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Аннотация. Объектом исследования данной статьи является образовательный сектор Рос-
сии в контексте формирования единого пространства высшего образования. Предметом вы-
ступает процесс реформирования образовательного сектора, развитие российского Высшего 
образования в контексте Болонского процесса. Особое внимание уделено анализу перспектив-
ных направлений в области развития сферы современного высшего образования, проблемам, 
возникающим в рамках формирования и комплексного развития образовательного сектора, 
главным приоритетам государственной деятельности в рамках преобразования современного 
образовательного сектора, который является основным показателем уровня развитости сов-
ременной экономики страны, ее конкурентоспособности по отношению к мировому сообщест-
ву. Методология исследования строится на анализе основных источников, характеризующих 
современную ситуацию образовательного сектора, а также заключается в анализе, синтезе, 
сравнении, обобщении источников основных приоритетных направлений государственного 
развития образовательного сектора в контексте единого пространства высшего образования. 
Основным вкладом автора в исследование темы является выделение главных перспективных 
направлений развития, реформирования и анализа единого пространства высшего образова-
ния в рамках изучения приоритетов образовательного сектора в контексте современного со-
стояния рынка труда, проблем и приоритетов экономики знаний социально-экономического 
развития страны.
Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, рынок труда, экономика знаний, инно-
ваци в образовании, реформы в образовании, образовательный сектор, приоритетные направле-
ния, модернизация, социально-экономическое развитие.
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Review. The research object of the present article is the educational sector in Russia in the context of the 
formation of a common space of higher education. The research subject is the process of reformation of the 
educational sector and the development of Russian higher education in the context of the Bologna process. 
Particular attention is paid to the analysis of promising directions in the development of the modern higher 
education sphere, the problems arising in the framework of the formation and development of a comprehensive 
education sector and the main priorities of state activities in the modern transformation of the education 
sector, the latter being the main indicator of the level of development of modern economy and competitive 
ability with respect to the international community. The research methodology is based on the analysis of 
the main sources that characterize the current situation of the educational sector and involves the analysis, 
synthesis, comparison, generalization of the sources on key priorities of state development of the educational 
sector in the context of a common space of higher education. The main contribution of the author’s research is 
the allocation of the main perspective directions for the development, reformation and  analysis of a common 
space of higher education within the framework of the priorities of the educational sector considering the 
current state of labor market issues and priorities of the knowledge-based economy and socio-economic 
development of the country.
Keywords: priority directions, the education sector, education reform, innovations in education, knowledge 
economy, labor market, higher education, The Bologna process, modernization, socio-economic development.

Болонский процесс — это процесс со-
здания единого пространства выс-
шего образования на  основе добро-

вольного сотрудничества образовательных 
систем стран-участниц. Болонский процесс 
был инициирован в  1998 году и  направлен 
на создание благоприятных условий для мак-
симально легкого перемещения студентов, 
обладателей дипломов и квалификаций в пре-
делах общего образовательного простран-
ства, а  также на  создание условий продук-
тивного взаимодействия между отдельными 
вузами в  рамках научно-исследовательской 
деятельности [6].

Идея единого пространства Высшего об-
разования привлекла внимание представи-
телей многих стран, так в 1999 году предста-
вители 29 государств подписали совместную 
декларацию министров образования «Ев-
ропейское пространство высшего образова-
ния» [4]. Декларация содержала программу 
продвижения Европейской системы высшего 
образования по всему миру и заявлена единая 
европейская система высшего образования, 
включающая шесть принципов:

1. Система сопоставимых ученых степеней;
2. Система двухуровневого высшего обра-

зования;
3. Единая система оценки успеваемости об-

учающихся;
4. Развитие студенческой, преподаватель-

ской мобильности и  обмена исследова-

телями и  административным составом 
университетов разных стран;

5. Гарантированное качественное образо-
вание;

6. Развитие межуниверситетского сотруд-
ничества, создание совместных образо-
вательных и исследовательских проектов, 
учреждение совместных межвузовских 
европейских дипломов и академических 
степеней.
Общие цели программы Болонской декла-

рации, и  основные задачи, которые должны 
были быть выполнены до  2010  года, доста-
точно четко пересекались с национальными 
целями и  стратегией развития образования 
в  России. Одним из  приоритетов политики 
России того времени было объединение выс-
шего и послевузовского профессионального 
образования, интеграция системы высшего 
и послевузовского профессионального обра-
зования в мировую систему высшего образо-
вания с  сохранением при этом достижений 
и  традиций российской высшей школы [8]. 
Таким образом, с 2003 года началось форми-
рование основ участия России в  Болонском 
процессе.

Отношение российской общественности 
к  единому пространству высшего образова-
ния неоднозначно [3]. По мнению некоторых 
специалистов переход к  Болонской системе 
в российском образовании способствует по-
вышению конкурентоспособности россий-
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ского образования в рамках мирового обра-
зовательного пространства, студенты смогут 
выбрать более широкое направление обуче-
ния на первых курсах, а затем определиться 
с профилем. Кроме того, образование направ-
лено на то, чтобы стать «непрерывным», т. е. 
появляется возможность получения допол-
нительных специальностей на основе общего 
профиля, что будет способствовать мобильно-
сти кадров на рынке труда в постоянно меня-
ющихся условиях экономики.

Есть мнение, что реализация Болонского 
процесса в  России пагубно влияет россий-
скую науку, качество образования снижает-
ся в  виду сокращения количества времени 
на подготовку бакалавров [1, c. 8–12]. Проблемы 
перехода к  Болонской системе образования 
заключается в отсутствии системности и на-
целенности на результат, слабая интеграция 
российского высшего образования с европей-
ской системой и, не смотря на то, что в послед-
нее время сфера образования привлекает все 
большее внимание со стороны исследователь-
ской деятельности, становясь одним из важ-
нейших приоритетов развития государства, 
продолжает сохраняться изолированность 
российского высшего образования от обще-
го образовательного пространства [13,  с.6–24]. 
Слишком медленные действия, отсутствие 
четкого плана, по созданию и формированию 
единого пространства высшего образования, 
интеграции образовательных систем разных 
стран, четкого понимания приоритетов и не-
обходимых мер для достижения должного 
уровня развития образовательной сферы  — 
все это отражается на качестве образования, 
его ценности, престижности. А  в конечном 
итоге отражается на  компетентности вы-
пускников ВУЗов, их низкой конкурентной 
способности, следовательно, и формировании 
рынка труда, как на региональном, так и на ло-
кальном и мировом уровне.

Создание единого пространства высшего 
образования в  рамках Болонского процесса 
стало грандиозной попыткой реформирова-
ния организации высшей школы, которая тре-
бует постоянного мониторинга и коррекции 
в виду своей динамичности и изменчивости. 
Членство в  Болонском процессе подразуме-
вает существенные изменения и реформы для 

всех подписавшихся стран. Первоначальные 
планы постоянно подвергаются пересмотру, 
критической оценке и  уточняются, приори-
теты обновляются, сменяясь новыми страте-
гическими целями и задачами.

Россия как участник процесса формиро-
вания общеевропейского пространства выс-
шего образования разделяет цели повышения 
доступности высшего профессионального об-
разования, внедрения системы образования 
в  течение всей жизни, повышения качества 
образования на  основе компетентностного 
подхода и интеграции науки и образования, 
повышения мобильности и усиления интерна-
ционализации, совершенствования системы 
выявления наилучших практик и  взаимного 
обучения. В  рамках развития российского 
высшего образования приоритет поставлен 
на  эффективное использование Болонско-
го процесса и  его механизмов для решения 
национальных задач модернизации образо-
вания, а  также многоуровневой интернаци-
онализации системы высшего образования 
и  позиционирования российских программ 
на  региональном и  международном рынке 
образовательных услуг [5].

Министерство образования и науки РФ 
в  целях разработки приоритетов развития 
образовательного сектора в 2004 году сфор-
мировало группу по осуществлению Болон-
ских принципов в  России. Основными на-
правлениями деятельности Группы являлись: 
анализ хода реализации Болонских принци-
пов в развитии высшего профессионального 
образования в РФ; выработка рекомендаций 
по  осуществлению Болонских принципов 
в  РФ и  Европе; координация деятельности 
федеральных органов управления высшим 
профессиональным образованием РФ по раз-
витию Болонского процесса в России. В 2005 
году Министерством образования и  науки 
был утвержден «План мероприятий по реа-
лизации положений Болонской декларации 
в системе высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации на 2005–2010 
годы» [10]. Национальный Фонд Подготовки 
Кадров отвечал за реализацию основных за-
дач развития системы высшего профессио-
нального образования в Российской Федера-
ции в соответствии с Болонской декларацией, 
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велась работа по созданию нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих реа-
лизацию направлений Болонского процесса 
в России.

В рамках федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы 
были поставлены задачи, реализуемые в два 
этапа: на первом этапе (2011–2013 годы) в со-
ответствии с  мероприятиями программы 
были сформированы стратегические проек-
ты развития образования и  приняты на  ре-
ализацию субъектами Российской Федера-
ции, образовательными и  иными учрежде-
ниями и  организациями при федеральной 
поддержке с  участием профессионального 
педагогического сообщества. Данный этап 
направлен на получение устойчивых моделей 
для дальнейшего массового внедрения пре-
образований и оценки их результативности, 
разработку сценария для различных типов 
образовательных учреждений, регионов и со-
циально-экономических условий.

Второй этап (2014–2015 годы) является 
завершением начатых на первом этапе стра-
тегических проектов, обеспечивая последо-
вательные изменения в  сфере образования 
на всей территории Российской Федерации. 
Данный этап был направлен на  формирова-
ние новых моделей управления образованием 
в условиях широкомасштабного использова-
ния информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также способствовал определе-
нию основных позиций по  целям и  задачам 
Федеральной целевой программы развития 
образования на  следующий период (2016–
2020 годы). Целью данной программы явля-
ется обеспечение условий для эффективного 
развития российского образования, направ-
ленного на формирование конкурентоспособ-
ного человеческого потенциала.

В рамках приоритетов развития образова-
ния основными задачами являются [9]:
•	 формирование гибкой и  диверсифици-

рованной системы профессионального 
образования, отвечающей требованиям 
рынка труда и  потребностям инноваци-
онной экономики как в  части образова-
тельных программ, так и в части условий 
и материально-технического оснащения 
процесса обучения;

•	 создание условий для свободного функ-
ционирования и развития системы обра-
зования Российской Федерации;

•	 достижение высокого стандарта качест-
ва содержания и технологий для всех ви-
дов образования — профессионального 
(вк лючая высшее), общего и  дополни-
тельного, а также достижения качествен-
но нового уровня развития молодежной 
политики, повышения доступности про-
грамм социализации детей и  молодежи 
для успешного вовлечения их в социаль-
ную практику;

•	 создание и  распространение структур-
ных и технологических инноваций в про-
фессиональном образовании;

•	 развитие современных механизмов, со-
держания и технологий общего и допол-
нительного образования, выполнение 
комплекса мер по  использованию ранее 
разработанных и  внедренных федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов;

•	 создание инфраструктуры, обеспечиваю-
щей доступность образования независи-
мо от  места проживания обучающихся, 
подготовка и закрепление в образовании 
и  науке научно-педагогических кадров, 
а  также повышение конкурентоспособ-
ности российского образования.
Наиболее важным организационным ме-

роприятием по определению стратегических 
целей, приоритетов и  перспектив развития 
образовательного сектора, принятию важ-
нейших решений является встреча Минист-
ров образования стран-участниц Болонско-
го процесса, которая проходит раз в два года 
с момента подписания Болонской декларации. 
Встречи министров уже проходили в  Праге 
в 2001 г., Берлине в 2003 г., Бергене в 2005 г., 
Лондоне в  2007 г., Лёвене в  2009 г., В  2010 
году в Будапеште и Вене, в Бухаресте в 2012 г. 
Следующая встреча министров образования 
стран-участниц Болонского процесса прой-
дет в 2015 году в Ереване, Армения. На сегод-
няшний день 47 стран официально являются 
участницами реализации Болонского про-
цесса. Страны-участницы готовят к встречам 
Национальные доклады по единому формату, 
разработанному Секретариатом Наблюда-
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тельной группы Болонского процесса, вклю-
чающего в себя вопросы критического анали-
за, по которым проводится сравнение стран 
с точки зрения их продвижения в реализации 
основных направлений Болонского процесса. 
По итогам анализа готовятся сравнительные 
доклад.

Со вст речи минист ров образова ни я 
стран-участниц Болонского процесса в 2010 
году особым приоритетом развития образо-
вательного сектора выступает аспект, свя-
занный с глобализацией и интернационали-
зацией образования, что является ответом 
на глобализацию образования [2]. По мнению 
многих экспертов, высшие учебные заведения 
начинают играть ведущую роль в  обществе, 
и  для успешного выполнения этой роли не-
обходима тесная кооперация между универ-
ситетами различных стран. Поэтому сегодня 
активно развиваются процессы интернацио-
нализации и повышения мобильности ученых, 
студентов и  аспирантов. При этом большое 
значение имеет правовое регулирование, ко-
торое выражается в  стандартизации и  при-
знании присваиваемых степеней, принятии 
соответствующих юридических законов, об-
легчающих проведение реформ.

Образование стало одним из  ведущих 
факторов развития экономического роста 
и одним из важнейших факторов геополити-
ческой стабильности. Помимо этого образо-
вание становится инвестиционно привлека-
тельным сектором экономики. Глобализация 
экономики все сильнее требует развития 
глобального образовательного пространст-
ва. Создание единого пространства высшего 
образования непременно влечет за собой из-
менения на глобальном рынке труда, необхо-
димость повышения конкурентоспособности 
студентов, преподавателей, управленческого 
персонала [15, c.12–20]. Так, в 2012 году в Бухарес-
те основными темами обсуждения встречи 
министров образования стали: глобальная 
академическая мобильность, глобальные и ре-
гиональные подходы к обеспечению качества 
высшего образования, ответственность го-
сударств в отношении развития высшего об-
разования в  национальном и  региональном 
контексте, реформы в  высшем образовании 
и их влияние на повышение трудоустройства 

выпускников [7]. Доклады о новых результатах 
будут представлены странами — участницами 
Болонского процесса на  очередной встрече 
министров в 2015 году в Ереване.

В инновационной экономике, экономике 
знаний, университеты выходят на передний 
план. Вклад университетов в  инновацион-
ный процесс осуществл яется различными 
способами, в  том числе подготовкой квали-
фицированных кадров, заключением иссле-
довательских контрактов, покупкой лицен-
зий, помощью в управлении научными сетя-
ми и  т. д. Основные сложности интеграции 
российского высшего образования в  обще-
европейское образовательное пространство 
связаны с необходимостью реформирования 
содержательной части учебного процесса, 
необходимостью повышения квалификации 
преподавателей и студентов и выстраивания 
отношений с  рынком труда в  соответствии 
с новыми задачами образования. Кроме того 
существует необходимость реформирования 
системы управления в вузах для разработки 
и последовательной реализации институци-
ональных стратегий интернационализации, 
необходимость сохранения национального 
разнообразия и  традиций фундаментально-
сти подготовки в высшей школе.

В связи с  этим большое значение имеет 
совершенствование управления высшими 
учебными заведениями для обеспечения эф-
фективного формирования общеевропейско-
го пространства высшего образования и его 
механизмов для решения национальных задач 
многоуровневой интернационализации сис-
темы высшего образования и позиционирова-
ния российских программ на  региональном 
и  международном рынке образовательных 
услуг [16 c. 46–54].

В рамка х разработк и перспективны х 
направлений и  приоритетов развития обра-
зовательного сектора колоссальную работу 
проделал Национальный Фонд Подготов-
ки Кадров, который регул ярно проводит 
мониторинг и  анализ деятельности вузов 
в  использовании механизмов модернизации 
образовательной деятельности в  соответст-
вии с  европейскими тенденциями развития 
высшего профессионального образования. 
Современное положение экономики страны, 
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а также приоритеты государства рассматри-
вают одним из важнейших пунктов современ-
ного развития инвестиции в  человеческий 
капитал, в образование. Сфера образования 
имеет определяющее значение для качества 
жизни и формирования образованного насе-
ления. Для достижения результатов в данном 
направлении в  2006 году был создан нацио-
нальный проект «Образование» [12], главной 
задачей которого выступает создание стиму-
ла для развития системы образования с ори-
ентацией на инновационный путь развития. 
Проект состоит из нескольких направлений, 
таких как стимулирование инновационных 
программ высшего профессионального и об-
щего образования, информатизация образо-
вания, поддержка инициативной, способной, 
талантливой молодёжи, развитие системы 
профессиональной подготовки в  армии, со-
здание новых федеральных университетов 
и  двух бизнес-школ, дополнительное возна-
граждение за классное руководство, поощре-
ние лучших учителей и т. д.

Одним из  приоритетных направлений 
можно назвать формирование сети нацио-
нальных исследовательских и  федеральных 
университетов, что явл яется логическим 
продол жением государственной пол ити-
ки по  поддержке ведущих вузов  — лидеров 
в  учебно-методической, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности [11]. 
Национальные исследовательские универ-
ситеты создаются в целях кадрового обеспе-
чения приоритетных направлений развития 
науки, технологий, техники, отраслей эко-
номики, социальной сферы, развития и  вне-
дрения в производство высоких технологий. 
Создание и развитие сети федеральных уни-
верситетов рассматривается как инструмент 
социально-экономического развития регио-
нов в составе федеральных округов и иннова-
ционной экономики страны в целом.

Миссия федерального университета  — 
формирование и развитие конкурентоспособ-
ного человеческого капитала в федеральных 
округах на основе создания и реализации ин-
новационных услуг и разработок. Федераль-
ный университет реализует эту миссию, ор-
ганизуя и координируя в федеральном округе 
работы по сбалансированному обеспечению 

крупных программ социально-экономическо-
го развития территорий и регионов в его со-
ставе квалифицированными кадрами, а также 
научными, техническими и технологически-
ми решениями, в том числе путем доведения 
результатов интеллектуальной деятельности 
до практического применения.

Следующим приоритетным направлени-
ем развития образовательного сектора явля-
ется необходимость инвестиций в образова-
тельный сектор, его реформирование [17, c.13–15]. 
Современное образование требует хорошего 
оснащения технологической базой, современ-
ным оборудованием, внедрением и примене-
нием новых информационных технологий, 
необходимостью стимулирования учебно-
познавательной, научной деятельности и не-
прерывного обмена опыта среди студентов, ас-
пирантов, профессорско-преподавательского 
состава и  т. п., что требует реформирования 
образовательного сектора. Для обеспечения 
гармонизации системы высшего образования 
должна быть обеспечена «прозрачность», 
сравнимость, что может быть достигнуто 
за  счет широкого распространения общих 
образовательных стандартов, одинаковых 
форм фиксирования получаемых квалифи-
каций, взаимного признания академических 
квалификаций, развитых структур обеспече-
ния качества подготовки специалистов и т. д. 
Различия образовательных систем сильно за-
трудняют процесс европейской интеграции. 
Отсутствие четкой схемы сопоставимости 
дипломов, научных степеней и взаимного при-
знания квалификации значительно затрудня-
ют формирование единого рынка труда и об-
разования, снижают мобильность научных 
кадров, и, как следствие, становятся препят-
ствием для создания единого пространства 
высшего образования.

Одним из главных приоритетных направ-
лений развития образовательного сектора как 
основу развития и функционирования рынка 
труда, является мониторинг и анализ ситуа-
ции. Важной задачей выступает определение 
факторов, влияющих на  развитие образова-
тельного сектора. Основными проблемами 
на  сегодняшний день, как показал анализ 
источников, являются обострение проблем 
доступа к образованию в связи с расслоени-
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ем рынка образовательных услуг, проблемы 
качества получаемого образования, а  также 
проблема ценности образования, его целесо-
образности в рамках современной ситуации 
на рынке труда. В то же время, создание едино-
го стабильного рынка труда требует неотлож-
ных мер по  преодолению озвученных выше 
проблем. В  рамках развития и  реализации 
болонского процесса и  перехода к  единому 
пространству высшего образования встает 
вопрос о трудоустройстве выпускников, по-
лучивших образование в соответствии с дан-
ной системой. Остро стоит проблема качества 
получаемого образования. Болонский процесс 
оказывает прямое воздействие как на реформу 
высшего образования в  России, так и  на  ре-
форму рынка труда в частности, структуриро-
вание компетентности работника в условиях 
рынка труда в  соответствии с  полученным 
по новой системе образованием. Решение во-
просов перспектив российского рынка тру-
да в  рамках единого образовательного про-
странства является одной из  приоритетных 
задач на ближайшие годы, в рамках которой 
по-прежнему остается много нераскрытых во-
просов, требующих детального анализа и из-
учения. Содействие трудоустройству должно 
распространяться не только на выпускников 
путем повышения их начальной квалифика-
ции, но  и  на  сотрудников, навыки которых 
должны совершенствоваться, обновл яться 
за счет плотного взаимодействия вузов, госу-
дарства и работодателей в обновлении знаний.

Для достижения результатов в  преодо-
лении существующих проблем необходим 

анализ аспектов развития образовательного 
сектора, постоянный мониторинг государ-
ственной деятельности в рамках данного на-
правления, необходимо иметь достоверные 
данные о  протекающих процессах для того, 
чтобы иметь возможность прогнозирования 
и  планирования, относительно дальнейших 
мер по  развитию, корректировке процессов 
в  сфере образования [14].Четкое следование 
развитию и разработке приоритетных направ-
лений в области реформирования и развития 
современного образовательного сектора спо-
собствует пониманию, правильному воспри-
ятию и  толкованию современной ситуации. 
Это является ключевым моментом для госу-
дарственного регулирования, определения 
и выбора эффективных методов преодоления 
возникающих проблем, а  также разработки 
и прогнозирования актуальных направлений 
для дальнейшего осуществления и планиро-
вания релевантной деятельности в  рамках 
развития сферы образования. Уровень разви-
тости образовательного сектора в стране яв-
ляется показателем качества, конкурентоспо-
собности российского образования, выхода 
на достойный уровень образования в рамках 
мирового образовательного сектора. Развитие 
образовательного сектора является непосред-
ственным фактором развития рынка труда, 
экономики страны в целом, а значит должно 
быть признано основным перспективным на-
правлением в области дальнейшего теорети-
ческого исследования, а также практического 
применения инноваций и разработок в обла-
сти российского образования.
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