
Вопрос 47. 

Мировое  образовательное  пространство  объединяет 

национальные  образовательные  системы  разного  типа  и  уровня, 

значительно  различающиеся  по  философским  и  культурным 

традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. 

Поэтому следует говорить о современном мировом образовательном 

пространстве как о формирующемся едином организме при наличии в 

каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохранении 

разнообразия.В  мировой  системе  образования  завершающегося  XX 

века выделяют определенные глобальные тенденции:

1) стремление к демократической системе образования, то есть 

доступность образования всему населению страны и преемственность 

его  ступеней  и  уровней,  предоставление  автономности  и 

самостоятельности учебным заведениям;

2)  обеспечение  права  на  образование  всем  желающим 

(возможность  и  равные  шансы  для  каждого  человека  получить 

образование  в  учебном  заведении  любого  типа,  независимо  от 

национальной и расовой принадлежности); 

3) значительное влияние социально-экономических факторов на 

получение  образования  (культурно-образовательная  монополия 

отдельных  этнических  меньшинств,  платные  формы  обучения, 

проявление шовинизма и расизма);

4)  увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, 

направленных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и 

на развитие способностей учащихся;

5) разрастание рынка образовательных услуг;

6)  расширение  сети  высшего  образования  и  изменение 

социального  состава  студенчества  (становится  более 

демократическим);

7) в сфере управления образованием поиск компромисса между 

жесткой централизацией и полной автономией;

8)  образование  становится  приоритетным  объектом 

финансирования в развитых странах мира;

9)  постоянное  обновление  и  корректировка  школьных  и 

вузовских образовательных программ;

10) отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный 

интерес  к  одаренным  детям  и  молодым  людям,  к  особенностям 

раскрытия  и  развития  их  способностей  в  процессе  и  средствами 

образования;

11)  поиск дополнительных ресурсов для  образования детей с 

отклонениями в развитии, детей-инвалидов.

Мировое  образование  поли  структурно:  для  него  характерны 

пространственная (территориальная)  и организационная структуры.В 

решении  проблем  мирового  образования  важное  значение 

приобретают  крупные  международные  проекты  и  программы, 

поскольку  они  с  необходимостью предполагают  участие  различных 

образовательных систем.

Появляются  новые  организационные  структуры 



интернационального  свойства:  международные  и  открытые 

университеты.

Поли  структурность  мирового  образования  позволяет 

осуществить  анализ  мета  блоков,  макрорегионов  и  состояния 

образования в отдельных странах.В мире выделяют типы регионов по 

признаку  взаимного  сближения  и  взаимодействия  образовательных 

систем (А.П. Лиферов).

Первый  тип  составляют  регионы,  которые  выступают 

генераторами  интеграционных  процессов.  Самым  ярким  примером 

такого региона может служить Западная Европа. Идея единства стала 

стержнем  всех  образовательных  реформ  1990-х  годов  в 

западноевропейских  странах.  Стремление  к  утверждению 

«европейской  идентичности»  и  «гражданственности»  подкреплено 

целым рядом европейских проектов в таких областях образования и 

культуры,  как  популяризация  национальных  литератур,  расширение 

обучения  иностранным  языкам,  увеличение  сети  библиотек,  проект 

«Европейский город культуры».

Значение  европейских  интеграционных  процессов  не 

исчерпывается  территорией  одной  Западной  Европы.  Опыт  и 

импульсы  интернационализации  позитивно  сказываются  на  ходе 

взаимодействия  национальных  образовательных  систем  в  других 

частях мира. К первому типу регионов можно также отнести США и 

Канаду,  но  их  интеграционные  усилия  в  сфере  образования 

реализуются в иной ситуации.

В  мире  формируется  новый,  Азиатско-тихоокеанский  регион 

(АТР)  -  генератор  интеграционных  процессов.  В  него  входят 

следующие страны: Республика Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, 

а также Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индонезия. Для всех этих 

стран  характерна  стратегия  повышенных  требований  к  качеству 

обучения и подготовке кадров. В основе «азиатского экономического 

чуда» стран АТР лежит ряд факторов. Один из решающих факторов 

заключается  в  финансовом приоритете  образования.  В  большинстве 

стран АТР сформировалась развитая система высшего образования. 

Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие 

на интеграционные процессы. В первую очередь это страны Латинской 

Америки. Как в процессе истории, так и в настоящее время Латинская 

Америка оказывается в зоне действия интеграционных импульсов со 

стороны  США  и  Западной  Европыю  Наблюдается  постепенное 

сокращение неграмотности, распространение начального образования, 

развитие системы высшего образования. 

Обще американский уровень развития интеграции образования 

находится  в  процессе  зарождения  и  во  многом  будет  определяться 

задачами  формирующегося  экономического  пространства  Западного 

полушария  и  преодолением  политико-культурной  экспансии  со 

стороны США. 

К  третьему  типу  относятся  те  регионы,  которые  инертны  к 

интеграции образовательных процессов. В эту группу входят большая 

часть стран Африки к югу от Caxapы (кроме ЮАР), ряд государств 

Южной  и  Юго-Восточной  Азии,  небольшие  островные  государства 

бассейнов  Тихого  и  Атлантического  океанов.  Продолжительность 



школьного  обучения  в  целом  ряде  африканских  стран  ниже 

минимального – 4 года. В данных регионах преобладает неграмотное 

население. 

В  данных  регионах  нет  предпосылок  для  формирования 

жизнеспособных  национальных  систем  высшего  образования. 

Реальную  возможность  поддержки  связей  стран  данного  региона  с 

мировым  научным  и  образовательным  сообществом  видят  в 

направлении студентов на учебу за границу. 

В России за последние двести лет сформировалась уникальная 

система  школьного  и  высшего  образования.  К  концу  XX  века  она 

насчитывает свыше 900 вузов всех форм собственности (федеральные, 

региональные и частные). 

Для  мирового  образования  характерны  весьма  важные 

тенденции, особенно ярко проявляющиеся в конце XX века. 

Первая  тенденция  —  это  повсеместная  ориентация 

большинства  стран  на  переход  от  элитного  образования  к 

высококачественному образованию для всех.

Вторая  тенденция  заключается  в  углублении 

межгосударственного  сотрудничества  в  области  образования. 

Активность  развития  данного  процесса  зависит  от  потенциала 

национальной системы образования и от равных условий партнерства 

государств и отдельных участников. 

Третья  тенденция  предполагает  существенное  увеличение  в 

мировом образовании гуманитарной составляющей в целом, а также за 

счет  введения новых человекоориентированных научных и  учебных 

дисциплин:  политологии,  психологии,  социологии,  культурологии, 

экологии, эргономики, экономики. 

Еще  одной  важной  тенденцией  в  развитии  мирового 

образования  является  значительное  распространение  нововведений 

при  сохранении  сложившихся  национальных  традиций  и 

национальной идентичности стран и регионов. Поэтому пространство 

становится  поликультурным  и  социально-ориентированным  на 

развитие  человека  и  цивилизации  в  целом,  более  открытым  для 

формирования  международной  образовательной  среды, 

наднациональным  по  характеру  знаний  и  приобщению  человека  к 

мировым ценностям.

Активно  способствуя  развитию  интеграционных  процессов  в 

сфере  образования,  нормотворческая  деятельность  ЮНЕСКО 

ориентирована на:

- создание условий для расширения сотрудничества народов в 

области образования, науки и культуры;

- обеспечение всеобщего уважения законности и прав человека;

-  вовлечение  большего  числа  стран  в  процесс  подготовки 

правовых основ для международной интеграции в сфере образования;

-  исследование  состояния  образования  в  мире,  включая 

отдельные регионы и страны;  прогнозирование самых эффективных 

путей развития и интеграции;

- пропаганду принятых конвенций и рекомендаций;

-  сбор  и  систематизацию  отчетов  государств  о  состоянии 

образования на каждый год.



К  настоящему  времени  в  мире  сложились  следующие 

образовательные модели.

Американская  модель:  младшая  средняя  школа  —  средняя 

школа  —  старшая  средняя  школа  —  колледж  двухгодичный  — 

колледж  четырехгодичный  в  структуре  университета,  а  далее 

магистратура, аспирантура.

Французская  модель:  единый  коллеж  —  технологический, 

профессиональный  и  общеобразовательный  лицей  —  университет, 

магистратура, аспирантура.

Немецкая модель: общая школа — реальное училище, гимназия 

и основная школа — институт и университет, аспирантура.

Английская модель: объединенная школа — грамматическая и 

современная  школа-колледж  —  университет,  магистратура, 

аспирантура.

Российская  модель:  общеобразовательная  школа  —  полная 

средняя школа, гимназия и лицей-колледж — институт, университет и 

академия — аспирантура — докторантура.


