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го. А также следует подчеркнуть, что в Азиатско-
Тихоокеанском регионе уверенно закрепляется 
огромный экономический потенциал, и, вместе 
с тем, в данном регионе происходит формиро-
вание соответствующей системы подготовки 
кадров. Так называемый “Азиатский процесс” 
в сфере высшего образования имеет достаточные 
ресурсы для развития и вполне может конкури-
ровать с Болонским процессом, происходящем 
в Европе. Будет ли “Азиатский процесс” домини-
ровать в перспективе или развиваться обособлен-
но – тема отдельного исследования.

Литература
1. Sorbonne Joint Declaration. Joint declaration on 

harmonisation of the architecture of the European 
higher education system. Paris, 1998.

2. Рубль В.А. Новая история Азии и Африки: 
Постсредневековый Восток: XVIII – вторая 
половина XIX века / В.А. Рубль. Киев, 2007.

3. Пронников В.А., Ладанов  И.Д. Японцы: эт-
нопсихологические очерки / В.А. Пронников, 

И.Д. Ладанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: главн. 
ред. вост. лит. изд-ва “Наука”, 1985.

4. Елисеефф В., Елисеефф Д. Японская цивили-
зация / В. Елисеефф, Д. Елисеефф. М., 2008.

5. Николаева Н.С. Образы Японии: очерки и за-
метки / Н.С. Николаева. М., 2009.   

6. Щукин А.А. Как учат в КНР: система образо-
вания Китая / А.А. Щукин // Российско-китай-
ский деловой мир. М., 2010. 

7. Нуреев P.M. Система образования Индии: про-
блемы развития / Р.М. Нуреев // Ежегодник 
“Индия”. 1987.

8. Комаров Э.Н. Некоторые концептуальные про-
блемы социально-политического развития / 
Э.Н. Комаров // Экономическое, социальное 
и политическое развитие Индии (1947–1987). 
М., 1989.

9. Курбанов С.О. История Кореи с древности до 
начала XXI века / С.О. Курбанов. СПб., 2009.

10. Болонский процесс 2020 – Коммюнике Конфе-
ренции европейских министров, ответствен-
ных за высшее образование. Левен, 2009.

УДК 378 (4/9)

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: 

АСПЕКТЫ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ И АЗИАТИЗАЦИИ

Е.В. Пензина

Выделяются новые тенденции в развитии современного образования; сравниваются две глобальные обра-
зовательные системы – Западная и Восточная; выделяются различия в развитии образовательных доктрин; 
представлены выводы по проблеме азиатизации.

Ключевые слова: глобализация; азиатизация; Болонский процесс; Азиатский процесс; вестернизация.

В современном мировом научном сообществе 
в связи с увеличением роли стран Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) происходит переосмыс-
ление многих проблем всемирной истории, а также 
перспектив развития всемирно-исторических про-
цессов в текущем веке [1]. Следует подчеркнуть, 
что речь идет о странах, которые в первой поло-
вине прошлого столетия были зависимыми и ко-
лониальными, а сейчас интенсивно набирают свой 
авторитет в системе международных отношений. 
В связи с этим, в рамках данной статьи мы рассмо-

трим развитие образовательных систем ряда веду-
щих азиатских стран на предмет проявления при-
знаков глобализации.

Целью данной статьи является выявление раз-
личий в развитии образовательных доктрин стран 
Азии (на примере КНР, Индии, Японии и Южной 
Кореи) и Европы (на примере некоторых стран-
участниц Болонского процесса) на современном 
этапе (с рубежа XX–XXI вв. по настоящее время). 
Сделаем оговорку, что рассмотрению АТР мы по-
святили отдельную статью. В рамках данной ста-
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тьи мы будем пользоваться собранными нами ра-
нее данными касательно АТР. 

В рамках реализации поставленной цели пред-
полагается решение следующих задач: сравнить си-
стемы высшего образования в странах Азии до и по-
сле 2000 г.; проследить тенденции реализации Болон-
ского процесса в странах Европы; сравнить развитие 
систем высшего образования в Европе и Азии на 
современном этапе (с рубежа XX–XXI вв. по насто-
ящее время); выявить различия между современным 
Болонским и Азиатским процессами в образовании, 
объяснить их причины; сделать выводы о наличии 
или отсутствии признаков глобализации образования 
в духе азиацентризма.

Несколько слов о терминах  “вестернизация” 
и  “азиатизация”. Безусловно, наиболее известным 
из них является первый, и, раскрывая его смысл, 
исследователь В.Г. Федотова [2] говорит о при-
внесении западных политических, культурных 
и других традиций в  “незападную среду”.  “Азиа-
тизация” – менее употребляемый в научном сооб-
ществе термин, особенно применительно к сфере 
образования. Исходя из исследований американ-
ского социолога и политолога Сэмюэля Филлипса 
Хантингтона, очевидно, что возник он в противо-
вес  “вестернизации” [3] и означает прямо обрат-
ное – проникновение азиатских традиций в другие 
культуры и укрепление в них. О точном времени 
возникновения обоих терминов судить сложно, так 
как их стихийно стали употреблять еще с середи-
ны прошлого века в разных сферах деятельности, 
не привязывая к конкретной исторической эпохе. 
Например, Пауль Шаман в начале XX в. публику-
ет антибольшевистскую брошюру под названием  
“Азиатизация Европы” [4]. А ближе к современно-
му пониманию данные термины ( “вестернизация” 
и, в частности,  “вестернизация образования” как 
явление глобального масштаба последнего деся-
тилетия, а также  “азиатизация” в противополож-
ность ему) стали употребляться с последней чет-
верти XX века, после выхода статьи профессора 
Гарвардской школы бизнеса Теодора Левитта [5], 
а также трудов известного немецкого историка 
прошлого столетия Теодора фон Лауэ [6]. Хотелось 
бы также заметить: сегодня термин  “азиатизация” 
чаще всего употребляют и понимают в значении 
изменения пропорции населения Европы (Евро-
па здесь берется в широком смысле слова – прим. 
авт.) в пользу выходцев из стран АТР. По данным 
европейского статистического агентства Eurostat, 
в 2008 г. в 27 государствах Евросоюза прожива-
ли почти 3,7 млн выходцев из Азии [7]. Речь идет 
не только об азиатизации рабочих, но и интелли-
генции. Например, публицист Е. Чудинова пишет 

статью в журнале  “Эксперт” [8], поднимающую 
проблему  “излишнего либерализма” в сфере под-
бора преподавательских кадров в области высшего 
образования. Автор указывает на проблему азиати-
зации преподавательского состава главных вузов 
России. В связи с этим, хотелось бы оговорить, что 
мы рассматриваем термин  “азиатизация” исклю-
чительно с точки зрения структуры, содержания 
и тенденций развития высшего образования.

Для сравнения обратимся к некоторым стра-
нам Европы и попробуем проследить динамику 
развития Болонского процесса. Ни одна из стран 
Европы, по сравнению с АТР, не являлась колони-
ей. Следовательно, их развитие отличалось плано-
мерностью. Старейшим из университетов Европы 
является Болонский, он был основан в X в. В XII 
в. возникает Оксфордский университет, чуть позже 
открываются университеты в Кембридже и Пари-
же. В IV в. появляется Гейдельбергский универ-
ситет в Германии. Интенсивно появляются вузы 
в Новое и Новейшее время [9]. Система высшего 
образования в странах Европы возникла гораздо 
раньше, чем в Азии, и не претерпевала значитель-
ных изменений на протяжении как минимум двух 
минувших столетий. Наоборот, образовательные 
традиции, заложенные еще в период средневеко-
вья, оказали значительное влияние на формиро-
вание многих учреждений высшего образования 
XIX и XX вв. [10]. Развиваясь как единый ареал 
и к концу XIX в. укрепив тесное политическое, 
экономическое и культурное взаимодействие, стра-
ны Европы осознали объективную необходимость 
создания общих стандартов высшего образования. 
В 1999 г. достигнутое взаимопонимание положило 
начало Болонскому процессу, целью которого явля-
ется, как записано в документе [11],  “гармониза-
ция” систем высшего образования в Европе.

Со времени подписания Болонской деклара-
ции по настоящее время (за 12 лет) число субъ-
ектов процесса выросло в полтора раза. И до сих 
пор Болонский процесс открыт для желающих 
присоединиться к нему стран. В болонских доку-
ментах [12] прописаны общие условия перехода 
присоединившихся государств на новый стандарт 
высшего образования. Но конкретные формы реа-
лизации данных условий остаются за субъектами 
Болонского процесса. Поэтому сегодня мы видим, 
что даже в странах Европы существуют разли-
чия между образовательными системами. Однако 
при более глубоком рассмотрении данных раз-
личий, можно отметить, что они несущественны 
и, в целом, соответствуют положениям болонских 
документов. Например, прописанная в Болон-
ской декларации двухуровневая система высше-
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го образования существует не везде. В некоторых 
странах Европы (Германии, Франции, Бельгии, 
Греции, Испании) высшее образование сохраняет 
свою традиционную  “одноуровневую” структу-
ру [13]; одновременно осуществляется внедре-
ние новой двухуровневой системы. В России со-
храняется традиционная одноуровневая система 
с выдачей диплома  “специалиста” по окончании 
и, параллельно, укрепляется двухуровневая систе-
ма  “бакалавриат – магистратура”. Локально сохра-
няющиеся рудименты не означают рецессии, они 
преимущественно связаны со спецификой отрасли. 
Кроме того, есть некоторые расхождения в сроках 
обучения первой ступени высшего образования, 
бакалавра [13]. Например, в Великобритании для 
получения данной ученой степени нужно учить-
ся 4 г., в Дании – 3 г., в России – 4 г. Примерно то 
же происходит с магистратурой и докторантурой. 
К примеру, для получения степени магистра в Ве-
ликобритании нужно учиться 1–2 г., в Финляндии – 
2 г.; а в Австрии магистр является первой выпуск-
ной степенью, которая обычно присваивается по-
сле 4–5 лет обучения в университете. Срок обуче-
ния в докторантуре составляет в Великобритании – 
2–3 г., Австрии – 2 г., Испании – 3–4 г. В структуре 
обучения ряда стран присутствует степень канди-
дата (например, в Финляндии, Дании, России). По-
мимо этого, между странами Европы существует 
разница терминологии, которая в ряде случаев вы-
зывает сомнения в соблюдении той или иной стра-
ной правил Болонского процесса [13]. Например, 
во Франции бакалавром называют лицо со средним 
образованием. Аналогом болонского бакалавриа-
та во Франции выступает лиценциат. В ходе реа-
лизации новых стандартов образования возникла 
проблема с системой кредитов – зачетных единиц 
(в документах – ECTS – European Credit Transfer 
System, европейская система перезачета кредитов). 
Все существующие в странах Евросоюза зачетные 
системы совместимы с ECTS. Исключение на се-
годня составляют Испания и Португалия. В этих 
странах кредиты базируются на аудиторных часах, 
а не на учебной нагрузке студентов, как предпола-
гает ECTS [13].

Таким образом, проведя обзор развития Бо-
лонского процесса в странах Европы на современ-
ном этапе, можно оценить успехи и трудности его 
реализации. 

В целом, болонский проект пользуется 
поддержкой ведущих европейских государств 
и функционирует во всех странах, подписавших 
Болонскую декларацию. Нужно отметить, что цель 
успешно достигается: в Европе устанавливаются 
ликвидные стандарты высшего образования, обра-

зована европейская зона высшего образования, бо-
лее того – болонской системе географически уда-
лось выйти за пределы Европы, что отвечает даже 
более перспективным целям Болонского процесса. 
Трудности имеют объективный характер и связаны 
с особенностями осуществления отдельных поло-
жений болонских документов. Проблемы реализа-
ции Болонского процесса не настолько существен-
ны, чтобы создать серьезные препятствия на пути 
его успешного выполнения.

Сравнивая содержательный компонент развития 
образовательных процессов в Европе и Азии, необхо-
димо отметить, что их разделяет одна очень важная 
тенденция: Европа тяготеет к гуманитаризации обра-
зования, в то время как АТР – к усилению естествен-
нонаучности и технотизации образования.

Подводя итог всем рассуждениям, можно сде-
лать вывод о том, что системы высшего образова-
ния в Европе и Азии схожи. Представляя собой раз-
ные географические регионы, развиваясь в разных 
исторических условиях, но, однако, осуществляя 
политико-экономическое и культурное взаимо-
действие на определенных этапах, страны Евро-
пы и АТР сформировали аналогичные системы 
высшего образования. Несмотря на то, что КНР, 
Индия, Япония и Южная Корея не являются участ-
никами Болонского процесса, основные черты 
систем высшего образования в них отвечают по-
ложениям болонских документов. Следовательно, 
говорить о каких-либо различиях образовательной 
доктрины стран Азии и Европы на современном 
этапе не приходится. Глобализация проявляется 
и в Европе, и в Азии. Болонская система, в частно-
сти, – это единый мировой стандарт образования, 
цель которого – обеспечение возможности гло-
бальной мобильности трудовых ресурсов. В АТР 
нет документального аналога Болонской системе, 
однако нельзя отрицать наличие Азиатского про-
цесса в образовании как альтернативы Болонско-
му процессу. В связи с многократным усилением 
экономической мощи азиатских стран в послед-
ние десятилетия наметилась тенденция к переходу 
экономической инициативы в АТР. Как известно, 
экономика всегда опирается на квалифицирован-
ных специалистов разных областей знания. От-
сюда следует прямой вывод: экономика неразрыв-
но связана с образованием, и развитие экономики 
неизбежно повлечет за собой новое качественное 
развитие системы образования. Вопрос заключа-
ется в том, последует ли (при наличии тенденции 
глобальной экономической азиатизации мира [14]) 
за ней азиатизация образования. Исходя из наших 
данных, на текущем этапе признаков развития 
азиатизации систем высшего образования в гло-
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бальном масштабе не наблюдается. Несмотря на 
то, что мы выделили отдельным термином  “Ази-
атский процесс”, на данный момент он ограничи-
вается только Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
В данной ситуации необходимо объяснить, за-
чем странам Азии европейская система образо-
вания, если они не собираются присоединяться 
к Болонскому процессу, составлять конкуренцию 
ему или распространять альтернативу своей систе-
мы высшего образования в глобальном масштабе. 
На наш взгляд, поскольку в АТР существует избыток 
трудовых ресурсов, страны Азии заинтересованы 
в интеграции со странами Европы для обеспечения 
мобильности рабочей силы и перемещения части 
трудового населения в Европу. Таким образом, для 
азиатских стран получается своеобразное решение 
социального (трудового) вопроса.

В заключение хотелось бы отметить, что в на-
стоящее время ведущим идейным направлением 
глобализационных процессов в образовании явля-
ется вестернизация, которая проявляется в нали-
чии европоцентристского стандарта высшего обра-
зования, поддержке его со стороны ведущих стран 
Европы, мировом масштабе распространения Бо-
лонского процесса. 

На данном этапе Болонский процесс интенси-
фицируется и в России: механизмы перестройки 
системы высшего образования активно протекают 
в разных регионах страны: в европейской части, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Россия следит за 
тенденциями мирового развития и старается не от-
ставать от стран Европы по основным направлени-
ям, в том числе в сфере образования. А учитывая 
тот факт, что Россия географически расположена 
на периферии Европы и Азии, проблема пути раз-
вития образовательной системы здесь приобретает 
особо важное значение.
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