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тия рыночной экономики и социальной жизни с особенностями нашей страны, нацио-
нальными культурными и духовными традициями, а также менталитетом славян. 
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Высшее образование в нашей республике является престижным и доступным. 
Профессиональную и научную подготовку студентов осуществляют как государст-
венные, так и частные высшие учебные заведения различных типов: классические 
университеты, профильные университеты и академии, институты, высшие колледжи. 
В Беларуси все учреждения высшего образования, как государственные, так и част-
ные, подчиняются Министерству образования Республики Беларусь. 

За последние десятилетия под влиянием ускорения темпов научно-
технического прогресса, которое приводит к резкому возрастанию количества новой 
научной информации и сокращению времени от момента открытия до его техниче-
ской реализации, происходят изменения в условиях существования человечества. 
Соответственно в области высшего образования (в первую очередь) возникает необ-
ходимость изменения содержания образования, методики преподавания и организа-
ции обучения [1, с. 85]. В связи с этим видится важным включение Беларуси в про-
цесс формирования Европейского пространства высшего образования. Беларусь 
начала процедуру присоединения к Болонскому процессу, подписав Конвенцию о 
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском ре-
гионе (Лиссабонскую конвенцию). Этот вопрос обсуждался на совещании у Прези-
дента Республики Беларусь в январе 2005 г., по результатам которого было принято 
решение о введении двухступенчатой системы с учетом белорусской специфики, а 
именно: сохранена подготовка специалистов в качестве первой ступени высшего об-
разования, магистратура сориентирована на подготовку к аспирантуре. 

5 марта 2009 г. делегация Министерства образования Республики Беларусь 
приняла участие в 8-м заседании Комитета управления высшего образования и ис-
следований (г. Страсбург), где впервые была озвучена позиция Беларуси о присое-
динении к Болонскому процессу. 21–24 мая 2009 г. делегация Республики Беларусь 
выступила с предварительным отчетом о деятельности по присоединению нашей 
страны к Европейскому пространству высшего образования на Форуме ЮНЕСКО по 
высшему образованию в Европейском регионе: доступность, ценности, качество и 
конкурентоспособность (г. Бухарест). 10 июня 2009 г. вопросы присоединения Рес-
публики Беларусь к Болонскому процессу были рассмотрены и поддержаны вузов-
ским сообществом на выездном заседании Республиканского совета ректоров выс-
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ших учебных заведений «Болонский процесс: возможные последствия от присоеди-
нения к нему Республики Беларусь» (г. Брест).  

Болонский процесс создает новую по своим характеристикам и возможностям 
среду общеевропейского общения, обеспечивая новые перспективы для диалога и со-
трудничества в самом широком спектре. История дает нам примеры того, как страны, 
нации коренным образом преображались за счет «ударного» образования. Без консо-
лидации общества, выхода на иной интеллектуальный, культурный уровень экономи-
ческие и социальные прорывы вряд ли возможны. Именно поэтому педагогическая 
общественность, Министерство образования Республики Беларусь, представители 
Республиканского совета ректоров высших учебных заведений поддерживают реше-
ние присоединиться к Болонскому процессу. 

Болонский процесс – это реалистический общеевропейский проект, который 
направлен на повышение эффективности национальных образовательных систем, 
усиление их взаимосвязи с непосредственными нуждами общества и увеличение 
вклада высшего образования в экономическое и инновационное развитие [2]. 

Основные положения Болонской декларации содержат семь ключевых реко-
мендаций: 

1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе через внедрение при-
ложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских 
граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской систе-
мы высшего образования. 

2. Введение двухциклового обучения: предварительного (pregraduate) и выпу-
скного (graduate). Первый цикл длится не менее трех лет. Второй должен вести к по-
лучению степени магистра или степени доктора. 

3. Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости 
для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов). 
Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых дисциплин. За основу 
предлагается принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав ее накопи-
тельной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение 
всей жизни». 

4. Существенно развить мобильность учащихся (на базе выполнения двух пре-
дыдущих пунктов). Расширить мобильность преподавательского и иного персонала 
путем зачета периода времени, затраченного ими на работу в европейском регионе. 
Установить стандарты транснационального образования. 

5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью 
разработки сопоставимых критериев и методологий. 

6. Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования и при-
влечение к внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей. 

7. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, 
особенно в области развития учебных планов, межинституционального сотрудниче-
ства, схем мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки 
и проведения научных исследований [3]. 

Беларусь исполняет все рекомендации Болонского процесса, у нас имеется 
двухступенчатая система высшего образования, качественные программы, общеоб-
разовательные стандарты соответствуют требованиям европейской системы ме-
неджмента качества ИСО 9001. Вместе с тем существуют опасения, во-первых, на-
сколько присоединение к процедурам Болонского процесса потребует 
реформировать систему высшего образования республики, во-вторых, не приведет 
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ли это к активизации процесса оттока квалифицированных молодых специалистов из 
Беларуси за границу. 
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Проблема снабжения детских домов продуктами питания в хрущевский период 
оставалась не менее актуальной, чем в послевоенное десятилетие. Нормы питания в 
детских домах за послевоенные годы значительно выросли. Так, на одного воспи-
танника в день предусматривалось: 170–200 г хлеба; 35 г крупы и макарон; 
300–400 г картофеля; 260–300 г овощей. В дневной рацион одного воспитанника 
также должны были входить 80 г мяса и 75 г рыбы; 250 г молока, 45 г масла сливоч-
ного; 33 г творога [1]. Несмотря на качественное и количественное улучшение ра-
циона, дети не всегда получали того, что им полагалось. Рацион питания детей сис-
тематически нарушался, в нем преобладали хлеб, крупа, картошка, макаронные 
изделия [2]. 

С 1955 г. по республике наблюдается тенденция снижения количества, качества 
и разнообразия продуктов, поставляемых в детские дома. Детские дома системати-
чески начали недополучать рисовой крупы, белой муки, сахара. Крупа в основном 
отпускалась одного вида, не разнообразная. Кроме того, совершенно отсутствовали 
поставки масла сливочного, свежей рыбы, молочных продуктов, сухофруктов, спе-
ций. Повсеместно детским домам вместо масла сливочного отпускали маргарин, 
комбижир, да и то не в достаточном количестве и низкого качества. Отсутствие про-
дуктов наблюдалось как в городских детдомах, так и расположенных в сельской ме-
стности [3, л. 74]. 

Сложившаяся ситуация была вызвана непосредственно кризисом поставок и за-
купок продуктов питания для детских домов, возникшим в середине 1950-х гг. Глав-
ной причиной данного кризиса явилось то, что Совет Министров БССР не продлил 
на 1955 г. действие постановления Совета Министров СССР № 1536-532 от 1 апреля 
1952 г. Вышеуказанным постановлением правительство предоставляло детским до-
мам право производить закупку не зерновых продуктов у колхозов и на колхозных 
рынках по ценам, не превышающим государственных розничных цен [4, л. 72]. Про-
изводя закупку продуктов по государственным ценам, детские дома значительно 
снижали свои расходы, имели возможность закупить большее количество необходи-
мой продукции и разнообразить повседневный рацион воспитанников.  

Приостановление действия данного постановления поставило детские дома в 
крайне невыгодное положение. Юридически, с этого момента детские дома лишались 
права закупать продукцию по фиксированным государственным розничным ценам. 
Рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию были значительно выше госу-
дарственных розничных. Так, например, разрешалось закупать масло сливочное по 




