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от него самобытной интеграции под эгидой государ-
ства, а от бизнеса – ресурсов и участия в социальных 
проектах. Интеграционные отношения в цепи «биз-
нес  – власть  – общество» необходимо развивать на 
основе социального партнерства с учетом контекстуа-
лизации договорных отношений. Коммуникационный 
контекст на основе этико-психологической контрак-
туализации может направлять ход социального парт-
нерства в этическое русло, придавая делу динамизм, 

укрепляя деловое доверие и поддерживая позитивный 
настрой партнеров, а также благоприятную этико-
психологическую среду их взаимодействия с другими 
социальными группами. Поиск эффективных мето-
дов практической реализации этико-психологической 
контрактации в системах социальных партнерств яв-
ляется перспективным направлением исследования 
проблемы социальной интеграции в рамках стратеги-
ческого развития национальных экономик.
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ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Хвесеня Н. П. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Глобализация – очередное явление на пути эволю-
ционного развития человечества. Глобализация осно-
вана на взаимопроникновении и взаимозависимости 
множества процессов в различных видах человеческой 
деятельности. Важно отметить, что каждый сегмент 
мирового рынка в национальном измерении имеет 
свою специфику. Она проявляется в степени либера-
лизации и уровне развития рынков товаров, капитала, 
земли, рабочей силы, особенностях макроэкономи-
ческой политики. Это отражается на конкурентоспо-
собности экономики любой страны. Невозможность 
создать конкурентный продукт без участия интеллек-
туалов из многих областей знания предъявляет осо-
бые требования к качеству подготовки специалистов в 
системе высшего образования. Работодатели требуют 
от выпускников не только владеть базовыми знания-
ми, уметь работать в команде, но и быстро овладевать 
новыми компетенциями. Для трудоустройства моло-
дых людей необходимо обеспечить международную 
конкурентоспособность высшим учебным заведениям 
Республики Беларусь. Актуальным является исследо-
вание деятельности университета в глобализируемых 
отношениях.

Ведущие университеты мирового сообщества пре-
вратились в самостоятельные обособленные экономи-
ческие единицы, конкурирующие за клиента, в лице 
студента. Субъекты рыночных отношений стремятся 
к максимизации выгоды, обладанию конкурентны-
ми преимуществами в борьбе за создание и пере-
распределение стоимости в свою пользу. Стратегией 
университета становится способность готовить вос-
требованных на рынке специалистов, быть экономи-

чески эффективными. Предпринимательская природа 
университетов заставляет менять отношения между 
преподавателем и студентом: от авторитарных форм 
отношений переходить к партнерским, делать все воз-
можное для того, чтобы конфликтных ситуаций во-
обще не возникало. Способность учиться и поддер-
живать эту способность реализуется в инновациях в 
высшем образовании. Образовательной тенденцией 
является целенаправленное воздействие на образова-
тельный процесс с целью создания конкурентоспособ-
ного выпускника на рынке труда.

Конкуренция между университетами за студента 
реализуется в политике обеспечения качества обра-
зовательного процесса. Управление качеством стано-
вится тотальным, охватывая все структуры учебного 
заведения. В программном документе ЮНЕСКО «Ре-
форма и развитие высшего образования» управление 
качеством включает три аспекта: качество персонала и 
учебных программ, качество подготовки специалиста, 
качество инфраструктуры и учебной среды [1].

Университет может быть конкурентоспособным, 
если участвует в создании новых продуктов, предостав-
ляет образовательные услуги, адекватные «экономике 
знаний». Учебные программы должны создаваться и 
закрываться в соответствии с запросами современно-
го общества, а профессорско-преподавательский со-
став привлекаться на контрактной основе. За рубежом 
практикуется открытие единых образовательных про-
грамм для конкретной специальности, а такие струк-
туры, как факультеты, отмирают. О такой тенденции в 
России пишет Покровский Н. Е., отмечая перспективу 
отмирания факультетов и кафедр. Динамичные меж-
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дисциплинарные программы будут открываться в со-
ответствии с запросами внешнего рынка, а подвижный 
состав преподавателей привлекаться на договорной 
основе [2]. Преподаватели рассматриваются с позиции 
доходности: привлечения студентов к читаемому курсу 
и проводимым исследованиям, вклада на поддержание 
престижа университета. Современный преподаватель 
должен обладать определенными качествами – способ-
ностью к непрерывному самообразованию, обладанию 
знаниями в смежных дисциплинах и навыками в об-
ласти мультимедийных технологий. 

Подразделения университетов ориентированы на 
результат, приносящий быструю экономическую вы-
году. Практикоориентированный характер професси-
ональной подготовки студентов мотивирует универси-
теты формировать прикладные научные школы. Опыт 
развитых стран показывает, что государство финанси-
рует фундаментальные исследования и разработки, не-
обходимые для удовлетворения потребностей страны. 
Точечный вариант фундаментальности университеты 
сохраняют. Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 
по экономике, пишет, что «долгосрочное конкурент-
ное преимущество Америки заключается в ее высших 
учебных заведениях. Ни в одном секторе экономики 

нет более высокой рыночной доли по числу мировых 
лидеров» [3, с. 239].

Университеты стремятся к высокому качеству об-
разовательных услуг, уникальности предлагаемых 
профессий. Создаются новые формы взаимодействия: 
предлагаются учебные программы за рубежом, откры-
ваются филиалы в различных регионах мира. Исполь-
зуются в практике образования программы дистан-
ционного обучения, телеконференции, образование 
через интернет. Рынок онлайн-образования динамич-
но развивается, прибавляя по 20–30 % в год.

Университеты создают рамочные условия для про-
дуктивного образовательного процесса, как для препо-
давателей, так и студентов: аудиторный фонд, лабора-
тории, компьютерные базы, библиотеки, общежития, 
офисные помещения для профессоров, преподавате-
лей и аспирантов.

Белорусский государственный университет опре-
делил систему менеджмента качества, что повысило 
качество его образования и позволило учреждению 
подняться до уровня 2 % лучших университетов в ми-
ровом сообществе [4]. Актуальным остается умение 
жить эффективно в период глобализации, предлагая 
новые практики в управлении учебного процесса. 
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Тенянко М. Ю. (Филиал Российского государственного  
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Сегодня все больше организаций уделяют внимание 
обучению персонала. Это обусловлено рядом причин: 
во-первых, обучение является одной из форм стимули-
рования труда; во-вторых, система обучения персонала 
в современных условиях является одним из основных 
компонентов профессионального развития, направ-
ленных на обеспечение предприятия квалифицирован-
ными работниками в соответствии с его целями и стра-
тегиями. Вместе с тем, от того, насколько корректно 
заданы цели и задачи обучения, верно определен спи-
сок участников, правильно выбраны формы и методы 
обучения, будет зависеть его эффективность в целом.

С развитием экономики изменяются приоритеты 
в сторону интерактивных методов обучения. Среди 

основных интерактивных методов следует назвать: 
тренинги; деловые игры; мастер-классы; творческие 
задания; работу в малых группах; кейс-метод (анализ 
конкретных, практических ситуаций); дистанционное 
обучение.

При интерактивном обучении учебный процесс ор-
ганизован таким образом, что слушатели (участники) 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность вносить свой особый индивиду-
альный вклад, понимать и рефлексировать по поводу 
того, что они знают, умеют и могут использовать на 
практике [2]. Найти возможность дать свое собствен-
ное правильное решение, основанное на личном пер-
сональном опыте и опыте своего коллеги, позволяют 


