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как экскурсии, учебные тропы, практические работы, организация 
научно-исследовательской деятельности школьников. Кроме того, 
предусмотрен обзор методов и форм работы в учебных аудиториях             
с композициями из комнатных растений. Логическим завершением 
данного курса может стать разработка авторского проекта ланд-
шафтного дизайна пришкольного участка или фитодизайна интерьера 
с разработкой базовых экскурсий и круглогодичного плана работы по 
использованию, уходу и изучению созданных объектов. 

Таким образом, данный перечень дисциплин для обучения по 
специализации фитодизайн позволит студентам научиться составлять 
гармоничные по форме и цветовому решению плоскостные         и 
объемно-пространственные композиции; исполнять в различных тех-
никах цветочные аранжировки из природных растительных материа-
лов; выполнять эскизные проекты по оформлению интерьеров       (в 
том числе, зимних садов); разрабатывать проектные предложения по 
оформлению открытого пространства (садово-парковые композиции, 
частные дворы, террасы, внутренние дворики и др.); вести поиск и 
анализ необходимой информации из различных источников, аргументи-
ровать собственную позицию в ходе обсуждения идей-концепций про-
ектировочных решений; организовать работу школьных кружков 
близкой тематики; начать свое дело. Эти спецкурсы могут пересмат-
риваться, в ходе работы допускается их замена. 

Введение новых специализаций позволяет соответствовать совре-
менным потребностям общества, расширять рынок труда, давать  
возможность дополнительного заработка специалистам (флорист, 
флорист-дизайнер, флорист-фитодизайнер, аранжировщик, дизайнер 
интерьера, художник-оформитель, художник-дизайнер, художник-
декоратор и т. п.). 
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

И ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Интернационализация образования все в большем числе стран стано-

вится объектом и предметом целенаправленной политики со стороны 
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государства, ориентированной на решение конкретных национальных 
политических, социальных и экономических проблем. 

Вопросы экспорта образования рассматриваются странами в поло-
жениях национальной образовательной политики в рамках процесса 
интернационализации, которая определяется как процесс интегриро-
вания международного, межкультурного или глобального измерения 
в цели, задачи или способы поставки высшего образования. 

К числу несомненных преимуществ интернационализации относят 
увеличение доступности высшего образования, универсализацию 
знания, появление международных стандартов качества и развитие 
инновационного характера высшего образования, а также расширение 
и укрепление международного сотрудничества, активизацию акаде-
мической и студенческой мобильности. 

Интернационализация высшего образования и, в частности, мо-
бильности студентов и трансграничная деятельность ВУЗов дают 
экономическую выгоду, связанную с рыночной стоимостью предо-
ставления услуг на международном образовательном рынке. Полити-
ка по вопросу платы за обучение является ключевым элементом об-
щего воздействия интернационализации на торговый баланс. Факти-
чески, ряд стран сделали международное образование существенной 
частью своих стратегий социально-экономического развития, а взима-
ние полной платы за обучение иностранных студентов используется 
как источник получения дохода. Однако рыночная стоимость интерна-
ционализации выходит за рамки доходов от платы за обучение, которые 
вместе с наличием сопутствующих расходов, связанных с пребыванием  
иностранных студентов в стране и составляющих существенный вклад 
в национальную экономику принимающей страны, можно рассматри-
вать как преимущества краткосрочного характера. Существуют также 
преимущества долгосрочного характера, выражающиеся в появлении 
новых рабочих мест, развитии инфраструктуры и потенциала системы 
образования. 

В последнее десятилетие появились новые формы трансгранично-
го высшего образования. Они включают не только международную 
мобильность студентов, но также мобильность образовательных про-
грамм и образовательных институтов. Такое развитие событий яви-
лось следствием действия четырех различных, но не исключающих 
друг друга подходов: согласованный подход, миграция квалифициро-
ванной рабочей силы, получение дохода, расширение возможностей, 
которые определяют стратегические направления интернационализа-
ции высшего образования с учетом экспортно-импортной составляю-
щей, а также роли экономических аспектов. 
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Каждая страна разрабатывает стратегию интернационализации 
высшего образования исходя из собственных экономических и поли-
тических возможностей, принимая во внимание размеры и географи-
ческое положение, историю и культуру, качество и отличительные 
особенности своей системы высшего образования, роль языка своей 
страны в мире, а также опыт работы в области развития международ-
ного сотрудничества. 

За последнее десятилетие экономическая составляющая стратеги-
ческих планов развития становится все более важной для стран-
участниц процесса интернационализации, поскольку экономическая 
выгода все чаще становится целью развития международного сотруд-
ничества в сфере образования. Таким образом, роль торговли образо-
вательными услугами постоянно усиливается. Экономические стиму-
лы заставляют совершенствовать национальные системы образования 
с тем, чтобы делать их более привлекательными для иностранного по-
требителя, улучшать качество предоставляемых образовательных 
услуг, усиливать конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

Наблюдаемое в последние десятилетия развитие трансграничного 
образования явилось прямым следствием того, что высшее образова-
ние во многих странах приобретает массовый характер, расширяется 
сфера использования новых информационно-коммуникационных тех-
нологий, возникла и получила признание идея развития экономики, 
основанной на знаниях, увеличилась интернационализация рынка 
труда и потребность в квалифицированной рабочей силе, все большее 
число частных фирм начинает предоставлять образовательные услуги 
и все более явно проявляет себя на международном рынке образова-
тельных услуг. 

Международная студенческая мобильность в мире значительно 
увеличилась за последние три десятка лет. Эта тенденция указывает 
на то, что в ближайшие годы рост сохранится, чему способствуют 
процессы глобализации экономики и общества. Прогнозы исследова-
ний рынка показывают увеличение мобильности студентов к 2020 году 
до 5,8 миллионов, а к 2025 году – до 8 миллионов человек. В настоя-
щее время большая часть потока локализуется в 6 странах: США,     
Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Япония. Более по-
ловины (54 %) всех иностранных студентов обучается в четырех ве-
дущих англоязычных странах: США, Великобритания, Австралия        
и Канада. Европа остается регионом, принимающим самое большое 
число иностранных студентов. 

В последние 20 лет возникли новые формы интернационализации, 
заключающиеся в перемещении через границу институтов и программ. 
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Эти формы международных поставок, получившие название трансна-
ционального образования, соответствуют образовательной деятельно-
сти, при которой обучающиеся находятся не в той стране, где распо-
ложено высшее учебное заведение, выдающее дипломы.  

Мобильность образовательных программ включает курсы дистан-
ционного образования, предлагаемые вузом, расположенным за гра-
ницей; совместные курсы или программы, предлагаемые внутренним 
вузом и его зарубежным вузом-партнером. 

Кроме этого, на современном этапе развития систем образования 
все большую важность приобретают вопросы, связанные с качеством 
высшего образования, выраженного в развитии системы определения 
рейтингов ведущих мировых университетов. Однако имеющиеся рей-
тинги имеют свои недостатки, поэтому, в связи с важностью представ-
ления достоверной информации, процесс совершенствования меха-
низмов и методологии сравнительных исследований требует дальней-
шего объединения усилий национальных образовательных структур. 
Эффективные и прозрачные процедуры оценки качества, а также ак-
кредитации и лицензирования важны и в смысле обеспечения защиты 
потребителя от рисков получения неверной информации, низкого ка-
чества поставляемого образовательного продукта, а также  получения 
квалификаций сомнительной достоверности.  

Деятельность высших учебных заведений в современном контек-
сте неотрывно связана с исследовательской работой, возможность 
проведения которой на соответствующем научном и организацион-
ном уровне вносит свой вклад в развитие экспортного образователь-
ного потенциала. Современное состояние науки и стремление вузов 
соответствовать все убыстряющемуся темпу ее развития вызывает             
к жизни новые формы организации исследовательской деятельности, 
одной из самых перспективных из них является создание межвузов-
ских международных центров передовых исследований. 

Наряду с мерами, улучшающими привлекательность националь-
ных систем образования и создающих тем самым условия для расши-
рения экспортного потенциала, существует необходимость регулиро-
вания потоков мобильности студентов и преподавателей для гарантии 
сохранения позитивного влияния этих процессов на развитие нацио-
нальных систем образования. Следует развивать «культуру мобиль-
ности» посредством расширения обменов как постоянных элементов 
образовательных программ, создания программ «двойных» дипломов 
с зарубежными вузами, развитием схем зачета кредитов и механизмов 
признания степеней и дипломов и т. д. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ключевыми па-
раметрами для обеспечения конкурентоспособности страны являются: 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

46 
 

высокий уровень развития национальных систем образования, освое-
ние нового и передового опыта, полученного в процессе сотрудниче-
ства с зарубежными странами, обеспечение качества предоставляемых 
на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг, наличие        
качественной образовательной и исследовательской инфраструктуры, 
развитие стратегических партнерств в различных видах, развитие  
мобильности, внимание к вопросам языкового образования и меж-
культурного взаимодействия. Национальные стратегические докумен-
ты, учитывающие эти положения, имеют хорошие шансы на укрепле-
ние  экспортного  потенциала  страны  и  на  достижение  высокого 
уровня успешности ее деятельности на международном рынке обра-
зовательных услуг. 

 
 

Е. А. Кадовба 
Экономический факультет, 
кафедра финансов и кредита 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА И ПРОБЛЕМА 

КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
 

Проблема повышения качества высшего образования в нынешних 
реалиях очень актуальна. Любое учреждение высшего образования 
должно стремиться подготовить такого специалиста, который ко вре-
мени окончания обучения будет четко осознавать суть своей предсто-
ящей деятельности, обладать хорошей теоретической подготовкой, 
навыками практической деятельности, а также творческой активно-
стью и самостоятельностью. Несмотря на то, что это кажется вполне 
очевидным и логичным принципом построения системы высшего об-
разования, в действительности, такого результата достичь удается не 
всегда по многим причинам, зависящим либо от вуза, в частности, 
преподавателей, либо от самих студентов, либо по иным причинам. 
Перечислять факторы, оказывающие воздействие на качество резуль-
татов обучения, в принципе, можно довольно долго. Назовем основ-
ные: инициативность студентов, изначальный уровень их подготовки 
и наличие мотивации – «багаж», с которым они были приняты в вуз; 
компетентность преподавателей, их желание и умение научить кого-то; 
организация образовательного процесса; качество проведения произ-
водственной и преддипломной практики и т. д. Важным моментом 
является то, как преподносится информация в рамках изучения кон-
кретных дисциплин и какая роль отведена самостоятельному освоению 
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