
26 
�

УДК 656.13.072 
ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Е.С. КЛИМОВА 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь 

Неравномерность развития приграничных регионов сопредельных 
стран требует особенных усилий как в экономической деятельности, так и
во внешнеэкономической сфере. Приграничное сотрудничество при этом 
является одной из форм международных экономических связей. Начав ак-
тивно практиковаться в рамках Европейского союза, оно стало эффектив-
ным способом микроинтеграции и формирования "Европы без границ", а
также действенным инструментом выравнивания уровня социально-
экономического развития регионов и приграничных территорий стран-
членов ЕС.

Развитие приграничных контактов в различных сферах экономиче-
ской деятельности является неотъемлемой частью внешнеэкономической 
стратегии Республики Беларусь. В то же время возможно отметить, что 
приграничное сотрудничество на белорусско-российском приграничье не 
стало активным элементом интеграционной политики двух стран в области 
формирования Союзного государства. И это при том, что эта форма меж-
дународных экономических отношений, пожалуй, в большей мере чем 
другие, характеризует специфику Союзного государства Беларуси и Рос-
сии как регионального экономического объединения.

Белорусско-российское пограничье обладает высоким интеграцион-
ным потенциалом. Для этой зоны характерны схожие природно-ресурсные 
и экологические условия: территории отличаются равнинностью, из полез-
ных ископаемых имеются преимущественно строительные и стекольные 
пески, глина и суглинки, используемые для строительства, производства 
стекла, строительных материалов.

Нереализованность потенциала приграничных связей наглядна про-
сматривается в сложившейся ситуации на региональных рынках труда. Не-
хватка рабочей силы, прежде всего квалифицированной, в приграничной 
зоне одной страны сочетается с высоким уровнем безработицы в соседнем 
регионе сопредельного государства. Миграционная составляющая как эф-
фективный инструмент уравновешивания рынков труда не задействована.
Причин несколько, в том числе низкая инициативность органов местного 
управления и самоуправления, имеющиеся несоответствия в системах на-
логообложения двух стран и т.п.
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ми; проанализировать результаты освоения дисциплины на уровне дидак-
тических единиц. Результаты Интернет – экзамена, который чаще всего 
проводится в конце семестра, могут быть использованы преподавателем 
как показатель текущей или промежуточной аттестации работы студентов,
как один из видов контроля с начислением баллов при балльно-
рейтинговой системе оценки качества обучения студентов. С другой сто-
роны, полученные данные позволяют судить об эффективности мер, при-
нятых кафедрой по повышению качества подготовки студентов по той или 
иной гуманитарной дисциплине. На основе анализа полученных данных 
намечаются мероприятия по совершенствованию методики преподавания,
по улучшению методического обеспечения.

Нормативно-ориентированные – тесты, ориентированные на какую-то 
норму доступности, соответствующую среднему уровню подготовленно-
сти студентов; проводят ранжирование студентов по уровню подготовки,
выделяют наиболее или наименее подготовленных.

Предметно-ориентированные тесты позволяют узнать, что знает сту-
дент и, что может сделать, а не то, как он выглядит на фоне других.

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки 
уровня достижений студентов при сравнении не со средним уровнем под-
готовки, а с определенными критериями, заложенными в образовательных 
стандартах по учебной дисциплине, т.е. компетенциями.

Особую сложность в создании и реализации критериально-
ориентированных тестов представляют социально- гуманитарные дисцип-
лины, так как содержание учебного материала по этим дисциплинам труд-
но поддается формализации в силу неоднозначности трактовок понятий.
Оно, как правило, диалогично, призвано способствовать формированию 
собственной позиции студента, его умению аргументировать. Попытки 
стандартизировать мышление студентов с помощью даже критериально-
ориентированных, но все-таки тестов, безусловно, разрушают концепцию 
формирования собственной позиции студента в ходе изучения социально - 
гуманитарных дисциплин.

Критериально-ориентированное тестирование на современном этапе 
развития тестологии хорошо работает лишь на уровне промежуточного 
контроля знаний, для решения вопроса о допуске к зачету или экзамену.
Оно не приемлемо в случае итоговой и полной оценки компетенций сту-
дентов. Ошибочной является точка зрения ряда преподавателей, что сту-
денты, имеющие высокие баллы за учебную работу в течение семестра,
могут быть освобождены от экзамена или зачета. Согласно логике балль-
но-рейтинговой системы оценки качества обучения студент должен пройти 
итоговый контроль проверки знаний (экзамен, зачет), который позволяет 
охватить учебный материал в полном объеме, привести его в систему.
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Изменение парадигмы образования, внедрение в учебный процесс со-
временных педагогических технологий, приведение действующей модели 
обучения в соответствие с образовательными стандартами нового поколе-
ния, переход от информационной системы обучения к развивающей, ком-
петентностной вызвали необходимость разработки и реализации програм-
мы комплексной информатизации университета. Среди компонентов, оп-
ределяющих качество высшего образования, особое место занимают зна-
ния, умения и навыки (ЗУНы) студентов. Знания выступали и выступают в
роли основного объекта не только итогового, но также промежуточного и
текущего педагогического контроля. Для этого в вузе действует отрабо-
танная в течение длительного времени определенная система, которая 
включает в себя экзамены, зачеты и собеседования, всевозможные пись-
менные контрольные, курсовые, дипломные работы, рефераты, доклады и
т.д. Соответствующий инструментарий предусматривает критерии оценки 
знаний, умений и навыков по пятибалльной или десятибалльной системе,
по бинарной системе «зачтено – не зачтено»; вопросы к экзаменам и заче-
там, различного рода тесты и т.д.

Современная методология высшего образования с ее новой термино-
логией в качестве объекта мониторинга и диагностики учебных достиже-
ний студентов определяет так называемые компетенции студентов: сово-
купность знаний, умений и опыта студентов, необходимых для решения 
теоретических и практических задач в той или иной области. Именно та-
кой подход применен при разработке нового поколения государственных 
стандартов в Республике Беларусь, где одним из основных методов диаг-
ностики компетенций студентов является тестирование.

Одной из тенденций развития современного образования является ак-
тивное внедрение компьютерного тестирования. В университете работа по 
его широкому внедрению началась несколько лет тому назад в связи с под-
готовкой к экспертизе лицензионных требований и условий подготовки 
будущих специалистов, обучающихся по Российским образовательным 
стандартам. Введение в практику федерального Интернет – экзамена 
(ФЭПО), учрежденного Росакредагенства по рекомендации Рособрнадзора,
дает массу преимуществ: упрощает процедуру проведения экспертизы; по-
зволяет провести объективную проверку освоения дисциплины студента-

27 
�

В числе незадействованных резервов белорусско-российских пригра-
ничных связей находится сфера услуг.

Можно выделить три основные причины нереализованности потен-
циала интеграционных экономических связей двух стран на уровне при-
граничных территорий:

– на концептуальном уровне приграничные связи не рассматриваются 
как особый вид международных экономических отношений, имеющий 
свою специфику целей, интересов, объекта и методов управления;

– в интеграционной политике формирования Союзного государства 
Беларуси и России основной упор сделан на межгосударственный и на-
циональный уровни, а региональное и местное звено управления в право-
вом и организационно-финансовом плане не определены как равноценные;

– наиболее сильным тормозом развития приграничных контактов яв-
ляется несоответствие объемов компетенции органов местной власти Бе-
ларуси и России, вытекающее из различий в построении системы местного 
управления и самоуправления.

Основными задачами приграничного сотрудничества Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации можно выделить:

а) реализация мер, препятствующих проявлению национализма, этни-
ческого и регионального сепаратизма, межэтнической напряженности на 
приграничной территории;

б) содействие осуществлению внешней и внутренней политики, обес-
печению национальных интересов и национальной безопасности;

в) устойчивое развитие и повышение благосостояния населения при-
граничной территории на основе активизации сотрудничества в сфере раз-
вития местного хозяйства, туризма, экологии и в других областях;

г) постепенное формирование приграничного рынка труда с целью со-
кращения миграции населения малонаселенной приграничной зоны;

Основными направлениями деятельности национальных органов Бе-
ларуси и России в сфере приграничного сотрудничества являются:

1) формирование приграничной инфраструктуры (контрольно-
пропускных пунктов, таможенных складов, терминалов, транспортной ин-
фраструктуры); 

2) координация деятельности органов местной власти двух стран в
приграничном сотрудничестве;

3) обеспечение благоприятных общеэкономических условий для при-
граничного сотрудничества;

4) открытие представительств на территории сопредельной страны в
целях реализации приграничного сотрудничества.


