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Одним из основных негативных последствий этой ситуаций является 
возникновение перекосов в половозрастной структуре населения Беларуси. В 
аспекте развития высшего образования нас интересует, прежде всего, 
уменьшение группы лиц в возрасте от 5 до 18 лет, то есть, той категории 
населения, которая в ближайшие 10-11 лет будет определять число 
абитуриентов. Изменение структуры населения по возрастным группам 
представлено на графике 2. 

 

График 2. Динамика структуры населения Республики Беларусь по 
возрастным группам 

 

 

Источник: Шахотько Л.П. Динамика численности и структуры населения Беларуси, 
http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/analit01.php. 

 

Следует отметить, что с 2010 года наблюдается небольшое увеличение числа 
лиц в возрасте до 16 лет: 1513 тыс. в 2010 году, 1522 в 2011 году и 1594 тыс. в 
2012 году. Это связано с увеличением рождаемости, которое отмечается в 
стране с 2010 года. Однако в контексте высшего образования к 
соответствующим небольшим позитивным изменениям в числе абитуриентов 
эта тенденция приведет только через 12-15 лет, то есть, в 2026-2029 годах. 

Попутно следует отметить, что одновременно наблюдается рост доли разводов 
на 1000 человек (с 3,2 в 2005 году до 4,1 в 2012 году). Все это является 
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косвенным свидетельством того, что в белорусском обществе продолжается 
кризис семейных отношений, который в перспективе не позволяет надеяться на 
дальнейший устойчивый рост рождаемости.  

Нынешняя демографическая ситуация и перспективы ее развития во время 
вступления в студенческий возраст поколения 2000-х гг. рождения ставят под 
угрозу наборы во многие УВО.  

Так, если в 2005 году в учреждениях школьного образования учились 1240,9 
тыс. человек, то в 2012 году это число составляло уже 928,2 тыс., то есть, 75% 
от уровня 2005 года. Относительно учреждений высшего образования 
наблюдается обратная ситуация: в 2005 году в УВО республики учились 383 
тыс. человек, а в 2012 году – 428,4 тыс. человек. С 2010 года наблюдается 
отчетливое снижение числа принятых студентов: с рекордных 100,5 тыс. 
человек до 88,1 тыс. в 2012 году136. 

Соотнесение этих данных с динамикой падения числа обучающихся в 
учреждениях школьного образования позволяет сделать вывод о значительном 
падении числа абитуриентов в ближайшие годы. 

Все вышесказанное хорошо иллюстрируется таблицей 1. 

 

Таблица 1. Количество выпускников учреждений общего среднего 
образования и абитуриентов УВО в Республике Беларусь 

 2005/200
6 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

2013/201
4 

Получили 
общее 
среднее 
образовани
е (тыс. 
чел.) 

100,1 105,4 92,6 79,9 68,9 59,0 

Принято 
студентов 
(тыс.чел.) 

90,5 97,8 100,5 90,6 88,1 68,7 

 

Источник: Дунаев В. Кризис управления в системе образования, 
http://nmnby.eu/yearbook/2013/page18.html. 

 

Из приведенной таблицы хорошо видно, что в 2009-2014 годах получили общее 
среднее образование 405,8 тыс. человек, а принято студентов – 445,7 тыс. 
человек. То есть активно используются резервы из числа тех абитуриентов, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 «Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник». Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
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которые не поступили в предыдущие годы. На практике это оборачивается 
давно отмечаемым многими экспертами в области образования введением 
фактически всеобщего высшего образования. 

За время независимости в Беларуси была окончательно уничтожена советская 
модель «особости» высшего образования, пирамидальный характер образования 
в стране. В течение последних 5-6 лет складывалась ситуация, при которой УВО 
вынуждены конкурировать между собой не только за лучших абитуриентов, но 
за абитуриентов вообще. Обеспечение контрольных цифр приема (не только на 
бюджетные, но и на платные места) является одним из показателей 
эффективности работы ректоров и, соответственно, одним из критериев 
начисления им премий и надбавок. 

В итоге, УВО сталкиваются с противоречивой ситуацией. С одной стороны, они 
не заинтересованы брать слабых абитуриентов, так как в результате вынуждены 
снижать образовательные стандарты, из-за чего в средне- и долгосрочной 
перспективе ухудшается репутация УВО. С другой стороны, в краткосрочной 
перспективе ректоры готовы взять любого абитуриента, кто изъявит желание 
поступать 137 . Очевидно, что в белорусских условиях краткосрочные 
соображения, как обычно, берут верх над средне- и долгосрочными 
перспективами. 

В такой ситуации под ударом оказываются небольшие УВО, а также УВО, 
имеющие схожий профиль обучения и вынужденные в новых условиях уже не 
взаимодополнять друг друга, а конкурировать между собой за количество 
студентов. 

Особенно сложной ситуация является для УВО, не имеющих статус 
университета (академии, институты, высшие колледжи). Так, хотя университеты 
и составляют только 59,3% от числа УВО, в них обучается 83% студентов. В 
академиях, которые составляют 13% от числа УВО, обучаются уже только 7,6% 
студентов. В институтах и высших колледжах эти показатели отличаются еще 
больше: 20,4% и 8,5% для институтов и 7,4% и 0,9% для высших колледжей138. 
Можно утверждать, что в условиях демографического спада академии, 
институты и высшие колледжи с точки зрения набора оказываются в гораздо 
более уязвимом положении, чем университеты. 

Попытки сохранить за многими небольшими УВО их статус как высшего 
учебного заведения приводят к многочисленным нарушениям действующего 
законодательства, которые с течением времени будут только усугубляться. В 
современных условиях существование таких видов УВО как «высшие 
колледжи» или «академии» приводит только к росту бюджетных расходов за 
счет содержания многочисленного управленческого аппарата (ректор, 
проректоры, деканы, методисты, самостоятельные структурные подразделения 
и т.д.) и снижению качества образования. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
137 Естественно, пока это лишь набирающая силу тенденция. Однако уже и неспециалисту 
видно, что даже некогда престижные и популярные специальности могут остаться без 
достаточного числа абитуриентов (не говоря уже о конкурсе). Итоги вступительной кампании 
2014 года являются одним из ярких подтверждений этого тезиса. 
138 «Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник». Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
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Снижение качества образования происходит за счет стремления небольших 
УВО только формально соответствовать своему статусу, не имея для этого не 
только необходимой инфраструктуры, кадрового потенциала, но даже и 
потенциальных абитуриентов. В результате контроль знаний становится 
формальным, учебный процесс «подгоняется» под уровень реально имеющихся 
студентов, а не под требования нормативных документов, научная деятельность 
приобретает местечковый характер. 

Настораживает стремление таких небольших УВО под видом «уникальности» 
своей деятельности разработать собственные стандарты работы, 
ориентированные исключительно «под себя», закрыться от взаимодействия с 
другими учебными заведениями и в целом от образовательного и 
экономического пространства страны. Создаются непонятные мелкие 
стандарты, реально применимые только лишь к одному УВО, где обучаются 
1000-1500 человек. Возникают своеобразные «государства в государстве», в 
которых решительно отторгаются общегосударственные требования. Так, в ходе 
аккредитации небольших УВО, стандартными являются заявления, что 
закрепленные в законодательстве республики нормы, регулирующие сферу 
образования, «их не касаются, они живут и работают по собственным, 
установленным для себя правилам». 

Однако, снижение качества образования – тенденция, характерная для всех 
УВО без исключения. Только скорость ее развития зависит от того, каким 
потенциалом обладало то или иное УВО 10-12 лет назад. 

В связи со всем сказанным можно сделать некоторые прогнозы развития 
системы высшего образования в Беларуси на средне- (до 2020 года) и 
долгосрочную (до 2030 года) перспективы. 

Продолжится падение уровня абитуриентов. Опыт последних, как минимум, 
пяти вступительных кампаний показывает, что скромные попытки установить 
хоть какую-либо минимальную планку быстро сходят на нет, когда УВО 
сталкиваются с реальной проблемой недобора на платные, а уж тем более, на 
бюджетные места. Выполнение контрольных цифр приема оказывается для 
государства неизмеримо важнее того, абитуриенты с какой подготовкой займут 
места на студенческой скамье. Конкретные способы обхода государством им же 
устанавливаемых барьеров многообразны, а учитывая активное использование 
административного ресурса, весьма эффективны. Динамика же минимального 
балла 139  по централизованному тестированию за последние пять лет 
подтверждает эту печальную тенденцию: 

 

Таблица 2. Минимальный балл на централизованном тестировании 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Балл 1 1 7 10 3 

Источник: http://kudapostupat.by/article/group/id/18, выборка материалов проведена автором. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Речь идет о самом минимальном балле, так как по различным предметам минимальные баллы 
могли различаться. 
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Такое настойчивое стремление государства занимать лидирующие позиции в 
регионе по показателю доли студентов среди населения и готовность принять 
абитуриента практически с любой подготовкой объясняется не только 
коммерческими интересами при заполнении платных мест (о платном 
образовании будет сказано ниже) или характерной для всех государств с 
излишне забюрократизированной государственной системой одержимостью к 
выполнению плановых показателей, в том числе, и к 100%-ому заполнению 
бюджетных мест в УВО.  

Основная причина такого положения, которая имеет гораздо больше 
последствий, заключается в особом видении государством роли высшего 
образования. В этом разделе не хочется пускаться в рассуждения о роли 
профессионалов, специалистов в государствах, чья экономика основывается на 
природных ресурсах, а также в государствах с авторитарным политическим 
режимом. Но следует констатировать, что, как было показано выше, 
обеспечение надлежащего уровня подготовки абитуриентов, зачисляемых в 
качестве студентов, не является ни перво-, ни второочередной задачей 
государственной политики в сфере образования. УВО, прежде всего, 
выполняют ряд других функций, а подготовка специалистов является далеко не 
приоритетной задачей. 

К истинным, а не декларируемым функциям системы высшего образования в 
Республике Беларусь следует отнести следующие. 

1. Обеспечение занятости молодежи. Не секрет, что обеспечение рекордно 
низкого (что неестественно для любой нормальной экономики) официального 
уровня безработицы является одной из идей фикс белорусских властей. О том, 
что методика определения этого показателя в стране отличается от 
общепринятых, не говорит только ленивый. А учащаяся молодежь, как 
известно, даже по стандартам МОТ не может быть зачислена в разряд 
безработных. Безусловно, занятость молодых людей учебой это гораздо более 
действенный способ решить проблему переизбытка рабочих рук, отчетливо 
наблюдавшегося в белорусской экономике до кризиса 2011 года, чем создание 
искусственных бюрократических барьеров для людей, желающих получить 
признанный государством статус безработного. 

2. Организация массовых мероприятий и создание резерва бесплатной рабочей 
силы для добровольно-принудительного труда. УВО, как впрочем, и все 
учреждения образования, за исключением дошкольных, давно и прочно 
используются государственными органами для обеспечения массовости на 
всевозможных мероприятиях идеологической направленности, а также при 
проведении многочисленных субботников. 

Так, если взять небольшое УВО с численностью студентов на дневной форме 
обучения в пределах 2500-3000 человек, то годовой объем требований, 
предъявляемых всевозможными органами госуправления и 
прогосударственными объединениями составляет (по минимальной оценке) 
50000 человеко-часов. То есть в среднем каждый студент обязан отработать на 
различных внешних мероприятиях не менее 20 часов в год. Подчеркнем, что 
речь идет не о мероприятиях, проводимым тем или иным УВО по собственной 
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инициативе, а о тех разнарядках, которые «спускаются» вышестоящими 
органами, являясь дополнительными по отношению к тому образовательному и 
воспитательному процессу, который уже осуществляется в рамках УВО. 

Использование этого колоссального ресурса происходит по двум направлениям. 

Первое – обеспечение массовости на всевозможных мероприятиях 
идеологического характера. Эффективность подобных действий (ведь 
постулируемая цель – воспитание патриотизма) напрямую никем не изучалась 
и, тем более, не замерялась. Объем запрашиваемых ресурсов также ничем не 
подкреплен и, как правило, является завышенным, минимум, в три-четыре раза. 
Практика их реализации почти всегда носит унижающий человеческое 
достоинство характер. 

Второе направление – использование принудительного труда на всевозможных 
субботниках. Излишне говорить, что субботники в Беларуси проводятся далеко 
не только по субботам, а в любой день, не считаясь ни с рабочим, ни тем более с 
учебным графиком. Сложно оценить размах этого явления в масштабах страны, 
так как помимо республиканских субботников проводятся многочисленные 
субботники, объявляемые местными органами власти. 

Кроме того, все большее распространение получает практика принудительного 
труда, не замаскированного даже под некое формальное мероприятие. Помимо 
таких нашумевших объектов, как Национальная библиотека, Национальный 
Академический Большой Театр оперы и балета, Купаловский театр, МКРСК 
«Чижовка-Арена», станции Минского метрополитена, иногда принудительный 
труд обучающихся (в том числе и несовершеннолетних) используется на 
исключительно коммерческих объектах, владельцы которых связаны какими-
либо отношениями с руководством соответствующей местной администрации. 
Как правило, условия труда на этих объектах близки к тем, в которых работают 
на стройках в некоторых странах нелегальные эмигранты, санитарно-
гигиенические требования и требования техники труда не соблюдаются, 
финансовая составляющая остается непрозрачной. 

Как уже отмечалось, на официальном уровне подобные мероприятия 
позиционируются как важнейшая часть воспитательной и идеологической 
работы, направленная на формирование и укрепление патриотических 
настроений в студенческой среде. К сожалению, нет ни одного (по крайней 
мере, открытого) исследования, доказывающего эффективность такого рода 
действий для достижения заявленной цели. 

3. Обеспечение контроля, прежде всего, политического над молодежью. Не 
секрет, что во всех УВО действуют первичные организации соответствующих 
отраслевых профсоюзов, ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь» и некоторых 
прогосударственных общественных объединений. Однако совсем не они, как 
правило, являются наиболее эффективным и часто используемым инструментом 
контроля над поведением и настроением студенчества. В качестве такого 
инструмента выступают социальные вопросы, причем гарантированный 
государством уровень социального обеспечения студентов из года в год 
целенаправленно снижается. 
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Так, с 2005/2006 учебного года происходит снижение доли студентов, 
получающих стипендию (с 58% до 50,4% в 2012/2013 учебном году)140. Для 
строительства общежитий сделано немного. Коэффициент обеспеченности 
общежитиями в 2005-2013 годах колебался от минимального 65,8% в 2012/2013 
учебном году, до максимального 73,6% (правда, это было в далеком 2005/2006 
учебном году). С 2007/2008 учебного  года этот показатель стабильно находится 
на уровне ниже 70%141. Несмотря на существование Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 года № 269 «Об утверждении 
Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», 
заселение в общежития остается одним из наименее прозрачных и наиболее 
коррумпированных аспектов деятельности УВО. 

Места в общежитии, стипендии и другие выплаты, а также решение социальных 
и учебных вопросов являются теми ключевыми инструментами, которые 
позволяют администрациям УВО контролировать настроения, а самое главное – 
поведение студенчества. Основным индикатором эффективности работы 
руководства УВО в этом направлении являются неучастие студентов в 
несанкционированных политических мероприятиях, а также высокий 
(желательно – запредельно высокий) уровень досрочного голосования на 
выборах.  

Таким образом, исходя из реальных целей государства в системе высшего 
образования, можно спрогнозировать следующую реакцию на изменение 
демографической ситуации в стране. 

1. Продолжится и расширится практика набора абитуриентов, имеющих явно 
недостаточный для обучения в УВО уровень подготовки. Существующая 
система ранжирования абитуриентов направлена не на отсев слабых 
претендентов, а на относительно справедливое распределение бюджетных и 
внебюджетных мест. Закономерным итогом подобных наборов станет 
дальнейшее ухудшение качества высшего образования, девальвация 
образовательных стандартов.   

2. Будет сокращаться число бюджетных мест, в том числе, и за счет 
объединения различных УВО. Прежде всего, это затронет близкие по профилю 
УВО142, особенно, если они располагаются в одном городе. 

Частично эта мера будет направлена на создание резерва абитуриентов на 
последующие годы. Уже прорабатывается вопрос о привлечении к будущим 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140 «Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник». Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
141 Следует отметить, что эти цифры, по-видимому, являются несколько завышенными, так как 
существуют бюрократические механизмы (в том числе, и неофициальные), не дающие 
нежелательным студентам стать в очередь на место в общежитии и, таким образом, 
завышающие коэффициент обеспеченности общежитиями. 
142 Так, одной из первых «ласточек» этого процесса стало принятие Постановление Совмина № 
717 от 23 июля 2014 года, согласно которому учебные заведения Белорусской железной дороги 
передаются в подчинение Министерству образования, а три колледжа железнодорожного 
транспорта должны быть подвергнуты реорганизации и присоединению к Белорусскому 
государственному университету транспорта. 
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вступительным кампаниям лиц, не поступивших в предыдущие годы и не 
имеющих высшего образования, хотя, как было показано выше, на этот резерв 
не стоит возлагать особых надежд. Усилится тенденция всеобщности высшего 
образования. 

3. Расширится практика использования принудительного труда студентов, в 
связи с дефицитом рабочих рук на многих специальностях, в том числе, и на 
неквалифицированных работах. 

Предлагаемые тенденции одинаково справедливы как для средне-, так и для 
долгосрочной перспективы, так как связаны, преимущественно, с 
демографическими процессами и стратегическими задачами, которые 
государство ставит перед системой высшего образования, и которые тщательно 
отрабатывались на протяжении ни одного года. 

Стремление государства включить максимально большое число молодежи в 
систему высшего образования, даже за счет серьезного снижения 
образовательных стандартов, объясняется не только вышеприведенными 
функциями, но и финансовыми соображениями. Несмотря на постулируемый 
лозунг о социальном характере белорусского государства, эта социальная 
ориентированность, по-видимому, в минимальной степени проявляется именно 
в сфере высшего образования. 

С 2005/2006 года отчетливо фиксируется тенденция сокращения числа 
студентов, получающих образование за счет средств республиканского 
бюджета: с 156,3 тыс. в 2005/2006 учебном году до 147,6 в 2012/2013 учебном 
году. Параллельно возрастает число студентов-платников: с 226,7 тыс. в 
2005/2006 учебном году до 280,9 тыс. в 2012/2013 учебном году. 

Правда, число 280,9 тыс. не является максимальным для рассматриваемого 
периода: так, в 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах число 
студентов, обучавшихся на платной основе, составляло, соответственно, 281,4 
тыс., 293,3 тыс. и 295,2 тыс. человек. Понятно, что сокращение платников 
связано с сокращением числа абитуриентов. Поэтому для выявления истинной 
тенденции необходимо определить соотношение бюджетников и платников в 
рассматриваемый период (см. таблицу 3, где Б – бюджетники, П – платники, ДБ 
– доля бюджетников): 

 

Таблица 3. Студенты бюджетной и платной форм обучения белорусских 
УВО  

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Б 156,3 153,9 151,0 148,7 149,0 149,6 150,3 147,6 

П 226,7 243,0 262,7 273,0 281,4 293,3 295,2 280,9 

Д
Б 

40,8% 38,78% 36,5% 35,26% 34,62% 33,78% 33,74% 34,46 

Источник: «Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник». Минск: 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
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Как видно из таблицы, тенденция сокращения доли студентов-бюджетников 
наблюдалась вплоть до 2012/2013 года, когда произошел ее небольшой (менее, 
чем на 1%) рост. В целом, если же сравнивать с 2005/2006 годом, сокращение 
происходило со скоростью в среднем около 1% в год. Представляется, что в 
целом, эта тенденция будет сохраняться и в средне-, и в долгосрочной 
перспективе. То есть, к 2030 году доля студентов-бюджетников может 
составить не более 20%. 

Такая тенденция укладывалась в логику действий белорусских властей даже при 
относительном финансовом благополучии в середине 2000-х гг., а тем более при 
отчетливо выраженной после 2011 года политике сокращения расходов 
государства на социальную сферу. Тем не менее, очевидно, что только 
отсутствие выраженной политической воли не позволяет полностью перевести 
всю систему высшего образования на коммерческую основу. 

Проблема в расширении платного образования заключается не только в 
сокращении числа потенциальных абитуриентов и желании сохранить 
видимость социальной ориентированности белорусского государства. 
Специфика налогообложения в стране привела к тому, что платное образование 
не является очень выгодным для УВО. Порядок формирования цен на 
образовательные услуги для граждан Республики Беларусь определяется 
государством. По ряду специальностей рентабельность может быть 
положительной, но по многим она может быть нулевой и даже отрицательной. 

Говоря о налогах, следует понимать, что помимо законодательно прописанных 
платежей, УВО рассматриваются органами власти и как источник денежных 
средств на проекты и мероприятия самого разного характера. Повышение цен 
на обучение возможно, но маловероятно. Белорусское высшее образование, 
судя по многим косвенным фактам, по соотношению «цена / качество» 
находится на предельном уровне конкурентоспособности с соседними 
государствами. Радикальное повышение цен может обернуться оттоком 
потенциальных абитуриентов за рубеж, что повлечет негативные последствия 
не только в самой системе образования, но и затронет некоторые политические 
вопросы. 

Второй важной причиной пассивности государства в насаждении платного 
образования является обязательная отработка для студентов-бюджетников. 
Последняя стала эффективным инструментом формального заполнения 
вакансий во многих отраслях экономики, испытывающих кадровый дефицит. 
Еще около 5-7 лет назад обязательное распределение рассматривалось как 
механизм, способный создать в обществе запрос на полный переход к платному 
высшему образованию. Однако в связи с неблагоприятными тенденциями на 
рынке труда, государство рассматривает обязательное распределение как некую 
гарантию заполнения вакантных мест, как минимум, на 2 года. 

Стоит ли говорить, что качество подготовки специалистов, особенно в 
бюджетных отраслях вроде образования и здравоохранения, чиновников 
практически не волнует, главное – формальное выполнение показателя по 
заполнению вакантных мест. В этой связи вполне вероятно ожидать как 
некоторого увеличения сроков обязательной отработки (наиболее вероятным 
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представляется срок в три года, который позволит частично решать проблему 
обеспечения рабочей силой в условиях снижения числа бюджетников), так и 
введения элементов обязательного распределения для студентов-платников. 

Учитывая сложную демографическую ситуацию и обозначенные выше 
особенности платного высшего образования, можно отметить следующие 
угрозы в развитии этого направления в средне- и долгосрочной перспективе: 

1. В условиях возрастающей доли внебюджетных средств (более 50%) в 
финансировании УВО и сокращения числа потенциальных абитуриентов, 
возникает опасность недобора на платные места и резкого падения 
рентабельности, особенно у небольших УВО. Снижение же количества 
бюджетных мест означает фактическое закрытие этих УВО или перевод 
государственных бюджетных организаций на чисто коммерческую основу, 
приравнивание их к частным УВО. 

2. Второй уязвимой группой оказываются частные УВО. Так, если в 2005/2006 
учебном году число студентов в УВО этой формы собственности составляло 
15,2%, то в 2012/2013 – 12%. Падает и доля принятых студентов: в 2005/2006 
учебном году 14,3% всех принятых студентов приходилась на частные УВО, а в 
2012/2013 учебном году этот показатель снизился до 9,9%143. Представляется, 
что государство целенаправленно стремится сократить долю частных УВО на 
рынке образовательных услуг в пользу государственных.  

В этих условиях потенциальные действия властей легко предсказуемы: 

1. Сокращение государственных расходов на высшее образование будет 
осуществляться, прежде всего, за счет снижения его качество, что находится в 
соответствии с ранее обозначенной тенденцией. Снижение расходов будет 
осуществляться, в том числе, за счет снижения сроков обучения, повышения 
нагрузки преподавателей, сокращения штатов УВО и т.д. В итоге, оставаясь 
формально конкурентоспособным с точки зрения цены, белорусское высшее 
образование будет дальше утрачивать свою конкурентоспособность с точки 
зрения качества. 

 2. Будет продолжена политика по объединению УВО, в том числе, и за счет 
ликвидации такого вида учреждения образования как «высший колледж». 
Особый прессинг осуществляться на частные УВО. 

3. Расширится перечень и объем оказываемых «нестандартных» 
образовательных услуг: в сфере дополнительного образования в виде 
переподготовки, организации платных семинаров, мастер-классов, стажировок 
и т.д. 

Вместе с тем, руководители в сфере образования понимают, что реальные 
финансовые результаты в специфических экономических условиях Беларуси 
можно получить только за счет экспорта образовательных услуг, 
рентабельность которых практически не ограничена. Однако здесь белорусское 
высшее образование сталкивается с рядом проблем. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143 «Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник». Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
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Так, отмечается серьезное рассогласование в деятельности органов 
государственного управления. В частности, Министерство образования 
прилагает немалые усилия для привлечения в страну студентов из различных 
стран Азии и Африки. Однако нередко эти усилия разбиваются о непреклонную 
позицию Министерства внутренних дел, которое до недавнего времени даже 
объявленный стратегическим союзником Китай рассматривало как 
неблагополучную в иммиграционном отношении страну. К благополучным 
МВД относит страны ЕС, США, Канаду, Австралию, а также монархии 
Персидского залива. Совершенно очевидно, что рекомендации сотрудников 
МВД привлекать для четырехлетнего (пятилетнего с учетом подготовительного 
отделения) обучения в Беларуси студентов из ЕС не имеют ничего общего с 
реальностью. 

С другой стороны, конкурентоспособность белорусского образования 
продолжает падать даже в странах Азии и Африки. Так, в Беларусь для 
получения образования направляются преимущественно студенты, не 
способные к освоению образовательных программ на Западе. Сокращается 
число белорусских УВО, чьи дипломы автоматически признаются в странах 
Азии и Африки. Все чаще на переговорах с представителями Министерства 
образования ставится вопрос о необходимости присуждения академических 
степеней бакалавра и магистра. Это вынуждает белорусских чиновников вновь 
обратиться к идее присоединения страны к Болонскому процессу. Поэтому 
вступление в Европейское пространство высшего образования в 2015 году 
провозглашается одной из задач Министерства образования. 

Однако следует подчеркнуть, что из всех составляющих Болонского процесса 
белорусские власти интересуют только отдельные узкие аспекты: повышение 
внешней привлекательности белорусских дипломов для иностранных студентов 
и сокращение расходов на образования за счет полного перехода на 4-хлетний 
срок обучения и расширения так называемой «управляемой самостоятельной 
работы». Остальные же аспекты, касающиеся, прежде всего, обеспечения 
академических свобод и академической мобильности, рассматриваются как 
абсолютно неприемлемые. 

Поэтому можно ожидать, что Беларусь предпримет квази-реформы, которые, 
по-видимому, уже к 2020 году позволят перейти на полноценную 
двухступенчатую модель образования. Однако значимых изменений в сфере 
академических свобод ожидать не стоит ни в средне-, ни в долгосрочной 
перспективе. Определенные подвижки будут сделаны в области академической 
мобильности, однако учитывая непрозрачность белорусской системы высшего 
образования, преимущества от этого направления будут доступны лишь 
избранным участникам образовательного процесса. 

Состояние и перспективы научной сферы в Беларуси 

Проблемы в развитии высшей школы, являющейся основным источником 
новых научных кадров, а также одним из институтов для организации научно-
исследовательской  работы, прямо влияют на перспективы развития науки в 
стране. Приступая к разработке сценария (или сценариев) будущего этой сферы, 
нельзя не начать с Программы совершенствования научной сферы Республики 
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Беларусь, в которой заложены основные прогнозные показатели до 2025 года144. 
Среди прочего, в Программе перечислены те проблемы, которые государство 
считает знаковыми для науки в рассматриваемой перспективе145: 

1. Недостаточно совершенная организация и управление наукой, недостаточные 
объемы исследований по стратегически важным для страны направлениям в 
рамках государственного заказа. 

2. Недостаточная координация научной и производственной сфер, 
недостаточное внедрение результатов научных исследований в реальный сектор 
экономики. 

3. Отсутствие профильных научно-исследовательских институтов по ряду 
отраслей, значимых, в том числе, и с экономической точки зрения. 

4. Наличие значительных диспропорций в распределении научных кадров 
высшей квалификации между секторами науки, старение научных кадров 
высшей квалификации (доля докторов наук пенсионного возраста составляет 
76,4%).  

5. Невысокий престиж научной карьеры и проблемы с набором и обучением в 
аспирантуре (фактический выпуск из аспирантуры в 2012 году уменьшился на 
2,2% по сравнению с 2011, а прием – на 22,4%). Катастрофически низким 
является уровень защиты диссертаций в срок обучения – около 5%. 

6. Высокая степень износа научного оборудования – 49,7%.  

Следует признать, что в целом, Владимир Гусаков представил достаточно 
полный срез проблем белорусской науки, с которыми согласны и независимые 
эксперты, изучающие эту сферу 146 . К проблемам, которые председатель 
Президиума НАН Беларуси по факту назвал, хотя и в очень завуалированном 
виде, эксперты также относят недостаточную интеграцию белорусской науки в 
мировую и излишнюю зарегулированность научной деятельности. 

В этом контексте (а это достаточно большая редкость в белорусских условиях, 
когда и официальные органы управления, и представители независимого 
экспертного сообщества солидарны друг с другом) интересно посмотреть, какие 
пути решения озвученных вопросов предлагает НАН Беларуси. 

Проект Программы предусматривает решение следующих задач: 

1. Повышение статуса ученого и роли науки в социально-экономической 
системе Республики Беларусь. 

2. Оптимизация структуры и численности работников научной сферы, 
улучшение качественного состава научных кадров. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 На момент подготовки статьи Программа еще не была утверждена и не находилась в 
свободном доступе.  
145 На основании доклада председателя Президиума НАН Беларуси В.Г.Гусакова на сессии 
Общего Собрания НАН Беларуси 12 декабря 2013 года. 
146 См., например, Лаврухин, А. Стратегия «догоняющего совершенствования» научной и 
инновационной сфер, http://nmnby.eu/yearbook/2013/page19.html. 
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3. Совершенствование организационной структуры научной и научно-
технической сферы. 

4. Совершенствование механизмов управления, экспертизы, аттестации и 
контроля в научной сфере. 

5. Совершенствование механизмов финансирования науки.  

Конечно, поставленные задачи носят слишком общий и абстрактный характер. 
Детально они изложены в соответствующих разделах Программы, которая, к 
сожалению, пока недоступна широкой общественности. В своем докладе 
Владимир Гусаков остановился на некоторых способах достижения 
поставленных целей. 

Так, для повышения статуса ученого предлагается перейти на оплату труда, 
основанную на персональных результатах, предполагающую, в том числе, и 
получение отчислений от коммерциализации научных разработок. 

Оптимизация предполагает вполне предсказуемое в белорусских условиях 
сокращение кадров, а также учреждений, в том числе, за счет укрупнения 
научно-исследовательских организаций.  

Третьим направлением должна стать оптимизация организационной структуры 
научной сферы за счет формирования новых для Беларуси объектов научной и 
инновационной инфраструктуры. Под последними понимаются национальные 
исследовательские лаборатории, число которых будет ограничено, но которые 
будут иметь основной доступ к бюджетному финансированию.  

Будут предприняты меры по упорядочению финансирования научных 
исследований, которое, как предполагается, будет разделено на бюджетное, 
ведомственное и частное. 

Итогом всех этих мероприятий должно стать гибкое финансирование научно-
исследовательской деятельности. 

Предлагаемые в Программе меры, по крайне мере некоторые из них, внешне 
могут восприниматься как вполне прогрессивные и реально способствующие 
развитию отечественной науки. Однако следует помнить, что их реализация 
будет осуществляться в специфических белорусских условиях. 

Так, например, идея о сокращении штатов для получения финансирования, 
которое можно было бы направить на повышение зарплат оставшихся в отрасли 
работников, совсем не нова. В 2013-2014 годах абсолютно такая же 
аргументация высказывалась и при проведении оптимизации государственного 
аппарата. К чему привело подобное реформирование уже хорошо известно: 
наиболее квалифицированные кадры ушли из системы государственного 
управления; зарплаты оставшихся чиновников были повышены не так 
значительно, как ожидалось; усугубился дисбаланс между оплатой труда 
руководителей и рядовых работников; значимой экономии бюджетных средств 
достичь не удалось. 

Представляется, что приблизительно к таким же результатам приведет подобная 
оптимизация и в сфере науки. Кроме того, практика назначения доплат за 
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ученые степени и звания, а также за конкретные результаты уже давно введена в 
Беларуси. 

По существу, предлагаемые в Программе решения направлены на выполнение 
двух слабо сочетаемых условий: вложение минимального количества 
бюджетных средств и получение максимально возможной отдачи в нужных для 
государства направлениях. Проблема усугубляется тем, что само государство 
достаточно слабо представляет себе, каковы эти нужные направления. 

Несмотря на постоянно повторяемые утверждения о недопустимости 
абстрактных, невостребованных на практике исследований, государство так и 
не выработало четких и объективных критериев, позволяющих отделить 
«абстрактное» и «никому ненужное» исследование от «практического» и 
«востребованного». В итоге, имеются достаточно смутные представления, 
которые можно сформулировать приблизительно следующим образом: при 
минимальном вложении наука должна приносить максимальную денежную 
прибыль, стать прибыльным бизнесом. 

Понятно, что с такой исходной установкой сложно ожидать каких-либо успехов 
от науки, которая по определению не является бизнесом. Более того, речь идет 
не о бизнесе ученого, а бизнесе государства, в котором ученый является всего 
лишь нанятым работником. Поэтому любой вопрос об успешности бизнеса 
следует задавать сначала топ-менеджерам, а уж затем рядовым исполнителям. 

Закономерно, что наибольших успехов правительство достигло именно в 
экономии средств, невысоком уровне бюджетных расходов на науку. То, что эта 
тенденция должна быть закреплена на уровне государственной политики, как 
минимум, до 2025 года, красноречиво подтверждают вышеприведенные 
положения Программы147, а также доля ВВП, расходуемая на научную, научно-
техническую и инновационную деятельность. Динамика последнего показателя 
продемонстрирована в таблице 4. 

 

Таблица 4. Доля расходов на научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность в ВВП Беларуси 

Год 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля в 
ВВП 

0,68 0,96 0,74 0,64 0,69 0,76 0,7 

Источник: Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический 
сборник. Минск : НСК РБ, 2012. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147  Даже официальные источники могут давать информацию о несколько различных 
показателях. Так, в отчете ГКНТ и НАНБ за 2011 г. указаны бюджетные расходы на науку, 
которые в отчетном году составили 0,28% ВВП, в 2007 г. – 0,35%, 2008 г. – 0,33%, 2009 г. и 2010 
г. – 0,31%, то есть, показатель стабильно уменьшается  
(http://belisa.org.by/pdf/2012/review_2011.pdf). 
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Для сравнения: в развитых странах бюджетные расходы составляет около 0,7-
1% ВВП. Например, по итогам 2011 года в Чехии этот показатель составлял 
0,61%, в Японии – 0,7%, в Великобритании – 0,73%, во Франции и Германии – 
по 0,76%148. Следует также принимать во внимание, что в указанных странах 
академическое сообщество имеет несравненно большее внебюджетное 
финансирование, чем в Беларуси. 

Наукоемкость ВВП стабильно остается ниже 1%, что считается критическим 
уровнем, несмотря на наличие всевозможных прогнозных показателей, 
предполагающих его повышение до 2,5-2,9% (Концепция национальной 
безопасности на 2011-2015 годы, Программа социально-экономического 
развития на 2011-2015 годы, Государственная программа инновационного 
развития на 2011-2015 годы). 

Практика «реформирования» белорусской науки за последнее десятилетие как 
раз и представлена преимущественно планомерным сокращением бюджетного 
финансирования с одновременными попытками сконцентрировать бюджетные 
средства на отдельных направлениях. Сейчас, если Программа будет 
окончательно принята в представленном выше виде, этими новыми центрами 
аккумулирования денежных средств станут национальные исследовательские 
лаборатории и центры. Казалось бы, в условиях небольшой страны это 
достаточно разумно. Только очень обеспеченные государства могут позволить 
себе полноценные фундаментальные исследования, а уж тем более такую 
роскошь, как более или менее ровное развитие всех направлений. 

В этом контексте предложения Программы являются несколько устаревшими. 
Так, на каждую пятилетку Советом Министров утверждается Перечень 
приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь149 . 
Государственные программы научных исследований должны готовиться с 
учетом этого Перечня. Возникает вопрос: почему, несмотря на длительное 
существование подобного перечня (или, по крайней мере, практики его 
разработки), чиновники самого различного уровня постоянно упрекают 
академическую среду в неэффективности, в проведении невостребованных 
исследований? 

Ответ на этот вопрос кроется не только в описанной выше специфики 
понимания государством роли науки. Более того, неопределенность в 
отношении приоритетов для государственного финансирования является 
результатом, в том числе, и деятельности академического сообщества. С 
советских времен организации, занимающиеся научными исследованиями, 
являются, по сути, государственными учреждениями. Как правило, они не 
заинтересованы в поиске независимого финансирования, а склонны полагаться 
на выделение бюджетных средств. 

Зависимость от бюджетного финансирования помимо своих отрицательных 
сторон (постоянное стремление государства сократить расходы на науку) имеет 
и немало положительных аспектов для некоторых участников. Одним из них 
является де-факто отсутствие возможности объективной оценки научных 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 http://belisa.org.by/pdf/2012/review_2011.pdf. 
149 Ныне действующий – на 2011-2015 гг. – утвержден Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 апреля 2010 года № 585. 
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результатов. Понято, что сами органы государственного управления не 
являются ни достаточно компетентными, ни достаточно заинтересованными, 
чтобы ставить под сомнение результаты той или иной профинансированной из 
бюджета программы. Более того, недостаточное присутствие независимых 
источников финансирования превращает государственные научные учреждения 
в своего рода монополистов либо, в лучшем случае, картель, в котором 
происходит планомерное освоение бюджетных средств без необходимости 
достижения конкретного научного результата. 

В качестве закономерных последствий подобной политики государства можно 
привести два случая, которые в странах с более диверсифицированным и менее 
«картельным» академическим сообществом привели бы к серьезным 
последствиям для ученых. 

Первый случай связан с изданием книги «Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное 
представление истории»150. На эту книгу в журнале «Палiтычная сфера» была 
опубликована разгромная рецензия, в которой ставятся под сомнение не только 
методологические размышления профессора Сидорцова и его соавторов, но и 
знание ими элементарных исторических фактов, умение проводить 
исторические исследования, наличие общей академической культуры151. 

Характерно, что этот труд был выполнен в рамках бюджетной темы № 20061334 
от 05.06.2006 «Беларусь в ХХ в.: синергетический взгляд на историю». 
Хотелось бы подчеркнуть, что руководитель авторского коллектива – Владимир 
Сидорцов – считается в белорусском академическом сообществе признанным и 
авторитетным ученым. Он профессор, доктор исторических наук, длительное 
время работал заведующим кафедрой источниковедения исторического 
факультета БГУ, активно участвовал в оценке работ других ученых. В этом 
контексте, конечно, очевидная антинаучность работы выглядит еще более 
контрастной. Однако главная проблема заключается не в этом. 

Несмотря на разгромный характер рецензии, ее полную доступность любому 
желающему, переопубликование рецензии другими изданиями (в частности, 
журналом «Arche»152), зафиксированное ознакомление с ней многих историков, 
политологов, чиновников и т.д., реальный результат от ее написания был равен 
нулю. Не были организованы обсуждения ни работы Владимира Сидорцова, ни 
рецензии. Сам профессор (равно как и все руководство исторического 
факультета БГУ и университета в целом) сделал вид, что его это не касается, 
никакой реакции от органов государственного управления, ответственных за 
контроль над расходованием бюджетных средств, не последовало153. Таким 
образом, Сидорцов имеет возможность и дальше писать некачественные 
материалы за бюджетные деньги. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 «Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное представление истории»: Монография (2010). Под ред. 
Сидорцова В.Н, Москва: МАКС Пресс, 272 с. 
151  С содержанием рецензии можно ознакомиться здесь: http://palityka.org/wp-
content/uploads/2013/01/09.pdf. 
152  Соответственно, рецензия неизбежно попала в поле зрения чиновников Министерства 
информации, а также некоторых других ведомств, ответственных за мониторинг подобных 
изданий. 
153  Автор выражает абсолютную уверенность, что никаких последствий для Владимира 
Сидорцова не наступит и после издания этой книги. 
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Очень схожая ситуация (опять-таки поднятая благодаря усилиям редакции 
журнала «Палiтычная сфера») сложилась и при обсуждении диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук консула Республики 
Ирак в г.Минске Али Осам Абед Али на тему «Внешняя политика Ирака в 2003-
2011 годах». Диссертация была защищена в Совете по защите диссертаций при 
БГУ и направлена на утверждение в ВАК. Экспертом ВАК был подготовлен 
отрицательный отзыв, который и стал основанием для отклонения диссертации 
соискателя154. 

Далее остается только процитировать (в переводе на русский язык) слова 
главного редактора журнала «Палiтычная сфера» Андрея Казакевича, который 
вместо рецензии на отзыв решил просто его опубликовать, снабдив небольшим 
вводным комментарием: 

 «Отзыв очень показателен, он практически не содержит научной 
аргументации. Ссылки на научную литературу или авторов отсутствуют, 
зато дается ссылка на сообщения российского телеканала 155 …. Стоит 
отметить, что речь идет именно о критике идеологической «неправильности» 
диссертации… Таким образом, текст действительно заслуживает внимания. 
Его официальный статус, язык и аргументация самым лучшим образом 
отражают условия, в которых развивается исследование политики в 
Беларуси…»156 

К сожалению, как будет показано ниже, эти слова Андрея Казакевича касаются 
и исследований в других областях. 

В вводном комментарии Казакевича говорится, что имя эксперта, 
подготовившего отзыв, осталось неизвестным. Но позже оказалось, что это 
Ирина Чикалова, доктор исторических наук, профессор, член экспертного 
совета ВАК по истории, неоднократно занимавшая различные должности, 
связанные с оценкой работы других ученых. Стоит ли говорить, что, как и в 
случае с рецензией на книгу Владимира Сидорцова, откровенная 
тенденциозность и некомпетентность Ирины Чикаловой, «прославившейся» 
таким образом на международной арене, также не привели для нее ни к каким 
последствиям. 

Следует отметить, что и Сидорцов, и Чикалова, хотя значительная часть их 
карьеры и пришлась на годы независимой Беларуси, как «ученые» 
сформировались в советское время. То есть они не являются в полной мере 
продуктом нынешней общественно-политической ситуации в Беларуси. И этот 
факт очень хорошо иллюстрирует ту обстановку в академическом сообществе, 
которая сложилась до распада СССР, и лишь усугубилась в связи со 
специфически неопределенным отношением государства к науке. Сложно не 
вспомнить здесь и еще одного советского ученого (уже, правда, без кавычек) – 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154 Следует отметить, что несмотря на неразвитость в Беларуси арабистики, два профильных 
отечественных специалиста по этой дисциплине дали положительную оценку диссертации. 
Третий – профессор Кошелев В.С. – фактически был отстранен от обсуждения работы. 
155 Фактически это повторение одного из замечаний к профессору Сидорцову, у которого тоже 
отсутствуют ссылки на профильные научные работы, зато активно используются такие 
авторитетные «научные» труды, как сборник афоризмов, газета «Аргументы и факты», 
сообщения российских телеканалов. 
156 http://palityka.org/wp-content/uploads/2014/06/02_Ali.pdf. 
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Анатолия Рубинова, роль которого в разрушении системы образования и науки 
в стране сложно переоценить. 

Поэтому попытки государства точечно финансировать отдельные направления с 
одновременным жестким контролем над альтернативными источниками 
финансирования науки оборачиваются дальнейшей ее монополизацией в руках, 
как правило, некомпетентных деятелей или лиц, не особенно заинтересованных 
в получении научных результатов. 

Возникает своеобразный парадокс: чем больше денег государство пытается 
направить на отдельные научные направления, тем меньшей получается отдача 
от таких вложений. Этот тезис хорошо иллюстрируется на примере попытки 
государства поднять статус аспирантуры. Так, в середине 2000-х годов стала 
очевидной катастрофическая ситуация с кадрами в отечественной науке. В 2006 
году кадровый потенциал белорусской науки составлял всего лишь 27,4% от 
уровня начала 1990-х годов157. За период с 1991 года по 2005 год численность 
работников, выполнявших научные исследования и разработки, сократилась в 
3,7 раза. В том числе исследователей – в 3,4 раза158. 

Все это происходило на фоне роста приема в аспирантуру. Основные 
показатели деятельности аспирантуры в Республике Беларусь приведены в 
таблице 5.  

 

Таблица 5. Основные показатели деятельности аспирантуры в Беларуси, 
1994-2005 

 Годы 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число 
учреждений с 
аспирантурой 

? 94 95 100 103 105 110 114 123 121 119 119 

Численность 
аспирантов 

2708 3082 3546 4075 4402 4799 5203 5591 6053 5964 5419 5042 

Прием в 
аспирантуру 

953 1140 1320 1483 1572 1708 1824 1903 1993 1796 1511 1508 

Выпуск из 
аспирантуры 

627 601 663 727 885 942 1010 1110 1152 1232 1333 1296 

С защитой 
диссертации 

54 45 36 35 56 57 71 84 91 100 75 74 

% от 
численности 
окончивших 

8,6 7,5 5,4 4,8 6,3 6,1 7,0 7,6 7,9 8,1 5,6 5,7 

Источник: http://belisa.org.by/ru/print/?brief=kadr1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
157 http://belisa.org.by/izd/stnewsmag/1_2006/art3_4_2006.html. 
158 Там же. 
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Из приведенной таблицы видно, что дефицит кадров в науке наступил вовсе не 
из-за недостатка аспирантов. И это понятно: демографические процессы лишь 
опосредованно могут влиять на наборы в аспирантуру. За исключением 
отсутствия дефицита аспирантов, на основании таблицы 5 сложно выявить 
какую-либо четкую тенденцию: численность аспирантов колеблется, но, в 
целом, в сторону повышения; прием в аспирантуру остается на высоком по 
сравнению с 1994 годом уровне, хотя и имеет тенденцию к снижению 
(сокращение государственных расходов); уровень защищенности остается 
стабильно низким, при том, что в 1990-е годы ВАК не выступал в качестве 
серьезного барьера для соискателей. 

Для прояснения того, можно ли эти наблюдения рассматривать в качестве 
каких-либо тенденций, обратим внимание на ситуацию с подготовкой научных 
кадров высшей квалификации в 2006-2012 годах (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6. Основные показатели деятельности аспирантуры в Беларуси, 
2006-2012 

 Годы 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число учреждений с 
аспирантурой 

118 118 116 117 119 120 121 

Численность аспирантов 4857 4498 4281 4571 4725 5779 5456 

Прием в аспирантуру 1552 1428 1317 1516 1469 1756 1361 

Выпуск из аспирантуры 1242 1093 1083 1091 1015 1099 1075 

С защитой диссертации 65 42 38 35 36 51 54 

% от численности окончивших 5,2 3,8 3,5 3,2 3,5 4,6 5,0 

Источник: Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический 
сборник. Минск : НСК РБ, 2012. 

 

Из приведенной таблицы видно, что, как и в предшествующий период, сложно 
выделить отчетливые тенденции в подготовке научных кадров высшей 
квалификации. В целом, сравнивая ситуация в конце 2010-х и начале 1990-х 
годов, следует констатировать постепенное увеличение численности аспирантов 
(2708 в 1994 году и 5456 в 2012 году) с одновременным снижением доли 
обучающихся, закончивших аспирантуру с защитой диссертации (8,6% в 1994 
году и 5,0% в 2012 году). 

Кроме того, в середине 2000-х годов сложился очевидный перекос в подготовке 
аспирантов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам не в пользу 
последних 159 . Соотношение аспирантов и исследователей на отделении 
гуманитарных наук и искусств НАНБ составляло в 2005 году 1:3, на других 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
159 http://belisa.head.by/ru/print/?brief=kadr8. 
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отделениях оно колебалось от 1:8 до 1:16. Правда, выводы из этого наблюдения 
(даже в статье, ссылка на которую приведена выше) были сделаны очень 
странные. Вкратце, их можно охарактеризовать следующим образом: удлинить 
время последипломного обучения (за счет обязательной магистратуры), 
уменьшить количество мест в аспирантуре (вот она – экономия), усилить 
целевую направленность выпуска аспирантов, создать дополнительные барьеры 
для лиц, желающих поступать в аспирантуру. 

Однако результаты подобных нововведений легко просчитать: 

• число лиц, желающих и, самое главное, способных обучаться в 
аспирантуре, снизится; 

• в аспирантуру пойдут лица, имеющие, с одной стороны, определенные 
связи в академических кругах, а с другой стороны, не имеющие значимой 
альтернативы устройства в жизни. 

Параллельно с перечисленными выше предложениями была значительно 
поднята стипендия аспирантов, которая в 2006-2007 годах сравнялась со 
средней зарплатой по стране. Государство попыталось гарантировать отдачу от 
вложенных средств через механизм обязательной отработки аспирантов и 
возмещения ими убытков в случае, если они не защитили диссертацию. 

Прошедшие годы показали, что реализовать эту задумку на практике не 
получилось – слишком сильным оказалось давление академического 
сообщества, заинтересованного в освоении бюджетных мест, устройстве 
нужных людей и отсутствия ответственности за подобные действия. В 
результате попытка государства точечно увеличить финансирование науки с 
целью повышение хотя бы формальной отдачи  (увеличение доли аспирантов, 
защитивших диссертацию) привела прямо к противоположным последствиям: 
единственный целевой объективный показатель снизился. Создание же 
дополнительных барьеров для поступления в аспирантуру с одновременным 
повышением ее привлекательности привели к оттоку талантливых молодых 
исследователей и увеличению коррупционной составляющей при приеме в 
аспирантуру. 

Сам факт снижения доли защищенных может истолковываться по-разному. В 
частности, очевидно, что увеличение числа аспирантов одновременно с 
постепенным ухудшением качества высшего образования не может сказаться и 
на качестве подготовленных диссертаций. С другой стороны, в белорусском 
академическом сообществе зачастую высказываются претензии в адрес Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь (ВАК), которая и принимает 
окончательные решения по вопросам присуждения ученых степеней и званий. В 
своей деятельности эта государственная структура подчиняется 
непосредственно президенту и руководствуется Положением о ВАК Республики 
Беларусь, дающим ему фактически неограниченные полномочия. 

Естественно, нет никаких статистически достоверных данных, однако в 
белорусском академическом сообществе прочно укоренилось мнение о крайней 
сложности повлиять на решение ВАК. Опыт (опять же, необобщенный) 
показывает, что ни сама фигура соискателя, ни характер диссертационного 
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исследования, ни научный руководитель, ни другие факторы не могут дать 
100%-ную гарантию, что ВАК примет то или иное решение по диссертации. 

Следует отметить, что, несмотря на крайне негативный имидж ВАК в глазах 
академического сообщества, доля отклоненных диссертаций, в целом, невелика. 
Так, по итогам 2013 года, ВАК присудила ученую степень 551 соискателям (из 
них 39 присуждена степень доктора наук, 512 – кандидата наук), в том числе, 46 
иностранным гражданам.  47 кандидатских диссертаций (8,4%) и 4 докторских 
(9,3%)160 были отклонены. 

Учитывая упомянутую «картельность», «клановость» белорусской науки, эти 
цифры даже в чем-то можно считать заниженными. Автор убежден, что ВАК 
может привести немало примеров откровенно ненаучных диссертаций, 
демонстрирующих крайне низкий уровень академической культуры, включая 
даже плагиат, которые успешно прошли все этапы защиты и были отклонены 
только на уровне экспертного совета или Президиума ВАК. 

Несмотря на распространенные стереотипы, сложно выделить и какую-то 
идеологическую направленность в работе ВАК. Периодически в его 
заключениях и встречаются «изыски» мысли: «при оценке идеологии 
диссертации…», «материал должен привести читателя к выводу, что Советское 
государство было не родной матерью, а злой бессердечной мачехой для 
белорусского народа…», «нежелание соискателя пользоваться четкой 
классификацией памятников: сакральные, светские и языческие…»161 и т.д. 
Однако есть примеры успешной защиты диссертаций, которые вряд ли бы 
прошли идеологическую «экспертизу». 

Например, успешно защитил докторскую диссертацию известный 
общественный деятель, неоднократно критически высказывавшийся о 
нынешнем политическом курсе белорусских властей, Валентин Голубев. 

Тем не менее, нельзя не признать абсолютную непрозрачность принимаемых 
ВАК решений, а также некоторое двуличие в деятельности этой организации. 
Процесс защиты диссертации в Беларуси представляет собой сложную и 
длительную процедуру, полностью открытую на всех этапах для всех 
заинтересованных лиц. То, что ВАК вмешивается только на конечной стадии, 
когда все публичные процедуры пройдены, свидетельствует, что реальная 
оценка научности работ является лишь одной из второстепенных задач этой 
организации. 

Все эти примеры, тем не менее, демонстрируют одну крайне неприятную вещь в 
работе ВАК, которая является закономерным результатом многолетней 
политики государства в отношении науки. Степень научности работы 
практически не играет никакой роли при вынесении решения ВАК. В 
зависимости от целого ряда обстоятельств, изменяющихся со временем, может 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160 На официальном сайте электронного издания ВАК «Атэстация» приведены те же цифры, но 
несколько другие процентные показатели – 8,8% для кандидатских и 13% для докторских. Как 
выведены последние, для автора остается загадкой. 
161 Как будто языческие памятники не могут быть сакральными. 
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быть отклонена как выдающаяся работа, так и утверждена откровенно 
антинаучная диссертация.162 

Такая ситуация стала результатом отсутствия какой-либо ответственности в 
академическом сообществе за свои шаги, усиления «клановости» и 
«семейности» в белорусской науке, непрозрачности многих процедур, 
зависимости науки преимущественно от бюджетного финансирования. Эти же 
негативные явления стали следствием отсутствия у государства четкого видения 
развития отрасли за исключением отчетливо фиксируемого стремления 
превратить науку в бизнес с минимальными капиталовложениями. Тот факт, что 
наука не бизнес, а сам бизнес как таковой в белорусских условиях вынужден 
существовать и развиваться по специфическим правилам, и объясняет 
постепенную деградацию отечественной науки. 

Исходя из этого, а также проекта Программы развития науки до 2025 года, 
можно сделать прогнозы в развитии науки в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Государство не сможет сформулировать нового видения науки, а продолжит 
сокращать ее финансирование. 

Сокращение государственного финансирования усилит клановую борьбу 
внутри белорусского академического сообщества, которая приведет к 
дальнейшему падению качества научных работ и вымыванию из академической 
среды наиболее талантливых и квалифицированных ученых. 

Старение советского ресурса в обозримой перспективе приведет к снижению 
места Беларуси во многих мировых научных рейтингах, в которых наша страна 
пока занимает достойные места. Ситуация усугубится оттоком 
высококвалифицированных специалистов за рубеж. 

Вместо заключения 

2030-й год. Отмечается очередная годовщина реформы образования и науки. С 
докладом выступает Александр Лукашенко: 

- Таких, как у нас, образования и науки нет нигде! Я облетел весь земной шар и 
знаю!!! 

Из зала возмущенные возгласы: 

- Не может быть! Земля плоская, предметы тяжелее воздуха летать не 
могут – а если что и взлетит Божией милостью – разобьется о небесную 
твердь! 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Автор воздержится от конкретных примеров, исходя из научной и общечеловеческой этики. 
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Школьное образование в Республике Беларусь 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

 

Александр Вороненко 

 

Резюме  

В статье анализируются основные тенденции развития системы общего 
среднего образования в Республике Беларусь, предложена авторская модель 
периодизации развития школьного образования, раскрываются 
характеристики системы образования на современном этапе. Представлены 
основные показатели развития средней школы в Беларуси, показано мнение 
субъектов образовательного процесса по данным социологических опросов, 
рассматриваются важнейшие факторы, способные повлиять на белорусскую 
систему образования в будущем. Дается прогнозная оценка развития 
белорусского школьного образования в общемировом и национальном 
контекстах в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Состояние системы школьного образования на современном этапе 

Образование, исходя из структуры расходов бюджета, не является для 
государства приоритетной сферой, однако система управления этой отраслью 
представляет собой достаточно эффективную модель вертикального 
управления, в которой субъекты образовательного процесса (педагоги, 
учащиеся, родители) должны выполнять директивы, спущенные сверху. При 
этом отсутствует механизм общественного контроля над школой. 

Можно выделить несколько этапов становления системы белорусского 
образования с момента обретения страной независимости и до настоящего 
времени. 

На первом этапе (1991–1996 годы) разрабатывалась стратегия развития 
системы образования, формировалась нормативно-правовая база изменений, 
создавались концепции фундаментальных основ реформирования общего 
среднего образования. Образование было определено как определяющий фактор 
роста эффективности экономики и совершенствования правового 
демократического государства. 

Достижение цели реформирования национальной системы образования, по 
замыслу реформаторов, предполагало: 

• обеспечение опережающего и адекватного реагирования системы 
образования на социокультурные преобразования; 

• формирование системы обучения и воспитания, отвечающей задачам 
нового этапа развития общества. 
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В качестве основных принципов развития системы образования Республики 
Беларусь были заявлены: 

• доступность образования; 

• равенство прав граждан на получение образования; 

• единство образовательных и воспитательных задач; 

• обеспечение образовательных запросов личности с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей; 

• диверсификация (оптимальное разнообразие) образовательных 
учреждений; 

• преемственность между уровнями и ступенями образования; 

• гуманизация и фундаментальность образования; 

• опора на отечественные традиции и международный опыт развития 
образования при проведении преобразований; 

• поэтапность проведения преобразований и их корректировка с учетом 
достигнутых результатов; 

• участие общества в осуществлении преобразований и контроль за их 
эффективностью. 

Все это было зафиксировано в Концепции реформы общеобразовательной 
школы (утверждена Постановлением Совета Министров РБ от 21.08.1996 г. № 
554) и Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 
1999 г. № 500 «Об основных направлениях развития национальной системы 
образования». 

Второй этап (1996–2008 годы) связан с проведением реформы 
общеобразовательной школы, ориентированной преимущественно на 
структурные видоизменения в школьном образовании. Были разработаны 
Концепция реформы общеобразовательной школы и Программа ее реализации. 
В ходе самой реформы, начавшейся в 1998 г. были осуществлены следующие 
основные мероприятия: 

1. Переход к обучению детей, начиная с шестилетнего возраста. 

2. Внедрение новой модели школьного образования, которая включала в себя 
три ступени: начальное образование, основное (базовое) образование, полное 
среднее образование. Эта модель была приближена к европейским стандартам. 

3. Осуществление перехода на новую 10-балльную систему оценки знаний. 
Отказ от традиционной пятибалльной системы оценки мотивировался тем, что 
она не позволяет осуществлять дифференцированный подход, дает основания 
для субъективности, слабо учитывает уровень усвоения учащимся учебного 
материала. 



 180 

4. Осуществление перехода на 5-дневную учебную неделю, что позволило в 
значительной мере снизить перегрузку учащихся, расширить возможности для 
организации воспитательной работы, проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

5. Введение профилизации на старшей ступени средней школы (11-12 классы). 

Однако ход реализации концептуально-программных положений и мероприятий 
по реформированию общего среднего образования не получил однозначной 
оценки со стороны официальных специалистов, и был поставлен вопрос о 
целесообразности такого нововведения. 

Третий этап развития общего среднего образования (с 2008 года до настоящего 
времени) связан с дальнейшим совершенствованием содержания школьного 
образования и оптимизацией учебно-воспитательного процесса. Президентом 
Республики Беларусь был издан Декрет № 15 от 17 июля 2008 г. «Об отдельных 
вопросах общего среднего образования», который был призван создать равные 
условия для школьников со всей Беларуси. 

В первую очередь были отменены нововведения 1990-х годов, направленные на 
унификацию белорусской образовательной системы с современной 
европейской. Было ликвидировано 12-летнее обучение, практически по всем 
предметам снизилось количество учебных часов, в особенности пострадали 
иностранные языки, литература, обществоведение, а также некоторые предметы 
гуманитарного цикла, способствовавшие формированию мировоззрения 
школьников. А «История Беларуси» и «Мировая художественная культура» как 
отдельные предметы вообще были исключены из школьной программы. Только 
в гимназиях и лицеях было предусмотрено изучение учебных дисциплин на 
повышенном уровне в классах физико-математического, химико-
биологического, филологического и обществоведческого профиля. 

Показательно, что эти изменения готовились не в Министерстве образования, а 
в Администрации президента, и объявил их главный в то время идеолог страны 
академик Анатолий Рубинов. С принятием Кодекса об Образовании в январе 
2011 года (вступил в силу в сентябре 2011 года) была осуществлена правовая 
унификация на уровне управления всей системой образования в целом. 

Сегодня можно выделить следующие характерные черты школьного 
образования в Республике Беларусь: 

• Сохранение базисных элементов советской системы образования. Желание 
«сохранить лучшее» привело к консервативности и нежеланию продвигаться 
вперед в соответствии с реалиями постиндустриального общества. 

• Наличие четко выстроенной вертикали управления: Министерство 
образования → Управление образования облисполкома → Отдел 
образования, спорта и туризма гор(рай)исполкома. В рамках этой вертикали 
необходимо строгое и беспрекословное выполнение указаний руководства. 
Осуществляется всеобъемлющий идеологический контроль в 
педагогической и ученической среде. 
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• Стремление решить внутренние проблемы школы и отдельные вопросы 
государства за счет участников образовательного процесса (ремонт школ 
средствами и силами родителей, обязательная для педагогов подписка на 
тематические периодические издания, обязательность чрезмерной опеки 
учеников классными руководителями, организация избирательного процесса 
силами администрации школы и т.д.). 

• Снижение престижа профессии учителя, что объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, низкой оплатой труда педагогов и выполнением ими 
огромного количества «дополнительных» обязанностей (субботники, 
ремонт, организация походов и экскурсий, дежурства во внеурочное время и 
т.д.). Во-вторых, у значительного количества учителей отсутствуют навыки, 
необходимые для работы в новых условиях. Например, умения пользоваться 
новейшими технологическими достижениями или возможности 
зарабатывать деньги в рамках платных образовательных услуг. 

• Дальнейший поиск и формулирование цели и задач обучения, решение 
вопросов «зачем и для чего мы учим?». В основных законодательных 
документах системы образования цели и задачи обучения формулируются 
слишком обще и неконкретно, в духе советской формулировки 
«формирования всесторонне и гармонично развитой личности». Такие 
постулаты необходимо конкретизировать и уточнять. 

• Господство традиционной модели образования, ретранслирующей 
монокультуру, господствующую в наше время в обществе и государстве. 
При такой системе образования обучение представляет собой простое 
усвоение учащимися суммы довольно разрозненных знаний, накопленных 
человечеством в различных областях, с целью подготовки специалиста, 
готового включиться в функционирование существующих социально-
экономических институтов. Однако не культивируется способность к 
критическому осмыслению и оценке эффективности деятельности этих 
институтов, способность к реформированию «старого» и восприятию 
«нового». 

• Отсутствие в Беларуси четкой системы измерения качества образования. В 
стране не проводятся международные исследования по измерению основных 
показателей функциональной грамотности и качества обучения PISA 
(Programme for International Student Assessment). Однако по косвенным 
показателям можно констатировать снижение уровня качества образования. 
Например, по ухудшению в последние годы (практически по всем 
предметам) результатов централизованного тестирования. 

• Вопросы качества образования подменяются количественными 
показателями. Беларусь занимает довольно высокие места по критериям 
охвата образованием (уровень грамотности взрослого населения составляет 
99,7%; охват базовым, общим средним и профессиональным образованием 
занятого населения – 98%; по показателям поступления детей в начальную и 
среднюю школу Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и 
мира), количеству учебных заведений, соотношению учителей и учеников, 
проценту и количеству детей, которые получают оздоровление в санаториях 
и детских лагерях и т.д. Выполнение (и перевыполнение) плановых 
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количественных показателей является одной из главных задач учреждений 
образования. За скобками остаются вопросы целесообразности выполнения 
этих показателей, качества выполненной работы, цены усилий для решения 
ставящихся задач. 

Официальные данные 

Развитие национальной системы образования (определено в Кодексе об 
Образовании Республики Беларусь) базируется на следующих основных 
принципах: 

• приоритета образования; 

• приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистического характера образования; 

• гарантии конституционного права каждого на образование; 

• обеспечения равного доступа к получению образования; 

• обязательности общего базового образования; 

• интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении и 
развитии традиций системы образования; 

• экологической направленности образования; 

• поддержки и развития образования с учетом задач социально-
экономического развития государства; 

• государственно-общественного характера управления образованием; 

• светского характера образования. 

Одной из стратегических целей развития Республики Беларусь является 
создание национальной системы образования, соответствующей потребностям 
личности, общества и государства, для подготовки новых поколений к жизни и 
труду в обществе с устойчивой и социально ориентированной рыночной 
экономикой. 

Но, вместе с тем, в настоящее время в белорусском образовании существует 
некоторый разрыв между потребностью в инновационном развитии государства 
в целом и сферы образования в частности и теми способами организации 
учебного процесса, которые используются в процессе подготовки специалистов 
для разных отраслей производства. Образовательные технологии по-прежнему 
оказываются в целом консервативно ориентированными, т.е. направленными 
преимущественно на накопление знаний, а не на практическую их реализацию. 

В этой связи необходима переориентация образовательного процесса с простого 
воспроизводства имеющихся знаний и навыков на воспитание у будущих 
работников навыков прогнозирования, умения быстро ориентироваться в 
изменяющихся условиях деятельности. 
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По сравнению со второй половиной 1990-х годов, в средней школе в связи с 
отказом от профильного образования учебное время сокращено примерно на 
30% (из 910 часов в целом по учебному плану: математика – минус 140 часов, 
физика – минус 105 часов и т.д.). По результатам официальных исследований 
системы образования Беларуси из-за сокращения количества часов обучения 
нарушилась гармония в системности преподавания: темы сохранились, а 
логические переходы между ними убраны. 

По данным Министерства образования, в 2014 году функционирует 3206 
учреждений общего среднего образования, в том числе 219 гимназий, 28 лицеев, 
8 кадетских училищ. В 2013/2014 учебном году в этих учреждениях обучалось 
около 915 тысяч учащихся, в том числе 99 тысяч первоклассников. 

По данным на 2012/2013 учебный год, в школах республики насчитывалось 
128,1 тысяч педагогов (данные взяты из Статистического ежегодника за 2013 
год), однако учителей-предметников среди них – 76888 (данные получены 
путем суммирования численности учителей-предметников дневных учреждений 
общего среднего образования на сайте Белстата). Получается, педагогов, 
реально работающих с детьми – около 60%. 

Статья 53 «Закона об образовании», действовавшего до сентября 2011 года, 
предписывала выделение на нужды этой отрасли не менее 10% ВВП. Реальное 
же бюджетное финансирование никогда не достигало этого уровня, а в 
последнее десятилетие в Беларуси наблюдалась тенденция по сокращению 
бюджетной поддержки образования. 

Расходы республиканского бюджета в области образования запланированы на 
2014 год в сумме Br 6,6 трлн. Расходы всего республиканского бюджета на 2014 
год определены в объеме Br 128,6 трлн. Таким образом, 5,1% денежных средств 
приходится на образование. 

Это относительно высокий уровень, сопоставимый как с другими странами 
Центральной и Восточной Европы, так и с развитыми странами. Беларусь 
практически не отстает по этому показателю от Швеции, Великобритании, 
США, Германии. Правда, стоит отметить, что высоким является только 
процентный показатель, а в стоимостном выражении – это довольно небольшие 
деньги по европейским меркам. При этом именно среднее образование из года в 
год  «поглощает» львиную долю расходов (см. график 1). 

График 1. Структура расходов госбюджета по уровням образования, 2008 г. 
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Источник: МВФ – GFS за декабрь 2011 г. Данные исследования «Отдача на образование и 
оценка человеческого капитала в Беларуси». 

 

Одним из следствий высокой доли расходов на среднее образование при 
существующей демографической ситуации является низкий коэффициент числа 
учеников, приходящихся на одного преподавателя. Долгое время в Беларуси в 
среднем образовании была довольно низкая, в сравнении со многими странами, 
загруженность преподавателей (около 9 учеников на 1 учителя). Однако в 
последние годы этот показатель имеет тенденцию к увеличению из-за политики 
государства по закрытию малокомплектных школ в сельской местности. 

При этом на зарплату педагогов расходуется 72% всех средств, 
предназначенных системе образования. И лишь около 5% расходов приходится 
на обновление материальной базы. Такая структура не позволяет поддерживать 
ее на достойном уровне, обеспечивать комфортные бытовые условия, не говоря 
уже об обновлении учебных программ. 

В системе общего среднего образования, в отличие от образования высшего, 
крайне слабо развивается частный компонент – только 5 частных учебных 
заведений, все сосредоточены в Минске. Основные причины невысокой 
распространенности частного образования – достаточно высокая стоимость 
обучения по сравнению со средней заработной платой по стране и отсутствие 
поддержки государства (в вопросах аренды помещения, медицинского 
обеспечения и др.).  

Первые частные школы в стране появились в 1991 году, когда был принят закон 
«Об образовании», в котором признавалась возможность существования в 
Беларуси частных учебных заведений. В середине 1990-х годов только в 
Минске функционировало 11 частных школ. По словам директоров частных 
школ, высокая стоимость обучения в них (от 300 евро в месяц) продиктована 
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условиями деятельности частных учебных заведений: они не имеют ни 
льготного налогообложения, ни скидок по арендной плате. Учащиеся в таких 
средних учебных заведениях проводят практически целый день – с 8.30 до 
16.45. 

Одной из главных проблем, мешающих развиваться частному образованию в 
Беларуси, является проблема своего постоянного помещения. Например, 
столичная гимназия «Альтасфера» за 19 лет своего существования была 
вынуждена сменить три адреса и в конечном итоге переехать из центра Минска 
на периферию, что сказалось на численности учащихся. Руководство учебно-
образовательного комплекса «ЭКО-Л» вынуждено арендовать два здания: на ул. 
Веры Хоружей и ул. Пугачевской. В одном здании размещается начальная 
школа, в другом – средняя. 

Частные школы имеют ряд преимуществ, по сравнению с государственной 
средней школой: 

• в частных гимназиях наполняемость в классах в несколько раз меньше, 
чем в государственных школах, что обеспечивает практически индивидуальный 
подход к каждому ребенку; 

• комплекс услуг больше (доставка детей в школу на специальном 
транспорте, посещение бассейна, 3-х (а где-то и 5-ти) разовое питание и др.); 

• они могут оказывать дополнительные услуги в виде факультативных 
занятий, спецкурсов; 

• в частных школах могут заниматься дети, которые требуют к себе 
повышенного внимания, там учатся дети, которые плохо себя чувствуют в 
больших коллективах. 

Данные международных исследований 

В странах бывшего СССР образование было направлено на обслуживание 
военно-промышленного комплекса. Потому в школах поддерживался 
достаточно высокий уровень преподавания математики и естественных 
дисциплин (что отражалось на количестве часов на эти предметы), а роль 
гуманитарного (но не идеологического) образования искусственно занижалась. 
Гражданское образование и воспитание целиком заменялось пропагандой. 

После распада СССР такая необходимость исчезла, Республика Беларусь 
находилась в поиске оптимального сочетания учебных дисциплин, в связи с 
новыми условиями развития страны в рамках независимости и строительства 
национального суверенитета. Шел поиск основных целей развития, 
определялась стратегия национального образования, преодолевались 
последствия экономического кризиса конца 1980-х - начала 1990-х годов. 
Никаких объективных измерений качества школьного образования в Беларуси, 
кроме внутренних механизмов, не существовало. 

С 2000 года возникла возможность оценить качество образования сквозь призму 
участия страны в уже упомянутом международном исследовании PISA 
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(Programme for International Student Assessment) 163  – программе по оценке 
образовательных достижений учащихся. Это исследование позволяет оценить 
грамотность школьников в разных странах мира и умение применять 
полученные знания на практике. 

Целью программы PISA164 является оценка способности 15-летних учащихся 
использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. Выбор привлечения к исследованию именно 15-летних 
учащихся объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается 
обязательное обучение в школе, и программы обучения в разных странах имеют 
много общего. Именно на этом этапе образования важно определить состояние 
тех знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а 
также оценить способности учащихся самостоятельно приобретать знания, 
необходимые для успешной адаптации в современном мире. 

Программа PISA осуществляется 165  консорциумом, состоящим из ведущих 
международных научных организаций, при участии национальных центров и 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Руководит 
работой консорциума Австралийский Совет педагогических исследований (The 
Australian Council for Educational Research, ACER). В консорциум также входят 
Национальный институт педагогических измерений Нидерландов (Netherlands 
National Institute for Educational Measurement, CITO), Служба педагогического 
тестирования США (Educational Testing Service, ETS), Национальный институт 
исследований в области образования Японии (National Institute for Educational 
Research, NIER), Вестат США (WESTAT). 

Первое исследование PISA было проведено в 2000 году, в нем участвовало 32 
государства, в 2003 году – 43, в 2006 – 57, а в 2009 году – 65 стран. Около 510 
тысяч учащихся в 65 странах приняли участие в исследовании PISA-2012. Более 
70 государств приняли решение участвовать в тесте PISA в 2015 году. 

Мониторинг качества образования в школе проводится по трем основным 
направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность. Поскольку Беларусь не является участником 
этой программы, мы можем оценить данные исследований на примере 
Российской Федерации, наиболее близкой к нам системе школьного 
образования. 

Можно выделить ряд проблемных позиций, с которыми, на наш взгляд, следует 
работать учителям Беларуси для повышения качества образования. 

1. Результаты проведенного в российских школах исследования показали, что 
существуют большие проблемы в формировании «грамотности чтения», 
понимаемой в широком смысле слова как «способности учащихся к 
осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на них, а 
также к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях». 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163 http://nces.ed.gov/surveys/pisa/. 
164 http://www.centeroko.ru/pisa/pisa.htm. 
165 http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/. 
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2. В процессе обучения учащиеся почти не встречаются с: 

• заданиями междисциплинарного характера, а общеучебным умениям 
обучаются в границах учебных предметов; 

• жизненными ситуациями, в которых чтение им необходимо для решения 
общественных и частных задач, за исключением чтения художественной 
литературы; 

• заданиями, далекими от жизненных интересов и социального опыта 
обучающихся; 

• заданиями с выбором ответа, выполнение которых требует специальной 
подготовки; 

• напряженным графиком выполнения работы. 

3. Новыми для учащихся являются тексты делового стиля: инструкции, 
объявления, реклама, расписание авиарейсов, анкеты для приема на работу и др. 
Учебники по русскому языку, давая представление о деловом стиле речи, не 
предлагают упражнений с текстами подобного характера. 

4. Недостаточный диалогический характер гуманитарного образования в школе. 
Учащихся затрудняли задания, требовавшие соотнести различные точки зрения 
на явления и события, высказать собственную версию их смысла. Задача учить 
понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомой и незнакомой 
познавательных ситуациях остается все еще актуальной. 

5. Перегруженностью естественнонаучных курсов можно объяснить 
неоправданно низкое внимание, которое уделяется развитию интеллектуальных 
умений, связанных с анализом, обобщением и оценкой предложенной ситуации. 
Именно в заданиях, требующих проанализировать или сравнить результаты 
проведенных естественнонаучных исследований, обосновать свою точку 
зрения, используя научную аргументацию, подтвердить или опровергнуть 
полученный вывод, учащиеся показывают низкие результаты. Наиболее слабо 
сформированы умения критически оценивать информацию и находить 
аргументы в пользу двух противоположных выводов или опровергать 
предложенные выводы, аргументируя свою точку зрения с использованием 
полученных в школе знаний. 

6. Результаты исследования PISA выдвигают много вопросов перед школьным 
естественнонаучным образованием, в котором пока слабо реализуются новые 
приоритеты образования: ориентация не на освоение большого объема 
естественнонаучных знаний, а на формирование способности применять 
полученные в школе знания в различных жизненных ситуациях, решать 
поставленные проблемы научными методами, уметь работать с различными 
источниками информации и критически оценивать полученную информацию, 
выдвигать гипотезы и проводить исследования, их подтверждающие или 
опровергающие, аргументированно обосновывать высказанную точку зрения. 
Существует необходимость усиления внимания к применению основных 
естественнонаучных понятий для объяснения реальных ситуаций из 
повседневной жизни. Особые усилия должны быть направлены на развитие 
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интеллектуальных умений, способствующих критическому анализу 
предложенных ситуаций, их объяснению, а также решению поставленных 
проблем. 

7. Полученные результаты говорят о необходимости специальной работы в 
рамках изучения естественнонаучных дисциплин, направленной на 
формирование умений ясно и логично излагать свои мысли, используя при этом 
научную терминологию, в различных ситуациях, отличных от простого 
воспроизведения знаний. Например, пересказа выученного текста. Кроме того, 
при оценке учебных достижений по естественнонаучным предметам также 
необходимо оценивать сформированность коммуникативных умений. Особое 
внимание следует обратить на разработку методики повышения мотивации 
учащихся при выполнении заданий с развернутым ответом. 

Мнение субъектов образовательного процесса 

Оценить, насколько учащихся, педагогов и родителей устраивает сложившаяся 
ситуация в школьном образовании, могут помочь результаты социологических 
опросов, которые проводятся при участии автора с 2008 года в средних школах 
Беларуси. 

В 2007-2008 годах Информационно-аналитическим центром при 
Администрации президента был осуществлен ряд исследований под общим 
названием «Мое мнение о реформировании общеобразовательной средней 
школы», посвященных изучению проблем общего среднего образования. Были 
опрошены учителя, родители, а также старшеклассники и выпускники школ. 
Это последний массовый опрос по тематике общего среднего образования в 
Беларуси. 

По итогам социологических опросов можно выделить следующие проблемные 
места в образовательной политике государства: 

1. Противоречивость реформирования. 

Государственная машина порой дает противоречивые «команды» для 
управления образованием. То «всем абитуриентам необходимо предоставить 
равные условия» (на основании этого мнения были ликвидированы профильные 
классы), то «необходимо предоставить льготы сельским выпускникам школ». В 
одном и том же выступлении главы государства звучат фразы «лимит 
реформирования системы образования исчерпан» и «педагогам нужна 
встряска». Субъекты образовательного процесса живут в постоянном стрессе не 
только от неприрывного реформирования, но и от неопределенности самого 
реформирования. 

В вопросе «что, на Ваш взгляд, больше всего препятствует реформированию 
системы образования в сложившейся ситуации?» (ИАЦ, 2008 год), кроме 
ответов «недостаток финансовых средств» (более 60%) и «отсутствие 
обоснованных и согласованных друг с другом учебно-методических 
комплексов» (около 41%), 32% педагогов страны выбрали ответ «отсутствие 
четкого описания ожидаемых изменений». 

Таким образом, около трети учителей так и не поняли, к каким 
принципиальным результатам должна была привести реформа школьного 
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образования. Можно предположить, что мероприятия по реализации реформы 
школьного образования  проходили не всегда последовательно. Не все педагоги 
поняли, каковы должны быть итоги реформы и по каким показателям их можно 
оценить. 

2. Нарушение механизма обратной связи в образовательном процессе. 

Как правило, решения в системе образования принимаются «сверху вниз», 
директивно, без учета мнения родителей, учащихся, педагогов. Так, профильное 
обучение поддерживает абсолютное большинство учащихся, родителей и 
педагогов. Считают, что нужен переход на профильное обучение на третьей 
ступени общеобразовательной школы, 95,4% учителей, 75,6% учащихся и 80,7% 
родителей (ИАЦ, 2007, 2008 гг). 

Положительными сторонами профильного обучения опрашиваемые считают 
более качественную подготовку школьников к поступлению в средние 
специальные и высшие учебные заведения (83,1% учителей, 81,5% учеников, 
66,1% родителей); более полное удовлетворение образовательных запросов 
учащихся (55,6% учителей, 26,6% учеников, 26,5% родителей); возрастание 
интереса учащихся к будущей профессиональной деятельности, подготовку к 
осознанному профессиональному выбору (49,9% педагогов, 44% учеников, 
46,9% родителей); снижение необходимости репетиторства (45,9% учителей, 
40,2% учеников, 26,1% родителей). 

В этом случае, мы видим, что мнение субъектов образовательного процесса 
было проигнорировано (ИАЦ, 2007, 2008 гг). 

Необходимость профильного обучения подтверждается не только мнением 
субъектов образовательного процесса. Одним из показателей развития системы 
школьного образования выступает вступительная кампания в вузы и ее 
результаты. Итоги централизованного тестирования, приведенные ниже, можно 
рассматривать в качестве косвенного доказательства того, что одной из причин 
ухудшения подготовки абитуриентов является отсутствие профильного 
обучения на старшей ступени школы (таблица 1). 

Следует отметить, что, начиная с 2012 года, сведения о среднем балле по итогам 
централизованного тестирования перестали публиковаться в открытых 
источниках. 

Таблица 1. Результаты Централизованного тестирования до и после 
отмены профильного обучения, средний балл 

Предмет 2005 г. 2006 г. 2010 г. 2011 г. 

Белорусский язык 42,23 36,49 31,37 31,11 

Математика 28,18 26,30 21,76 21,56 

Русский язык 43,07 34,72 31,27 30,48 

История Беларуси 39,87 40,13 35,1 34,88 

Физика 33,45 30,11 18,1 18,6 
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Биология 36,86 35,64 34,41 29,97 

Английский язык 42,04 39,05 29,63 29,97 

Немецкий язык 45,92 38,18 28,3 27,62 

Химия 36,98 31,93 32,71 31,66 

Источник: данные Республиканского института контроля знаний. 

 

3. Качество школьных учебников. 

По вопросу об удовлетворенности всеми компонентами учебно-
воспитательного процесса в школе были получены следующие результаты. 

В наибольшей степени и родителей, и учащихся устраивают профессионализм 
учителей, межличностные взаимоотношения учителей и учащихся, а также 
учащихся между собой. Есть вопросы у учеников и родителей к уровню 
материально-учебной базы, в основном устраивает этот компонент только 
примерно треть опрошенных. 

Наибольшие нарекания вызывает качество школьных учебников, которое 
устраивает только 22,8% учащихся и 43% родителей. На вопрос 
«удовлетворены ли Вы качеством школьных учебников?» ответили «не совсем 
удовлетворен» 58,3% учителей, 66,5% учеников и  52,6% родителей. Ответили 
«в основном не удовлетворен» 10,5% учителей, 12,1% учеников и  12,9% 
родителей. 

В качестве причин, почему их не устраивает качество школьных учебников, 
респонденты ответили: содержание учебников изложено языком, не всегда 
доступным для восприятия учащимися (67,8% педагогов, 65,9% учеников, 
56,3% родителей); они перегружены второстепенным материалом (36,7% 
педагогов, 34,9% учеников, 28,2% родителей); они не всегда соответствуют 
содержанию программ обучения (27,3% учителей, 37,4% учеников, 22,8% 
родителей) (ИАЦ, 2007, 2008 гг). 

Можно сделать вывод о том, что проблема создания «понятных» учебников – 
одна из самых актуальных проблем реформирования школы. Любой шаг в 
направлении ее решения будет способствовать повышению качества обучения и 
укреплению положительного отношения к реформе и ее результатам со стороны 
как общественности, так и педагогов. 

4. Низкий уровень профессиональной мотивации школьников. 

Данные таблицы 2 (опрос школьников, проводимый под руководством автора) 
показывают крайне низкий уровень профессиональной мотивации учащихся 11 
классов. Только 17% из них, по последним данным, связывают свою учебу с 
профессиональными планами. Это ставит следующие вопросы: 

• Почему нет связи изучаемого материала с будущей профессией? 

• Как ведется профориентационная работа в школах? 
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Также стоит отметить невысокую способность школы обеспечивать 
возможность повышения культурно-образовательного уровня учащихся. 
Высокая мотивация обучения связана в основном не с учебой, а с 
межличностным общением в процессе учебы. 

Один из самых низких показателей – процент учащихся, которые называют 
творческую атмосферу в процессе учебы. Как отмечает ряд учеников, «нас 
заставляют учить материал, но не объясняют, зачем нам это надо». 

Таблица 2. Что тебе больше всего нравится в учебе в школе? 11 классы 
(можно отметить несколько вариантов) 

 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

Мне нравится узнавать каждый раз что-
то новое 

30% 38% 25% 

Возможность повышать свой культурно-
образовательный уровень 

36% 42% 32% 

Учеба напрямую связана с моими проф. 
планами на будущее 

27% 13% 17% 

На уроках создается творческая 
атмосфера, способствующая развитию 
мышления, выработке собственного 
мнения 

23% 22% 23% 

Благоприятные отношения с 
одноклассниками 

57% 53% 49% 

Хорошие отношения с учителями 26% 18% 19% 

 

Прогноз развития системы школьного образования: факторы влияния 

На развитие ситуации в образовании влияет множество факторов, важнейшими 
из которых являются: 

1) Ситуация в политическом поле, создающая возможности либо для 
модернизации системы управления образованием (постановка четко 
выраженных задач по обучению и воспитанию подрастающего поколения, 
вхождение в Европейское образовательное пространство и т.д.), либо для 
консервации ее в нынешней неэффективной форме. 

Сегодня влияние политического поля таково, что идет создание единого 
образовательного пространства с Российской Федерацией и близкими странами 
СНГ. Интеграционные и инновационные процессы в европейском образовании 
(Болонский процесс, Копенгагенский процесс, различные программы ЕС, 
благодаря которым школы в бывших соцстранах получают значительное 
финансирование на обновление материальной базы) практически не затронули 
систему школьного образования Беларуси. А деятельность структур 
неформального образования, направленных на европейский вектор (таких, как, 
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например, образовательный центр ПОСТ, общественное объединение 
«Таварыства Беларуская Школы» и др.) не играет значимой роли в системе 
школьного образования нашей страны. 

2) Модернизация экономики, зависящая, в свою очередь, от качества 
подготовки управленцев. В мировом рейтинге качества школьного образования 
лидируют Южная Корея, Китай, Сингапур, Финляндия, Швеция. Это страны, в 
которых успешно обновляется (обновилась) экономическая модель. 

В этом случае причинно-следственные связи «образование-модернизация» 
являются двусторонними. Развитие экономики страны влияет на возможности 
экономической «подпитки» образования: повышение капитальных вложений в 
образование, оптимизация расходов на методический и бюрократический 
аппарат (до 40% работников системы образования – методисты и чиновники 
различных уровней), что, несомненно, ведет к росту заработной платы 
непосредственно педагогических работников. 

Когда в Финляндии в середине 1990-х годов встал вопрос о повышении 
качества школьного образования, было решено довести зарплаты учителей как 
минимум до средней зарплаты по стране. В результате уже в 2000 году 
Финляндия была первой по результатам исследования PISA. 

3) Прямо пропорциональная связь между полученным образованием и 
будущим экономическим благосостоянием человека. В 1990-2000 годах в 
постсоветских странах, в том числе в Республике Беларусь, образование 
перестало быть гарантом экономической стабильности. 

Помогает ли хорошая учеба в школе заработать много денег в будущем? 

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить зарплаты некоторых 
категорий работников в нашей стране. Грузчик может получать больше хирурга, 
водитель троллейбуса – больше доцента, дворник – больше учителя и 
участкового врача. Увеличение показателей заработной платы идет в сторону 
представителей рабочих профессий, зачастую неквалифицированных. Все это 
снижает престиж как профессии учителя, так и обучения как процесса. И влияет 
на мотивацию учащихся. 

4) Демографическая ситуация в стране, которая в сравнении с другими 
факторами поддается довольно точной оценке. Так, согласно прогнозам 
Белстата, к 2020 году численность трудоспособного населения в Беларуси 
сократится на 0,5 млн по сравнению с 2012 годом. 

По прогнозу Отдела народонаселения ООН (средний сценарий), Беларусь 
ожидает сокращение численности населения в возрасте от 15 до 59 лет с 6,4 до 
5,7 млн. в период 2010-2020 годов. 

А к 2050 году население Беларуси может уменьшиться на 2 млн. и сократиться 
до 7 млн. человек. Таковы расчеты исследовательской группы по динамике и 
прогнозированию численности населения Венского Института демографии 
Австрийской Академии наук. 

По оценкам Euromonitor, через 20 лет количество людей в Республике Беларусь 
в возрасте от 15 до 38 лет уменьшится на 1 миллион человек, а жителей старше 
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60 лет, напротив, станет больше на полмиллиона. Уменьшение количества 
молодежи приведет к сокращению выпуска общеобразовательными 
учреждениями (см. график 2), повлияет на наполняемость школ, снизит 
количество педагогов. 

Если говорить о рынке труда, то с 2008 года (времени издания Декрета 
Президента № 15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования», в 
котором ликвидировалось профильное обучение, была свернута реформа 
школьного образования и сокращено количество часов на изучение предметов) 
количество педагогов в школах уже значительно сократилось. 

 

График 2. Количество выпускников в школах Республики Беларусь (2015 
г. – прогноз) 

 
Источник: Шиманович,Г. Рынок труда в Беларуси: основные вызовы [Электронный ресурс]  - 
Режим доступа: http://research.by/pdf/wp2010r09.pdf– Дата доступа: 10.10.2011 

 

Среднесрочное прогнозирование: ситуация в школьном образовании к 2020 
году 

В настоящее время мы являемся свидетелями и непосредственными 
участниками общемировых процессов трансформации образования. К 2020 
году, скорее всего, мы будем видеть следующую картину в системе 
образования. 

1) Дальнейшая технологизация процесса обучения, связанная с переходом к 
информационному обществу. Вместо громоздких учебников – электронная 
книга (содержащая тексты всех учебников), планшет. Ноутбук и смартфон 
станут неотъемлемой частью не только развлекательной стороны жизни, но и 
учебной, будут использоваться на уроках учениками. Важным элементом 
общения педагога и учителя могут стать социальные сети – они облегчают 
тематическое общение по предметам, могут стать надежным средством 
оповещения о новостях из жизни школы, класса, образовательных 
нововведениях и т.д. 

2) Начнется преодоление технологического разрыва между поколениями, 
которое окончательно разрешится к 2030-м годам. Нынешнее поколение 
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педагогов старше 45 лет редко владеет новыми технологиями и предпочитает 
давать «классический традиционный урок». В школах начнут преподавать 
учителя, которые сейчас еще являются школьниками. Они уже овладели 
достижениями компьютерной мысли и становятся технологически грамотными. 
С другой стороны, уход «советского» поколения педагогов резко снизит 
качество образования в школе. Из-за низкого конкурса в педагогические вузы 
последних лет (начиная с середины 2000-х годов) качество подачи материала в 
школах резко упадет, возрастет потребность в репетиторстве. 

3) Сохранится отсутствие «культуры обучения», средой формирования 
которой в школе могли бы быть профильные классы. Ярким примером 
отсутствия культуры обучения можно назвать положительное отношение к 
подсказкам и списыванию, сложившееся в ученической среде, и популярность 
написания курсовых и дипломных работ на заказ. Циничным примером 
отсутствия образовательной культуры является официальное издание 
«решебников», в том числе, под грифом Министерства образования. 

Развитие такой культуры сдерживает формализм в принятии решений в 
учебном процессе: отметка является стимулом обучения по мнению учителей, 
но теряет смысл для учеников (хорошая оценка не дает успешности в жизни). В 
наших школах практически не оставляют из-за неуспеваемости на второй год. 
Для людей, вовлеченных в сферу образования, очевидно, что это не отражение 
успехов школьников, а демонстрация лицемерия и фальсификации, 
присутствующей в системе среднего образования. Учителю проще поставить 
оценку чуть повыше, чем заниматься дополнительно. 

4) Формализм в обучении дополнится ситуацией в высшем образовании. К 
примеру, в 2013 году выпускников было 64 тысячи, а на все формы обучения в 
вузы принято 81,3 тысячи человек. Высшее образование перестает быть средой 
конкуренции абитуриентов, что ведет к снижению мотивации обучения («зачем 
учиться хорошо, если я все равно поступлю, хоть и на платное отделение?»). 

5) Будет наблюдаться переизбыток кадров в педагогическом образовании. 
Так, например, в 1990 году было всего 1 млн. 508 тысяч учеников, а из 
педагогических вузов выпускалось 4,7 тысячи учителей. Сейчас учеников 910 
тысяч, а выпускаются 10 тысяч педагогов. По идее, под сегодняшнее количество 
учеников нам необходимо готовить 3-3,5 тысячи специалистов для школ, а у нас 
только на бюджете обучается 4,5 тысячи. 20 лет назад у нас на 1,5 млн. 
учеников было 123 тысячи учителей, а сегодня на 900 тысяч учеников – 128 
тысяч. 

Однако лучшие кадры будут «вымываться» из системы образования, будет 
наблюдаться дефицит учителей-профессионалов, особенно по естественным 
наукам. При сохранении сегодняшней экономической ситуации и заработной 
платы учителя перспективная молодежь не будет стремиться овладевать 
профессией учителя. В педагогические вузы будут идти либо те, для кого 
педагогика – это призвание, либо те, кому очень нужно получить «корочку» о 
высшем образовании. 

Социальная мобильность педагогических кадров резко возрастет в столице и 
областных центрах, но будет низкой на селе и в малых городах. 
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6) Главным фактором, определяющим рынок учительского труда, станет не 
экономический (уровень и величина заработной платы), а статусный – 
насколько изменится реальный статус и положение учителя в школе и 
обществе. 

Статусный показатель в школе определяется тем количеством дополнительных 
обязанностей и бумажной работы, которую учитель вынужден будет выполнять 
кроме своих основных должностных обязанностей – проведения уроков. Скорее 
всего, будет выбран некий «средний вариант» количества обязанностей. Без 
таких несвойственных функций, как, например, дежурство «стопменами» до и 
после уроков с целью перевести ученика через улицу к школе. Или проверка 
классными руководителями продуктов питания в доме семьи ученика. 

7) Дальнейшая «оптимизация», «унификация», «стандартизация» учебно-
воспитательного процесса в белорусской школе (единые учебные программы, 
образцы школьных дневников, одинаковые обязательные учебники). 
Ориентация системы обучения на «среднего» ученика, подтягивание 
неуспевающих одновременно с попытками не остановить развитие успешных и 
талантливых. 

8) Кризисные явления в школьном образовании поставят ряд вопросов о 
том, как эту ситуацию исправить «изнутри», без реформирования 
экономической и социальной сферы (что с нашей точки зрения, маловероятно). 
Возможные пути, которые может избрать государство – это изменение 
продолжительности учебного года (в Японии и Китае учебный год длится 260 
дней, 230 дней учатся в Германии и Франции, в Беларуси дети учатся 165 дней 
из 365 в году), возврат профильного обучения (сейчас мы наблюдаем внедрение 
профильных классов). 

Долгосрочное прогнозирование: ситуация в школьном образовании к 2030-
2040 годам 

При сохранении некоторых тенденций прогнозирования на среднесрочную 
перспективу (2020-ые годы), можно будет наблюдать следующее: 

1) Технологизация обучения вступит на новый уровень. Произойдет 
внедрение электронных дневников и школьных журналов (при этом, вероятнее 
всего, в Беларуси, будет сохранено дублирование всех электронных документов 
бумажными). Традиционная школьная доска заменится интерактивной доской, 
при ее отсутствии – экран мультимедийного проектора. Обычным процессом 
станет проведение педсоветов и консультирование учащихся в скайпе (как это 
уже происходит в Эстонии). Встанет проблема функциональной грамотности 
«чтения-письма», так как количество письменной нагрузки для ученика 
сократится. 

2) Произойдет постепенное изменение форм и методов контроля на уроках 
и экзаменах. Благодаря информационным технологиям, заучивание 
(зазубривание) фактологического материала станет ненужным, воспроизведение 
формул, дат, правил станет бессмысленным (перестанет быть проблемой 
списывание с помощью беспроводных микронаушников, экранов мобильных 
телефонов и т.д.). Снизится роль сочинений (специальные программы 
генерируют любой научный и публицистический текст), диктантов (текстовые 
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редакторы мгновенно исправят любую орфографическую, пунктуационную 
ошибку). 

Естественным образом школа будет вынуждена переключиться на творческие 
формы заданий и проверки подготовки ученика (снять видеоролик о 
прочитанной книге вместо сочинения, рассмотреть альтернативный путь 
истории вместо выученных дат и т.д.). 

3) Написание большого количества отчетов или «информации для 
вышестоящих органов» перестанет быть болезненным вопросом, так как 
документооборот приобретет в значительной степени электронный характер. 

4) Профессионализм педагогов в социально-гуманитарных дисциплинах 
будет определяться их умением работать в условиях «информационного 
взрыва» – резко увеличивающегося объема информации в мире, и 
одновременного «информационного дефицита» – как себя вести в условиях 
недостатка информации в различных жизненных ситуациях. 

Идеологизация образования станет формальным пунктом в работе педагога, 
большую роль приобретут навыки критического мышления, что поставит под 
сомнение успешность идеологизации со стороны государства.  

5) В силу интеграции мирового образовательного пространства и 
открытости новостной информации, такое явление, как «утечка мозгов», 
характерное в первую очередь для людей, получивших диплом о высшем 
образовании, и во вторую – для студентов, затронет и сферу школьного 
образования. Грамотные профессионалы-педагоги могут безболезненно 
получить работу в других странах, а молодое поколение учителей, владеющее 
иностранными языками, не будет испытывать проблему трудоустройства, 
например, в странах Европейского союза. 

Общие выводы 

Рассмотренная ситуация в среднесрочном и долгосрочном планировании 
учитывает сохранение приблизительного статус-кво в политической и 
социально-экономической сферах жизни нашего общества и государства. Но и 
изменения в рамках коренной ломки нынешней «социально ориентированной 
модели рыночной экономики» и «сильной вертикали власти», с нашей точки 
зрения, не оказали бы большого влияния на сферу общего образования в силу ее 
инерционности и консерватизма. 

Мы видим, что за последние 40 лет при разных политических режимах и 
способах экономического развития система школьного образования коренным 
образом не изменилась. При естественном преобразовании содержания в рамках 
предметных курсов, педагогических методик, появлении новых технических 
средств обучения форма обучения, ориентация школы на выполнение 
государственного заказа (как правило, монопольного), идеологическое 
воспитание (реализация господствующих в обществе ценностей) – остались на 
прежнем уровне. 

Система образования Беларуси продолжает сохранять свой информационный, 
интеллектуальный, материально-технический, а также символический капитал 
(достаточно высокий уровень доверия к школе как к социальному институту и 



 197 

педагогам как профессии) для потенциально возможных реформ. Однако при 
этом демонстрирует отсутствие политической воли для преобразований, 
нехватку управленческих кадров высшего и среднего звена (руководители 
отделов образования, директора школ выступают в первую очередь как 
исполнители приказов руководства), нежелание в силу различных причин самих 
педагогов инициировать нововведения в образовании. 

Последний фактор выглядит для нашего государства наиболее важным. В 
случае запуска коренной модели трансформации образования (как общего 
среднего, так и высшего) значительная часть нынешних учительских и 
управленческих кадров может не приспособиться к новым условиям, может 
оказаться технически и функционально некомпетентной, и соответственно, 
стать противником преобразований. Реформа образования, какой бы 
радикальной она ни планировалась, вынуждена будет растянуться на 
длительный срок и учитывать «человеческий фактор», то есть возможность 
самих субъектов образовательного процесса (в первую очередь учителей) 
работать в новых условиях. 
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