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Российский университет 
в условиях глобализации и рынка

Сегодня осуществляется введение в университетскую систему образования кри-
терия экономической целесообразности в ущерб решению своей главной задачи — 
подготовки специалиста с качественным университетским образованием. 
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Изменения, происходящие в современном российском образовании, 
неразрывно связаны с изменениями в мировом образовательном 
пространст ве в целом. На смену европейскому университету Нового 

времени, идеология которого была заложена представителями немецкой класси-
ческой философии: И. Кантом, И. Фихте, Ф. Шлейермахером, В. Гумбольдтом, 
заявлена концепция «University of excellence» (университет прево сходства, совер-
шенства). 

В модели Гумбольдта университет выступал центром воспроизводства 
национальной культуры, центром служения нации-государству. Университе-
ты Нового времени создавались и всегда сознавали себя как центры нацио-
нальной культуры, и потому, созданные и в Европе, и в США, и в России 
по единому гумбольдианскому лекалу, предполагали, включали в свою струк-
туру культурное разнообразие. В условиях глобализации назначение и содер-
жание образования не задаются границами национальных интересов. Однако 
образовательная система каждой страны — это отражение ее культурной, со-
циальной и экономической жизни. Так что структура советской, а затем рос-
сийской высшей школы изначально коренным образом отличалась от систем 
образования западных стран.

Национальные государства сегодня не являются основным местом 
воспроиз водства капитала, и современный университет, помещенный в биз-
нес-контекст, превращается в своего рода транснациональную корпорацию. 
Для университета как бизнес-корпорации характерно, во-первых, широкое 
внедрение академического менеджмента, и как результат, доминирование 
фигуры академического менеджера над профессорско-преподавательским со-
ставом. Во-вторых, оценка деятельности преподавателя по критериям конку-
рентоспособности: привлечения грантов, индекса цитирования и т. д., и оцен-
ка деятельности вуза по способности находить негосударственные источ-
ники финансирования (различные фонды и др.). В целом осуществляется 
введение в университетскую систему образования критерия экономической 
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целесо образности. В истории европейского образования уже были попытки 
«утилизировать» знание, одна из которых связана с софистами, продававших 
философию как набор навыков, позволяющих сделать хорошую карьеру в ка-
честве оратора или политика. Правда, такое понимание философии не было 
принято древнегреческим обществом, поскольку этос политика или оратора 
не исчерпывается прагматическим интересом. Современные вузы пытают-
ся наращивать не свойственные им виды деятельности в ущерб решению 
своей главной задачи — подготовки специалиста с качественным универси-
тетским образованием, позволяющим в случае необходимости осуществить 
профессио нальный маневр в своей будущей деятельности.

Как отмечает Е.В. Балацкий [1], перевод российских вузов в образователь-
ные бизнес-корпорации происходит без мониторинга первых шагов реформы 
образования в России и своевременной их корректировки, без учета того фак-
та, что реформы инициированы сверху, а профессорско-преподавательский 
состав российских вузов воспитан в идеологии кантовско-гумбольдианской 
модели университета, утвердившейся в российской (царской) и советской си-
стеме образования. Университет в нашей стране утрачивает свою культурооб-
разующую функцию, но образовательные реформы не направлены на измене-
ние такого положения дел.

Многие принципы университетского образования, провозглашенные 
В. Гумбольдтом в середине XIX в., не утратили свою ценность сегодня: построе-
ние образования на основе фундаментальных наук, включение в процесс обуче-
ния исследовательской деятельности, преподавание как процесс воспроизведе-
ния и одновременно производства знания и др. В модели университета, задача 
которого — следование целям национального государства, философия была 
наукой, определявшей конфигурацию образовательного пространства. В совре-
менных социально-экономических условиях в образовании и науке становится 
определяющим критерий эффективности, экономической целесообразности, 
а существование философии как неутилитарного, избыточного по своей приро-
де знания, равно как и других гуманитарных наук, в университете оказывается 
проблематич ным. В целом в университете уменьшается доля философии и гу-
манитарных наук и увеличивается доля социальных наук, таких как социология, 
связи с общественностью, социальная психология и др.

Нельзя не согласиться с тем, что модель гумбольдианского университе-
та не во всем соответствует современной логике глобализации. Но в рамках 
предложенного для России участия в единых образовательных проектах (Бо-
лонский процесс и др.) есть достаточно возможностей для сохранения иден-
тичности российского образования. А также для сохранения универсальных 
принципов (потому университет и именуется так) образования, традиций уни-
верситетской школы: образование посредством науки (исследования), разви-
тие критического мышления и т. д. Ситуация в современном российском об-
разовании характеризуется тем, что есть воля Минобрнауки к реформам, ко-
торые должны привести отечественное образование в соответствие мировы м  
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стандартам, есть критический анализ состояния российских вузов «изнутри», 
т. е. профессорско-преподавательским составом, деятельность которого не-
посредственно затрагивают проводимые реформы, нет «состыковки» между 
ними. Следует также подчеркнуть, что проблема несоответствия образования 
выпускников высшей школы требованиям современного рынка труда гораздо 
сложнее и, путем наращивания в деятельности высшей школы ее рыночной 
составляющей, вряд ли разрешима.
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