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Аннотация. Выход из Болонского процесса актуализировал дискуссии о перспективах 
развития уровневой системы высшего образования в России. В статье систематизированы 
основные направления критики «болонизации» российского высшего образования и пред-
ставлен авторский подход к переосмыслению уровневой системы, сформулированы пред-
ложения к её новому видению. Указывается, что в условиях динамизма профессиональной 
сферы и роста профессиональной мобильности, многоуровневая система высшего образо-
вания оказывается более перспективной, а её новые контуры целесообразно выстраивать 
в направлении обеспечения её многоформатности, структурной гибкости, открытости, 
внутренней и внешней интегрированности. С учётом этих принципов предлагается об-
новлённая интерпретация основных уровней высшего образования (бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, аспирантуры), представляется новое видение многоформатной 
магистратуры, формулируются авторские предложения относительно гибкости сроков 
обучения на всех уровнях и возможных схем выстраивания индивидуальных образователь-
ных траекторий в системе межуровневой мобильности. В качестве перспективного векто-
ра развития обосновывается необходимость перехода от парадигмы уровневой системы 
высшего образования к парадигме интегрированной системы образования.

Ключевые слова: Болонский процесс, уровневая система высшего образования, бакалав-
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Введение
Выход России из Болонского процесса в 

условиях новой геополитической ситуации 
стал триггером к переосмыслению тех ре-
форм, которые происходили в отечествен-
ной высшей школе в последние десятиле-
тия. В экспертном сообществе стартовала 
новая волна дискуссий о результатах уча-
стия России в Болонском процессе, в ходе 
которых оцениваются риски и перспективы 
развития национальной системы высшего 
образования в новых условиях. Критике 
подвергаются многие направления рефор-
мирования высшего образования в рамках 
европейской интеграции как по их содер-
жанию, так и по результатам воплощения, 
озвучиваются идеи полного ухода от мно-
гоуровневой системы и возвращения к си-
стеме советского моноуровневого высшего 
образования [1]. 

Уже очевидно, что полномасштабная ре-
ализация целей и принципов Болонского 
процесса в России оказалась невозможной 
и обещанного прорыва в сфере высшего об-
разования не произошло [2]. Однако анализ 
«неболонских», «неанглосаксонских» си-
стем высшего образования показывает, что 
структурирование высшего образования на 
уровни (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура) является сегодня универсальным 
принципом его организации практически во 
всех странах мира. В отечественном высшем 
образовании уровневая система тоже уже 
утвердилась и получила соответствующее 
институциональное оформление. Во многом 
адаптировались к ней и работодатели [3]. 
Отказ от неё может привести к ещё боль-
шему дистанцированию российской высшей 
школы от запросов современного рынка 
труда, к её изоляции, снижению влияния и 
привлекательности в международном обра-
зовательном пространстве. Поэтому сегод-
ня усилия целесообразно направить на вы-
работку предложений для реформирования 
российской системы высшего образования 
с учётом накопленного отечественного и 
мирового опыта по реализации уровневого 

подхода, но в соответствии с задачами и по-
требностями отечественной экономики.

Целью настоящей статьи является пере-
осмысление подходов к уровневой системе 
высшего образования в условиях выхода 
России из Болонского процесса и в рамках 
идущих дискуссий выработка предложений 
к её новому видению. 

Критический взгляд на «болонизацию» 
российского высшего образования

Острота дискуссии о результатах европей-
ской интеграции российской высшей школы в 
ходе реализации Болонской инициативы со-
хранялась на протяжении всей истории про-
ведения реформы [4]. Критики Болонского 
процесса не раз обращали внимание на то, 
что реализация европейской модели несёт 
в себе высокие риски утраты качественных 
характеристик национальной системы выс-
шего образования [5]. Отмечается, что «наше 
отечественное вузовское образование имеет 
свою большую и сложную историю, его эф-
фективность не раз испытана временем, а его 
взлёты порой поражали мир» [6, с. 45].

Одной из основных проблем «болониза-
ции» называется снижение качества обуче-
ния в российских вузах в связи с преобра-
зованием пятилетних программ подготовки 
специалистов в четырёхлетние программы 
бакалавриата при увеличении часов на само-
стоятельную работу и уменьшение аудитор-
ных часов [7]. Это осуществлялось в большей 
части за счёт сокращения объёма часов на 
дисциплины фундаментальной подготовки, 
что в условиях необходимости ликвидиро-
вать недоработки среднего образования в 
высшей школе создавало опасность двойно-
го ущерба [8]. Представители ряда отраслей 
экономики также оценивают уровень «бака-
лавриата» как недостаточный [9], особенно 
по ключевым специальностям естественных 
наук и информационных технологий [10].

В результате реформ не приобрела полно-
ценного и определённого образовательного 
статуса и магистратура [11]. Множествен-
ность целевых задач, возложенных на про-
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граммы магистратуры, сложность их реали-
зации за два года, как правило, в условиях 
вечернего обучения, совмещения с работой, 
разноуровневых по предыдущему профилю 
образования учебных групп, привело к тому, 
что магистратура в отечественной интерпре-
тации зачастую оказывалась не способной 
обеспечивать реальный прирост образова-
тельного уровня обучающихся. Рядом экс-
пертов отмечается низкий уровень подго-
товки магистров не только по сравнению со 
специалистами, но и по сравнению с бакалав-
рами [12]. Не стала магистратура и полно-
ценной предаспирантурой, так как внутри 
«гибридных» магистерских программ, ко-
торых большинство, у студентов, ориенти-
рованных на занятие наукой, не оказалось 
возможности выстраивать индивидуальный 
академический трек, о чём свидетельствуют 

результаты эмпирических исследований [13]. 
Всё это привело к падению спроса на маги-
стратуру со стороны выпускников бакалав-
риата в последние годы и, соответственно, к 
уменьшению доли обучающихся по програм-
мам магистратуры во многих, в том числе ве-
дущих, вузах (Табл. 1).

В целом на фоне уменьшения на треть 
количества выпускников программ высше-
го образования за 10 лет, с 2010 по 2020 гг. 
(Табл. 2), в том числе за счёт демографиче-
ских факторов, повышения спроса на сред-
нее профессиональное образование, про-
изошло снижение общего уровня образова-
ния выпускников вузов. Доля выпускников, 
освоивших второй уровень высшего образо-
вания, то есть окончивших специалитет или 
магистратуру, за 10 лет сократилась более 
чем в 2 раза (Табл. 3).

Таблица 1
Изменение доли обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (по вузам) за 2018–2021 гг., %
Table 1

The change in proportion of MA students in the total number of students involved in BA, MA,  
Specialist educational programs (per higher education establishment) in 2018–2021, %

Наименование вуза 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

РЭУ 18,90 18,30 ↓ 16,17 ↓ 14,30 ↓
ФУ 14,19 13,98 ↓ 12,93 ↓ 11,99 ↓
РАНХиГС 31,34 29,26 ↓ 27,04 ↓ 24,52 ↓
МГУ 22,81 23,01 ↑ 24,40 ↑ 25,21 ↑
СПбГУ 29,58 30,08 ↑ 29,03 ↓ 28,03 ↓
ВШЭ 25,44 25,55 ↑ 27,06 ↑ 28,18 ↑
МИФИ 26,24 26,24 = 25,17 ↓ 26,89 ↑
СПбПУ 20,70 20,70 = 20,64 ↓ 20,56 ↓
МИСИС 24,58 24,38 ↓ 22,75 ↓ 22,50 ↓
КФУ 18,87 17,29 ↓ 16,14 ↓ 15,85 ↓
УрФУ 17,21 16,77 ↓ 16,20 ↓ 16,35 ↑
ТГУ 22,85 22,33 ↓ 21,26 ↓ 21,68 ↑
ННГУ 18,37 15,98 ↓ 15,16 ↓ 14,45 ↓
СГУ 20,22 20,59 ↑ 19,65 ↓ 19,25 ↓

Источник: составлено авторами на основе данных Мониторинга эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата 
обращения: 11.09.2022). Рост (↑); Снижение (↓); Без изменения (=).

Source: compiled by the authors based on: Monitoring of the effectiveness of the activity of the educational o
rganizations of higher education. Available at: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (accessed 11.09.2022). 
Growth (↑); Drop (↓); No change (=). 
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Критика российской версии реализации 
Болонских инициатив1 касается и других 
вопросов, в частности обеспечения акаде-
мической мобильности. Несмотря на то, 
что за годы реформ была сформулирована 
определеённая нормативная база для её ре-
ализации, во многих вузах созданы специ-
ализированные структуры, а в части из них 
налажены соответствующие практики [14], 
в большинстве своём российские студенты 
не получили преимуществ от международ-
ной мобильности, предполагаемой в рамках 
Болонской системы [15], особенно в регио-
нальных вузах [7]. Нерешённой проблемой 
осталось признание российских дипломов 
за рубежом. Система зачётных единиц для 

1 Источник: Образование в цифрах: 2021: крат-
кий статистический сборник / Л.М. Гохберг, 
О.К. Озерова, Е.В. Саутина и др.; Нац. исслед. 
ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ 
ВШЭ, 2021. С. 65. URL: https://www.hse.ru/
mirror/pubs/share/516715423.pdf (дата обраще-
ния: 20.09.2022).

большинства российских вузов не стала ре-
альной основой для внутренней и внешней 
мобильности студентов, возможности фор-
мирования индивидуальной траектории об-
учения [7].2

Одной из существенных проблем участия 
России в Болонском процессе называется 
асимметричная интернационализация, вы-
ражающаяся в разнице между количеством 
студентов, выезжающих из России на обу-
чение в партнёрские вузы и приезжающих в 
Россию из-за рубежа. По мнению экспертов, 
побочным эффектом этого стала невыгодная 
для России интенсивная «утечка молодых 
и перспективных мозгов», что, возможно, 
является одной из «недокументированных» 

2 Источник: Составлено авторами на основе 
данных: Образование в цифрах: 2021: краткий 
статистический сборник / Л. М. Гохберг, О. К. 
Озерова, Е. В. Саутина и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 
2021. С. 65. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/
share/516715423.pdf (дата обращения: 20.09.2022).

Таблица 2
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров в 2000–2020 гг., тыс. человек1

Table 2
Number of graduates (bachelors, specialists, masters) in 2000–2020, thousands of people

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего 635,1 1151,7 1467,9 933,2 908,6 849,4

Получили диплом:

о неполном высшем 2,4 4,3 8,0 – – –

бакалавра 70,9 84,5 126,6 660,9 621,9 558,8

специалиста 553,3 1051,8 1306,9 101,8 104,6 105,4

магистра 8,4 11,1 26,3 170,4 182,1 185,2

Таблица 3
Доля выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры в общей численности  

выпускников 2000–2020 гг., %2

Table 3
Proportion of graduates (bachelors, specialists, masters) in the total number  

of graduates in 2000–2020, %

2000 г. 2010 г. 2020 г.

Бакалавриат 11 9 66

Специалитет 87 89 11

Магистратура 1 2 29
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целей Болонского процесса по отношению к 
нашей стране [10, с. 185].

Озвучивается мнение, что издержками 
«болонских» реформ в российских вузах 
стало усиление бюрократизации основных 
процессов, что повлияло не только на сни-
жение автономности и самоуправленческих 
начал в деятельности университетов, но и 
уменьшило научный и инновационный по-
тенциал профессорско-преподавательского 
состава [7]. 

Таким образом, критике подвергаются 
все основные направления реформирования 
высшего образования в рамках Болонского 
процесса. Однако в настоящее время наи-
большую актуальность приобрёл вопрос: 
«Возможно и необходимо ли немедленное 
упразднение всех «болонских» принци-
пов из российского высшего образования 
и оправданно ли это с учётом вовлечения 
в этот проект большого количества людей 
и ресурсов?»3. В этой связи думается, что 
какие-то идеи и тактические задачи Болон-
ской инициативы, особенно с учётом тех сил 
и средств, что были вложены во внедрение 
её в нашей стране, могут быть полезны для 
дальнейшего развития высшего образования 
в России. Также полезным может оказаться 
опыт «неболонских» стран в организации и 
развитии высшего образования. Все эти идеи 
и опыт требуют объективного анализа с уча-
стием всех заинтересованных сторон и при 
благоприятной оценке могут быть реализо-
ваны на практике.

Факторы обновления уровневой  
системы высшего образования

Определяя направления трансформации 
уровневой системы высшего образования в 
России, нужно понять, как она в предполага-
емых новых контурах будет способствовать 
экономическому росту в отличие от моно-
уровневого строения высшей школы. 

3 Стариков Н. Диалоги о Болонской системе. 
URL: https://proza.ru/2020/04/14/2266 (дата 
обращения: 10.11.2022).

Один из основных вызовов, стоящий се-
годня перед отечественной системой выс-
шего образования, – это высокий динамизм 
изменений и неопределённость развития 
экономики, рынка труда и социально-про-
фессиональной сферы. В этих условиях 
организационные рамки, содержание обра-
зовательных программ, используемые об-
разовательные технологии и реализуемая 
образовательная политика в целом должны 
обеспечивать не только адаптацию вузов к 
динамично изменяющимся запросам обще-
ства, но и их возможности готовить спе-
циалистов для профессий будущего, и тем 
самым конструировать профессиональный 
ландшафт экономики будущего. То есть 
речь целесообразно вести о формировании 
системы опережающего высшего образова-
ния, предполагающей гибкую, подвижную 
образовательную систему, интегрирован-
ную с реальным сектором и наукой. Очеви-
ден тренд, что профессии будущего будут 
возникать на стыке отдельных профессио-
нальных сфер. Поэтому наиболее конкурен-
тоспособной окажется та модель высшего 
образования, которая будет подразумевать 
необходимый баланс, с одной стороны, уз-
кой профессиональной специализации, а с 
другой – междисциплинарности и персона-
лизации.

Естественным следствием повышения 
динамизма профессиональной сферы и 
важным фактором экономического роста 
становится профессиональная мобильность 
работников, предполагающая их способ-
ность перемещаться из одной профессии в 
другую, менять профессиональную траек-
торию несколько раз за период активной 
трудовой жизни. Необходимым условием, 
обеспечивающим рост профессиональной 
мобильности, становится высшее образова-
ние. Чтобы выполнять эту функцию, оно не 
только должно отвечать потребностям раз-
вития профессиональной сферы, но и гибко 
реагировать на их изменение, то есть само 
должно быть мобильным по своей структуре 
и принципам функционирования [16]. 
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Результаты выборочных обследований, 
проведённых Росстатом в 2020 г., свидетель-
ствуют о том, что только 70% выпускников 
вузов имели работу, связанную с полученной 
специальностью, а 30% работали не по специ-
альности. При этом 33,9% населения в возрас-
те от 25 до 29 лет намерены в дальнейшем уча-
ствовать в непрерывном образовании4. Эти 
данные говорят не столько о несоответствии 
вузовской подготовки запросам рынка труда, 
сколько о возрастающей потребности в про-
фессиональной мобильности выпускников 
уже на этапе окончания вузов.

Опыт многих стран, в том числе и нашей, 
показывает, что в условиях динамичной 
профессиональной сферы многоуровневая 
система высшего образования в большей 
степени отвечает требованиям профессио-
нальной мобильности, чем традиционная. 
В ней потенциально заложены механизмы 
оперативного реагирования на изменяющи-
еся потребности экономики. Однако пока в 
отечественной высшей школе этот потенци-
ал использован недостаточно. Поэтому об-
новление системы уровневого высшего об-
разования в России может быть направлено 
на мобилизацию данного потенциала и обе-
спечение возможностей профессиональной 
мобильности уже на этапе обучения в вузе. 

Представляется, что это возможно за 
счёт определения исходных принципов, на 
которых такая система может выстраивать-
ся, чтобы соответствовать запросам быстро 
меняющейся в условиях неопределённости 
экономики. В их числе могут быть предло-
жены следующие: гибкий подход к коли-
честву лет обучения по образовательным 
программам разного уровня; соответствие 
количества лет неразрывного цикла высшего 
образования отраслевой специфике и ско-

4 Индикаторы образования: 2022: статистиче-
ский сборник / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гох-
берг, О. А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. 
2022. С. 85, 162. URL: https://issek.hse.ru/mirror/
pubs/share/557472415.pdf (дата обращения: 
15.10.2022).

рости изменений в конкретных профессиях; 
многоформатность различных уровней выс-
шего образования; конкретизация целевых 
ориентаций образовательных программ раз-
ного уровня; гибкость и открытость образо-
вательных программ; междисциплинарность 
и транспрофессиональность; баланс фунда-
ментальности и практикоориентированно-
сти; задействованность преимуществ элек-
тронного (онлайн) обучения; соответствие 
передовым мировым практикам.

В целом представляется, что заново вы-
страиваемая уровневая система высшего 
образования должна одновременно давать 
возможность междисциплинарной профес-
сиональной мобильности и глубокого погру-
жения в профессию.

Обновлённые контуры уровневой системы 
высшего образования в России

Гибкие сроки обучения в уровневой систе-
ме высшего образования.

Разные профессиональные сферы требу-
ют разных сроков обучения и соответствен-
но разного объёма зачётных единиц для 
овладения необходимыми компетенциями, 
причём не везде допустимо разрывать цикл 
обучения на несколько уровней и делать в 
нём перерывы. Многолетний опыт показы-
вает, что, например, медицинские профессии 
требуют не менее чем пятилетнего непре-
рывного обучения, это же касается многих 
инженерных профессий, военных, творче-
ских специальностей и ряда других. В тоже 
время в сфере общественных наук и соци-
ально-экономических профессий возможен 
разрывной цикл обучения и выход на ры-
нок труда в качестве профессионала после 
четырёх лет обучения. Сегодня профессии 
настолько разнообразны по сложности спе-
циализированных процессов, объёму необ-
ходимых знаний и навыков, что невозможно 
для всех установить единые сроки и единый 
уровневый формат обучения. Поэтому необ-
ходим гибкий и дифференцированный под-
ход к установлению сроков обучения на всех 
уровнях высшего образования.
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Например, если говорить о магистратуре, 
то сроки обучения могут варьироваться в 
зависимости от профиля предыдущего выс-
шего образования, удлиняться до 2 лет при 
несоответствии профиля (включать, кроме 
дисциплин специализации, ещё дисципли-
ны направления) и укорачиваться до 1 года, 
если обучение происходит в рамках одного 
или близкого профиля (включать только 
дисциплины специализации и продвинутого 
уровня). Сроки обучения в бакалавриате мо-
гут также варьироваться от 4 до 5 лет в за-
висимости от специфики профессиональной 
сферы и направленности образовательной 
программы, то же самое касается и специ-
алитета, где сроки обучения могут варьиро-
ваться от 5 до 6 лет. 

В обновлённой системе уровневого выс-
шего образования целесообразно развести 
определение сроков обучения (объёма за-
чётных единиц) и возможности/необходи-
мости разрывного и неразрывного цикла. 
Поэтому её реализация может предпола-
гать, во-первых, определение сфер профес-
сиональной деятельности, где требуется не 
менее чем пятилетнее обучение для полу-
чения высшего образования и где возмож-
но четырёхлетнее обучение для получения 
высшего образования. Во-вторых, необхо-
димо определение сфер профессиональной 
деятельности, где требуется непрерывный 
цикл обучения для получения высшего об-
разования и где возможно разрывать циклы 
обучения. 

На пересечении этих составляющих воз-
можно определение, для каких сфер про-
фессиональной деятельности может быть 
предложен бакалавриат с магистратурой, а 
для каких специалитет, и определение диа-
пазона необходимых сроков обучения на 
каждом предполагаемом уровне. Данные 
характеристики могут быть включены в про-
фессиональные стандарты. Также данными 
характеристиками может быть дополнен 
Реестр областей и видов профессиональной 
деятельности. В результате потребуется пе-
ресмотр действующего перечня направлений 

подготовки бакалавров с целью определения 
тех из них, которые необходимо перевести в 
специалитет (например, инженерные науки, 
естественные науки, сельскохозяйственные 
науки и др.), а также тех сфер профессио-
нальной деятельности, где обучение в маги-
стратуре возможно только на базе профиль-
ного бакалавриата / специалитета (в рамках 
одной укрупнённой группы). 

Обновлённое видение уровней высшего об-
разования. 

 Переосмысление уровневой системы 
высшего образования России требует обнов-
лённой интерпретации основных уровней 
высшего образования. В новой системе при 
определении уровней высшего образования 
предлагается уйти от их нумерации (первый 
уровень, второй уровень, третий уровень), 
чтобы ограничить стигматизацию уровней 
в плане сопоставления с полным или непол-
ным высшем образованием. Представляется 
более целесообразным при интерпретации 
уровней высшего образования сосредото-
чится на определении их статуса, содержа-
тельной специфики и целевой направленно-
сти, а также рассматривать каждый уровень 
как самостоятельный. В таком контексте ос-
новные уровни высшего образования могут 
быть определены следующим образом:

•  Бакалавриат – уровень общего высше-
го образования, предполагающий широкую 
подготовку по направлению с начальной про-
фессионализацией. Осуществляется на базе 
предыдущего общего среднего или среднего 
профессионального образования. Возмож-
ный срок очной формы обучения – 4–5 лет.

•  Специалитет – уровень специализиро-
ванного высшего образования, предполага-
ющий сочетание широкой подготовки по на-
правлению с углублённой профессионали-
зацией (специализацией). Осуществляется 
на базе предыдущего общего среднего или 
среднего профессионального образования. 
Возможный срок очной формы обучения – 
5–6 лет.

•  Магистратура – уровень специализи-
рованного высшего образования, предпола-
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гающий углублённую профессионализацию 
(специализацию) по направлению практи-
ческой или исследовательской направлен-
ности. Осуществляется на базе предыдущего 
общего или специализированного высшего 
образования. Возможный срок очной фор-
мы обучения – 1–2 года. 

•  Аспирантура – уровень поствысшего 
образования, предполагающий подготовку 
учёных-исследователей по научной специ-
альности, завершающийся защитой канди-
датской диссертации и присвоением учёной 
степени. Осуществляется на базе предыду-
щего специализированного высшего обра-
зования. Возможный срок очной формы об-
учения – 3–5 лет. 

Второе высшее образование в обновлён-
ной системе может определяться как обра-
зование, получаемое повторно по одному 
и тому же уровню, либо как бакалавриат 
после специалитета или специалитет по-
сле бакалавриата. Такой подход позволяет 
окончившим специалитет поступать на бюд-
жетные места в магистратуру. 

Ответить на современные запросы рынка 
труда и новые образовательные потребно-
сти граждан в обновлённой системе высше-
го образования возможно, в том числе, и за 
счёт институционализации микростепеней, 
которые сегодня имеют потенциал стать 
конкурентоспособными образовательными 
продуктами в ситуации, когда вузам прихо-
дится конкурировать с онлайн-платформа-
ми. Микростепени могут представлять собой 
включённые в образовательные программы 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры или реализуемые самостоятельно, в том 
числе в форме программ дополнительного 
профессионального образования, короткие 
(до 6 месяцев) курсы (дисциплины, модули), 
нацеленные на формирование специализи-
рованных профессиональных компетенций, 
как правило, практической направленности 
и сертифицируемые по окончании. При та-
ком подходе микростепени могут представ-
лять собой программы переобучения рабо-
тающих профессионалов, а также наборы 

коротких курсов для своих же студентов. 
Такие курсы разрабатываются под потреб-
ности работодателей и предоставляют их 
слушателям возможность самостоятельно 
выстраивать свои образовательные траекто-
рии, выбирая те или иные из них.

Новая парадигма развития  
магистратуры 

Так как наибольшие проблемы в сложив-
шейся в России уровневой системе высшего 
образования касаются уровня магистрату-
ры, в обновлённой модели наряду с расши-
рением и укреплением специалитета (что 
уже можно отнести к консолидированному 
решению) следует в значительной степени 
сосредоточиться на вопросах совершенство-
вания магистратуры, обеспечения её гибких 
и множественных форм, повышения её ка-
чества и конкурентоспособности. В частно-
сти, целесообразно перейти от парадигмы 
многоцелевой, «гибридной» магистратуры, 
предполагающей, что в рамках одной обра-
зовательной программы решается несколько 
образовательных целей (углублённая про-
фессионализация, формирование научно-
исследовательских, преподавательский и 
управленческих компетенций), к парадигме 
моноцелевой, но гибкой и многоформатной 
магистратуры. Данная парадигма предпо-
лагает возможность выделения нескольких 
форм магистратуры, каждая из которых 
допускает реализацию одной конкретной 
цели и дифференцируется на основе соот-
ветствия/несоответствия профиля предыду-
щего образования: 

1. Профессиональная магистратура на 
базе профильного бакалавриата/специали-
тета – нацелена на углублённую професси-
онализацию (специализацию) практической 
направленности. Срок обучения по очной 
форме – 1–2 года обучения. ГИА – профес-
сиональный экзамен или профессиональный 
проект. Позволяет обучающимся нарастить 
и углубить имеющиеся профессиональные 
компетенции для повышения своего профес-
сионального уровня, роста конкурентных 
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преимуществ на рынке труда по соответству-
ющей профессии, вертикального карьерного 
роста, перехода в более престижные компа-
нии, на более высокооплачиваемые рабочие 
места. 

2. Профессиональная магистратура на 
базе непрофильного бакалавриата/специ-
алитета – нацелена на углублённую профес-
сионализацию (специализацию) практиче-
ской направленности. Срок обучения по оч-
ной форме – не менее 2 лет. ГИА – профес-
сиональный экзамен или профессиональный 
проект. Позволяет обучающимся получить 
новые специализированные профессиональ-
ные компетенции в смежных областях для 
расширения профессиональных возмож-
ностей, обретения междисциплинарного 
статуса, обеспечения профессиональной мо-
бильности на рынке труда, вертикального и 
горизонтального карьерного перемещения, 
перехода на рабочие места по новым про-
фессиям и должностям. 

3. Научно-исследовательская магистра-
тура (предаспиратнтура) – нацелена на 
углублённую профессионализацию (специ-
ализацию) исследовательской направленно-
сти. Осуществляется на базе, как правило, 
профильного бакалавриата/специалитета. 
Срок обучения по очной форме – 2 года с 
возможностью бесшовного перехода в аспи-
рантуру и сокращения срока обучения в по-
следней. ГИА – магистерская диссертация 
по теме будущей кандидатской диссертации, 
возможность сдать кандидатские экзаме-
ны. Позволяет обучающимся нарастить и 
углубить профессиональные компетенции в 
сфере научно-исследовательской деятель-
ности по имеющейся и смежным областям, 
сформировать задел для будущей кандидат-
ской диссертации, закрепить мотивацию для 
дальнейшей работы в сфере науки и высшего 
образования. 

4. Управленческая магистратура – на-
целена на углублённую профессионализа-
цию в области управленческой деятельности 
(высшее управленческое образование). Осу-
ществляется на базе предыдущего высшего 

образования любого профиля. Срок обу-
чения по очной форме – 1–2 года в зависи-
мости от профиля предыдущего образова-
ния. Возможна интеграция с MBA и MPA. 
ГИА – профессиональный проект / стар-
тап с внедрением. Позволяет обучающимся 
расширить и нарастить профессиональные 
компетенции в области управленческой де-
ятельности по имеющейся и смежным об-
ластям, получить управленческую степень и 
квалификацию для обеспечения роста кон-
курентных преимуществ на рынке труда, за-
нятия руководящих должностей, включения 
в кадровый резерв органов государственной 
власти, местного самоуправления, государ-
ственных и частных компаний, горизонталь-
ной и вертикальной профессиональной мо-
бильности и карьерного развития.

Индивидуальные образовательные тра-
ектории в системе межуровневой мобиль-
ности. 

В обновлённой системе уровневого об-
разования существенное внимание следует 
уделять созданию условий для междисци-
плинарной, межпрофильной, межуровневой 
мобильности, обеспечивающей возможно-
сти построения индивидуальных образова-
тельных траекторий. Сочетание широкой 
фундаментальной подготовки и глубокого 
погружения в профессию, обеспечение меж-
дисциплинарности может осуществляться 
за счёт нескольких возможных схем разрыв-
ного и неразрывного циклов обучения с раз-
личными сроками. Как минимум могут быть 
выделены следующие из них:

•  «2+2+2» – 2 года обучения по обще-
му учебному плану бакалавриата в рамках 
одной УГСН / направления подготовки и 2 
года начальной профессионализации по вы-
бору, затем 2 года обучения в магистратуре 
для углублённой профессионализации прак-
тической или научной направленности со-
ответствующего или иного профиля, либо в 
управленческой магистратуре; 

•  «3+2» – 3 года обучения по общему 
учебному плану специалитета в рамках од-
ного направления подготовки и 2 года углу-
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блённой профессионализации (специализа-
ции) по выбору;

•  «3+2+1» – 3 года обучения по общему 
учебному плану специалитета в рамках одно-
го направления подготовки, 2 года углублён-
ной профессионализации (специализации) 
по выбору, 1 год углублённой профессио-
нализации другого профиля в магистратуре 
либо обучения в научно-исследовательской 
или управленческой магистратуре.

Возможны и другие траектории индиви-
дуального образовательного пути, выстра-
иваемые в уровневой системе высшего об-
разования, вплоть до реализации открытых 
учебных планов.

Таким образом, обновлённое видение 
уровневой системы высшего образования 
предполагает: возможности большей гиб-
кости и вариабельности сроков обучения по 
всем уровням; более чёткое смысловое опре-
деление статуса основных уровней высшего 
образования и возможной встроенности в 
них институционализированной системы 
микростепеней; дифференциацию магистра-
туры по формам, предполагающим опредё-
ленную целевую ориентацию образователь-
ных программ; допустимость различных 
траекторий междисциплинарной, межпро-
фильной, межуровневой образовательной 
мобильности; и в целом более чёткую и по-
нятную «логистику» прохождения обучения 
по программам и уровням высшего образо-
вания для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий и маршрутов 
профессионального развития под требова-
ния работодателей и рынка труда.

От уровневой к интегрированной  
системе высшего образования

Сегодня необходимо признать, что сло-
жившаяся уровневая система высшего об-
разования, даже при условии обновления 
её конфигурации, не в полной мере удовлет-
воряет запросы динамично изменяющейся 
экономики и разнонаправленные образова-
тельные потребности граждан. Она имеет 
определённые границы в силу стандарти-

зации содержания, установленных сроков 
обучения, формальных правил организации 
учебного процесса, естественного консер-
ватизма преподавателей и т. п. В тоже время 
рост динамики изменений профессиональ-
ной сферы всё более требует гибкой, безба-
рьерной, быстро реагирующей на изменения, 
открытой образовательной среды. Возрас-
тает спрос на опережающее образование, не 
связанное рамками стандартов и традицион-
ных институциональных форм. Образование 
становится постоянно длящимся процессом, 
погружённым одновременно и в офлайн-, и 
в онлайн-среду. Его открытость, скорость 
реализации, интегрированность с профес-
сиональной практикой, сетевизация, циф-
ровизация становятся наиболее значимыми 
характеристиками [17]. 

Усиливающаяся динамика данных про-
цессов ведёт к изменению конфигурации в 
системе «формальное – неформальное – 
информальное образование» в пользу по-
следних элементов, которые начинают всё 
более ощутимо конкурировать с формаль-
ным, особенно на уровне высшего образо-
вания. Это побуждает действовать в направ-
лении увеличения подвижности высшего 
образования, расширения его многоформат-
ности, и что немаловажно – повышения его 
интегрированности с различными формами 
дополнительного и онлайн-образования. 
Назрел вопрос о пересмотре существую-
щего жёсткого разделения на основное и 
дополнительное образование. Актуальным 
становится создание условий для признания 
неформального и информального образова-
ния в качестве легитимных условий получе-
ния необходимых квалификаций. Уже сегод-
ня можно предвидеть формирование экоси-
стемных образовательных пространств, ко-
торые в перспективе смогут формироваться 
как вокруг образовательных организаций и 
сообществ, так и вокруг обучающих и обуча-
ющихся [17].

В последние годы активно развивают-
ся практики, когда студенты, обучаясь на 
программах высшего образования, одно-
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временно осваивают различные программы 
формального дополнительного професси-
онального образования или получают до-
полнительные квалификации в неформали-
зованном образовательном формате, в том 
числе онлайн, как в собственном вузе, так и 
вне него. Неслучайно в Программе стратеги-
ческого академического лидерства «Прио-
ритет-2030» показатель «Доля обучающихся 
по образовательным программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры по очной 
форме обучения, получивших на бесплатной 
основе дополнительную квалификацию, в 
общей численности обучающихся по об-
разовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной фор-
ме обучения» (Приказ Минобрнауки России 
от 31.05.2021 № 432 «Об утверждении переч-
ня целевых показателей эффективности ре-
ализации программ развития образователь-
ных организаций высшего образования, ко-
торым предоставляется поддержка в рамках 
программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030»‚ и методик их 
расёта») стал одним из основных целевых 
показателей эффективности реализации 
программ развития вузов, которые получа-
ют базовую часть гранта. Такой показатель 
впервые был введён в систему критериев 
оценки эффективности деятельности вузов. 
По сути, он стал официальным требовани-
ем. Посредством его введения государство 
ориентирует вузы на необходимость, с од-
ной стороны, увеличения числа студентов, 
обучающихся по актуальным программам 
дополнительного профессионального об-
разования параллельно с их основной под-
готовкой, а с другой – на развитие системы 
дополнительного профессионального об-
разования, ориентированной на студентов, 
для расширения их профессионального и 
междисциплинарного профиля. Это свиде-
тельствует о начале институционализации 
процессов интеграции высшего и дополни-
тельного профессионального образования. 

Развитие онлайн-образования на откры-
тых образовательных платформах в парал-

лели с необходимостью цифровизации выс-
шего образования привело к тому, что он-
лайн-курсы наиболее признанных онлайн-
платформ стали включаться в учебные планы 
российских вузов по основным программам 
высшего образования или рассматриваться 
в качестве программ дополнительного про-
фессионального образования. Расширяется 
практика, когда вузом, в котором студент 
осваивает основную образовательную про-
грамму, может осуществляться перезачёт 
результатов успешного прохождения он-
лайн-курса на открытой образовательной 
платформе на основе предоставленного 
соответствующего сертификата. Получает 
развитие практика, когда вузы совместно с 
независимыми образовательными платфор-
мами осуществляют реализацию образова-
тельных программ, например онлайн-маги-
стратуры, где часть дисциплин, как правило, 
наиболее специализированных и практико-
ориентированных, осваивается на основе 
онлайн-курсов, размещённых на данных 
платформах. И это уже не сетевое взаимо-
действие университетов, которое также име-
ет тенденцию к развитию. Это новая форма 
интеграции вузов как институтов формаль-
ного высшего образования со структурами 
неформального онлайн-образования, что 
свидетельствует о появлении нового фено-
мена – интеграции высшего образования и 
неформального онлайн-образования.

Таким образом, интеграция высшего и до-
полнительного формального и неформаль-
ного образования становится одним из но-
вых перспективных трендов. В обновляемой 
системе высшего образования всё большее 
значение приобретает не только вертикаль-
ная связанность уровней образования, но и 
горизонтальные взаимосвязи, выстраивае-
мые между высшим образованием и допол-
нительным формальным и неформальным 
образованием. Интегрированность с иными 
участниками образовательной среды при 
реализации программ высшего образования 
в различных форматах становится важным 
фактором повышения качества подготовки 
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выпускников вузов. В этих условиях пер-
спективной стратегической задачей ста-
новится переход от парадигмы уровневой 
системы высшего образования к парадигме 
интегрированной системы образования, где 
вертикальные уровни образования и гори-
зонтальные образовательные форматы рас-
сматриваются в едином комплексе.

Заключение 
Выход России из Болонского процесса 

формально предполагает приостановку де-
ятельности российского представительства 
в его организационных структурах [18], в 
частности в Наблюдательной группе Болон-
ского процесса (BFUG, Bologna Follow-Up 
Group), в которую входят представители 
всех присоединившихся стран, и в Совеща-
нии министров образования стран-участниц, 
собирающегося раз в два года5. Это, конеч-
но, ограничивает возможности европейской 
интеграции отечественного высшего образо-
вания, но одновременно позволяет восполь-
зоваться возможностями ухода от многих 
ранее установленных «болонскими» прави-
лами ограничений [19], сосредоточиться на 
национальных интересах в сфере высшего 
образования и активизировать развитие ин-
теграционных процессов с другими страна-
ми мира.

Обсуждение изменений в системе высше-
го образования, направлений формирования 
собственной национальной модели в услови-
ях выхода из Болонской системы происхо-
дит сегодня на разных уровнях с участием 
представителей органов государственной 
власти, руководителей вузов, академическо-
го и бизнес-сообщества. В ходе дискуссии 
высказываются разные точки зрения, на ста-
дии обсуждения находятся проекты новых 
нормативных правовых документов. В этой 
связи осуществлённая в данной статье по-
5 Болонский процесс: история и современность. 

Национальный офис ERASMUS+ в России. 
С. 41–43. URL: http://erasmusplusinrussia.ru/
PDF/BolonProcess/Bolon_Process.pdf (дата об-
ращения: 04.11.2022)..

пытка переосмысления подходов к уровне-
вой системе высшего образования в России и 
презентация её обновлённого видения отра-
жает авторскую позицию в рамках идущих 
дискуссий на данную тему, представляет 
некоторые штрихи к её возможным характе-
ристикам и не претендует на абсолютную за-
вершённость и истинность. Все выдвинутые 
предложения имеют дискуссионный харак-
тер и выносятся на обсуждение.

В качестве общего вывода может быть 
представлен тезис о том, что в условиях но-
вых глобальных вызовов, экономической 
неопределённости, динамизма професси-
ональной сферы многоуровневая система 
высшего образования оказывается более 
перспективной. В ней потенциально заложе-
ны механизмы оперативного реагирования 
на изменяющиеся потребности общества. 
Поэтому сегодня в целях её обновления не-
обходимо максимально задействовать соб-
ственные драйверы и ресурсы с целью выхо-
да на новый уровень развития высшей школы 
для содействия достижению национальных 
целей и лидирующих позиций в мире. При 
этом определяющей системой координат, в 
рамах которой целесообразно производить 
обновление уровневой системы высшего об-
разования в нашей стране, следует рассма-
тривать обеспечение её многоформатности, 
структурной гибкости, открытости, вну-
тренней и внешней интегрированности.
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