
  

 

 

 «Чем европейское образование отличается от российского» 

Получив первое высшее образование в Рижской международной школе 

экономики и делового администрирования (Рига, Латвия), проучившись один семестр 

по программе обмена студентами Erasmus в Университете Брешиа (Брешиа, Италия) и 

получая в настоящее время второе высшее образование в Российской Академии 

Музыки имени Гнесиных (Москва, Россия), мне захотелось сравнить образование в 

Европе и России, найти их сильные и слабые стороны и общие черты.  

В данном эссе я рассмотрю общеизвестные различия между европейским и 

российским образованием и выскажу своё мнение по ним, основываясь на собственном 

опыте.  

В настоящее время, российское образование всё сильнее приближается к 

европейскому. Но несмотря на это, обе системы всё же имеют значительные отличия. 

В чём же они заключаются? 

В Европе 50 государств, и почти везде высшее образование строится по одной 

системе. Это возможно благодаря Болонскому процессу – серии соглашений между 

странами о проведении высшего образования к единым международным стандартам. С 

2007 года Россия тоже в нём участвует. Именно поэтому большинство вузов 

отказались от специалитета и перешли на двухступенчатую систему, состоящую из 

бакалавриата и магистратуры. Но отличия между российской и европейской системами 

всё ещё остаются.  

 

1. Зачисление в университет 

И в России, и в Европе зачисление в университет происходит на основе сданных 

экзаменов. В России это ЕГЭ, в Европе – выпускные экзамены. Например, в Латвии 

необходимо сдать три обязательных экзамена (английский, латышский и математику) и 

один на выбор (ученик сам выбирает какой предмет ему сдавать и за два месяца до 

экзамена сообщает об этом руководству школы). Я сдавала русский язык.  

В данном вопросе различия между Европой и Россией минимальны. Мне 

сложно судить о ЕГЭ, так как лично с ним не приходилось сталкиваться, но вот с 

перечнем экзаменов в Латвии я полностью согласна – английский язык, 



государственный язык и математика должны быть обязательны, и четвёртый экзамен 

ученик имеет право выбрать сам, в зависимости от своих дальнейших предпочтений в 

профессии. Это может быть история, биология, физика, химия, информатика или ещё 

один иностранный язык. 

Поступая в университет в Латвии, мне нужно было предоставить аттестат за 

среднее образование и результаты централизованных экзаменов. Для того, чтобы 

поступить на бюджет, результат за экзамен по латышскому языку должен быть более 

80%.  

Поступая в университет в России, я предоставляла аттестат за среднее 

образование, результаты централизованных экзаменов, языковой сертификат, 

мотивационное письмо и рекомендации. Стоит отметить, что я поступала по квоте 

через Российское посольство в Латвии. После первого этапа конкурса в Российском 

посольстве, мне нужно было приехать на вступительные испытания в Москву, там я 

сдавала творческий экзамен и собеседование.  

Ещё одно важное отличие – в Европе среднее образование длится 12-13 лет (в 

Латвии 12), в России – 11.  

 

2. Учебный план 

В российских университетах студенты учатся по заранее определённой 

программе. Предметы на выбор даются очень редко и не на всех специальностях. 

Например, на специальности музыкальный менеджмент, на выбор даётся только 

музыкальный предмет – вокал или инструмент. Я обучаюсь эстрадному вокалу.  

 В европейских вузах тоже есть основные курсы, которые обязаны пройти 

учащиеся. Факультативные предметы студенты выбирают сами, и они могут не 

относится к основной специальности.  

 Когда я училась в вузе в Риге, у нас тоже была возможность выбрать несколько 

предметов, но так как сама группа была не очень большая (12 человек), то курсу нужно 

было прийти к общему решению и выбрать один предмет для всех. На втором курсе 

мы выбрали испанский язык, на третьем - кросс культурную психологию и 

психологические аспекты группового менеджмента.  

 Моя подруга училась в Великобритании на филолога, при этом дополнительно 

она обучалась медиа дизайну и программированию (разработчик компьютерных игр). 

Несмотря на то, что эти направления очень сильно отличаются, в европейских 

университетах это является обычной историей. 



 Хочу добавить, что в России в ВУЗах обязательным предметом является 

физкультура. В Европе – крайне редко в учебном плане присутствует этот предмет, но 

во многих ВУЗах есть свой спортивный зал, который могут посещать студенты. 

Месячный абонемент в студенческий спортзал стоит, в среднем, в районе 30 евро. 

 

3. Система оценивания 

На мой взгляд, здесь одно из самых больших отличий.  

Для оценки успеваемости в европейских вузах используется система кредитов 

ECTS (в Латвии они называются просто – кредитные пункты). Кредит – это балл, 

который соответствует 25 часам занятий. За каждый предмет начисляется 

определённое количество кредитов, оно зависит от количества пар в неделю. За один 

учебный год студент должен набрать 60 кредитов. Причём если он завалил экзамен, то 

баллов за предмет он не получит. За бакалаврскую программу учащийся набирает 180-

240 кредитов в зависимости от длительности обучения. Формально такая система 

действует и в России, но обычно студенты сталкиваются с ней, только если едут 

учиться за границу по обмену. Ведь её основная цель – перевод баллов из одного 

университета в другой.  

Сами экзамены по формату чаще бывают письменные, чем устные. Причём 

обычно это не тесты, а академические эссе, проекты или презентации, а потом 

защищают их перед аудиторией.  

Также разница заключается в том, что в России пятибалльная система 

оценивания, а например, в Латвии, десятибалльная. В Италии тоже десятибалльная, но 

экзамены оцениваются по 100-балльной шкале.  

 

4. Учебный процесс 

Основа обучения в европейских университетах – групповые занятия, семинары 

и дискуссии. На них студенты учатся аргументировать свою позицию. С мнением 

преподавателя можно спорить и не соглашаться. 

При этом основные знания студенты добывают сами – из научной литературы 

во время подготовки проектов и эссе. Университет скорее направляет учащегося и 

предоставляет все необходимые ресурсы: лаборатории, библиотеки и базы данных. 

Самостоятельная работа здесь порой даже более важна, чем аудиторные часы. 

Смесь дискуссионного и самостоятельного форматов занятий развивает 

критическое мышление и «гибкие навыки» (они же softskills). Это навыки 



коммуникации, поиска информации, тайм-менеджмента и решения задач. Они так же 

значимы для карьеры, как и профессиональные умения.  

Подобные самостоятельные задания правда помогают развивать новые умения и 

бороться со слабыми местами. Например, мне это очень помогло выработать 

самостоятельность и ответственность.  

Что касается самого учебного года, то он не сильно различается в Европе и 

России и также длится 9 месяцев. Разница лишь в том, что в России и в других странах 

постсоветского пространства, учебный год всегда начинается 1 сентября, а в Европе 

может начинаться в середине сентября или вовсе в октябре. Зимние каникулы 

отличаются по датам – в католических странах они начинаются перед католическим 

рождеством и заканчиваются в первых числах января, в православных – начинаются 

перед Новым годом и заканчиваются после православного рождества.  

 

5. Практика 

Во многих программах бакалавриата практика – обязательная часть учебного 

процесса. Без неё закончить программу просто не получится. Поэтому студенты уже в 

университете находят работу и заводят знакомства в профессиональной среде. 

Довольно часто лучшим студентам практику предлагает сам вуз. После окончания 

университета трудоустроиться помогают специальные карьерные центры. Они есть 

почти в любом учебном заведении Европы. 

По поводу практики в российском ВУЗе мне сложно что-то сказать, так как 

половина времени моего обучения выпала на мировую пандемию. Надеюсь, что на 

выпускном четвёртом курсе нам удастся получить стажировку в авторитетных 

музыкальных компаниях.  

В Латвии я обучалась по программе практического бакалавра и практика там не 

была обязательным элементом, но тем не менее, при желании, любой студент мог 

попрактиковаться в каких-то крупных компаниях или в самом вузе. Например, я 

работала в маркетинговом отделе самого университета.  

 

6. Студенческая мобильность 

В интернете я нашла информацию о том, что в Европе намного больше 

иностранных студентов, чем в России. Может быть это и так, но когда в начале 

учебного года я три часа жду своей очереди в иностранный деканат чтобы получить 

регистрацию, у меня складывается впечатление, что иностранных студентов в России 



не так уж и мало. Хотя допускаю, что такая ситуация только в Москве, Санкт-

Петербурге и Калининграде (куда любят поступать русскоязычные студенты из всех 

трёх стран Прибалтики).  

В Европе действительно очень много иностранных студентов. Например, в вузе, 

в котором я училась в Риге было очень много студентов из Узбекистана, Казахстана, 

Азербайджана, Украины, России и других стран ближнего зарубежья. Понятное дело, 

что образование в Европе могут позволить себе только студенты из достаточно 

состоятельных семей и пользуясь такой возможностью они получают несколько 

бонусов: 

• европейское образование, которое признаётся во всех 28-ми странах 

Европейского Союза и странах Шенгенской зоны; 

• на время обучения, все иностранные студенты получают вид на жительство в 

Европейском Союзе, что позволяет им спокойно путешествовать по всем 

странам Евросоюза и Шенгенской зоне; 

• возможности программы обмена с получением европейской стипендии. Я сама 

обучалась в Италии по программе Erasmus и получала стипендию, которая 

могла покрыть все расходы. 

• возможность обучаться на русском языке. Делая выбор между Германией и 

Латвией, скорее всего, студенты из стран постсоветского пространства сделают 

выбор в пользу Латвии, так как есть возможность обучаться на родном или, как 

минимум, на своём втором языке. С 2019-ого года обучение на иностранном 

языке в высших учебных заведениях Латвии запрещены. Несколько английских 

программ остались в Стокгольмской школе экономике в Риге, которая 

существует при поддержке правительства Швеции. В остальных вузах 

программы только на латышском языке. 

 

7. Цены 

Образование в Европе стоит не так дорого, как может показаться. В Германии, 

например, оно полностью бесплатно даже для иностранных студентов. Учащиеся 

платят только семестровые взносы, сумма которых варьируется в районе 300 евро, 

которые идут на общественный транспорт, библиотечный билет и инфраструктуру 

вуза. Похожая система работает и в Австрии.  



Во Франции образование платное, но цены во всех вузах одинаковые, они 

закреплены законодательством: 3 000 евро в год для бакалавров и 4 000 евро для 

магистров – не дороже. К тому же некоторые вузы предлагают скидки, и стоимость 

обучения значительно снижается.  

Конечно, есть и дорогие страны – Швеция, Дания, Финляндия. Стоимость учёбы 

для иностранцев там начинается от 12 000 евро, но зато граждане ЕС учатся бесплатно.  

В Латвии, как и в России, обучение платное, но есть и бюджетные места. Для 

получения бюджетного места должен быть хорошие средний бал в аттестате (от 8 и 

выше), хорошие результаты централизованных экзаменов (особенно по латышскому 

языку).  

Примерная стоимость обучения в Латвии - 2350 евро за учебный год для 

бакалавров и 2500 евро за учебный год для магистров. Обучение на английском языке 

стоит чуть дороже. Один учебный год в Стокгольмской школе экономики в Риге стоит 

6250 евро для бакалавров, при этом для студентов из Латвии, Литвы и Эстонии 

действует скидка – 4150 евро за учебный год для бакалавров.  

 

8. Стипендии 

Стипендия в Европе – как правило, значительная сумма денег. Если она не 

покроет обучение полностью, то по крайней мере сократит расходы на жильё и еду. Но 

и получить такие стипендии сложнее, чем в России: для этого мало просто учиться без 

троек. Отбор проходит на основе конкурса, в котором учитываются все академические 

успехи студента: публикации, выступления на конференциях, средний балл. Самые 

известные европейские стипендии – Erasmus, DAAD, стипендия Посольства Франции.  

Когда я обучалась по обмену в Италии, моя стипендия составляла 600 евро в 

месяц, при этом жильё стоило 227 в месяц. Я много путешествовала, так как хотелось 

поближе познакомиться с Италией и посетить ближние страны, поэтому мне 

финансового помогали родители, но при желании, на 600 евро в месяц вполне можно 

нормально существовать. 

 

9. Студенческое общежитие 

Я сама жила в общежитии в Италии, гостила у своей подруги в общежитии в 

Люксембурге и приезжала к друзьям в их общежитие в Риге. Обучаясь в Москве, я 

также проживаю в общежитие.  



Условия в общежитии в Европе и России значительно отличаются, но  

отличается и стоимость. В России за месяц я плачу 1 500 рублей, а Италии платила, как 

я уже писала выше, 227 евро, в Риге самая простая комната в общежитии стоит 130 

евро. В московском общежитии мы живём в одной комнате вчетвером, в Италии я 

делила комнату с одной соседкой.  

В заключении, хочу сказать, что в системе образования России и Европы есть 

схожие моменты, есть и отличия.  

В целом, и в Европе есть свои минусы, например, высокая стоимость обучения, 

высокая стоимость общежития, сложности трудоустройства без знания 

государственного языка и т.д. 

Главное сегодня, чтобы учебный процесс приносил удовлетворение студенту, 

отвечал современным  требованиям, давал повод для личностного и 

профессионального роста. 

 


