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В современном мире модернизация образователь-
ной системы является одним из ключевых факторов 
развития страны. В 2003 году Россия присоединилась 
к Болонской декларации, положив начало внедрения 
болонской системы в высшее профессиональное об-
разование [1,2]. Изменения в  российском образова-
нии были  направлены на создание современной и 
конкурентоспособной системы обучения. Использо-
вание интегрированных форм обучения, повышение 
актуальности содержания, внедрение новых техноло-
гий и развитие дистанционного и онлайн-образова-
ния – все это тренды и перспективы модернизации, 
которые, как тогда казалось, помогут улучшить каче-
ство российского образования и подготовить молодое 
поколение к вызовам современного мира. 

Первый тренд – это переход к компетентностно-
му подходу в обучении. Ранее система образования 
ориентировалась преимущественно на передачу зна-
ний, но при реализации  болонской системы акцент 
делается на развитие обучающегося  как личности. 
Стремление формировать у выпускников широкий 
спектр компетенций, таких как критическое мышле-
ние, коммуникационные навыки, творческое мыш-
ление и др., становился все более актуальным. Это 
позволяло выпускникам быть успешными в совре-
менном мире и готовыми к изменениям. 

Второй тренд связан с использованием инфор-
мационных технологий в образовательном процессе. 
С развитием интернета и доступности высокоско-
ростного интернета, возможности использования 
онлайн-ресурсов и образовательных платформ значи-
тельно расширились. Виртуальные классы, электрон-
ные учебники, онлайн-курсы – все это становилось 
неотъемлемой частью образования. Такие инструмен-
ты позволяют индивидуализировать обучение, а уче-
никам – осваивать материал в своем темпе. 

Третий тренд состоял в повышении качества пре-
подавания и профессиональной компетентности педа-
гогических кадров. Успешная модернизация системы 
образования невозможна без подготовки высококвали-
фицированных специалистов, которые будут готовы эф-
фективно работать с новыми методами и технологиями.

Болонская система основана на международной 
декларации «Зона европейского высшего образова-
ния», подписанной министрами образования 29 евро-
пейских стран в 1999 году в городе Болонье. В даль-

нейшем к декларации стали присоединяться и другие 
государства. Реализация положений этого документа 
называется болонским процессом. Сейчас в нём уча-
ствуют 48 стран.

Болонский процесс являлся важнейшим компо-
нентом европейской интеграции, реализуя процесс 
сближения и гармонизации систем образования стран 
Европы с целью создания единого европейского про-
странства высшего образования.

Основными целями болонского процесса провоз-
глашены следующие:

– построить европейскую зону высшего образо-
вания как ключевое направление развития мобильно-
сти граждан с возможностью трудоустройства;

– повысить качество образования;
– обеспечить конкурентоспособность европей-

ского образования;
– достичь наибольшей совместимости и сравни-

мости национальных систем высшего образования;
– формировать и укреплять интеллектуальный, 

культурный, социальный и научно-технический по-
тенциал европейских стран, повысить престижность 
европейской высшей школы в мире;

– повысить центральную роль университетов в 
развитии европейских культурных ценностей (уни-
верситеты при этом рассматриваются как носители 
европейского сознания).

Под выражением «Болонская система» в России 
обычно имеют в виду двухуровневое обучение: бака-
лавриат и магистратуру. Но сближение национальных 
систем образования разных стран не ограничивается 
только тем, что везде действуют эти две ступени. Это 
сближение, среди прочего, включает ещё такие планы:

– принять систему сопоставимых степеней, в том 
числе через внедрение приложения к диплому, чтобы 
обеспечить возможность трудоустройства европей-
ских граждан; проще говоря, диплом и степень, полу-
ченные в одной стране болонской системы, должны 
признаваться и в других странах, присоединившихся 
к декларации;

– поддерживать и развивать традиционный евро-
пейский подход к реализации высшего образования, 
особенно в области развития учебных планов, межин-
ституционального сотрудничества, схем мобильно-
сти и совместных программ обучения, практической 
подготовки и проведения научных исследований.
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Критика болонской системы и призывы к её отме-
не звучали давно – это была такая же «вечная тема» 
в образовательной повестке, как недовольство ЕГЭ и 
отказ от него. Но всерьёз это обычно не воспринима-
лось. После изменения геополитической обстановки 
в связи с началом специальной военной операции на 
Украине подобные призывы стали звучать настойчи-
вее. Но и тогда в решительные действия они перерос-
ли не сразу.

Однако следует иметь в виду, что в России болон-
ская система и так работала с учётом национальных 
особенностей: наряду с ней существует специалитет 
по некоторым программам подготовки. Следует при-
знать, что у советского образования были свои силь-
ные стороны, но «сегодня, конечно, многое строится 
иначе». Кстати, эксперименты с организацией уровне-
вой подготовки велись в России с начала 90–х годов, т. 
е. задолго до подписания Болонской декларации.

Скорее всего, наиболее вероятную причину столь 
резкой и единодушной смены позиции чиновников 
и депутатов относительно болонской системы стоит 
искать в том, что стремление к европейской унифи-
кации образовательного пространства на фоне не-
дружественной геополитической ситуации стало для 
России неактуальным. В мае 2023 года Россия офи-
циально рассталась с болонской системой [3].

В новой российской системе высшего образова-
ния будет три ступени. 

Каждый выпускник российской школы получит 
возможность выучить в вузе «базу» – то, что раньше 
делилось на бакалавриат и специалитет, а теперь бу-
дет называться «базовое высшее образование». Срок 
обучения в «базе» – от 4 до 6 лет. Это будет соответ-
ствовать бакалавриату или специалитету.

Сегодня часто противопоставляют бакалавриат и 
специалитет. Однако, куда плодотворнее будет уйти от 
противопоставления в сторону обсуждения гибкости 
сроков обучения. Очевидно, что нужен баланс между 
фундаментальностью и применимостью знаний. При 
этом одна и та же программа может быть реализована 
в разные сроки. Это будет зависеть от характера про-
фессиональной деятельности выпускника. 

Второй уровень – магистратура или специализи-
рованное высшее образование. Оно обеспечит углу-
бленную подготовку кадров, и, что важно, доступ к 
нему будет открыт только для тех, кто получил ба-
зовое высшее образование. Сроки обучения – 1-2 
года, но также по запросу работодателей. До сих пор 
в магистратуре учились фиксированные два года. 
Обучение в магистратуре – не обязательный вектор 
в получении образования. Более того, нужно так по-
строить образовательные программы, чтобы человек 
с базовым высшим образованием мог свободно стро-
ить карьеру и без диплома магистра.

Третий уровень образования – аспирантура (адъ-
юнктура). Это уровень профессионального образо-
вания, направленного на подготовку научных и на-
учно-педагогических кадров. В аспирантуру могут 
поступить те, кто получил базовое высшее образова-
ние, но со сроком обучения не менее пяти лет, или 
выпускники магистратуры.

В высшей школе сейчас обсуждается вопрос со-
относимости базового и специализированного выс-
шего образования  по ряду приоритетных направле-
ний. Есть такие магистратуры, куда без базы по тому 
же направлению поступить нереально. Например, 
странно поступать с программы «управление каче-
ством» на направление «ядерная физика».

Также в ближайшее время будут переработаны и 
перечни специальностей и направлений подготовки в 
высшем образовании.

Квалификация должна отражать область про-
фессиональной деятельности, к которой готовится 
выпускник вуза, по каждому направлению логично 
указать срок обучения исходя из потребностей эко-
номики и с учетом требований рынка труда. Также 
наименования образовательных программ и направ-
лений надо привести в соответствие с передовыми 
представлениями в области науки и техники.

Пилотный проект запущен осенью 2023 года в 
шести вузах нашей страны. Эта модель может стать 
единой для всех. Пилотный проект предполагает сле-
дующие уровни:

– базовое высшее (от 4 до 6 лет);
– специализированное высшее, которое будет 

включать магистратуру (от 1 года до 3), а также про-
граммы ординатуры и ассистентуры-стажировки, 
аспирантура.

Продолжительность образовательных программ 
будет зависеть от направления подготовки и специ-
альности. Получив базовый уровень, выпускники 
смогут продолжить обучение на специализирован-
ном урровне, однако требоваться он будет не везде.

Большинство уровней высшего образования 
включены в профессиональные стандарты и требо-
ваниям к профессиям. В ряде случаях требования 
магистратуры специально указаны, например, для 
руководителей в образовании требуется магистрату-
ра именно по направлению управления образовани-
ем. Однако в общем случае обычно требуется просто 
наличие высшего образования.

Для тех, у кого уже есть высшее образование, 
проект предусматривает «специалитет по програм-
мам магистратуры», и это не будет считаться вторым 
или последующим высшим образованием. 

Сейчас выпускники специалитета не могут бес-
платно поступать в магистратуру, поскольку это одно 
и то же уровневое образование. Согласно законодатель-
ству, бесплатное образование можно получить только 
впервые. Исключения были для тех, кто получил специ-
алитет до принятия закона об уровневом образовании. 
Пилотный проект эту «дискриминацию» снимает.

Некоторые эксперты и законодатели считают, что 
следует ввести ограничения на этот процесс, чтобы 
не оставлять его полностью на усмотрение учебных 
заведений. В свою очередь, вузы могут провести 
вступительные испытания, собеседования и адап-
тационные курсы, чтобы уравнять образовательный 
уровень поступающих.

Существует предположение, что должно быть 
некое соответствие между базовым и специализиро-
ванным уровнями образования. Это может означать 
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углубление знаний в определенной области или раз-
витие навыков в новых областях, например, в области 
управления или права. Вопрос все еще не решен и 
подвергается апробации в пилотных университетах.

Пока что для поступления в магистратуру нет за-
конодательно установленных ограничений или тре-
бований о сдаче дополнительных экзаменов. Очевид-
но, что правила приема на магистерские программы 
требуют проработки и уточнения.

Что касается аспирантуры, то ее окончание пред-
полагает защиту диссертации, которая регулируется 
законом о науке, а не об образовании. С 2014 года, 
когда был принят соответствующий закон, аспиран-
тура стала самостоятельным уровнем образования. 
Аспиранты, поступившие с 2014 года, получали пра-
во на диплом об окончании третьего уровня образо-
вания, а защита диссертации была на их усмотрение.

В настоящее время право на получение такого 
диплома отменено. Вопрос о том, будут ли возвраще-
ны эти возможности и будет ли защита диссертации 
считаться третьим уровнем образования, пока оста-
ется открытым и будет выясняться в процессе апро-
бации в рамках пилотного проекта.

Участниками пилотного проекта стали шесть 
университетов: Балтийский федеральный универ-
ситет им. Иммануила Канта, Московский авиацион-
ный институт (НИУ МАИ), Национальный исследо-
вательский технологический университет МИСиС, 
Московский педагогический государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский горный университет, 
Томский государственный университет.

Что же можно ожидать от предполагаемых из-
менений в высшем образовании России и так ли уж 
была плоха болонская система [4,5]?

1. Скорее всего, изменится соотношение количе-
ства программ специалитета и бакалавриата. Сейчас 
в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования программ бакалавриата боль-
ше, чем специалитета (186 против 125) – но стоит 
ожидать, что постепенно доля специалитета вырас-
тет. Возможно даже, что бакалавриат станет скорее 
исключением, чем нормой. А значит, снова предстоит 
переработка Федеральных государственных образо-
вательных стандартов и профессиональных стандар-
тов (разработанные профессиональные стандарты 
рассчитаны на уровни выпускников бакалавриата, 
специалитета и магистратуры), конкретных программ 
и учебных планов для разных направлений подго-
товки. Хорошо это или плохо? Смотря как это будет 
реализовано. Если продуманно вернут более длитель-
ный срок обучения (специалитет) только на те на-
правления подготовки, где он действительно нужен, 
где переход на систему четырёхлетнего бакалавриата 
во время вступления в болонский процесс состоялся 
механически, по принципу «все под одну гребёнку» и 
повредил качеству образования, то это, конечно, хоро-
шо. Это будет исправлением ошибок. Если же снова 
получится «все под одну гребёнку» – но на этот раз 
по принципу «все дружно строем в специалитет», то и 
результат будет соответствующим. Оптимальным ва-
риантом представляется набор разных возможностей. 

Из-за сокращения бакалавриата, вероятно, станет 
меньше и программ магистратуры. Магистратура со 
сроком обучения 1 год – в лучшем случае будет реа-
лизовываться как форма повышения квалификации.

2. Выход России из болонского процесса, из 
числа стран – участниц международной декларации 
«Зона европейского высшего образования» будет 
означать отказ от планов на сближение нашей наци-
ональной системы высшего образования с европей-
ской. Но российское высшее образование и сейчас 
идёт своим путём – это видно, например, по тому, 
какое большое внимание в последнее время уделяет-
ся воспитательной роли вузов, а также унификации 
изучения истории на всех направлениях подготовки.

3. Очевидно, усложнится процесс признания в 
Европе дипломов, полученных в России. Это важно 
не только для тех, кто собирается работать за рубе-
жом, но и для тех, кто хочет продолжить там учёбу – в 
магистратуре, докторантуре. 

4. Могут пострадать совместные (сетевые) обра-
зовательные программы российских вузов с универ-
ситетами – партнёрами из стран болонской системы, 
а также планы по привлечению на российские об-
разовательные программы студентов из-за рубежа. 
Но перспективы международного сотрудничества с 
европейскими вузами сейчас и без того печальные, 
а скажется ли отказ от болонской системы на воз-
можностях сотрудничества, например, с азиатскими 
университетами – вопрос. К слову, в Китае система 
высшего образования двухуровневая, хотя она и не 
является формально частью болонского процесса 
(многие страны Азии, Африки и Латинской Америки 
имеют образовательные программы в формате 4+2).

5. Длительное обучение настораживает и оттал-
кивает современную молодежь, обладающую дина-
мичным менталитетом, на который оказывают влия-
ние быстро меняющиеся технологические процессы 
в экономике; динамичное развитие информационного 
поля практически во всех направлениях науки и тех-
ники; цифровизация всех сфер деятельности челове-
ка, что приводит к ускорению всех процессов в об-
ществе, включая в том числе, а возможно и в первую 
очередь, образование; ускоряющаяся позитивная ре-
акция молодежи на изменения в окружающем мире; 
необходимость академической мобильности, как фак-
тора социализации молодежи; потребность в индиви-
дуальных вариативных образовательных траектори-
ях с увеличенной долей вариативной составляющей 
образовательной программы; необходимость и по-
требность использования современных комплексных 
образовательных технологий, включая сетевые обра-
зовательные программы, что должно привести к со-
кращению сроков обучения при сохранении качества.

6. Экономически целесообразно сокращать сро-
ки результативного выхода специалистов на рынок 
труда с возможностью повышения квалификации в 
течение всей жизни; поскольку при существующем 
финансировании технических вузов готовить высо-
коквалифицированных специалистов только в стенах 
вуза достаточно сложно – необходимо тесное взаимо-
действие с потенциальными работодателями. (значи-
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тельная часть выпускников бакалавриата выходит на 
рынок труда и остается там).

Более того, весь 2022/2023 учебный год актив-
но обсуждалась новая экспериментальная система 
«2 + 2 + 2», которая, по сути, представляет собой 
тот же бакалавриат с магистратурой, только с осо-
бым, гибким устройством программы бакалавриата: 
фундаментальная подготовка – 2 года; профильная 
подготовка с целью выхода на рынок труда с ограни-
ченным набором специальных компетенций + 2 года; 
подготовка высококлассных специалистов + 2 года.

Остаётся интрига: что теперь будет с планами на 
«2 + 2 + 2»? Пока не ясно, но представляется, что эти 
планы могут остаться вполне актуальными для про-
грамм, для которых сохранят двухуровневую систему. 
В то же время выраженная ориентация на специалитет 
как основную форму образования может означать отказ 
от гибкости и индивидуализации образовательных тра-
екторий. Ведь советский специалитет, если за эталон 
будет принят именно он, предполагал унифицирован-
ный для всех образовательный путь, его целью была 
подготовка стандартного специалиста. Так это будет 
или не так, покажет время. Но новый перечень специ-
альностей и направлений подготовки в вузах, который 
был утверждён в марте 2022-го и должен был вступить 
в силу в сентябре 2024 года, был нацелен на повыше-
ние гибкости программ высшего образования и должен 
был создать основу для  системы «2 + 2 + 2». Направ-
лений бакалавриата в нём, кстати, как и сейчас, боль-
ше, чем специалитета (154 против 124). Может статься, 
что в новых условиях он утратит актуальность.

Современное общество развивается в сверх-
сложных динамических условиях (безлюдное про-
изводство по К. Марксу, искусственный интеллект: 
летающие дроны, машины без водителей, боты-кон-
сультанты, пункты самообслуживания без персо-
нала, увеличение онлайн коммуникаций разного 
рода  и др.), требующих постоянных модификаций 
для адекватных ответов на вызовы времени, обновле-
ния образовательных и экономических институций. 
Беспрецедентно масштабное и стремительное разви-
тие информационно-цифрового общества сформиро-
вало новое уникальное поколение, возникшее между 
двумя тысячелетиями, называемое центениалы. Это-
му поколению, родившемуся в эпоху интернета, ин-
формационных технологий и цифровой реальности 

пророчат жизненный ресурс в 100 лет. Оно обладает 
рядом специфических характеристик:

– погруженность в цифровой мир;
– мультикультурность;
– гиперактивность;
– потребность в безопасности информации;
– потребность в новых исследованиях и разработках;
– клиповость мышления;
– сильная потребность в визуальном восприятии 

информации.
Вывод очевиден: современное образование долж-

но быть кардинально трансформировано. По сути, 
оно должно стать опережающим, нужно отказаться 
от консервативных методов и технологий. Ввиду до-
ступности получения высшего образования произо-
шло закономерное снижение его качества, однако се-
годня возникает парадоксальная ситуация: элитарное 
образование становится вновь востребованным. По-
коление центениалов черпает знания из разных источ-
ников: предпочтения отдаются продвинутым формам 
образования, предлагающим вовлеченное погружение 
обучающихся в изучаемый предмет, активное участие 
каждого ученика в образовательном процессе.
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Abstract. The main trends in the development of the educational system in Russia in the implementation of the Bologna Declaration, 
the reasons for the rejection of the Bologna system in higher education are considered, and the proposed changes in higher education 
in Russia are analyzed.
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