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лифицированным специалистом в Брестском государственном техническом универси-

тете, Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого, 

Белорусском аграрном техническом университете и др.  

По справкам Министерства образования отмечено, что ежегодно около 2 тысяч 

россиян получают образование в белорусских вузах. Большинство из них обучаются 
в столичных учебных заведениях.  

Помимо всего, в системе образования Беларуси существуют некоторые особен-

ности, о которых следовало бы знать до поступления в вуз. Например, с 2003 года 
оценка знаний обучающихся производится по десятибалльной системе. Российский 

выпускник школы или иного учреждения образования, обучающийся по пятибалль-
ной шкале, прежде чем поступать должен соотнести оценки своего аттестата через 
эту систему.  

Огромным плюсом обучения в Беларуси является распределение по окончании 

обучения, гарантии трудоустройства, что к сожалению, уже не присуще образова-
нию в России. Для российских студентов это правило тоже действует, но на добро-

вольной основе. Решение жилищного вопроса для обучающегося также в пользу Бе-
ларуси. Многие вузы обеспечивают проживание обучающихся в студенческих 

общежитиях, да и найм жилья гораздо дешевле даже в столице.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Беларуси созданы 

оптимальные условия для получения образования российским гражданам. Диплом о 

высшем образовании, полученном в белорусском вузе, подтверждает его качество и 

высоко оценивается при трудоустройстве выпускника. 
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В условиях современной реальности, когда общество переживает духовный, 

нравственный кризис, актуально осмысление тех ценностей отечественной культу-

ры, которые могли бы позитивно повлиять на общественное сознание, гуманизиро-

вать характер межчеловеческих отношений. На наш взгляд, одной из таких ценно-

стей является образованность. Сегодня, как никогда, важно осмыслить данный 

феномен в контексте национальной культуры, актуализировать его потенциал для 
осуществления прорыва на новый уровень культурного развития нашего общества. 

Основной целью исследования является поиск возможностей формирования 
образованности как ценности и критерия социокультурной идентичности личности в 
контексте социального взаимодействия в современных условиях. 

Образованность – это понятие, данное в уникальном культурном опыте самораз-
вития человека и межчеловеческих отношений, образующемся под воздействием спе-
циально функционирующей образовательной системы. Об- разованность не только 

аккумулирует социокультурный опыт жизнедеятельности определенной человеческой 

общности, организует процесс взаимодействия между ее членами, но и формирует то-

лерантное мировосприятие, готовность к культурному взаимообогащению [1]. 

Идентичность развивается на протяжении всей жизни, проходит через преодо-

ление кризисов, изменчива как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях, 
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т. е. может быть «успешной» (эффективной) или «негативной» (индивид избегает 
любых взаимодействий). Под таким углом зрения идентичность есть необходимое 
условие для развития личности, а затянувшийся (продолжительный) кризис стано-

вится препятствием для ее формирования. Теоретики единодушны во мнении о про-

исхождении идентичности – она социальна, потому что формируется в результате 
взаимодействия с людьми и усвоения языка, выработанного в процессе социальной 

коммуникации [2]. Социальные изменения обуславливают изменения идентичности. 

Сущность социокультурной идентичности заключается в том, что человек принима-
ет (вплоть до самоотождествления) культурные нормы, образцы и мо- дели поведе-
ния, ценностные ориентации, язык с позиций культурных характеристик значимых 

других групп, общностей.  

По результатам социологического исследования среди молодежи наблюдается 
тенденция к росту идеологического и мировоззренческого плюрализма, многовари-

антность, «мозаичность» и фрагментарность мировоззрения. Усиливаются позиции 

тех, для кого важнейшими становятся ценности собственности и имущественного 

положения, реализуемые сквозь призму утилитаризма, индивидуальных предпочте-
ний и устремлений. Согласно социологическим исследованиям кандидата филологи-

ческих наук А. В. Петрова в ценностном сознании современной молодежи можно 

выделить следующие характеристики: 1) амбивалентность, сочетание противопо-

ложных оценок; 2) нестабильность, изменчивость; 3) эклектичность, сочетание эле-
ментов различных ценностей; 4) отсутствие выраженного интереса к политике и вла-
стным отношениям, стойкая политическая индифферентность; 5) «приниженность» 

идеалов, доминирование прагматических установок; 6) ориентации на гедонистиче-
ские ценности, получение наслаждений («кайфа») [3]. 

Анализ результатов указанных исследований подтверждает тенденцию к удовле-
творению в первую очередь материальных (экономических) и гедонистических потреб-

ностей, что заметно и в сфере образования. На сегодняшний момент большинство по-

тенциальных студентов выбирают вуз, руководствуясь престижем той или иной 

профессии, доходностью будущей работы. Если посмотреть на всю образовательную 

линию, то можно констатировать: родители выбирают лучший садик для ребенка, затем 

стараются отдать его в лучшую школу, чтобы потом поступить в лучший вуз, и т. д.  

Стремительное изменение современного мира требует от человека постоянного 

подтверждения своего профессионализма, компетенции, усовершенствования своих 

знаний. Идея непрерывного образования, ценность образования свидетельствуют о 

перспективах развития образования и общества, о возможном переходе к образова-
тельному обществу. Одним из условий развития общества и образования должно 

стать возвращение субъекта в образование, безусловно, в качестве субъекта целост-
ного человека, а не только его рассудок, накапливающий теоретические и практиче-
ские знания и навыки. Субъект образовательного общества — человек образован-

ный, это человек, устремленный в будущее, в котором знания будут направлены на 
развитие человека и общества. 

Таким образом, основными путями формирования образованности как ценно-

сти и критерия социокультурной идентичности личности являются: 
– пересмотр содержания образования как на уровне средней, так и высшей школы; 

– пересмотр целей и стратегий развития образования, так как они напрямую 

оказывают влияние на ценности образования. 
Стержневыми идеями образовательного общества необходимо считать ценность 

знания, ценность самообразования, ценность идеи непрерывного образования, ответ-
ственное отношение к образованию как ценности и критерию развития социокультур-
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ной личности. Именно реализация этих идей при активной поддержке общества и го-

сударства поможет человеку XXI в. развиваться, образовываться как личности. Цен-

ностями образования в этом случае будут служить ориентиры воспитания и обучения: 
это истина, добро, личность, свобода, любовь, творчество, выбор и др. 
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В настоящее время система менеджмента качества в высших учебных заведени-

ях рассматривается как важный инструмент обеспечения качества образования. Она 
позволяет отслеживать и анализировать индикаторы того, насколько адекватными и 

оправданными являются организация и система управления вузом с точки зрения 
реализации образовательных программ. 

Формирование системы менеджмента качества в учреждениях образования ос-
новывается на определенных стандартах, в соответствии с которыми должны быть 
определены четкие критерии и объекты оценки в рамках менеджмента качества об-

разовательной деятельности. 

Система гарантий качества вузов соответствует типовой модели, которая базиру-

ется на требованиях международных стандартов ISO 9000, 9001 версий 2000 и 2008. 

Данные стандарты помогают вузам отслеживать те слабые места в образовательной 

деятельности, которые не учтены в процедурах государственной аккредитации. 

В сентябре 2015 г. Международная организация ISO выпустила новую версию 

стандарта ISO 9001. Переходный период продлится три года – до сентября 2018 г. 
Начало формы Новый стандарт ISO 9001:2015 существенно отличается от прежней 

версии. Вузовская система гарантий качества также пройдет значительные измене-
ния, широко используя при этом современные информационные технологии и сис-
темность в формировании стратегических задач своего развития, ориентированного 

на комплексное повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных 

и научно-технических услуг. 
Нами была выполнена сравнительная характеристика версий стандарта СТБ 

ISO 9001–2015 и СТБ ISO 9001–2009. Исследования показали, что в новой версии 

стандарта изменения коснулись всех ее аспектов, а именно:  

1. Принципов менеджмента качества. Изменилось количество принципов ме-
неджмента качества с 8 до 7. Некоторые принципы остались без изменений, отдель-
ные – с небольшими коррективами в формулировке. Один из принципов «Систем-


