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Представлен обзор литературы о формирующемся типе исследовательских уни-
верситетов в Африке. Характерной чертой большинства африканских универси-
тетов является сосредоточенность на образовательном процессе и минималь-
ная доля исследовательской деятельности. Однако в последние 15 лет некото-
рые из них стали прилагать усилия к развитию в качестве исследовательских 
центров. Сопоставляются мнения исследователей об эффективности этих усилий, 
о барьерах, препятствующих созданию исследовательских университетов в Аф-
рике, о перспективах производства знаний на Африканском континенте в контек-
сте взаимосвязи экономического развития с наращиванием знаний. Обсуждают-
ся региональные, национальные и континентальные инициативы, направленные 
на создание исследовательской академической культуры.
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This article provides an analytical literature review on the emerging research univer-
sity in Africa. Specifically, we advance a deliberation of whether a research university 
is relevant and various experiences that denote its emergence. Notably, there is a 
global acknowledgement of universities as major centres for knowledge production. 
However, commitment to teaching with a minimum focus on research function seems 
to be a noticeable feature of most African universities. In the last 15 years, some Afri-
can universities have indicated aspirations and efforts to become research universi-
ties. Exploring both theoretical and empirical studies, while reflecting on their rheto-
ric and real perspectives, we establish that there are divergent views on relevance and 
experiences of the emergence of a research university in Africa. Relating to the back-
drop of this study, which is the link between knowledge and economic advancement, 
we discuss these divergent views. To date, few studies have provided an in-depth un-
derstanding of the emerging research universities in Africa. We advance a wider out-
look on African higher education initiatives and directions on constructing research 
universities and suggest novel avenues for future research.

research, research university, Africa, knowledge economy, knowledge production, eco-
nomic development.
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Опыт формирования исследовательских университетов в Африке 
анализируется с опорой на концепцию глобальной экономики, со-
гласно которой знания являются важным фактором производства 
[Evoh, Mugimu, Chavula, 2013; Kaur, Singh, 2016; Khalil, Marouf, 2017; 
World Bank Institute, 2009], в основе производства и оказания услуг 
лежат наукоемкие виды деятельности, и экономическая эффектив-
ность зависит прежде всего от интеллектуальных возможностей, 
а не от физических и природных ресурсов [Powell, Snellman, 2004].

Реформы систем высшего образования, которые сегодня про-
водятся во многих странах с целью стимулирования исследова-
тельской деятельности университетов, стали результатом осозна-
ния того факта, что университеты становятся основными центрами 
производства знаний и именно они будут играть решающую роль 
в экономическом развитии [Altbach, 2011; Kahsay, 2017; Marozau, 
Guerrero, 2016; Salmi, 2003].

Исследовательский университет, согласно концепции, пред-
ложенной в XIX в. прусским философом Вильгельмом фон Гум-
больдтом, характеризуется тесным переплетением исследователь-
ской и образовательной деятельности [Morgan, 2011]. По мнению 
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профессора высшего образования и бывшего директора Центра 
по изучению международного высшего образования при Бостон-
ском колледже Ф. Альтбаха, исследовательские университеты явля-
ются сегодня центром глобальной экономики знаний и вершиной 
национальных систем высшего образования [Altbach, 2009; 2013].

Представления о взаимосвязи науки и исследований с нацио-
нальными целями модернизации были восприняты и усвоены 
многими учебными заведениями уже в начале XIX в., когда про-
изошла гумбольдтовская реформа образования и утвердились 
идеалы неогуманизма [Mohrman, Ma, Baker, 2008]. Со времен фон 
Гумбольдта мир изменился, и развитые страны стали переходить 
от экономики, основанной на производстве, которая преоблада-
ла в XX в., к экономике, основанной на знаниях [Nicolaides, 2012].

Жестких критериев отнесения университетов к категории ис-
следовательских нет, в уникальном контексте каждой страны фор-
мировалась собственная модель такого вуза. В литературе можно 
найти примеры эволюционирования образовательных учрежде-
ний в исследовательские университеты в разных частях мира 
[Clark; 1993; Altbach, Bala ́n, 2007; Altbach, Salmi, 2011].

Анализируя накопленный опыт, исследователи рассматрива-
ют исследовательский университет в качестве центрального ком-
понента мировой экономики, однако при этом часто игнорируют 
события, происходящие в развивающихся странах и государствах 
со средним уровнем дохода [Altbach, Balań, 2007]. При этом именно 
в этих странах в последнее время отмечается рост числа исследо-
вательских университетов [Shin, Lee, 2015; Zohreh, Nadergholi, Ali, 
2011; Rungfamai, 2017; Ramli et al., 2013; Hladchnko, de Boer, Wes-
terheijden, 2016; Huang, 2015].

После обретения независимости странами Африканского кон-
тинента академическая культура университетов в них не имела 
исследовательского вектора развития, поскольку они начинали 
свою деятельность как учебные заведения, связанные со столич-
ными университетами колониальной власти [Zeelen, 2012]. От уни-
верситетов, находившихся до недавнего времени под колониаль-
ным гнетом, ожидали, что они станут основными поставщиками 
человеческих ресурсов для независимой экономики в условиях 
острой нехватки квалифицированных кадров [Cloete et al., 2011].

Несмотря на аргументы в пользу сохранения образователь-
ной направленности, опыт последнего десятилетия показывает, 
что некоторые африканские университеты борются за статус ис-
следовательского [Altbach, 2013; Teferra, 2016; Bunting, Cloete, van 
Schalkwyk, 2017; Cloete, Bunting, van Schalkwyk, 2018; MacGregor, 
2015; Juma, 2016; Kahsay, 2017].

И хотя потенциал исследовательских университетов уже по-
лучил широкое признание во всем мире, в Африке им все еще 
не уделяется достаточного внимания. В работах, посвященных 
развитию исследовательских университетов и их взаимосвязи 
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с экономикой знаний, в основном рассматриваются примеры раз-
витых стран и стран с развивающейся экономикой в Азии и Ла-
тинской Америке, но при этом мало внимания уделяется Африке 
[Asongu, 2015; Teferra, 2017].

В статье анализируется опыт африканских университетов, ко-
торые стремятся получить статус исследовательских [Altbach, 2009]. 
Рассматриваются два основных вопроса: какова значимость иссле-
довательских университетов для развития Африканского конти-
нента и на каком основании можно судить о появлении исследо-
вательских университетов в Африке. Начнем с описания методов 
исследования и краткого теоретического анализа понятия иссле-
довательского университета.

По теме исследовательского университета и его роли в экономи-
ческом развитии существует обширная научная литература, опи-
сывающая как африканский, так и международный опыт. Перед 
нами стояла задача дать максимально полный обзор существую-
щих точек зрения — как местных, так и международных, поэто-
му мы начали поиск источников с 2017 г. по разным базам дан-
ных. Поиск выполнялся по базам EbscoHost Web, ERIC, SCOPUS, 
African journals online, а также по другим интернет-источникам че-
рез поисковую систему Google Scholar. При поиске использовались 
сочетания ключевых слов [Ridley, 2012], такие как «африканские 
университеты», «переходный период», «научные исследования», 
«производство знаний», «экономика знаний», «производство зна-
ний в Африке», «экономика знаний в Африке», «трансформация 
высшего образования в Африке», «исследовательские универси-
теты», «научно-исследовательские университеты», «научно-иссле-
довательские университеты Африки», «исследовательский потен-
циал африканских университетов», «эффективность исследований 
в африканских университетах» и «исследовательские университе-
ты в Африке».

В результате поиска по этим и другим синонимичным запро-
сам было найдено 144 источника. После анализа тезисов и исклю-
чения нерелевантных материалов (слишком широкие выборки 
исследования, отсутствие связи с исследовательскими универ-
ситетами Африки или с переходным периодом для африканских 
университетов) список был сокращен до 94 источников. Из 94 мы 
рассмотрели 77 источников, актуальных для нашей темы [ Jesson, 
Matheson, Lacey, 2011].

В процессе изучения и анализа источников удалось выделить 
ряд противоречивых точек зрения на актуальность и опыт фор-
мирования исследовательских университетов в Африке, которые 
и легли в основу настоящей статьи. Теперь мы выносим эти мнения 
на обсуждение и предлагаем направления для дальнейшей работы.

1. Методы  
исследования
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Ф. Альтбах определяет исследовательский университет как акаде-
мическое учреждение, предназначенное для создания и распро-
странения знаний в различных дисциплинах и областях; такой 
университет располагает лабораториями, библиотеками и други-
ми инфраструктурами, позволяющими поддерживать преподава-
ние и исследования на высоком уровне [Altbach, 2007; 2009; 2011; 
2013]. Для исследовательского университета приоритетными явля-
ются задачи производства новых знаний и плановой подготовки 
академических специалистов (предпочтительно со степенью PhD) 
по различным дисциплинам [Mohrman, Ma, Baker, 2008].

С момента их зарождения в средневековой Европе перед универ-
ситетами стояла задача передачи, сохранения и интерпретации 
имеющихся знаний, а не создания новых [Altbach, 2007]. На протя-
жении веков университеты выполняли функцию преимуществен-
но учебных заведений, однако в XIX в. немецкие университеты 
начали привлекать ученых для исследовательской деятельности 
и производства новых знаний. Затем по немецкой модели стали 
создаваться исследовательские университеты в Америке [Atkin-
son, Blanpied, 2008].

В американской системе высшего образования они возникали 
в ответ на потребность государства в новых научных знаниях и хо-
рошо подготовленных специалистах в области здравоохранения, 
экономики и военного дела [Duderstadt, 2004]. Вслед за Америкой 
эту модель взаимодействия между государством и университета-
ми под влиянием глобализации и утверждения рыночной эконо-
мики восприняли и другие страны [Ibrahim, Mansor, Amin, 2012].

Популярность университетов такого типа связана с успехом 
американской университетской модели. Она распространяется 
по всему миру, сохраняя черты, характерные для Америки [Castells, 
2017]. И многие характеристики новой формирующейся глобаль-
ной модели исследовательского университета коренятся в амери-
канском опыте и заимствуются во всем мире [Mohrman, Ma, Ba-
ker, 2018].

Немецкая модель университета оказала влияние на амери-
канские университеты при их создании [Rhoads, 2011] и до сих 
пор преобладает в некоторых элитных американских вузах [Baker, 
Lenhardt, 2008]. При этом американская модель слишком неодно-
родна, чтобы ее можно было называть продуктом заимствования 
из одной страны [Ash, 2006]. Новый американский исследователь-
ский университет доказал свою успешность, и многие страны стали 
использовать именно эту модель высшей школы [Ramli et al., 2013].

Исследовательские университеты по всему миру обладают рядом 
ключевых особенностей. Мы приводим их здесь с оговоркой, что 
они не являются универсальными, но так или иначе отмечаются 
во всех исследованиях.

2. Краткая  
теоретическая 

справка
2.1. Определение 

исследова- 
тельского  

университета

2.2. Основы 
современного  

исследова-
тельского  

университета

2.3. Характери-
стики иссле-

довательского 
университета
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Во-первых, большинство исследовательских университетов 
являются государственными учреждениями; частных вузов среди 
них немного — это университеты в США, Японии, Чили и некото-
рых других странах [Altbach, 2009]. Во-вторых, исследовательские 
университеты занимаются интенсивным производством и широ-
ким распространением знаний [Mohrman, Ma, Baker, 2008; Altbach, 
2007]. В-третьих, они готовят высококвалифицированные кадры 
академических сотрудников, в том числе со степенью PhD [Altbach, 
2009; Mohrman Ma, Baker, 2008; Chirikov, 2013].

Исследовательские университеты также отличаются наличием 
высококвалифицированного преподавательского состава, в том 
числе преподавателей со степенью PhD [Altbach, 2007; 2009; 2011]. 
Они располагают соответствующей материальной базой и инфра-
структурой, в частности лабораториями и библиотеками [Altbach, 
2009; 2011]. Очень важная характеристика исследовательских уни-
верситетов — наличие достаточного финансирования исследова-
ний из разных источников [Altbach, 2009; 2011; Lavalle, de Nicolas, 
2017].

Исследовательские университеты сотрудничают с государ-
ственными структурами, промышленными предприятиями и дру-
гими университетами [Rhoads, 2011; LERU, AAU, G08, C9, 2013]. Неза-
висимость и академическая свобода — необходимые условия для 
осуществления исследовательскими университетами собственных 
программ и практики [Altbach, 2011; 2013; LERU, AAU, G08, C9, 2013].

Определения экономики знаний, ее характеристики и связанные 
с ней дискуссионные вопросы подробно освещены в научной ли-
тературе [Chen, Dahlam, 2005; Kaur, Singh, 2016; Olssen, Peters, 2005; 
Powell, Snellman, 2004; World Bank, 2008a; 2008b].

В переходе к экономике знаний Африка отстает от других ре-
гионов мира [Asongu, Kuada, 2020]. Одним из факторов, обусловив-
ших это отставание, является недостаток теоретических и практи-
ческих знаний. Африканские государства уделяют мало внимания 
научно-исследовательской деятельности в целом и не могут на со-
временном этапе развития конвертировать результаты научно-
исследовательской деятельности в материальное производство 
[Evoh, Mugimu, Chavula, 2013]. Как для превращения данных на-
учных исследований в технологические прикладные знания, так 
и для обмена знаниями между исследователями и пользователя-
ми не хватает адекватной институциональной базы [Andrés, Ason-
gu, Amavilah, 2015].

Есть и другие обстоятельства, мешающие африканским стра-
нам продвигаться в направлении экономики знаний [Asongu, Kua-
da, 2020; Kolo, 2009; Oluwatobi et al., 2020]. Однако опыт некоторых 
развивающихся стран, таких как Индия, Китай и Южная Корея, по-
казывает, что даже при наличии немалого числа проблем можно 
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совершить мощный рывок и догнать развитые страны, исполь-
зуя знания в качестве движущей силы развития [Oluwatobi et al., 
2020]. Для этого необходимо изменить структуру экономики афри-
канских государств, в которой в настоящее время физическому ка-
питалу принадлежит ключевая роль, а человеческому капиталу — 
лишь вспомогательная [African Development Bank Group, 2020].

В основании государственных усилий по созданию исследова-
тельских университетов лежит уже ставшее общепринятым пред-
ставление о знании как стимуле развития экономики. Однако 
большинство стран Африки по-прежнему зависят от сельскохо-
зяйственной и промышленной экономики, и связь между знания-
ми и экономикой в этих государствах остается слабой. Почему же 
тогда исследовательские университеты важны для Африки?

В начале 2000-х годов международные организации, такие 
как Всемирный банк, и региональные ассоциации, такие как Аф-
риканский союз и Африканский банк развития, выступили с ини-
циативой мер, которые были призваны вдохнуть новую жизнь 
в системы высшего образования в Африке, чтобы привести их 
в соответствие с потребностями экономического развития и стра-
тегиями национальных правительств [Molla, Cuthbert, 2016]. Все-
мирный банк и сегодня остается главным инициатором продви-
жения экономики знаний в разных странах мира, поддерживая 
образование и предоставляя свободный доступ к ресурсам и ин-
терактивным инструментам для расчета показателей в рамках 
методологии оценки знаний (The Knowledge Assessment Methodolo-
gy, KAM) [Weber, 2011].

В условиях стремительных инноваций и внедрения новых 
технологий, а также роста спроса на квалифицированные кадры 
в связи с развитием глобальной экономики знаний инвестиро-
вание в развитие африканских университетов является крити-
чески важным для укрепления инклюзивного и разнообразного 
общества знаний, которое будет способно продвигать исследо-
вания, инновации и креативность [Waklaga, 2015]. Страна, кото-
рая не найдет своего места на этом глобальном рынке, основан-
ном на знаниях, не выдержит конкуренции [Anyanwu, 2012]. Мир 
ускоренными темпами движется к экономике знаний, и высшее 
образование может помочь экономике Африканского континента 
догнать другие страны и оставаться на уровне развитых обществ 
[Bloom et al., 2014].

Согласно данным Экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций для Африки [United Nations Economic Commis-
sion for Africa, 2012], в основе роста экономик африканских стран 
в последнее десятилетие по-прежнему лежали сельское хозяйство 
и природные ресурсы. Однако, по мнению той же комиссии, по-
тенциал развития Африки можно высвободить за счет сохране-
ния и развития интеллектуального капитала континента. Разви-
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вающимся странам необходимо наращивать свой потенциал для 
экономики знаний, инвестировать в человеческий капитал и вы-
сококвалифицированную рабочую силу, а также развивать ин-
фраструктуру для высокотехнологичной промышленности [Blan-
kley, Booyens, 2010].

Исследователи солидарны в признании критического значе-
ния знаний для африканской экономики [Atuahene, 2011]. Для эко-
номического развития развивающихся стран на национальном 
и региональном уровне чрезвычайно важно совершенствовать 
систему высшего образования: во-первых, образование и профес-
сиональная подготовка составляют базу для исследовательского 
потенциала, который обеспечивает экономический рост страны 
и ее участие в экономике, основанной на знаниях, во-вторых, эко-
номика, основанная не только на навыках, получаемых на уров-
не начального и среднего образования, но и на компетенциях, 
для которых необходимо высшее образование, будет развивать-
ся ускоренными темпами [Pinheiro, Pillay, 2016].

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается исследова-
тельская деятельность в африканских университетах [Evoh, Mugi-
mu, Chavula, 2013; Fussy, 2018; Njuguna, Itegi, 2013; Pillay, 2015; Sal-
mi, 2017; Wangenge-Ouma, Lutomiah, Langa 2015], на континенте 
уже возникло общее понимание, что рост Африки должен быть 
обуслов лен наращиванием знания в контексте развивающихся 
в африканских государствах экономик, основанных на знаниях 
[Kamara, Bousrih, Nyende, 2007].

Эмпирический анализ взаимосвязи между уровнем знаний 
и экономическим ростом в развивающихся странах, включая стра-
ны Африки к югу от Сахары, позволяет сделать вывод о том, что 
экономический рост определяется множеством факторов, и улуч-
шение образования и расширение исследований и разработок, 
безусловно, входят в их число [Kaur, Singh, 2016]. Высшее образо-
вание в Африке может помочь странам в технологическом раз-
витии и, таким образом, создать потенциал для ускорения роста 
[Bloom et al., 2014].

Производство и распространение знаний не может быть пре-
рогативой только развитых стран, все регионы мира должны при-
нимать участие в построении глобальной сети знаний [Altbach, 
2009]. Поэтому выявление перспективных образовательных ор-
ганизаций, их признание и укрепление, инвестирование в иссле-
довательские университеты Африки имеет ключевое значение 
и обеспечит базу для развития африканской экономики знаний 
[Fonn et al., 2018]. Реализация программы развития Африки зави-
сит от реальных затрат и от эффективности системы высшего об-
разования, которая позволит прийти к адекватным и достаточным 
результатам исследований [Pillay, 2015].

Полученные на широких выборках данные, свидетельствую-
щие о том, что образовательные учреждения могут поддержать 
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экономический рост страны и снизить уровень бедности насе-
ления [Evoh, Mugimu, Chavula, 2013], не получают убедительных 
доказательств на африканском материале, поскольку, претендуя 
на статус ведущих исследовательских университетов на континен-
те, африканские университеты в реальности ему не соответствуют 
[Cloete, Bunting, von Schalkwyk, 2018].

Экономические индексы, характеризующие уровень развития эко-
номики знаний, свидетельствуют о том, что государства Афри-
ки отстают в этом отношении от других развивающихся стран 
[Ojanperä, Straumann, Zook, 2017; Kaur, Singh, 2016].

Оценивая взаимосвязи между уровнем развития универси-
тетов и экономическим положением в африканских странах, ис-
следователи приходят к выводу, что в отношении оптимальной 
модели функционирования систем высшего образования и роли, 
которую высшее образование играет в национальной экономике 
и в формировании академической культуры, пока нет ни ясности, 
ни единства мнений [Cloete et al., 2011]. При этом растет понима-
ние, особенно на уровне государства, значимости университетов 
в контексте глобальной экономики знаний.

В обзорной работе, посвященной роли университетских ис-
следований в развитии экономики в целом, показано, в частности, 
что вклад Аддис-Абебского университета в стимулирование эконо-
мического роста Эфиопии остается весьма незначительным из-за 
недостаточного финансирования исследований [Kahsay, 2017]. Аф-
риканский исследователь с мировым именем, который занима-
ется вопросами прикладной науки и технологий для устойчивого 
развития в глобальном масштабе, считает, что текущий уровень 
инвестиций в высшее техническое образование и исследования 
нельзя назвать удовлетворительным [ Juma, 2016].

В коллективном исследовании систем высшего образования 
африканских стран с точки зрения их вклада в обеспечение кон-
курентоспособности государств в глобальной экономике знаний 
[Evoh, Mugimu, Chavula, 2013] на примере высших учебных заве-
дений Кении и Уганды сделан общий вывод, что Африка не име-
ет достаточно средств для получения знаний, которые могли бы 
способствовать экономическому развитию стран.

Ж. Зелен оценивает текущее положение с научными исследо-
ваниями в Африке на примере университетов ЮАР, Уганды, Тан-
зании, Мозамбика и Ганы [Zeelen, 2012]. Анализируя ориента-
цию университетов — преимущественно на достижение высокого 
качества обучения, на проведение научных исследований или 
на вклад в развитие местного сообщества, — автор делает вывод, 
что африканские университеты являются сугубо учебными заве-
дениями, слабо связанными с рынком труда.

Сотрудники Совета по развитию социальных исследований в 
Африке (Council for the Development of Social Science Research in Afri-
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ca, CODESRIA) также считают, что, несмотря на целый ряд полити-
ческих инициатив по оживлению высшего образования и усиле-
нию его роли в развитии континента, фактическое влияние вузов 
на социально-экономическую ситуацию в африканских государ-
ствах все еще под вопросом [Sall, Oanda, 2014]. Исследователь-
ская деятельность в Африке по-прежнему характеризуется низким 
уровнем технических навыков и компетенций у научных работни-
ков, ограничениями в финансировании и утечкой перспективных 
специалистов, что обусловливает невысокое качество подготов-
ки академических кадров и низкую культуру исследований [Nju-
guna, Itegi, 2013].

В частности, в Танзании развитию исследовательской дея-
тельности в университетах препятствуют слабые связи между 
стейкхолдерами исследований, недостаточное финансирование, 
отсутствие культуры чтения и письма и высокая преподаватель-
ская и административная нагрузка профессорско-преподаватель-
ского состава [Fussy, 2018]. Эти барьеры затрудняют производ-
ство знаний в исследованиях, их распространение и применение, 
а также становление квалифицированных исследователей, что 
могло бы способствовать социально-экономическому развитию 
страны.

Таким образом, мнения относительно жизнеспособности уни-
верситетов как исследовательских организаций в Африке и от-
носительно их значения для экономики континента расходятся. 
Африканские университеты сегодня находятся на перепутье, и не-
обходимы эмпирические исследования, которые помогут прояс-
нить перспективы их развития.

В подавляющем большинстве случаев университетское образова-
ние в Африке является постколониальным явлением, за исключе-
нием Северной Африки с ее особой исторической судьбой [Sawyer, 
2004]. С обретением африканскими странами независимости уни-
верситеты стали принимать разные формы и служить разным це-
лям после реформ систем высшего образования, связанных с эко-
номическими и политическими кризисами 1970-х и 1980-х годов 
[Aina, 2009].

С конца 1990-х годов высшее образование в Африке вновь 
стало привлекательным для инвесторов [Assie-Lumumba, 2006]. 
В начале 2000-х возникли инициативы, прежде всего исходившие 
от Всемирного банка и Африканского союза, по оживлению аф-
риканского высшего образования для удовлетворения экономи-
ческих потребностей государств и выполнения государственных 
программ [Molla, Cuthbert, 2016].

Проведены исследования сценариев развития и роли универ-
ситетов в разные исторические периоды [Aina, 2009; Cloete, Bun-
ting, von Schalkwyk, 2018; Woldegiorgis, Doevenspeck, 2013]. Далее 
мы анализируем континентальные, региональные и националь-
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ные инициативы, направленные на стимулирование исследова-
ний в университетах Африки.

Исследователи расходятся во мнениях о ходе формирования 
исследовательских университетов. Одни считают, что африкан-
ские университеты усиливают свои позиции как исследователь-
ские центры. Другие, напротив, полагают, что у этих университе-
тов нет оснований претендовать на роль исследовательских. Мы 
представляем аргументацию обеих сторон по вопросу континен-
тальных, региональных и национальных инициатив, которые от-
ражают состояние африканских университетов и их роль в каче-
стве исследовательских центров.

В 2005 г. Комиссия Африканского союза (African Union Commission) 
и секретариат Нового партнерства в интересах развития Африки 
(New Partnership for Africa’s Development), переименованного в даль-
нейшем в Агентство развития Африканского союза (African Union 
Development Agency), приступили к осуществлению Единого афри-
канского плана действий в области науки и техники. В нем обос-
нована необходимость использования достижений науки и новых 
технологий для социально-экономического преобразования кон-
тинента и его интеграции в мировую экономику и намечены пути 
создания африканской системы научных исследований и техниче-
ских инноваций [African Union, 2005].

В 2015 г. Африканский союз выдвинул «Программу-2063», в ко-
торой первоочередной задачей для Африки провозглашается на-
копление собственного человеческого капитала путем постоянных 
инвестиций в высшее образование, науку, технологии, исследова-
ния и инновации. Для этого необходимо расширить доступ к по-
следипломному образованию и обеспечить инфраструктуру ми-
рового класса для обучения и исследований, а также поддержать 
научные реформы, лежащие в основе трансформации континен-
та [African Union Commission, 2014a].

Разработанная Африканским союзом десятилетняя Африкан-
ская стратегия в области науки, технологий и инноваций (Science, 
Technology, and Innovation in Africa Strategy 2024, STISA-2024), стар-
товавшая в 2014 г., вызвана к жизни необходимостью преобразо-
вания Африки в общество, основанное на знаниях и инновациях 
[African Union Commission, 2014b]. Достижение целей STISA-2024 
приведет к согласованию образования, исследований и иннова-
ций с долгосрочными социально-экономическими целями [ Juma, 
2016].

Исследователи считают недавние континентальные инициа-
тивы по развитию высшего образования значимым признаком 
переосмысления африканской экономики в контексте экономики 
знаний [Molla, Cuthbert, 2016]. Упомянем лишь две из них: основа-
ние Африканским союзом в 2010 г. Панафриканского университета 
(Pan African University), целью которого стала подготовка магистров 

3.4.1. Конти-
нентальные 
инициативы



248� Вопросы�образования / Educational�Studies�Moscow.�2021.�№�1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

и PhD для оживления системы высшего образования в Африке, 
и финансируемый Всемирным банком с 2014 г. проект «Африкан-
ские центры высшего образования», предоставляющий матери-
альную поддержку 19 университетским центрам передового опы-
та в Западной и Центральной Африке.

Кроме того, континентальные инициативы осуществляют не-
зависимые неправительственные организации, например Со-
вет по развитию социальных исследований в Африке (CODESRIA), 
штаб-квартира которого находится в Дакаре, столице Сенегала. Он 
был создан в 1973 г. как независимая панафриканская научно-ис-
следовательская организация. Цели этого совета, среди прочего, 
заключаются в поощрении и облегчении научно-исследователь-
ской и информационной деятельности в Африке с использовани-
ем целостного междисциплинарного подхода [Council for the De-
velopment of Social Science Research in Africa, 2014].

Один из примеров региональных инициатив — Африканский аль-
янс научно-исследовательских университетов (African Research Uni-
versities Alliance, ARUA), созданный в 2015 г. с целью способство-
вать превращению учреждений высшего образования в ведущие 
исследовательские университеты. Альянс оказывает поддержку 
исследовательским программам и постдипломной подготовке 
в университетах. Ставя своей целью социально-экономическое 
развитие стран Африканского континента, ARUA сосредоточил 
внимание на создании национальной базы передовых научных 
исследований, чтобы утвердить Африку в качестве мощной силы 
на мировой арене [MacGregor, 2015].

Аналогичных региональных инициатив сегодня немало. 
На пути их реализации неизбежны проблемы, однако сам факт их 
возникновения свидетельствует о стремлении Африки усилить на-
учно-исследовательскую деятельность, особенно заметном в по-
следние десятилетия, после обретения полной независимости. 
Составной частью этих инициатив является организация и стиму-
лирование сотрудничества между преподавателями африканских 
университетов в странах-участницах. И наконец, подобные ини-
циативы увеличивают число преподавателей со степенью PhD 
в африканских университетах.

Исследовательские университеты в большинстве стран получают 
финансовую поддержку в основном из государственных источни-
ков [Altbach, 2011; Atuahene, 2011]. Средства, выделяемые нацио-
нальными советами по вопросам научно-исследовательских учре-
ждений, инвестируются в процессы производства знаний [Oanda, 
Sall, 2016].

В табл. 1 приведены сведения о государственном финанси-
ровании системы высшего образования в Африке на примере 4 
из 16 стран — участниц ARUA, данные по которым за период с 2012 

3.4.2. Региональ-
ные инициативы

3.4.3. Националь-
ные инициативы
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по 2015 г. были доступны в феврале 2019 г. В этих странах нахо-
дятся передовые университеты, которые стремятся превратиться 
в научно-исследовательские центры, поэтому именно эти страны 
мы рассматриваем как пример национальных инициатив по со-
действию развитию исследований [MacGregor, 2015]. Государствен-
ное финансирование высшего образования — отличительная чер-
та африканских стран, предпринимающих усилия к организации 
и стимулированию исследований в университетах.

Исследовательские университеты не могут процветать в усло-
виях недостаточного финансирования или нестабильности по-
ступлений из бюджета [Altbach, 2011]. Из табл. 1 видно, что государ-
ственные расходы на высшее образование в пересчете на валовой 
внутренний продукт в период с 2012 по 2015 г. в Эфиопии и Сенега-
ле, несмотря на колебания, составляли более 1,5% ВВП, в то время 
как в ЮАР и Кении не превышают 1%. Одно из соглашений, заклю-
ченных в рамках Африканского плана действий в области науки 
и техники, — обязательство африканских стран к 2020 г. выйти 
на показатель не менее 1% своего ВВП, выделяемого на научные 
исследования и разработки [African Union, 2005].

Однако университеты в Африке фактически являются един-
ственными учреждениями, связанными со знаниями, и за пре-
делами университетских стен знания не производятся [Cloete, 
Maassen, Bailey, 2015]. Таким образом, если на высшее образова-
ние в целом, включая научные исследования, тратится менее 1% 
ВВП, это означает, что показатель «не менее 1% ВВП на исследо-
вания и разработки» не выполняется. 

Д. Салми считает, что показатели исследовательской деятельности 
африканских исследовательских университетов сильно отстают 
от соответствующих показателей в странах ЭСР и свидетельствуют 
об их низкой эффективности [Salmi, 2017]. Причинами такого по-
ложения вещей он считает отсутствие в большинстве развиваю-

3.5. Неоднознач-
ность мнений 

о формировании 
исследовательских 

университетов 
в Африке

Таблица 1. Государственные расходы на высшее 
образование в процентах от валового внутреннего 
продукта

Страна 2012 2013 2014 2015

Эфиопия 2,61 1,92 2,11 2,27

Кения 0,97 0,77 0,72 0,69

Сенегал 1,61 2,43 2,13 2,28

ЮАР 0,76 0,75 0,74 0,75

Источник:�По�данным�Института�Статистики�UNESCO,�9�апреля�2019�г.
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щихся стран амбициозных стратегий развития науки и техники, 
скудное финансирование исследований и недостаток квалифици-
рованных исследователей в академическом сообществе.

Несмотря на экспоненциальный рост числа студентов в афри-
канских вузах за последние два десятилетия, уровень развития 
исследовательской деятельности в университетах остается прак-
тически неизменным [Wangenge-Ouma, Lutomiah, Langa, 2015]. 
Африканские университеты все еще являются преимущественно 
образовательными учреждениями, что в первую очередь обуслов-
лено отсутствием у сотрудников условий и стимулов для исследо-
вательской деятельности, несформированностью академической 
культуры производства знаний.

Хотя некоторые традиционные африканские университеты 
стремятся повысить качество исследований за счет привлечения 
внешних спонсоров и получить статус исследовательского универ-
ситета, по уровню академического развития они отстают от уни-
верситетов на других континентах, таких как Европа и Америка 
[Altbach, 2013] (табл. 2). Это видно на примере последних статисти-
ческих данных о деятельности африканских университетов в об-
ласти научных исследований.

Научно-исследовательская деятельность в восьми обсле-
дованных африканских университетах оказалась недостаточно 
продуктивной для того, чтобы вносить устойчивый, значимый 
вклад в развитие страны посредством производства новых зна-
ний [Cloete et al., 2011]. Этим университетам не хватает средств для 
привлечения собственных кадров к исследованиям, а режимы сти-
мулирования не поддерживают производство знаний.

Приведенные здесь данные исследований свидетельствуют 
о глубоких противоречиях между стремлениями, целями и зада-
чами африканских университетов в отношении результатов иссле-
дований, с одной стороны, и реалиями их деятельности — с другой. 
Существуют примеры положительной динамики развития иссле-

Таблица 2. Африканские университеты в рейтинге ARWU (2018 г.)

Регион
Лучшие�

20
Лучшие�
100

Лучшие�
200

Лучшие�
300

Лучшие�
400

Лучшие�
500 500–1000

Северная�и�Южная�Америка 16 50 79 110 142 167 113

Европа 4 34 80 120 157 195 171

Азия/Океания — 16 41 69 99 133 205

Африка — — — 1 2 5 11

Всего 20 100 200 300 400 500 500

Источник:�По�данным�рейтинга�ARWU,�9�апреля�2019�г.
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довательской деятельности в некоторых африканских универси-
тетах, но в основном эффективность их исследований остается 
неудовлетворительной.

Экономическое развитие связано с производством знаний. Это 
справедливо для развитых стран, но в меньшей степени относит-
ся к развивающимся государствам, особенно к странам Африки. 
Однако примеры некоторых развивающихся стран, таких как Ин-
дия и Южная Корея, дают надежду, что и африканские страны смо-
гут совершить рывок и догнать по экономическому уровню раз-
витые страны.

Для создания в Африке исследовательских университетов, ко-
торые могли бы вносить вклад в социальное и экономическое 
развитие стран, необходимо придерживаться целостного, ком-
плексного подхода. Развитие прочных отношений между иссле-
довательскими университетами, правительством и отраслями 
промышленности имеет решающее значение для сокращения 
разрыва между знанием и его применением и для ускорения вне-
дрения инноваций.

Из обзора исследований складывается общее представление 
о природе исследовательских университетов, однако также стано-
вится ясно, что в разных странах исследовательские университе-
ты имеют особенности. Мы предполагаем продолжить комплекс-
ное изучение контекстов для формирования исследовательских 
университетов в Африке с применением зарекомендовавших себя 
методик. Эмпирические данные дадут возможность оценить роль 
университетов в развитии африканского континента в конкретных 
современных условиях.

Исследование проведено при поддержке Нью-Йоркской корпорации Карнеги 
и на средства выделенной стипендии.
Настоящая статья была представлена на 31-й ежегодной конференции 
Консорциума исследователей высшего образования (CHER), проходившей 
в НИУ ВШЭ 30 августа — 1 сентября 2018 г. Тема конференции «Дифференциа-
ция и интеграция в высшем образовании: паттерны и динамика».
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