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В статье представлены основные направления трансформации польской системы высшего об-
разования с целью обеспечения растущих потребностей национальной экономики и рынка труда. 
Подчеркивается, что государственные реформы высшей школы, направленные на повышение каче-
ства образования и его ориентацию на растущие потребности нового общества, были проведены в 
русле Болонского процесса. Дана характеристика важнейших принципов создания единого общеев-
ропейского образовательного и научного пространства. Рассмотрен процесс создания государствен-
ных высших профессиональных учебных заведений, которые стали дополнением к университетам 
и политехническим вузам, благодаря чему увеличился доступ населения к бесплатному высшему 
образованию. Показано, что в соответствии с принципами построения единого европейского обра-
зовательного и научного пространства в стране приняты унифицированные университетские про-
граммы, поделенные на двух-, а затем трехуровневые циклы. Дана оценка специфических отличий 
образовательных программ польских высших профессиональных школ от унифицированных уни-
верситетских программ. Особое внимание уделено функционированию систем управления процес-
сом повышения качества высшего образования, представлен анализ внутренней и внешней систем, 
а также критериев параметрической оценки качества учебного процесса. Обосновывается ведущая 
роль преподавательских кадров в формировании культуры качества обучения. Приводятся максимы 
преподавателя высшей школы. Показано, что параметрическая оценка качества работы преподава-
телей содержит как формально-правовые, так и тематические элементы. Преподаватели польских 
вузов подлежат параметрической оценке не реже, чем раз в четыре года, критерии и процедура 
оценки определены в уставе учебной организации. Независимо от официальной аттестации, каж-
дый преподаватель вуза при помощи многокритериальной шкалы осуществляет самооценку. Следу-
ет подчеркнуть, что работа преподавателя вуза над повышением качества высшего образования во 
многом носит индивидуальный характер и в то же время регулируется правом, как национальным, 
так и ЕС. Законодательно определены права, задачи и обязанности преподавателей, обозначены 
стандарты качества в этой области.

The article presents the main directions of the transformation of the Polish higher education system to meet 
the growing needs of the national economy and the labor market. It is emphasized that the state reforms of higher 
education aimed at improving the quality of education and its orientation to the growing new society were carried 
out in line with the Bologna process. Characteristics of the most important principles for the creation of a single pan-
European educational and scientific space are given. The process of creating state higher professional educational 
institutions, which have become an addition to universities and polytechnic institutions, has been considered, 
due to which the population’s access to free higher education has increased. The specific differences between the 
educational programs of Polish higher vocational schools and unified university programs are assessed. It is shown 
that, in accordance with the principles of building a unified European educational and scientific space in the country, 
unified university programs are divided into two- and then three-level cycles. Particular attention is paid to the 
functioning of the management systems of the process of improving the quality of higher education, presents an 
analysis of internal and external systems, as well as criteria for parametric evaluation of the quality of the learning 
process. The leading role of teaching staff in the formation of a quality culture of training is substantiated. The 
maxims of the teacher of the higher school are given. It is shown that the parametric assessment of the quality of 
teachers’ work contains both formal legal and thematic elements. Teachers of Polish universities are subject to 
parametric evaluation at least once every four years, the criteria and procedure for evaluation are defined in the 
charter of the training organization. Regardless of the official certification, each university teacher exercises self-
evaluation with the help of a multi-criteria scale. It should be emphasized that the work of the university teacher on 
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У статті представлені основні напрямки трансформації польської системи вищої освіти з метою 
забезпечення зростаючих потреб національної економіки і ринку праці. Підкреслено, що держав-
ні реформи вищої школи, спрямовані на підвищення якості освіти та його орієнтацію на зростаю-
чі потреби нового суспільства, були проведені в руслі Болонського процесу. Дана характеристика 
найважливіших принципів створення єдиного загальноєвропейського освітнього і наукового про-
стору. Розглянуто процес створення державних вищих професійних навчальних закладів, які стали 
доповненням до університетів і політехнічні вузів, завдяки чому збільшився доступ населення до 
безплатної вищої освіти. Показано, що відповідно до принципів побудови єдиного європейського 
освітнього і наукового простору в країні прийняті уніфіковані університетські програми, поділені на 
дво-, а потім трирівневі цикли. Дана оцінка специфічних відмінностей освітніх програм польських 
вищих професійних шкіл від уніфікованих університетських програм. Особливу увагу приділено 
функціонуванню систем управління процесом підвищення якості вищої освіти, проведено аналіз 
внутрішньої і зовнішньої систем, а також критеріїв параметричної оцінки якості навчального про-
цесу. Обґрунтовується провідна роль викладацьких кадрів у формуванні культури якості навчан-
ня. Наводяться максими викладача вищої школи. Показано, що параметрична оцінка якості роботи 
викладачів містить як формально-правові, так і тематичні елементи. Викладачі польських вузів під-
лягають параметричній оцінці не рідше, ніж раз на чотири роки, критерії та процедура оцінки визна-
чені в статуті навчальної організації. Наголошується, що незалежно від офіційної атестації, кожен 
викладач вузу за допомогою багатокритеріальної шкали здійснює самооцінку. Підкреслюється, що 
робота викладача вузу над підвищенням якості вищої освіти багато в чому носить індивідуальний 
характер і в той же час регулюється правом, як національним, так і ЄС. Законодавчо визначено пра-
ва, завдання та обов’язки викладачів, опрацьовані стандарти якості в цій галузі

improving the quality of higher education is largely individual, and at the same time regulated by law, both national 
and EU. Legislation defines the rights, tasks and responsibilities of teachers and quality standards are defined in this 
area.

Польша была в числе первых 29 
стран, подписавших Болонскую 
декларацию, признавая важность 

этого процесса для повышения конкуренто-
способности экономики страны, как и Евро-
союза, на глобальном рынке. Основная цель 
Болонского процесса (создание единого ев-
ропейского образовательного и научного 
пространства) была созвучна стремлению 
Польши к ускоренной адаптации националь-
ной экономики и рынка труда к турбулентно-
му рыночному окружению. На протяжении 
всех лет реформирования и реструктуриза-
ции национальной системы высшего образо-
вания накоплен определенный положитель-
ный опыт.

Социально-экономические изменения 
в Польше направлены на создание высоко-
образованного общества, которое сможет 

осуществлять необходимые реформы и спо-
собствовать росту конкурентоспособности 
страны на глобальном уровне. Образование 
все чаще воспринимается как необходимый 
элемент эффективно функционирующего го-
сударства, создает возможность постоянного 
повышения уровня квалификации и быстрой 
адаптации граждан (посредством постоян-
ного обновления и расширения знаний) к 
меняющимся потребностям рынка труда и 
экономики. Можно утверждать, что в Поль-
ше существует корреляция между экономи-
кой, государственной образовательной поли-
тикой и рынком труда. 

Цель статьи – представить сущностные 
и формальные параметры изменений и ре-
формирования высшей школы в Польше, яв-
ляющейся активным участником общеевро-
пейского процесса формирования общества 
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знаний. Материалом для написания статьи 
послужили работы польских ученых К. Чу-
баковской, Я. Павликовского, М. Ратайчак, 
М. Герика, Е. Кисельницкого, а также соб-
ственные наблюдения автора в период пре-
бывания в Польше на стажировке и научных 
конференциях.

Период глубоких общественно-экономи-
ческих перемен в Польше завершился вхож-
дением в  Евросоюз, что диктовало необхо-
димость интегрирования в общеевропейское 
образовательное пространство. В июне  
1999 года была принята Болонская деклара-
ция, положившая начало неизбежным и глу-
боким переменам в сфере европейского выс-
шего образования. Основная цель реформы 
– создание единого европейского образова-
тельного и научного пространства – созвуч-
на с задачами построения общества знаний, 
что предполагает постоянное обновление и 
расширение знаний и ускоренную адапта-
цию квалификаций к быстро изменяющимся 
потребностям экономики и рынка труда. 

Сегодня повышение качества высше-
го образования предоставляет студентам 
широкие возможности выбора новых, со-
временных, качественных, согласован-
ных программ обучения, что неразрывно 
связано с новыми обязанностями и функ-
циями всех участников образовательного 
процесса. Важным аспектом формиро-
вания европейского образовательного и 
научного пространства является мобиль-
ность польских студентов и преподава-
телей. По данным министерства нацио-
нального образования доля сотрудников 
и студентов в европейских образователь-
ных программах постоянно увеличива-
ется. В 2007 / 2008 учебном году около  
4,5 тыс. польских студентов воспользова-
лись грантами по программе Erasmus. В 2016 /  
2017 учебном году учились за границей 
около 15 тыс., но все же они составляют 
лишь около 1,3% студенческой молодежи 
страны. Многие студенты также уезжают 
учиться за границу без поддержки про-
граммы. Однако пока маловероятно, что 
в ближайшие годы мобильность польских 
студентов будет соответствовать средней 
мобильности студентов в Европейском Со-
юзе, которая находится на уровне 2,3%.

Построение единого общеевропейского 
образовательного пространства базируется 
на установочных принципах, важнейшими 
из которых являются:

• внедрение прозрачных и сравнимых 
систем оценки и Приложения единого об-
разца к дипломам бакалавра и магистра для 
расширения возможности трудоустройства 
граждан Европы;

• введение двухуровневого цикла уче-
бы по формуле 3+2: первый цикл бакалавр-
ский, undergraduate, длительностью не менее 
трех лет, а второй, магистерский, graduate – 
не менее двух; позже был введен третий уро-
вень высшего образования – аспирантура;

• применение системы кредитных пун-
ктов, т.е ECTS – European Credit Transfer 
System, позволяющей их трансфер и аккуму-
ляцию;

• развитие мобильности студентов, 
преподавателей, научных сотрудников и 
персонала администрации через устранение 
барьеров для свободного передвижения;

• развитие и продвижение европей-
ского сотрудничества в области повышения 
качества высшего образования путем раз-
работки механизмов взаимного признания 
оценок, аккредитации и сертификации;

• продвижение европейского измере-
ния высшего образования, в особенности 
в плане профессионального развития, мо-
бильности всех участников образователь-
ного процесса, а также интегрированных 
программ образования, обучения и исследо-
вательской деятельности;

Следует подчеркнуть, что главной за-
дачей Болонского процесса является гар-
монизация и согласование действия на-
циональных систем высшего образования 
стран-участников, но не стандартизация и 
унификация этих систем. То есть, участие в 
процессе должно способствовать выработ-
ке общих принципов взаимодействия, с со-
хранением разнородности и независимости 
исторически сложившихся моделей высше-
го образования. 

Польша была в числе первых 29 стран, 
подписавших Болонскую декларацию и при-
знавших важность этого процесса для повы-
шения конкурентоспособности экономики 
страны на глобальном рынке. На протяже-
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нии всех лет реформирования и реструкту-
ризации национальной системы высшего 
образования накоплен определенный поло-
жительный опыт, который свидетельствует 
о роли высшего образования как важной со-
ставляющей развития государства. В насто-
ящее время высшее образование имеет 21% 
поляков в возрасте от 25 до 64 лет [10]. Это 
средний показатель в ЕС, но для сравнения: 
в Германии и Великобритании этот показа-
тель не превышает 11%. В 2017 году в Поль-
ше из 10 000 населения 433 были студентами 
вузов. Диплом о высшем образовании пре-
доставляет более широкие возможности для 
трудоустройства, в 2015 году только 3,5% 
поляков с высшим образованием оставались 
без работы, при общем уровне зарегистри-
рованной безработицы более 10% [11]. 

Динамичное развитие системы высшего 
образования увеличивает доступность выс-
ших учебных заведений для населения. За-
служивает внимания практика создания го-
сударственных высших профессиональных 
школ, предоставляющих возможность по-
лучить высшее образование первого уровня 
(диплом бакалавра или инженера) в местно-
стях, отдаленных от крупных академических 
центров. Обучение в высших профессио-
нальных школах имеет три специфических 
отличия от унифицированных университет-
ских программ: прорыночная ориентация, 
осуществляемая через отраслевую направ-
ленность и значительную долю специализи-
рованных знаний; производственная практи-
ка как важный элемент учебной программы; 
более короткий (3-4-летний) период обуче-
ния.

В настоящее время в стране функциони-
рует 35 таких вузов, преимущественно в го-
родах, утративших статус воеводских после 
административной реформы 1999 года. Выс-
шие профессиональные школы стали суще-
ственным противовесом для частных вузов. 
В 2017 году в Польше функционировало 
419 высших учебных заведений, из них  
283 частных [12]. Принято следующее раз-
деление вузов по типам:

• университеты;
• высшие технические учебные заведе-

ния;
• высшие сельскохозяйственные школы;

• высшие экономические школы (вклю-
чая экономические университеты);

• высшие педагогические школы (вклю-
чая педагогические университеты);

• медицинские университеты, в состав 
которых также входит Медицинский центр 
последипломного образования в Варшаве;

• высшие морские школы;
• академии физического воспитания;
• высшие богословские школы,
• высшие художественные школы, в том 

числе Варшавский музыкальный универси-
тет и Университет искусств в Познани;

• высшие школы Министерства нацио-
нальной обороны, в том числе офицерские 
школы и военные академии;

• высшие школы Министерства внутрен-
них дел и администрации;

• государственные высшие профессио-
нальные школы.

Следует отметить, что доступность выс-
шего образования в стране порождает уси-
ленную конкуренцию среди высших школ. 
Можно было бы предположить, что конку-
ренция будет положительно влиять на ка-
чество образования. Однако в этой области 
прямая зависимость не прослеживается. От-
сутствие отлаженной системы верификации 
качества подготовки выпускников к само-
стоятельной профессиональной деятельно-
сти приводит к тому, что квалификация но-
сит исключительно формальный характер, а 
необходимые знания приобретаются уже в 
процессе работы. 

Повышение качества высшего образова-
ния остается в центре внимания польского 
общества на протяжении всего периода об-
щественно-экономических преобразований 
после 1989 года. Поиск способов улучшения 
функционирования системы высшего обра-
зования привел к принятию ряда процедур, 
связанных с объективной оценкой достиг-
нутых результатов. В работах, посвященных 
этой теме, можно найти многочисленные 
предложения, но в основном они свелись к 
выделению трех необходимых типов проце-
дур:

• Аудит качества (review, guality audit), 
проводимый в соответствии с нормами ISO 
8402, то есть систематические проверки 
соответствия планов и действий, предпри-
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нятых в целях повышения качества образо-
вания, а также полученных результатов [4,  
c. 83]. Аудит позволяет определить эффек-
тивность и целесообразность внедрения в 
практику полученных результатов. В выс-
шей школе такие проверки осуществляет 
внешняя организация или созданная с этой 
целью группа, состоящая из работников 
вуза. Анализ способов, при помощи которых 
вуз управляет качеством обучения, позво-
ляет определить, используются ли соответ-
ствующие механизмы управления и какова 
их эффективность. То есть изучаются не ака-
демические стандарты, а скорее методы до-
стижения стандартов, принятых вузом. 

•  Оценка (assessment) – определение 
качества учебного процесса в данном вузе. 
Оценка является результатом сопоставле-
ния конкретных действий и задач, которые 
должны решаться при помощи этих дей-
ствий. Эффективность применяемых мето-
дов повышения качества учебного процесса 
аудиторы определяют на основании анализа 
учебных планов, программ, а также условий 
реализации дидактического процесса.

• Аккредитация (accreditation) – про-
цесс получения вузом от компетентных 
руководящих органов права на предостав-
ление профессиональных званий и ученых 
степеней или признание квалификации для 
осуществления высшего образования. В 
процессе аккредитации внешняя институ-
ция подтверждает, что данный вуз, а так-
же применяемые в нем процессы и методы 
обучения, отвечают пороговым критериям 
качества (чаще всего имеется в виду соот-
ветствие минимальным стандартам каче-
ства). Заключение Государственной аккре-
дитационной комиссии (Państwowa Komisja 
Akredytacyjna) – дает вузу право на выдачу 
государственных дипломов о высшем обра-
зовании [5].

Необходимо отметить, что в польской 
системе высшего образования вузы тради-
ционно наделены значительной автономией, 
поэтому определение качества обучения не 
ограничивается оценкой аккредитующей ор-
ганизации. М. Ратайчак утверждает, что «...
аккредитация не может заменить внутрен-
них механизмов и систем обеспечения каче-
ства» [6, c. 38]. Внутренняя система управле-

ния качеством образования имеет приоритет 
над внешней системой, и ответственность 
перед студентами за качество предоставлен-
ной услуги несет вуз. Видимо, поэтому не 
существует единой системы критериев для 
внутренней оценки качества учебного про-
цесса. 

Создавая методику внутренней оценки 
обучения студентов, вузы самостоятельно 
определяют комплекс показателей, которые 
можно изучить и оценить. Характеристики 
должны быть достаточно независимыми, но 
в сумме представлять действительный образ 
исследуемого объекта – учебного заведе-
ния, факультета или специальности. Группа 
польских авторов – П. Гурский, М. Пельц и 
Я. Плачек – разработала методику оценки 
качества обучения студентов, включающую 
изучение пяти параметров. Эти критерии ис-
пользуются в Польше для ежегодного опре-
деления рейтинга отечественных вузов: 

• престиж учебного заведения, 
• сила научных кадров,
• условия учебы,
• результаты обучения студентов,
• интернационализация обучения [7,  

c. 60].
Первый критерий оценки – престиж 

учебного заведения, позволяет определить 
степень авторитета вуза, его преподавателей, 
а также выпускников в академической среде. 
Вторая характеристика позволяет оценить 
интеллектуальные способности научных 
кадров вуза как в плане осуществления на-
учных исследований, так и в подготовке и 
проведении дидактической работы. Оценка 
условий учебы, предоставляемых студентам 
в вузе, имеет очень большое значение для 
абитуриентов. При выборе вуза этот крите-
рий иногда имеет решающее влияние. До-
вольно распространенным является мнение, 
что «ожидания студентов меняются на про-
тяжении каждого года обучения» [8, 121]. 
Однако, оценивая качество обучения, было 
бы неправильным игнорировать мнение сту-
дентов, сформировавшееся в процессе обу-
чения. И, наконец, пятый критерий – интер-
национализация обучения, имеет большое 
значение для вузов страны, которая входит 
в Евросоюз. Эта характеристика, по мнению 
авторов, позволяет оценить в более широком 
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измерении конкурентоспособность обра-
зования в польских вузах, равно как и спо-
собность студентов к адаптации в процессе 
учебы за рубежом. Таким образом, предло-
женные авторами характеристики учебно-
го заведения представляют всестороннюю 
оценку вуза – в научной среде, с точки зре-
ния студентов, в обществе, в европейских 
институтах.

Я. Павликовский считает, что оценка ка-
чества высшего образования должна иметь 
две составляющие: 

• оценку условий и методов обучения,
• оценку качества образования, полу-

ченного выпускниками [9, c. 31]. 
Первая составляющая включает в себя 

оценку формальных аспектов учебного 
процесса – документации, количества пре-
подавателей с ученой степенью, количе-
ства студентов на одного преподавателя, 
численности групп студентов, состояния 
технического и дидактического оборудова-
ния, социально-бытовые условия, уровня 
информатизации дидактических процес-
сов, состояние библиотечных фондов и т.п. 
Более сложной задачей, по мнению автора, 
является оценка методов обучения, требу-
ющая эвалюации содержательных аспектов 
учебного процесса, например, соответствие 
учебных программ и принятых эффектов 
обучения, правила подготовки и внесения 
изменений в учебные программы и степень 
участия студентов в этой процедуре, соот-
ветствие миссии вуза или отдельного фа-
культета с принятыми эффектами обучения, 
уровень дидактической и тематической под-
готовки преподавателей к занятиям, методы 
проведения занятий, требования к студентам 
и методы определения степени достижения 
принятых эффектов обучения, возможности 
личностного роста студентов и методы их 
подготовки к сознательной и активной граж-
данственности. 

Заслуживает внимания практика само-
оценки вузов. Формальную и сущностную 
оценку качества образования, или скорее 
качества организации процесса обучения, 
польские вузы систематически определяют 
методом самооценки, в рамках внутренней 
системы управления качеством образования. 
Периодически к этому процессу подключа-

ются внешние организации – европейские 
агентства контроля качества QA (Quality 
Assurance). 

Вторая составляющая оценки – качество 
образования, полученное выпускниками 
вуза, представляет оценку эффектов обуче-
ния: знания выпускника, его практические 
навыки и умения, личные и профессиональ-
ные компетенции. Необходимые элементы 
для оценки результатов обучения и установ-
ления уровня качества образования, полу-
ченного в конкретном польском вузе, могут 
быть получены путем анализа нескольких 
групп данных:

• тематика и уровень содержания ди-
пломных работ, возможность их публикации 
или предоставления для практического ис-
пользования; 

• методы проведения и уровень ди-
пломных экзаменов;

• тип и ранг организаций, предоставля-
ющих работу выпускникам данного вуза;

• оценка подготовки выпускников со 
стороны работодателей или организаций 
типа head haunters.

Прежде всего, определением качества 
подготовки выпускников занимаются внеш-
ние аккредитующие организации и рынок 
труда, притом на рынке труда такая оценка 
осуществляется на регулярной основе. Од-
новременно многие польские вузы проводят 
мониторинг карьеры своих выпускников, 
что, как правило, отражено также на их офи-
циальных сайтах в Интернете.

Несмотря на то, что механизмы и проце-
дуры повышения качества высшего образо-
вания в Польше можно представить в форме 
двух систем – внутренней и внешней, клю-
чевая роль вузов в формировании качествен-
ного уровня предоставляемого образования 
не подлежит дискуссии в академических 
кругах [9, c. 30]. Вузы несут полную ответ-
ственность за качество предоставляемой об-
разовательной услуги, включая материаль-
ные условия учебы и используемые методы 
обучения. В вузе формируется культура ка-
чества обучения. Задачей же внешних ор-
ганизаций является изучение и формальная 
оценка образовательного процесса.

Отдельного анализа заслуживает роль 
работников высших школ в непрерывном 
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процессе повышения качества обучения. 
Требования активного участия в процессе 
начинаются с таких «мелочей», как пункту-
альность, доступность для студентов вне 
занятий. Большое значение имеют дидакти-
ческая помощь и предоставление студентам 
технических средств, высокая квалификация 
польских преподавателей, их незыблемые 
этические установки, личная культура. И на-
конец, главной задачей вуза на этом направ-
лении является не декларируемая, но дей-
ствительная коллективная ответственность 
работников за качество дидактического про-
цесса, как важный элемент общей системы 
ценностей [9, c. 34]. 

Периодически преподаватели польских 
вузов подлежат параметрической оценке, не 
реже, чем раз в четыре года, критерии и про-
цедура оценки определены в уставе учебной 
организации. Параметрическая оценка каче-
ства работы преподавателей содержит как 
формально-правовые, так и тематические 
элементы. Независимо от официальной ат-
тестации, каждый преподаватель вуза при 
помощи многокритериальной шкалы осу-
ществляет т. наз. самооценку. Следует под-
черкнуть, что работа преподавателя вуза над 
повышением качества высшего образования 
во многом носит индивидуальный характер 
и в то же время регулируется правом, как на-
циональным, так и ЕС. Законодательно опре-
делены права, задания и обязанности препо-
давателей, обозначены стандарты качества в 
этой области. Однако четкие и поддающиеся 
измерению критерии индивидуальной само-
оценки не разработаны. Одна из корифеев 
высшей школы в Польше, К. Чубаковская, 
сформулировала «10 максим» преподавателя 
вуза, следование которым может помочь им 
преодолеть трудности профессиональной 
деятельности и почувствовать сатисфакцию 
от выполняемой работы. 

• Даже если работаешь сам и в одино-
честве, думай о тех, кто будет тебя слушать 
или читать. В этом смысле каждая исследо-
вательская / творческая работа является кол-
лективной.

• Учеба только кажется «безличной». 
Хорошая лекция – это лекция, с которой 
каждый слушатель выходит с убеждением, 
что преподаватель говорил с ним и для него.

• Независимо от трендов, выполняй 
свою работу с достоинством и терпением, 
ищи умных сотрудников и союзников.

• Помогай другим войти и проявиться 
в твоей сфере деятельности, не воздвигай 
вокруг нее стену. Открывай двери – самое 
интересное происходит на окраинах и пери-
ферии.

• Воспитывай преемников и радуйся 
их растущим знаниям. Давай работу тем, кто 
со временем станет «лучшим», чем ты.

• Настоящий ученый стремится к тому, 
чтобы ему на смену пришел его ученик. 
Каждый учитель мечтает об ученике, кото-
рый превзойдет «мастера».

• Не рассчитывай на то, что тебе все 
«подаст на блюдечке» твой вуз. Ищи сред-
ства, необходимые для достижения своих 
целей. Это, хоть и не без горьких разочаро-
ваний, быстрее приблизит тебя к окружаю-
щему миру.

• Не берись выполнять работу дирек-
тора, декана, ректора. Эти функции для тебя 
быстро станут препятствием.

• Не увлекайся проведением собра-
ний, встреч, разработкой различных правил. 
Чаще всего они свидетельствуют о нашем 
бессилии перед неожиданными проблема-
ми.

• Упражняйся в уходе. Во всех значе-
ниях этого слова [2, c. 11].

Несмотря на неофициальный характер 
советов К. Чубаковской, сущность их соот-
ветствует требованиям общеевропейского 
пространства высшего образования.

Ускорение динамики развития мировой 
экономики приводит к необходимости пере-
смотра приоритетов развития каждой стра-
ны в отдельности. Все страны стремятся к 
повышению производственного потенциа-
ла, инновационной активности, росту благо-
состояния общества.

Цели и способы решения поставленных 
задач детерминированы политикой самих 
стран, каждая ищет эффективные способы 
преодоления барьеров и проблем. Болон-
ская система для Польши была лишь одним 
из способов интегрирования в европейское 
сообщество, однако ее значение не следует 
абсолютизировать. Как пишет украинский 
ученый М. Згуровский, «... не следует иде-
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ализировать Болонский процесс. Он нерав-
номерный, противоречивый, сложный. Его 
цели еще очень гипотетичны. Как присое-
динение к этому процессу, так и неприсое-
динение имеют свои преимущества и риски. 
Впрочем, с учетом всех «за» и «против» для 
стран, которые стремятся к экономическому 
и общественному развитию и, наконец, всту-
плению в Европейский Союз, альтернативы 
Болонскому процессу нет» [1].

Совершенствование качества обучения 
в высшей школе – это последовательный и 
непрерывный процесс, изменения и ново-
введения в одной области вызывают необ-
ходимость перемен в другой. Участие Поль-
ши в Болонском процессе показывает, что 
проведенные реформы затронули ключевые 
аспекты высшего образования и способство-
вали повышению качества высшего образо-
вания и ускоренной адаптации выпускников 
вузов к быстро изменяющимся потребно-
стям национальной экономики. Механизмы 
и процедуры повышения качества вузовско-

го образования в Польше действуют в форме 
двух систем – внутренней и внешней. Вузы 
призваны нести полную ответственность за 
качество предоставляемой образовательной 
услуги, включая создание материальных 
условий учебы и используемые техники об-
учения. Задачей же внешних организаций 
является изучение и формальная оценка 
образовательного процесса. Особое место 
в непрерывном процессе повышения каче-
ства обучения занимают работники высшей 
школы. Законодательно определены права, 
функции и обязанности преподавателей, 
обозначены стандарты качества их профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, Болонская декларация 
является непосредственным указателем на-
правления реформ, начатых сорок лет назад. 
В современных условиях преобразования 
имеют более широкое, европейское изме-
рение и проводятся под лозунгом создания 
условий, способствующих значительному 
повышению качества высшего образования.
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