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специалиста. Что касается Беларуси, то сформировавшая и узаконенная Кодексом об 

образовании модель системы высшего образования по своей структуре и содержа-

нию, несмотря на введение двухступенчатой архитектуры обучения, пока не согла-

суется со структурой, идеями и принципами Болонского процесса. Выпускник пер-

вой ступени высшего образования (специалист) не соответствует европейскому 

бакалавру. Остается неясным место второй ступени (магистратуры) в системе выс-

шего образования и сфера применения ее выпускников. Белорусская высшая школа 

до настоящего времени не использует ряд других болонских «инструментов», спо-

собствующих прозрачности и взаимному признанию результатов обучения. Все это 

негативно сказывается на признании за рубежом полученных в Беларуси документов 

об образовании и квалификации.  

Л и т е р а т у р а  

1. Короткий, Г. А. Образование: история и современность / Г. А. Короткий // Вопр. филосо-

фии. – 2011. – № 10. – С. 68–76. 

2. Силичев, Д. А. Болонский процесс и модернизация образования в России / Д. А. Силичев // 

Вопр. философии. – 2009. – № 8. – С. 81–92. 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР 

И СЛЕДСТВИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ИНДУСТРИИ, ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ 

ГОСУДАРСТВ ЕВРОСОЮЗА 

А. В. Рыбакова, П. П. Шаповалов 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель В. В. Кириенко, д-р социол. наук, профессор 

Современное образование – фундаментальная основа человеческой жизнедея-

тельности, выступающая как интегральная, обобщающая ценность духовной культу-

ры. Наряду с политической и правовой культурой образование формирует эстетиче-

ские и нравственные черты личности в неразрывной связи с жизнью общества. 

Целью функционирования социального института образования в обществе является 

формирование интеллектуально-нравственного потенциала нации. Эффективность 

функционирования социального института образования необходимо изучать с пози-

ций комплексного подхода, который предполагает учет многообразия разнокачест-
венных субъектов образования и системы их взаимосвязей и управления. 

Болонский процесс – процесс создания единого европейского пространства выс-
шего образования. Он является ярким проявлением интеграционных тенденций, кото-

рые интенсивно развиваются в этой части света в последние годы. Европа все более 

ощущает себя единым целым: создано общее экономическое пространство, открылись 

границы, введена единая валюта, формируется общеевропейский рынок труда. В этих 

условиях пестрота систем высшего образования, несопоставимость присеваемых ква-

лификаций тормозят мобильность квалифицированной рабочей силы.  

Цель Болонской декларации – установление европейской зоны высшего образо-

вания, а также активизация европейской системы высшего образования в мировом 

масштабе. 

В тексте Болонской декларации сформулированы шесть основных целей инте-

грационного процесса:  
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1. Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе, 

через внедрение общеевропейского Приложения к диплому. 

2. Принятие системы, основанной на двух основных циклах, – достепенного 

(undergraduate) и послестепенного (graduate). Доступ ко второму циклу будет требо-

вать успешного завершения первого цикла обучения продолжительностью не менее 

трех лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, должна быть востребованной 

на европейском рынке труда как квалификация соответствующего уровня. Второй 

цикл должен вести к получению степени магистра и/или степени доктора, как это 

принято во многих европейских странах. 

3. Внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы переза-

чета зачетных единиц трудоемкости как надлежащего средства поддержки крупно-

масштабной студенческой мобильности. Кредиты могут быть получены также и в 

рамках образования, не являющегося высшим, включая обучение в течение всей 

жизни (life long learning – LLL), если они признаются принимающими заинтересо-

ванными университетами. 

4. Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному 

осуществлению свободного передвижения, обращая внимание на следующее: 

– учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения образо-

вания и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; 

– преподавателям, исследователям и административному персоналу должны 

быть обеспечены признание и зачет периодов времени, затраченного на проведение 

исследований, преподавание и стажировку в европейском регионе, без нанесения 

ущерба их правам, установленным законом. 

5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образова-

ния с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

6. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, 

особенно относительно развития учебных планов, межинституционального сотруд-

ничества, схем мобильности, совместных программ обучения, практической подго-

товки и проведения научных исследований. В настоящее время знания устаревают 

очень быстро. Поэтому желательно дать выпускнику относительно широкую подго-

товку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки. Именно на та-

кую подготовку нацелен бакалавриат (в разных системах – от 3 до 4 лет). При этом 

бакалавриат дает законченное высшее образование, выпускник с дипломом бакалав-

ра может претендовать на соответствующие штатные должности. Магистратура 

(обычно 1–2 года) предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто ма-

гистрант ориентируется на научно-исследовательскую и/или преподавательскую ра-

боту. Принципиальной особенностью современного подхода к профессиональному 

образованию является его непрерывность, необходимость постоянного повышения 

квалификации, обучения в течение всей жизни (LLL). В Болонской декларации на 

это обращено особое внимание. 

Личность по отношению к институтам государства – всегда объект воздействия. 

Долгое время государство практиковало ресурсный подход к собственному населе-

нию, управление системой образования было подчинено идее воспитания работника, 

профессионала с минимальным учетом индивидуальности. В то время как на совре-

менном этапе образование приобретает характер целенаправленной непрерывной 

(в течение всей жизни) деятельности личности, ориентированной на использование 

образовательной системы, образовательной среды в целях самосовершенствования, 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей. Формируются 

субъект-субъектные связи между участниками образовательной деятельности. 
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Социальная проблема модернизации национального института образования за-
ключается в гармонизации целей, содержания и способов образовательной деятель-
ности с изменившимися общественными потребностями и условиями. 

Экономическая проблема модернизации состоит в обеспечении эффективного 
функционирования института образования в социальном и экономическом простран-
стве государств и создании условий для формирования конкурентоспособного рынка 

экспортных образовательных услуг различных вузов в мире и, в частности, в европей-
ском политическом и территориальном пространстве, для чего необходимо структуру 
высшего образования обозначить в единицах европейского измерения (образователь-
ных уровнях, кредитах, компетенциях и др.). Совмещение интересов внешних и внут-
ренних направлено на реорганизацию системы профессионального высшего образова-
ния государствах Евросоюза с учетом положений Болонской декларации.  
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Белорусская система высшего образования в настоящее время характеризуется 
существенными преобразованиями в связи с вхождением в Болонский процесс. 

На современном этапе основной тенденцией развития европейских государств 
является создание единого научного и образовательного пространства. Проект инте-
грации и объединения стран Европейского Сообщества по вопросам проведения об-
разовательной политики получил название Болонский процесс. 

Само название «Болонский процесс» произошло от названия итальянского го-
рода Болонья, в котором происходило подписание всех важнейших документов. 

19 июня 1999 г. министрами образования 29 стран была подписана «Болонская 
декларация», положившая начало одноименному вопросу. В декларации были за-
фиксированы критерии и стандарты образовательных систем стран-участниц и ре-
шение о создании единого образовательного пространства до 2010 г., в пределах ко-

торого должны действовать единые условия признания дипломов об образования, 
трудоустройства и мобильности граждан. 

В Праге 19 мая 2001 г. состоялся следующий этап Болонского процесса, по 
окончанию которого к содружеству присоединись еще четыре страны. Результатом 
Пражского саммита стало Пражское коммюнике, подписанное уже 33 странами Ев-
ропы. Во время встречи в Праге страны вновь подтвердили свою позицию относи-
тельно выполнения пунктов «Болонской декларации». Были высказаны замечания по 
дальнейшему развитию процесса интеграции с учетом различных целей « Болонской 
декларации». 


