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Опыт истории свидетельствует, что во все времена интеллектуальные элиты являлись 

основой государственности. Не является исключением и современный этап общественного 
развития. Сегодня в постиндустриальном, информационном мире, обеспечение националь-
ной безопасности превращается в многогранный процесс, затрагивающий все стороны функ-
ционирования государства и его институтов. Важное место в нем принадлежит системе обра-
зования, которая формирует интеллектуальный базис страны, закладывает основы обще-
ственного прогресса. 
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Система образования призвана обеспечить потребности общества и госу-
дарства в необходимых специалистах, создать условия для поступательного 
развития экономики, науки, искусства, сохранения исторического опыта, нрав-
ственных и духовных идеалов нации. По сути, она, решая двуединую задачу 
обучения и воспитания, создает основу для долгосрочного развития страны и ее 
институтов. Однако образование является дорогостоящим ресурсом, требую-
щим постоянных государственных инвестиций и представляющим собой эле-
мент национального достояния [1]. 

Образовательный процесс непрерывен по своей сути и включает ряд 
уровней: дошкольное, школьное (начальное, среднее), вузовское (высшее), по-
слевузовское. Каждый этап по-своему важен, однако первые два могут считать-
ся базовыми и, как правило, наиболее финансово затратными. На протяжении 
практически полутора десятилетий государство создает максимально комфорт-
ные условия для формирования личности, наполняя ее знаниями и умениями. 
По сути, страна инвестирует в будущее, предполагаю отдачу не ранее чем через 
два-три десятилетия. Право на бесплатное образование закреплено Конститу-
цией Республики Беларусь и является неоспоримым достижением общества [2].  

Стратегический ресурс государства 
Не вызывает сомнения, что устойчивое развитие страны находится в пря-

мой зависимости от общего уровня образования нации. Соответственно, и 
направления совершенствования системы образования должны отвечать госу-
дарственным интересам. «Многочисленные примеры из истории ведущих госу-
дарств мира свидетельствуют о том, что практически все реформы, приводив-
шие к укреплению государственности, усилению обороноспособности, повы-
шению конкурентоспособности… экономики страны в мире, начинались с 
укрепления системы образования…» [3]. 

Еще в 80-х г.х ХХ в. в рамках долгосрочного прогнозирования аналити-
ческими структурами Европы предсказывалась нехватка высококвалифициро-
ванных кадров и разрабатывались пути возможного решения проблемы. В каче-
стве одного из оптимальных вариантов рассматривалось привлечение «рабочей 
силы» из развивающихся государств, а специалистов из восточно-европейских 
и постсоветских стран. С этой целью были инициированы научно-политические 
дискуссии и обоснована целесообразность создания Зоны европейского высше-
го образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возмож-
ностью их трудоустройства для общего развития континента [4]. 

Как всегда, в основу стратегического замысла была положена благая идея 
– обеспечение международной конкурентоспособности европейской системы 
высшего образования и ее привлекательности. Основные положения были за-
креплены совместным заявлением министров образования 19 июня 1999 г., по-
лучившим известность как Болонская декларация.  

Применительно к Европе, данный подход был вполне логичен и позволял 
странам обеспечить подготовку необходимых специалистов в условиях отсут-
ствия собственного научно-педагогического потенциала по отдельным направ-
лениям. Кроме того, он четко укладывался в концепцию Единой Европы (Евро-
пейского Союза), которая реализовывалась с конца ХХ в. и способствовала 



100 

экономическому росту региона. По сути, появился инструмент глобального ре-
гулирования, основанный на четкой градации качества трудовых ресурсов и 
возможности их перераспределения по территории Европейского континента 
за счет единых образовательных подходов и студенческой мобильности. Стра-
тегическая значимость данного направления на протяжении десятилетий явля-
ется основой политики ведущих государств мира, однако для постсоветского 
пространства данные положения явились «бомбой замедленного действия», 
обеспечивающей поступательное «вымывание мозгов». 

Интеллектуальная миграция 
Подходы и принципы, закрепленные в Болонской декларации, сыграли 

важную роль в процессе европейской глобализации и направлены на обеспече-
ние мобильности высококвалифицированных кадров, продвижение западных 
ценностей в регионе, через унификацию содержания образовательных стандар-
тов (программ) и обучение молодого поколения государств, не входящих в Ев-
ропейский Союз и Западное сообщество. Кроме того, они позволяют обеспе-
чить приток наиболее активных и одаренных представителей других стран в 
науку и высокотехнологические отрасли ведущих экономик мира, исключив 
наиболее затратные этапы базового образования и переформатировав созна-
ние молодых людей в ходе получения высшего образования. Существенное 
влияние на данный процесс оказывают всевозможные негосударственные фон-
ды и образовательные программы, позволяющие мотивировать перспективных 
молодых людей на обучение за рубежом. По статистическим данным, уже сего-
дня более половины преподавателей вузов США являются «интеллектуальны-
ми мигрантами».  

Воспринятая на рубеже тысячелетий, как панацея от будущих бед, единая 
европейская система образования активизировала процессы межгосударствен-
ной миграции. Растущие запросы экономики и общества потребовали притока 
квалифицированных кадров, способных решать сложные научно-прикладные 
задачи, обладающих необходимыми навыками и знаниями в различных обла-
стях. Соответственно, спрос породил предложение, которое компенсируется за 
счет экономически более слабых соседей. Экономический крах юга Европы 
обусловил трудовую миграцию сотен тысяч португальцев, испанцев, греков, 
итальянцев в Германию и Великобританию. Не менее активно происходит 
«обезлюживание» стран Прибалтики и Восточной Европы. Особенностью дан-
ного процесса является выезд из страны молодых и образованных людей, что 
становится ударом по производственным силам и усугубляет и без того не ра-
дужную обстановку в государствах-донорах. 

Понимая глубину проблемы, отдельные страны принимают меры по кон-
тролю эмиграционных потоков. Италия, Венгрия, Польша на государственном 
уровне реализуют программы по поддержке молодежи и интенсификации соб-
ственных экономик. Вместе с тем процесс оттока населения продолжается, а 
борьба за высококвалифицированные ресурсы приобретает ожесточенный ха-
рактер и выходит на уровень угрозы национальной безопасности. Актуально 
это и для Беларуси, где миграционные процессы существенно усилились. 

Образование и национальная безопасность 
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Сегодня обороноспособность страны во многом зависит от уровня разви-
тия науки и инновационности экономики, которые формируют научно-
технический задел. Он представляет собой совокупность научных и технологи-
ческих достижений в различных областях жизнедеятельности государства, 
обеспечивающих его поступательное развитие и функционирование обще-
ственных институтов, удовлетворение потребностей общества и граждан, защи-
ту и продвижение национальных интересов. Не случайно одной из сфер нацио-
нальной безопасности является научно-технологическая. Ее развитие не воз-
можно без высококвалифицированных кадров, научно-педагогических школ и 
мощной системы образования. 

Расширение перечня сфер межгосударственного противоборства, вклю-
чение в него космического и виртуального пространства, диктуют необходи-
мость наличия специалистов, способных в них оперировать.  

Соответственно образование, на протяжении многих лет рассматривав-
шееся в качестве важнейшего фактора экономического роста любого государ-
ства, а его качество как один из критериев развития общества, становится эле-
ментом обеспечения национальной и военной безопасности. Практически все 
научные открытия, технологические инновации и изобретения находят свое 
применение в данной области. Отсутствие специалистов – влечет технологиче-
ское отставание, а, соответственно, угрозу национальной безопасности.  

Человеческий ресурс, являющийся основой любого государства, позволя-
ет формировать институты, обеспечивающие независимое развитие и обороно-
способность страны. Опыт постсоветских государств, активно внедрявших за-
падные стандарты последние десятилетия, свидетельствует, что уже сегодня 
отмечаются: снижение общего образовательного уровня, «дебилизация» сту-
дентов и школьников, дефицит специалистов, способных мыслить и принимать 
нестандартные решения. Причем все псевдореформаторы с упоением вещают о 
«глобальном научно-образовательном пространстве» и «интегрировании в ми-
ровую науку со студенческой скамьи».  

В реальности происходит девальвация уровня образования, замена «ма-
стеров» ремесленниками, разрыв в преемственности поколений, ликвидация 
научных школ и утеря целых направлений [2]. Не менее пагубным является 
тренд на «элитарность» научно-педагогической деятельности, что отторгает от 
науки в практику существенный пласт одаренных людей. 

Не вызывает сомнения, что государство обязано использовать как моти-
вационные, так и запретительные рычаги воздействия, позволяющие сохранять 
интеллектуальный ресурс нации. Основу национальных систем образования и 
науки должны составлять проверенные поколениями принципы единства обу-
чения и воспитания, а также здорового консерватизма. Страна готовит человека 
и гражданина способного приносить пользу обществу и его институтам, а не 
для удовлетворения «кадрового голода» мирового сообщества. Бездумное 
увлечение чуждыми теориями и концепциями, следование модным тенденциям 
приводит к неоправданным потерям, разбазариванию ресурсов и наносит вред 
государственным интересам. Цель органов управления, регламентирующих 
научно-педагогическую сферу, должна заключаться в создании благоприятной 
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обстановки для творческого развития и оперативного внедрения результатов в 
практику, а не в формировании юридических барьеров, за которыми теряется 
суть исследований. 

Сегодня нельзя говорить о самостоятельности, гарантированном обеспе-
чении суверенитета и территориальной целостности государства, если оно не 
располагает мощной экономикой, развитым сельским хозяйством, соответ-
ствующим научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. В основе 
всего этого лежит человеческий (интеллектуальный) ресурс, создание которого 
– главная задача системы образования. 
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