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ПЛАН: 
1. История Болонского процесса как формы организации обучения в 

образовательном процессе вуза. 
2. Документы Болонского процесса. 
3. Реализация Болонского процесса в Республике Казахстан. 
 
Цель лекции: сформировать у магистрантов теоретические знания 

относительно форм организации обучения в образовательном процессе вуза. 
 

1. История Болонского процесса как формы организации обучения в 
образовательном процессе вуза. 
 

«Болонским» называют процесс создания единого европейского 

пространства высшего образования. Он является ярким проявлением 

интеграционных тенденций, которые интенсивно развиваются в этой части 

света в последние годы. Европа все более ощущает себя единым целым: 

создано общее экономическое пространство, открылись границы, введена 

единая валюта, формируется общеевропейский рынок труда. В этих условиях 

пестрота систем высшего образования, несопоставимость присваиваемых 

квалификации тормозят мобильность квалифицированной рабочей силы. 

В истории Болонского процесса можно выделить три этапа: 

1) предыстория: от Великой Хартии Университетов (1988 г.) до 

Болонской Декларации; 

2) начало: Болонская Декларация (1999 г.); 

3) 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 – 

MagnaChartaUniversitarum. Идея была с энтузиазмом подхвачена, и во время 

юбилейных торжеств в 1988 году этот документ, провозглашающий 

универсальные и непреходящие ценности университетского образования, а 
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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 MagnaCharta, в Болонье, 

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, 

который предполагается завершить к 2010году. 

В дальнейшем встречи европейских министров образования стали 

регулярными с интервалом в два года, каждый раз к Болонскому процессу 

присоединялись новые страны. В 2001 году министров принимала Прага, 

в2003 году – Берлин. Число участников достигло сорока, в том числе Россия, 

подписавшая Болонскую Декларацию в ходе Берлинской конференции. 

Четвертая, встреча состоялась в мае 2005 г. в норвежском городе Бергене. 

Здесь о вступлении в Болонский процесс заявили пять стран бывшего 

Советского Союза, включая Украину. Пятая встреча была в 2007 г. в 

Лондоне, шестая – в 2009 году в Левене/Лувен-ла-Неве, седьмая – в2010 году 

в Будапеште, восьмая – в 2012 году в Бухаресте. Казахстан подписал 

Болонскую Декларацию в 2010 году. 
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Кроме рубежных конференций министров в рамках Болонского 

процесса проводится ряд международных мероприятий, посвященных его 

отдельным аспектам. 

В тексте Болонской декларации сформулированы шесть основных целей 

интеграционного процесса: 

1.Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том 

числе, через внедрение общеевропейского Приложения к диплому, для 

обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и 

повышения международной конкурентоспособности европейской системы 

высшего образования. 

2.Принятие системы, основанной на двух основных циклах - 

достепенного (udergraduate) и послестепенного(graduate). Доступ ко второму 

циклу будет требовать успешного завершения первого цикла обучения 

продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после 

первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда как 

квалификация соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к 

получению степени магистра и/или степени доктора, как это принято во 

многих европейских странах. 

3. Внедрение системы кредитов по типу ECTS - европейской системы 

перезачета зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства 

поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. Кредиты могут 

быть получены также и в рамках образования, не являющегося высшим, 

включая обучение в течение всей жизни (lifelonglearning – LLL), если они 

признаются принимающими заинтересованными университетами. 

4.Содействие мобильности путем преодоления препятствий 

эффективному осуществлению свободного передвижения, обращая внимание 

на следующее: 

- учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения 

образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; 
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- преподавателям, исследователям и административному персоналу 

должны быть обеспечены признание и зачет периодов времени, затраченного 

на проведение исследований, преподавание и стажировку в европейском 

регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом. 

5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 

образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

6.Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 

образовании, особенно относительно развития учебных планов, 

межинституционального сотрудничества, схем мобильности, совместных 

программ обучения, практической подготовки и проведения научных 

исследований. 

Из сказанного ясно, что моделью для будущей гармонизированной 

европейской послужила типичная для Великобритании и США 

двухуровневая система высшего образования (бакалавриат – магистратура), в 

разных вариантах применяющаяся в большинстве европейских, и не только 

европейских, стран. Для выбора двухуровневой системы имеются очень 

веские основания. В настоящее время знания устаревают очень быстро. 

Поэтому желательно дать выпускнику относительно широкую подготовку и 

научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере 

необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в разных 

системах – от 3 до 4 лет). При этом бакалавриат дает законченное высшее 

образование, выпускник с дипломом бакалавра может претендовать на 

соответствующие штатные должности. Магистратура (обычно 1 – 2 года) 

предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто магистрант 

ориентируется на научно-исследовательскую и/или преподавательскую 

работу. 

Принципиальной особенностью современного подхода к 

профессиональному образованию является его непрерывность, 

необходимость постоянного повышения квалификации, обучения в течение 
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всей жизни (LLL). В Болонской декларации на это обращено особое 

внимание. 

Основные цели Болонского процесса до 2010 года 

- 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.  

 
2. Документы Болонского процесса. 
 
1. Сорбонская декларация была подписана  в 1998 году министрами 

четырех стран, а именно Франции, Германии, Великобритании и Италии. 

Цель декларации заключается в создании общих положений по 

стандартизации Европейского пространства высшего образования, где 

мобильность следует поощрять как для студентов и выпускников, так и для 

повышения квалификации персонала. Кроме того, она должна была 

обеспечить соответствие квалификаций современным требованиям на рынке 

труда.  

2. Болонская конференция – 1999 г. Болонский процесс – самая глубокая 

и масштабная за всю историю структурная реформация высшего образования 

в Европе, начало которой было положено подписанием Болонской 
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декларации  в 1999 году в Болонье, а реализация реформ осуществляется в 

соответствии с коммюнике конференций министров, ответственных за 

высшее образование, проводимых через каждые два года. 

На Болонской конференции было подписано Совместное заявление 

европейских министров образования и намечены основные линии развития, 

зафиксированные в Болонской декларации. 

Болонская Декларация – это декларация о международном 

сотрудничестве в области высшего образования, подписанная в Болонье 

министрами образования 29 европейских стран. 

Болонской Декларацией предусматривается: 

- использование системы ясных, прозрачных и сопоставимых степеней с 

выдачей приложений к дипломам 

- введение трехступенчатой системы высшего образования 

- принятие системы кредитов, как средство повышения мобильности 

- стимулирование мобильности для свободного перемещения студентов 

и преподавателей 

- развитие европейского сотрудничества в области контроля качества с 

целью выработки сопоставимых критериев и методологий 

- усиление европейского измерения в высшем образовании. 

3. Пражское коммюнике -2001 г. На Пражской конференции (2001) 

наряду с шестью основными линиями развития Болонского процесса, 

намеченными в Болонской декларации (сравнимые квалификации и их 

признание, переход на двухступенчатую систему, введение ECTS , 

мобильность, обеспечение качества, усиление европейского измерения в 

высшем образовании), были рассмотрены новые направления 

сотрудничества: 

- образование через всю жизнь 

- включение студентов в качестве активных и равноправных партнеров 

на всех этапах Болонского процесса 

- учет социальных аспектов высшего образования 
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- реализация совместных программ степеней различных профилей и 

новых перспектив транснационального образования 

- создание непрерывной работы адекватных механизмов обеспечения 

качества - аккредитации 

4. Берлинское коммюнике – 2003 г. Берлинская конференция (2003) 

приняла решение направить усилия на создание Европейского 

исследовательского пространства и его взаимодействие с Европейским 

пространством высшего образования (ЕВПО) как новой линии развития 

Болонского процесса. Было подчеркнуто, что степени первого и второго 

циклов должны иметь различную ориентацию и профили. С целью 

расширения мобильности и облегчения признания документов о высшем 

образовании была поставлена цель, начиная с 2005 г., выдавать выпускникам 

европейских вузов Приложение к диплому. 

Берлинским коммюнике предусматривается: 

- обеспечение качества образования через: 

- определение степени ответственности вузов 

- оценку программ или учебных заведений, внешнюю экспертизу, 

участие студентов в процедурах и публикацию результатов 

- наличие систем аккредитации или подобных процедур 

- международное партнерство, сотрудничество и участие в сетях 

- структура степеней: принятие системы, базирующейся на двух циклах 

- введение системы кредитов 

- признание степеней 

- студенты: расширение необходимости постоянного привлечения 

студентов, которые являются равноправными партнерами в управлении 

высшим образованием 

- развитие Европейского измерения высшего образования 

- образование в течение всей жизни 

- улучшение привлекательности ЕПВО 
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- введение мониторинга (группа по контролю) за ходом Болонского 

процесса 

5. Бергенское коммюнике – 2005 г. На  Бергенской конференции (2005) 

была принята Всеобъемлющая структура квалификаций для ЕПВО, которая 

включала три цикла (в том числе в национальных контекстах допускались 

промежуточные квалификации), универсальные дескрипторы для каждого 

цикла на базе результатов обучения и компетенций, а также диапазон 

зачетных единиц для первого и второго циклов. Было принято обязательство 

создать к 2010 г. национальные структуры квалификаций, совместимые с 

Всеобъемлющей структурой квалификаций для ЕПВО. В Бергене одобрена 

идея Европейского регистра агентств обеспечения качества на базе 

национальной экспертизы. Было обращено внимание на проблему 

социального измерения в системе высшего образования: расширение доступа 

к высшему образованию, обеспечение социально-экономических условий для 

обучения студентов, содействие им со стороны правительств и вузов. 

Бергенской конференцией предусматривается: 

- введение трехцикловой структуры академических степеней – 

бакалавриат – магистратура – Ph.D 

- обеспечение качества через систематическое введение внутренних 

механизмов вузов 

- принятие стандартов и руководящих принципов обеспечения качества 

в ЕПВО 

- одобрение идеи Европейского Регистра агентств по обеспечению 

качества на базе национальной экспертизы 

- признание степеней и периодов обучения, признание совместных 

степеней 

- гармонизация квалификаций докторского уровня с всеобъемлющей 

структурой квалификаций ЕПВО на основе ориентированного на результаты 

подхода 

- содействие мобильности студентов 
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6. Лондонское коммюнике – 2007 г. На Лондонской конференции ( 2007) 

отмечен прогресс на пути создания ЕПВО. Важным достижением является 

начавшийся переход от обучения, направляемого преподавателем, к 

студентоцентрированному высшему образованию. Подведены итоги по 

основным направлениям развития Болонского процесса и намечены 

приоритеты на 2009 год: мобильность, социальное измерение, 

трудоустраиваемость, реализация стратегии ЕПВО в глобальном контексте. 

В преддверии совещания министров в Левене /Лувен-ла-Неве (2008) 

Европейская ассоциация университетов выразила свою политическую 

позицию в отношении развития Болонского процесса и наметили следующие 

основные цели на период после 2010 года: 

- консолидация европейской широкой базы исследований, 

базирующихся на высшем образовании 

- связь между высшим образованием и научными исследованиями как 

знак Европейского высшего образования 

- обеспечение большего образования большему количеству людей 

- новое понимание ответственности университетов перед обществом 

- готовность справляться с глобальными вызовами 

7. Лёвенское коммюнике - 2009 г. Подводя итоги, министры, 

ответственные за высшее образование, заявили на конференции в 

Левене/Лувен-ла-Неве ( 2009 г.): «За последние десять лет мы сформировали 

Европейское пространство высшего образования, добиваясь того, чтобы оно 

прочно укоренилось в интеллектуальном, научном и культурном наследии и 

устремлениях Европы». 

Приоритетными направлениями развития европейского высшего 

образования до 2020 г. были признаны: 

- достижение равноправия в получении высшего образования 

- образование в течение всей жизни 

- трудоустраиваемость выпускников 

- студентоцентрированное обучение 
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- связь высшего образования с научными исследованиями и 

инновациями 

- международная открытость европейского высшего образования 

- расширение мобильности студентов и ученых 

- сбор информации и обеспечение ее прозрачности, улучшение 

государственного финансирования и поиск новых источников 

- совершенствование организационной структуры управления 

Болонским процессом 

На Конференции была признана отвечающей поставленным целям 

существующая организационная структура Болонского процесса, основы-

вающаяся на сотрудничестве между правительствами и академическим 

сообществом. Было принято решение о том, что в будущем Болонский 

процесс будет совместно возглавляться страной, председательствующей в 

Евросоюзе, и страной, не входящей в ЕС. 

8. Будапештско-Венская декларация о создании Европейского 

пространства высшего образования (Будапешт-Вена, 11-12 марта 2010 г.) 

Эта декларация была принята на юбилейной конференции, посвященной 

десятилетию Болонского процесса. По этому случаю состоялся официальный 

запуск Европейского пространства высшего образования, что означало 

достижение целей установленных в Болонской декларации касательно общей 

Европейской рамки для высшего образования. Однако, существование 

Европейского пространства высшего образования само по себе не означает 

достижения всех целей, установленных министрами, участвующими в 

Болонском процессе. Таким образом, мы можем сказать, что Болонский 

процесс и Европейское пространство высшего образования вступили в новую 

фазу - консолидации и слияния в единое пространство, это  особенно важно в 

свете разных реакций на внедрение Болонского процесса в Европе. 

9. Бухарестское коммюнике – 2012 год. На Бухарестской Конференции 

Министры, ответственные за высшее образование, решили сосредоточиться 

на трех основных целях в условиях экономического кризиса: обеспечение 
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качества высшего образования для большего количества студентов, для 

лучшей подготовки учащихся трудовым навыкам; повышение мобильности 

студентов. 47 стран приняли новую европейскую стратегию для повышения 

мобильности с определенной целью, что, по крайней мере, 20 процентов из 

тех выпускников в Европе в 2020 году должны обучиться или пройти 

стажировку за рубежом. 

Также в рамках Конференции состоялся третий Форум политики 

Болонского процесса на тему «За пределами Болонского процесса: Создание 

и объединение национальных, региональных и глобальных сфер высшего 

образования». 

 
3.Реализация Болонского процесса в Республике Казахстан. 

 
Республика Казахстан является первым Центрально-Азиатским 

государством - членом Болонского процесса и полноправным участником 

Европейского пространства высшего образования. 

Присоединившись к Болонскому процессу, страны-участники 

принимают на себя обязательства по выполнению его основных параметров, 

которые подразделяются на: обязательные, рекомендательные, 

факультативные. 

Обязательные параметры Болонского процесса 

Обязательные параметры рассматриваются как первостепенные для 

создания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) и 

продвижения европейской системы высшего образования по всему миру. К 

ним относятся: 

• трёхуровневая система высшего образования; 

• академические кредиты ECTS; 

• академическая мобильность студентов, преподавателей и 

административного персонала вузов; 

• Европейское приложение к диплому; 

• контроль качества высшего образования; 
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• создание единого европейского исследовательского пространства. 

Трёхуровневая система высшего образования. После принятия в 2007 

году нового Закона Республики Казахстан «Об образовании» в системе 

образования Казахстана регламентирована возможность реализации 

многоуровневой подготовки специалистов (бакалавриат – магистратура – 

докторантура), которая предусматривает движение от общего к частному, т.е. 

сначала человек получает широкое образование по какому-либо 

направлению, а затем постепенно переходит к более узкой подготовке через 

образовательные программы, ориентированные на специализацию. 

Такая система с точки зрения методики и идеологии обучения позволяет 

со студенческой скамьи развивать у студента способности и навыки к 

обучению на протяжении всей жизни, приобретать навыки межличностного 

общения. Она обеспечивает достаточно четкую реализацию полученных 

знаний, способствует диверсификации методологии и методики обучения на 

разных уровнях подготовки кадров. 

Академические кредиты ECTS. Сегодня во всех гражданских вузах 

Казахстана внедрена кредитная технология обучения. Разработана 

казахстанская модель перезачета кредитов по типу ECTS, которую все вузы 

Казахстана должны внедрить к 2015 году. ECTS– это система для 

обеспечения возможности постепенного накопления и переноса зачетных 

единиц, основанной на прозрачности результатов обучения и 

образовательного процесса. Она способствует планированию, оценке, 

признанию и обоснованию квалификаций и единиц обучения. ECTS широко 

используется в формальном высшем образовании и может применяться в 

обучении в течение всей жизни. Созданная для удобства система базируется 

на оценке трудоемкости учебной работы студента, необходимой для 

достижения целей обучения по данной программе. Эти цели должны быть 

описаны в терминах установленных итогов обучения и компетенций. 

Академическая мобильность студентов, преподавателей и 

административного персонала вузов. Новые Правила организации учебного 
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процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан, предусматривают 

организацию академической мобильности, разработана Концепция 

академической мобильности обучающихся высших учебных заведений 

Республики Казахстан. Академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся или преподавателей-исследователей на определенный 

академический период (включая прохождение учебной или 

производственной практики), как правило, семестр или учебный год, в другое 

высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или 

проведения исследований, с обязательным перезачетом в установленном 

порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе. 

В 2011 году впервые на государственном уровне на обучение 

обучающихся в зарубежном вузе в течение одного академического периода 

выделены 200 млн. тенге из республиканского бюджета, в 2012 году эта 

сумма возросла до 500 млн. тенге. 

Сегодня 38 вузов разработали и реализуют совместные образовательные 

программы. Это позволило обеспечить развитие академической мобильности 

обучающихся и преподавателей. 

Участие в этом процессе означает для наших вузов повышение 

конкурентоспособности казахстанских образовательных услуг, признание 

высокой квалификации ученых и преподавателей. В этой связи, без знаний 

мировых языков, этот процесс представляется достаточно затруднительным. 

С целью активизации полиязычного образования в вузах республики 

внедряется уровневая модель изучения языков в соответствии  с 

международными стандартами. Так, утверждены новые типовые учебные 

программы по дисциплинам «Казахский язык», «Русский язык» и 

«Иностранный язык». 

Разработан механизм внутренней академической мобильности по 

принципу «региональный вуз – национальный университет», когда студенты 

региональных вузов могут пройти обучение в ведущих вузах республики. 
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Благодаря государственной программе Министерства «Привлечение 

зарубежных специалистов в вузы Казахстана для подготовки специалистов с 

высшим профессиональным и послевузовским образованием» значительно 

усиливается  трансферт знаний и технологий, вырабатываются новые 

подходы и методики обучения. 

Европейское приложение к диплому. Европейское приложение к 

диплому (DiplomaSupplement) является единым официальным документом об 

образовании, признаваемым всеми странами-участницами Болонского 

процесса, дает возможность продолжения учебы за рубежом. Приложение 

заполняется на английском языке и содержит описание характера, уровня, 

объема, содержания и статуса полученного образования, данные о степени 

усвоения материала программы, информацию о системе оценивания 

результатов обучения. Приложение должно иметь строго 

регламентированную форму и состоять из восьми разделов. 

Контроль качества высшего образования. В Казахстанеаккредитацию 

вузов будут проводить аккредитационные агентства, внесенные в 

Национальный реестр аккредитационных агентств. На сегодня в данный 

реестр включены 4 зарубежных и 2 национальных аккредитационных 

агентств. 

При этом институциональную аккредитацию проводят независимые 

национальные аккредитационные агентства, специализированную – и 

зарубежные, и национальные агентства. 

В целях разработки механизма признания в стране аккредитационных 

агентств утверждены требования к аккредитационным органам и порядок их 

признания, создан Республиканский аккредитационный совет для принятия 

решения о включении аккредитационного органа в Национальный реестр. 

Для обеспечения качества образования усовершенствован институт 

аккредитации. Согласно новому Закону Республики Казахстан «Об 

образовании» аккредитация будет осуществляться лишь теми 
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аккредитационными агентствами, которые войдут в Национальный реестр 

аккредитационных органов. 

В целях разработки механизма признания в стране аккредитационных 

агентств утверждены требования к аккредитационным органам и порядок их 

признания. 

Кроме того, создан Республиканский аккредитационный совет для 

принятия решения о включении аккредитационного органа в Национальный 

реестр. 

Вузы, прошедшие специализированную аккредитацию, будут вправе 

выдавать гражданам документы об образовании собственного образца по 

аккредитованным специальностям. 

Основными задачами в этом плане являются: замена государственной 

аттестации национальной институциональной аккредитацией; повышение 

мотивации для прохождения вузами национальной аккредитации; 

прохождение вузами международной специализированной и независимой 

национальной институциональной и специализированной аккредитации в 

соответствии с международными стандартами; проведение национальных 

независимых рейтингов и участие в рейтингах лучших университетов мира. 

Создание единого европейского исследовательского пространства 

(ERA)преследует цельсближения исследователей и ученых и создания 

эквивалента «общего рынка» товаров и услуг в сфере исследований и 

инноваций. Для реализации данного параметра Казахстан принимает 

активное участие в реализации программ международных организаций 

ЮНЕСКО, ACTR/ACCELS, ПРООН, Корпуса Мира, Информационной 

службы США (ЮСИС), Фонда Сорос, Американского Совета по 

международным исследованиям (IREX), Британского Совета в Казахстане, 

Германской службы академических обменов (ДААД), Национального центра 

школьных и университетских программ Франции (CNOUS), Бюро по 

лингвистическому и педагогическому сотрудничеству Посольства Франции в 

Казахстане. В течение 15 лет Министерство сотрудничает с Американским 
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Советом по сотрудничеству в области образования и изучения языков 

(АСПРЯЛ/АКСЕЛС) по реализации ряда образовательных программ, научно-

исследовательских проектов, подготовки кадров, оказанию консультативной 

помощи. 

Рекомендательные параметры Болонского процесса 

Эти параметры Болонского процесса имеют рекомендательный характер 

и являются полезными в продвижении принципов Болонского процесса. К 

ним относятся: 

• единые европейские оценки; 

• активная вовлечённость студентов; 

• социальная поддержка малообеспеченных студентов; 

• образование в течение всей жизни. 

• Социальная поддержка малообеспеченных студентов. 

Ежегодно растет объем госзаказа на подготовку кадров с высшим 

образованием. Государственный образовательный заказ на подготовку 

кадров с высшим и послевузовским образованием составил: 

Образование в течение всей жизни. Это философия образования, 

образовательная политика и стратегия, предусматривающие создание 

условий для охвата как формальным, так и неформальным образованием в 

течение всей жизни человека. В широком смысле концепция обучения в 

течение всей жизни рассматривает обучение как стратегию, помогающую 

людям справиться с собственным становлением, зрелостью и старением в 

том обществе, где они живут. В этом смысле она соотносится с теориями 

человеческого развития. В более узком смысле в последнее время этот 

термин выражает потребность людей в постоянном обновлении, расширении 

и приобретении умений, которые обеспечивают возможность 

трудоустройства и конкурентоспособности на современном рынке труда для 

поддержания собственного благосостояния. 

На сегодня в Казахстане разработана и утверждена Национальная рамка 

квалификаций (НРК), основанная на результатах обучения. Данная рамка 
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сопоставима с Европейской рамкой квалификаций. Кроме того, на основе 

НРК начата разработка отраслевых рамок квалификаций (ОРК). Основной 

идей данных рамок является реализация в будущем принципов признания 

результатов предыдущего обучения независимо от форм образования. Иными 

словами, к 2020 году будут созданы условия для обучения в течение всей 

жизни независимо от возраста, уровня образования и профессиональной 

квалификации. 

Факультативные параметры Болонского процесса 

Факультативные параметры имеют большую значимость в 

планировании и организации учебного процесса с учетом интересов 

работодателей и запросов общества. 

• гармонизация содержания образования по направлениям подготовки; 

• нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору; 

• модульная система; 

• дистанционное обучение, электронные курсы; 

• академические рейтинги студентов и преподавателей. 

Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки. 

Согласно Государственной Программе развития образования РК на 2011-

2020 годы будут пересмотрены структура и содержание высшего и 

послевузовского образования. Прежде всего, будут расширены границы 

академической свободы высших учебных заведений в формировании 

образовательных программ, а обновление содержания высшего образования 

будет осуществляться по запросам работодателей. 

С 2011 года академическая свобода вузов в бакалавриате расширена до 

55 %, в магистратуре до 70 %, в докторантуре до 90 %. Это дает возможность 

вузам самостоятельно разрабатывать образовательные программы с 

привлечением работодателей и социальных партнеров. Соответственно, 

предлагать широкий спектр образовательных программ, различные 

актуальные дисциплины и учитывать потребности регионального рынка 
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труда. При этом образовательные программы разрабатываются вузами в 

соответствии с Дублинскими 

Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору. Наряду с 

обязательными дисциплинами программы профессиональной подготовки 

включают и курсы по выбору студентов, элективные курсы, 

предусматривается возможность разработки индивидуальных программ, что 

широко используется в практике зарубежных вузов. К 2020 году в стандартах 

высшего образования компонент по выбору будет доведен до 70%, 

магистратуры – до 80%, докторантуры – до 95%. Компонент по выбору 

может включать различные образовательные программы по подготовке 

кадров по смежным специальностям. Вузы самостоятельно определяют 

перечень дисциплин компонента по выбору в соответствии с требованиями 

рынка труда. Это повышает академическую свободу и мобильность вузов и 

позволяет учитывать особенности рынка труда конкретного региона в 

соответствующих специалистах. 

Модульная система. Одной из особенностей модульной технологии 

обучения является ориентация не на усвоение знаний, а на развитие 

познавательных способностей личности и познавательных процессов: 

различных видов памяти (слуховой, зрительной, моторной и т.д.), мышления, 

внимания, восприятия посредством специально созданных учебных и 

познавательных ситуаций, а также удовлетворения потребностей личности в 

безопасности, самоактуализации, самоутверждении, в общении, игре, в 

познании и творчестве; на развитие активного словарного запаса (устной и 

письменной речи). Модуль – часть профессиональной образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к результатам обучения, заданным стандартом, и 

предназначенная для освоения специальных компетенций, обеспечивающих 

реализацию определенной профессиональной функции. Модули 

используются для более сложной конструкции, к примеру, для 

образовательной программы. 



20 
 

Дистанционное обучение, электронные курсы. В последние годы 

высшие учебные заведения Казахстана активно внедряют в учебный процесс 

технологии дистанционного обучения. В основном это кейс-технологии и 

ТВ-технологии. В 42 вузах республики проводится эксперимент по 

внедрению технологий дистанционного обучения. В целях установления 

единых требований при реализации дистанционной формы обучения в вузах 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 

2007 года № 590 утверждены «Правила организации обучения по 

дистанционной форме в организациях образования, дающих высшее 

профессиональное, дополнительное профессиональное образование 

Республики Казахстан». Систематически в регионах Казахстана проводятся 

конференции по внедрению дистанционного обучения. 
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