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К вопросу об экономической эффективности 
интернационализации высшего образования
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науч. рук. Данильченко А. В., д-р экон. наук, профессор

На сегодняшний день актуальным представляется вопрос экономическо-
го эффекта от международной студенческой мобильности, которая, по дан-
ным ОЭСР, выросла более чем в два раза с 1998 по 2017 гг. [1]. Особое 
значение данная проблема имеет для таких развивающихся стран, как Бела-
русь, из которых ежегодно выезжают для получения зарубежного образова-
ния тысячи студентов. Согласно результатам исследований по странам 
ОЭСР, личная и социальная прибыльность инвестиций в высшее образова-
ние составляет около 10% и 17% соответственно, что подтверждает положи-
тельный эффект образования на экономический рост [2].

Для исследования потенциальных эффектов роста от интернационализа-
ции высшего образования в Республике Беларусь как страны, импортирую-
щей образовательные услуги из более развитых стран, использовалась двух-
страновая модель эндогенного роста за счет интернационализации образова-
тельных услуг Бергерхоффа [3]. За основу им была взята модель эндогенного 
роста Лукаса, и были смоделированы возможные последствия от междуна-
родного образования для стран, отправляющих своих студентов за рубеж 
и принимающих у себя иностранных студентов. Основным выводом исследо-
вателей было то, что в стационарном состоянии наблюдается совокупный 
экономический рост стран обоих типов. При этом государства, которым уда-
ется удержать у себя большую часть иностранных выпускников, имеют более 
высокие темпы роста в устойчивом состоянии. Было также замечено, что 
страны, которые получают большой поток иностранных студентов, изначаль-
но испытывают снижение доходов за счет необходимости привлечения до-
полнительных ресурсов, но выигрывают в долгосрочной перспективе.

Для тестирования модели в качестве первой страны была взята Беларусь, 
а второй – Европейский союз, состоящий из государств-членов ЕС с единым 
образовательным пространством, а для рассчетов была использована доступ-
ная статистическая информация. Сравнение показателней дохода на душу на-
селения и темпов роста осуществлялось с экономикой Лукаса с сугубо мест-
ным высшим образованием, т.е. нулевым уровнем интернационализации ВО.

Результаты моделирования показали, что, с учетом того, что студенты вы-
езжают за границу только в том случае, если получают от этого преимуще-
ства, то в долгосрочной перспективе интернационализация будет выгодна для 
стран обоих типов. Распределение выгоды, в свою очередь, зависит от таких 
параметров, как производительность, уровень интернационализации и ве- 
роятность остаться в зарубежной стране.
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Евросоюз как группа развитых стран с более высокой производительно-
стью образования привлекает и удерживает большее количество студентов 
из Беларуси и получает выгоду за счет роста количества въезжающих и оста-
ющихся после учебы студентов из Беларуси. А Беларусь, как менее развитая 
страна, в любом случае получает большую выгоду за счет того, что челове-
ческий капитал студентов, возвращающихся из развитой страны, перевеши-
вает потерю человеческого капитала от утечки мозгов за границу. И темп 
экономического прироста в Беларуси в условиях интернационализации 
выше, чем без интернационализации, даже при отрицательном соотношении 
въезжающих иностранных и выезжающих местных студентов.
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Всеобъемлющее региональное экономическое 
партнерство: перспективы для стран АСЕАН
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Экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
привела к образованию в 1967 г. Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), далее – к появлению АСЕАН+3, АСЕАН+6 и, наконец, Все-
объемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Факт его 
образования демонстрирует определенные тенденции во взаимодействии 
стран региона, в т.ч. стран АСЕАН, и указывает на их планы по включению 
в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Одна из предпосылок к образованию ВРЭП – стремление АСЕАН к до-
минированию в регионе. ВРЭП, на чьей территории проживает треть миро-
вого населения и производится 28% мирового ВВП, стало крупнейшей зо-
ной свободной торговли в истории. Соглашение о создании ВРЭП предусма-
тривает снижение тарифных барьеров вплоть до 0% и корректировку нета-
рифных ограничений и обеспечивает предприятиям из государств АСЕАН 




