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Введение 
 
 
 
 
 
 
 

Мир стремительно меняется. Глоба-
лизация, интернационализация производ-
ства, обменов и контактов, формирование 
экономики знаний, в рамках которой знания 
превращаются в основную производительную 
силу общества, стали серьезными вызовами для 
сложившихся в Европе систем образования. 
Начатые в этой сфере в 1980-е годы реформы не 
только продолжаются сегодня. В последнее 
десятилетие их цели и задачи существенно изме-
нились. Новые параметры развития требуют от 
европейских стран не адаптации существующей 
системы к новым условиям, но ее модернизации, 
особенно это касается высшего образования, которое 
все чаще мыслится как непрерывный процесс обучения 
в течение всей жизни. Особенностью процесса модерни-
зации системы высшего образования в XXI в. стало то, 
что он разворачивается на двух уровнях – национальном 
и европейском – в рамках кооперации и сотрудничества в 
области формирования единого европейского образова-
тельного пространства. 

Несмотря на то что перед национальными системами 
образования в Европе стоят общие вызовы, ответы на них но-
сят ярко выраженный «национальный» характер. Каждая 
страна, приступая к реформированию своей системы высшего 
образования, стремилась сохранить национальную специфику. 
Вузы Великобритании с 1990-х годов реформировали свою 
деятельность, выбрав в качестве ориентиров адаптацию учебных 
программ к потребностям рынка труда, взаимодействие с бизнес-
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сообществом, экономическую эффективность исследовательских 
программ. Реформы британской системы высшего образования не 
разрушили ее основ, высокие стандарты качества и особенности 
системы преподавания. Как и десятилетия назад, британские уни-
верситеты занимают первые строчки в международных рейтингах. 

Одним из лидеров в области модернизации системы образо-
вания эксперты международных организаций признают Финлян-
дию. Реформа образования в этой стране началась в 1990-е годы и 
продолжается в 2000-е. Качество высшего финского образования, 
как полагают специалисты, обеспечивается прежде всего системно-
стью изменений, происходящих в этой сфере, а также высоким 
уровнем базового школьного образования. 

Приступая к реформам системы высшего образования, ФРГ 
стремилась сохранить особенности гумбольдтовской системы с 
присущими ей академической свободой и тесными связями между 
образовательным процессом и научно-исследовательской деятель-
ностью. Сложность и специфика «немецкого случая» состояли в 
том, что реформы образования в стране проходили на фоне слия-
ния двух государств – ФРГ и ГДР. 

Позже других европейских стран в процесс реформирования 
высшей школы включилась Франция. Реформы высшего образова-
ния и научной деятельности начались в XXI в. и сопровождались 
созданием большого числа новых институтов, в рамках которых 
университеты могли сотрудничать с исследовательскими центра-
ми, предприятиями, территориальными сообществами. 

Реформы высшего образования, проводившиеся в Европе в 
течение последнего десятилетия, носили отчетливо выраженный 
либеральный характер. Основными направлениями реформиро-
вания стали: превращение университетов в автономные учрежде-
ния; предоставление финансовой самостоятельности вузам; поощ-
рение поиска новых источников финансирования высшего образо-
вания; развитие партнерских отношений университетов с бизне-
сом, создание ими собственных предприятий и фондов. Но либе-
рализация «по-европейски» не означала ухода государства с поля 
образовательной политики. Повсеместно либерализация была свя-
зана с повышением уровня регулирования. Позиции государства за 
последнее десятилетие во всех европейских странах окрепли. Во-
первых, именно государство инициировало реформы системы 
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высшего образования. Во-вторых, усилились функции государст-
венного контроля над стандартами и качеством преподавания, а 
также деятельностью самостоятельных университетов. 

Исключением в этом ряду является Россия. В новом государ-
стве – Российской Федерации, образовавшемся после распада 
СССР, вопросы социального развития находились на периферии 
государственной политики. В 1990-е годы государство не предло-
жило серьезных реформ в области образования, если не считать 
начавшейся либерализации или, по сути, ухода государства из этой 
сферы. Курс на либерализацию был связан как с отсутствием фи-
нансовых средств, так и с прямолинейным принятием российским 
руководством рекомендаций международных организаций. В 2000-е 
годы экономический рост и финансовая стабилизация создали ос-
нования для планирования в РФ государственной политики в об-
ласти образования. Но начатые в эти годы реформы пока не при-
вели к позитивным сдвигам. На сегодняшний день Россия практи-
чески утратила советскую систему образования, но не смогла вза-
мен создать новую эффективную модель ни высшего, ни среднего 
образования. 

Данный выпуск АПЕ состоит из трех разделов. В первом рас-
сматриваются основные направления реформирования и модерни-
зации высшей школы в странах Европы. Национальные особенно-
сти этого процесса анализируются на примере Великобритании, 
Финляндии, ФРГ, Франции и России. Во втором разделе освещают-
ся проблемы формирования европейского пространства высшего 
образования, деятельность международных организаций в этой 
сфере и особенности вхождения ФРГ в Болонскую систему. Третий 
раздел посвящен экономике образования, в нем исследуются про-
блемы взаимодействия сферы образования и рынка труда. 

И.Г. Животовская, 
Н.Ю. Лапина 

 


