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В. Г. Овсянников

ВЫСШАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Глубокая обеспокоенность тем обстоятельством, что молодые люди
начинают все с большим безразличием относиться к демократическому
политическому процессу, характерна сегодня для России, так же как и для
большинства развитых демократий. Создается впечатление, что
традиционные механизмы политической социализации, которые вводили
каждое новое поколение в систему институтов, норм и практик
демократического управления, более не формируют приверженности
демократии и не мотивируют политическое участие. Эти тенденции
подтверждаются результатами социологических исследований, которые
показывают высокий уровень недоверия по отношению к политикам
и политике как таковой со стороны молодых людей. Такие тенденции,
вступающее в противоречие с убежденностью, что с каждым поколением
уровень гражданской ответственности и политического участия в усло-
виях стабильных демократических политических режимов и устоявшихся
норм и стереотипов гражданской политической культуры, будет
постоянно расти, заставляет социологов по-новому взглянуть на
протекание процесса политической социализации молодежи в глоба-
лизирующемся мире.

Попытаемся выделить те основные тенденции, которые происходят в
образовании под влиянием глобализации и оказывают непосредственное
влияние на процесс социализации молодого поколения.

Прежде всего, следует отметить своего рода «маркетизацию»
образования. Бизнес постоянно ищет новые сферы применения своих
сил, расширяя рыночное пространство. Начиная с последней четверти
ХХ века, можно наблюдать усиливающиеся попытки снижения роли
государственного регулирования в экономике и превращения до того
не-рыночных, социальных сфер, таких как здравоохранение и образова-
ние в арену коммерческой активности. По мнению К. Лейса, подобного
рода трансформация образования требует следующих действий:

• Реконфигурации товаров и услуг, предлагаемых системой образо-
вания или здравоохранения таким образом, чтобы каждый из них имел
свою цену и, соответственно, мог быть продан.

• Стимулирование в людях желания их приобрести.
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• Трансформация работников этих сфер из людей, работающих ради
достижения коллективных целей исходя из этики общественного
служения в людей, работающих во имя приращения доходов владельцев
капитала и действующих на основе рыночной дисциплины.

• Передача государством рисков в этих сферах частному биз-
несу [1, с. 4].

Одновременно происходила и трансформация внутренней среды
высшего образования. Уровень оплаты труда профессорско-преподава-
тельского состава по сравнению с другими категориями работников
значительно снизился. Усиливающаяся бюрократизация и давление на
университеты с целью заставить их сократить свои расходы привели
к сокращению образовательных программ, не ведущих к получению
формального образовательного сертификата. Удвоение соотношения
числа студентов на одного преподавателя знаменовало собой прогресси-
рующее ухудшение качества преподавания и снижение уровня
удовлетворенности и студентов и преподавателей им [1, с. 200–243].
Аналогичные явления происходили и в других звеньях системы
образования.

Одновременно происходил и процесс «корпоратизации» образова-
ния, когда учреждения образования начали приобретать черты, сходные
с бизнес структурами. Начало этому в западных системах образования
было положено в 1980–90ые годы расцветом так называемого
«менеджеризма». Руководителей учреждений образования нацеливали
на восприятия себя самих в качестве менеджеров, нацеленных на
получение конкретного результата. Сам язык и психология менеджмента
быстро проникали в классные комнаты и университетские аудитории.
Во многих странах в систему образования стали активно внедряться такие
рыночные механизмы, как конкуренция между учебными заведениями.
Так, школы стали бороться за учеников для того, чтобы сохранить
и увеличить свое финансирование. Это, в свою очередь означало необ-
ходимость рекламирования своей деятельности и разработку собствен-
ных «брендов». Они должны были научиться продавать свой «опыт
преподавания» и специфические положительные характеристики своих
учебных заведений. При этом все это должно было быть «упаковано»
в легко идентифицируемую яркую оболочку, поскольку родители
и учащиеся стали «покупателями». Происходит перераспределение
спроса и предложения на рынке образовательных услуг. Приоритетным
становиться бизнес–образование и «прагматическое образование». Как
следствие данного процесса – создание корпоративных университе-
тов [2, с. 34].
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По мере того, как системы образования все в большей степени
приобретают рыночный характер, учебные заведения стремятся строить
свои отношения с учащимися, исходя из представления о них, как
о потребителях, покупателях информации, а не как об участниках
процесса. Результатом этого наступления коммерции стало широкое
проникновение менеджеризма, ориентации на рынок и потребительской
психологии в среду деятелей образования. Инициирование или ускорение
рыночных преобразований в сфере образования стало результатом все
возрастающего внимания со стороны государств к действию рыночных
сил в условиях глобализации. Многое из того, что было необходимо
сделать (для превращения нерыночных сфер в области, доходные для
инвестиций) было сделано самими рыночными силами при осуществ-
ляемом время от времени государственным вмешательстве, которое
выглядело как рациональный ответ на уже произошедшие изменения.
Другими словами, влияние глобализации на процесс принятия
политических решений носит не прямой, а чаще опосредованный
характер и заключается, прежде всего, в трансформации социальных
отношений внутри стран.

Литература
1. Leys C. Market-Driven Politics. Neoliberal Democracy and the Public

Interest / C. Leys. – London : Verso Books, 2001.
2. Русин И. И. Тенденции глобализма на фоне российского образова-

ния / И. И. Русин // Вест. Междунар. ун-та. Сер.: Гос. и муницип. упр. –
Вып. 5. – М., 2002.

Д. В. Подлесный

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС РОССИИ
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(1917–1921 гг.): ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ

Сегодня отечественный профессорско-преподавательский корпус
вынужден работать в условиях перманентных изменений, которые
наблюдаются во всех сферах общественной жизни. Евроинтеграционные
трансформации, которые в полной мере касаются и высшей школы,
создают для последней как новые возможности, так и целый ряд рисков.
При этом образовательные реформы проходят на фоне таких явлений,


