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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ризис, в котором оказалась 
наш а эконом ика, не обо
шел и высшую школу. Об

вальное падение производства, резкое 
сокращение инвестиций практически 
свели к  нулю спрос не только на мо
лодых специалистов, но и на “ноу- 
хау”, патенты и лицензии, разрабаты
ваемые в отраслях, производящих ин 
теллектуальную продукцию . Разрыв 
хозяйственных связей и раздел иму
щества единого народнохозяйствен
ного комплекса бывшего ССС Р сде
лали ненужными сотни видных уче
ных, а также крупные научно-иссле- 
цовательские и проектно-технологи- 
ческие организации, ранее занимав
шие ключевые посты в науке и техни
ке. Горько об этом писать, но опросы 
общественного мнения, проведенные 
российскими учеными, показывают, 
что поддерживать науку и образова
ние готовы сегодня только 8% насе
ления. Следовательно, подавляющая 
часть нашего общества либо не пони
мает, либо не задумывается над тем, 
что без науки и образования мы ни 
когда не будем жить достойно.

Таким образом, кризис в области 
науки и образования носит не только 
объективный, но и субъективный ха
рактер, обусловленный недооценкой 
необходимости воспитывать в людях 
потребности в знаниях, формирова
ния научного мировоззрения, овладе
ния современны ми технологиями и 
т.п. Не ф ормирую т позитивное об
щественное мнение вокруг интеллек-
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туального труда и средства массовой 
и нф орм ации. Обсуждение проблем 
развития науки и образования, роли 
науки в обществе на страницах серь
езных газет и журналов у нас в рес
публике стало редкостью.

П роводимая в настоящ ее время 
экономическая реформа п рин ц ип и 
ально не изменила систему отнош е
ний в науке и образовании, посколь
ку научная сфера не является объек
том приватизации. В то же время го
сударственный бюджет как главный 
источник финансирования не в состо
янии удовлетворить потребности этой 
важной отрасли народного хозяйства. 
Вполне естественно, что в таких усло
виях нормальное функционирование 
науки и образования становится про
блематичным.

В Беларуси еще в период сущес
твования СССР сложилась достаточ
но прочная научно-техническая база. 
В настоящее время система высшего 
образования республики насчитывает 
39 вузов и выросла по сравнению с 
1991 годом по количеству учебных 
заведений на 18 %. Однако этот рост 
обеспечен включением в статистичес
кий учет в 1992 году четырех вузов, 
принадлежащих Министерству внут
ренних дел и Министерству обороны. 
Все вузы имеют различную  ведом 
ственную подчиненность. Так, в веде
нии М инобразования находится 21 
вуз, МВД — 3, Минздрава — 4, Мин- 
культуры  — 4, М и н оборон ы  — 2, 
М инсвязи — 1, М инсельхозпрода — 4, 
Белкоопсоюза — 1.

В 1994—95 учебном году в высших 
учебных заведениях обучалось по всем 
специальностям 173,8 тыс. человек, 
что на 6 % ниже, чем в 1991 году. Од
нако с учетом численности студентов 
учебных заведений МВД и МО умень

ш ение контингента составляет более 
10 %. Таким образом, если в 1991 году 
средняя численность студентов, обу
чающихся в одном вузе, составляла 
5,6 тыс. человек, то в настоящее вре
мя она снизилась до 4,4 тыс. человек. 
Кроме того, в республике работает 17 
негосударственных коммерческих ву
зов, в которых обучается около 14 тыс. 
студентов, что составляет 7 % от об
щего числа студентов республики.

Сеть средних специальных учеб
ных заведений в минувшем году но 
сравнению с 1991 годом сократилась 
на 2,7 % и составила 145 учебных за
ведений. Соответственно, на 10,4 % 
уменьшилось число учащихся, кото
рых в настоящее время 124.5 тыс. чел. 
В позапрошлом учебном году работа
ли 3 негосударственных коммерчес
ких средних сп ециальны х учебных 
заведения, в которых обучалось око
ло 500 учащихся, что составило 0.4 % 
от их общего числа по республике.

Тяжелая экономическая ситуация 
привела к  сокращению числа обучае
мых в республике. Так, если в 1985— 
86 учебном году общее число обучае
мых было 3 млн. 913 тыс. человек, то 
в 1993—94 году уже 2 млн. 412 тыс. 
Столь резкое сниж ение (1 млн. 500 
тыс. чел .) кон ти н ген та  обучаемы х 
произош ло в основном за счет сокра
щения системы переподготовки и по
вышения квалификации кадров, ко
торая п острадала преж де всего на 
предприятиях и в организациях. Н а
блюдается и тенденция к  сокращению 
удельного веса студентов и учащихся 
средних специальных учебных заведе
ний в численности населения респуб
лики. Так, если в 1991 году на 10 тыс. 
населения приходилось 180 студентов 
и 135 учащихся средних специальных 
учебных заведений, то в 1994 году этот
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показатель составлял соответственно 168 
и 120, то есть на 7 % и 11 % ниже. Н али
цо парадокс: переход к  рыночной эко
номике объективно требует интенсивно
го овладения современными методами 
ведения хозяйства, а система овладения 
необходимыми знаниям и и навыками 
потеряла свои приоритеты. Не в этом ли 
кроется причина неудач экономических 
реформ?

Сложивш аяся в подготовке кадров 
ситуация не могла не сказаться на вы
пуске специалистов. Выпуск специалис
тов с высшим образованием в 1994 году 
составил 32,7 тыс. чел. и увеличился по 
сравнению с 1991 годом на 8,2 %, а сред
ним и  сп еци альны м и  заведен иям и  —
37,3 тыс. чел., что на 9 % меньше, чем в
1991 году. Увеличение выпуска вузами 
носит разовый характер и обусловлено 
отменой призы ва студентов в армию, 
увеличением выпуска за счет учебных 
заведений МВД и МО, а также некото
рым увеличением приема на новые спе
циальности. Доля Министерства образо
вания и науки в выпуске специалистов 
составляет 73 %.

Из общего выпуска специалистов 1994 
года 63 % составляет дневная форма обуче
ния, 2 % — вечерняя, 35 % — заочная.

новных пропорции народнохозяйственно
го комплекса, разработку направлений 
стимулирования производства и сферы 
услуг, активизацию инвестиционной дея
тельности, повышение эффективности 
производства и снижение его материато- 
и энергоемкости, переориентацию бан
ковской, кредитно-денежной, налоговой и 
ценовой политики на стимулирование 
производства, малого и среднего бизнеса 
и т.п. Разработать оптимальную структуру 
подготовки кадров, особенно в разрезе 
специальностей и специализации, можно 
только тоща, когда будет ясна концепция 
проводимой экономической реформы, ос
нованной на долгосрочных мерах государ
ственного регулирования в сочетании с 
рыночными механизмами.

Что же мешает нормальной работе 
и дальнейшему реформированию вы
сшей школы? Проведенные исследова
ния позволяют сделать следующие вы
воды. В качестве важнейшей, осново
полагающей можно назвать проблему 
финансирования науки и образования. 
Скудность государственного бюджета 
позволяет поддерживать образование 
лиш ь на грани той черты , за которой 
следует его развал. Например, для мно
гих вузов республики даже незначи-

Численность студентов государственных высших 
и средних специальных учебных заведений в 1994/95 учебном году

Наименование отраслевых 
групп учебных 

заведений

вУЗЫ
численность, 

тыс. чел.
уд. вес,

%
численность 

тыс. чел.

ссхзы
уд. вес,

%

П ромышленность 
и строительство 44,7 25,7 43,4 34,8

Транспорт и связь 4,5 2,6 8,1 6,5
Сельское хозяйство 16,8 9,7 23,4 18,8
Экономика и право 14,7 8,5 14,4 11,6
Здравоохранение, 
физическая культура 
и спорт 13,6 7,8 12,7 10,2
П росвещение 71,3 41 18,2 14,6
Прочие 8,2 4,7 4,3 3,5
Итого 173,8 100 124,5 100

Определенный интерес для выявле
ния тенденций и перспектив развития 
образован и я  п редставляет структура 
подготовки кадров в республике (см. 
табл.). В значительной мере она опреде
лена сложившейся отраслевой структу
рой народного хозяйства, в которой до
минирующее положение занимают про
мышленность, строительство, сельское 
хозяйство, а также просвещение. Следу
ет отметить, что переход к  рыночным 
методам хозяйствования мало повлиял 
на изменение сложившейся структуры 
подготовки кадров, поскольку этот про
цесс является вторичным по отношению 
к реструктуризации народного хозяйст
ва. Под ней мы понимаем обоснование ос-

тельное сокращение контингента сту
дентов в условиях существующих нор
мативов вызывает расф орм ирование 
ведущих кафедр, сокращение числен
ности проф ессорско-преподаватель
ского состава, падение уровня подго
товки кадров. Восполнить такие поте
ри в будущем, когда появятся благоп
риятные условия для развития науки и 
образования, будет непросто. Пробле
ма усугубляется тем, что уже сейчас из 
высшей школы в сферу бизнеса уходят 
молодые талантливые, перспективные 
ученые.

Удельный вес расходов на образо
вание в расходной части государствен
ного бюджета, начиная с 1991 года, пос-
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тоянно сниж ается. И склю чение с о 
ставляет 1994 год. Так, в 1991 году он 
составлял 16,1 %, 1992 г. — 15,5 %, 1993 
г. -  14,0 %, 1994 г. -  14,6 %. Падает 
удельный вес расходов и во внутреннем 
валовом продукте: 1991 г. — 4,6 %, 1992 
г. -  5,3 %, 1993 г. -  4,6 %, 1994 г. -
5,1 %. Цифры эти сопоставимы с ана
логичными показателями других рес
публик бывшего СССР. Но есть одно 
существенное отличие, которое состо
ит в том, что в нашей республике эти 
средства выделяются из наименее за
щ ищ енной  части государственного 
бюджета, состоящей в основном из на
логовых поступлений. А с налогами 
дела, как известно, у нас обстоят не 
лучшим образом, чем объясняется за
держка с выплатой заработной платы 
работникам бюджетной сферы. П оэто
му средств катастрофически не хвата
ет. Особенно ярко эта тенденция про
явилась в текущем году. Так, потреб
ность в финансировании высших учеб
ных заведений  в 1995 году планом  
удовлетворена только на 72 %, средних 
специальных учебных заведений — 59 
%, дотировании издания учебно-мето- 
дической литературы — 28 %. Еще бо
лее тяжелое положение сложилось с 
ф инансированием капитальных вло
жений, которое не превышает одной 
трети от их потребности.

Чтобы как-то поправить свои дела, 
многие вузы вынуждены искать допол
нительны е ф инансовы е источники. 
О сновны м и путями зарабаты вани я 
внебюджетных средств являются плат
ное обучение белорусских и иностран
ных студентов, сдача в аренду времен
но свободных от учебных занятий по
мещений, работа подготовительных от
делений, спортивно-оздоровительные 
услуги, различные курсы и т.п. В не
которых вузах дополнительные ф инан
совые средства достигают 40 % к объ
ему бюджетного финансирования, а в 
иных не превышают 4 %. Полученные 
таким образом средства используются 
на выплату заработной платы (15%), 
приобретение оборудования и инвен
таря (12 %), уплату налогов (7 %) и т.п.

Решение проблем финансирования 
высшей школы во многом усугубляет
ся отсутствием научно-обоснованной 
нормативной базы, ориентированной 
на современные мировые тенденции в 
области образования, разнотипность 
учебных заведений, вариантность м о
делей образовательных услуг, в чем по
вин на, прежде всего, сама высш ая 
школа. Правда, создать подход к ф и 
нансированию расходов на содержание 
высших и средних специальных учеб
ных заведений, включая систему пере
подготовки и повышения квалифика
ции кадров, комплексно отражающий 
все необходимые затраты на образова
тельные услуги, в условиях слож ив

шейся финансово-кредитной ситуации 
достаточно сложно. Д анная проблема 
может быть решена лиш ь после стаби
лизации экономической ситуации в рес
публике. Отсутствие нормативов ставит 
в неравные условия различные вузы и в 
конечном итоге сказывается на качестве 
подготовки специалистов. Об этом сви
детельствуют следующие факты. Н апри
мер, затраты на проведение вступитель
ных экзаменов в Белорусском государ
ственном экономическом университете 
в расчете на одного абитуриента на 27,3 
% меньш е, чем в Витебском государ
ственном технологическом университе
те. Другой проблемой, которая имеет са
мостоятельное значение, однако тесно 
связана с вышерассмотренной, является 
уровень интеллектуального потенциала 
высшей школы. А поскольку в высшей 
школе сосредоточено 62 % ученых, им е
ющих ученую степень кандидата и до
ктора наук, то можно сказать, что эта 
проблема носит общ енациональный ха
рактер. Чтобы выжить и нормально раз
виваться, стране надо вернуть свой бы
лой авторитет, престиж в мировом науч
ном сообществе. Если наука вообще, а 
высшая школа в частности, не получат 
мощной поддержки государства, не вы
живет ни наука, ни государство.

Несмотря на очевидность этого ут
верж дения, престиж  науки в течение 
последнего времени падает и это вызы
вает, в свою очередь, отток из нее ква
лифицированных кадров. Уходят в дело
вую сферу молодые энергичные ученые, 
что приводит к резкому старению кад
рового корпуса. В немаловажной степе
ни этому содействует низкий уровень 
заработной платы ученых. Анализ пока
зывает, что зарплата работников образо
вания по сравнению с отраслями мате
риального производства, непреры вно 
снижается. Так, если в 1991 году уровень 
среднемесячной заработной платы ра
ботников образования, включая соци
ально-трудовые льготы и материальную 
помощь, составлял по отношению к ана
логичному показателю  в пром ы ш лен
ности 70,6 %, то в первом квартале м и
нувшего года он снизился до 62,9 %. 
Учителя и ученые стали самой незащ и
щенной частью работающего населения. 
По сути дела, учебный процесс в высшей 
школе осуществляется преподавателями 
старой закалки, ныне пенсионерами, и 
за редким исклю чением — молодыми 
энтузиастами. Ослабел приток в науку 
молодых кадров. Н апри м ер , ч и сл ен 
ность аспирантов в 1994 году по сравне
нию с 1990 годом в республике сократи
лась на 10 %, а их выпуск — на 16,2 %. 
Резкое сокращ ение наблюдается по на
иболее перспективным отраслям науки: 
физико-математическим — 19,2 %; тех
ническим — 35,8 %; геолого-минерало- 
гическим — 60 %. Несколько вырос вы 
пуск аспирантов по праву, медицине и
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ветеринарии, социологии. Нетрудно 
представить себе последствия этой 
тенденции: страна стремительно теря
ет генофонд нации. Если не принять 
экстренных мер в недалеком будущем, 
мы можем превратиться в скопищ е 
приматов. И  рассчитывать здесь мы 
можем только на себя. П оддержка, 
идущая с Запада, очень скоро иссяк
нет. Да и вряд ли Запад заинтересо
ван в нас как в сильном государстве. 
Ему невыгодно, чтобы наши высокие 
технологии проникали на западный 
рынок. Другое дело — пригласить на 
Запад нашего ученого или специалиста, 
а вот купить наше изобретение, отметить 
заслугу нашего ученого — тут почему-то 
возникает масса сложностей.

Серьезной проблемой высшего обра
зования является ответ на вопрос — чему 
и как учить? Желающих получил, обра
зование у нас в стране становится все 
больше. Нынешним летом отечествен
ные вузы пережили огромный наплыв 
абитуриентов. Такое желание учиться 
объясняется рядом факторов. Во-первых, 
многие молодые люди, не имея возмож
ности трудоустроиться после окончания 
школы на предприятиях, вынуждены 
идти в учебные заведения, благо — ком
мерческие вузы за ошоситеш>но невысо
кую плату и упрощенную систему при
ема такую возможность прсдоставтяют. 
На это охотно идут и родители, посколь
ку молодой человек какое-то время ос
тается под присмотром педагогов, и сами 
дети: появляется отдаленная перспекти
ва получить хорошо оплачиваемую рабо
ту или начать собственное дело. Во-вто- 
рых, появление в экономике предприни
мательских структур вызвало потреб
ность в бухгалтерах, экономистах,финан
систах, банковских работниках, налого
вых инспекторах и других профессиях, 
связанных с бизнесом.

Данное обстоятельство потребова
ло определенной перестройки систе
мы подготовки кадров. Наша респуб
лика одной из первых среди стран 
бывшего СССР перешла к универси
тетскому типу образования. Только за 
последние три года 14 вузов получи
ли статус университета, а всего в на
стоящ ее время в республике таких 
учебных заведений ф ункционирует 
19. М и нистерством  образования и 
науки созданы новые перечни специ
альностей, которые послужили осно
вой для укрупнения направлений под
готовки специалистов и учитывают 
изменения, вызванные структурной 
перестройкой народного хозяйства и 
развитием новых форм организацион- 
но-правовых форм предприниматель
ской деятельности.

Новым является многоуровневая 
подготовка специалистов, что позво
ляет расширить возможности высшей 
школы в удовлетворении образова

тельных потребностей личности и об
щества, способствует диф ференциа
ции и индивидуализации обучения, 
повы ш ает качество общ еобразова
тельной, научной и профессиональ
ной подготовки специалистов. Коро
че говоря, сделано все. чтобы прибли
зить нашу образовательную систему к 
западным стандартам. Однако здесь 
есть одна внеш не невидимая опас
ность: бизнесу по-белорусски нельзя 
учить на американских или немецких 
образцах.

Учебные планы многих вузов со
держат ряд дисциплин, изучающих 
рыночную экономику, например, те
орию рыночной экономики, основы 
предпринимательской деятельности, 
менеджмент, маркетинг и т.п. Опыта 
в их чтении наши преподаватели не 
имеют и поэтому ориентируются на 
западные программы обучения, кото
рые являются наиболее эффективны 
ми. Эксперты полагают, что в этом 
смысле наши отечественные школы 
по уровню теоретической подготовки 
не уступают западным. Тем не менее, 
белорусская система подготовки спе
циалистов имеет специфические осо
бенности. Главная из них — это отрыв 
обучения от практики. Если на Запа
де изучению  экон ом и ки  отводится 
второстепенная роль, а главным явля
ется передача экономико-управлен- 
ческого опыта, то у нас — все наобо
рот: передачу опыта заменяют переда
чей знаний. Методы обучения на За
паде базируются на изучении реаль
ных ситуаций и дополняются практи
кой в конкретных фирмах. В универ
ситете города М айнц (Ф РГ) около 90 
% дисциплин  преподается по этой 
методике, в белорусских школах, мы 
думаем, не более 10 %. Белорусские 
вузы, как правило, не имеют связей с 
бизнесом, а случаи, когда коммерчес
кие структуры финансируют вузы или 
патронируют студентов, носят еди
ничны й характер. Н ередки случаи, 
когда фирмы, оплатив учебу студента 
в вузе, его успехами вообще не инте
ресуются и к себе на работу после 
окончани я  учебы  не приглаш аю т. 
Здесь просматривается интерес ф ир
мы не к  студенту, а скорее к его роди
телям и оплата учебы носит чисто бла
готворительный характер.

Кроме того, во многих вузах нет 
преподавателей, способных научить 
бизнесу. В отличие от западных кол
лег, белорусские преподаватели, к со
жалению, не имеют возможности вес
ти обш ирную  консультационную  и 
исследовательскую работу, что не поз
воляет им поддерживать необходимую 
форму. Поэтому изучение дисциплин 
рыночной экономики чаще всего в бе
лорусских вузах ведется либо по за
падной методике, не отражающей со

стояния и путей развития националь
ной экономики, либо по отечествен
ной, когда в дисциплину вкладывает
ся подход, имевший место в планово
управляемой экономике. Естествен
но, что оба они ничего не дают для ка
чественной подготовки специалиста к 
работе в новых условиях.

П оявл ен и е  негосударственны х 
коммерческих вузов в республике со
здало ры нок образовательных услуг и 
своеобразную  форму конкурентной 
борьбы за студента. Чаще всего него
сударственные вузы и сомнительные 
школы бизнеса привлекают абитури
ента тем, что не проводят вступитель
ных экзаменов, либо заменяют их уп
рощ енными формами: тестировани
ем, собеседованием и т.п. Здесь на
иболее важным условием приема яв
ляется способность абитуриента опла
тить учебу, особенно на последующих 
курсах. Стимулом также, особенно 
для недисциплинированных студен
тов, служит отсутствие контроля во 
время учебы. Некоторые вузы привле
кают студентов зарубежными стажи
ровками с последующим трудоустрой
ством заграницей, конечно, за допол
нительную  плату. Е стественно, что 
серьезные негосударственные вузы, 
такие как  Б елорусский  н егосудар
ственный институт управления, ф и 
нансов и экон ом и ки. Европейский 
гум анитарны й университет, имеют 
преимущества иного характера, кото
рые заключаются в изменении тради
ционного подхода в образовании, ов
ладении современными методиками, 
введении более широкого круга спе
циализаций по традиционным специ
альностям, индивидуализации обуче
ния в малых группах и т.д. Поскольку 
вся эта “кухня” скрыта от глаз абиту
риента, то при выборе предстоящего 
места учебы ему следует руководство
ваться не рекламой и наличием ли 
цензии на ведение учебного процесса 
в фирм е, а прежде всего наличием 
свидетельства об аккредитации, кото
рое подтверждает соответствие уров
ня подготовки кадров в учебном заве
дении государственным требованиям 
и дает право на выдачу диплома госу
дарственного образца.

Между государственными и него
сударственными учебными заведени
ями идет острая конкурентная борьба 
не только за студента, но и за препод
авателя, поскольку в коммерческих 
вузах, как правило, работают препод
аватели государственных учебных за
ведений. Результатом такой “борьбы” 
является негласный запрет руководст
ва государственных учебных заведе
ний на работу по совместительству, 
что противоречит действующему за
конодательству и мешает нормальной 
работе преподавателя. Такое соперни-
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чество может быть губительным для 
системы образования в целом, пос
кольку коммерческие учебные заведе
ния в условиях дефицита бюджетного 
ф инансирования удачно дополняю т 
государственную систему образова
ния, дают возможность получить зна
ния более широкому кругу населения, 
предоставляют преподавателям госу
дарственных вузов дополнительный 
источник заработка, что в конечном 
итоге спасает, как ни парадоксально, 
государственную систему образования 
от развала.

Однако здесь имеется одна нема
ловажная проблема — оценка уровня 
подготовки кадров вообще и в него
сударственных вузах в частности. К  
сожалению, здесь нет объективного 
подхода. М ировая п ракти ка имеет 
различные методики. Например, аме
риканский журнал US News & World 
Report в ежегодных рейтингах оцени
вает школы бизнеса США по следую
щим критериям: уровень преподава
ния, зарплата выпускников через 2— 
3 года после окончания школы, отзы
вы работодателей, конкурс при пос
туплении и т.д. Этот список показа
телей не является исчерпывающ им, 
но достоинством такой системы оцен
ки, в отличие от нашей системы ат
тестации, является наличие достовер
ных каналов поступления инф орма
ции и заинтересованность работодате
лей в объективности оценки. В оте
чественной  практи ке прим еняется  
лиш ь один параметр — п реподава
тельский состав, да еще условия про
живания в студгородках и материаль
ная база.

Еще одна неоднозначная пробле
ма: кадры. Известно, что в условиях 
развала производства кадры ему не 
нужны. Поэтому подготовка кадров 
ведется с прицелом на будущее, на луч
шие времена. Отсутствие реальной 
перспективы у молодых специалистов 
не только снижает заинтересованность 
в учебе, но и настраивает их на отъезд 
за границу. Подталкивает студентов к 
эмиграции и обязательный призыв в 
армию после окончания вуза. Получа
ется. что вкладывая средства в образо
вание, обучая студента в общем-то в 
хорошей образовательной системе, мы 
тем самым экспортируем бюджет, по 
сути дела дотируем высокоразвитые 
страны. В обмен на подпорченную гу
манитарную помощь мы поставляем 
Западу интеллектуальные инвестиции. 
Вот такой получается бартер.

В этих условиях очень важно знать 
перспективную потребность отраслей 
народного хозяйства в кадрах. К  сожале
нию, многие вузы такую потребность не 
имеют и не интересуются результатами 
трудоустройства своих выпускников.

В центрах занятости М инистерст
ва труда также не ведется учет моло
дых специалистов, обратившихся по 
поводу трудоустройства или получив
ших статус безработных в разрезе спе
циальностей, что не позволяет вузам 
своевременно корректировать номен
клатуру сп еци альностей . П оэтом у 
Министерству труда и Министерству 
образования и науки необходимо на
ладить четкую систему учета обраще
ния выпускников высших и средних 
сп ециальны х учебных заведений  в 
службы занятости республики, их тру
доустройства и на этой основе коррек
тировать планы приема в вузы и сред
ние специальные учебные заведения. 
Здесь есть над чем задуматься. Только 
в 1994 году в различные центры заня
тости обратились в течение одного 
года после окончания учебы 6 % вы
пускников высших учебных заведе
ний и 10 % — средних специальных. 
И з них наибольш ий удельный вес 
приходится на гор. М инск — 25 %, 
Гродненскую обл. — 15 %, Брестскую, 
Гомельскую и Витебскую области — 
12 %, Могилевскую и Минскую облас
ти — около 10 %. При этом избыток 
специалистов по республике в 1994 
году составлял около 28 тыс. чел. (за
регистрировано безработных 31 тыс. 
чел.; имелось вакансий — 3 тыс.) то 
есть на одно вакантное место прихо
дилось в среднем 10 человек.

Планы подготовки специалистов 
должны находиться в прямой зависи
мости от структуры безработных. Н а
пример, в прошлом году среди заре
гистрированных безработных около 
20 % составляли инженеры, из кото
рых 50 % — инженеры-механики. В 
гор. М инске инж енеры  составляли 
около одной трети безработных. Д о
статочно высокий уровень безработ
ных среди экономистов. Например, 
по республике в этот период на 74 
вакансии приходилось 1050 чел. без
работных эконом истов. Нам п ред 
ставляется, что прогноз потребности 
в кадрах должен быть одним из бло
ков концепции и программы социаль
но-экономического развития Белару
си, а номенклатура специальностей и 
контрольные цифры приема в высшие 
и средние специальные учебные заве
дения Минобразованием должны рас
считываться не вслепую, а на основе 
п рогн озов  п отребностей  в кадрах 
п редп ри яти й  и орган и зац и й  всех 
форм собственности.

Печальную статистику “болезней” 
системы образования можно продол
жать бесконечно. Но есть ли выход из 
сложившегося тупика? Что требуется 
для этого кроме увеличения бюджет
ного финансирования?

Нам представляется, что преодо
леть кризис, предотвратить развал

системы образования могут следую
щие мероприятия, реализация кото
рых не требует больших денежных за
трат. С целью экономии бюджетных 
средств настало время изменить поря
док финансирования учреждений вы
сшей школы, предусмотрев в нем ме
тодику креди тован и я студентов на 
основе дифференцированного подхо
да к  возврату кредитов с учетом успе
ваемости и последующей работы вы
пускника в качестве молодого специ
алиста. Такой подход в рамках бюд
жетного ф инансирования позволит 
перейти от обезличенного ф инанси
рования к адресному, повысить заин
тересованность в учебе студентов, от
ветственность за результаты учебы как 
студента, так и учебного заведения. 
Это позволит сделать высшую школу 
более открытой, демократичной.

Н еобходимо также пересмотреть 
порядок лицензирования негосудар
ственных учебных заведений, учиты
вая потребность в кадрах соответству
ющего профиля, а также усилить госу
дарственный контроль за их работой.

П реодолеть кон сервати зм  сл о 
жившихся форм и методов обучения 
позволит нормативная база высшей 
школы, ориентированная на совре
менные мировые тенденции в облас
ти образования с учетом националь
ных особенностей Беларуси и разно
типности учебных заведений. Созда
ние такой базы позволит закончить 
перепроф илирование учебных заве
дений и завершить процесс перехода 
к двухуровневой подготовке специа
листов в вузах. Иначе получается па
радокс. Н апример, в высшей школе 
управления и бизнеса, созданной в 
Белорусском государственном эконо
мическом университете, заканчивает 
учебу п ервая  группа м агистров, а 
п о ло ж ен и е  о м аги страх , образцы  
дипломов М инобразованием до сих 
пор не разработаны.

П рактика показывает, что ведом
ственная разобщенность вузов не поз
воляет осуществлять единую общего
сударственную  политику в области 
подготовки, переподготовки и повы
ш ения квалиф икации кадров с вы
сшим образованием. С целью разви
тия общенациональной системы обра
зования, выработки единых подходов 
к органи зац ии  учебного п роцесса, 
содержанию обучения и научной ра
боты, рациональному использованию 
финансовых, материальных и трудо
вых ресурсов, исключению дублиро
вания в подготовке специалистов на
стало время ди рективн ы м  органам  
рассмотреть вопрос о передаче всех 
высших и средних специальных учеб
ных заведений в ведение М инистер
ства образования и науки.
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