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С момента получения в 1991 году независимости Украиной и Беларусью двусторонние отношения 
между странами не имели стабильной стратегии сотрудничества и были хронически зависимыми от 
внешних обстоятельств и процессов, происходивших в регионе Восточной Европы. Время от времени 
Киев и Минск конкурировали за позиции на международной арене, лучшие отношения с третьими стра-
нами и международными организациями, иногда же пытались искать взаимовыгодный компромисс и 
нарабатывали унифицированные подходы к решению общих проблем. Сейчас украинско-белорусские 
отношения нельзя назвать системными, так акцент украинским и белорусским руководством делается на 
достижение краткосрочных целей и задач.

Необходимым условием украинской внешней политики на период до 2020 года в отношении Беларуси 
является выработка стратегического видения диалога, учитывая важное геополитическое положение 
стран, общие исторические и культурные особенности, социально-экономические и демографические ха-
рактеристики. Главной задачей является определение потенциальных «точек роста» в отношениях на осно-
ве учета особенностей социально-экономического развития и трансформации политических систем стран.

В экономической сфере отмечается, после значительного падения, увеличения объемов внешнетор-
гового товарооборота, в то же время среди товарных групп преобладают товары машиностроительного, 
химического комплекса, сельскохозяйственная продукция при незначительной доле предоставленных 
услуг и продукции наукоемких секторов промышленности. Существует несколько сценариев развития 
белорусско-украинских отношений, в частности сценарий «Региональная ниша» предусматривает сбли-
жение Украины и Беларуси на основе определения взаимовыгодных направлений сотрудничества в по-
литической и экономической сферах, которые будут отвечать национальным интересам страны и эконо-
мико-ресурсной базе [1].

В современных реалиях происходит активизация процессов глобализации, которые неотвратимы и 
проходят на разных уровнях (экономическом, политическом, социокультурном, образовательном и т. д.), 
особенно важное значение приобретает повышение технологического уровня. Так, если в мире прева-
лируют 5-й и 6-й технологические уклады и происходит переход к 7-му, то в Украине преимущественно 
развиваются производства низших технологических укладов. Для повышения уровня конкурентоспособ-
ности отечественной экономики важную роль имеет подготовка специалистов, которые могут быть вос-
требованы на производствах 6-го и 7-го технологических укладов.

В этих условия особую роль играет расширение масштабов и наращивание объемов взаимовыгодного 
сотрудничества по всем направлениям, в том числе и в сфере высшего образования.

С развитием процессов глобализации образовательные услуги пересекли национальные границы, 
развиваются транснациональные и международные образовательные программы. Отражением процесса 
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интеграции является сотрудничество образовательных организаций и национальных образовательных 
систем в разработке единых стандартов качества и единиц измерения учебной нагрузки [1].

На государственную политику Украины в сфере научного и научно-технического сотрудничества 
с Беларусью и странами ЕС влияют современные геоэкономические и геополитические процессы. Речь 
идет о глобализации и интернационализации мировой экономики, широком использовании информаци-
онных технологий, формировании «экономики знаний».

В украинских реалиях наблюдается уменьшение престижа научной работы, которое обусловлено, с 
одной стороны, хроническими для 1990-х годов невыплатами зарплаты и нехваткой государственных 
льгот и субсидий в научной и инновационной деятельности, а с другой – упадком сложных и наукоем-
ких производств и отсутствием перспектив отечественной легальной коммерческой реализации научного 
продукта. Также прослеживается слабая социальная защищенность ученых, которая сопровождается «от-
током» интеллектуальных кадров из страны, сокращением штата научно-технического и педагогического 
персонала, продолжаются ранее существовавшие и новые «технологические» задержки и препятствия 
научных исследований и карьерного роста [2].

В этом контексте важным является укрепление инженерной системы, которая сохраняет свой по-
тенциал и является базовым ресурсом украинской экономики во время ее перехода в инновационную 
фазу развития. Это требует повышения престижа инженерного труда и уровня его оплаты, восстанов-
ления на современных принципах системы переподготовки и повышения квалификации инженерных 
кадров.

Современные реалии требует активного участия государства в регулировании процессов подготовки 
как научных кадров, так и специалистов с высшим образованием. Эта проблема должна решаться в кон-
тексте задачи формирования рабочей силы, необходимой в условиях инновационного развития. В ны-
нешних экономических условиях лучшие результаты могли бы принести специальные гранты для под-
готовки диссертаций молодыми специалистами взамен практикуемых различных именных стипендий.

Следует принять все необходимые меры для сохранения кадрового потенциала научно-технической 
сферы, привлечение молодежи к участию в научной и научно-технологической деятельности, в частности, 
путем пополнения научных организаций специалистами, подготовленными по государственному заказу.

Существует реальная необходимость в укреплении правовых основ деятельности Национальной ака-
демии наук Украины, усиления ее роли в координации фундаментальных научных исследований, разра-
ботке и проведении государственной политики в этой сфере. 

Неотложной задачей является институциональное обеспечение межгосударственного экономическо-
го сотрудничества в научно-технической сфере, которое предусматривает:

– применения системы стимулирования кооперации науки и производства, в частности, через на-
логовые преференции, а также механизмов региональной поддержки научно-технической деятельности, 
инновационного перераспределения рабочей силы;

– развитие и углубление международного сотрудничества в инновационной сфере, ее информацион-
ном и консалтинговом обеспечении, трансферте технологий, прежде всего со странами ЕС и Беларуси.

Указанное диктует необходимость выбора стратегически ориентированного курса на максимальное 
сохранение научного потенциала и его одновременную адаптацию к условиям рыночной экономики.

Подытоживая, можно сделать вывод, что только оптимальная научная, научно-техническая и инно-
вационная политика станет залогом успешного решения проблем двусторонних и межгосударственных 
отношений Украины [2].

Само производство знаний сегодня служит основным источником роста экономики в развитых стра-
нах. Подтверждением этого может служить тот факт, что 90 % ученых и инженеров, которые работали за 
всю историю развития человечества, – наши современники, а среди всего объема знаний 90 % созданы 
за последние три десятилетия. По доле высокотехнологичных секторов в ВВП список самых передовых 
стран мира возглавляет Республика Корея, затем идут Швеция, Швейцария, Германия, Япония, США. 
При этом по объему производства высокотехнологичной продукции страны ЕС заметно опережают 
США [3].

В этом контексте основной задачей государства в условиях глобализации и перехода к экономике 
знаний является повышение уровня конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений 
(вузов) путем получения качественных образовательных услуг, конкурентоспособности вузов, что об-
условит повышение их позиций как во внутренних (внутри страны), так и во внешних (в пределах мира) 
рейтингах. И как результат – это будет способствовать увеличению инвестиций в человеческий капитал 
со стороны государства (за счет увеличения объемов финансирования из государственного бюджета), 
привлечения средств как отечественных, так и иностранных студентов, а также средств со стороны част-
ных инвесторов.

В Китае, например, экономика знаний официально признана государственной стратегией. Ее лозунг: 
«Основа экономики знаний – образование. В современном мире движущая сила экономики – конкурен-
ция – все больше сводится к конкуренции знаний». В крупнейших университетах мира из года в год года 
растет число китайских студентов, в стране создается государственная система освоения научных и тех-
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нологических новшеств – естественная основа экономики знаний. Главной своей задачей государство 
провозгласило организацию спроса на знания [3].

Хотя по формальным признакам Украина относится к странам (среди которых Беларусь, Тайвань, 
Черногория, Япония, Австрия) с низким уровнем безработицы (менее 5 %), где 50 % населения работа-
ет полный рабочий день, однако в Украине такой низкий уровень безработицы не является следствием 
модели устойчивого роста. По данным Всемирного банка, ВВП страны сократился на 14,8 % в 2009 году 
и вырос лишь незначительно за последние пару лет. ЦРУ при этом сообщает, что в стране есть большое 
количество работников, которые работают не официально. Однако по объему ВВП на душу населения в 
Украине приходится 7200 долл. США, среди 226 стран Украина занимает 132-е место. По объемам ВВП 
ситуация в Украине подобна ситуации в Китае и Черногории, где ВВП на душу населения (по паритету 
покупательной способности) составляет 8400 долл. США (119-е место из 226) и 11200 (104-е место) соот-
ветственно. Однако в Китае доля людей, которые работают полный рабочий день, составляет 30–39 %. 
В других странах, где доля людей, занятых целый день, составляет более 50 %, ВВП на душу населения (по 
паритету покупательной способности) значительно выше, чем в Украине. Так, в Беларуси превышение со-
ставляет 2,06 раза, Тайване – 5,26 раза, Японии – 4,76 раза, Австрии – 5,79 раза [4].

Характерными чертами глобализации в сфере образования является унификация знаний, общее 
стремление стран к достижению высокого качества образования. Глобализация приводит к обострению 
конкуренции на международном рынке образовательных услуг. Рынок образования поражает своими 
масштабами: по оценкам ВТО, его емкость составляет около 50–60 млрд дол. США. Если учесть, что каж-
дый иностранный студент не только учится, но и где-то живет, питается и т. д., то можно удвоить эту 
цифру.

Основными конкурирующими центрами выступают США (их доля на рынке составляет примерно 
треть рынка), Европа (30 % рынка), Новая Зеландия и Австралия (10–15 %). Экспортом образователь-
ных услуг занимаются 129 стран, что составляет примерно 70 % общего количества государств. Доля же 
Украины еще меньше. Студенты получают высшее образование в зарубежных странах, а применяют по-
лученные знания, работая в международных компаниях по всему миру. В ведущих вузах Великобритании, 
США, Канады иностранные граждане составляют до 80 % студентов [5].

Сейчас в украинских вузах обучается более 2,1 млн студентов. Несмотря на то, что частные компа-
нии – операторы обучения за рубежом отмечают рост интереса к зарубежному образованию (цифры раз-
личаются кратно и не имеют статистического подтверждения), официальный счет идет на тысячные про-
цента общего количества студентов [6]. В 2013 г. в Украине училась наибольшее количество иностранных 
студентов – более 61 тыс. [7].

Учитывая сказанное, можно констатировать, что в условиях глобализации, перехода к экономике зна-
ний для улучшения ситуации на рынке труда необходимо, наряду с прочим, учитывать роль и значение 
вузов для обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики в контексте подготовки специ-
алистов, которые могут быть востребованы на производствах 6-го и 7-го технологических укладов. В этом 
контексте целесообразно активизировать международное сотрудничество между Украиной и Беларусью 
в частности, в сфере высшего образования.

Также приоритетными направлениями сотрудничества с точки зрения исторического успеха и пер-
спектив являются такие векторы приложения международных усилий [1]:

1) участие в интеграционных проектах на постсоветском пространстве;
2) международное сотрудничество в европейском направлении;
3) членство в международных организациях или содействие членству в глобальных интеграционных 

проектах.
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Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами: 
1) изменением роли преподавателя в вузе – из «репродуктора» или «ретранслятора» знаний он стано-

вится организатором образовательного процесса или разработчиком новой технологии обучения; 
2) переход на систему бакалавриата привел к резкому сокращению сроков обучения, что вызвало зна-

чительное сокращение аудиторных занятий. Однако объем профессиональных знаний, умений и навы-
ков, а значит и компетенций, не изменился, поэтому возникла необходимость в создании новых инстру-
ментов изучения учебного материала и разработке новой технологии обучения; 

3) с разработкой портативных вычислительных устройств появилась возможность использовать их в 
учебном процессе путем размещения на них электронных образовательных ресурсов нового поколения, 
несущих в себе не только информационную составляющую, но также дающих возможность отрабатывать 
практические умения и навыки в овладении учебным материалом. Особенно это актуально для студен-
тов, обучающихся по заочной и ускоренной форме обучения, у которых ощущается острый недостаток 
времени для основательной проработки учебного материала. 

Для решения этих проблем и были разработаны новые средства обучения – электронные образова-
тельные комплексы (далее – ЭОК).

ЭОК – это программно-методический комплекс, обеспечивающий непрерывность и полноту дидак-
тического цикла процесса обучения, который включает теоретический материал, совокупность практи-
ческих упражнений и самостоятельных творческих работ и контроль уровня усвоения знаний, позволя-
ющий самостоятельно или под руководством преподавателя освоить учебную дисциплину или ее неболь-
шой раздел с помощью компьютера, ноутбука, нетбука или планшетного устройства.

ЭОК отличается от традиционных электронных учебников, учебных пособий и методических реко-
мендаций тем, что он содержит пять модулей обучения. Первый модуль называется – «Теория» и является 
информационным, т. е. содержит теоретический материал. Второй модуль – «Практика» формирует прак-
тические умения работы с текстовым материалом на основе изучения учебного материала конкретной 
дисциплины. Третий модуль – «Самостоятельные работы» необходим для отработки навыков выполне-
ния практических действий по овладению теоретическим материалом и его преломление в практической 
плоскости. Четвертый модуль – «Тестовые задания» помогает оценить уровень владения изученным ма-
териалом, т. е. провести как самодиагностику, так и контроль. Пятый (в ЭОК он называется «Помощь») – 
технологический предлагает три способа работы с ЭОК: последовательный линейный, последовательный 
нелинейный и произвольный. Выбор способа обучения определяется самим студентом. 

Таким образом, создание ЭОК предоставляет всем обучающимся полный комплекс учебно-методиче-
ских материалов по изучаемой дисциплине. 

Однако в процессе реализации данного проекта нам пришлось столкнуться с определенными пробле-
мами и разработать правила создания ЭОК. Комплекс создается по одной или двум темам учебной дис-
циплины (а не по всему учебному материалу дисциплины). Далее изучаемый материал делится на разделы 
или подразделы, в зависимости от его объема. По каждому из них составляются практические работы. 
Количество практик определяется содержанием теоретического материала, а число упражнений в каждой 
практике устанавливается исходя из их сложности: если задания простые (2–3 действия), то предлагается 
3–5 штук, а если сложные, то 2–3. Аналогичная ситуация и с самостоятельными работами. Единственное 
условие – задания для самостоятельной работы должны иметь какую-нибудь «изюминку» – творческий 
элемент, чтобы мотивировать студентов к обдумыванию выполняемых заданий.

Тестовые задания для проверки уровня усвоения получаемых знаний делятся на четыре вида: 
1) с одним правильным ответом и тремя неправильными; 
2) с несколькими правильными ответами (2, 3, 4) и тремя неправильными (общее количество ответов 

при этом увеличивается до 5, 6 или 7); 
3) задания на упорядочение расположения ответов, т. е. все ответы в таком задании правильные, толь-

ко нужно разместить их в определенном порядке; 


