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УНИВЕРСИТЕТ: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ДО ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА 

 

Аннотация: университет (лат. universitas, «целое») – учреждение высшего образования и научных ис-

следований, которое присуждает степени по различным академическим дисциплинам. Университеты, как 

правило, предоставляют высшее и послевузовское образование. Слово «университет» происходит от латин-

ского universitas magistrorum et scholarium, что приблизительно означает «сообщество учителей и ученых». 

Современная университетская система имеет корни в Европейском Средневековом университете, который 

был создан в Италии и развился из соборных школ для духовенства в течение Высокого Средневековья. 

Еще 40-50 лет назад высшее образование по существу относилось к сфере традиционного исследователь-

ского университета. В настоящее время существует широкое осознание того факта, что навыки и человече-

ский капитал стали основой экономического процветания и социального благополучия. Дистанционные 

технологии также рассматриваются как более дорогостоящие, эффективные альтернативы традиционным 

способам обучения. Новые технологии нашли свое место и в модернизации подходов к преподаванию, осо-

бенно на уровне младших курсов, со стандартизированными программами, часто предоставляемыми он-

лайн, что позволяет по-разному использовать аудиторное время с большим количеством непродолжитель-

ных семинаров и интерактивных дискуссий, с предоставлением большего времени студентами на их част-

ные проекты. 

Ключевые слова: университет, высшее образование, доступность образования, тенденция повышения 

образованности населения 

 

Оригинальное латинское слово «universitas» 

относится в целом к «ряду лиц, связанных в один 

орган, общество, компанию, сообщество, гильдию, 

корпорацию и т.д.». Во время возникновения го-

родской жизни и средневековых гильдий специа-

лизированными «объединениями учащихся и учи-

телей с коллективными юридическими правами, 

обычно гарантируемыми уставами, издаваемыми 

князьями, прелатами или городами, в которых они 

находились», стали именовать университеты. Как 

и другие гильдии, они были саморегулируемыми и 

определяли квалификацию своих членов. В совре-

менном употреблении слово «университет» стало 

означать «высшее учебное заведение, предлагаю-

щее обучение в основном  по профессиональным 

предметам и обычно имеющее право присуждать 

степени». 

Важной идеей в определении университета яв-

ляется понятие «академической свободы». Первые 

документальные свидетельства об этом относятся 

к раннему периоду существования Болонского 

университета, который принял академическую 

хартию Constitutio Habita в 1158 году, гарантиро-

вавшей право путешествующего ученого беспре-

пятственно проходить обучение в интересах обра-

зования. В настоящее время это широко признан-

ный на международном уровне документ - 18 сен-

тября 1988 года 430 ректоров университетов под-

писали Великую Хартию университетов. 

В настоящее время существует широкое осо-

знание того факта, что навыки и человеческий ка-

питал стали основой экономического процветания 

и социального благополучия. В современном по-

нимании – интенсивная экономика и общество, 

индивидуальный и общественный прогресс все в 

большей степени обусловлены технологическими 

новшествами. Процветание требует, чтобы нации 

сохраняли свое конкурентное преимущество пу-

тем развития и поддержания квалифицированной 

рабочей силы, глобальной конкурентоспособности 

исследовательских баз, а также совершенствова-

ния распространения знаний на благо общества в 

целом. В этом контексте высшее образование яв-

ляется важнейшим фактором инноваций и разви-

тия человеческого капитала, которое играет цен-

тральную роль в успешности и устойчивости эко-

номических знаний [4]. Следовательно, высшее 

образование занимает все более и более важное 

место в национальных интересах и оно подверже-

но глубоким изменениям, реформациям во всем 
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мире на протяжении последних десятилетий [9]. 

Как утверждают Altbach et al., 2009 «в высших 

учебных заведениях произошла академическая 

революция. Образование за последние полвека 

ознаменовалось беспрецедентными по масштабам 

преобразованиями» [2]. 

Еще 40-50 лет назад высшее образование по 

существу относилось к сфере традиционного ис-

следовательского университета. Сегодня данная 

картина совершенно иная. Несколько новых тен-

денций внесли свой вклад в перестройку модели 

коллегиального университета. Сегодня  вузы бо-

лее диверсифицированы и ближе к «лоскутной 

модели», в которой участвуют более крупные сег-

менты населения. Таким образом, высшее образо-

вание сегодня характеризуется массовым расши-

рением с более выраженным участием в образова-

тельном процессе различных структур; появлени-

ем новых «игроков образовательного рынка»; бо-

лее разнообразными профилями вузов, программ 

обучения; интегрированным использованием 

средств коммуникации и образования; технологий; 

усилением интернационализации, конкуренции и 

регуляторных механизмов; ростом давления на 

издержки и новые формы финансирования, а так-

же новыми формами управления, в том числе с 

усилением акцента на эффективность, качество и 

подотчетность. 

В последние полвека наиболее заметной из 

данных тенденций, несомненно, является резкое 

повышение доступности  высшего образования во 

всем мире. 

В 1970 году Институт статистики ЮНЕСКО 

(UIS) подсчитал, что в высших учебных заведени-

ях получало образование примерно 32,5 миллиона 

студентов. В 2000 году данный показатель возрос 

почти до 100 млн. в 2010 до 178 млн., что выража-

ется в 4,3%-ном среднегодовом приросте числа 

учащихся в высших учебных заведениях. Это до-

статочно быстрый рост по сравнению с 1,6%-ным 

среднегодовым увеличением мирового населения 

за тот же период. В середине 1990-х произошел 

существенный рост доступности  вузовского обра-

зования, при среднем ежегодном росте числа сту-

дентов высших учебных заведений на 5,9%, в пер-

вое десятилетие 21 века. Также прогнозируется 

дальнейшее увеличение числа студентов высших 

учебных заведений до 263 миллионов к 2025 году 

[3]. Рост образованности населения преобладал на 

всех континентах и составлял определяющую чер-

ту глобальных тенденций развития университет-

ского образования на конец 20-го и начало 21 века 

[6]. Подобному росту способствовал целый ряд 

факторов. В первую очередь резко возрос обще-

ственный спрос на высшее образование, подпиты-

ваемый ростом показателей завершения высшего 

среднего образования. Дополнительные факторы 

включают: социальную мобильность, растущее 

участие женщин в образовательном процессе, а 

также процессы демократизации и урбанизации, 

движения за независимость в развивающихся 

странах. Сдвиг в сторону пост-индустриальной 

экономики также подтвердил предположение, что 

квалифицированная рабочая сила необходима для 

экономического роста и развития, что повысило 

спрос на «белых воротничков» в государственном 

секторе и сфере услуг. Наконец, ускоренный темп 

технологических изменений еще больше стимули-

ровал необходимость получения высшего образо-

вания [12]. Участие в системе высшего образова-

ния постепенно расширялось в разных странах и 

регионах мира. США и Канада первыми достигли 

массового повышения образование в 1960-х годах, 

затем  данного показателя достигли Западная Ев-

ропа и Япония в 1980-х годах. Рост числа студен-

тов высших учебных заведений за последние деся-

тилетия был более выражен в развивающихся ре-

гионах, особенно в странах Африки к югу от Са-

хары (в среднем 8,4%), арабских государства 

(7,4%), Восточной Азии и Тихоокеанском регионе 

(7%), Латинской Америке и Карибском бассейне 

(6,4%), а также в Южной и Западной Азии (6%). 

Более поздние тенденции свидетельствуют о том, 

что наибольший, в настоящее время, рост проис-

ходит в Южной и Восточной Азии. Только на Ки-

тай и Индию в совокупности приходится свыше 

половины глобального прироста числа студентов. 

Более того, к 2020 году в Китае и Индии сосредо-

точатся 40% молодых людей (в возрасте 25-34 лет) 

с высшим образованием [10]. 

Рост абсолютного числа студентов отражается 

тенденциями в доступности высшего образования. 

Всего за 14 лет доля молодых людей, поступаю-

щих на бакалавриат, выросла на 25 процентных 

пунктов, с 37% в 1995 году и до 62% в 2010 году. 

Между тем, показатели для тех, кто поступает на 

более профессионально-ориентированные про-

граммы, остались стабильными – на уровне 17% 

[11]. Сопоставимые данные о тенденциях отсут-

ствуют для изучения изменений в высшем образо-

вании в течение более длительного периода. Од-

нако косвенно можно зафиксировать достигнутый 

прогресс, путем сравнения показателей успевае-

мости среди различных возрастных групп. В этом 

типе анализа доля молодых людей, которые в 

настоящее время имеют высшее образование – т.е. 

в возрасте 25-34 лет в 2010 году – сравнивается с 

теми, кто закончил учебу на 30 лет раньше – то 
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есть в возрасте 55-64 лет. Проведенный в 2010 го-

ду анализ показал, что доля обладателей третич-

ных (магистр) степеней возросло с 23 до 38% за 

три десятилетия [11]. Канада, Япония и Корея уже 

достигли уровня высшего образования более 50%, 

и это становится ориентиром для других стран. 

Некоторые страны действительно ставили перед 

собой амбициозные цели – 40% уровень высшего 

образования среди молодого поколения к 2020 го-

ду. Страны G20 и Российская Федерация также 

достигли более 50% уровня высшего образования 

у населения, в то время как Китай стремится к 

20% отметке к 2020 году. Некоторые ведущие Ин-

дийские аналитики призывают к 20-ому % уровню 

образованности в ближайшем будущем и 30%-ому 

2020 [5]. 

Ключевой особенностью такого растущего 

уровня высшего образования  является увеличение 

доли женщин, получающих образование в высших 

учебных заведениях. По данным Института стати-

стики ЮНЕСКО, женщины составляют 61% насе-

ления планеты. Начиная с 1970 году и вплоть до 

2005, женщины достигли паритета с мужчинами в 

плане доступности высшего образования и сего-

дня 51% студентов во всем мире составляют лица 

слабого пола [14]. Последние статистические дан-

ные по образованию подчеркивают, что данная 

тенденция более заметна в Европейских странах, 

причем отмечаются значительно более высокие 

показатели поступления женщин по сравнению с 

мужчинами, как на бакалавриат, так и магистрату-

ру (69% против 55% в среднем), а также профес-

сионально-ориентированные программы (19% 

против 16%). В 2010 году, женщины также до-

стигли паритета с мужчинами в том, что касается 

доступа к передовым исследовательским про-

граммам при коэффициенте получении гранта 

2,8% [OECD, 2012b]. Как следствие массового по-

вышения доступности и участия в образователь-

ном процессе большего числа студентов за по-

следние полвека, более высокие системы образо-

вания испытывали рост числа университетов, при 

этом наблюдалось увеличение количества новых 

вузов, созданных по всему миру как ответ на рас-

тущий спрос. 

Наглядной иллюстрацией  масштаба изменений 

может служить вузовская система в Индии. Ин-

дийская система высшего образования состояла из 

27 университетов и 695 колледжей на момент об-

ретения независимости страны в 1949 году [1]. К 

2006 году, число вузов резко возросло до 361 уни-

верситета и тысячи колледжей. Эта тенденция, 

скорее всего, не ослабнет. Чтобы представить 

цифры в перспективе, Daniel оценивает, что удо-

влетворение спроса на дополнительные 85 милли-

онов студентов по всему миру в период с 2010 по 

2025 год потребуется разместить дополнительно 

109 000 учебных мест – то есть эквивалент четы-

рех больших университетов – в течение одной не-

дели. Во многих странах процесс массирования 

привел к появлению в рамках высшего образова-

ния новых типов институтов, как альтернативы 

традиционным университетам. Рост сильно ориен-

тированного на работодателя негосударственного 

сектора, тесно интегрированного с рынком труда, 

потребностями каждого населенного пункта и ре-

гиона, действительно является одним из наиболее 

значительных структурных изменений в последнее 

время в системе высшего образования [8]. В рам-

ках европейского проекта первые коммерческие 

университеты появились во Франции в середине 

1960-х годов с создания Instituts Universitaires de 

Technologia (IUTs), основанной на модели некото-

рых профессионально ориентированных обще-

ственных колледжей, за которыми в начале 1970-х 

годов последовало техническое и дополнительное 

образование. Далее следовали колледжи (TAFE) в 

Австралии, Fachhochschulen в Германии и 

Distriktshøgskoler в Норвегии. В конце 1970-х го-

дов Португалия создала политехнические инсти-

туты, а Нидерланды в конце 1980-х гг – свои 

Hogescholen (HBO). 1990-е годы ознаменовались 

появлением Политехнического сектора (AMK) в 

Финляндии, университетов Tecnológicas в Мекси-

ке и швейцарских университетов прикладных 

наук. Наконец, университет Politécnicas и универ-

ситет Interculturales возникли за последнее десяти-

летие в Мексике. Эти новые вузы часто создава-

лись для обеспечения возможностей обучения 

специалистов среднего класса, необходимых для 

постиндустриальной и все более наукоемкой эко-

номики [2]. Предлагая более короткие программы, 

они смогли лучше удовлетворить растущие по-

требности и требования при приемлемой цене на 

обучение. Они также были в состоянии реагиро-

вать на все более разнообразные потребности 

рынка труда и регионального развития, а также 

учитывать растущее разнообразие индивидуаль-

ных мотиваций, ожиданий и потребностей студен-

тов, их карьерных планов. Оценка относительной 

важности каждого сектора не является простой, 

поскольку нет исчерпывающего реестра вузов, и 

новые институты создаются по всему миру прак-

тически ежемесячно. Тем не менее, последние 

оценки списка аффилированных с ЮНЕСКО меж-

дународных ассоциаций университетов (МАУ) 

включает более 17 000 вузов. 
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Сопутствующей тенденцией является растущее 

разнообразие студенческих организаций высшего 

образования, университетов и их филиалов, обра-

зовательных организаций. Предполагается, что 

такая диверсификация может обеспечить основ-

ные преимущества для различных заинтересован-

ных сторон в системах высшего образования, 

например, более эффективное удовлетворение по-

требностей студентов, обеспечение высоких пока-

зателей эффективности высшего образования, по-

вышение социальной мобильности, улучшение 

ситуации на рынке труда, рост политической леги-

тимации и повышение качества системы образо-

вания в целом [15]. 

Следствием развития массового образования 

является его универсальность и доступность, а 

также участия в нем различных студентов с точки 

зрения их социально-экономического фона, ака-

демических способностей и готовности, карьер-

ных ожиданий, мотивации и вовлеченности в 

учебный процесс, что отражает растущий соци-

альный спрос на высшее образование [9]. Кроме 

того, еще одним заметным событием является 

увеличение количества студентов среднего воз-

раста, которые поступают в университеты после 

определенного периода практической работы. Ву-

зы сегодня включают в себя все большее число 

«нетрадиционных» студентов, «тех, кто не посту-

пил непосредственно из средней школы, не из до-

минирующих социальных групп, социально-

экономического положения или этнического про-

исхождения» [9]. 

Таким образом, университеты должны адапти-

ровать свое материальное обеспечение, чтобы оно 

отвечало всем потребностям и помогало всем сту-

дентам в процессе  их образовательной деятельно-

сти. Меняются и требования к студентам. Учащи-

еся все чаще находятся в поиске курсов, которые 

позволяют им обновлять свои знания на протяже-

нии всей трудовой жизни. Кроме того, учащиеся 

стремятся приобрести конкретные знания или 

навыки для удовлетворения потребностей рынка 

труда, все больше и больше студенты предпочи-

тают конкретные образовательные курсы, а не 

изучение традиционной четко определенной про-

граммы в одном учреждении [9]. В результате 

внутри институтов наблюдается все большее раз-

нообразие. Например, традиционные университе-

ты все больше расширяют свои предложения, что-

бы включить краткосрочные курсы и более про-

фессионально-ориентированные системы. Спосо-

бы посещения занятий также значительно расши-

рились. Действительно, традиционный режим оч-

ной посещаемости плохо приспособлен к потреб-

ностям студентов среднего возраста, которые ча-

сто обучаясь вынуждены работать и обеспечивать 

семью. Разработка более гибких способов обеспе-

чения, таких как дистанционное обучение и элек-

тронное обучение расширило доступ учащихся к 

образовательным курсам и способствовало удо-

влетворению все более разнообразного спроса. 

Дистанционные технологии также рассматрива-

ются как более дорогостоящие, эффективные аль-

тернативы традиционным способам обучения. Но-

вые технологии нашли свое место и в модерниза-

ции подходов к преподаванию, особенно на 

уровне младших курсов, со стандартизированны-

ми программами, часто предоставляемыми он-

лайн, что позволяет по-разному использовать 

аудиторное время с большим количеством непро-

должительных семинаров и интерактивных дис-

куссий, с предоставлением большего времени сту-

дентами на их частные проекты. Наконец, универ-

ситеты начали расширять свои программы обуче-

ния на протяжении всего периода обучения. Орга-

низация образовательного процесса все больше 

адаптируется, и включает в себя: оценку предше-

ствующего обучения; более широкий спектр про-

грамм; заочное обучение; модульные учебные 

программы и системные зачетные единицы; ком-

петентностно-ориентированную на учащихся ор-

ганизацию обучения; и обеспечение непрерывного 

образования [13]. 

Заключение 
Современный университет представляет собой 

высоко интегрированную, мобильную структуру, 

предоставляющей помимо, классического «инсти-

тутского» образования, множество дистанционных 

узкоспециализированных образовательных про-

грамм. Также, на сегодняшний день высока соци-

альная и образовательная мобильность студентов 

в рамках межуниверситетской интернационализа-

ции и программ студенческого обмена. Структура 

студентов, обучающихся в университетах, также 

подвержена существенным изменениям. В совре-

менных образовательных реалиях все больше лиц 

среднего возраста, проработавших определенное 

время, стремятся к получению высшего образова-

ния или повышению своей квалификации. 
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UNIVERSITY: FROM CLASSICAL TO INNOVATIVE SCHOOL OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract: university (Lat. universitas, “the whole”) is an institution of higher education and scientific research 

that awards degrees in various academic disciplines. Universities, as a rule, provide higher and postgraduate educa-

tion. The word "university" comes from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "a 

community of teachers and scientists". The modern university system has its roots in the European Medieval Uni-

versity, which was created in Italy and developed from collegiate schools for the clergy during the High Middle 

Ages. 40-50 years ago, higher education essentially belonged to the field of a traditional research university. Cur-

rently, there is widespread awareness that skills and human capital have become the foundation of economic pros-

perity and social well-being. Remote technologies are also seen as more expensive, effective alternatives to tradi-

tional learning methods. New technologies have found their place in modernizing teaching approaches, especially 

at the junior level, with standardized programs often provided online, which makes it possible to use classroom 

time differently with a large number of short seminars and interactive discussions, with more time being given by 

students to their private projects.. 
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