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Глобализация и основные тенденции развития 
высшего образования
О. А. Хмель, преподаватель У О  "Полесский государственный университет", аспирант РИВШ

Ольга Анатольевна Хмель является аспирантом кафедры психологии и педагогического мастерства 
РИВШ. В 2002 г. окончила с отличием факультет иностранных языков УО “Брестский государствен
ный университет имени А. С. Пушкина” . В настоящее время работает преподавателем иностранных 
языков в УО “Полесский государственный университет”. Области научных интересов: сравнительная 
педагогика: высшее образование в странах Европейского Союза, высшее педагогическое образование 
в странах Европейского Союза; липгводидактика: инновационные технологии в преподавании иностран
ных языков; профессионально ориентированная подготовка студентов неязыковых вузов.

Аннотация

Образование как социальный институт отражает тенденции развития современного об
щества. Переход к индустриальному обществу, расширение межкультурного взаимодей
ствия предъявляют новые требования к системе образования. Специалист сегодня -  это 
человек с необходимыми базовыми знаниями, проблемным, аналитическим мышлением, 
общей социально-психологической компетентностью, интеллектуальной культурой.

В цивилизованных странах мира идет процесс совершенствования национальных сис
тем с учетом ведущих мировых тенденций в контексте глобализации. Происходит интер
национальная унификация национальных образовательных стандартов, диверсификация об
разовательных моделей, совершенствование технологий обучения. Изучение мирового опы
та позволяет выделить общие закономерности развития образования, служит формирова
нию открытого образовательного пространства.

Введение

Общепризнанно, что глобализация носит 
всеобъемлющий характер, распространя
ется на все стороны человеческой дея

тельности и затрагивает все сферы общественно
го и индивидуального бытия. Испытывает воз
действие глобализации и система образования.

Процессы глобальной интеграции укоренились 
в нашем сознании в конце 1980-х годов, в 1990-е 
годы термин "глобализация" утвердился для 
обозначения доминирующей тенденции мирово
го развития. Первоначально термин "глобализа
ция" трактовался больше негативно, так как свя
зывался с рядом мировых проблем, которые уг
рожали жизни человека на земле (ядерные, сы
рьевые, энергетические, продовольственные, эко
логические, медицинские и др.). На современ
ном этапе термин "глобализация" трактуется по- 
разному. Содержательное определение глобали
зации отсутствует, внимание уделяется, как пра
вило, последствиям самой глобализации. Анг
лийский исследователь П. Скотт считает, что гло
бализация неотделима от новых форм и обще
ственной жизни, и новых парадигм производства 
знания. Вообще глобализация выступает систем

ным фактором, изменяющим все параметры со
циальной структуры общества.

Формирующаяся глобальная цивилизация не
сет ряд достоинств и недостатков современного 
мира. В качестве основных тенденций развития 
человечества в новом тысячелетии выделяют 
следующие:

■ интернационализация и глобализация эко
номики и культуры;

■ регионализация стран;
■ маргинализация отдельных государств;
■ демократизация жизни различных стран 

мира;
■ поляризация мира.
Выделяются также риски, связанные с эконо

мической глобализацией и развитием информа
ционно-коммуникационных технологий:

■ превращение человека в потребителя;
■ расплывчатость национальных границ;
■ размывание ценностных основ образования.

Основная часть

Всемирная глобализация постепенно проника
ет во все сферы социальной жизни и, в частно
сти, в сферу высшего образования. С точки зре-



ния глобалистики, образование рассматривается 
как фактор производства, влияющий на произво
дительность, возможность привлечения капита
лов, на развитие конкуренции и создание рабо
чих мест.

Несмотря на то что глобализация несет ряд 
проблем для современного общества, она предо
ставляет широкие возможности для развития си
стем высшего образования, играя важную роль в 
формировании будущего наций. В условиях гло
бализации важными составляющими являются 
информация, наука и образование. Глобализация 
влияет на образование через его международ
ную составляющую. В настоящее время можно с 
уверенностью говорить об усилении тенденций 
интернационализации образования, которая про
исходит под влиянием глобализации экономики.

Конкурентоспособными на мировом рынке 
труда становятся специалисты, освоившие базис
ные науки, владеющие новейшими способами 
обработки и передачи информации, подготов
ленные в профессиональном, языковом и миро
воззренческом аспектах. Необходимо отметить 
тот факт, что современная система высшего об
разования призвана содействовать решению про
блем, связанных с глобализацией, с одной сто
роны, а с другой -  сама находится под влияни
ем этих проблем.

Для общепланетарного глобализма как соци
ально-экономического явления, по мнению 
ЮНЕСКО, характерна четкая ориентация на раз
работку единой стратегии в сфере науки, культу
ры, образования с целью обеспечения баланса 
между прогрессом общества, интеллектуальным 
и нравственным развитием человека. При этом 
глобальный подход к образованию предусматри
вает изучение всего набора проблем человече
ства на современном этапе и вскрытие всеобщей 
взаимозависимости между народами. Содержа
ние глобального образования включает в каче
стве предметных областей различные системы и 
методы управления ими, универсальные пробле
мы человечества, всемирную историю, общече
ловеческие ценности.

Современная дидактика также должна учиты
вать процесс глобализации, что предусматривает:

■ обучение в процессе активной деятель
ности;

■ партнерские отношения в учебной деятель
ности;

■ ориентацию на личность обучаемого;
■ гибкость процесса обучения;
■ отражение глобализации на мотивации 

обучаемого;
■ ориентацию на непрерывное образование;
■ использование современных технологий;

■ вовлечение преподавателей в процесс не
прерывного обучения;

■ изучение иностранных языков.
Анализируя основные тенденции развития си

стем высшего образования, обусловленные всё 
расширяющимся процессом глобализации, можно 
выделить следующие ее признаки: массовость, 
диверсификация, непрерывность, открытость, де
мократизация, актуализация, гуманизация и гума
нитаризация, фундаментализация, интернациона
лизация. Всё это обусловило переход к личност- 
но ориентированному обучению в высшей школе.

Массовое высшее образование, переход к ко
торому начался в конце эпохи индустриального 
развития, стало одним из важнейших атрибутов 
глобализации с переходом на стадию постиндус
триального общества, в котором человек без 
должного образовательного уровня с трудом на
ходит свое место в жизни. С другой стороны, 
быстро меняющиеся политические и социально- 
экономические условия придали массовому обра
зованию большую гибкость для лучшей адапта
ции к ним обладателя диплома. При этом в раз
витых странах потребовалось ускорить выход 
специалистов на рынок труда. Эти последствия 
глобализации неминуемо повлекли за собой оп
ределенное снижение качества образования (в 
смысле профессиональной подготовки специали
стов для узкой области) и его девальвацию.

Другим важным последствием глобализации 
высшего образования, наиболее отчетливо про
явившимся начиная со второй половины XX века, 
является его диверсификация по институциональ
ным формам, уровням и содержанию. Диверси
фикация проявляется в многофункциональности 
учебного заведения, вариативности и гибкости 
образовательных программ. Педагогическим ус
ловием диверсификации образования является 
изменение технологий обучения в соответствии с 
инновационными целями, формами обучения. 
Основной целью современной высшей школы 
стало удовлетворение запросов личности в фор
мировании собственной образовательной траек
тории. В этой связи диверсификация стала и од
ной из целей развития самой системы высшего 
образования.

Как реакция на новые социально-экономичес
кие и технологические аспекты сформировалась 
образовательная парадигма -  образование в те
чение всей жизни (life-long learning). В наших 
условиях принято говорить о непрерывном обра
зовании, хотя эти термины и нетождественны (в 
зарубежной педагогической практике имеется 
специальный термин "continuous education"). 
Принцип непрерывности состоит в обеспечении 
целостности образовательной системы, последо-



вателыности в формировании некоторого устойчи
вого ядра знаний при постоянном его обновле
нии в соответствии с меняющимися внешними 
условиями и собственными возможностями его 
носителя.

Тесно связан с непрерывностью образования 
признак открытости и демократизации. Откры
тость предусматривает доступность образования 
независимо от возраста, половой и расовой при
надлежности и т. д., а также возможность выбо
ра любой формы обучения. При этом, как пра
вило, не имеет существенного значения и мате
риальный уровень претендента, по меньшей 
мере, в развитых странах или государствах с эф
фективной социальной системой, обеспечиваю
щей бесплатное высшее образование, как это 
делается в Беларуси, России, Германии и ряде 
других стран.

Демократизация системы высшего образова
ния проявляется:

■ в равном праве членов общества на полу
чение образования;

■ праве выбора;
■ преемственности всех уровней и ступеней 

обучения;
■ децентрализации системы управления при 

сохранении и усилении ответственности государ
ства за развитие высшего образования;

■ творческой основе процесса образования, в 
результате которого формируется творческий че
ловек.

Актуализация образования обозначает четкое 
соответствие его научного содержания структуре 
современного знания. Суть актуализации высше
го образования заключается в быстром реагиро
вании на происходящие в мире изменения, в 
обеспечении способности давать действительно 
необходимые знания в определенных сферах де
ятельности с учетом последних достижений науки 
и техники.

Гуманизация образования рассматривается как 
общемировая тенденция развития образования в 
XXI веке и основывается на формировании в че
ловеке рефлексивного отношения к себе и к 
миру в целом, соответствии образовательной си
стемы гуманистическим ценностям. Гуманизация 
должна охватить сферу управления высшим об
разованием (демократичное управление), отноше
ния между преподавателями и студентами (парт
нерские отношения), организацию и содержание 
учебно-воспитательного процесса. Одним из ос
новных средств достижения вышеуказанных целей 
выступает гуманитаризация образования, которая 
предполагает привнесение в содержание обуче
ния опыта гуманитарных наук, опыта познания 
мира и человека искусством, совокупного опыта

человеческих чувств. Гуманитаризация обеспечи
вается также обращением к мировой культуре, 
истории, духовным ценностям. Очевидно, для ре
ализации цели гуманизации образования на се
годняшнем этапе требуется системный подход к 
проектированию содержания образования.

Осознание целостной картины мира, понима
ние происходящих в нем процессов требует фун- 
даментализации знаний. Владение комплексными 
знаниями, наличие мотивации на саморазвитие 
и самообразование обеспечивают реализацию 
данного принципа. Фундаментализацию понима
ют как более углубленную подготовку по опреде
ленному направлению, разностороннее гуманитар
ное и естественно-научное образование на осно
ве овладения фундаментальными знаниями. По
Н. Ф. Талызиной, фундаментализация -  это ге
неральный путь подготовки специалиста, удовлет
воряющий требованиям научно-технической рево
люции. Цель фундаментального образования -  
обеспечить оптимальные условия для воспитания 
гибкого многогранного мышления, различных спо
собов восприятия действительности, создать 
внутреннюю потребность в саморазвитии и само- 

•образовании на протяжении всей жизни. Гумани
зация и фундаментализация должны рассматри
ваться как два неотъемлемых и взаимно обога
щающих друг друга направления развития совре
менного высшего образования [3, с. 34].

Интернационализацию высшего образования 
чаще всего трактуют как внедрение общих сис
темных и содержательных подходов, направлен
ных на формирование сопоставимых образова
тельных систем, систем обеспечения качества, 
оценивания, признания. Параллельно предполага
ется введение некоторых общих стандартов со
держания образования, которые должны вести к 
формированию согласованных знаний, навыков, 
компетенций. Интернационализация высшего об
разования направлена на повышение эффектив
ности национальных образовательных систем, 
усиление их взаимосвязи с потребностями обще
ства, увеличение вклада высшего образования в 
инновационное развитие за счет эффективного 
обмена приобретенного в других странах и уни
верситетах опыта и его быстрого внедрения в 
практику.

В области высшего образования существует 
несколько официально оформленных процессов 
глобализации. Исторически первым среди них 
можно считать внедрение общих демократичес
ких принципов работы высшей школы на основе 
Великой хартии университетов, принятой в Боло
нье в 1986 г. и подписанной в настоящее время 
более чем 300 университетами из всех регионов 
мира [2, с. 11]. В настоящее время Болонским



университетом, который выступал инициатором и 
основным разработчиком этого документа, органи
зован а обсерватория Великой хартии и ведется 
мониторинг ее выполнения.

Другой процесс связан с введением общих 
принципов признания документов об образова
нии и условий доступа к нему на основе приня
той в Лиссабоне в 1997 г. Конвенции о призна
нии квалификаций, относящихся к высшему об
разованию в европейском регионе [1, с. 5]. Гло
бальность этого документа обусловлена "юнесков- 
ским" пониманием европейского региона, кото
рый включает все страны, реализующие евро
пейский тип высшего образования, в том числе 
США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Из
раиль, государства Северной Африки, имеющие 
соответствующие соглашения с европейскими 
странами. В принципе Лиссабонская конвенция 
может быть подписана любой страной мира, за
явившей о наличии у нее должных условий и 
намерений.

Одним из самых мощных процессов такого 
рода выступает Болонский процесс, основанный 
на принятой в Болонье в 1999 г. Совместной 
декларации министров образования о формиро
вании единой европейской области высшего об
разования [1, с. Б]. В настоящее время этот про
цесс нельзя считать региональным, поскольку в 
нем уже участвуют азиатские страны, проявляют 
интерес африканские и американские государ
ства. Основными направлениями развития систем 
высшего образования в рамках Болонского согла
шения являются следующие:

■ принятие системы легко понимаемых и со
поставимых степеней;

■ многоступенчатая система обучения;
■ внедрение системы зачетных единиц, со

вместимых с ECTS, внедрение международного 
приложения к диплому;

■ содействие мобильности субъектов образо
вания;

■ содействие европейскому сотрудничеству в 
обеспечении качества образования.

Заклю чение

Проведенное исследование показало, что в 
мире происходит глобальная модернизация сфе
ры высшего образования, главными причинами 
которой являются интенсивная индустриализа
ция и интеграционные процессы в различных об
ластях.

Процесс реформирования образования приоб
рел сегодня массовый характер. Наметились сле
дующие ведущие тенденции в развитии мирово
го высшего образования: массовость, диверсифи
кация, непрерывность, открытость, демократиза
ция, актуализация, гуманизация и гуманитариза
ция, фундаментализация, интернационализация 
высшего образования. Все эти направления раз
вития системы образования повлияли на переход 
к личностно ориентированному образованию.

Процесс глобализации охватил область выс
шего образования, в которой создаются не толь
ко экономические, но и политические предпосыл
ки дальнейшего развития. Но возникает вопрос: 
готов ли мир перейти к универсальной системе 
высшего образования исходя из того, что разный 
уровень научно-технического прогресса будет ста
вить перед национальными системами образова
ния неадекватные задачи. Очевидно реализация 
модели глобальной системы образования, удов
летворяющей национальным интересам всех 
стран, возможна лишь при определенном вырав
нивании уровня социально-экономического разви
тия, обеспечении его устойчивости, устранении 
дискриминации, что представляет собой задачу 
на будущее.
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