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В ХХI столетии происходит все более активный сдвиг от технологий,
основанных главным образом на применении дешевой энергии, к техноло-
гиям, базирующимся преимущественно на эффективном использовании 
знаний и информации. Эти технологии стали предметом и средством тру-
да, а значит, ими можно и должно управлять. Как известно, какими бы ма-
териальными ресурсами ни обладали государство, предприятие, фирма,
сами по себе они не преумножаются. Они развиваются энергией и интел-
лектом составляющих их людей.

Информационные интеллектуальные технологии не только являются 
инструментом для тех, кто их использует; они развиваются в процессе это-
го использования. Так, появление Интернета обеспечило формирование и
развитие электронного бизнеса, что коренным образом изменяет экономи-
ку, рынки, промышленные структуры, рабочие места. В свою очередь, ме-
няется и Интернет – перечень услуг, их качество и т. д. Перемены касаются 
не только видов деятельности человечества, но и технологической способ-
ности использовать в качестве производительной силы интеллект.

Основной ресурс современного государства – в развитии информаци-
онного общества, опирающегося на высокообразованных специалистов.
Предприятию, основанному на знаниях, присущ выпуск продукции, у ко-
торой 50 % стоимости – знания либо услуги, опирающиеся на использова-
ние знаний. Эти предприятия используют высококлассных специалистов,
вырабатывающих знания и ставших основой персонала. И рыночную цен-
ность таких предприятий определяет главным образом интеллектуальный 
капитал. Такие предприятия, кроме системы управления знаниями, харак-
теризуются «эластичностью» и особой чувствительностью к переменам.
Их можно назвать интеллектуальными.

На современном предприятии ключевые роли играют личности. В но-
вой системе хозяйствования интеллектуальный капитал – сумма знаний,
опыт, информация, профессионализм творческих людей, их умение прак-
тически использовать знания – сильно влияют на успех предприятия. Он 
же и позволяет получить перевес конкуренции. Интеллектуальность орга-
низации – не просто сумма интеллектуальности тружеников. Она сконцен-
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струменте, позволяющем вузам использовать потенциал друг друга, ре-
шать задачи, иногда просто непосильные для отдельных вузов. Реализация 
совместных программ предполагает обмен как преподавателями, занятыми 
в чтении тех или иных курсов, семинаров, проведении практикумов и т.п., 
так и студентами, которые обучаются по совместной программе. Академи-
ческая мобильность, развитая в той или иной степени, – условие реализа-
ции совместной программы. Совместные образовательные программы 
должны удовлетворять следующим критериям: при разработке совместных 
программ должны самым тщательным образом оговариваться требования к
итоговым знаниям и умениям выпускников; нагрузка студентов должна 
описываться в терминах зачетных единиц по типу ECTS; совместные сте-
пени и совместные программы должны предполагать мобильность студен-
тов, преподавателей и персонала; необходимо разрабатывать принципы и
общие стандарты обеспечения качества на основе взаимного доверия и
признания национальных систем обеспечения качества; сроки обучения в
вузах-партнерах и сданные там экзамены должны признаваться полностью 
и автоматически. Реализация этих критериев требует внесения изменений 
в некоторые законодательные акты государств-партнеров.

Другой формой интеграции систем высшего образования славянских 
государств, успешно реализуемой в Брянском государственном техниче-
ском университете, является участие преподавателей различных вузов в
совместном написании и издании учебников и учебных пособий. Приведем 
только несколько примеров. Под руководством проф. А.В.Лагерева совме-
стно с вузами Республики Беларусь реализуется Международный изда-
тельский проект по изданию учебной литературы по направлению «Проек-
тирование, производство и эксплуатация подъемно-транспортной техни-
ки». Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения, авто-
рами которого являются профессора В.И.Аверченков, О.А.Горленко,
В.Б.Ильицкий, А.В.Тотай, доценты Е.А.Польский и В.Ф.Чистов издан не 
только в России, но и в Украине и Республике Беларусь. Под руководством 
проф. А.В.Тотая совместно с белорусскими коллегами подготовлено учеб-
ное пособие «Основы экологии». Проф. В.И.Аверченков является одним из 
авторов учебного пособия «Проектирование технологических процессов в
машиностроении», изданного в Республике Беларусь совместно с препода-
вателями Белорусско-Российского университета.

Возможны и другие направления интеграции систем высшего образо-
вания славянских государств. Высшее образование есть важнейший фак-
тор формирования национальной культуры. Поэтому, реализуя принципы 
Болонского процесса, славянские государства совместными усилиями 
должны сохранить национальное своеобразие и единство своих образова-
тельных систем – основ национальной культуры.
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Для мирового сообщества в целом сегодня актуальными являются 
процессы глобализации и интеграции, существенно влияющие на развитие 
отдельных регионов, стран и всего человечества. Примером такой инте-
грации в области высшего образования является Болонский процесс, под 
знаком которого в последние годы проходит развитие европейских уни-
верситетов. Главной целью Болонского процесса, к которому присоедини-
лась и Россия, является построение единого Европейского пространства 
высшего образования. На наш взгляд, реализуя принципы Болонского про-
цесса, необходимо сохранить и не разрушать в процессе интеграции исто-
рически сложившееся единство образовательных систем славянских госу-
дарств. К сожалению, в этой работе отсутствует системность и плановость,
не чувствуется и особой заинтересованности в ней соответствующих ми-
нистерств и ведомств России, Украины и Беларуси. Создание Белорусско-
Российского университета является, пожалуй, единственным примером го-
сударственного подхода к интеграционным процессам в системах образо-
вания славянских государств. Определенную работу в этом направлении 
проводят Международная ассоциация славянских вузов, Международная 
ассоциация вузов приграничных областей Беларуси и России. Большинст-
во контактов осуществляется на основе двухсторонних соглашений между 
вузами. Активно участвует в этой работе Брянский государственный тех-
нический университет со своими вузами-партнерами в Украине, Беларуси 
и Приднестровье.

Одной из эффективных форм интеграции образовательных систем,
полностью отвечающей принципам Болонского процесса, может стать реа-
лизация вузами совместных образовательных программ. Благодаря языко-
вой близости и исторической общности, реализовать совместные образова-
тельные программы с вузами славянских государств легче, чем с другими 
европейскими странами. Такие программы должны привести к возможно-
сти получения студентами совместных степеней или совместных дипломов 
(выдаче двух дипломов). Уже в Болонской декларации упоминается о со-
вместных образовательных программах как важном средстве достижения 
гармонизации общеевропейского образовательного пространства, как ин-
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трирована в патентах, технологиях, управленческих навыках, получении 
новых знаний.

Говоря о Беларуси, часто приводят в пример ее интеллектуальный по-
тенциал. Как эффективно управлять этим капиталом? Прежде чем управ-
лять, его надо измерить. Это самая сложная часть комплексного процесса 
управления интеллектуальным капиталом. Потому что по природе своей 
он имеет нематериальный характер, а его измерение основывается на ана-
лизе будущего предприятия, фирмы.

В современных концепциях управления предприятиями (фирмами)
подчеркивается необходимость обращать внимание на скрытый потенциал,
нематериальные активы, которые выступают мощным козырем в создании 
конкурентных преимуществ. Например, индикатором эффективности дея-
тельности в области интеллектуальной собственности является изобрета-
тельская активность – количество патентных заявок, число зарегистриро-
ванных патентов. К слову, в первой «пятилетке» ХХI века значительный 
рост изобретательской активности отмечен в Китае (200 %), Корее (62 %). 
В Беларуси он составил 32 %, в то время как в ряде стран – Финляндии,
Великобритании, Венгрии, Германии – наблюдалось его падение.

Процесс управления интеллектуальным капиталом охватывает разви-
тие культуры фирмы, которая ценит знание, охрану интеллектуального ка-
питала, его анализ и оценку. Для успешного управления необходимо гото-
вить специалистов. В учебном процессе высшей школы необходимо учи-
тывать современные программы. Важно сформировать собственную сис-
тему социальных и экономических стандартов с учетом мировых тенден-
ций, развивать стратегический менеджмент вузов. Он должен быть наце-
лен на обеспечение конкурентоспособности национальной системы обра-
зования.

Новая парадигма образования в интеллектуальном обществе состоит в
том, чтобы отказаться от принципа трансформации знаний от преподава-
теля к слушателям, а обучать пониманию новых технологий производства 
и научных поисков, учить способности адаптироваться к качественно но-
вым условиям хозяйствования и жизнедеятельности, встраиваться в посто-
янно меняющуюся экономическую, социальную и прочую среду.

Сегодня нужны новые специалисты, помимо высоких профессиональ-
ных навыков, обладающие способностью к управленческой и предприни-
мательской деятельности, к диагностированию деловых отношений и ус-
тановлению деловых контактов, его склонностью к индивидуальному 
творчеству, умением жить и работать в новом информационном мире, дей-
ствовать в глобальной информационной сети.


