетия, а также возможные перспективы создания новых форматов образовательной среды вуза. 
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На рубеже 21 века, на фоне бурного развития коммуникационных процессов между Россией и 

странами Европейского Союза, в первую очередь в научно-образовательной сфере, большую пер-

спективу получили проекты в области академической мобильности для ученых, преподавателей 

высших учебных заведений и студентов. Формирование единого образовательного пространства для 

Европы имело еще более конкретный характер, оно отвечало запросам и реалиям стран Европейского 

союза и его граждан в первую очередь в вопросах трудоустройства на основе взаимопризнаваемых 

академических документов. Открывающиеся в связи с этим перспективы, наряду с углубляющимися 

отношениями между странами, обеспечивали еще большие возможности для развития граждан. Тем 

самым, по общему мнению, возрастало понимание все большей части политического и академическо-

го мира в потребности установления более тесных связей во всей Европе, в формировании и укреп-

лении ее интеллектуального, культурного, социального и научно-технологического потенциала. 

"Европа знаний" была признана как незаменимый фактор социального и гуманитарного развития, а 

также как необходимый компонент объединения и обогащения европейского гражданства, способно-

го к предоставлению его гражданам необходимых сведений для противостояния вызовам нового 

тысячелетия одновременно с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему соци-

альному и культурному пространству. Важность образования и образовательного сотрудничества в 

развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ как в те годы, так и сейчас 

является универсальной и первостепенной. 

Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая была инициирована этими соображения-

ми, подчеркнула центральную роль университетов в развитии европейских культурных ценностей 

[1]. Она обосновала создание Зоны европейского высшего образования как ключевого пути развития 

мобильности граждан с возможностью их трудоустройства для общего развития континента. Многие 

европейские страны согласились с целями, изложенными в декларации, подписали или в принципе 

одобрили ее. Направленность реформ нескольких систем высшего образования, начатых в то время в 

Европе, доказала, что многие правительства имели намерения действовать именно в этом направле-

нии. Европейские высшие учебные заведения, следуя фундаментальным принципам, сформулиро-

ванным в университетской хартии "Magna Charta Universitatum", принятой в Болонье в 1988 году, 

восприняли вызов, в части их касающейся, и стали играть основную роль в построении Зоны евро-

пейского высшего образования. 

Болонская декларация, подписанная министрами образования 29 стран Европы 19 июня 1999 

года, явилась результатом обсуждения в европейских вузах основных идей Сорбонской декларации и 

предлагала направления их развития и реализации в университетах Европы и продвижения европей-

ской системы высшего образования по всему миру [2]. 

Основные цели Болонской декларации предполагали следующее: 
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 Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе, через внедре-

ние Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и 

повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования.  

 Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах – достепенного (ба-

калавриат) и послестепенного (магистратура). Доступ ко второму циклу будет требовать успешного 

завершения первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая 

после первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация 

соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению степени магистра и/или степени 

доктора, как это принято во многих европейских странах.  

 Внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы перезачета зачетных 

единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой 

мобильности. Кредиты могут быть получены также и в рамках образования, не являющегося выс-

шим, включая обучение в течение всей жизни, если они признаются принимающими заинтересован-

ными университетами.  

 Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению 

свободного передвижения, обращая внимание на следующее: учащимся должен быть обеспечен 

доступ к возможности получения образования и практической подготовки, а также к сопутствующим 

услугам; преподавателям, исследователям и административному персоналу должны быть обеспечены 

признание и зачет периодов времени, затраченного на проведение исследований, преподавание и 

стажировку в европейском регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом.  

 Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью раз-

работки сопоставимых критериев и методологий. Содействие европейскому сотрудничеству в 

обеспечении качества образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий.  

 Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно отно-

сительно развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности, 

совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.  

Достижение этих целей должно было быть реализовано в рамках институциональных полномо-

чий и принятия полного уважения к разнообразным культурам, языкам, национальным системам 

образования и университетской автономии, что способствовало бы укреплению зоны европейского 

высшего образования.  

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года и практически полностью 

достигла целей Болонской декларации к 2011 г. 

Перед российским высшим образованием тогда стояли две главные задачи: повысить конку-

рентоспособность и качество высшего образования и найти пути международного сотрудничества в 

образовательной среде. Это и стало предпосылкой вступления России в Болонский процесс, что 

позволило России выйти из образовательно-культурной изоляции и получить доступ к общеевропей-

ской образовательной системе. Благодаря этому были разработаны программы мобильности как один 

из ключевых элементов реформ, позволявшие студентам и преподавателям получить опыт обучения 

или преподавания за рубежом в одном из университетов стран – участниц Болонских соглашений.  

Переход с программ специалитета на двухуровневую систему бакалавриата - магистратуры 

позволил сделать систему более гибкой и отвечающей задачам быстро меняющейся экономики 

России. Болонские соглашения также подразумевали унификацию системы оценивания, создания 

единого механизма признания дипломов. Фактически все это делалось для того, чтобы образователь-

ные программы в университетах становились более мобильными.  

В течение нескольких лет десятки вузов России реформировали свои образовательные системы 

в соответствии с целями Болонской декларации. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», начав эксперименты по уровне-

вой подготовке еще в 1992 году, практически полностью перешел на подготовку бакалавров и 

магистров в 2007–2008 гг. К этому времени относятся и результаты анализа учебно-методическим 



5 

 

объединением (УМО) о реализации целей Болонской декларации. Так в 2011 году уровневая подго-

товка преобладала в более, чем 70% вузов УМО, хотя востребованность выпускников бакалавриата 

не превышала 50%. Это можно объяснить тем, что разработка профессиональных стандартов только 

набирала силу.  

Положительными сторонами Болонского процесса являются: 

1. Единый образец диплома, унификация системы оценивания с помощью кредитов позволяют 

переводиться в другой университет из списка участников Болонской системы. 

2. Возможность смены направления подготовки в бакалавриате при поступлении в магистратуру. 

3. Значительная степень вариативности образовательных программ, что позволяет создавать 

индивидуальные образовательные траектории. 

Негативные стороны Болонского процесса, проявившиеся в ходе его реализации в вузах 

России: 

1. Отток специалистов за границу, что привело к дефициту кадров в ряде отраслей экономики в 

России. 

2. Не реализована по некоторым направлениям подготовки одна из целей Болонского процесса, 

связанная с тем, что присуждаемая после первого цикла, степень бакалавра должна быть востребо-

ванной на рынке труда как квалификация соответствующего уровня. В большинстве своем на уровне 

бакалавриата изучаются только основы будущей специальности.  

3. Бюджетных мест в магистратуре меньше, чем в бакалавриате. Так на 2023/24 учебный год в 

России на магистратуру выделено в два раза меньше мест, чем в бакалавриат. 

24 мая 2022 года Министр науки и образования РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систе-

му «прожитым этапом» и заявил о планах ухода России от нее, а Госдума в конце мая приняла 

решение о выходе России из Болонской системы образования. Оказалось, Россию и Беларусь исклю-

чили из Болонского процесса еще в апреле. В ответ Россия решила развивать собственную – «уни-

кальную» – модель высшего образования, которая будет сочетать специалитет и двухуровневый 

формат образования – бакалавриат и магистратуру (формат 2+2+2). Это нашло отражение в новом 

Перечне направлений и специальностей ВПО, утвержденного приказом Минобрнауки от 1 февраля 

2022 г. Введение Перечня предполагается с 01.05.2025 г. 

Следует отметить, что за последние 20 лет по всем направлениям подготовки разработаны и 

постоянно совершенствуются как Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС), так и Профессиональные стандарты (ПС), содержание трудовых функций которых должно 

учитываться в содержании образовательных программ. При этом определяющим фактором является 

то, что и ФГОСы и ПС разработаны как для уровневой подготовки специалистов – бакалавров, 

магистров, так и выпускников специалитета. Важно также отметить, что соотнесение трудовых 

функций профессиональной деятельности соответственно как к выпускникам бакалавриата, так и 

магистратуры и специалитета позволяет занимать инженерные должности всем выпускникам высшей 

профессиональной школы. 

К тому же уровневая подготовка реализуется и во многих странах Азии: Китай, Япония, Юж-

ная Корея, Сингапур и др., хотя они и не подписывали Болонскую декларацию.  

Федеральное УМО уже предпринимают первые шаги в создании новой российской системы 

высшего образования. Так одним из решений заседания ФУМО в области электроники, радиотехники 

и систем связи, которое состоялось в декабре 2022 г., было сохранить действующие программы 

бакалавриата, магистратуры и специалитета при переходе к работе по разрабатываемому в настоящее 

время ФГОС-4, первую версию которого Федеральные УМО должны представить к 10 июня 2023 г. 
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Сфера высшего образования – одна из самых интенсивно развивающихся областей, имеющих 

перспективное будущее и существенная составляющая образа страны. Иностранные учащиеся 

являются одним из важных индикаторов конкурентоспособности российской высшей школы и 

конкретных российских вузов как на международном, так и на внутреннем рынке образовательных 

услуг [1]. 

Помимо очевидных материально-финансовых выгод обучение иностранных студентов в нашей 

стране имеет стратегические преимущества: способствует повышению международного влияния 

России через подготовку интеллектуальной элиты, вероятных будущих национальных лидеров, 

выведение населения стран, прошедших обучение в России, на другой социальный уровень. Кроме 

того, российское международное влияние в мире повышается через распространение русского языка 

и культуры [2].  

Популяризация русского языка и культуры, продвижение, поддержка, сохранение и укрепление 

их позиций за рубежом являются стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации 

[3]. Здесь важно отметить и приоритеты государственной политики РФ в области русского языка, как 

следствие, например, увеличение количества иностранных студентов, приезжающих на обучение в 

российские вузы.  

Обучение иностранных студентов в российских вузах имеет давнюю историю. В 1865 году 

Министерство народного образования Российской империи издало указ об обучении иностранных 

граждан в российских учебных заведениях. Иностранные студенты были освобождены от платы за 

учебу. В начале 1920-х гг. правительство В.И. Ульянова-Ленина продолжило практику бесплатного 

обучения иностранных студентов. После окончания Второй мировой войны в СССР стали приезжать 

на учебу студенты из Восточной Европы и Азии, а позднее и Африки. С 1950 по 1990 год количество 

иностранных студентов в СССР увеличилось более чем в 20 раз, достигнув 126,5 тысяч человек, что 

составляло 10,8% от общемировой численности иностранных студентов. СССР занимал третье место 

в мире после США и Франции по количеству студентов-иностранцев. В 1990 г. иностранные студен-

ты обучались в 700 учебных заведениях 120 городов СССР. Почти 80% из них были выходцами из 
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