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6,6 % респодентов хотят уехать в любую другую страну, не важно, в какую. 
Более того, среди опрошенных нами студентов чуть менее 1/3 (30,4 %) сожале-

ют о том, что они поступали учиться в белорусский вуз, а не уехали сразу учиться за 
границу.  

Известно, что для построения удачной профессиональной карьеры за границей 
обязательно знание иностранного языка. Наиболее изучаемым иностранным языком 
оказался английский (87 %); немецкий и испанский изучают меньшее количество 
людей (19,6 и 17,4 %); китайский, французский и португальский пользуется мень-
шим спросом (их изучают 6,5, 4,3 и 2,2 % соответственно). Но при этом подавляю-
щее большинство опрошенных оценивают свои знания по иностранному языку 
очень невысоко: на 1 балл по пятибалльной шкале оценили свои знания 6,5 %,  
на 2 балла – 8,7 %, на 3 балла – 58,7 %, на 4 балла – 23,9 %, на 5 баллов – 2,2 %.  
Более того, 65,2 % считают, что незнание иностранного языка не является причиной 
не уезжать, и только 34,8 % признают незнание языка преградой для переезда в дру-
гую страну. Это дает дополнительное основание для вывода, что большая часть оп-
рошенных, в том числе и тех, кто намерен в будущем эмигрировать, неадекватно 
оценивают свои возможности на иностранных рынках труда. 

Сама по себе эмиграция молодежи за рубеж не может оцениваться однозначно не-
гативно. Учеба, стажировка или работа по специальности в странах с развитой рыноч-
ной экономикой помогают повысить уровень своей теоретической подготовки, приоб-
рести организационно-практический опыт, установить деловые связи за рубежом. 
Поэтому, при условии последующего возвращения на родину, эти специалисты могут 
принести огромную пользу экономике страны. Но для физического и интеллектуально-
го возвращения выехавших за рубеж молодых специалистов должны быть созданы со-
ответствующие условия. Они смогут вернуться с оптимальной отдачей только при ус-
ловии, что здесь смогут реализовать свой профессиональный потенциал, получат 
финансовую, организационную, морально-психологическую поддержку. 
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Конец XX в. и начало XXI в. войдут в историю человечества не только такими 
значимыми событиями как завершение холодной войны и появление информацион-
ных технологий, но также и бурным развитием системы образования. Как отмечает-
ся в литературе, несмотря на разнородность европейских экономик и политических 
систем Болонский процесс является сегодня институтом, охватившим все европей-
ские страны. Для его практической реализации были определены десять основных 
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направлений:  
1. Принятие системы сравнимых квалификаций (степеней).  
2. Внедрение двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриат– 

магистратура).  
3. Применение системы академических кредитов, количество которых зависит 

от объема часов по дисциплине и отражения учебной программы в приложении к 
диплому.  

4. Развитие академической мобильности студентов, преподавателей и админи-
стративно-управленческого персонала. 

5. Взаимное признание профессиональных квалификаций и соответствующих 
документов в сфере высшего образования, обеспечение автономности вузов. 

6. Развитие европейского сотрудничества в области обеспечения качества выс-
шего образования.  

7. Обучение в течение всей жизни.  
8. Активизация участия вузов и студентов в развитии Болонского процесса.  
9. Усиление европейской составляющей в системе высшего образования Европы.  

10. Принятие трехуровневой системы высшего образования (первый уровень – 
бакалавриат; второй уровень – магистратура; третий уровень – докторантура; объе-
динение Европейского пространства высшего образования и Европейского про-
странства научных исследований [1]. 

В период Ереванской конференции (2015 г.) Беларусь была принята в Болон-
ский процесс с условием реализации Дорожной карты, нацеленной на реформирова-
ние национальной системы высшего образования. 

Включение Беларуси в Болонский процесс будет иметь немало положительных 
последствий:  

1. Облегчение трудоустройства ее граждан за пределами страны благодаря при-
обретению диплома европейского образца, что несомненно повышает лояльность к 
выпускникам белорусских вузов за рубежом.  

2. Свободный выбор студентами образовательной стратегии (сроков, дисцип-
лин, преподавателей). Гибкий подход и индивидуализация процесса образования по-
зволит им практически самостоятельно его регулировать.  

3. Система кредитов. После ее введения студенты смогут накапливать опреде-
ленное количество кредитов, приостанавливать свою учебу и возобновлять ее по же-
ланию – то есть фактически учиться на протяжении всей жизни. 

4. Обмен преподавателями и студентами. 
5. Доступность европейских образовательных ресурсов. 
6. Дополнительный приток иностранных студентов в университеты Беларуси [2]. 
Республика Беларусь неизменно проявляла и проявляет значительный интерес к 

тем преобразованиям, которые происходят в европейском пространстве высшего обра-
зования. На протяжении ряда последних лет национальная система высшего образова-
ния постепенно приспосабливалась к принципам Болонского процесса. Например, уже 
в Законе о высшем образовании от 2007 г. был закреплен принцип перехода на двух-
ступенчатую систему высшего образования: специалитет и магистратура. В дальней-
шем в стандартах высшего образования (2008 и 2014 гг.) был реализован компетентно-
стный подход. Компетентностная модель подготовки белорусского выпускника была 
соотнесена с принципами и рекомендациями Болонского проекта TUNING. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что реализация принципов Болонского про-
цесса в Беларуси сопровождается определенными трудностями и проблемами: 

– наряду с многоуровневой системой «бакалавр–магистр» еще сохраняется 
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прежняя одноуровневая – «специалист». На рынке труда в этой связи порой возника-
ет некоторое непонимание со стороны работодателей: зачем нам нужны бакалавры и 
магистры, если имеются привычные специалисты. Более того, подготовка специали-
стов ведется в массовом порядке, а а подготовка бакалавров и магистров еще в по-
рядке эксперимента; 

– переход на двухуровневую систему высшего образования требует серьезного 
пересмотра содержания образования как на уровне бакалавра, так и магистерского 
уровня.  Бакалаврская подготовка может рассматриваться как усеченный вариант под-
готовки специалиста, при этом сохраняется весь блок базовых дисциплин и одновре-
менно ограничивается блок дисциплин специализации. Что же касается магистерской 
подготовки, то требования к квалификации профессорско-преподавательского состава 
вуза, реализующего ее программу, должны быть существенно выше. Магистерские 
программы должны создаваться на базе имеющихся в вузе научных школ. Как считают 
некоторые ученые, ликвидация в ближайшие годы одноуровневого образования смо-
жет существенно изменить ситуацию с набором в магистратуру. Она станет единст-
венным источником подготовки кадров более высокого уровня по сравнению с уров-
нем бакалавра для промышленности и бизнеса [2]. 

К числу других важных проблем, мешающих внедрению принципов Болонского 
процесса в систему высшего образования Беларуси, следует отнести: существование оп-
ределенных барьеров к продвижению между циклами; наличие трудностей с трудоуст-
ройством выпускников; отсутствие современных систем переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей для работы в новых условиях; низкий уровень оплаты 
труда преподавателей и большая учебная нагрузка приводят к снижению их мотивации и 
возможности активно заниматься научно-исследовательской работой и др. [3]. 

Таким образом, избранный нашей республикой вектор взаимодействия с Болон-
ским процессом обязывает нас максимально учитывать европейские тенденции модер-
низации системы высшего образования, извлекать и адаптировать опыт лучших евро-
пейских образовательных практик при дальнейшей модернизации национальной 
системы высшего образования. 
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Одной из основополагающих задач высшей школы является не только создание 
условий для подготовки будущих профессионалов высокого уровня, но и воспитание 
социально зрелой личности. Процессы воспитания и обучения в высшей школе в со-
временной модели образования рассматриваются как единое целое. Обучаясь в вузе, 


