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В качестве вывода следует отметить, что при всем изобилии языковых средств воздействия, ко-

торое характерно для всех разноязычных рекламных текстов, насыщенность вербальной части ре-

кламы разнообразными средствами выразительности вовсе не служит гарантией успеха.  
Для многих практиков рекламной деятельности текст иностранного языка служит только сред-

ством для понимания идеи рекламируемого продукта, сам же текст часто пишется заново на языке 

страны потребителя с учетом его национальной специфики. В тех случаях, когда точный перевод 
представляется почему-то нежелательным, переводчик пользуется приблизительными по смыслу 

фразами, которые должны обязательно учитывать традиционные этнические, национальные и со-

циальные особенности, стереотипы поведения конкретной аудитории, на которую направлена 

продукция, обозначенная в рекламном тексте.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт развития рынка образовательных услуг в Республи-

ке Беларусь в сравнении с имеющимся опытом его реализации в некоторых зарубежных странах. 
Выделены ключевые компетенции государственной политики нашей страны, направленные на 

формирование рынка образовательных услуг с учётом динамики и трансформации социально – 

экономических условий существования и развития современного общества. Проанализирована 
практика применения рынка образовательных услуг в некоторых зарубежных странах с учётом 

таких основополагающих параметров как: доступность и качество, финансовая эффективность 

системы высшего образования.   

Ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги, государственное регулирова-
ние образовательных услуг, рынок труда, «человеческий капитал».  

 

На современном этапе развития социально – рыночной экономики в Республике Беларусь важ-
нейшим условием для её эффективной реализации является существование  и развитие рынка об-

разовательных услуг, способного обеспечить запросы  общества и государства  в высококвалифи-

цированных специалистах, готовых работать в различных сферах экономики. Система высшего 

образования, в рамках  функционирования рынка образовательных услуг, осуществляет подготов-
ку кадрового потенциала, способного работать в условиях постоянных экономических и социаль-

ных инновационных преобразований,  направленных на улучшение условий жизни граждан и по-

вышения конкурентоспособности страны в условиях возрастания роли человеческого капитала, 
его интеллектуального потенциала с учётом процесса экономической и социальной мировой гло-

бализации. В существующей конъюнктуре рыночных отношений  возрастает роль высшего обра-

зования как важнейшего сегмента, способствующего ускоренному развитию экономики, её росту, 
динамике изменяющихся социальных связей, в рамках мирового сообщества. Ключевая роль в 

этих процессах принадлежит специалисту – профессионалу, обладающему определёнными компе-
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тенциями, что увеличивает его «удельный вес», что вполне закономерно ведёт к повышению про-

цесса «интеллектуализации» экономики  в отдельных странах и в мире в целом. Уровень развития 

экономики, её  качественные показатели являются главными критериями, определяющими общий 
уровень конкурентоспособности государства  в условиях развития глобальной экономики. Приоб-

ретённые молодыми людьми знания и компетенции, в процессе профессиональной подготовки, 

являются основой не только интеллектуального экономического потенциала, но и определяющим 
фактором создания и осуществления инновационных преобразований в каждом государстве.  

С момента возникновения первых европейских университетов начала формироваться универ-

ситетская наука, которая становилась мощным экономическим фундаментом в развитии госу-

дарств. Благодаря университетской науке, которая занимала и занимает более 70% сегмента 
наукоёмких открытий, используемых в мировой экономике, была создана мощная промышленно – 

индустриальная база Европы и США, а затем и остального мира. В последнее время в развитых 

странах, в том числе и в Республике Беларусь, система высшего образования, как и университет-
ская  наука, активно трансформируется. Существенно меняются цели и задачи высшей школы. 

Она теперь формирует не только будущую социальную элиту, но и многочисленные слои работ-

ников умственного труда для разных сфер экономики. Лучшие западноевропейские университеты 

являются крупнейшими научными центрами. В США, Англии, Германии и др. там сосредоточено 
более половины всех учёных. Особенно стимулируется проведение фундаментальных исследова-

ний, что позволяет развивать и совершенствовать научный потенциал сотрудников, приобщать к 

исследовательской деятельности студентов, а также появляется возможность привлечения к рабо-
те в университетах крупных отечественных и зарубежных учёных. В последние десятилетия такая 

тенденция характерна и для развития системы высшего образования и в нашей стране. Увеличение 

удельного веса университетской науки в социально – экономическом развитии  государств,   эко-
номических союзов, мирового сообщества, актуализировало выдвижение на первый план иннова-

ционной функции высшего образования, наряду с образовательной функцией. Сегодня высшая 

школа, обладая высочайшим интеллектуальным и научным потенциалом, создаёт  высококвали-

фицированный «человеческий капитал», вносит значительный вклад в экономику, становится не 
только движущей силой инновационного развития государства, является основой формирования 

инновационной культуры общества. В связи с этим, научно обоснованные исследования процес-

сов развития и совершенствования науки учреждений высшего образования в рамках инновацион-
ного совершенствования экономической системы отдельных регионов внутри стран (например, 

экономическое развитие Полесского региона в экономике Республики Беларусь), стран, мирового 

сообщества, является не только осознанной необходимостью как движущего фактора, но и важ-
нейшей задачей государства. Государство всегда ставило и ставит перед системой высшего обра-

зования, как социально – значимым институтом задачи, отвечающие его интересам не только 

обеспечения экономического потенциала страны, но и её безопасности. В современном мире – это 

подготовка специалистов, способных обеспечивать уровень конкурентоспособности экономики, в 
том числе и белорусской, повышать её  инновационность на международном уровне.  

Вопросам теоретического и практического характера в области государственного регулирова-

ния сферы высшего образования контексте развития экономики знаний уделяли такие известные 
ученые как Г. Беккер, Э. Боуэн, Э. Денисон, Я. Минсер и др. Основополагающим постулатом их 

взглядов являлась идея о «направленности» образования на экономические потребности конкрет-

ного общества. Это означало, что общество и государство осуществляет определённый заказ на 

профессиональную подготовку кадров, в том числе и экономических, основываясь на уровне раз-
вития экономики страны, условий существования производительных сил и производственных от-

ношений, наличия или отсутствия квалифицированного человеческого капитала. Работы отече-

ственных учёных: А.Е. Дайнеко, Л.А. Янковской и др. отражая организационно – экономические 
проблемы функционирования системы высшего образования, требуют научно обоснованной вы-

работки механизмов регуляторной деятельности государства в сфере ее управления с учётом реа-

лий сегодняшнего дня. Сегодня необходимы научные исследования об эффективности реализации 
государством методов в рамках  инновационной функции, направленных на получение эффектив-

ных результатов развития экономики страны. В сегодняшнем мире образование как система  явля-

ется основополагающим фактором повышения уровня благосостояния людей,  наращивает и со-

вершенствует экономический уклад, воспроизводит и преумножает интеллектуальный, духовный 
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потенциал общества. Система образования, выполняя определённые функции, призвана обеспечи-

вать национальные интересы, укрепляет авторитет и конкурентоспособность государства на меж-

дународной арене. Как основа развития личности, образование выполняет обучающие, ценност-
ные, адаптивные и др. функции относительно отдельного индивида. Создание и применение  со-

временных педагогических технологий, приёмов и способов деятельности, направленных на про-

цесс разностороннего развития личности обучаемого является одной из актуальнейших проблем 
современной цивилизации.   

Существование и развитие информационного общества   невозможно  без функционирования и 

развития интеллектуально – инновационного человеческого ресурса в условиях экономической 

системы, как отдельных государств, так и глобальных экономик мира. Один из теоретиков  «со-
временного постиндустриального общества» Дж. Гэлбрейт, анализируя процесс глобализации и 

ускоренных изменений в современной экономике утверждает, что «высокоразвитая система со-

временного образования должна обучать высокообразованные кадры, которые в условиях суще-
ствования  индустриальной экономической системы являются решающим фактором производ-

ства» [1, с. 54].  

Немаловажной проблемой, с которой столкнулись первоначально страны Западной Европы и 

США, а затем все страны, в том числе, и Республика Беларусь, в связи с глобализацией мировой 
экономики и поиском соответствующих требованиям времени  путей преодоления противоречия 

между огромными объемами и потоками информации, предписанной обществом и возможностями 

ее усвоения традиционными способами. Актуализация данной проблемы обусловлена и фактором 
господства информационных технологий в современном мире, где компетенции в областях пред-

метных профессиональных знаний, информационные компетенции превратились в определяющий 

фактор человеческой деятельности. Попытки разрешения этой проблемы ускорили процесс меж-
дународной интеграции системы высшего образования и экономики. Это обуславливает принятие 

совместных коллективных решений по разрешению проблем современного образования в целом и 

высшего в частности [2, с. 130].  

Уровень финансовой эффективности системы высшего образования, его доступность и каче-
ство являются основополагающими приоритетами большинства стран мира в условиях существо-

вания трансформационной экономики. В современном мире оформились и существуют разные 

модели финансирования высшего образования. Первая из них – создание свободных рыночных 
отношений в сфере высшего образования, основанная на идеях либерализма и применяется в 

США, Японии, Австралии, Южной Корее, странах Южной Африки. Бюджетное финансирование 

государственных ВУЗов составляет до 50 % общих расходов. Частные ВУЗы почти не имеют ни-
какой поддержки со стороны государства. Данная модель является открытой для приватизации 

системы образования с определёнными плюсами и минусами [4]. Вторая модель финансирования 

высшей школы – это формирование общественного рынка в сфере высшего образования, основой 

которой является концепция «гуманного капитализма». Такая модель финансирования использу-
ется в Канаде и некоторых странах Западной Европы (Великобритании, Испании, Италии) и ха-

рактеризуется равновесием между активной помощью государства и личной ответственностью в 

обучении и карьере. Она нацелена на частичное использование рыночных отношений в сфере 
высшего образования и предусматривает постепенное сокращение государственного финансиро-

вания с одновременным увеличением доли частного финансирования. [5, с. 45]. Третья модель –  

антирыночная. Теоретическая основа её разработана исследовательским институтом профсоюзов 

Европы (Брюссель) и исследовательским центром профсоюзов работников образования Германии 
(Франкфурт). Данная модель реализуется в системе университетского образования ряда стран За-

падной Европы (Германии, Норвегии, Дании, Франции, Швеции, Финляндии и т.д.). Позиция сто-

ронников этой модели такова: для развития «общества благосостояния» государство берёт на себя 
ответственность за финансирование высшего образования. Модель является закрытой для любой 

приватизации учебных заведений. 

Рассматривая белорусскую модель финансирования высшего образования необходимо отме-
тить её близость к третьей модели, т.е. она закрыта для приватизации учебных заведений и совме-

щает в себе государственное финансирование расходов на высшее образование и потребление об-

разовательных услуг на платной основе. Решение проблемы оплаты образовательных услуг в 

нашей стране происходит на основе использования различных источников: собственные средства 
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граждан, средства предприятий и организаций (целевые направления на получение профессии в 

ВУЗе), предоставление студентам кредитов на обучение. 

Развитие системы высшего образования в Республике Беларусь, как и  в большинстве стран 
мира, связано с двумя взаимосвязанными тенденциями: централизацией управления и диверсифи-

кацией ВУЗов [6-9]. Централизация в рамках национальных государств, связана с возрастанием 

роли высшего образования в обеспечении конкурентоспособности стран в условиях существова-
ния мировых рынков, увеличением расходов на систему высшего образования, необходимостью 

ужесточения контроля над расходованием государством средств, а также повышенными требова-

ниями к качеству обучения и научных исследований. Мероприятия по осуществлению Централи-

зация управления высшим образованием нашла свое выражение в разработке общенациональной 
политики в этой сфере, стратегии развития университетов и других высших учебных заведений, 

установлении приоритетов при распределении финансовых ресурсов, осуществлении государ-

ственных программ оказания помощи студентам. Решение этих задач находится в компетенции 
центральных органов управления в сфере высшего образования:  в Республике Беларусь и США –  

Министерством образования, в Японии - Министерством образования, науки и культуры, в Вели-

кобритании – Министерством образования и науки, во Франции – Министерством национального 

образования, в ФРГ –  Федеральным Министерством науки и образования. 
Сегодня в Республике Беларусь сформированы основные слагаемые рынка услуг высшего об-

разования, необходимые для его успешного функционирования. Однако, для осуществления ди-

версификации и совершенствования рынка образовательных услуг государству и ВУЗам необхо-
димо осуществлять следующие мероприятия: работать над повышением конкурентоспособности 

образовательных услуг ВУЗов нашей страны, проводя анализ их деятельности  в рамках потребно-

стей регионов, государства и мирового сообщества в сфере подготовки профессиональных и кон-
курентно способных кадров; унифицировать существующую сеть образовательных учреждений 

под потребности экономики регионов, интеграции образования и науки с инновационными техно-

логиями обучения; усилить сотрудничество между ВУЗами  государственными и предпринима-

тельскими структурами по мотивации работодателей к сотрудничеству с высшими учебными за-
ведениями; совершенствовать работу по привлечению и увеличению количества  иностранных 

студентов для обучения, их количество влияет на финансовое положение учебного заведения, его 

престиж, оценку эффективности его деятельности; совершенствовать финансирование системы 
высшего образования, увеличив долю бюджетного финансирования тех направлений подготовки, 

которые являются приоритетными для регионального развития и потребностей инновационного 

развития экономики, стремиться к диверсификации  источников финансирования. 
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