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Что такое Болонский процесс?
Болонский процесс - процесс создания странами Европы единого образовательного 
пространства.

     Его начало было положено подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской 
декларации, в которой были сформулированы основные цели, ведущие к достижению 
сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы. Провозвестниками Болонской 
декларации обычно – и по праву – считают Великую хартию университетов (Болонья, 
1988) и Сорбоннскую декларацию (Париж, 1998).

В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран.

     Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской 
встрече министров образования европейских стран. В 2005 году в Бергене Болонскую 
декларацию подписал министр образования Украины. 2010 году в Будапеште было 
принято окончательное решение о присоединении Казахстана к Болонской декларации. 
Казахстан — первое центрально-азиатское государство, признанное полноправным 
членом европейского образовательного пространства.



Основные цели Болонского процесса: 
      
        Расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение 
качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение 
мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного 
трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени 
и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. 

          Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс 
модернизации высшего профессионального образования, открывает 
дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 
финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 
высших учебных заведений — в академических обменах с университетами 
европейских стран



История  Болонского процесса:
          Объединение высшей школы в европейских странах назрело довольно давно, еще 
в середине ХХ столетия, в связи с тем, что оно стало неконкурентоспособным по 
сравнению с      американским. Попытки совершенствования европейского образования 
по единым стандартам начались с 1957 года, когда было подписано Римское 
соглашение, в котором ставились принципиально новые задачи: приведение 
национальных законодательств в сфере образования к общеевропейским нормам, 
расширение доступа к высшему образованию, повышение академической 
мобильности студентов и их востребованности на рынке труда, создание долгосрочных 
систем обучения.
         Со временем эти идеи были развиты в решениях конференций министров 
образования европейских стран (1971, 1976), в Маастрихтском договоре (1992). В 
дальнейшем под эгидой ЕС, Совета Европы внедрялись разнообразные программы.
         В истории Болонского процесса можно выделить три этапа:
предыстория: от Великой Хартии Университетов (1988 г) до Болонской декларации;
начало: Болонская декларация (1999 г);
развитие: после Болонской декларации.
         Идеи создания европейского университетского сообщества и единого 
европейского пространства высшего образования исходят от старейшего в Италии и во 
всей Европе Болонского университета. Еще в 1986 году, готовясь к своему 900-летнему 
юбилею, он обратился ко всем университетам Европы с предложением принять 
Великую Хартию Университетов - Magna Charta Universitarum. Идея была с энтузиазмом 
подхвачена, и во время юбилейных торжеств в 1988 году этот документ, 
провозглашающий универсальные и непреходящие ценности университетского 
образования, а также необходимость тесных связей между ними, был подписан 
ректорами 80 вузов.



     Постепенно процесс европейской интеграции высшего образования стал 
подниматься с университетского на государственный уровень. В 1998 г. в Париже в 
стенах знаменитого Сорбонского университета, также во время празднования его 
юбилея, состоялось совещание министров образования четырех стран (Франция, 
Великобритания, Германия, Италия). Подписанная ими Сорбонская декларация "О 
гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования" впервые 
обосновала стратегическую цель создания зоны европейского высшего образования 
и ускорила дальнейшее развитие событий.
      Уже в следующем 1999 году на родине Magna Charta, в г. Болонье (Италия), 
состоялась историческая первая конференция тридцати европейских министров, 
отвечающих за образование. Принятая ими декларация "Зона европейского высшего 
образования", определила основные цели, ведущие к достижению сопоставимости и, 
в конечном счете, гармонизации национальных образовательных систем высшего 
образования в странах Европы. С этой декларации и начинается собственно 
Болонский процесс.

       В дальнейшем встречи европейских министров образования стали регулярными с 
интервалом в два года, каждый раз к болонскому процессу присоединялись новые 
страны.

       Кроме рубежных конференций министров, в рамках Болонского процесса 
проводится ряд международных мероприятий, посвященных его отдельным 
аспектам. Вся университетская Европа пришла в движение, намереваясь успешно 
завершить создание единого образовательного пространства к установленному 
Болонской декларацией сроку.



Конференции министров:

1)  18-19 июня 1999 года Болонья, Италия
Первая встреча министров высшего образования европейских государств и принятие совместной 
декларации (Болонская декларация) 

2)  17 мая 2001 года Прага, Чехия
Встреча в расширенном составе группы, готовящей рекомендации по Болонскому процессу 
   

3)  18-19 сентября 2003 года Берлин, Германия
Третья встреча министров образования европейских государств. Вступление России в Болонский 
процесс 

 4)  19-20 мая 2005 года Берген, Норвегия
IV Конференция министров стран-участниц Болонского процесса, на которой обсуждались 
Основной доклад и итоги деятельности Болонской группы, а также проблема признания научных 
званий 
   

5)  17-18 мая 2007 года Лондон, Великобритания
V Конференция министров 
   

6)  28-29 апреля 2009 года Лёвен/Лувен-ля-Нёв, Бельгия
На конференции обсуждались вопросы равного доступа к высшему образованию, повышения 
квалификации, востребованность на рынке труда 

7)  10-12 марта 2010 года Будапешт, Венгрия / Вена, Австрия



Форумы
          Первый организационный Болонский форум проходил в Лёвене в 2009 году. 
В нём приняли участие 46 членов Болонского процесса, а также широкий спектр 
третьих стран и неправительственных организаций. Основными вопросами, 
обсуждаемыми в рамках форума были: ключевая роль в развитии общества 
высшего образования, основанного на непрерывном образовательном процессе 
и возможности всех слоев общества получать образование. Рассматривалась 
важность государственных инвестиций в высшее образование, несмотря на 
экономический кризис, важность межнациональных обменов в сфере высшего 
образования, необходимость сбалансированного обмена преподавателями, 
исследователями и студентами между странами с целью содействия 
справедливому и плодотворному «обмену мозгами» как альтернатива «утечке 
мозгов».



           Второй организационный Болонский форум состоялся в Вене в марте 2010 
года; в нём приняли участие 47 стран и восемь консультативных членов, а также 
третьи страны и неправительственные организации. Основными темами 
обсуждения были следующие вопросы: как системы высшего образования и 
учреждения реагируют на растущие потребности и ожидания, обеспечение 
баланса между сотрудничеством и конкуренцией в международном высшем 
образовании. Также большинство участников признали необходимость создания 
контактных методов для каждого из участников процесса, таких как назначение 
ответственных контактных лиц для каждой участвующей страны, которые будут 
выступать в качестве связующего звена, помогут улучшить обмен информацией и 
координацию совместных действий, в том числе подготовку следующего 
организационного Болонского форума. Также была признана необходимость 
способствовать и развивать глобальный диалог между студентами всех стран.



Основные цели Болонского процесса

 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.



 Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс 
модернизации     высшего профессионального образования, открывает 
дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 
финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 
высших учебных заведений — в академических обменах с университетами 
европейских стран. 
Создание единого европейского образовательного пространства было основной 
целью Болонского соглашения, и эта цель была достигнута в 2010 году.



Основные положения Болонской декларации: 
         
         Цель декларации — установление европейской зоны высшего образования, а также активизация 
европейской системы высшего образования в мировом масштабе.
Декларация содержит семь ключевых положений:
1.   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.
2.   Введение двухциклового обучения: предварительного (undergraduate) и выпускного (graduate). 
   Первый цикл длится не менее трёх лет. Второй должен вести к получению степени магистра или 
степени доктора.
3.   Внедрение европейской системы перезачёта зачётных единиц трудоёмкости 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 её накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в 
течение всей жизни».
4.  Существенное развитие мобильности учащихся (на базе выполнения двух предыдущих пунктов). 
Расширение мобильности преподавательского и иного персонала путём зачёта периода времени, 
затраченного ими на работу в европейском регионе. Установление стандартов транснационального 
образования.
5.  Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий.
6.  Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования и привлечение к внешней 
оценке деятельности вузов студентов и работодателей.
7.  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.



Присоединение к Болонскому процессу

         Страны присоединяются к Болонскому процессу на добровольной основе 
через подписание соответствующей декларации. При этом они принимают на 
себя определённые обязательства, некоторые из которых ограничены сроками:
- с 2005 года начать бесплатно выдавать всем выпускникам вузов стран-
участников Болонского процесса европейские приложения единого образца к 
дипломам бакалавра и магистра;
-  до 2010 года реформировать национальные системы образования в 
соответствии с основными положениями Болонской декларации.



Участники Болонского процесса

        Членами Европейского пространства высшего образования являются все 
участники Болонского процесса: на 2011 год это 47 стран и Европейская 
комиссия. При этом от Бельгии в процессе и, соответственно, пространстве 
участвуют лишь фламандское и французское сообщества. Немецкоязычное 
сообщество Бельгии предпочло остаться вне процесса интеграции 
образования, в связи с отсутствием университетов.



Участники Болонского процесса :

1.     Австрия  (1995)
2.     Азербайджан (2005)     
3.     Албания (2003)
4.     Андорра (2003)
5.     Армения (2005)
6.     Бельгия (1999)
7.     Болгария (1999)
8.     Босния и Герцеговина (2003)
9.     Ватикан (2003)
10.  Великобритания  (1999)                                                     11.  Португалия (1999)
12.  Россия (2003)
13.  Румыния (1999)
14.  Сербия (2003)
15.  Словакия (1999)
16.  Словения (1999)

17.  Турция (2001)
18.  Украина (2005)
19.  Финляндия (1999)
20.  Франция (1999)
21.  Хорватия (2001)
22.  Черногория (2007)
23.  Чехия (1999)
24.  Швейцария (1999)
25.  Швеция (1999)
26.  Венгрия (1999)
27.  Германия (1999)
28.  Греция (1999)
29.  Грузия (2005)
30.  Дания (1999)
31.  Ирландия (1999)
32.  Исландия (1999)

33.  Испания (1999)
34.  Италия (1999)
35.  Кипр (2001)
36.  Латвия (1999)
37.  Литва (1999)
38.  Лихтенштейн (1999)
39.  Люксембург (1999)
40.  Македония (2003)
41.  Мальта (1999)
42.  Молдавия (2005)
43.  Нидерланды (1999)
44.  Норвегия (1999)
45.  Польша (1999)
46.  Эстония (1999)
47.  Казахстан (2010)



Достоинства и недостатки: 

          Достоинства Болонского процесса: расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского 
высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а 
также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что 
все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на 
рынок труда. Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс 
модернизации высшего профессионального образования, открывает 
дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 
финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям высших 
учебных заведений — в академических обменах с университетами европейских 
стран.
          США не только наблюдают за процессом европейской образовательной 
интеграции, но и достаточно активно участвуют в нём. В 1992 году при ЮНЕСКО была 
создана рабочая группа по разработке нормативной базы для обеспечения 
возможности взаимного признания документов об образовании стран Европы и 
Америки.
          Однако за два года не удалось прийти к консенсусу: выяснилось, что одной из 
главных проблем на пути конвергенции двух образовательных систем является 
проблема сопоставления Европейской системы взаимного признания зачётных 
единиц (ECTS) с американской системой зачётных единиц (англ. creditsприменяется 
более разнообразная и гибкая система учёта учебной нагрузки, сост). 



          В США применяется более разнообразная и гибкая система учёта учебной 
нагрузки, состоящая из системы зачётных единиц (credits), подсчёта суммарных 
оценок по критериям количества (GPA) и качества (QPA), а также дополнительных 
баллов за успешную учебную и научную работу (Honors). 
          По оценкам российских экспертов в области образования, присоединение 
России к Болонскому процессу может привести к временной путанице с учебными 
программами. Работодателей, которые учились во времена СССР, нужно 
информировать о том, что все современные степени высшего образования 
являются полноценными, но некоторые степени в большей мере предназначены 
для научно-педагогической деятельности в ВУЗе, например степень магистра и 
доктора философии. Степень специалиста в ЕС и большинстве стран, которые 
участвуют в Болонском процессе, отсутствует. Одна из серьёзных проблем 
интеграции российской системы образования в Болонский процесс — недостаточно 
полная информированность должностных лиц как о текущем положении дел в 
российском и европейском образовании, так и о целях Болонского процесса.



Трехуровневая система высшего образования: 
 
 •Бакалавриат – трех-четырехлетняя программа обучения, на протяжении 
которой учащиеся получают основные знания в специализированных областях. 
Студенты заканчивают обучение государственным экзаменом с защитой 
бакалаврской дипломной работы. Успешные выпускники получают диплом и 
степень бакалавра.
 
•Магистратура – пятилетняя либо двухлетняя продолжающая учебная 
программа (после трехлетнего бакалаврского обучения). Студенты приобретают 
глубокие профессиональные знания в специализированном направлении, 
большее внимание уделяется интеллектуальному и творческому развитию, 
научной деятельности. Обучение заканчивается государственным экзаменом с 
защитой дипломного проекта. Выпускники получают степень магистра.
 
•Докторантура (аспирантура) – трёх-четырехлетнее обучение при наличии 
магистерского образования. После успешной сдачи экзаменов и защите 
научной работы выпускник получает степень кандидата наук.
 
         Высшие учебные заведения предоставляют возможность получения 
высшего образования по трем уровням: бакалавриат (ISCED 5A), магистратура 
(ISCED 5A) и докторантура (аспирантура – ISCED 6). 



Академические кредиты

          Академический кредит - единица трудоёмкости учебного труда студента. 
Кредиты отражают объем работы, требующийся для завершения каждого курса, 
по отношению к общему объему работы, необходимой для программы полного 
академического года в университете, включая лекции, семинары, практические 
занятия, самостоятельную работу, экзамены и тесты.
           За семестр начисляется ровно 30 академических кредитов.
За учебный год начисляется ровно 60 академических кредитов.
           Количество кредитов за дисциплину не может быть дробным (в порядке 
исключения допускается начислять 0,5 кредита), так как сложение кредитов за 
семестр должно давать число 30.
           Кредиты начисляются после успешной сдачи (положительная оценка) 
итогового испытания по дисциплине (экзамена, зачёта, теста и т.п.).
Количество начисляемых кредитов по дисциплине от оценки не зависит.
           Посещаемость студентом аудиторных занятий учитывается по 
усмотрению вуза, но не гарантирует начисление кредитов.
           Соотношение количества аудиторных часов и часов самостоятельной 
работы централизованно не регламентируется.



        Рекомендуется единая европейская шести балльная система оценок:

А - "отлично" (10 процентов сдающих).
В - "очень хорошо" (25 процентов сдающих).
С - "хорошо" (30 процентов сдающих).
D - "удовлетворительно" (25 процентов сдающих).
Е - "посредственно" (10 процентов сдающих).
F (FX) - "неудовлетворительно".

        Использование системы ECTS для перезачета кредитов особенно широко 
распространено в следующих странах: Греция и Швеция (80%), Финляндия и 
Польша (81.5%), Австрия (84%), Румыния (87%), Норвегия (90%, Ирландия и Дания 
(93%). Другие системы, отличные от ECTS, применяются больше всего в 
Великобритании (45.5%) и Турции (58%). В некоторых странах, сравнительно 
большой процент не использует ни систему ECTS, ни иную аналогичную систему: 
например в Португалии (34%), Болгарии (38.5%) и Венгрии (44%). В странах Юго-
Восточной Европы около 75% вузов еще не внедрили ECTS как систему 
перезачета кредитов.



Академическая мобильность
         Студент должен проучиться в зарубежном вузе семестр или учебный год. 
Он обучается на языке страны пребывания или на английском языке; на этих же 
языках сдаёт текущие и итоговые испытания.
         Обучение за рубежом по программам мобильности для студента бесплатно 
- принимающий вуз денег за обучение не берёт.
         Студент оплачивает сам: дорогу, проживание, питание, медицинские услуги, 
учебные занятия вне согласованной (стандартной) программы (например, 
изучение языка страны пребывания на курсах).
         В базовом вузе (в который студент поступал) студенту засчитываются 
полученные кредиты, если стажировка согласована с деканатом; он не досдаёт 
никаких дисциплин за период учёбы за рубежом.
         Вуз вправе не засчитывать в счёт своей программы академические 
кредиты, которые студент получил в других вузах без согласования с деканатом.

Европейское приложение к диплому
        Приложение выдаётся по запросу студента бесплатно.
Приложение заполняется на языке страны базового вуза и на одном из 
распространённых европейских языков (как правило, английском).
        Шаблон существует на 11 языках и дает полное описание предмета, уровня, 
контекста, содержания полученной подготовки. Приложение состоит из восьми 
разделов: информации о владельце диплома, полученной квалификации, 
уровне квалификации, содержании программы и ее результатах, информации о 
функциональном назначении квалификации, дополнительной информации, 
информации о национальной системе образования.



 Контроль качества
        Министерство образования использует систему сертификации.
Вуз контролирует качество обучения, весомость кредитов, порядок начисления 
кредитов за семестр или за учебный год, взаимозачёт кредитов и качество заполнения 
европейского приложения.
        На заявительной основе возможен европейский контроль качества обучения в 
данном вузе.
Автономность вуза
        В существующих условиях вуз определяет содержание обучения по уровням 
бакалавр/магистр.
        Вуз определяет методику обучения, количество кредитов за учебные курсы 
(дисциплины).
Вуз сам принимает решение об использовании нелинейных траекторий обучения, 
кредитно-модульной системы, дистанционного образования, академических 
рейтингов, дополнительных шкал оценок.
        Судьба университета - это во многом судьба человека и культуры.
Осмысление современно университета еще в самом начале, каким будет университет 
XXI века еще неизвестно, хотя общие черты закладываются уже сейчас. 
Транснациональное образование стремительными темпами охватывает Европу.
В образовательных программах университетов пытаются применять новейшие 
технологии.      
        Широкое распространение получает дистанционное образование, когда студент 
может обучаться за своим персональным компьютером.
Одним из новых проектов являются лекции преподавателей в режиме реального 
времени в Интернете. Это позволяет сделать образование доступнее.



Вывод:

         Болонский процесс включает множество моментов, в ключе которых 
проводятся реформы. Это и создание единой методологии, и повышение 
мобильности студентов и преподавателей, приведение образования в целом к 
единому образцу, и обеспечение студентов первыми рабочими местами. Однако 
болонский процесс имеет множество недочетов, таких как высокие 
материальные требования к студентам, сложности приведения уже 
устоявшихся веками особенностей получения научных степеней к единому 
образцу. Недостатки болонского процесса вызывают массу недовольств, как в 
студенческих массах, так и среди преподавателей и ученых. Создаются многие 
студенческие организации, высказывающие протест болонской системе в связи 
с проблемами проведения реформ.
         Таким образом, осуществление болонского процесса требует его 
приспособления к национальным системам образования; видна необходимость 
заключения дополнительных международных договоров отражающих 
материальную сторону реформ. Первоочередными задачами для Украины 
является увеличение доступной информации о болонском процессе, разработка 
принципов образования адекватных европейским, однако с учетом 
национальных особенностей.


