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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. Публикация посвящена обзору и анализу влияния современ-

ных глобализационных процессов на систему профессиональной подготовки. 

Цели изложенной в статье работы – выявить основные проблемы, с ко-

торыми сталкивается образовательная сфера в связи с нарастающими тен-

денциями глобализации, и обозначить пути международного сотрудничества 

в области высшего образования. 

Методология и методики. Основные методы исследования – проблем-

ный и сравнительный анализ, эмпирическое наблюдение и систематизация 

данных. Методологической базой изучения рассматриваемых проблем послу-

жили научные работы о теории интеграции, концепции глобального образова-

ния, культуре межнационального общения. 

Результаты и научная новизна. Вскрыта сущность феномена глобали-

зации. Описаны причины трансформации национальных систем образования 

под влиянием глобализационных процессов, проанализированы тенденции 

и сферы этого влияния. Обобщен мировой опыт решения возникающих проб-

лем в связи с глобализацией рынка образовательных услуг и общим кризисом 

образования. Рассмотрены особенности развития профессионального обуче-

ния в ситуации взаимодействия культур и указаны формы и возможности 

международного сотрудничества в области высшего образования на основе 

интеграции национальных и международных достижений. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны ис-

следователям, занимающимся изучением аспектов глобализации мирового 

экономического пространства, а также специалистам управления образовани-

ем при разработке стратегий развития образовательных структур и отдельных 

организаций. 
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DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION 
IN THE CONDITIONS OF WORLD INTEGRATION PROCESSES 

Abstract. The present publication is devoted to overview and analysis of 

modern integration processes and their influence on educational system. 

The aim of the publication is to reveal the main problems which the educa-

tional sphere in connection with the accruing globalization tendencies faces; to 

designate the ways of international cooperation in the field of the higher educati-

on. 

Methods. The methods involve problem and comparative analysis, empirical 

observation, and data processing. Scientific works on the theory of integration, 

the concept of global education, culture of international communication have for-

med methodological base of studying of the considered problems. 

Results and scientific novelty. The essence of a phenomenon of globalization 

is disclosed. The reasons of transformation of national education systems under 

the influence of globalization processes are described; the tendencies and spheres 

of this influence are analysed. The international experience of the solution of the 

arising problems in connection with globalization of education market and a gene-

ral crisis of education is summarized. The features of development of professional 

training in a situation of interaction of cultures are considered; the forms and 

possibilities of international cooperation in the field of the higher education on the 

basis of integration of national and international achievements are pointed out. 

Practical significance. The materials of the article can be useful to the rese-

archers who are engaged in studying of aspects of globalization of world economic 

space and also specialists of management of education in case of development 

strategies of educational structures and separate organizations. 
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Отличительной чертой развития современного мирового сообщества 

является социально-экономический прогресс, характеризующийся воз-

никновением новых форм собственности, стремительно эволюциониру-

ющими технологиями, взаимодействием специалистов различных стран, 

взаимовлиянием культур, профессиональных подходов и традиций. Один 

из основных катализаторов глобализационных процессов – бурная динамика 

технологического прогресса, способствующего оперативному обмену инфор-

мацией и расширению границ сотрудничества между государствами. 

Отечественное образование в настоящее время находится в процес-

се поиска и утверждения новых подходов к обучению, которые призваны 

наиболее полно отвечать насущным потребностям реформируемого рос-

сийского общества. Проблема влияния глобализационных процессов на 

изменения государственной политики в области образования, модерниза-

цию системы образования, разработку и внедрение современных методов 

и форм обучения, в том числе в сфере профессиональной подготовки, ши-

роко освещается в работах целого ряда ученых. В теории и методике про-

фессиональной подготовки появилась концепция глобального образова-

ния, опирающаяся на идеи интегративности [1, 3]. Вместе с тем в отдель-

ных философских и социологических исследованиях высказывается пред-

положение о том, что интеграция в сфере образования может привести 

к утрате культурных традиций и культурных ценностей [2, 5]. Наряду 

с этими крайними точками зрения существует немало работ, где вопросы 

воспитания национального самосознания и межэтнической толерантнос-

ти [6, 4], воспитания человека культуры [8] рассматриваются в совокуп-

ности, как тесно взаимосвязанные. 

Проблема взаимодействия стран на основе интеграции националь-

ных и международных достижений в профессиональном образовании, со-

четания зарубежного и отечественного опыта профессиональной подго-

товки связана с противоречиями традиций российского и международно-

го профессионального образования. Актуальность этой многоаспектной 

проблемы повышается с возрастающей интенсивностью глобализацион-

ных процессов, воздействующих на системы национального образования 

в целом и профессионального образования в частности. 

В рамках обозначенной проблемы требуются определение сущности 

феномена глобализации профессионального образования, вычленение 

конкретных сфер влияния глобализационных процессов на систему про-

фессиональной подготовки, выявление тенденций развития данной сис-

темы в новых условиях, поиск путей развития международного сотрудни-

чества в области образования, всестороннее осмысление особенностей 

развития профессионального обучения при взаимодействии культур. 
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Мировые глобализационные процессы обусловлены историческими 

изменениями и имеют объективные предпосылки. Известно, что каждому 

укладу общественной жизни соответствуют не только виды производства, 

определенные формы социально-экономических и политических структур 

внутри отдельных стран, но также определенные этнические особенности, 

отношения внутри социума и между социальными общностями. Так, пе-

риод собирательства характеризовался первобытно-общинными отноше-

ниями, наличием объединенных на основе кровных связей родов, племен 

и народностей, между которыми происходили беспрерывные столкнове-

ния и велись войны. Переход цивилизации к земледельчеству был ознаме-

нован не только утверждением рабовладельческих и феодальных отноше-

ний внутри государств, но и вычленением этносов, народностей, образо-

ванием могущественных империй, опирающихся главным образом на си-

лу. Промышленная цивилизация привела к развитию капиталистических 

отношений, формированию наций, возникновению преимущественно на-

циональных государств и распаду империй. Постиндустриальная цивили-

зация также неизбежно трансформирует не только внутренние, но и меж-

дународные социальные институты, о чем свидетельствуют процессы гло-

бализации, которыми сегодня охвачены все сферы общественной жизни. 

В одной из многочисленных трактовок понятия «глобализация» ут-

верждается, что она ведет к «созданию и развитию интегрированных сис-

тем и отношений, выходящих за национальные границы» [14]. Эти систе-

мы и взаимоотношения носят не только экономический, но и политичес-

кий, культурный, технологический характер [9]. Глобализация посред-

ством экономических и технологических средств превращает мир в общее 

социальное пространство, и события в одном регионе мира могут оказы-

вать существенное влияние на жизнь отдельных лиц и организаций в дру-

гих регионах земного шара [10]. 

Согласно другим толкованиям феномен глобализации рассматрива-

ется как либерализация – освобождение от ограничений передвижения 

между странами, создание «безграничной» мировой экономики [15]. Сто-

ронники этого определения ратуют за уничтожение барьеров для между-

народной торговли, в том числе и образовательными услугами. 

Есть авторы, которые понимают глобализацию как универсализа-

цию – беспрепятственное распространение преимущественно посредством 

информационных и компьютерных технологий продуктов творчества, 

опыта и знаний по всему миру. 

В соответствии с еще одним определением глобализация выступает 

как детерриториализация – разрушение жесткой связи экономического 

и общественного пространства с конкретной географической территорией 
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[11], т. е. глобализация видится как процесс трансформации пространствен-

ной организации социальных и экономических взаимоотношений. 

Имеются также работы, в которых глобализация приравнивается 

к процессам интернационализации и интенсификации различных между-

народных взаимоотношений. При этом в качестве субъектов глобализа-

ции рассматриваются как отдельные страны, так и глобальная экономи-

ка, в которой национальные экономики вступают в сложные взаимообус-

ловленные отношения [7]. 

На наш взгляд, использование понятия «глобализация» как синони-

ма интернационализации не совсем правомерно. Между ними существу-

ют различия. Так, по мнению некоторых авторов, глобализация – это ка-

тализатор процесса, а интернационализация – ответные действия, кото-

рые могут быть основаны на прогнозируемом развитии процесса [12]. Ряд 

исследователей считает, что эти ответные действия охватывают не только 

экономические и политические, но и социальные, культурные, образова-

тельные сферы [13]. 

Следовательно, глобализацию можно рассматривать в трех аспек-

тах: политико-экономическом, социокультурном и образовательном. Поли-

тико-экономический аспект характеризуется созданием международного 

рынка труда, растущим влиянием информационных технологий на эконо-

мические процессы. Социально-культурный и образовательный аспекты 

включают глобальные процессы не на уровне наций и государств, а на 

уровне отдельных людей и организаций. В русле именно этих аспектов 

можно смягчить негативные проявления глобализации, воспользоваться 

ее преимуществами и сохранить национальные особенности и самобыт-

ность различных культур. 

Образование в XXI веке, с одной стороны, стало важнейшей  сфе-

рой человеческой деятельности: достижения в этой области являются ус-

ловием грандиозных социальных и научно-технологических преобразова-

ний. С другой стороны, расширение сферы образования и изменение ее 

статуса сопровождается обострением проблем в этой области, свидетель-

ствующих о ее кризисном состоянии. В связи с этим стратегические цели 

образования в настоящее время представлены в Национальной доктрине 

образования в РФ в тесной увязке с важнейшими проблемами развития 

российского общества, такими как: 

● преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспе-

чение высокого качества жизни народа и национальной безопасности; 

● восстановление статуса России в мировом сообществе как вели-

кой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий 

и экономики; 
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● преодоление глобального кризиса цивилизации и переход мирово-

го сообщества на путь устойчивого развития. 

Глобализация оказывает сильное влияние на сферу профессиональ-

ного образования. Процессы глобализации образования сложны и многос-

торонни, они затрагивают как отдельные образовательные учреждения 

и потребителей их услуг, так и национальные системы образования в це-

лом, что требует продуманных стратегических действий на государствен-

ном уровне. С развитием процессов глобализации и культурного взаимо-

действия перед профессиональным образованием встали новые цели – 

подготовка кадров, способных эффективно работать в изменяющихся ус-

ловиях мирового рынка. 

Активность процесса этих перемен обусловила необходимость ре-

формирования сферы профессионального образования и создание откры-

той и гибкой системы, оперативно реагирующей на социальные и эконо-

мические трансформации. Успешное функционирование системы проф-

подготовки в условиях постоянного глобального межкультурного взаимо-

действия предполагает ее вовлечение в единый мировой образовательный 

рынок и активное сотрудничество с образовательными институтами раз-

ных стран в виде разработки и осуществления совместных исследова-

тельских проектов, обмена студентами и преподавателями, реализации 

специальных программ для иностранных студентов – т. е. интеграции ес-

тественного процесса взаимодействия культур в образовательную среду. 

Таким образом, глобализация приводит к следующим модификаци-

ям профессионального образования: 

● диверсификации предложений; 

● росту финансовых поступлений через привлечение иностранных 

студентов на платное обучение; 

● расширению учебных планов и обучению своих студентов в зару-

бежных вузах-партнерах; 

● расширению региональной сети вуза для эффективного использо-

вания своих ресурсов; 

● повышению качества образования и исследований за счет учас-

тия студентов и преподавателей в международном процессе обмена зна-

ниями. 

Самая распространенная форма глобализации профессионального 

образования – мобильность студентов и преподавателей с целью обуче-

ния, или академическая мобильность. Большинство европейских стран 

уже многие годы имеют постоянный приток студентов из разных стран. 

Мобильность студентов стимулируется различными государственными 

и региональными программами. Наиболее известные из них – «Эразмус», 
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«Сократ», «Лингва» и др. – ставили своей задачей создание европейской 

модели профессионального образования как мощного средства развития 

общеевропейского рынка специалистов. 

Еще одной формой глобализации сферы образования является мо-

бильность научных работников, обусловленная исследовательскими целя-

ми. Данная форма глобального сотрудничества вызывает неоднозначные 

оценки. Одни рассматривают ее как двусторонний обмен информацией 

(brain gain и brain drain); другие – как растрату умов (brain waste), интел-

лектуальную миграцию, «утечку мозгов», полагая, что отток квалифициро-

ванных кадров подрывает способность страны к социально-экономичес-

кому развитию. Тем не менее интеллектуальная мобильность – составля-

ющая процесса глобализации и активный катализатор процесса взаимо-

действия культур в образовательной среде. 

Международное сотрудничество учебных заведений профессиональ-

ной подготовки, получившее название транснационального образования, 

включает следующие варианты совместной деятельности: 

● франчайзинг: по договору франшизы зарубежное образовательное 

учреждение выдает местному учреждению разрешение использовать свои 

образовательные программы и выдавать свои дипломы на взаимно согла-

сованных условиях; 

● программы-близнецы: предложение общих программ обучения; 

● взаимное признание программ. 

Подобные программы предполагают международный контроль ка-

чества, взаимное признание документов, прозрачность национальных си-

стем образования, увеличение возможностей трудоустройства для выпус-

кников на территории объединенной Европы. Перечисленные формы 

профессионального обучения позволяют готовить конкурентоспособных 

специалистов, свободно ориентирующихся в поликультурной образова-

тельной и профессиональной среде. 

Решением проблем образования, разработкой и реализацией проек-

тов, определяющих вероятные пути развития международного сотрудни-

чества в области образования, активно занимаются известные междуна-

родные организации. Перечислим наиболее крупные из них с указанием 

направлений деятельности. 

1. В составе ЮНЕСКО: 

● МБП (Международное бюро просвещения); 

● МИПО (Международный институт планирования образования); 

● СЕПЕС (Европейский центр по высшему образованию); 

● КРЕСАЛК (Региональный центр высшего образования в Латинской 

Америке). 
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Основные направления деятельности: 

● содействие укреплению мира и безопасности путем расширения 

сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в инте-

ресах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и прав 

человека; 

● нормативная деятельность по вопросам национальной политики 

в тесной координации между образованием, подготовкой кадров и заня-

тостью; 

● укрепление инфраструктур на национальном уровне; 

● обмен информацией путем распространения специализированных 

справочников и перечней, бюллетеней исследований, отражающих самые 

последние тенденции в области образования. 

Наряду с этим осуществляется деятельность по конкретным проектам: 

● планирование образования (27,9% проектов); 

● подготовка кадров (14,1%); 

● научное, техническое и профессиональное образование (13,5%); 

● программа УНИТВИН, направленная на «наведение мостов» между 

местными и национальными партнерами, а также между странами; 

● проекты ТОКТЕН и ТАЛВЕН, призванные препятствовать «утечке 

умов» из развивающихся стран для повышения заинтересованности спе-

циалистов оставаться в своих странах или поощрения к возврату путем 

формирования международного сотрудничества «Север – Юг» и др. 

2. В составе Совета Европы: 

● Совет по культурному сотрудничеству Council for cultural coopera-

tion – CCC; 

● Центр документации по образованию в Европе (Documetation 

centre for education in Europe). 

Основные направления деятельности: 

● решение проблем, связанных с взаимным признанием документов 

об образовании для стран Европейского континента в связи с разнообра-

зием образовательных систем (англо-американской, германской, испан-

ской и французской); 

● сбор и обработка информации о состоянии и развитии образова-

ния в Европе, международных нормативных актов по образованию. 

Среди конкретных проектов можно выделить следующие: 

● проекты 1998–2000 гг. по организации высшего образования 

и педагогических исследований; 

● «Построение университета завтрашнего дня: политика и практика 

высшего образования в Европе»; 

● «Высшее образование для демократического общества» и др. 
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3. Лиссабонская декларация (конвенция Совета Европы и ЮНЕСКО 

1992 г.). Направления деятельности: 

● переход от общих деклараций о намерениях к конкретным опре-

делениям, правилам и четкому разграничению обязательств сторон 

и участников (например, категории: «доступ», «прием», «оценка», «высшее 

образование», «период обучения» и др.); 

● определение различия между терминами «доступ» и «прием», ква-

лификации высшего образования и квалификации, дающие доступ к выс-

шему образованию; 

● определение термина «признание» как вида оценки индивидуаль-

ных квалификаций, где под признанием подразумевается транснаци-

ональное признание, а не внутри конкретной страны. 

4. Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации подписаны 

с целью: 

● политического подтверждения необходимости глобализации выс-

шего образования и скорейшей «гармонизации» европейского высшего об-

разования с общей структурой образовательных уровней; 

● создания общего «европейского пространства высшего образова-

ния», установления европейской зоны высшего образования; 

● активизации европейской системы образования в мировом мас-

штабе; 

● повышения конкурентоспособности европейского образования 

в мире; 

● создания системы зачетных единиц, устранения препятствий 

в доступе студентов ко всем образовательным и имеющим к ним отноше-

ние услугам. 

Неоспорима роль информатизации и виртуализации общества в раз-

витии глобализационных тенденций в образовании. В связи с этим осо-

бый упор в реформировании образования делается на новые формы обу-

чения с помощью прогрессивных коммуникационных технологий. Разви-

тие дистанционного обучения на базе Интернет приводит к иному пони-

манию международной мобильности в образовании. Реальная академи-

ческая мобильность продолжает иметь большое значение, но на ее фоне 

в образовательной практике стремительно растет виртуальная мобиль-

ность, которая рассматривается как один из элементов интернационали-

зации профессиональной подготовки и канал для оперативного обмена 

идеями. Развитию дистанционного обучения способствовал венчурный 

капитал, превративший эту форму получения знаний в большой бизнес 

(огромные суммы тратятся на организацию «слияния» образования и Ин-

тернет). 
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Ритм изменений становится все более быстрым. По прогнозам, 

спрос на качественное и доступное образование в мировом пространстве 

будет увеличиваться, поэтому актуализируется поиск более совершенных 

и более рентабельных средств предоставления образовательных услуг. 

Профессиональное образование в условиях глобализации должно отли-

чаться прозрачностью и гибкостью образовательных стандартов, откры-

тостью и готовностью к взаимодействию с образовательными учреждени-

ями других стран, способностью к трансформации и преобразованию 

учебных планов, а также в целом процесса обучения с целью его оптими-

зации. 

По данным, полученным в результате крупнейшего в мировой исто-

рии исследования, проведенного компанией Environics International по 

заказу Всемирного экономического форума, каждые шесть человек из де-

сяти в мире считают глобализацию позитивным процессом, что указыва-

ет на его неизбежное развитие и вовлечение в него все большего количе-

ства стран, в том числе и России. Конкурентоспособность России на ми-

ровом рынке зависит от того, насколько страна будет готова к качествен-

ным изменениям в области образования и развитию инновационных 

и наукоемких технологий. 

Статья рекомендована к публикации 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ФИЗИКO-ХИМИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ1 

Аннотация. Цель работы: статья посвящена исследованию условий 

формирования в учебном процессе вуза важнейших компетенций, необходи-
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