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Состояние вопроса. Одна из актуальнейших проблем совре-
менного Российского образования – исключение России из Болон-
ского соглашения. Изложены основные цели, поставленные перед 
российским высшим образованием, которые преследовались при 
подписании Болонского соглашения.

Материалы исследования. На примере германского и россий-
ского учебных планов за первый семестр по направлению «Про-
мышленное и гражданское строительство» продемонстрирован 
принципиально различный подход к обучению будущих инженеров.

Результаты. Европейская система технического высшего об-
разования предусматривает узкоспециализированное обучение, 
направленное на получение инженерно-строительной профессии. 
Подготовка бакалавра в соответствии с болонским соглашением 
сравнима со средне-специальным образованием. Российская си-
стема высшего образования готовит разносторонне развитого 
специалиста, способного решать разноплановые задачи.
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Заключение. Предложено разделение высшего технического об-
разования на классическое (наукоемкое) и специализированное (при-
кладное). В классическое образование будет входить подготовка 
работников науки и образования. Специализированное образование 
ориентировано на подготовку высококлассных специалистов.

Ключевые слова: болонское соглашение; высшее образование 
России; подготовка инженера 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAINING                               
OF ENGINEERS IN THE DIRECTION OF “INDUSTRIAL 

AND CIVIL CONSTRUCTION” IN RUSSIA AND GERMANY

A.V. Eroshenko, L.N. Trofimova 

Background. One of the most pressing problems of modern Russian 
education is the exclusion of Russia from the Bologna Agreement. The 
main goals set for Russian higher education, which were pursued when 
signing the Bologna Agreement, are outlined.

Materials. On the example of the German and Russian curricula for 
the first semester in the direction of “Industrial and Civil Engineering” 
demonstrated a fundamentally different approach to the training of future 
engineers.

Results. The European system of technical higher education provides 
highly specialized training aimed at obtaining a civil engineering profes-
sion. Bachelor’s education in accordance with the Bologna Agreement 
is comparable to secondary specialized education. The Russian system 
of higher education prepares a diversified specialist capable of solving 
diverse tasks.

Conclusion. The division of higher technical education into classical 
(science-intensive) and specialized (applied) is proposed. Classical educa-
tion will include the training of employees of science and education. Spe-
cialized education is focused on the training of highly qualified specialists.

Keywords: bologna agreement; higher education in Russia; engineer 
training 
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В конце XX века ускоряющийся процесс глобализации, изменения 
экономических взаимоотношений в развитых странах, конкуренция 
в сфере научной деятельности потребовали коренных изменений 
содержания и формы высшего образования [1].

В июне 1999 года 29 европейских стран подписали в стенах Болон-
ского университета в Италии соглашение «Зона европейского высше-
го образования», в дальнейшем названное Болонским соглашением. 
В соответствии с этим документом в течение ближайших десяти лет 
на территории Европы должна быть построена единая структура выс-
шего образования – единая образовательная платформа, позволяющая 
унифицировать стандарты высшего образования в разных странах [2]. 

Болонское соглашение было создано для достижения следую-
щих целей [3]: 

– формирование единого общеевропейского образовательного 
пространства и рынка труда для работников высшей квалификации;

– открытие свободного доступа к европейскому образованию и 
содействие мобильности участникам образовательного процесса 
(студентам и преподавателям);

– принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степе-
ней высшего образования (бакалавриат – магистратура);

– учреждение системы кредитов, содействие европейскому со-
трудничеству в обеспечении качества. 

С момента вступления России в Болонский процесс в 2003 году 
споры о целесообразности этого решения не прекращаются. На 
одном их недавних обсуждений данного вопроса в Общественной 
палате РФ кандидат исторических наук, сопредседатель правления 
Союза православных женщин Нина Жукова высказала свою точку 
зрения. Европейским странам нужно было подтягивать до прием-
лемого уровня образование детей мигрантов из государств третье-
го мира, которые прибыли в Европейских союз. Закончив обучение 
по выбранному направлению подготовки за четыре года и став ба-
калаврами, они получали необходимые профессиональные компе-
тенции и навыки жизни в Европе – то есть становились полезными 
членами общества [7].
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В течение первого десятилетия после принятия Болонского со-
глашения число лиц, имеющих высшее образование в европейских 
странах, стабильно увеличивается [8], что может говорить о дости-
жении поставленных целей на территории Европы.

В 2003 году в ходе Берлинской конференции Россия подписа-
ла Болонское соглашение. Глобализация, перспектива вступления 
России во Всемирную торговую организацию вынуждают также и 
образовательную политику соответствовать общемировым тенден-
циям. Болонское соглашение должно было решить проблему при-
знания российских дипломов в европейских странах [9].

В то время в России еще сохранялись отголоски советской си-
стемы высшего образования, присутствовала единственная возмож-
ность получения высшего образования – это специалитет. Однако 
такая форма обучения шла в разрез с Болонским соглашением. По-
этому вузы массово стали переходить на подготовку бакалавров и 
магистров. Вступление России в Болонское соглашение должно 
было способствовать:

– внедрению двухступенчатой системы высшего образования по 
окончании которых присваиваются степени бакалавра (Bachelor) и 
магистра (Master);

– повышению международной конкурентоспособности Россий-
ской системы высшего образования;

– усилению межуниверситетского сотрудничества, социальной 
мобильности студентов;

– развитию совместных программ обучения, переподготовки 
специалистов [4, 5].

Однако, российской системе высшего технического образования 
не удалось «вписаться» в Болонское соглашение. И на это есть ряд 
объективных и субъективных причин [13].

Нами предпринята попытка изучить сложившуюся ситуацию в 
Российской системе высшего технического образования. Для этого 
нами сделан анализ нескольких направлений подготовки бакалавров 
(информатика в технических системах, информационные технологии, 
гражданское строительство). В данной статье нами сделан анализ 
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двух учебных планов Рурского университета (Бохум, Германия) и 
Сибирского государственного автомобильно-дорожного универси-
тета (Омск, Россия) по направлению подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство». 

Учебный план дисциплин, изучаемых студентами Германии и Рос-
сии в первом семестре, приведен в табл. 1 и табл. 2 соответственно. 

Таблица 1.
Распределение количества учебных часов первого семестра                                                     

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Промышленное                      
и гражданское строительство» в Германии

Наименование дисциплины Лекции
(ч)

Практики
(ч)

Самостоятель-
ная работа (ч) Кредиты

Высшая математика, часть А 60 30 180 9
Физика и химия 30 60 90 6
Черчение 30 30 – 2
Строительная физика 30 30 60 4
Геодезия 30 15 75 4
Механика, часть А 45 45 180 9
Итого 225 210 585 34

Анализ преподаваемых дисциплин и выделенного на их изучение 
количества часов показывает два совершенно различных подхода к под-
готовке будущих инженеров. Общее количество часов первого семе-
стра в германском и российском учебном плане практически совпадает 
– 1020 и 936 часов соответственно. Также совпадает количество часов 
аудиторных занятий (в германском плане 435 часа, в российском – 432). 
Однако, если в учебном плане студентов г. Бохума присутствуют только 
физико-математические и технические дисциплины, то есть те дисци-
плины, которые нужны только для освоения профессии, то в россий-
ском учебном плане мы можем увидеть еще и общеобразовательные 
дисциплины, такие как история, русский и иностранный языки [16].

Более ярко демонстрируют принципиально отличающийся под-
ход к обучению практические занятия по различным дисциплинам. 
Так в германском учебном плане на практические занятия отводится 
210 часов, изучаются только те дисциплины, которые необходимы 
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для получения профессии инженер-строитель. В российском учеб-
ном плане на практические занятия отводится 302 часа, из них на 
социально-экономические, гуманитарные дисциплины выделяют 
160 часов, что составляет чуть более половины от общего количе-
ства практических занятий [14].

Таблица 2.
Распределение количества учебных часов первого семестра                                                  

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Промышленное                       
и гражданское строительство» в России

Наименование  
дисциплины

Лекции
(ч)

Практики
(ч)

Самостоятель-
ная работа (ч) Кредиты

Высшая математика, часть А 24 42 60 4
Физика и химия 48 60 134 7
Инженерная графика 8 42 40 2
Начертательная геометрия 16 28 64 3
Физическая культура – 56 6 2
История 16 28 64 3
Иностранный язык – 60 57 3
Русский язык 14 16 78 3
Итого 130 302 504 26

Аналогичная ситуация и с количеством часов самостоятельной 
работы студентов. В германском учебном плане на нее отводится 
585 часов, в российском – 504 часа, из них 205 часов, т.е. около 40% 
самостоятельной работы приходится на историю, иностранный язык, 
русский язык и физкультуру. Такой принцип организации учебного 
процесса прослеживается и на более старших курсах.

Если проводить сравнение всего учебного плана по направлению 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство», то лег-
ко заметить двукратную разницу количества преподаваемых дис-
циплин. Студенты Германии за весь период обучения проходят 27 
различных дисциплин, в то время, как российские студенты долж-
ны освоить 63 различные дисциплины.

Для сравнительного анализа Германия выбрана не случайно. 
Система высшего технического образования Германии признана во 
всем мире. Существует принцип, находящийся в основе германско-
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го образования, исключающий передачу самого знания, как опре-
деленную истину. В обучении опираются на исследовательские и 
проблемные методы, практически не применяют иллюстративно-
объяснительные подходы.

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что в гер-
манской системе технического высшего образования мы можем 
наблюдать узкоспециализированное обучение, изучаются только 
дисциплины, необходимые для получения инженерно-строительной 
профессии. Российская система образования, как и раньше [11, 10], 
ставит перед собой цель подготовки разносторонне развитого спе-
циалиста, способного решать разноплановые задачи.

Мы видим, что с одной стороны Россия в 2003 году подписала 
Болонское соглашение, учитывая требования западных стран, стала 
готовить бакалавров и магистров, а с другой стороны была предпри-
нята попытка поместить весь объем учебного материала, рассчитан-
ного на подготовку специалистов, т.е. пять или шесть лет обучения, 
в четырехлетнюю программу бакалавра [12, 15]. При этом в боль-
шом количестве сокращая часы, отводимые на физико-математиче-
ские и технические дисциплины. С нашей точки зрения, мы должны 
быть благодарны нашим западным партнерам, которые в 2022 году 
исключили Россию из Болонского соглашения. В настоящее время, 
когда «благодаря» образовательным реформам инженерные направ-
ления утратили свою былую престижность, возможно, необходимо 
задуматься над сложившейся ситуацией. Мы не выступаем за отме-
ну системы бакалавр и магистр. Мы предлагаем признать – человек 
имеющий диплом бакалавра обладает скорее средне-специальным 
образованием. А это означает, что в процессе обучения ему необхо-
димо в достаточной степени дать практические навыки, связанные 
с его будущей профессией. Магистры же должны получать глубо-
кое фундаментальное образование, сопоставимое с техническим 
образованием времени СССР, которое еще не до конца разрушено, 
которое еще можно реанимировать. Необходимо также восстанав-
ливать школьное образование, уделяя большее внимание физико-
математическим дисциплинам [6, 17]. 



— 14 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

Мы считаем, что высшее техническое образование в России необ-
ходимо разбить на определенные группы. А именно на классическое 
и специализированное (прикладное). В классическое образование 
будет входить подготовка работников науки и непосредственно са-
мого образования. Также оно может называться наукоемким. Осно-
вой такого образования должны занимать фундаментальные научные 
знания, которые будут являться основой для формирования практи-
ческих навыков. А они, в свою очередь, будут закрепляться на се-
минарских, лабораторных и практических занятиях. Данная группа 
нацелена на возрождение и укрепление «фундаментальное совет-
ское образование» в лучших его аспектах. В специализированное 
(прикладное) образование будет ориентировано на подготовку вы-
сококлассных специалистов имеющих знания и опыт в исполни-
тельном виде деятельности. При этом будет учитываться передовой 
опыт зарубежных стран.
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