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Новый мировой поряДок 
в выСшем образоваНии: 
как и почему 
правительСтва СозДают 
СтруктурироваННые 
рыНки возможНоСтей1

в Соединенных штатах идея развития человеческого капитала 
в целях процветания экономики и общества стара, как сама нация, 
и лежит в основе создания первой в мире системы массового выс-
шего образования. Сегодня большинство государств соревнуют-
ся в расширении доступа в университеты и колледжи и увеличении 
их роли в обществе. высшее образование приобретает все боль-
шее значение в деле формирования культуры честолюбия и — по-
следовательно — в наращивании человеческого капитала, стиму-
лировании социально-экономической мобильности и повышении 
национальной экономической конкурентоспособности. в настоя-
щей работе показано, как все подходы — в том числе всевозмож-
ные поставщики образовательных услуг, увеличение числа уча-
щихся и объема программ — работают на формирование того, 
что я назвал структурированными рынками возможностей (Срв) 
в высшем образовании. Системы высшего образования в разви-
тых и развивающихся странах, а также в ряде случаев в наднацио-
нальных объединениях, таких как европейский союз и нарождаю-
щиеся организации сотрудничества в юго-восточной азии, будут 

1 John Aubrey Douglass. Higher education’s new global order: How and why 
governments are creating structured opportunity markets. CSHE.10.09 
(December 2009) http://cshe.berkeley.edu/ (пер. с англ. Н. Микшиной). 
Данная статья созвучна главе из книги «Доступность, справедливость и про-
изводительность в высшем образовании азиатско-тихоокеанского регио-
на» («Access, Equity and Capacity in Asia Pacific Higher Education»), над которой 
я сейчас работаю (готовится к печати в издательстве Palgrave Macmillan под ре-
дакцией Дин и. Нойбауэр и йоширо танака), и докладу, с которым я выступил 
на международной конференции, проводившейся в тайваньском университете 
чжэн чжун (Cheng Chung) при финансовой поддержке центра «восток-запад»; 
тезисы конференции опубликованы ранее в «вестнике всемирной универси-
тетской инновационной сети (юНеСко)» и доступны в режиме реального вре-
мени. благодарю ричарда Эдельштейна, Сюй Дан, ма вануа, роджера брауна 
и пэт пелфри за работу над предшествовавшими набросками.
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все в большей мере включать большинство компонентов — если 
не все компоненты — Срв, отчасти под влиянием общемирового 
процесса использования опыта государственного управления дру-
гих стран. Странам и регионам, не применяющим основные ком-
поненты Срв, придется представить рациональные доводы как 
на внутренних, так и на международных форумах и объяснить, по-
чему они оставляют без внимания те или иные аспекты этой мо-
дели. завершает статью замечание относительно вклада разных 
стран в выработку будущей модели образования: Сша выдвигают 
структурные и рабочие модели для многих складывающихся наци-
ональных систем высшего образования, еС помогает понять, как 
проводить реформу высшего образования в современном миро-
вом контексте и в условиях все большей соревновательности.

«Главным приоритетом для государств 
должна стать выработка цельной и все-
объемлющей картины будущего высше-
го образования, с тем чтобы дальней-
шее развитие политики в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе отвечало 
национальным социально-экономиче-
ским задачам».

«Высшее образование в информаци-
онном обществе» — Программа ОЭСР 

«Организационно-управленческая струк-
тура высшего образования», июнь 2008 г.

Наши правительства вдруг прозрели. они наконец поняли, что 
экономическое и социальное будущее страны в значительной степе-
ни зависит от того, насколько образованно ее население, и как след-
ствие, от размера и качества систем высшего образования и выс-
ших учебных заведений. в рамках этой относительно новой политики 
и экономической среды характерные для административно-команд-
ной экономики методы создания и регулирования массового высше-
го образования, когда-то преобладавшие в большей части мира, пе-
рестают работать. и возникает то, что я определил как «структуриро-
ванные рынки возможностей» в высшем образовании: в сущности, это 
ковергенция усилий государств-наций по формированию более гиб-
кой и легче регулируемой сети государственных вузов. Это, в частно-
сти, поставщики образовательных услуг, преследующие различные 
цели и выполняющие разные задачи, новые финансовые структуры 
и увеличение числа студентов и объема учебной программы.

Сегодня граждане и государства всего мира коренным обра-
зом переосмысливают значение высшего образования, изменя-
ются качество и структура национальных систем. так куда мы дви-
жемся? Далее мы приводим основные характеристики модели Срв, 
краткий анализ причин проведения реформ высшего образования 
по этой модели, указываем важнейшие переменные политической 
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конъюнктуры, так или иначе влияющие на эти реформы (такие как 
демографические и культурные факторы), и наконец разбира-
ем вопрос, почему на смену Сша как модели для реструктуриза-
ции и расширения систем высшего образования приходят страны 
европы и других регионов. Цель работы — предложить относитель-
но простой способ объяснения стремительных и часто сложных из-
менений, наблюдаемых в общемировом масштабе. Надеюсь, статья 
будет полезна ученым и практикам в условиях проведения реформ 
и реструктуризации систем высшего образования, которые имеют 
не местный, как может показаться, а глобальный характер.

Системы высшего образования в развитых и развивающихся 
странах, а также в ряде случаев в наднациональных объединениях, 
таких как европейский союз и организации в азии и южной америке, 
будут все в большей мере включать большинство компонентов — 
если не все компоненты — Срв, отчасти под влиянием относительно 
нового и активно развивающегося общемирового процесса исполь-
зования опыта государственного управления других стран. Странам 
и регионам, не применяющим основные компоненты Срв, придется 
представить рациональные доводы как на внутренних, так и на меж-
дународных форумах и объяснить, почему они оставляют без внима-
ния те или иные аспекты этой модели. важным следствием этой вну-
три- и межнациональной полемики стала выработка в той или иной 
форме более детального и, возможно, в конечном счете более цель-
ного понимания структуры и роли высшего образования в обществе.

компоненты Срв в целом в мире еще не реализованы, но су-
ществуют в виде медленно нарождающейся авторитетной моде-
ли, определяемой универсальными представлениями о том, какие 
методы для обеспечения одновременно широкого доступа, высо-
кого качества и продуктивности университетов и колледжей наи-
более эффективны. реформы, проводимые правительствами и об-
разовательными учреждениями, требуют соблюдения местных по-
литических и общественных установлений, но все в большей мере 
корректируются с учетом неудач, постигших другие страны, или 
успехов, прославивших такие вузы, как массачусетский техноло-
гический институт, или беркли, или калифорнию с ее новаторской 
идеей двухгодичного муниципального колледжа.

Характеристики СРВ
Рынки высшего образования

Направленность на бóльшую дифференциацию целей 
и задач
Альтернативные пути доступа к высшему образованию
Поставщики образовательных услуг, ориентированные 
на открытый доступ
Автономия государственных учреждений
Регулируемые некоммерческие и коммерческие частные 
секторы

1. Харак-
теристики 
структури-
рованных 
рынков воз-
можностей

Джон Дуглас
Новый мировой порядок в высшем образовании
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Отчетность по качеству обучения
Культура самосовершенствования вузов
Экспериментальная деятельность вузов и регионов
Политика равных возможностей
Прием большего числа иностранных студентов
Удержание лучших и наиболее талантливых студентов по-
сле выпуска
Координация политики вузов
Общие для регионов принципы работы

Финансирование высшего образования
Различные источники финансирования вузов
Конкурентоспособное финансирование исследовательских 
работ
Модель умеренной оплаты и значительной финансовой 
помощи
Прием студентов на основе открытого конкурса и предо-
ставление финансовой поддержки
Налоговая политика с учетом интересов высшего образо-
вания и студентов

Общие принципы управления и организации
Каким должен быть ректор университета
Управляющие советы вузов
Совместное управление преподавателей и администрации
Научно-исследовательский потенциал вуза
Оценка успешности обучения на основе успеваемости

Доступность и реформа учебного плана
Соответствие ученых званий
Возможность для студентов получить кредит
Функция перевода/зачисления в вуз

Немаловажное политическое преимущество состоит в том, что-
бы ориентироваться на достижения конкурентов: так легче прео-
долевать наследие прошлого, когда поиск решения проблем огра-
ничивался почти исключительно внутринациональными дискус-
сиями, в которых организационные подходы и идеи, считавшие ся 
«чужеродными», подчас открыто отрицались, — особенно харак-
терно такое отношение для народов с колониальным прошлым.

кто-то назвал этот процесс американизацией высшего образо-
вания, отчасти из-за канонических и, я бы даже сказал, несколько 
романтизированных достоинств американской модели. Но, на мой 
взгляд, такая характеристика ошибочна, прежде всего потому, что 
ряд наиболее значительных реформ в области высшего образо-
вания осуществляется в других странах, и эти реформы приводят 
к появлению новых моделей в ключевых сферах, таких как доступ-
ность и финансирование. возникают условия для намного более 
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динамичного и глобального обмена опытом государственного 
управления между странами.

понятие «структурированный рынок возможностей» — это моя 
попытка зафиксировать некоторые из представляющихся мне уни-
версальными аспектов этого квазипроцесса конвергенции нацио-
нальных концепций высшего образования, не забывая о том, что 
подобные подходы еще не стали основанием для конструирования 
единой международной модели. политическая культура и соци-
ально-экономические факторы наряду с наследием оставшегося 
в прошлом институционального строительства играют здесь важ-
нейшую роль. при этом политически и экономически нестабиль-
ные регионы мира, не охваченные процессом глобализации, види-
мо, будут серьезно отставать в процессе сближения их систем об-
разования с формирующейся общей концепцией.

С учетом этих оговорок я утверждаю, что через десяток лет 
большинство национальных систем мира будет включать приве-
денные ниже компоненты Срв, не в последнюю очередь вслед-
ствие общерегиональных усилий по координации национальных 
систем высшего образования, которые начинают предпринимать-
ся как раз сегодня. в этом эссе я пытаюсь заглянуть в будущее, 
по общему признанию частично уже наступившее во многих стра-
нах, но, конечно, не во всех. указанные здесь характеристики мо-
дели Срв служат инструментом или картой для выверки соответ-
ствующего пути и определения прогресса действующих нацио-
нальных систем высшего образования.

во многих странах национальные системы высшего образова-
ния в современную эпоху пережили три фазы развития. в началь-
ный период высшее образование было в основном элитным, в со-
ответствии с национальной культурой и социальными ожидания-
ми оно было доступно немногим и обслуживало преимущественно 
потребности привилегированного класса, готовя студентов к госу-
дарственной службе и обучая профессиям.

На втором этапе системы высшего образования подверглись 
существенной реорганизации. Гораздо более значительная, чем 
прежде, доля населения стала выступать в качестве наемных ра-
ботников, больше стало людей, которые стремились дать своим 
детям высшее образование. результатом стали такие националь-
ные начинания, как быстрое создание новых вузов, преобразо-
вание старых, когда-то элитных, и формирование таким образом 
часто однородной и не отличавшейся тонкой дифференциацией 
массовой экосистемы высшего образования. Эта экосистема была 
«националистической»: программы подготовки на ученую степень 
были специфичны для национального рынка, у студентов было не-
много — если они вообще были — возможностей продолжить об-
разование или найти работу за пределами своей страны, и на-
циональные университеты работали без оглядки на конкурентов 
на международном рынке преподавательских услуг или в области 

1. 1. Форми-
рование рын-
ка высшего 
образования

Джон Дуглас
Новый мировой порядок в высшем образовании
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научных исследований. в рамках этой парадигмы студенту, как 
правило, предлагались (и до сих пор предлагаются) только один 
или два пути к высшему образованию с отбором в виде утвержден-
ных государством тестов в определенном, и часто юном, возрасте, 
что только усугубляет классовые и социально-экономические раз-
личия в обществе.

модель Срв, появляющаяся на третьем этапе, бесспорно пред-
ставляет собой более дифференцированный, в большей мере ори-
ентированный на потребителя и основанный на рыночных принци-
пах подход к расширению доступа и управлению численностью 
контингента, предполагающий различные бюджетные и структур-
ные ограничения и преследующий одну цель: повышение социаль-
но-экономической мобильности общества и экономическое раз-
витие. Этот подход подразумевает понимание глобального харак-
тера высшего образования и все более активное сотрудничество 
студентов, преподавателей, ученых и взаимодействие академи-
ческой, научной и технической сетей на международном уровне. 
Характерные черты модели Срв — более тонкая дифференциация 
целей и задач существующих и создающихся высших учебных за-
ведений и, следовательно, альтернативные пути доступа к высше-
му образованию.

Дифференциация целей и задач, стимулируемая рыночны-
ми условиями и правительством, является структурной единицей 
формирования более динамичной системы доступа и успешного 
обучения в учреждениях высшего или среднего профессионально-
го образования. если когда-то это был монолит элитных, привиле-
гированных университетов и, может быть, ряда учебных заведений 
профессионального образования, то сегодня национальные сис-
темы большинства стран мира перестраиваются так, чтобы вклю-
чить большее разнообразие вузов с различными функциями. Эта 
тенденция вкупе со специализированными учебными программа-
ми обещает студентам лучшие условия для развития интересов 
и получения необходимых навыков. она также позволяет надеять-
ся, что каждый вуз приложит все усилия к тому, чтобы обрести соб-
ственную роль в системе высшего образования в целом.

Словом, национальные государства в большинстве своем на-
чинают понимать, что университет — это не обязательно универ-
сальный вуз, что университеты могут быть более специализиро-
ванными (при наличии широкого спектра необходимых учебных 
заведений) и что это может быть не только всеобъемлющий научно-
исследовательский центр, но и педагогический институт с уклоном 
в гуманитарные науки или вуз, предлагающий первоклассные про-
граммы специальной профессиональной подготовки, например 
инженеров-конструкторов, или вуз, обучающий как профессии, так 
и языкам, или сочетающий так или иначе все перечисленное.

Следующий этап этого порой очень непростого процесса ре-
организации национальных систем высшего образования — даль-
нейшее уточнение госучреждениями (по-прежнему выступающими 
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главными поставщиками образовательных услуг в большинстве 
стран) их практических задач на соответствующих рынках и стрем-
ление к наилучшим результатам в этой области. многие вузы уже 
этим занимаются, но их руководителям следует помнить, что здесь 
еще многое можно сделать и что они смогут еще больше гордиться 
своими усилиями.

Дифференциация целей и задач также предполагает пер-
спективу сдерживания расходов — как для отдельных людей, так 
и для правительств. Эгалитаристы хотели создать государствен-
ные вузы так, чтобы все они выполняли одни и те же задачи, име-
ли один и тот же спектр учебных программ и располагали одними 
и теми же общественными ресурсами. Но очень немногие — если 
вообще такие есть — государства могут позволить себе такую мо-
дель, при этом она не в состоянии обеспечить появление перво-
классных вузов повсеместно.

Наконец, дифференциация целей и задач наряду с функцией 
приема/перевода студентов (обсуждается в разделе 4) означает 
рост доли населения, имеющей возможность получить высшее об-
разование, официальные и более комплементарные связи между 
вузами и в конечном счете большую последовательность систем 
высшего образования.

вместе с тем единой национальной модели построения этой 
дифференцированной системы пока не существует. историческое 
развитие существующих высших учебных заведений и обусловлен-
ная культурными особенностями разница в социально-экономиче-
ских запросах и в потребности в рабочей силе порождают и будут 
порождать различные национальные подходы и решения.

вследствие переопределения понятия «доступ к высшему об-
разованию» по всему миру появляется все больше организаций, 
обеспечивающих открытый доступ к образовательным услугам. 
в эпоху, предшествовавшую формированию Срв, большинство 
государств-наций ограничивалось тем, что открывало новые вузы 
и расширяло существующую сеть преимущественно государствен-
ных университетов. Сегодня более общедоступные формы высше-
го образования реализуются через государственные учреждения 
или частный сектор и включают как программы предпрофессио-
нального, профессионального обучения, обучения взрослых, так 
и курсы и программы подготовки к высшему образованию.

предоставление значительной институциональной автономии 
государственным вузам в управлении учебными и финансовыми 
делами и определении лучших способов взаимодействия с обще-
ством и частным сектором, по-видимому, является решающим 
фактором создания первоклассных университетов.

Даже страны с традиционно административно-командной 
экономикой и жестким государственным регулированием выс-
шего образования признают, что формирование университет-
ского сектора и развитие эффективных и конкурентоспособных 
в мировом масштабе вузов невозможно без предоставления им 
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большей свободы в управлении собственной деятельностью. она 
по-разному проявляется в учебной работе и финансовой сфере, 
но главным показателем качества вуза является степень свобо-
ды преподавателей и способность как руководителей вузов, так 
и преподавателей сказать, к примеру, «да» сотрудничеству с орга-
низациями частного сектора и «нет» посягательствам на академи-
ческие свободы и самоуправление вуза.

Отчетность по качеству преподавания будет приобретать все 
большую ценность по мере того, как вузы будут становиться все 
более автономными, и государственные и частные университеты 
и колледжи смогут предоставить правительству и обществу до-
казательства разумного, ответственного управления. требование 
доказывать улучшение качества учебных программ и большую их 
эффективность (в том, что касается, например, сдерживания за-
трат или времени, необходимого для получения ученой степени) 
во многом является внешним, и с этим связаны различные кри-
терии и мерки, устанавливаемые правительствами и в отдель-
ных случаях обществом или коммерческими рейтингами. Но ключ 
к обеспечению качества — это создание культуры институциональ-
ного самосовершенствования, в основном внутренней по отноше-
нию к университетам.

Необходимость сделать отчетность более открытой привела 
к тому, что государства выпускают все новые и новые предписа-
ния, и некоторые из них носят откровенно интервенционистский 
характер, как, например, в англии, где первые версии программы 
оценки качества исследовательской работы в учебных заведени-
ях (Research Assessment Exercise, RAE) и программы обеспечения 
качества преподавания (Teaching Quality Assessment, TQA) поро-
дили невероятно сложный порядок отчетности и фактически ока-
зали весьма скромное влияние на институциональноe самосовер-
шенствование вузов. Это первое покушение уже дало повод по-
размышлять над неожиданными для правительственных служащих 
реакциями вузов в отношении системы оценки и обеспечения ка-
чества, вызвало разговоры о возможной коренной переработке 
программы RAE и даже ее прекращении. тем не менее правитель-
ства продолжают ставить эксперименты с реформой управления, 
спущенной сверху, полагая, что это единственный путь изменения 
стиля работы вузов и измерения прогресса.

проанализировав последние результаты работы систем обес-
печения качества, роджер браун сделал вывод, что на нынешнем 
этапе они способствуют скорее не самосовершенствованию ву-
зов, а росту успеваемости и совершенствованию рейтингов, кото-
рые правительства и коммерческие организации рассматривают 
как приоритеты 2.

2 браун р. меняющаяся структура обеспечения качества // Доклад, прочитанный 
на форуме австралийских университетов, посвященном вопросам качества, 
в Элис-Спрингс, австралия, 2 июля 2009 г. 
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по всем этим причинам сами вузы должны проявлять более 
творческий подход и быть открытыми к сотрудничеству с други-
ми подобными вузами, расширяя диалог об отчетности, с тем что-
бы эта работа была скорее восходящим движением, а не вмеша-
тельством сверху, как в основном происходило до сих пор. в даль-
нейшем проработанные системы высшего образования будут все 
в большей мере характеризоваться внутренними критериями ка-
чества, собственными механизмами (например, регулярный ака-
демический пересмотр программ) и внутренней культурой само-
анализа и самосовершенствования.

важно понять, могут ли спущенные сверху меры и требования 
по обеспечению качества вместе с государственными и коммерче-
скими рейтингами в конечном счете способствовать дифференци-
ации целей и задач и поощрять внутреннюю работу по обеспече-
нию качества. множество внешних требований чревато установле-
нием единых показателей качества и успеваемости для всех вузов 
и игнорированием нюансов, возникающих вследствие разницы це-
лей и задач, в том числе типа учебных программ и демографиче-
ских характеристик студентов.

Необходимо создать условия для хорошо управляемого как не-
коммерческого, так и коммерческого частного сектора. Страны, 
где нет качественных некоммерческих и коммерческих вузов, по-
видимому, недостаточно гибки и не осознают значения разно-
образия поставщиков образовательных услуг. С другой стороны, 
страны, где широко представлены коммерческие вузы, обычно 
не предпринимают достаточных усилий для формирования систем 
государственного массового высшего образования. чрезмерная 
зависимость от коммерческих вузов с высокими издержками, 
предлагающих услуги среднего и низкого качества, часто — из со-
ображений выгоды — максимально дешево, как правило, означает 
неспособность страны активно развивать системы государствен-
ного массового высшего образования.

поощрение институциональных и региональных эксперимен-
тов — еще одно крайне важное правило для государств-наций. они 
должны с готовностью поддерживать инновационные подходы к рас-
ширению доступа, создание организационной инфраструктуры 
«с нуля», первоклассные исследования и более активное взаимодей-
ствие с местными, региональными, национальными и международ-
ными предприятиями. Для этого часто требуется заново определить 
отношения между национальными правительствами и их министер-
ствами, с одной стороны, и региональными правительствами и вуза-
ми — с другой. Создание условий для более широкого эксперименти-
рования в регионах — часто это бывает сложный политический про-
цесс — усиливает соревновательность между ними и в дальнейшем 
способствует внедрению лучших практик по мере их появления.

в тех государственных университетах, которые осуществляют 
тщательный отбор студентов, для расширения доступа к образова-
нию социально незащищенных групп населения предпринимаются 
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все более продуманные меры (такая практика получила название по-
ложительной дискриминации или политики равных возможностей 
в Сша и Соединенном королевстве) с целью учета социально-эконо-
мических и расовых факторов при приеме и увеличения числа студен-
тов из неблагополучных семей или студентов с особыми талантами.

Среди упрощенческих подходов к расширению доступа к обра-
зованию социально незащищенных групп следует упомянуть вве-
дение квот; более современные подходы учитывают целый комп-
лекс факторов — не только вероятность того, что студент добьется 
успехов в учебе и закончит университет, но также: а) его способ-
ность преодолевать трудности, мотивацию, потенциальную акаде-
мическую и гражданскую активность в университете и б) то, как го-
суниверситет может наилучшим образом формировать общество, 
которому служит, и воздействовать на него, способствуя в том 
числе повышению социально-экономической мобильности.

как правило, логика развития положительной дискриминации 
как на национальном, так и на институциональном уровне включает 
сначала введение квот, что особенно очевидно на примере индии, 
где квота распространяется на определенные классы общества, 
а затем более тонкий подход — попытки инкорпорировать в систе-
му отбора ценности, отражающие все более усложняющееся пони-
мание индивидуальных достоинств и потенциала абитуриента как 
успешного студента и как члена общества.

попытки активизировать национальные системы высшего об-
разования в основном будут включать стимулирование приема 
иностранных студентов и поиски новых способов удержать луч-
ших, наиболее талантливых студентов в своей стране после окон-
чания ими вузов.

многие компоненты структурированного рынка возможностей 
обусловлены всеобщими усилиями не только взрастить нацио-
нальный талант, но и удержать сильных студентов, перед которыми 
теперь открываются широкие международные перспективы и ко-
торые признают лучшими вузы с высоким уровнем автономности 
и академических свобод или с мощными источниками финансиро-
вания и мировыми амбициями. в то же время таланты-космополи-
ты, будь это студенты или преподаватели, будут все больше учиты-
вать при решении вопроса о месте работы и жительства не только 
активность и влиятельность отбирающих исследовательских цен-
тров, но и качественный уровень национальных систем высшего 
образования.

Глобальный характер рынков высшего образования обусла в-
ливает три установки национальных государств. первая состоит 
в том, чтобы рассматривать высшее образование как важнейшую 
статью национального экспорта и в качестве способа привлечь 
таланты и спонсоров набирать иностранных студентов не только 
на условиях очного обучения и проживания на территории кампу-
са, но и дистанционного образования. вторая — в том, чтобы от-
носить высшее образование к сфере внешней политики и считать 
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частью постепенно развивающихся взаимоотношений между госу-
дарствами, необходимых для создания глобальных сетей талант-
ливых студентов, преподавателей и специалистов. третья: необ-
ходимость формирования для перечисленных целей первокласс-
ных вузов, которые смогут увеличивать численность контингента 
и объемы программ 3.

по мере того как государства стремительно расширяют свои 
системы высшего образования, возникает настоятельная необхо-
димость предпринимать новые совместные усилия по координа-
ции деятельности между вузами. Это могут быть программы двой-
ного набора студентов, общее пользование материальной базой, 
расширение политики формулирования общих требований к аби-
туриентам или создания единого административного подразделе-
ния для подачи документов в несколько вузов сразу, как это орга-
низовано в англии.

Несмотря на то что высшее образование остается прерога-
тивой национальных государств, на формирование политики все 
большее воздействие оказывают новые межрегиональные поли-
тические режимы. речь идет об объединении усилий определен-
ных групп наций в пределах региона по согласованию реформ, ак-
тивизации обменов студентами и преподавателями, разработке 
новых механизмов финансирования исследований и повышению 
качества, престижа и соревновательности университетов данного 
региона.

болонская декларация — ярчайший пример межрегионального 
сотрудничества, который оказывает значительное влияние на все 
еще складывающуюся европейскую зону высшего образования, 
другой пример — недавнее постановление комиссии европейского 
союза о Седьмой рамочной программе, направленной на финан-
сирование исследований в университетах Центральной европы 
на конкурсной основе.

пример европейского союза, а также заключение официаль-
ных соглашений об экономическом сотрудничестве между регио-
нами и создание ассоциаций побуждают другие крупные регионы, 
и прежде всего национальные министерства образования, заду-
маться о преимуществах более согласованного сотрудничества — 
отчасти потому, что в каждом регионе государства сталкиваются 
со сходными трудностями в реформировании систем высшего об-
разования, и кроме того, потому, что национальные правительства 
все более систематично делают шаги к сотрудничеству и перени-
манию иностранных идей.

На болонскую декларацию ориентируется ряд южноамери-
канских наций. при поддержке ассоциации стран юго-восточной 

3 более подробный анализ смещения мировых рынков талантов см.: Дуглас Д.о., 
Эдельштейн р. Глобальное соревнование за талант: стремительно меняющий-
ся рынок иностранных студентов и потребность в выработке стратегии в Сша. 
Центр исследований в области высшего образования. CSHE.8.2009 (октябрь 
2009) http://cshe.berkeley.edu/.
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азии (аСеаН) и все более активной организации министров про-
свещения юго-восточной азии формируется азиатская зона выс-
шего образования. Эти организации вначале сосредоточили свои 
усилия на выработке азиатской программы «Эразмус» — аналога 
европейской программы содействия мобильности иностранных 
студентов. Но, безусловно, этим они не ограничатся 4.

«европеизацию» мирового высшего образования как одно 
из проявлений смещения мировых центров силы осуществляют та-
кие организации, как европейская комиссия, Германская служба 
академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
DAAD), Нидерландская организация международного сотрудниче-
ства в области высшего образования (The Netherlands Organization 
for International Cooperation in Higher Education, NUFFIC), британский 
совет, кампусФранс (бывший ЭдуФранс) и европейское бюро ко-
ординации сотрудничества (European Aid Cooperation Office). 
они организуют международные форумы и поощряют нацио-
нальные и институциональные соглашения о совместной работе. 
американские госучреждения подобных усилий не предпринима-
ют и, в отличие от многих развитых и развивающихся стран, про-
должают воспринимать высшее образование как сферу внутрен-
ней политики.

Главным фактором успеха в выстраивании рынка доступного 
и высококачественного высшего образования становится актив-
ный поиск всевозможных источников финансирования, включая 
модель умеренной оплаты учебы и значительной финансовой по-
мощи. значение творческого подхода в финансировании высшего 
образования трудно переоценить: это то, что действительно опре-
деляет будущий резонанс и эффективность систем массового 
высшего образования и всех видов учреждений высшего и сред-
него профессионального образования.

поиск различных институциональных источников финанси-
рования, а не пассивное ожидание, что правительство обеспечит 
большую часть необходимых средств, как это было на первом эта-
пе формирования большинства систем массового высшего обра-
зования, уже стал основным принципом развития большинства ву-
зов, и в особенности университетов, которые являются исследова-
тельскими центрами.

правительство должно последовательно покрывать суще-
ственную часть расходов и постоянно брать на себя как текущие, 
так и капитальные затраты, предпочтительно в зависимости от ра-
бочей нагрузки преподавателей и других факторов. Но активные 
вузы будут искать и другие источники; а те, кто этого не делает или 
ограничен правительством и (или) политической культурой и пол-
ностью зависим от государственных источников финансирования, 

4 курода. к. возможности и трудности в разработке новой региональной ра-
мочной программы высшего образования в азии / Доклад, представленный 
на пекинском форуме, пекинский университет, 6 ноября 2009 г. 
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окажутся намного менее конкурентоспособными на международ-
ной арене.

Конкурентное финансирование исследовательских работ за-
меняет или дополняет прежние системы финансирования науч-
ных исследований, которые главным образом представляли со-
бой денежные субсидии вузам, и часто — совместно с бюджетом 
для учебной части и преподавателей. в то время как националь-
ные министерства и другие организации, финансирующие фун-
даментальные научные исследования, обычно выделяют средства 
определенным вузам на определенные исследования, например 
в области нанотехнологий или энергетики, все больше государств 
организуют что-то вроде открытого соревнования, не связанно-
го ни с какой определенной областью наук, и привлекают к оцен-
ке предложений экспертов. Новый научный совет европейской ко-
миссии, в некоторых отношениях сходный с Национальным науч-
ным фондом Сша, будет финансировать предложения на основе 
экспертных оценок, что может оказать глубокое влияние на стиль 
работы европейских академиков.

большинство национальных государств будет работать или уже 
работает по модели умеренной платы за обучение и значительной 
финансовой помощи исходя из основополагающего и крайне важ-
ного представления, что плата за обучение и различные сборы — 
это средство перераспределения доходов и поддержки студентов 
из семей с низким доходом и других социально уязвимых групп 
населения.

взимание платы подразумевает расчет стоимости обуче-
ния в вузе для среднего студента и должное распределение этой 
стоимос ти между обществом, вузами и отдельными людьми, из-
влекающими выгоду из доступа к этому общественному благу. 
в большинстве вузов плата за обучение составит 10–30% (или 
выше) от общих поступлений вуза.

во многих странах имеет место яростное сопротивление вве-
дению платы за высшее образование в какой бы то ни было фор-
ме, что отражает ценности послевоенного времени, в частности 
в европе, где образование считается общественным благом, кото-
рое должно полностью финансироваться правительством. Но этот 
идеал разрушается; среди первопроходцев здесь австралия, 
англия, Германия, Нидерланды и, возможно, в скором времени 
Франция — в этих странах в свое время отстаивать университет-
ские сборы в законодательном порядке значило поставить крест 
на своей политической карьере.

Для того чтобы дискуссия о роли платы за обучение была пло-
дотворной, нужно прежде всего ясно понимать, что дело не только 
в извлечении дополнительной выгоды; всякое обсуждение и ана-
лиз последствий введения оплаты или ее увеличения должны со-
провождаться расчетом того, насколько эти меры помогут покрыть 
издержки на обучение для студентов из неимущих семей и других 
целевых групп населения.

Джон Дуглас
Новый мировой порядок в высшем образовании
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Действительно, ясное понимание связи между увеличением 
финансирования — посредством платы за обучение или как-то 
иначе — и доступностью образования необходимо для того, что-
бы не упускать из виду миссию вузов, а также в политических це-
лях: плата должна способствовать в какой-то мере перераспреде-
лению богатств и привилегий — эта концепция помогает повысить 
политическую эффективность новых видов платы за обучение или 
увеличения существующей платы и других взносов.

в то же время национальные государства должны вырабаты-
вать относительно простые и, что самое главное, прозрачные пра-
вила доступа к финансовой помощи и ее предоставления. Это воз-
вращает нас к вопросу о сотрудничестве вузов и координации их 
работы. если общие правила приема и предоставления финан-
совой помощи остаются в основном на усмотрение каждого вуза 
в отдельности, результатом становится непоследовательность 
требований к студентам и возникает опасность формирования та-
кого высшего образования, которое оказывает, скорее, негатив-
ное воздействие на студентов из менее благополучных в социаль-
но-экономическом отношении слоев населения.

Наконец, ключевым компонентом формирования широкого 
спектра источников финансирования и получения финансовых вли-
ваний, необходимых для увеличения контингента учащихся и раз-
вития учебных программ, является более либеральная налоговая 
политика, выгодная как для системы высшего образования, так 
и для студентов. многие страны начинают рассматривать налого-
вую политику не просто как средство получения доходов от финан-
сируемых правительством услуг, но и как основное средство влия-
ния на рынки и на установки отдельных людей. Налоговые льготы 
для студентов и их семей, очевидно, будут развиваться и расти как 
способ поддержать семьи с низким доходом и предоставить им 
доступ к высшему образованию.

многие национальные государства также будут предостав-
лять или уже предоставляют налоговые льготы отдельным специ-
алистам и корпорациям, финансируя тем самым исследователь-
ские работы на базе университетов и покрывая капитальные за-
траты или учреждая и финансируя благотворительные фонды. 
привлекательная налоговая политика станет частью расширенно-
го портфолио финансовых источников вузов.

Элементы складывающейся модели Срв требуют существен-
ного усиления институциональной автономности вуза, подразу-
мевающей фактически передачу возросших управленческих пол-
номочий внутриакадемическим лидерам и управленческим струк-
турам отдельных вузов. однако, как уже отмечалось, этот сдвиг 
в управлении должен сочетаться с отчетностью по успеваемости 
и в конечном счете со способностью университетов и других вузов 
к ответственному управлению внутренней деятельностью.

1. 3. Органи-
зационно-
управленче-
ская структура
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На предшествующих этапах формирования систем массово-
го высшего образования решались масштабные вопросы органи-
зации и финансирования; и эти вопросы по-прежнему актуальны, 
но сегодня успехи в поиске финансирования для вуза и прогресс 
в том, что касается проведенных исследований, полученных па-
тентов, выпускников, владеющих навыками и умениями мирового 
уровня, связываются прежде всего с различными аспектами каче-
ства и эффективности институционального управления и культуры.

министерства образования склонны насаждать сверху тот или 
иной политический курс, направленный на повышение качества. 
Но такие вмешательства были и будут в конце концов малоуспеш-
ны, более того, они часто носят разрушительный характер, уста-
навливая власть бюрократии и отнимая у преподавателей и со-
трудников вуза время и энергию.

конечной целью должно быть стремление помочь вузам бо-
лее четко определить свои цели и задачи, чтобы на этой основе 
стало возможным управление внутренней деятельностью и фор-
мирование институциональной культуры, направленной на само-
совершенствование вуза. Довод в пользу большей автономности 
состоит именно в том, чтобы обеспечить возможность совершен-
ствовать управление внутренней деятельностью вуза. Существует 
ряд общепризнанных характеристик наилучшего институциональ-
ного управления, которые мы перечисляем ниже. университетам, 
развивавшимся в условиях весьма ограниченной автономии и дол-
гое время испытывавшим влияние жесткой и обязательной прави-
тельственной политики, будет труднее выработать способности 
к институциональному управлению.

Национальные государства постепенно приходят к пониманию 
необходимости институционального руководства во главе с пре-
зидентом университета. во многих странах роль президента вуза 
(или ректора, проректора, декана) была совершенно незначитель-
ной: это была либо формальная функция в университетском сооб-
ществе, либо временная выборная должность без какой-либо ре-
альной власти в управлении вузом. обширные полномочия и часто 
грубое вмешательство министерств, правила и предписания, вы-
пускаемые национальными правительствами, оставляли крайне 
мало возможностей для формирования сколько-нибудь действен-
ных управляющих советов.

Сегодня положение дел меняется в большинстве стран мира, 
официальная правительственная политика уступает позиции, пре-
зиденты университетов получают больше власти, в том числе 
в управлении бюджетом и администрацией.

институциональные управляющие советы при национальных 
университетах также будут расти как в числе, так и по значению. 
Создававшиеся сначала для установления контактов с предприя-
тиями и другими субъектами университетской структуры, а также 
для привлечения денежных средств, управляющие советы теперь 
играют все более значительную роль в определении политики вуза 

Джон Дуглас
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и показателей деятельности, обладая непосредственными пол-
номочиями назначать и устанавливать срок пребывания на посту 
президента и других руководителей вуза, а в некоторых странах 
частично заменяют более отдаленные, более бюрократизирован-
ные и часто менее внимательные министерства.

еще один элемент институционального управления, нарождаю-
щийся в эпоху усиления автономности вузов и в условиях ожидае-
мого самосовершенствования качества и эффективности, — вве-
дение новых норм совместного управления преподавателей и ад-
министрации. в зависимости от культурных традиций государства 
особая роль преподавателей в управлении часто стремительно 
развивающимся вузом — важнейший вопрос, непосредственно 
связанный с качеством образования и успешностью университе-
тов в долгосрочной перспективе.

учитывая то, что руководители вузов, такие как президент, се-
годня обладают большей властью, чем когда-то, возникает необ-
ходимость в четком определении роли преподавателей, особен-
но в вопросах, связанных с учебной деятельностью университета, 
включая учебные программы и учебный план, академическое раз-
витие и правила приема (там, где имеет место институциональ-
ная свобода действий). в вузах должны быть официальные пред-
ставительные организации преподавателей («преподавательский 
сенат» или что-то подобное), где различалось бы руководство 
проф союзом, руководство первостепенного значения в опреде-
ленных областях (решения, связанные с учебными программами), 
совместное руководство (назначаемое преподавателями) и кон-
сультативная функция (основные решения по бюджету, связанные 
с учебными программами).

Исследовательские ресурсы вуза — чрезвычайно важный 
элемент возросшей административной ответственности, так-
же значимый для институционального самосовершенствова-
ния. большинство университетов мира не выработали каких-ли-
бо определенных стратегий или четкой официальной политики 
сбора касающейся вуза информации и найма квалифицирован-
ного персонала для проведения анализа, без которого вряд ли 
осуществимо компетентное и передовое управление и лидер-
ство вузов.

Академические карьеры, выстраиваемые на основании 
успешности, все больше распространяются в качестве нор-
мы и заменяют в некоторых странах систему продвижения пре-
подавателей по служебной лестнице, аналогичную существую-
щей на государственной службе, согласно которой высшей цен-
ностью считается стаж работы, на основании стажа происходит 
назначение на должность и выстраивается служебная иерар-
хия. ключевым компонентом создания жизнеспособной и разум-
ной системы экспертной оценки является четко сформулирован-
ный критерий назначения на должности и продвижения по служ-
бе и процесс ревизии, который бы формально доносил решения 
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старших штатных преподавателей, желательно через комитет 
учебного сената, до руководства вуза.

Аккредитация вуза и учебной программы является основопола-
гающим элементом самосовершенствования вуза и, как правило, 
состоит из некоторых упорядоченных внутренних процедур выяв-
ления сильных и слабых сторон учебных программ и оценки сто-
ронней организацией или назначенной вузом экспертной группой. 
в большинстве стран формы отчетности разработаны под эгидой 
министерств и интегрированы в процесс формирования прави-
тельственного курса. Но конечная цель аккредитации должна со-
стоять в выстраивании диалога между вузами о том, как совершен-
ствовать преподавание, исследовательскую работу, обществен-
ные услуги, как точнее сформулировать цели и задачи.

в стремлении обеспечить условия для массового высшего об-
разования политики исходят из того факта, что способности сту-
дентов к обучению и социализации очень разнятся и что темпы 
развития у разных студентов различны. поэтому возникает необ-
ходимость в существовании вузов различных типов и — во избежа-
ние социально-экономического трекинга — какого-то связующего 
звена в учебном плане, которое бы помогало студентам как вхо-
дить к систему высшего образования, так и выходить из нее, в за-
висимости от их развития и устремлений.

региональные усилия по определению некой формы соответ-
ствия ученых званий а-ля болонское соглашение требуют рефор-
мы учебного плана. На смену национально и даже институциональ-
но специфичным нормам в отношении того, какой срок требуется 
для получения той или иной ученой степени и каково ее значение, 
приходит международная стандартизация. Это важно для студен-
та, поскольку соответствует процессу глобализации экономики 
в том, что касается значения ученой степени; это важно для вузов, 
поскольку обычно включает пересмотр учебного плана и его целей.

Возможность получить банковский кредит на образование на-
ряду с попытками согласования ученых званий и дифференциаци-
ей целей и задач вузов способствует большей мобильности сту-
дентов, дает им возможность выбора между вузами различных ти-
пов и различными программами.

возникающие схемы перевода/зачисления между вузами раз-
личных типов (как правило, с двухгодичной программы на трех- или 
четырехгодичную, но не только) — еще одно преимущество упомя-
нутой реформы учебного плана. Хотя зарождаются они во многих 
странах мира, развиваться такие схемы будут скорее в качестве 
компонентов национальных систем высшего образования.

пересмотр учебного плана и образовательной программы, за-
вершающейся получением степени, ставит на повестку дня во-
прос об общеобразовательной подготовке в той или иной фор-
ме даже при трехгодичных программах бакалавриата, ориентиро-
ванных на определенную область знаний. в сущности, все более 

1. 4. Доступ-
ность образо-
вания и ре-
форма учеб-
ного плана
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усиливается и признается научным сообществом и частным сек-
тором потребность в широко образованном инженере или уче-
ном, который бы имел представление, например, об экономике 
бизнеса.

Бóльшая согласованность профессиональных программ под-
готовки к получению ученых степеней крайне важна для обеспече-
ния качества обучения и эффективности вуза и привлечения талан-
тов из-за рубежа, т.е. выполнения задачи, которая становится все 
более актуальной для национальных государств со стабильным 
или сокращающимся населением и сформировавшимися вузами, 
таких как япония. в большинстве стран мира программы для аспи-
рантов приобретают все большую популярность, выполняя функ-
цию второго шага на пути к массовому высшему образованию, 
на котором когда-то главной задачей было увеличение доступно-
сти программ подготовки на степень бакалавра. многие вузы, осо-
бенно, но не исключительно в развивающихся странах, не имеют 
хорошо продуманных программ для аспирантов, которые бы вклю-
чали ясные перспективы для студентов и ограниченный срок полу-
чения степени.

большинство развитых и все больше развивающихся стран 
внедряют элементы структурированного рынка возможностей 
в высшем образовании, или по крайней мере данные элементы 
вызывают споры и при этом получают поддержку ряда учрежде-
ний высшего или среднего профессионального образования, при-
нимающих всех выпускников средней школы. во многих странах 
мира, включая европу, отсутствие приемлемой в культурном от-
ношении и жизнеспособной альтернативы университету и склон-
ность стричь всех под одну гребенку препятствуют расширению 
доступности образования и в некоторых случаях приводят к избыт-
ку студентов в небогатых университетах.

так, европа, пожалуй, до сих пор перенасыщена чиновниками 
высокого ранга в системах высшего образования; и за этим стоит 
убеждение, что главный и единственный возможный путь получе-
ния высшего образования заключается в поступлении в универси-
тет. все больше стран создают альтернативные вузы, где аттестат 
зрелости не является непременным условием освоения программ 
высшего образования, и разнообразие такого рода учебных заве-
дений продолжает увеличиваться. конечно, существуют ограниче-
ния на поступление в специализированные вузы, обусловленные 
требованиями к поступающим, финансовой помощью, финансо-
выми ресурсами вуза, физическими кондициями и другими фак-
торами. Но большинство стран стремятся обеспечить широкий до-
ступ к образованию и всячески подогревают спрос. почему?

причины не исчерпываются сиюминутными или даже долго-
срочными потребностями рынка труда или признанием того фак-
та, что большинство работников не раз сменят место работы 
в течение своей трудовой жизни, часто испытывая потребность 
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в переквалифицировании, а значит, будут нуждаться в том, что 
теперь принято называть обучением, которое длится всю жизнь. 
Не менее важно желание большинства национальных государств 
развивать культуру честолюбия, которая, в свою очередь, влияет 
на социально-экономическую мобильность, воспитывает более та-
лантливое и предприимчивое население, обеспечивает глобаль-
ную конкуренцию и дает надежду на более благополучное и спра-
ведливое общество 5.

Этот идеал составляет краеугольный камень для многих го-
сударств — участников еС в их сознательных попытках повысить 
уровень активности и преобразовать национальные системы выс-
шего образования, часто преодолевая наследие явных классовых 
различий и откровенных предрассудков. «все, кто может с поль-
зой получить высшее образование, должны иметь такую возмож-
ность», — утверждается в авторитетной «белой книге», изданной 
лейбористским правительством англии в 2003 г. «Это основопола-
гающий принцип построения более социально справедливого об-
щества, так как образование — лучший и наиболее надежный путь 
выхода из бедности и лишений» 6.

в действительности большинство правительств в постмодер-
нистскую эпоху при негласной и иногда неохотной поддержке со-
общества вузов преследует даже более масштабные цели: сделать 
широкий доступ к высшему образованию, или по крайней мере 
возможность его получить фактически в любом возрасте, частью 
гражданских прав. так же как обязательное образование в боль-
шинстве стран оЭСр с уровня начальной школы распространилось 
на первые два года средней школы, в конце концов оно, возмож-
но, включит в той или иной форме и высшее образование. правда, 
экономические доводы в пользу такой политики в настоящее вре-
мя неубедительны, поскольку не для всякой работы требуется выс-
шее образование.

Но когда в начале XX в. законы об обязательном образовании 
были распространены на средние школы, это не объяснялось яв-
ным образом только экономическими причинами, а скорее, свя-
зывалось с идеями гражданственности, поощрения социально-
экономической мобильности и укрепления равноправия, а также 
с множеством других национальных приоритетов, включая инте-
грацию иммигрантов в америке.

модель Срв стремится определить основные мировые тен-
денции и характеристики систем высшего образования и вузов.  
Но существуют важные факторы внешней среды, позволя-
ющие получить лучшее представление о сильных сторо-
нах и трудностях, с которыми сталкиваются национальные 

5 Дэвид о. лавин поднимает эту тему в своей книге «американский колледж 
и культура честолюбия» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986).

6 будущее высшего образования / Департамент образования и профессиональ-
ной подготовки, англия. Норидж: HMSO, 2003. С. 68.
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государства на пути, каждый раз особом, к формированию все 
более стабильных Срв. Далее указываются три главных факто-
ра, обусловливающиx разные политические подходы и варианты 
политического курса.

у разных наций, как правило, существенно разные истории 
формирования систем высшего образования, что, в свою очередь, 
влияет на их усилия по проведению образовательной реформы 
и на модель Срв. многие министерства образования и другие за-
интересованные организации усвоили все или большинство эле-
ментов Срв и как будто пришли к некоему консенсусу относитель-
но целей и структуры их систем высшего образования, но они вы-
нуждены конкурировать с сетями часто почтенных и политически 
могущественных университетов.

в Соединенных штатах, например, формирование систем мас-
сового государственного высшего образования протекало на про-
тяжении долгого времени, начиная с 1800-х годов, и с разной 
скоростью в зависимости от умения властей каждого штата ор-
ганизовать собственную систему, с нерегулярными денежными 
вливаниями и противоречивыми предписаниями со стороны фе-
дерального правительства.

Нынешняя система высшего образования калифорнии, к приме-
ру, сложилась в основном к 1920-м годам, когда образовалась пе-
редовая для своего времени трехчастная система государственных 
колледжей и университетов, включавшая местные двухгодичные кол-
леджи (сегодня это калифорнийские общественные колледжи), ряд 
региональных вузов с упором на преподавание и ограниченные про-
граммы аспирантуры (сегодняшний университет штата калифорния). 
по мере того как население калифорнии росло и к 1963 г. дало шта-
ту основание называться крупнейшим, а с тех пор в 2 раза превыси-
ло численность второго по населенности штата Сша, органично рас-
ширялась и система высшего образования путем добавления новых 
кампусов без какой-либо кардинальной реорганизации.

Другие штаты в основном создавали большую сеть государ-
ственных колледжей и университетов без того согласованного 
и последовательного подхода, какой был выработан в калифорнии. 
однако повышение спроса на специалистов с высшим образова-
нием со стороны государственного и частного сектора, испыты-
вавших потребность в инженерах и других квалифицированных 
специалистах, увеличение затрат на образование и обеспокоен-
ность его качеством привели к тому, что в 1950-е годы штаты при-
ступили к реорганизации всех или большей части государственных 
вузов. большинство штатов сформировало новые системы со мно-
жеством кампусов, подчинив существующие колледжи и универси-
теты одному управляющему совету.

Наиболее значительные реформы в организации американско-
го высшего образования пришлись на период после второй миро-
вой войны и 1960-е годы. как и в калифорнии, в остальных штатах 
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применялся структурированный подход, позволивший успешно 
справляться с большим наплывом первокурсников и сохранить ак-
тивный частный сектор, который при достаточном государствен-
ном финансировании усвоил элементы Срв.

в других странах столь последовательного подхода к рефор-
мированию высшего образования не наблюдалось. Напротив, 
начиная с 1960-х годов мы видим, как разнятся в зависимости 
от нацио нальной истории формирования вузов реакции тех или 
иных сообществ на экстраординарные усилия, которые были пред-
приняты во всем мире для быстрого создания систем массового 
высшего образования и которые часто подразумевали преобразо-
вание небольшого числа элитных вузов (созданных для правяще-
го класса) в огромную сеть университетов. в частности, в англии 
очень быстро была создана организационная инфраструктура, из-
начально включавшая новый политехнический сектор. Но, как из-
вестно, система, состоявшая из университетов и политехнических 
колледжей, сменилась вузами, претендующими на звание универ-
ситетов, каждый из которых заявлял права на государственные 
средства и демонстрировал исследовательские амбиции.

Стремление создать более справедливое общество и вытра-
вить вездесущую классовую структуру большинства европейских 
стран двигало вперед реформы образования на всей территории, 
называющейся сегодня еС. и Германия, и Франция создали мно-
жество различных исследовательских центров и обязали их прини-
мать всех желающих, снизив таким образом качество как великих 
старых вузов, так и новых. кроме того, существование отдельных 
и щедро финансируемых национальных научно-исследователь-
ских институтов, таких как институты макса планка в Германии 
и Национальный центр научных исследований во Франции, затруд-
нило создание высокоэффективных университетов.

в странах с развивающейся экономикой на структуре систем 
высшего образования сказывается наследие колониального прош-
лого: в основе построения этих систем лежат первоочередные за-
дачи обслуживания элиты и воспитания отборного класса госслу-
жащих. тайвань, в частности, испытал влияние сначала японии, 
а затем Сша, стремительный экономический подъем страны при-
вел к созданию национальной сети университетов, еще одной 
группы региональных университетов и к расцвету частного секто-
ра в образовании.

Действительно, в то время как в развитых странах европы поч-
ти нет частного сектора высшего образования, в развивающихся 
государствах еС, южной америки и частично азии частный, и ча-
сто коммерческий, сектор быстро развивается, удовлетворяя тот 
спрос, которым не занимаются национальные государства — в ос-
новном, я думаю, вследствие дефолта, обусловленного высокой 
стоимостью обучения, недостатков в организации и планировании 
систем высшего образования и запоздалого признания данного 
сегмента спроса на высшее образование.

Джон Дуглас
Новый мировой порядок в высшем образовании
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и динамика роста населения, и его состав крайне важны для 
понимания того, как национальные государства подходят к Срв. 
в большинстве стран европы, в австралии, японии, на тайване 
и в корее демографические тенденции достаточно единообраз-
ны: численность населения студенческого возраста снижается. 
большинство этих и ряд других стран, до недавнего времени при-
лагавших энергичные усилия к повышению доступности высшего 
образования, теперь фокусируют внимание на качестве образова-
ния, отчетности и кпД вузов. Например, в японии большая часть 
в основном небольших частных вузов считается нерентабельной. 
и при уже достигнутом высоком уровне доступности образования 
единственный шанс японии на будущий рост университетов — это 
последипломное образование и увеличение числа иностранных 
студентов.

как уже отмечалось, большинство стран активно привлекает 
в свои вузы иностранных студентов, и в некоторых случаях такая 
стратегия является средством поддержать в финансовом отноше-
нии собственные системы высшего образования, а в других — спо-
собом повысить уровень подготовки студентов и расширить сферу 
политического влияния нации. Государства с растущим населени-
ем, такие как Сша, южная америка и индия, или страны с относи-
тельно низким уровнем доступа к высшему образованию фокуси-
руются на возможных путях развития собственных систем высшего 
образования, даже если, как в случае с китаем, не имеют доста-
точного рынка труда для выпускников университетов.

Другой важный с точки зрения развития систем высшего обра-
зования общемировой демографический показатель — это изме-
нения расового и этнического состава наций, особенно в странах 
с развитой экономикой, которые все больше полагаются на труд 
и талант иммигрантов. Но даже в развивающихся странах с от-
носительно низким уровнем доступа к высшему образованию, 
но с явными амбициями к повышению этого уровня, будет возрас-
тать значение интеграции иммигрантов и предоставления образо-
вательных услуг малообеспеченным группам местного населения.

как уже говорилось, естественный путь для национальных госу-
дарств, развивающих свои системы высшего образования, — это 
создание сначала организационной инфраструктуры, что позволя-
ет сделать образование более доступным; затем совершенство-
вание координации и повышение экономической эффективно-
сти; а в-третьих — решение вопросов качества и, в более общем 
смысле, сосредоточение на цели создания более благополучно-
го и справедливого общества. разумеется, ни одна из этих целей 
не исключает другую, и указанная их последовательность не явля-
ется строго обязательной.

Но, думаю, можно утверждать, что — будь это развитие массо-
вого высшего образования в Сша или дальнейшая гонка в направ-
лении к массовому высшему образованию в китае — министерства 
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и правительства, а также лидеры в сфере высшего образования 
сосредоточились на макровопросах структуры системы и органи-
зационной инфраструктуры и уделяют меньше внимания практи-
ческим проблемам самоуправления, которые имеют большое зна-
чение для каждого вуза, стремящегося к постоянному совершен-
ствованию и инновации. как отмечалось в связи с моделью Срв, 
внимание к управленческим аспектам современного конкуренто-
способного и высококачественного вуза требует внутренней ор-
ганизации управления и достаточной институциональной авто-
номности, без которых невозможно совершенствование изнутри. 
Необходим также достаточный потенциал «институционального 
исследования» и анализа для принятия решений по учебным и фи-
нансовым вопросам.

Но я позволю себе сказать, что есть и другой важный общемиро-
вой показатель, определяющий в конечном счете качество и влия-
ние лучших университетов: их существование в относительно от-
крытых обществах, построенных на демократических принципах 
и, что самое главное, включающих очень широкое и ясно сформу-
лированное определение академической свободы. Действительно 
великие университеты настоящего и будущего имеют твердые 
традиции академической свободы, которые позволяют препода-
вателям открыто критиковать общество и национальных лидеров 
и обеспечивают свободу действий в исследованиях. Это суще-
ственное требование для создания университетов мирового клас-
са, т.е. для выполнения задачи, которую поставили перед собой 
многие страны.

остается открытым вопрос, являются ли университеты толь-
ко отражением общества, в котором созданы и существуют, всег-
да ли они подчиняются его культурным и политическим нормам. 
или университеты — это лидеры общества и именно в них нужно 
искать передовые мысли и стимулировать дискуссии?

берусь утверждать, что университеты мирового класса яв-
ляются лидерами, и в этих университетах ученые, конструкто-
ры, социологи и преподаватели гуманитарных дисциплин обсуж-
дают не только этику и смыслы своих областей знания, но и этику 
и смыслы общества в целом. расширяя эту парадигму, можно ут-
верждать, что университеты мирового класса — это вузы, где нет 
доминирования или фокусирования на одной области знания, на-
пример на инженерно-технических науках или на науках вообще; 
они представляют собой большое сообщество ученых и студентов, 
которые в той или иной форме обсуждают великие вопросы совре-
менности и завтрашнего дня.

вопрос о роли академической свободы в стремлении нацио-
нальных государств создать массовое высшее образование и сек-
тор высокого качества, признанные во всем мире университеты, — 
это ключевая, но преимущественно замалчиваемая тема в глобаль-
ном разговоре о высшем образовании. как уже отмечалось, роль 
академической свободы и общественных норм, в рамках которых 
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должны действовать университеты, имеет реальное значение для 
наций без устоявшихся демократических традиций и институтов 
или с только нарождающимися демократическими устоями.

общества с неустойчивой политической обстановкой или с от-
кровенной дискриминацией женщин или определенных этнических 
групп получат университеты со значительными ограничениями; 
они будут последователями, но не лидерами в мировом исследо-
вательском процессе. и они не смогут создать такие образова-
тельные программы, которые дадут стране сначала широко обра-
зованных студентов, а в конце концов преподавателей и людей, ко-
торых можно назвать «гражданами мира».

Сша, и в частности такие штаты, как калифорния, предлагают 
информативные модели организации и функций систем высшего 
образования с подробным описанием их сильных и слабых сторон. 
в период после второй мировой войны, и особенно в эпоху холод-
ной войны, высшее образование Сша считалось лучшим в мире, 
и действительно, многие черты американской системы высшего 
образования — обеспечение единообразия ученых званий, бан-
ковское кредитование обучения, организационно-управленческие 
структуры, дифференциация целей и задач, двухгодичные кол-
леджи и система экспертной оценки, поддерживавшая исследо-
вания, — вдохновили основные реформы высшего образования, 
включая болонскую декларацию и развитие Седьмой рамочной 
программы исследований европейской комиссии.

Но также очевидно, что в условиях политически трудной ситуа-
ции реформирования системы высшего образования и институ-
циональной деятельности Сша не могут предложить значимых 
идей, и это понятно: системы, подобные высокодифференциро-
ванной калифорнийской, являются результатом долгой истории 
создания организационной инфраструктуры. в калифорнии это 
был органический процесс формирования новых вузов, которые 
дополняли и сохраняли гегемонию калифорнийского университе-
та как главной государственной исследовательской высшей шко-
лы профессионального обучения. Это формирование новых вузов, 
создание системы массового высшего образования, которое так-
же поддерживает сегмент элитных государственных университе-
тов, относится к 1920-м годам и более раннему периоду.

Другие штаты приступили к реорганизации своих систем выс-
шего образования в 1950-е годы, и этот процесс, как правило, 
включал слияние ряда государственных, а иногда, как в Нью-йорке, 
и частных университетов в одну систему кампусов с единым прав-
лением. при том что этот опыт действительно может представ-
лять интерес и давать идеи и догадки для таких разных наций, как 
корея, бразилия, япония, китай и некоторые страны еС, следует 
учитывать, что развитие американской системы высшего образо-
вания в основном было завершено к 1960-м годам — полвека на-
зад и при других политических и экономических обстоятельствах.

4. Достиже-
ние СРВ — 
политиче-
ский курс
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к лучшему это или к худшему, но система высшего образова-
ния Сша с тех пор относительно стабильна и подвергается только 
минимальному реформированию и реорганизации. Стабильность 
важна при создании организационной инфраструктуры и фокуси-
ровании на качестве деятельности вузов в рамках соответствую-
щих государственных систем высшего образования. Но отсутствие 
инноваций и серьезного пересмотра соответствия существующей 
системы нынешним и будущим потребностям общества в эконо-
мическом и социально-экономическом плане чревато серьезной 
проблемой для Сша — одной среди многих вышедших на поверх-
ность в ситуации обвала финансовых рынков.

по этим причинам попытки реформирования, предпринимае-
мые в европе, включая иногда медленное, но устойчивое разви-
тие европейской зоны высшего образования и европейского на-
учного пространства, и процесс реформирования, идущий пол-
ным ходом в других странах, могут дать ценные примеры развития 
Срв. Существенные элементы новой модели национальных сис-
тем высшего образования, которые объединяет желание акаде-
мических и политических лидеров сделать их более всесторонни-
ми, более конкурентоспособными и более интерактивными в ми-
ровом масштабе, — это сочетание действий центральной власти 
(правительств), инициирующей реформы и обеспечивающей рас-
ширение институциональной автономности, с вузовскими стра-
тегиями дифференциации и повышения качества преподавания 
и исследования, иногда чрезмерно экспансионистскими, иногда 
продуктивными.

Действительно, в южной америке и частично в азии ев-
ропейские инициативы привлекают внимание и вдохновляют. 
Структурированный рынок возможностей, который я описал, в зна-
чительной мере отражает американский опыт и исторический под-
ход к созданию систем массового высшего образования, но путь 
каждой страны к Срв проходит не через Сша.

в связи с глобальным финансовым кризисом я хочу сделать 
последнее замечание. в обществах с развитой системой массо-
вого высшего образования, где широкая доступность образования 
все более понимается как необходимый фактор социально-эконо-
мической мобильности, во времена экономической неопределен-
ности спрос на высшее образование имеет тенденцию к повыше-
нию. люди, теряющие работу или опасающиеся плохих перспектив 
трудоустройства в условиях ослабления экономики, восприни-
мают диплом университета или колледжа как средство получить 
лучшую должность. то, насколько активно будут финансировать-
ся и поддерживаться нынешние реформы в высшем образова-
нии в течение этого трудного экономического периода, я думаю, 
позволит нам со всей определенностью судить о том, какую цен-
ность те или иные страны придают университетам и колледжам 
как мостам к экономическому благополучию на более длительную 
перспективу.
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предварительные данные свидетельствуют, что в большин-
стве стран мира, насколько это позволяло экономическое положе-
ние до начала «великой рецессии», высшее образование огражда-
ли от значительных сокращений или по крайней мере откладывали 
их на будущий финансовый год 7. Но есть примеры, как в некото-
рых регионах Сша, когда растущий спрос на высшее образование 
не удовлетворяется; действительно, доступ ограничивается и в не-
которых случаях сокращается из-за дефицита государственного 
финансирования или недостаточного привлечения других источ-
ников доходов. будем надеяться, что у нас будут основания вспо-
минать современную глобальную рецессию как оказавшую только 
незначительное влияние на движение к Срв, как ускорившую про-
водившиеся реформы высшего образования и сократившую путь 
многих государств к более продуманным и конкурентоспособным 
сетям университетов и колледжей.

7 Дуглас Д.о. высшее образование и глобальная рецессия: различные нацио-
нальные реакции и их последствия / Доклад, представленный на пекинском 
форуме, пекинский университет, 7 ноября 2009 г. 


