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Участие России в построении единого общеевропейского образовательного про-

странства и рекомендации Болонского процесса являются одними из внешних факто-

ров, обусловивших внедрение новых образовательных стандартов. Разработка и реали-

зация третьего поколения государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования в РФ ведется в соответствии с Комплексом мероприятий 

по реализации приоритетных направлений развития системы образования РФ и Планом 
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мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего про-

фессионального образования Российской Федерации.  

Одним из важных требований является наличие основной образовательной про-

граммы высшего учебного заведения, которая должна содержать дисциплины по выбо-

ру студента в объеме не менее одной трети вариативной части каждого цикла. ВУЗ обя-

зан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в формировании своей 

программы обучения, которую можно назвать индивидуально-образовательным марш-

рутом или образовательной траекторией. На основе компетентностного подхода ФГОС 

ВПО предусматривает новые требования к результатам освоения образовательных про-

грамм бакалавра, специалиста и магистра. В качестве основного объекта оценки высту-

пают профессиональные и общекультурные компетенции, под которыми понимаются 

способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятель-

ности в определенной области [1]. Обязательным компонентом становится научно-

исследовательская работа студента. Трудоемкость программы измеряется не в часах, а 

в зачетных единицах. В связи с этим и меняется система оценивания – осуществляется 

переход на балльно-рейтинговую систему оценки. 

Внедрение ФГОС ВПО третьего поколения это важный и ответственный момент 

для всего Российского высшего профессионального образования. Реализации образова-

тельных программ третьего поколения предопределяет необходимость изменения не 

только содержания подготовки кадров, но и подходов к поиску форм организации 

учебного процесса, в которых предусматривается усиление роли и оптимизация само-

стоятельной работы студентов, увеличение академическиой активности и мобильности. 

Новые условия диктуют необходимость модернизации технологий обучения, что суще-

ственно меняет подходы к учебно-методическому и организационно-техническому 

обеспечению учебного процесса. 

В связи с этим, академической мобильности студентов, преподавателей 

и административного персонала вузов в рамках Болонского процесса придается боль-

шое значение. Академической мобильностью является перемещение кого-либо, имею-

щего отношение к образованию, на определенный (обычно от семестра до года) период 

в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, 

преподавания или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или 

исследователь возвращается в свое основное учебное заведение. Такое определение 

академической мобильности дано в рекомендациях Комитета министров Совета Евро-

пы в 1996 г.  

В Совместной декларации четырех министров образования (Сорбонна, 1998 г.) 

указано: «... как на первом уровне высшего образования, так и на втором, студентов 

следует поощрять, проводить, по меньшей мере, один семестр в университетах за пре-

делами своей страны. В то же самое время все больше преподавателей и исследовате-

лей должны работать в европейских странах» [6]. Болонская декларация так формули-

рует следующие задачи в данной области: способствовать академической мобильности, 

эффективному осуществлению свободы передвижения, уделяя особое внимание досту-

пу к учебным заведениям и соответствующим услугам; признанию и подтверждению 
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периодов, проведенных в европейских странах, в целях научных исследований, препо-

давания и переподготовки, не нарушая их статуса и законных прав.  

Берлинское коммюнике (2003 г.) определяет мобильность студентов, академиче-

ского и административного персонала основой создания европейского пространства 

высшего образования. Главная цель мобильности − дать студенту возможность полу-

чить разностороннее «европейское» образование по выбранному направлению подго-

товки, обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, где традиционно формиро-

вались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех областях евро-

пейской культуры, привить ему чувство гражданина Европы. Академическая мо-

бильность отличается от традиционных зарубежных стажировок тем, что, во-первых, 

студенты едут учиться за рубеж на ограниченные и длительные сроки – от семестра до 

учебного года, во-вторых, во время таких стажировок они учатся полноценно, не толь-

ко изучают язык и отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый или годич-

ный курс, который им засчитывается по возвращении в базовый вуз. 

В Болонском процессе различают два вида академической мобильности: «вер-

тикальную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильностью подразумевают 

полное обучение студента в зарубежном вузе, под горизонтальной − обучение в тече-

ние ограниченного периода (семестра, учебного года). Документы Болонского процесса 

постоянно призывают европейские университеты инициировать программы финансо-

вой помощи студентам в целях поддержания их европейской академической мобильно-

сти. Свободная мобильность всех участников образовательного процесса − студентов, 

преподавателей, исследователей, администраторов − должна стать одним из главных 

условий повышения конкурентоспособности и привлекательности образования в евро-

пейских университетах. 

Интернационализация определяет развитие систем высшего образования в мире. 

Под интернационализацией в сфере высшего образования принято понимать объектив-

ный процесс, при котором цели, функции и организация предоставления образователь-

ных услуг приобретают международное измерение. Интернационализация образования 

включает следующие формы международного сотрудничества: 

1) индивидуальная мобильность: мобильность студентов или профессорско-

преподавательского состава в образовательных целях; 

2) мобильность образовательных программ и институциональная мобильность, 

формирование новых международных стандартов образовательных программ; 

3) интеграция в учебные программы международного измерения и образова-

тельных стандартов; 

4) институциональное партнерство: создание стратегических образовательных 

альянсов [2, с. 8]. 

В настоящее время вполне очевидно, что на мировом рынке высшего образова-

ния в условиях интернационализации разворачивается «соревнование за мировой та-

лант». Академическая мобильность студентов является одной из самых наблюдаемых и 

наглядных форм интернационализации высшего образования. Во многих странах тема 

международной студенче 
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ской мобильности стала одной из ключевых в политике, как с точки зрения от-

правления специалистов за рубеж, так и с точки зрения привлечения в страну работни-

ков научной сферы [3].  

Согласно прогнозам, международная студенческая мобильность к 2020 г. до-

стигнет 5,8 млн. человек и 8 млн. − к 2025 г. [4, c. 117]. Рост международной мобильно-

сти студентов обусловлен различными факторами. Наиболее значимыми являются: 

привлекательность интеллектуального, культурного и политического климата в стране 

предполагаемого обучения, доступ к высшему образованию за рубежом, включая рас-

ходы на обучение и язык обучения, общность языка и религии принимающей стороны, 

политическая стабильность и безопасность, географическая близость и наличие род-

ственников и друзей в стране обучения. Не менее важными факторами желания моло-

дых людей выехать на обучение за рубеж являются репутация и статус вузов. 

Академическая мобильность стала неотъемлемой чертой современного образо-

вания. Cуществует реальная необходимость в изучении и анализе всех сторон этого 

процесса с целью дальнейшего использования его российской высшей школой для со-

вершенствования системы образования и интересов России в целом. 
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