
ции точных наук и религиозного учения. С другой же стороны, К 
ма их встреча по вопросу истины и конечных вопросов чело не i> и

Религия и наука должны сохранить свою автономность. ( >ин ЛШ 
стремиться к взаимопониманию, не отказываясь от собствен им» Ilf 
пов, процедур, дифференциации интерпретации или собственны* k i |u á  
«Наука может избавить религию от ошибок и предрассудков; |»'НйШ 
жет избавить науку от идолопоклонства и ложных абсолютов, К ^ Н  
них может провести другую в более широкий мир, мир, в котором < ^Н  
могут развиваться» [13. с. 7]. Экспериментальные науки предусмц^^| 
существование разумного проекта вселенной. Поскольку, если бы ц Л  
тельность была волей случая, хаосом, не было бы чего исследовать ЦН 
знавать. Тот, кто с покорностью и упорством старается изучить 
тия, как бы ведется, хоть и бессознательно, Богом, который, 
существование всего вокруг, делает бытие тем, чем оно есть.
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В  М Ф. АРСЕНТЬЕВА
I  публика Беларусь, М инск, БГУ

< ОГТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
I I (П У БЛ И К Е БЕЛАРУСЬ В ЗЕРКАЛЕ БОЛОНСКОГО  

ПРОЦЕССА

Основной задачей XXI века является образование на протяжении 
K ffll жизни для всех без исключения людей. Оно превратилось в реальную 

Ймократическую цель, которая привела к устранению расовой дискрими- 
Нйцми в школах и университетах. Приоритетной задачей стала перестройка 
п|||1П1ования на основе демократической модели, которая обеспечивает 
Изучение и равные возможности для всех. Интеграционные процессы в 
i форе высшего образования определяют научное мировоззрение, решение
i имых сложных проблем современности.

Принятие министрами образования Великобритании, Германии, Ита-
IIии и Франции 25 мая 1998 года Совместной декларации «О гармонизации
нрхитектуры европейского высшего образования» послужило исходным
пунктом такой интеграции. Модернизируя национальные системы, разви-
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вая академическую свободу, достигая большей конкурентоспособности 
учебных программ в европейских вузах страны Европы должны придти к 
интеграции. 29 июня 1999 года в итальянском городе Болонья в совмест
ной декларации министров образования европейских государств были 
сформулированы задачи и принципы реорганизации высшего образования 
стран-участниц.

Основными позициями Болонской декларации являются:
- принятие системы двухциклового обучения в вузе: 1-й -  до получе

ния первой академической степени (не менее 3 лет); 2-й цикл -  получение 1 
степени магистранта (через 1-2 года обучения после получения 1-й степе- j 
ни) или докторской степени (при общей длительности 7-8 лет);

- введение системы кредитов по учету трудоемкости учебной работы* 
студентов в соответствии с европейской системой ECTS (European Credit 1 
Transfer System) или ей подобной;

- расширение м о б и л ь н о с т и  студентов и преподавателей в целях взаи- 
мообогащения опытом европейского образования и облегчения трудоуст
ройства иностранцев;

- признание к в ал и ф и к а ц и й  в странах Европы путем введения еди н ы х  
приложений к диплому, рекомендованных ЮНЕСКО (diploma -  
supplement);

- усиление привлекательности европейской системы образования для 
привлечения большего числа обучающихся из других стран.

Болонский процесс в настоящее время не только охватил страны Евро
пы, он также оказывает существенное влияние на развитие высшего обра
зования многих стран мира. Однако следует подчеркнуть, что Болонский 
процесс не является обязанностью, носит открытый демократический ха- I 
рактер. Республика Беларусь пока не определилась по поводу своего уча
стия в Болонском процессе и не подписала культурную конвенцию Совета 
Европы, что считается необходимым условием для присоединения к Бо
лонскому процессу. Однако интерес к Болонской декларации в Республике 
Беларусь стал проявляться со стороны ученых с момента ее подписания, со 
стороны Министерства образования, БГ’У, научно-исследовательских уч
реждений и отдельных граждан с начала 2000 г. Вхождение в Болонский 
процесс Беларуси потребует реорганизации структуры и содержания обра
зования, совершенствования национальной системы аккредитации образо
вательных учреждений, введения системы кредитов в вузах, преодоления 
сложившихся психологических стереотипов образовательного менеджмен
та. Мы не можем забывать о национальном менталитете, устоявшихся тра
дициях высшей школы в Беларуси. 2010 год должен стать годом принятия 
механизма высшего о б р азо ван и я  в рамках единого европейского образова
тельного пространства, поэтому перед европейской политикой высшего

Ж
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нПршования поставлены задачи исключительной сложности. Высшая шко- 
йй Республики Беларусь, как динамично развиваю щ ееся звено системы об
етования, претерпевает существенные и зм енения . Существенно меняются 
Ниш и задачи высшей школы: она теперь формирует не только будущую 
ищиальную элиту, но и многочисленные слои работников умственного 
Труда в р азн ы х  сферах экономики, культуры, управления.
[ Основными направлениями развития высшей школы в Республике Бе- 
ййрусь являются разработка и внедрение в образовательный процесс вузов 
| фуктурно-организационных изменений, содержательно-технологических 
Инноваций, создание ресурсного обеспечения подготовки специалистов.

I  Новые задачи высшей школы и ее изменившиеся социальны е функции 
обусловили необходимость серьезной структурной перестройки. Интен
сивно проводящиеся реформы имеют целью прежде всего усилить гиб
кость и вариативность системы высшей школы. Структурно- 
организационные изменения направлены на совершенствование структуры 
иисшего образования, что предполагает в свою очередь:

■ - поэтапный переход к двухступенчатой системе профессиональной
подготовки специалистов и магистратуру;

- диверсификацию типов высших учебных заведений: высший кол
ледж — институт — академия — университет;

| - интеграцию среднего специального и высшего образования (создание
университетских комплексов: среднее специальное у ч еб н о е  заведение
(ССУЗ -  ву з).

Обновление системы высшего образования направлено прежде всего 
нм повышение качества подготовки специалистов при переходе к двухсту
пенчатой системе. Содержательно-технологические инновации включают 
н себя обоснование и внедрение нового содержания и технологий обуче
ния, направленных на повышение качества под готовки  специалиста в со- 
мременном мире. Разработка такого содержания обучения предполагает, 
ио-первых, обновление новых образовательных стандартов, учебных пла
нов, программ. Во-вторых, качественное освоение нового содержания обу
чения обеспечивается за счет создания и использования учебно
методических комплексов, включающих в себя курсы л е к ц и й , учебники и 
учебные пособия, тестовые задания как на бу м аж н ы х , так и на электрон
ных носителях. Важнейшим подходом в разработке у ч е б н о -м е т о д и ч ес к и х  
комплексов выступает блочно-модульный, который п р е д п о л а га е т  реализа
цию следующих блоков учебных дисциплин в соответствии с  профилем и 
ступенями обучения: социально-гуманитарного и  е ст ес тв е н н о н ау ч н о го , 
общепрофессионального, специального. Освоение о б у ч а ю щ и м и с я  учебных 
дисциплин по блокам усиливает межпредметные связи и создает единую 
образовательную среду, направленную на формирование у будущих спе
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циалистов общей культуры; мировоззрения, основанного на идеях г у м ш |  
низма, демократии; профессионального мышления, обеспечивающего Ш  
пешную организацию профессиональной деятельности. Разработка укЧ! 
но-методического обеспечения на основе модульного подхода и освоенй! 
соответствующих модулей выступают эффективным средством их ВКЛН' 
чения в самостоятельную учебно-поисковую и исследовательскую раОогу 
по овладению учебным материалом и способами решения учебных задач, 1

Будущий специалист должен сформировать умения и навыки самоиЛ» г 
разования и саморазвития, овладеть способами профессионального mi.hh 
ления. Этого можно достичь созданием и внедрением в учебный проц«вЯ 
наряду с традиционными личностно ориентированных или развивающиИ* 
технологий, основанных на активных, проекто-исследовательских формнк I  
и методах обучения. Большое значение имеют такие активные формы оЛу<| 
чения как проблемное поле, игра, «мозговой штурм», работа в микрогруи 
пах. Большое значение приобретает использование информационны*)* 
компьютерных технологий, дистанционных форм обучения, а также заоч- ; 
ная форма обучения. Дистанционное обучение стало основой для обрат | 
вания без границ, образования демократического и адаптированного к ну-1 
ждам каждого, образования, которое может быть обеспечено повсеместно 
и для всех.

Третьим направлением развития белорусской высшей школы является И  
создание ресурсного обеспечения качественной подготовки специалистом 
Ресурсное обеспечение включает в себя следующие виды:

- нормативно-правовое (принятие Закона «О высшем образовании», 1  
создание общего государственного Классификатора специальностей и квп- 1 
лификаций новых стандартов);

-кадровое (повышение квалификации профессорско-преподавательского со- 1 
става вузов);

- материально-техническое (обновление материально-технической би- 1 
зы, широкий доступ к Интернету);

- финансовое (выход на новые формы финансирования, заключение со- |  
глашений со связанными с образованием коммуникационными и издатель 
скими системами, повышение эффективности научно-инновационной и 
научно-производственной деятельности вузов и их структур, расширение 1  
образовательных и коммерческих услуг).

Одной из важнейших задач, стоящей перед высшей школой Беларуси, 1 
является рациональное соотношение между преподавательской и исследо- 1 
вательской деятельностью педагогов. За последние годы произошла пере- 1  
оценка ценностей. Важным фактором социально-экономического развития 1 
является исследовательская деятельность университета. Большая часть ас- 1 
сигнований предназначается на укрепление научных подразделений уни- I
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■кчштов, строительство новых корпусов, лабораторий. В финансирова
ли  нпучных исследований университетов все чаще стали принимать уча
щий крупные промышленные компании, владеющие высокотехнологиче- 

производством. Они выступают спонсорами ряда исследовательских 
ЦНшрнмм, поставляют университетским лабораториям новейшую технику.

Сисполагая мощным и научным образовательным потенциалом, Рес- 
Mlmiiüi Беларусь, полагаю, также войдет в Болонский процесс и внесет 
Mtill достойный вклад в создание единого европейского образовательного 
■иг гранства высшей школы.

I А. БАШАРКИНА
!Ч'спублика Беларусь, Могилёв, МГУ имени A.A. Кулешова»

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

( 'овременный педагог сознательно стремится к изменению своей роли 
|  образовательной среде. В учебном процессе он не стремится концен- 
НИ|К>вать внимание своих учеников на себе как центральной фигуре в ау- 
|ип»рии. Он способен учиться у своих учеников, его точка зрения -  не 
|дт1СТвенно верная, а лишь одна из возможных, сосуществующая на 
йшшмх правах с другими. Его роль -  роль умеющего уважать, способно- 
tu к пониманию и поддержке, необходимой помощи. В центр педагоги- 
щи кого процесса поставлена личность обучаемого, доходящего до сути 
К»шсй, имеющего собственную точку зрения, умеющего работать в со- 
Иудничестве с другими и не боящегося взять на себя ответственность 
tu ноплощение своей идеи. Следуя этим правилам, современный педагог 

Ьп 'нт личность, способную в дальнейшем динамично и продуктивно 
Преобразовывать свои знания в контексте складывающейся социокуль- 
Iуркой ситуации.

В работе со студентами в связи с большим информационным потоком 
|№ преподаваемым дисциплинам педагогическое взаимодействие должно 
Пиггь направлено на формирование умений воспринимать информацию, 
Понимать и пробовать применять ее, анализировать и синтезировать по
рученные знания, оценивать их. Только в этом случае сообщаемые знания 
I ншовятся знаниями и опытом того, кто их получает. Организация учебной 
мАтгы со студентами может включать как интерактивные, так и выполняемые в раз
меренном темпе методы и приёмы педагогического взаимодействия.

Интерактивное педагогическое взаимодействие дает возможность 
Полноценно развивать самостоятельность и активность обучаемого, со- 
И1’|чиенствовать систему мыслительных навыков. Интерактивное взаимо
действие должно быть организовано с учётом следующих приоритетов:


