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ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Хвесеня Н. П., Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Высшее образование XXI столетия становится стратегическим ресурсом национальной 

конкурентоспособности, фактором формирования человеческого капитала нового качества. 

Университеты экономически развитых стран, США, Англии, Швейцарии, Сингапура, Герма-

нии и др. обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества в области технологий, 

организации производства и управления, что позволяет создавать большую стоимость в еди-

ницу времени и перераспределять стоимость, созданную мировым сообществом, в свою 

пользу. Возникает необходимость трансформации инноваций лучших университетов миро-

вого сообщества в университетское образование Республики Беларусь с целью обеспечения 

конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. 

Конкурентоспособность экономик стран напрямую зависит от производства человече-

ского капитала и формирования новых знаний. Использование социально-экономических 

показателей позволяет провести международные сравнения. Сопоставим Индекс глобальной 
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конкурентоспособности GCI (The Global Competitiveness Index), рассчитанный по методике 

Всемирного экономического форума, Глобальный инновационный индекс, подсчитанный 

Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD, Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности (ВОИС) и рейтинг национальных систем высшего образования 

(U21 Ranking of National Higher Education Systems) по версии международной сети универси-

тетов Universitas 21. 

Индекс глобальной конкурентоспособности включает общедоступные статистические 

данные и результаты опроса руководителей компаний. Высшее образование и 

профессиональная подготовка, конкурентоспособность компаний и инновационный 

потенциал являются контрольными показателями из 12 экономических показателей, 

отражающих национальную конкурентоспособность. Теоретические и эмпирические 

исследования по всему спектру факторов и взаимосвязей между ними за 2017–2018 год 

позволили выявить лидеров мировых конкурентоспособных экономик – Швейцария, США, 

Сингапур, Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония, Финляндия. 

Республика Беларусь не учитывается в представленном рейтинге, Россия заняла 38 место, 

следом за ней следует Польша [1]. 

По результатам рейтинга Глобального инновационного индекса 2018 к ведущим стра-

нам-новаторам относятся Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, 

Сингапур, Финляндия, Германия. Мониторинг осуществляется по 126 странам и территори-

ям мира. 80 параметров объединены в 7 групп показателей: институты, человеческий капи-

тал и исследования, инфраструктура, уровень развития рынка, уровень развития бизнеса, ре-

зультаты в области знаний и технологий, результаты творческой деятельности. Республика 

Беларусь в 2017 г. заняла 88 позицию, 2018 г. – 86; 39 место среди 39 стран Европы [2]. 

В рейтинге национальных систем высшего образования лидируют США, Швейцария, 

Великобритания, Дания, Швеция, Сингапур, Канада, Нидерланды, Финляндия. Учитываются 

четыре группы показателей: 1. ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) – 25%; 2. результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая последующее тру-

доустройство выпускников учебных заведений) – 40%; 3. связи (уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости системы выс-

шего образования) – 10%; 4. среда (государственная политика и регулирование, возможности 

получения образования) – 25%. Республика Беларусь не представлена в этом показателе, 

Россия занимает 33 позицию среди 50 исследуемых образовательных систем высшей школы 

за 2017 год [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что инновационная активность национальных 

экономических систем и лидирующие позиции высших образовательных систем находятся в 

прямой зависимости. Конкурентоспособную экономику и высокоэффективные системы об-

разования демонстрируют такие страны как Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, Вели-

кобритания, Сингапур, Германия, Финляндия и др. 

Высшее образование всё активнее включается в глобальные интеграционные процессы. 

Рыночные силы, непрерывное обновление производства и управления, прорывные иннова-

ции заставляют экономических субъектов иметь соответствующих специалистов и техноло-

гии. Социальный заказ поступает на такие знания, навыки и умения, которые востребованы 

для успешной профессиональной деятельности, специальные компетенции для работы в ин-

новационных средах. Инновации являются локомотивом экономического роста в долгосроч-

ном периоде. Проанализируем инновации в современном университете, т. к. последние при-

обрели особую социально-экономическую ценность в конкурентной среде. 

1. Новым способом функционирования академического сообщества выступает универ-

ситет как учебно-научно-производственный комплекс, отражающий единство образователь-

ного, научно-исследовательского и инновационного потенциала. Потребность в инновациях 
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возросла многократно, и, как следствие, производство инновации требует дополнительной 

компетенции. Важны способы раскрытия инновационного потенциала, формирование инно-

вационных компетенций. Инновационные компетенции – это те знания и навыки, которые 

дополняют специальные компетенции на рабочих местах и создают основу для новаторского 

способа мышления. Научные исследования увязываются с образовательным процессом. Со-

временный университет имеет центр трансфера технологий, который предоставляет необхо-

димую информацию научным и учебным подразделениям, оценивает научные результаты на 

предмет коммерческой значимости и охраноспособности, рекламирует полученные резуль-

таты научной деятельности университета, ищет инвесторов. 

Белорусский государственный университет занимает особое место в системе учебных 

организаций Беларуси. По результатам рейтинга версии QS World University Rankings с 

2014 г. БГУ входит в топ–500 лучших университетов мира из 1000 вузов, представленных в 

списке. По данным авторитетных международных рейтинговых агенств среди 30000 учре-

ждений высшего образования БГУ входит в 2 % лучших университетов мира. Результаты 

проводимых в университете научных исследований лежат в основе решения ряда крупных 

проблем в науке и технике. С 2016 до 2020 года учреждение выполняет 472 темы по 12 госу-

дарственным программам научных исследований, в 10 из них является головной организаци-

ей-исполнителем. Научно-исследовательскую деятельность координирует Главное управле-

ние науки. Учебно-научно-производственное унитарное предприятие «Унитехпром БГУ» 

является субъектом инновационной инфраструктуры – научно-технологическим парком. 

Студенты имеют возможность приобщаться к науке: на каждом факультете созданы студен-

ческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ). С целью стимулирования подготов-

ки кадров высшей квалификации ежегодно проводится конкурс на лучшую СНИЛ. По ито-

гам конкурса победители рекомендуются для поощрения специальным фондом Президента 

Республики Беларусь посоциальной поддержке одаренных учащихся и студентов.В БГУ ра-

ботает 49 студенческих лабораторий[4]. 

2. В образовании используются новые формы взаимодействия: горизонтальные сете-

вые структуры, разнообразные виртуальные практики. Открываются филиалы вузов за ру-

бежом, предлагаются различные учебные программы. Широко используется виртуальная 

практика образования: программы дистанционного обучения, телеконференции, образование 

через Интернет. В Республике Беларусь БГУИР, БНТУ, БГУ практикуют дистанционное 

обучение, которое предполагает взаимодействие преподавателя и студента на расстоянии, 

через Интернет. Это относится к лекциям, консультациям, заданиям для самостоятельной 

работы, списку литературы. Сессия сдаётся в вузе. После обучения выпускник получает ди-

плом или сертификат в зависимости от программы и вуза. Дистанционные программы не 

подходят для обучения тем профессиям, где много практических занятий (медицина).  

3. В новом миропорядке изменяются парадигмы организации и управления учреждени-

ями. Высшие учебные заведения выступают в качестве обособленных самостоятельных эко-

номических единиц, субъектов-предпринимателей, происходит процесс коммерциализации 

учебно-научной деятельности. Университеты предлагают уникальные профессии. Культиви-

руется бесконфликтность в отношениях преподавателей и студентов. Взаимодействие в 

учебном заведении напоминают рыночное между продавцом и покупателем: «клиент всегда 

прав!». В качестве клиента выступает студент. Внутренние структуры учебных заведений 

ориентированы на конкурентоспособность. Факультеты, лаборатории, кафедры рассматри-

ваются с точки зрения доходности, эффективности их деятельности [5]. 

Проникновение принципов бизнес-управления в учебно-научные учреждения, корпо-

ративизация выражается в усилении власти профессиональных менеджеров[6].Качество 

учебного процесса обеспечивается тотальным управлением и включает три аспекта: качество 

персонала и учебных программ, качество подготовки студентов и качество учебной среды. 

Система менеджмента качества в БГУ была внедрена в 2010 г. и ориентирована на регламен-
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тацию учебного, научного и воспитательного процессов. Соответствует международным 

стандартам серии ТСО-9000 в национальной системе сертификации и немецкой системе сер-

тификации. В университете с 2013 г. введены образовательные стандарты третьего поколе-

ния и соответствующие им учебные планы, предусматривающие увеличение дисциплин по 

выбору, уменьшение аудиторной нагрузки на студента, увеличение объёма их самостоятель-

ной работы. Тактика в области качества образования в БГУ заключается в использовании 

услуг творческого преподавателя и обеспечении высокого уровня информационно-

образовательной и научной среды. Стратегия университета состоит в обеспечении достойно-

го места в мировом образовательном пространстве: вхождении в 1 % лучших университетов 

мира. Конкурентоспособность БГУ подтверждается высоким конкурсом абитуриентов. 

4. Создаётся новая культура обучения, старые, апробированные десятилетиями подхо-

ды, не удовлетворяют скорейшему решению современных задач. Создание «человека в про-

фессии» требует соответствующих методов обучения и оценивания. Активные и интерак-

тивные методы способствуют развитию компетенций для сегодняшней трудовой жизни и 

инновационных компетенций, проявлению творчества, инициативы, применение и объеди-

нение знаний и методов в различных областях, работе в команде на принципах этики и соци-

альной ответственности. Современные обучающие методы объединяют междисциплинар-

ность, интернациональность и предпринимательские способности, студенты учатся инно-

вационным навыкам для будущей работы: критическому мышлению, аналитическому реше-

нию проблем, эффективному взаимодействию [7].Стратегия развития БГУ направлена на 

развитие инновационных компетенций. 

Высшее образование всё активнее включается в глобальные интеграционные процессы. 

Развивается академическая мобильность. В учебных заведениях в рамках международных 

договоров между вузами, международных программ и проектов с целью овладения профес-

сиональными и инновационными компетенциями предусматривается временное пребывание 

в зарубежных вузах с последующим возвращением в свою страну преподавателей, студен-

тов, аспирантов. В Ереванском коммюнике министров образования (2015 год) указывается на 

то, что необходимо выпускникам обладать компетенциями, подходящими для вступления на 

рынок труда и новыми компетенциями, в связи с этим актуальна зарубежная производствен-

ная практика. БГУ, как лучший вуз страны, интегрирован в международное образовательное 

пространство. Ежегодно около 500 студентов, магистрантов и аспирантов направляются в 

командировки за рубеж для овладения компетенциями международного уровня. 

В мире развивается два пространства обучения – национальное и наднациональное. Дей-

ствуя в многообразной учебной среде, студент развивает и приобретает инновационные навыки 

для будущей работы. Актуальным для учебного процесса является вопрос разработки и оценки 

приобретения компетенций в области инноваций. Нужна новая парадигма, объединяющая обу-

чение, исследования и инновации на всех уровнях обучения, а также их оценка.  
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ТИПОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК 

ПРОЦИКЛИЧЕСКОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Чепиков М. Ю., Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь  

Влияние институтов на экономический цикл отмечается не только многими зарубеж-

ными, но и крупнейшими отечественными исследователями [1, с. 37; 2, с. 19]. Многими со-

временными исследователями отмечается важность институтов в формировании и преодоле-

нии проциклической макроэкономической политики [3, с. 257]. 

Современные попытки группирования и классификации институциональных ловушек 

государственного управления используют достаточно сложную систему критериев и много-

уровневое ранжирование с не вполне ясными целями [4, с. 19]. 

В данной публикации сосредоточим внимание на более скромной задаче: попытаемся 

типологизировать институциональные ловушки проциклической политики (дисфункции) по 

мере их влияния на усиление колебаний в условиях экономического цикла: 

1) общие; 

2) специальные; 

3) специфические. 

К общим отнесем те институты экономической политики, которые не только усилива-

ют, но и собственно генерируют циклические колебания в очень многих и различающихся по 

экономической и политической среде. В силу распространенности и повторяемости во мно-

гих странах такие ловушки легче всего выявляются и известны достаточно давно в рамках 

теорий институтов и циклов. Самым известным случаем является политический бизнес-цикл 

[5; 6]. По гипотезе отца модели политических бизнес циклов лауреата Нобелевской премии 

У.Нордхауса, предвыборный бум и после-выборный спад являются результатом рестриктив-

ной политики в начальные годы администрации выбранного президента, с последующей 

экспансией перед выборами. Максимизация голосов сводится к манипулированию экономи-

кой в рамках краткосрочной кривой Филлипса. Рестриктивная политика является попыткой 

снизить инфляцию и тем самым инфляционных ожиданий, сдвигающей кривую Филлипса 

влево- вниз. По мере приближения выборов экспансия направлена на снижение безработицы 

и использование краткосрочного выбора между инфляцией и безработицей. [7]  

К специальным будем относить институциональные ловушки, которые усиливают эко-

номические колебания в отдельных группах стран или на протяжении нескольких средне-

срочных циклов. За ними, в силу сравнительной распространенности, чаще всего следят те, 

кто разрабатывает или исследует экономическую политику [3, с. 257]. Процикличность фис-

кальной политики на развивающихся рынках традиционна: в 1960–1990 гг. более 90 % раз-

вивающихся стран демонстрировали процикличность госрасходов по сравнению с 20 % ин-


