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В 2011 г. Удмуртский государствен-
ный университет (УдГУ) отметил свое 
80-летие. По сути, это – 80-летие выс-
шего профессионального образова-
ния Удмуртской Республики. История 
международного сотрудничества уни-
верситета существенно короче это-
го периода. Объясняется такое раз-
личие главным образом тем, что для 
иностранных граждан территория Уд-
муртии до недавнего времени была 
закрыта, а у жителей республики воз-
можности обучаться в зарубежных ву-
зах были практически нулевыми.

Коренные преобразования, про-
изошедшие в России в последние де-
сятилетия, кардинально изменили си-
туацию в сфере международного со-
трудничества. Если в советское время 
лишь немногие российские вузы име-
ли возможность устанавливать непо-
средственные контакты с иностран-
цами и иностранными организация-
ми (к тому же в достаточно ограничен-
ных пределах), то в начале 1990-х гг. 
такая возможность появилась у всех. 
Право вузов на участие в международ-
ном сотрудничестве было предусмо-
трено Законом Российской Федерации 
«Об образовании» от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 (с последующими изменени-
ями), ст. 57 которого закрепила право 
образовательных учреждений устанав-
ливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, а также Федеральным за-
коном от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ  
«О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» (с последу-
ющими изменениями), в котором есть 
специальная глава 6, посвященная 
международной и внешнеэкономиче-
ской деятельности высших учебных за-
ведений. В ст. 33 она предусматривает, 
что учебные заведения вправе участво-
вать в международном сотрудничестве 
Российской Федерации в области выс-
шего и послевузовского профессио- 
нального образования посредством:

1) участия в программах двусторон-
него и многостороннего обмена сту-
дентами, аспирантами, докторанта-
ми, педагогическими и научными ра-
ботниками;

2) проведения совместных научных 
исследований, а также конгрессов, кон-
ференций, симпозиумов и других меро-
приятий;

3) осуществления фундаменталь-
ных и прикладных научных исследова-
ний, а также опытно-конструкторских 
работ по заказам иностранных юриди-
ческих лиц;

4) участия в международных про-
граммах совершенствования высшего 
и послевузовского профессионально-
го образования.

В той же статье для обеспечения 
участия вузов в международной де-
ятельности Российской Федерации 
законодатель наделил их правом:

– вступать в неправительствен-
ные международные организации;

– заключать с иностранными парт-
нерами договоры о совместной де-
ятельности, которые не могут рас-

сматриваться как международные 
договоры Российской Федерации;

– создавать с участием иностран-
ных партнеров структурные подразде-
ления (центры, лаборатории, техниче-
ские парки и другие подразделения).

Кроме того, законодатель также уста-
новил, что вузы Российской Федерации 
вправе заниматься внешнеэкономиче-
ской деятельностью, предусмотрен-
ной уставами высших учебных заведе-
ний, направленной на выполнение за-
дач, определенных Федеральным за-
коном «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании».

Дальнейшее развитие международ-
ного сотрудничества в сфере образо-
вания предусмотрено в главе 14 про-
екта Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
получившей название «Международ-
ная деятельность в сфере образо-
вания». В ст. 109 этой главы опреде-
лены цели участия Российской Фе-
дерации, ее субъектов, муниципаль-
ных образований, организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, и граждан в международ-
ном сотрудничестве в сфере обра-
зования, указаны формы и направ-
ления международного сотрудни-
чества. Такими целями являются:

1) содействие реализации права каж-
дого на образование, в том числе по-
средством расширения возможностей 
граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства, на доступ к образованию;
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2) координация усилий и взаимодей-
ствие с иностранными государствами 
по развитию образования;

3) создание благоприятных условий 
для интеграции системы образования 
Российской Федерации в мировое об-
разовательное пространство на равно-
правной и взаимовыгодной основе;

4) совершенствование междуна-
родных и внутригосударственных ме-
ханизмов развития образования.

В проекте нового закона воспроизво-
дятся положения Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании» от 10 июля 
1992 г. о том, что «международное со-
трудничество в сфере образования осу-
ществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
международными договорами Россий-
ской Федерации». Сохраняются нор-
мы, устанавливающие приоритет меж-
дународных договоров по отношению 
к федеральному законодательству.

Проект устанавливает, что «орга-
низации и граждане Российской Фе-

дерации принимают участие в меж-
дународном сотрудничестве в сфе-
ре образования посредством заклю-
чения договоров по вопросам обра-
зования с иностранными организа-
циями и гражданами в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации и в иных формах, предусмо-
тренных Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федера-
ции" и иными нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции». В нем указаны и основные на-
правления международного сотруд-
ничества в сфере образования: 

1) разработка и реализация между-
народных образовательных и научных 
программ;

2) международный академический 
обмен обучающимися, педагогическими 
и научными работниками Российской 
Федерации и иностранных государств 
в целях обучения, повышения квали-
фикации, совершенствования научной 
и педагогической деятельности;

3) проведение совместных науч-
ных исследований, осуществление 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, а также опытно-
конструкторских работ по заказам ино-
странных юридических лиц;

4) сетевое взаимодействие с ино-
странными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятель-
ность;

5) участие в деятельности между-
народных организаций, проведение 
международных образовательных, 
научно-исследовательских и научно-
технических проектов, конгрессов, сим-
позиумов, конференций, семинаров, об-
мен учебно-научной литературой на дву-
сторонней и многосторонней основе.

Значительное внимание в проекте 
Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» уделя-
ется подтверждению документов об об-
разовании и (или) квалификации. Оно 
осуществляется в соответствии с меж-
дународными договорами Российской 

Пленарное заседание
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Федерации и (или) нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
Весьма обстоятельно в будущем законе 
урегулирован вопрос о признании Рос-
сийской Федерацией документов ино-
странных государств об образовании и 
(или) квалификации, которое осущест-
вляется в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федера-
ции, регулирующими вопросы призна-
ния и установления эквивалентности 
документов иностранных государств об 
образовании и квалификации и законо-
дательством Российской Федерации.

Принятие нового Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 

Федерации» будет способствовать 
развитию международного сотрудни-
чества в сфере образования. Мно-
гое из того, что в нем предусмотре-
но, российские вузы, в том числе Уд-
муртский государственный универ-
ситет, уже успешно реализуют в ин-
тересах своих студентов, преподава-
телей и сотрудников. В этом нет ни-
чего неожиданного, поскольку меж-
дународная деятельность являет-
ся важнейшим компонентом устой-
чивого развития высшей школы.

История международного сотрудни-
чества Удмуртского государственного 
университета началась около 20 лет 
назад. Именно тогда с целью коорди-
нации зарождающейся международной 
деятельности в вузе был создан отдел 
внешних связей (1989 г.), позднее ре-
организованный в Управление между-
народных связей (1997 г.). Созданный 
как необходимый административный 
инструмент для разработки соответ-
ствующей нормативно-правовой базы 
обеспечения международного сотруд-
ничества, он с годами превратился в 
эффективную инфраструктуру, включа- 
ющую в себя несколько международных 
ресурсных центров. Среди них – Центр 
испанского языка и культуры, Центр 
американистики, Французский ресурс-
ный центр, Кабинет венгерского языка и 
культуры, Центр международного обра-
зования, Центр тестирования по русско-
му языку как иностранному. Такая ин-
фраструктура позволяет оказывать эф-
фективную поддержку как преподава-
телям и студентам УдГУ, так и его меж-
дународным партнерам, география ко-
торых с каждым годом расширяется.

На раннем этапе развития междуна-
родных связей университета сотрудни-
чество сводилось к отдельным визи-
там представителей иностранных го-
сударств, которые затем интенсифи-
цировались, и университет начал при-
нимать участие в крупных европей-
ских и трансконтинентальных проек-
тах. Важным фактором развития ака-
демической мобильности многих пре-
подавателей и студентов УдГУ яви-
лось участие в нескольких проектах 
«ТЕМПУС», которые обеспечили и 
продолжают обеспечивать модерниза-
цию содержания образования, разра-
ботку образовательных программ на 
основе компетентностного подхода, а 
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также внедрение инновационных тех-
нологий в соответствии с принципа-
ми Болонской декларации. Значитель-
ный вклад в развитие международных 
связей вносят крупные программы и 
фонды – Госдепартамента США, Ин-
ститут Открытое Общество (фонд Со-
роса), Фонд им. Боша (Германия).

Признанием достижений УдГУ в об-
ласти образовательной и исследова-
тельской деятельности, в процессах ин-
теграции образовательных пространств 
стало членство в различных между-
народных ассоциациях: Европейской 
ассоциации университетов, Ассоциа-
ции евразийских университетов, Ас-
социации финно-угорских универси-
тетов. Это способствует интеграции 
вуза в мировое образовательное про-
странство, а также позволяет ему вы-
работать политику с учетом современ-
ных тенденций развития общества.

Активность ректората, преподавате-
лей и студентов УдГУ в области меж-
дународной деятельности проявилась 
в заключении двусторонних договоров 
об академическом сотрудничестве с 
такими вузами, как Университет Цен-
тральной Флориды (США), Гранадский 
университет (Испания), Люнебургский 
университет (Германия), Университет 
г. Хельсинки (Финляндия), Джонсон Ка-
унти Коммьюнити Колледж (США), Ке-
мьюнгский университет (Южная Корея) 
и др. Договоры предусматривают прове-
дение совместных научных исследова-
ний, академический обмен студентами 
и преподавателями, стажировки, прове-
дение совместных конференций и сим-
позиумов, дистанционное обучение, об-
мен литературой, совместные публи-
кации и др. В частности, их участника-
ми ведется работа по проектированию 
и реализации совместных образова-
тельных программ по филологии (Гра-
надский университет), туризму (Универ-
ситет г. Кадис), дизайну одежды (Киши-
невский педагогический университет). 
В настоящее время заключено 35 до-
говоров о научно-образовательном и  
2 договора о научном сотрудничестве.

Более десяти лет в университете 
успешно работают ежегодные летние 
языковые школы для иностранных сту-
дентов – Школа русского языка и Шко-
ла удмуртского языка. При поддерж-
ке Общества М. Кастрена (Финляндия) 
на базе факультета удмуртской фило-

логии проводятся Летняя школа начи-
нающего литератора и Школа дистан-
ционного обучения. Кроме того, при 
финансовой и организационной под-
держке DAAD в Институте педагоги-
ки, психологии и социальных техноло-
гий в 2010 г. впервые была реализо-
вана программа международной лет-
ней школы «Социальная работа в по-

ликультурном регионе Удмуртии».
Важное значение в международной 

деятельности вуза имеет предоставле-
ние образовательных услуг иностран-
ным гражданам. В 1992 г. в УдГУ было 
открыто отделение по обучению русско-
му языку для иностранцев, где необ-
ходимые знания получили граждане 
Испании, Германии, США, Франции, 

Подписание договора с ректором Гранадского университета   
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Финляндии, Италии и др. Центр меж-
дународного образования оказывает 
информационные и образователь-
ные услуги по преподаванию русско-
го языка как иностранного, работая 
и в режиме летней школы, и в рам-
ках пролонгированных курсов в те-
чение учебного года. Многие выпуск-
ники таких курсов поступают в УдГУ 
на разные факультеты и институты.

Значительным компонентом акти-
визации академической мобильно-
сти является деятельность Управ-
ления международных связей по ин-
формированию преподавателей УдГУ 
об индивидуальных грантовых про-
граммах. Выпускники программ куль-
турного и образовательного обме-
на, в частности программ Фулбрай-
та (США), организации Академиче-
ского обмена (Германия), «Открытый 
мир» (США), «Программа междуна-
родных визитов» (США), развивают 
партнерские связи с представителя-
ми мировых академических кругов, 
которые создают основу для модер-
низации образовательных программ 
и учебно-методических комплексов, 
внедряемых в учебный процесс Уд-
муртского университета. Активность 
преподавателей в международной 
деятельности впоследствии отража-
ется на качественных изменениях в 
содержании образования, которые 
помогают выпускникам вуза интег-
рироваться в мировое социально-
экономическое пространство и ста-
новиться успешными на рынке тру-
да не только Удмуртской Республи-
ки, но и в России и за рубежом.

Обучение студентов университе-
та за рубежом по различным обмен-
ным программам осуществляется в 
вузах Финляндии, Южной Кореи, Ис-
пании, Германии и др. Как правило, 
оно организуется в рамках между-
народных научно-образовательных 
программ, например, DAAD (Гер-
манская служба академических об-
менов), CIMO (Центр международ-
ной мобильности Финляндии), Ми-
нистерства иностранных дел Ис-
пании, Государственного департа-
мента США, INTAS, TEMPUS-TACIS  
и др. В этих программах активно 
участвуют и преподаватели УдГУ.

Отмечая успехи университета в 
развитии международного сотруд-

ничества и очерчивая его перспек-
тивы, нельзя не отметить отдель-
ные проблемы, которые с ним свя-
заны. Прежде всего следует оста-
новиться на проблемах, появивших-
ся в российских вузах, в том чис-
ле в Удмуртском государственном 
университете, в связи с подписани-
ем Россией Болонской декларации. 
В соответствии с ее положениями в 
российских вузах начался переход 
на уровневую подготовку. Этот пе-
реход осуществляется непросто.

Отношение и к Болонскому про-
цессу, и к уровневой системе выс-
шего профессионального образо-
вания в нашей стране было и оста-
ется далеко не однозначным. У Бо-
лонского процесса немало про-
тивников, которые видят в насту-
пающих изменениях угрозу отече-
ственному высшему образованию, 
утрату им своих передовых пози-
ций. Однако такие представления 
во многом являются ошибочными.

Во-первых, передовые позиции оте- 
чественного высшего образования 
были утрачены еще в 90-е гг. про-
шлого столетия, когда в силу ряда 
причин преподаватели вузов поте-
ряли возможность полноценно за-
ниматься научными исследования-
ми, гуманитарии и экономисты стали 
«многостаночниками», а многие пре-
подаватели естественно-научных и 
физико-математических дисциплин 
просто ушли из сферы образования. 
Материальная база вузов в эти годы 
была существенно ослаблена. Появи-
лось множество частных вузов, фили-
алов и представительств, которые не-
редко в качестве основной цели своей 
деятельности ставили цель как мож-
но больше заработать путем оказа-
ния платных образовательных услуг. 
Количество студентов в вузах России 
и их филиалах удвоилось, а качество 
подготовки специалистов в целом по 
стране существенно снизилось.

Во-вторых, советская отечествен-
ная система высшего образова-
ния с ее жестким плановым прие-
мом и не менее жестким плановым 
распределением, очень высоко ко-
тировавшаяся во всем мире, была 
рассчитана совершенно на другие 
социально-экономические условия. 
Ее сохранение в прежнем виде в на-

стоящее время просто невозможно.
В-третьих, вхождение России в 

Болонский процесс отнюдь не озна-
чает отказа от отечественных тра-
диций высшего образования. На это 
неоднократно обращалось внима-
ние участниками различных между-
народных конференций. В частно-
сти, в итоговых документах заседа-
ния Ассоциации европейских уни-
верситетов, членом которой являет-
ся УдГУ, проходившего осенью 2010 г. 
в итальянском городе Палермо, пря-
мо указывалось на необходимость 
сохранения сильных сторон дея-
тельности каждого вуза, специфики 
университетов, их разнообразия.

В-четвертых, многие опасения про-
тивников бакалавриата основаны на 
поверхностной оценке состояния со-
ветской системы высшего образова-
ния и уровневой подготовки вновь 
формирующейся вузовской системы. 
Что касается опасений, связанных с 
сокращением сроков обучения в ву-
зах с 5 до 4 лет, необходимо вспом-
нить, как работали вузы в советское 
время. Нормативный срок обучения 
во многих из них был равен 4 годам. 
Это – педагогические институты, ин-
ституты культуры, юридические ин-
ституты, большинство военных, стро-
ительных и многих других вузов.  
К тому же практически все студенты 
в сентябре направлялись на сельхоз-
работы, во многих вузах были воен-
ные кафедры, поэтому в общей слож-
ности целый семестр в этих вузах сту-
денты занимались военной подготов-
кой. В вузах, не имеющих военных ка-
федр, значительное время занимали 
гражданская оборона и медицинская 
подготовка. Таким образом, фактически 
в советское время студенты учились по 
избранной специальности в институтах – 
3,5 года, в университетах – 4 года.

За последние годы, прежде все-
го благодаря интернет-технологиям, 
неизмеримо возросли возможно-
сти студентов и преподавателей 
по получению информации. Поэто-
му 4 года – срок, вполне достаточ-
ный для подготовки специалиста-
профессионала самого высоко-
го уровня. А если выпускник бака-
лавриата будет испытывать потреб-
ность в развитии и расширении сво-
их сформировавшихся за время уче-
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бы компетенций, то он может продол-
жить свое обучение в магистратуре.

Особо хочется подчеркнуть, что 
федеральные органы управления об-
разованием и российские вузы пока 
не увидели других реальных угроз 
перехода на уровневую систему выс-
шего образования и не предпринима-
ют должных мер по снижению уров-
ня их опасности. Наиболее остро эти 
угрозы проявятся в 2015 г., когда вме-
сте с уже сформировавшимся к тому 
времени выпуском магистров состо-
ится полномасштабный выпуск по-
следних специалистов и первых ба-
калавров, т. е. в 2015 г. число выпуск-
ников вузов по сравнению с пред-
ыдущими годами увеличится почти 
в 2 раза. Соответственно студенче-
ский контингент уменьшится не на 
20 %, как в предыдущие годы, а на 
40 %. К сентябрю уменьшение бу-
дет восполнено вновь зачисленны-
ми в вузы первокурсниками, но в от-
личие от прошлых лет не полностью, 
а лишь наполовину. Такая ситуация 

потребует сокращения штатов пре-
подавателей на те же 20 %, посколь-
ку их численность прямо зависит от 
контингента студентов, что создаст 
большую напряженность в вузах.

С другой стороны, увеличенный 
выпуск резко обострит проблему 
трудо-устройства выпускников, пре-
жде всего бакалавров. Пока еще об-
щество воспринимает их неадекват-
но, квалификационные требования 
для занятия ими должностей не раз-
работаны, поэтому они при устрой-
стве на работу объективно будут 
проигрывать специалистам и маги-
страм. Следовательно, значительно 
вырастет уровень безработицы сре-
ди молодежи и, возможно, уровень 
социальной напряженности. Что-
бы обеспечить защиту прав и инте-
ресов преподавателей, сотрудников 
и студентов, государству, обществу 
и вузам уже сейчас нужно серьез-
но готовиться к проблеме 2015 г.

Потеря контингента приведет к су-
щественному сокращению бюджет-

ного финансирования вузов (на 20 
%). Соответственно снизятся и их 
доходы от платных образователь-
ных услуг, поскольку среди двух вы-
пусков будет немало студентов, об-
учающихся на платной основе, а 
из-за неудовлетворительной демо-
графической ситуации в РФ ком-
пенсировать сокращение континген-
та студентов за счет нового приема 
будет невозможно. При этом расхо-
ды вузов на обслуживание недвижи-
мости останутся на том же уровне. 
Правда, сократятся потребности ву-
зов в аудиторном фонде, в общежи-
тиях, в количестве учебников и др. 

Понятно, что для принятия пра-
вильных решений нужен обстоятель-
ный анализ всех возможных послед-
ствий перехода на уровневую систе-
му высшего профессионального об-
разования. Тогда можно будет раз-
работать своевременные меры и не 
допустить нанесения значительного 
ущерба интересам вузов, их препо-
давателей и выпускников в 2015 г.

Заседание Ассоциации финно-угорских университетов


