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Начало XXI в. характеризуется ускоренным процессом глобализации всех сфер человече-
ской жизни и бурным ростом наукоемких технологий. Данные процессы оказывают значи-
тельное влияние не только на экономику, но и на образование. В связи с этим автор основ-
ное внимание в работе уделяет проблемам интеграции российского образования в мировое 
сообщество. Исследование проведено на основе методов сравнительного анализа, систем-
ного и ситуационного подходов. Теоретическую основу исследования составляют работы 
российских и зарубежных ученых, направленные на изучение ключевых трендов развития 
мирового сообщества и основных вызовов, присущих системе мирового образования. Авто-
ром также проведен аналитический обзор научной литературы, по результатам которого 
обобщен зарубежный и российский опыт. Автором сделан вывод о том, что в настоящее 
время формируется новая модель образования, принципиальное отличие которой заклю-
чается в том, что образование становится непрерывным в течение всей жизни и активно 
развивается в условиях цифровизации. При этом современная система высшего образова-
ния становится фундаментом глобализации, стирая межнациональные, культурные, ин-
формационные различия. 
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The beginning of the XXI century is characterized by the accelerated process of globalization of 
all spheres of human life and the rapid growth of science-intensive technologies. These 
processes have a significant impact not only on the economy but also on education. In this 
regard, the author focuses on the problems of integration of Russian education into the world 
community. The study was conducted on the basis of methods of comparative analysis, 
systematic and situational approaches. The theoretical basis of the research is the work of 
Russian and foreign scientists aimed at studying the key trends in the development of the world 
community and the main challenges facing the system of world education. The author also 
conducted an analytical review of scientific literature, the results of which summarized the 
foreign and Russian experience.The author concludes that a new model of education is being 
formed, the principal difference of which is that education becomes continuous throughout life 
and actively develops in the conditions of digitalization. At the same time, the modern system 
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of higher education becomes the Foundation of globalization, erasing ethnic, cultural and 
information differences. 
Keywords: education system, digitalization, globalization, higher education, transformation of 
educational environment, University. 

 
ачало XXI в. характеризуется ускоренным процессом глобализа-
ции всех сфер человеческой жизни и быстрым ростом наукоем-
ких технологий. Данные процессы оказывают влияние не только 

на экономику, но и на образование, которое переживает в последние 
годы значительные трансформации. Майкл Барбер, автор эссе «Нака-
нуне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция» об-
разно описывает процесс трансформации учебных заведений «…проч-
ные стены классических зданий, в которых размещены знаменитые уни-
верситеты, кажутся несокрушимыми, но на них надвигается буря пере-
мен» [11. – C. 153]. 

Как известно, основным недостатком современной модели инду-
стриального образования в России считают формирование у слушателей 
навыков, которые не пригодятся им в будущем. Кроме того, в российском 
образовании существуют серьeзные проблемы в учебно-методической и 
научной деятельности студентов, а также ряд других: 

‒ структура выпускников вузов не соответствует потребностям 
экономики; 

‒ снижение качества образования; 
‒ низкая конкурентоспособность российского диплома на гло-

бальном рынке; 
‒ недостаточная квалификация российских преподавателей с 

точки зрения мировых требований; 
‒ снижение значимости высшего образования [3. – C. 11]. 
В последние десятилетия Правительством РФ предпринимаются 

активные действия по изменению этой ситуации. Происходящие изме-
нения – это не только требование времени, но и возможность выйти на 
качественно новый уровень развития образования в России, а также обес-
печить его интеграцию с зарубежным. Стимулом роста выступают целе-
вые индикаторы развития российских вузов, основными из которых в со-
ответствии с требованием структурных преобразований является вхож-
дение не менее трех российских университетов в топ 100 и не менее де-
сяти университетов в топ 200 лидирующих мировых университетов1.  

1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года (новая редакция)» (утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.). – URL: 
http://static.government.ru/media/files/QTqv2SI5qYEuu2zOHkOAwguydbKD9Ckf.pdf; 
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
bank/41449 

Н
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В числе основных последствий трансформаций в сфере образова-
ния можно выделить следующие: 

‒ изменение концепции знания, означающего преобладание по-
лезного (прикладного) знания над фундаментальными; 

‒ университет сегодня представляет собой не «храм науки», а ме-
сто рыночных взаимоотношений между поставщиком и потребителем 
образовательных услуг; 

‒ ранжирование по категориям в среде преподавателей: исследо-
ватель, академический преподаватель, эксперт-практик. 

В ближайшем будущем систему образования ждут серьезные пре-
образования, поэтому необходимо определить, какие направления обра-
зования будут наиболее востребованы в XXI в. Эти направления форми-
руются под влиянием основных трендов, оказывающих существенное 
влияние на все отрасли экономики и на образование в том числе  
[7. – C. 17; 9. – C. 80]. 

Ключевые тренды развития мирового сообщества включают шесть 
базовых (цифровизация, автоматизация, глобализация, экологизация, 
демографические изменения и сетевое общество) и один общий тренд – 
ускорение, – влияющий на все остальные [5. – C. 52]. 

Как мы видим, в настоящее время формируется новая модель обра-
зования, принципиальное отличие которой заключается в том, что обра-
зование становится непрерывным в течение всей жизни. Это, с одной сто-
роны, формирует большой рынок образовательных программ, а с дру-
гой – массовую готовность к переобучению. 

В целом основные тренды образования будущего можно охаракте-
ризовать следующим образом: 

‒ образование носит массовый характер; 
‒ образование приобретает интернациональные черты; 
‒ турбулентные колебания мировой экономики, формирование и 

развитие нового технологического уклада в промышленности; 
‒ цифровое будущее.  
Так, Н. С. Ладыжец в своей работе [8. – C. 76] указывает на то, что 

развитие и повсеместное распространение Интернета значительно рас-
ширили информационное пространство, которое стало предельно до-
ступным для потребителей. Несколько лет назад появилась возможность 
автоматической подстройки электронных ресурсов под потребности по-
требителей. Большое количество ведущих мировых университетов 
предоставляет открытый доступ к библиотечным фондам, что принци-
пиально изменяет подходы к современному образованию. 

Внедрение первых проектов онлайн-образования в России нача-
лось еще в 90-х гг. XX в. Переход на новую систему обучения был преиму-
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щественно связан с переводом имеющихся учебных материалов в элек-
тронный вид. Однако они не получили достойного применения и прак-
тически не изменили образовательный процесс. 

Тем не менее за рубежом в последние годы активно развиваются 
массовые онлайн-курсы (MOOC). Согласимся с исследователем А. Е. Ар-
хиповым, что для запуска МООС-платформ в России имеет смысл адап-
тировать лучшие зарубежные онлайн-курсы для наших слушателей. Со-
ответственно, приоритетным направлением формирования российской 
зоны МООС должно стать использование имеющейся базы наработок в 
данной области. Для успешной реализации проекта в первую очередь 
необходимо выявить зоны конкурентоспособности отечественного обра-
зования и науки: в каких областях научного знания у России недоста-
точно компетенций мирового уровня, а по каким – высокие рейтинги. 
Разработка новых курсов для МООС-платформ должна осуществляться 
на английском языке по приоритетным для России направлениям (мате-
матические науки, физика, литература, искусство). В дальнейшем этот 
перечень дисциплин можно расширить [1. – C. 24]. 

В настоящее время на рынке функционируют такие образователь-
ные платформы, как EdX, Coursera, Eduson, Uniweb, «Открытое образо-
вание», «Универсариум», «Лекториум», «Нетология». Все они аккумули-
руют возможности цифровизации и автоматизации с целью предостав-
ления услуг в новом образовательном формате и качестве. Уже сегодня 
эти игроки оказывают достаточно мощное влияние на университеты, что 
приводит к изменению в них традиционных схем образования и освое-
нию новых функций. 

В дальнейшем массовое распространение таких образовательных 
проектов позволит выполнять отдельные традиционные функции уни-
верситетов – преподавание, оценку результатов, формирование сооб-
ществ и т. д. – в новом формате. Этот тренд в коллаборации с глобализа-
цией значительно изменит существующие модели вузов [1. – C. 23]. 

Практика мирового образования предполагает непрерывность обу-
чения в течение всей жизни. Феномен непрерывного образования в со-
временном понимании активно обсуждается на государственном, обще-
ственном, научном уровнях уже на протяжении 50 лет. 

Согласимся с исследователями О. Г. Прикотой и В. Н. Виноградо-
вым, которые сформулировали основные черты становления института 
непрерывного образования: 

‒ создание условий для абсолютной индивидуализации образова-
ния (большое количество образовательных маршрутов); 

‒ уравнивание прав провайдеров образовательных услуг любых 
форм собственности и организационно-правовых форм; 

‒ равноценность форм получения образования (внутри и вне об-
разовательных организаций, одновременно в нескольких организациях в 
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рамках сетевых взаимодействий) и технологий получения образования 
(равнозначность аудиторной работы и дистанционных форм обучения в 
процессе освоения основных образовательных программ); 

‒ формирование среды для накопления качества образования, по-
лученного как в различных образовательных организациях, так и вне их. 

Таким образом, авторская трактовка понятия сформулирована  сле-
дующим образом: «непрерывное образование – всеохватывающее по пол-
ноте, индивидуализированное во времени, по темпам и направленности 
образование, предоставляющее каждому обучающемуся возможность ре-
ализации собственной программы его получения» [10. – C. 6]. 

Как указывают исследователи О. В. Жиронкина и Е. В. Золотова, 
российское образование на пути интеграции в мировое образовательное 
пространство сталкивается с нижеперечисленными проблемами: 

‒ длительная оторванность национальной образовательной си-
стемы от мировой на дореформенном этапе; 

‒ разрушение вузовской науки в период реформ; 
‒ потеря социального престижа педагогического труда; 
‒ глубокие структурные проблемы экономики; 
‒ постоянная адаптация российских вузов к изменчивому рынку 

труда [6. – C. 81]. 
Отсутствие решений по этим вопросам принижает инновационный 

фактор международной конкурентоспособности российских вузов, 
ослабляет их позиции в мировых рейтингах университетов, сдерживает 
инновационную инициативу педагогического корпуса.  

В связи с этим основной акцент в развитии российского образова-
ния должен быть сделан на тех детерминантах его глобализации, пози-
ции которых недостаточно сильны, а именно: создание условий, опреде-
ляющих развитие инновационных, интерактивных детерминант инте-
грации образовательного процесса, обеспечение лингвистической под-
держки подготовки выпускников вузов, способных на равных конкури-
ровать на рынке труда. 

Современный этап глобализации образования, происходящий в 
развитых странах, вывел деятельность университетов на качественно но-
вый уровень, сделав знание важным фактором производства, подчиняю-
щимся экономическим законам накопления интеллектуального капи-
тала, распределения интеллектуального труда, т. е.  современная система 
высшего образования становится фундаментом глобализации, стирая 
межнациональные, культурные, информационные различия. 

По мнению Е. В. Алтуховой и А. И. Федосеева для достижения ми-
рового уровня научных исследований необходимо решить ряд задач:  

‒  усиление роли ведущих университетов как центров, ориенти-
рованных на высокие международные академические стандарты в обуче-
нии, а также на научную и инновационную деятельность; 
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‒ дальнейшее оснащение системы центров коллективного пользо-
вания современным научным экспериментальным и высокотехнологич-
ным оборудованием;  

‒ развитие исследовательской деятельности на базе международ-
ных проектов класса «mega-science»;  

‒ интеграция полученных результатов научных исследований в 
системы искусственного интеллекта [2. – C. 335]. 

Реализация данных задач будет способствовать успешной интегра-
ции отечественного образования в мировую образовательную среду.  

По данным аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS), 
представляющего предметный рейтинг лучших университетов мира, 
российские вузы по итогам 2018 г. улучшили свою исследовательскую де-
ятельность по сравнению с международными конкурентами, особенно в 
области физики и астрономии. При этом значительно выросли науко-
метрические показатели, в частности, индекс цитирования. Кроме того, 
российские университеты увеличили свое присутствие в рейтингах в це-
лом со 124 упоминаний в 2018 г., до 162 в – 2019 г.1  

Как мы видим, прослеживается определенная тенденция интегра-
ции российского образования в мировое пространство, что подтвер-
ждают основные тезисы проведенного в статье исследования. 
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