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Приоритеты развития высшей школы: интернационализация  

образования 

И. Н. Пузенко 

Интернационализация образования, нацеленная на инновационный 

путь развития, предполагает гибкость и интеграцию образовательных про-

грамм, разработку новых международных стандартов обучения и, как следст-

вие, интернационализацию знаний, которые на современном этапе относятся 

к главным движущим силам развития общества. В условиях интернационали-

зации образования актуализируются международное сотрудничество, творче-

ское взаимодействие и научно-инновационная деятельность учреждений 

высшего образования и предприятий, ориентированных на реализацию ком-

петентностно-ориентированного подхода в формировании профессионально-

личностной модели конкурентоспособных выпускников учреждений высше-

го образования (УВО). 
 

При нынешней масштабной экономической глобализации уровень об-

разования и уровень профессиональной квалификации во многих европей-

ских странах по-прежнему занимают ведущие позиции. Процессы глобализа-

ции мировой экономической системы оказывают определённое влияние и на 

динамику международного сотрудничества в сфере образования. Результатом 

глобализации образования является его интернационализация, которая ста-

новится одним из ключевых направлений развития высшего образования в 

развитых странах мира, где вопросы научно-культурного взаимодействия 

рассматриваются вне политики, конкуренции и не столько в соревнователь-

ном плане, сколько в конструктивно-связующем ключе [1, c. 4; 2, с. 6—9].  

Делая ставку на расширение международной активности, разработку 

патентов и корпоративных затрат на инновации и экспорт услуг, процесс ин-

тернационализации постоянно усиливается и охватывает высокоразвитый 

сектор высшей школы, а также связь между наукой и производством. Его 
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значение набирает силу в плане  научных исследований и образовательных 

программ, поскольку он нацелен на то, чтобы не только выдвигать и разраба-

тывать новые идеи, но и доводить их до конкретного практического резуль-

тата. В связи с этим во многих странах продолжается активный поиск наибо-

лее эффективных форм и вариантов международного сотрудничества по раз-

вёртыванию креативного потенциала в области науки, техники, экономики, 

образования и культуры. Так, к примеру, Россия, принимая участие в 7-ой 

рамочной исследовательской программе Европейского Союза, является тре-

тьим партнёром ЕС: 440 российских организаций участвуют в 264 партнёрст-

вах, поэтому 2014 год был объявлен председателем Европейской Комиссии 

Жозе Мануэлем Баррозу Годом науки России—ЕС [3, с. 20—21; 4, с. 48—49; 

5, с. 56—57; 6, с. 48].  

Интернационализация образования затрагивает различные серьёзные 

вопросы. Наиболее важные среди них — эффективность работы учреждений 

образования и планка знаний, организация и результаты учебного процесса; 

оптимизация содержания образовательных стандартов, учебных планов и об-

разовательных программ; проблема качества и практико-ориентированный 

характер подготовки специалистов, практика и зарубежная стажировка. Кро-

ме того, к ним следует отнести и такие аспекты и формы деятельности, как 

освоение программ академической мобильности, развитие системы непре-

рывного образования, формирование профессиональных компетенций в про-

цессе применения современных интерактивных технологий, участие в науч-

но-исследовательских проектах, самообразование, инновационная динамика, 

международное сотрудничество и др. 

В новой глобальной экономике интернационализация образования и 

экспорт образовательных услуг являются во многом залогом повышения 

конкурентоспособности стран и некоторых регионов и тем самым связаны с 

рядом вопросов. На Западе, например, доходы многих жителей напрямую за-

висят от уровня образования, степени профессиональной компетенции и кре-

ативности, так как именно эти составляющие являются определяющими при 
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налаживании сотрудничества, повышении рыночной привлекательности, за-

вязывании контактов с новыми партнёрами, а также обмене идеями, мнения-

ми и опытом относительно новых проектов или ноу-хау-технологий. И по-

скольку профессионализм, креативность и обучаемость на протяжении всей 

жизни работающего персонала рассматриваются сегодня как наиболее важ-

ные рычаги прогресса, то ведущие зарубежные компании предъявляют к пре-

тендентам на руководящие должности высокие требования: так, для высшего 

управленческого звена базовым является чаще всего степень кандидата наук, 

а для среднего — степень магистра. Получить признание и добиться заслу-

женного уважения на международных рынках легче всего тогда, когда есть 

креативный кадровый персонал. В связи с этим многие страны, концентрируя 

свои усилия на модернизации экономики, начинали, зачастую, именно с 

формирования кадрового потенциала, так как он является главным богатст-

вом любой организации и страны в целом [5—8]. 

Целенаправленное стимулирование процесса интернационализации об-

разования наиболее наглядно демонстрируют вузы Германии, в которых пре-

доставление образовательных услуг имеет международное измерение и обес-

печивается их высокое качество и доступность. Для германского вузовского 

ландшафта, в частности, примечателен высокий уровень образования и науч-

ных исследований. 82 внеуниверситетских научно-исследовательских инсти-

тута имени Макса Планка занимают лидирующее положение в современной 

науке. 86 институтов Сообщества имени Лейбница поддерживают более 4500 

международных сотрудничеств со 111 различными странами. В 18 естест-

венно-технических и биолого-медицинских научно-исследовательских цен-

трах Сообщества имени Гельмгольца работают более 36 000 человек. Более 

2,5 млн человек в Германии трудятся на полной занятости в сфере научных 

исследований и разработок [7, с. 46—47; 8, с. 61]. Многие университеты Гер-

мании (Свободный и Гумбольдтский университеты в Берлине, Мюнхенский 

и Боннский университеты, Мюнхенский и Дрезденский технические универ-

ситеты, Баварский университет имени Людвига Максимилиана и др.) активно 
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сотрудничают с внеуниверситетскими учреждениями и инновационными 

предприятиями, в которых работает целый ряд выдающихся учёных, многие 

из которых — нобелевские лауреаты. В научном мире эти вузы пользуются 

большой известностью благодаря высочайшему научному уровню и являют-

ся примером элитарного образования [3; 6; 8].  

Германия продолжает инвестировать в высшее образование в плане 

кадров и финансов с целью сохранения его конкурентоспособности на меж-

дународном рынке. Большинство немецких вузов активно сотрудничают с 

партнёрами из других стран, а растущая их мобильность  улучшает качество 

образовательных услуг. Ещё со времён реформы Вильгельма фон Гумбольдта 

(начало ХIХ века) для университетской системы Германии было характерно 

обучение, основывающееся на проблемной дискуссии между преподавателя-

ми и учащимися. Лекции как форма предъявления знаний играли второсте-

пенную роль. В школе, по мнению В. ф. Гумбольдта, учитель служит учени-

кам, а в университете профессора, доценты, преподаватели и студенты долж-

ны совместно служить науке. Именно благодаря воплощению этой идеи не-

мецкие университеты в своё время стали лучшими в мире. После введения 

бакалавриата и магистратуры система обучения в немецких вузах несколько 

изменилась: в бакалавриате и сегодня преобладает лекционная форма обуче-

ния (так называемая чистая трансляция знаний), а в магистратуре по-

прежнему большое внимание уделяется семинарам и дискуссиям. Многие 

программы бакалавриата и магистратуры включают обучение на двух ино-

странных языках, профессиональную практику и зарубежную стажировку (от 

нескольких месяцев до года). В некоторых магистратурах лекции и семинары 

проводятся на английском, французском, польском и немецком языках; на 

межгосударственном уровне возможны также двойные дипломы в рамках со-

вместных программ (Германия—Франция, Германия—Италия, Германия—

Португалия, Германия—Финляндия, Германия—Турция, Германия—Польша 

и т. д.). Междисциплинарное образование — основа бакалаврской програм-
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мы, при которой обучающиеся могут углублять свои знания по предмету пу-

тём выбора факультатива [9, с. 54—57]. 

Характеризуя вузовскую систему немецкого образования, нельзя не 

отметить, что разрыв между университетами богатых федеральных земель и 

менее богатых регионов не так велик, как в некоторых других европейских 

странах: университеты, которые не относятся к статусу элитных, учрежде-

ниями второго сорта не являются. Эту ситуацию не изменила и так называе-

мая немецкая инициатива качества, благодаря которой некоторые универси-

теты страны получили дополнительное финансирование. «Инициатива каче-

ства» помогла укрепить и без того сильные стороны университетов. Она бы-

ла направлена на поддержание научных работников, отдельных мыслителей 

и так называемых рабочих групп — команд (teams), которым для генериро-

вания и разработки своих идей, концепций лабораторное оборудование прак-

тически не требуется или не так важно. Но что действительно способно нега-

тивно влиять на деятельность и эффективность работы немецких университе-

тов, так это «не недостаток финансирования, а частая реорганизация учебных 

планов» [9].  

Интернационализация образования формирует единое образовательное 

и культурное пространство, интеллектуальную базу для Центра изучения 

Германии и Европы и требует от специалистов разного профиля владения со-

временными информационно-коммуникативными технологиями, Интерне-

том, а также иностранным языком как одним из средств обмена научной ин-

формацией и социальным опытом по разным проблемам. Это инновационные 

разработки, межрегиональные проекты, инициирование научно-

исследовательских программ и проектов, а также процессы сотрудничества и 

социально-культурных трансформаций в Германии и Европе в целом. 

Потребность в таком активном научном взаимодействии осознаётся 

сейчас многими отечественными исследователями. Практическая нацелен-

ность на инновационный путь развития любой отрасли народного хозяйства 

затрагивает теоретические и экспериментальные вопросы в области науки, 
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техники, экономики, образования, культуры. Она требуют определённой ин-

терпретации, толкования и разъяснения инновационных и бизнес-проектов и, 

наконец, их окончательного обсуждения — коллегиального, а порой и меж-

дународного: ведь процесс создания нового продукта предполагает не только 

генерирование инновационных идей, но и их развитие и реализацию. Таким 

образом, отметим, что интернационализация образования создаёт новые воз-

можности для международного инновационного сотрудничества, оказывает 

положительное влияние на динамику международного сотрудничества в об-

ласти образования, науки, техники, экономики и содействует участию страны 

в мировых научно-образовательных и научно-исследовательских проектах. 

Она способствует укреплению международных позиций вуза и страны, об-

новлению национальной системы образования, производственного сектора 

экономики и информационных и коммуникативных технологий с учётом по-

требностей мирового рынка [10—12].  

В настоящее время важно найти золотую середину между чётко обо-

значенными требованиями к уровню подготовки специалистов по I и II сту-

пеням высшего образования и теми непреходящими общечеловеческими и 

культурными ценностями, которые не должны позволить молодым людям 

«замкнуться» в узких рамках профессиональной деятельности. Учреждения 

высшего образования призваны  вооружить обучающихся прочными знания-

ми, способностями к нестандартному мышлению, принятию инновационных 

решений, риску и дать им возможность ориентироваться на дальнейшее 

творческое саморазвитие в разных отраслях экономики. Один из вариантов 

решения этой проблемы видится нам в инновационной разработке основ 

формирования профессионально-культурной компетентности специалистов в 

теоретическом и практическом аспектах согласно следующей модели: «креа-

тивность (школа — УВО) — инновации (НИИ, университет — магистратура 

— аспирантура) — бизнес (производство — организация — фирма). Целост-

ная личность молодого специалиста отражается, как правило, в профессио-
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нально-личностной модели  конкурентоспособного выпускника университе-

та.  

В нашей стране, которая планирует сделать качественный рывок в раз-

витии системы образования за счёт генерирования новых идей и эффектив-

ности работы учреждений образования, предполагается усиление практико-

ориентированной подготовки студентов при сохранении уровня их теорети-

ческих знаний. Университетам, которые следуют по пути креативного разви-

тия человеческих ресурсов, рекомендуется более интенсивно использовать в 

учебном процессе информационно-коммуникационные и дистанционные 

технологии; систематически развивать формы непрерывного образования и 

формировать отделы инновационной деятельности как обязательный атрибут 

будущей профессиональной деятельности специалиста. Реализация принци-

пов государственной политики в области высшего образования предполагает 

также увеличение объёма самостоятельной работы обучающихся и более от-

ветственную организацию индивидуального обучения талантливых студен-

тов. Для решения данной задачи необходимо готовить наиболее перспектив-

ных выпускников университета для обучения в магистратуре по приоритет-

ным направлениям отраслей экономики (в нашей стране и за рубежом) с це-

лью дальнейшей их работы в сфере инновационной деятельности [13; 14].  

Планируются также стажировки преподавателей в организациях Бела-

руси и за рубежом, участие иностранных специалистов в образовательном 

процессе в УВО. Поэтому перед УВО ставятся сейчас задачи оптимизации 

содержания образовательных программ и усиления практической направлен-

ности подготовки студентов на I ступени высшего образования. Она охваты-

вает совершенствование производственных практик, принципиально новый 

подход к организации самостоятельной работы обучающихся, изучение от-

дельных учебных дисциплин, обеспечивающих интеграцию образования, 

науки и производства. Приоритетные задачи развития высшего образования 

включают также привлечение к созданию образовательных программ между-

народных экспертов и представителей работодателей; связывание освоения 
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учебных дисциплин с решением конкретных научно-исследовательских и 

производственных задач. Усиление связи образовательного процесса с про-

изводственным сектором экономики и формирование профессиональных 

компетенций позволят молодым специалистам творчески работать в иннова-

ционных условиях и применять полученные знания на практике. 

Актуализация подготовки различных специалистов предполагает фор-

мирование способности к коммуникативно-ориентированному общению в 

сфере деловой и профессионально-ориентированной коммуникации; созда-

ние банков современных интерактивных технологий; систематическое по-

вышение квалификации преподавателей. В целях повышения качества пре-

подавания социально-гуманитарных дисциплин «рекомендуется организо-

вать разработку учебно-методических комплексов, ориентированных на реа-

лизацию в учебном процессе компетентностного подхода, создавать банки 

данных, внедрять в практику инновационные образовательные системы и 

технологии, организовывать постоянный мониторинг качества преподавания 

учебных дисциплин данного блока» [13, с. 4—5]. 

Всё это в целом призвано, на наш взгляд, сформировать профессио-

нально-культурную базу будущих специалистов, их надпрофессиональные 

(общекультурные и нравственные) и профессиональные компетенции, спо-

собность к креативному мышлению, видение производственных проблем и 

умение их решать, чёткую ориентацию в предметной области и профессио-

нальной сфере, а также положительную мотивацию и стойкий интерес к ра-

боте. Формирование молодого поколения творчески думающих личностей 

может создать в будущем креативный класс людей, а они в свою очередь — 

«отдельный сектор экономики — креативный» [14, с. 31]. 
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