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Введение. Высшее образование в конце ХХ – начале ХХI в. приобрело принципи-
ально новые черты, обусловленные развитием отношений в обществе, достижениями в науке 
и технике. В частности, в области высшего технического образования стало невозможным 
готовить инженеров «на всю жизнь» в связи с быстрыми изменениями в технологиях, 
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появлением новых отраслей промышленности, ускоренным внедрением в производство на-
учных открытий. Это привело к обновлению как модели инженера, так и самого инженер-
но-технологического образования для построения «экономики, основанной на знаниях». 
При этом, с одной стороны, потребовалось дать выпускнику более объемную и диверсифи-
цированную сумму знаний, с другой – наполнить экономику специалистами при отсутст-
вии среди выпускников школ достаточного контингента с должной подготовкой, что при-
вело к снижению качества подготовки в высшей школе, апеллирующей к недоработкам в 
школе средней. 

Решение этих проблем высшей школы невозможно найти путем только информацион-
ного наращивания содержания образования, резервы которого фактически были исчерпаны 
уже в конце 1980-х гг. И отлично зарекомендовавшая себя советская модель начала давать 
сбои, которые пытались сгладить в рамках «ягодинских» реформ того периода [1]. После-
дующие белорусские реформы 1990-х и 2000-х гг. [2] носили скорее косметический харак-
тер и на фоне быстрого увеличения студенческого контингента оказались мало эффектив-
ными. Европейский опыт реализации идей Болонского процесса, хотя и нашел частичное 
отражение в нашем национальном законодательстве, не привел к однозначному утвержде-
нию безусловной необходимости их полномасштабного внедрения в наших условиях. 

В этой связи достаточно остро стоит проблема создания перспективной модели техни-
ческого образования в сложившихся в мировом образовательном пространстве и в нашей 
стране новых условиях, в том числе при сделанной у нас ставке на социально ориентиро-
ванную инновационную экономику с акцентом на развитие цифровых технологий. 

Основная часть. Одна из важнейших особенностей высшего образования – его массо-
вый характер. Действительно, в начале 1990-х гг. количество студентов УВО среди моло-
дежной группы составляло в развитых странах около 10%, что примерно соответствовало 
доле выпускников средних школ, принятых в учреждения высшего образования. В 2016 г., 
по данным Education at Glance, в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития их число достигло 42%. При этом Беларусь находится среди мировых лидеров по 
охвату молодежи высшим образованием [3]. 

В условиях неудовлетворенности качеством работы средней школы, которая наблюда-
ется не только в Беларуси, это создает серьезные проблемы при формировании контингента 
студентов большинства технических и естественнонаучных специальностей, сопровожда-
ется значительным количеством отчислений лиц, недостаточно подготовленных или неспо-
собных усвоить учебные дисциплины общенаучной и специальной подготовки. 

Другая особенность – высокая динамичность рынка труда инженеров и технологов, 
вызванная вытеснением традиционных технологий с экономического горизонта. В этой 
связи заслуживает особого внимания императив концепции обучения на протяжении всей 
жизни (life-long-learning) и переподготовки кадров, которые создают дополнительный 
спрос на образование. Действительно, все реже в течение жизни у человека сохраняется 
одна работа, одна специализация или даже одна профессия. Поэтому повышение квалифи-
кации и переподготовка тоже являются частью нашей новой реальности. 

В то же время, особенно в последние годы, мы наблюдаем возрастающую проблему 
трудоустройства выпускников УВО. Можно отметить явное перепроизводство специали-
стов отдельных профессий, например экономистов, менеджеров, юристов. В секторе реаль-
ного производства при стабильном спросе планирование подготовки и трудоустройства 
также выглядит непростым, особенно для выпускников специальностей с немногочис-
ленным контингентом. В число последних попадают многие перспективные специально-
сти, например, связанные с подготовкой специалистов по качеству, метрологии, стан-
дартизации, биотехнологиям, промышленной экологии. При этом соответствующие долж-
ности часто оказываются замещены лицами, не имеющими профильного образования. 
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Наблюдается и тенденция заполнения специалистами с высшим образованием должностей, 
его не требующих. 

Третья особенность связана с увеличением количества провайдеров высшего образо-
вания и дефицитом квалифицированных педагогических кадров на фоне сокращения фи-
нансирования отрасли и роста расходов на образование населения. Всплеск количества ча-
стных учебных заведений в 1990-х гг. на постсоветском пространстве в настоящее время 
остановлен, а не сумевшие выдержать конкуренцию или не пожелавшие наладить учебный 
процесс в соответствии с установленными национальными правилами ушли с рынка обра-
зовательных услуг. 

Аналогичная ситуация имеет место во многих развивающихся странах. Например, в 
Индии насчитывается более 20 тыс. учебных заведений, предлагающих программы высше-
го образования. Однако их подавляющая часть не в состоянии обеспечить гарантии качест-
ва и не зарегистрирована в качестве УВО ни в каких базах данных. 

Как правило, такие учреждения не обеспечены кадрами, не ведут научных и дидакти-
ческих разработок, применяют неадекватные методики преподавания и выживают лишь 
благодаря местным условиям и стремлению части молодежи к получению легкого и деше-
вого диплома. Некоторые из них не в состоянии пройти уже первую аккредитацию, как, 
например, собиравший 4 года деньги со студентов в Минске Экономико-лингвистический 
институт. В то же время именно феномен массовости позволяет утверждать право на суще-
ствование подобных программ высшего образования (но не профанирующих его) для лиц, 
намеревающихся строить свою карьеру в собственном бизнесе или просто стремящихся 
легализовать свою «эрудицию», готовых платить за это. 

Проблема обеспечения кадрами белорусских УВО технического профиля стоит доста-
точно остро и в настоящее время. Отчасти это связано с потерей престижности профессии, 
заработная плата в которой находится на уровне средней по стране при самых высоких 
квалификационных требованиях. Другая причина состоит в отсутствии перспектив реали-
зовать свои научные амбиции, ведь современное оборудование и материалы закупаются все 
меньше, а научные школы, возглавляемые стареющими известными учеными, постепенно 
исчезают. Поколение нынешних 40–50-летних доцентов выглядит гораздо слабее заканчи-
вающих свою карьеру профессоров, чей средний возраст приближается к 70 годам. Боль-
шие проблемы возникают при формировании контингента аспирантуры, которая комплек-
туется не из лучших выпускников, что в перспективе приведет к дальнейшему ослаблению 
преподавательского состава. Привлечение в учебный процесс специалистов промышленно-
сти возможно лишь в ограниченном масштабе из-за непривлекательности заработной пла-
ты и недавнего понижения статуса старшего преподавателя – должности, некогда специ-
ально созданной для этих целей. 

Еще один признак новой ситуации – высокая степень интернационализации высшего 
образования, которая обеспечивается за счет реализации совместных программ и выдачи 
двойных дипломов, а также путем самостоятельной или поддерживаемой государством 
академической мобильности. Участниками таких программ в настоящее время являются 
более 3,5 млн человек с перспективой их удвоения в течение ближайшего десятилетия. 
Часто это явление относят к механизму «утечки мозгов», но в действительности многие из 
числа получивших образование за рубежом возвращаются на родину, обогащая националь-
ную культуру и науку новым знанием, возможно недоступным в домашних условиях. Та-
ким людям во многом приписывают успехи бурного развития высокотехнологических от-
раслей промышленности Китая. 

Важность таких студенческих поездок в ведущие мировые научно-образовательные 
центры отмечается в документах Болонского процесса, участницей которого Беларусь 
стала в 2015 г. Более того, предшествующая ему Сорбонская декларация рекомендовала 
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направлять всех студентов для обучения в другие университеты на срок до семестра и вве-
сти обязательное изучение иностранных языков. Однако эта идея оказалась слишком обре-
менительной даже для Евросоюза и дальнейшего развития не получила. 

В нашей стране студенческой мобильности также уделяется определенное внимание. 
Более сотни студентов ежегодно получают для этих целей государственную поддержку. 
Действуют совместные с зарубежными партнерами программы, охватывающие сотни сту-
дентов. Например, у БГТУ имеется такая программа сотрудничества с Вильнюсским тех-
ническим университетом. 

Новый толчок к развитию международное, или трансграничное, образование получило 
с расширением применения в образовательном процессе цифровых технологий, приведших 
к появлению дистанционной формы обучения, которая, как ожидается, в значительной сте-
пени заменит существующую заочную форму. Однако эффективность новой формы все 
еще невысока, а многие работодатели не рассматривают кандидатов с «дистанционными» 
дипломами. Выпуск дистанционных программ с должным контролем может составлять 
всего лишь несколько процентов от числа слушателей, что делает их дорогими и менее 
привлекательными для слабо подготовленных студентов. 

Очевидно, применение цифровых технологий серьезным образом изменило обеспе-
чение и методики преподавания и в традиционных УВО. Постепенно уходит в прошлое 
«меловая» педагогика. Например, в нашем университете четвертая часть лекционных ау-
диторий оборудована мультимедийными проекторами и электронными досками, а каждая 
кафедра имеет в распоряжении хотя бы один мобильный проекционный комплект. Орга-
низована электронная библиотека, в которой уже имеется более тысячи электронных 
учебников, конспектов лекций и других учебно-методических материалов. Обеспечен 
доступ к различным национальным и международным базам данных, в том числе журна-
лам. Практически все дипломные проекты выполняются с использованием компьютерной 
техники. 

Значительные изменения предстоят нашей системе высшего образования с полным 
внедрением инструментов Болонского процесса, в том числе Дублинских дескрипторов и 
системы переноса кредитов (ECТS). Первые делают образование высокопрактико-
ориентированным, поскольку базируются на концепции компетенций, комплектующихся 
для формирования определенной профессии в виде профессиональных стандартов. Систе-
ма ECTS позволяет приобретать нужный конкретному студенту набор компетенций, в том 
числе, в рамках мобильности, путем зачета равноценных курсов и периодов обучения. 

В Беларуси эти инструменты формально уже введены, начиная со стандартов третьего 
поколения и соответствующих им учебных планов [4]. Тем не менее отсутствие принятой 
Национальной рамки квалификаций и профессиональных стандартов не позволяют реали-
зовать возможности этих инструментов в полной мере. 

И наконец, изменения, связанные со структурой высшего образования, превращающе-
гося в трехступенчатый процесс. Фактически эта идея, также связанная с Болонским про-
цессом, уже в определенном смысле у нас реализована. В частности, три ступени: бакалав-
риат, магистратура и аспирантура – в нашей системе высшего образования уже существу-
ют. Однако смысловая начинка подготовки существенно отличается от Болонской, которая 
как раз и сформировалась из-за расширенных образовательных потребностей населения и 
приобретения высшим образованием массового характера, с одной стороны, и быстро ме-
няющихся требований рынка труда – с другой. 

Поэтому в Болонской схеме предполагается облегченное наполнение учебного процес-
са первой ступени для обеспечения его доступности всем желающим с акцентом на более 
широкое междисциплинарное знание, позволяющее широкие «маневры» на рынке труда. 
Часть выпускников этой ступени успешно находит себе рабочее место и не стремится 
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к продолжению учебы. Однако в странах, где реализация этой системы произошла наибо-
лее успешно, не менее 30% бакалавров продолжают учебу в магистратуре, а затем до поло-
вины из них – и в аспирантуре (докторантуре). Можно считать, что именно в магистратуре 
завершается подготовка настоящих специалистов. По европейской практике это соответст-
вует схемам с продолжительностью обучения в бакалавриате 3–4 года (это соответствует 
180–240 кредитам системы ECTS) и 2–3 года в магистратуре. Продолжительность обучения 
в докторантуре составляет, как правило, 3 года. 

Сложность использования в Беларуси Болонского подхода в полной мере, особенно в 
области технического образования, состоит в наших попытках поместить в рамках сокра-
щенного с 5 до 4–4,5-летнего срока обучения весь учебный и практический материал, не-
обходимый для окончательной подготовки специалиста. Ситуация усугубляется наличием 
более слабого контингента (как издержки массового образования), часто не имеющего воз-
можности усвоить сложный контент многих инженерных и общенаучных дисциплин. 
Предложенный недавно новый классификатор специальностей и квалификаций предпола-
гает дальнейшее сокращение сроков обучения в условиях, когда промышленность все 
меньше удовлетворена уровнем подготовки выпускников первой ступени. 

Из этой ситуации видится только два выхода. Первый состоит в доведении до конца 
Болонских преобразований с формированием массовой, но действительно облегченной 
широкопрофильной первой ступени. Выпускники этих образовательных программ должны 
иметь возможность профессионального трудоустройства по относительно простым про-
фессиям, например в качестве инженеров по обслуживанию технологий 1–3-го технологи-
ческих уровней. Более профессиональная вторая ступень будет при этом обеспечивать по-
требность в инженерах-конструкторах, испытателях, специалистах по технологиям 4-го и 
5-го уровней, руководителях производств и их подразделений. Очевидно, среди них ока-
жется большинство людей творческих, склонных к инновационной деятельности, изобрета-
тельству, владеющих методами выявления и решения научно-технических и организацион-
ных проблем, способных выполнять научную работу, из которых сформируется и контин-
гент будущих ученых. Аспирантура в этой схеме будет обеспечивать «задел на будущее», 
т. е. готовить специалистов, способных не только осваивать, но и создавать технологии  
6-го уровня. 

Другой подход, по меньшей мере в области технического образования, состоит в воз-
врате, в структурном смысле, к одноступенчатой схеме с жестким входным отбором и про-
должительностью обучения не менее 5 лет. При этом необходимость во второй ступени 
высшего образования отпадает, а необходимые для магистров в области техники компетен-
ции будут приобретаться дипломированными инженерами на протяжении всего срока обу-
чения. Однако это не даст возможности отбора действительно способных и талантливых 
создателей новой техники в формирующейся в нашей стране инновационной экономике и 
будет идти вразрез с мировыми тенденциями развития высшего образования. 

Заключение. Проведенный анализ показывает, что ситуация в высшем образовании в 
последнее время существенно изменилась, и белорусская высшая школа в определенной 
степени реагирует на эти изменения. Однако становится очевидной необходимость ско-
рейшего формирования эффективных моделей выпускника первой и второй ступени, а 
также завершения начатых преобразований. 
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