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Глобализация приводит к обострению конкуренции на междуна-

родном рынке образовательных услуг. Исследователи отмечают, что 
спрос на высшее образование в мире ежегодно растет на 6% со значи-
тельным опережением услуг транснационального образования. Если в 
2003 г. образование за рубежом во всех его формах получали чуть более 
2,0 млн студентов, то в 2025 таких ожидается 7,2–7,3 млн. Существенная 
часть из них будет учиться по международным образовательным про-
граммам [4]. 

Международный рынок образования достиг существенных масшта-
бов. По оценкам ВТО, его емкость составляет около 60 млрд долл. Основные 
конкурирующие центры – это США, которые занимают примерно треть 
рынка, еще 30% занимает Европа, 10–15% – доля Новой Зеландии и Ав-
стралии. Экспорт образовательных услуг осуществляют 129 стран, то есть 
примерно 70% стран мира. Доля Российской Федерации на мировом рынке 
образовательных услуг составляет 0,5%, доля Республики Беларусь ещё 
меньше. Следует особо подчеркнуть, что меняется структура образователь-
ных учреждений: на место ремесленных и промышленных учебных заведе-
ний приходит так называемый «образовательный супермаркет». Студент 
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приходит в университет, как в магазин, и выбирает набор образовательных 
услуг, который считает целесообразным. 

Особенностью рынка образования является то, что предложение обра-
зовательной услуги формирует сам потребитель. Наиболее ярко эта особен-
ность проявляется на рынке услуг высшего образования. Потребитель теперь 
не ждёт, когда производитель или посредник расскажет ему об имеющихся 
образовательных услугах, он сам, используя современные технологии, иници-
ирует контакт, запрашивает нужную информацию, сравнивает ее и принима-
ет решение. Такие отношения между участниками рынка услуг высшего обра-
зования описывают модель рынка, ориентированного на потребителя. 

В. Головко, С. Гримблат и др. [2, с.8-9] выделяют следующие основные 
тенденции и критерии современного высшего образования на междуна-
родном и региональном уровнях: 

Во-первых, система высшего образования динамично развивается, ха-
рактеризуется диверсификацией структуры и форм организации учебно-
воспитательного процесса, информатизацией, трансформацией конъюнкту-
ры. 

Во-вторых, благоприятная среда высшего образования побуждает к 
взаимному обмену знаниями, трансферу инновационных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок и отражает со-
циально-политические и морально-этические тенденции на национальном, 
региональном и международном уровне. 

В-третьих, получение высшего образования необратимо приобретает 
массовый характер без материальных, возрастных, физических, религиоз-
ных, национальных ограничений и характеризуется доступностью, интер-
национальностью для способных, а не избранных с возможностью обуче-
ния в течение всей жизни. 

Таким образом, международный рынок услуг высшего образования 
характеризуется теми же тенденциями, что и рынок потребительских то-
варов. С развитием процессов глобализации образовательные услуги пере-
секли национальные границы, развиваются транснациональные и между-
народные образовательные программы. Отражением процесса интеграции 
является сотрудничество учреждений и национальных систем образования 
в разработке единых стандартов качества и единиц измерения учебной 
нагрузки. 

Меняется и роль образования в современном мире: оно превращается 
в непрерывный процесс, поскольку в течение всей жизни человек сталки-
вается с проблемой старения знаний, необходимостью их обновления, по-
полнения и освоения новых профессиональных сфер. Изменение ситуации 
на рынке ознаменовалась переходом инициативы и власти в руки потреби-
теля, современные информационные технологии существенно расширили 
возможности выбора образовательных программ. 

Эти изменения, характерные для самого процесса образования, про-
исходят на фоне более широких изменений, охватывающих экономику от-
дельных стран, регионов и мира в целом. Студенты получают высшее образова-
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ние в зарубежных странах, а применяют полученные знания, работая в 
международных компаниях по всему миру. Европейский Союз разработал 
специальные стипендии и программы, стимулирующие студентов учиться 
за пределами своей страны. В ведущих ВУЗах Великобритании, США, Кана-
ды до 80% студентов - иностранцы. 

Современные информационные технологии, бурное развитие ди-
станционного обучения сделали национальные границы абсолютно про-
зрачными для образовательных услуг. Сформировался единый мировой 
образовательный рынок, где ВУЗы самых разных стран предлагают свои 
продукты и услуги всем студентам сразу, не ограничивая себя националь-
ными границами. Работодатели во многих странах Европы все больше вни-
мания обращают на выпускников ВУЗов, имеющих опыт учебы, жизни и ра-
боты за рубежом, поскольку это показывает адаптивные способности кан-
дидатов, широту кругозора, навыки кросс-культурного общения. 

Цели интернационализации образования разнообразны: 
- диверсификация и рост финансовых поступлений через привлече-

ние иностранных студентов на платное обучение; 
– расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубеж-

ных ВУЗах-партнерах; 
– расширение региональной сети вузов для эффективного совместно-

го использования ресурсов; 
– повышение качества образования и исследований за счет процессов 

международного обмена знаниями. 
Настал тот момент исторического развития мировой системы высше-

го образования, когда национальная обособленность вузов все больше 
вступает в конфликт с последствиями и перспективами интернационали-
зации и глобализации. Этот фундаментальный конфликт проявляется в 
различных вопросах и проблемах: признании университетских дипломов и 
специализаций, развитии международных форм оценки качества, вопросах 
международной аккредитации. 

Поддерживая процессы транснационализации высшего образования, 
правительства стран-экспортеров образовательных услуг решают прежде 
всего те задачи, которые важны для их стран и национальных экономик. 
Так, страны ОЭСР занимаются преимущественно экономическими пробле-
мами и внедряют в отношении международной деятельности в сфере выс-
шего образования такие стратегии [3, с. 8–14]: 

«Стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы» (skilled 
migration approach). Направлена на подготовку необходимых специалистов 
из числа иностранных студентов с последующим приглашением лучших из 
них на работу. Основным инструментом данного подхода является система 
академических стипендий, дополненная активной программой продвиже-
ния системы высшего образования страны за границей в сочетании с вве-
дением соответствующего визового и иммиграционного законодательства.  
Такие программы реализуются через  специальные  агентства  или  сети  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



— 156 — 

агентств и организаций. Наиболее последовательно стратегию реализуют 
Австрия, Финляндия, Франция, Венгрия, Германия, Великобритания (для 
студентов из стран ЕС), Ирландия, Нидерланды, Мальта, Норвегия, Швейца-
рия, Канада, США (для студентов, обучающихся по окончании ВУЗа). 

«Стратегия получения дохода» (revenue-generating approach). Исходит из 
того, что иностранные студенты должны создавать дополнительный доход об-
разовательным учреждениям и стране в целом. Поэтому образовательные 
услуги должны предлагаться исключительно на платной основе, без предо-
ставления государственных субсидий. Правительства при этом обеспечивают 
высокую репутацию своей системы высшего образования, а также высокую 
степень защиты иностранным студентам. К числу стран, которые реализуют 
такой подход, относятся: Австралия, Великобритания (для студентов из стран, 
не являющихся членами ЕС), Новая Зеландия и США (для студентов, получаю-
щих высшее образование). Например, США - лидер по доходам от обучения ино-
странцев, ежегодно выделяет 6 млрд. долл. (субсидии, гранты, стипендии) для 
обучения иностранных студентов в своих колледжах и университетах (этой 
помощью пользуются 28% иностранных студентов), получая как совокупный 
доход (включая расходы иностранцев на проживание в США) сумму втрое 
большую – 18 млрд. долл. То есть, каждый из 623,8 тыс. Иностранцев, обучав-
шихся в 2007/08 академическом году в США по программам третичного уровня, 
принес американской экономике в среднем 24 тыс. долл. [1]. 

«Стратегия расширения возможностей» (capacity building approach). По-
ощряет получение высшего образования студентами за рубежом или в вузе - 
поставщике транснациональных образовательных услуг. Важными инстру-
ментами такого подхода являются: поддержание программ зарубежной мо-
бильности государственных служащих, профессорско-преподавательского со-
става, ученых и студентов; обеспечение иностранным ВУЗам, программам и 
преподавателям благоприятных условий для коммерческой образовательной 
деятельности в «своей» стране. Уделяется внимание и созданию партнерств с 
местными поставщиками образовательных услуг для обеспечения трансфера 
знаний между зарубежными и местными образовательными институтами. 
Сторонниками такой стратегии являются: страны Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии (Малайзия, Гонконг, Китай, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Та-
иланд и др.), Мексика и некоторые страны Восточной Европы. 

Университеты, как микроэкономические субъекты, за счет междуна-
родного сотрудничества решают проблемы расширения рынков сбыта сво-
их услуг и, как следствие, повышение доходов и финансовой устойчивости 
в целом. Национальные государства за счет международного сотрудниче-
ства в сфере высшего образования с одной стороны привлекают дополни-
тельные ресурсы в экономику, а с другой - укрепляют свой человеческий 
потенциал за счет лучших представителей других государств. На рис. 1 схе-
матично представлено влияние международного сотрудничества в сфере 
высшего образования на социально-экономическое развитие стран участ-
ников. 
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Рис. 1. Влияние международного сотрудничества в сфере высшего  
образования на социально-экономическое развитие стран участников 

 
Таким образом, в рамках исследования выявлены сущностные харак-

теристики процесса интернационализации образования, установлены при-
оритетные формы и средства интернационализации образовательного 
пространства, которые приобретают новый смысл в контексте непрерыв-
ного образования, выяснены их специфические особенности. Определено, 
что экономическим смыслом международного сотрудничества в области 
высшего образования для университетов, как микроэкономических субъ-
ектов, является расширение рынков сбыта своих услуг и, как следствие, по-
вышение доходов, а для национальных государств, с одной стороны, при-
влечение дополнительных ресурсов в экономику, а с другой - развитие 
внешнеэкономических связей через налаживание торговых, инвестицион-
ных и других деловых отношений между представителями данной страны 
и соискателями высшего образования. С этих позиций, актуальным пред-
ставляется формулирование соответствующих методик, с помощью кото-
рых можно исследовать влияние международного сотрудничества в обла-
сти высшего образования в первую очередь на макроэкономическом 
уровне. Выбор конкретного научного инструментария исследования этих 
явлений является перспективным направлением дальнейшего исследова-
ния. 
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РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПресняковаТ.В., Шашкова И.М. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 
Согласно ст. 1107 Гражданского кодекса Республики Беларусь регистра-

ция актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь, проживаю-
щих вне пределов Республики Беларусь, осуществляется в консульских учре-
ждениях, а также в дипломатических представительствах Республики Бела-
русь в случае выполнения ими консульских функций. При этом применяются 
акты законодательства Республики Беларусь. 

Это же положение закреплено в ст. 238 «Регистрация актов граждан-
ского состояния граждан Республики Беларусь, проживающих за пределами 
Республики Беларусь» Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Представляется, что иностранный элемент в указанных гражданско-
правовых отношениях обусловлен тем, что действие – регистрации акта 
гражданского состояния совершается на территории иностранного госу-
дарства. Тем не менее, принимая во внимание правовой статус консульских 
учреждений и дипломатических представительств Республики Беларусь на 
территории иных стран, представляется, что наиболее применимым в та-
ких отношениях, безусловно, является право Республики Беларусь. 

Статья 1108 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержит 
норму признание документов, выданных органами иностранного государ-
ства в удостоверение актов гражданского состояния. Согласно данной ста-
тье документы, выданные компетентными органами иностранных государств 
в удостоверение актов гражданского состояния, совершённых вне пределов 
Республики Беларусь по актам законодательства  соответствующих  госу-
дарств в отношении  граждан  Республики  Беларусь,  иностранных  граждан  и  
лиц  без гражданства,  признаются  действительными  в  Республике  Беларусь 
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