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Акцент на совершенствовании развития системы образования в Республике Беларусь актуализирует обращение к за-

рубежному опыту реформирования образования. 

Цель исследования – выявить проблемы и глобальные тенденции реформирования образования в современном мире, ко-

торые могут быть учтены в образовательной политике Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалом послужили труды отечественных и зарубежных ученых, касающиеся проблемы со-

временных тенденций образования в зарубежных странах. Реализованы методы сравнительно-сопоставительного анали-

за, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. В статье акцентировано внимание на детерминантах осуществления образовательных 

реформ, мировых проблемах в образовании, определяющих основные направления его дальнейшего реформирования.  

Заключение. Выявлены ведущие проблемы, положившие начало широкому реформационному процессу образования в 
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Беларусь.  
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роведенное исследование позволяет утвер-

ждать, что в настоящее время имеется ряд 

диссертаций, посвященных изучению образова-

ния в современных странах: Западная Европа и 

США (Т.В. Автономова, 2003); Великобритания 

(Г.П. Алексеевич, 1992); Франция (Е.Я. Орехова, 

2004); Финляндия (Д.А. Володин, 2011); Швеция 

(Э.Э. Исмаилов, 2004); Италия и Венгрия (Е.В. 

Мишина, 2006). Особый пласт, касающийся тен-

денций преобразования современной зарубежной 

школы, представляют собой работы, анализи-

рующие развитие китайской системы образова-

ния. Об этом свидетельствует, в частности, серия 

исследований, выполненных на уровне канди-

датских диссертаций (М.А. Боенко, 2006; Фу Сяо 

Ся, 2000; Хэ Сяоган, 2004; Цзян Сяоянь, 2009; 

Мэй Ханьчэн, 2005; Цзян Цзюнь, 2007; Ли Цзю-

ныой, 2004; Цао Ян, 2004; Ду Яньянь, 2004; Ли 

Яньхуэй, 2007). Вышесказанное подтверждает, 

что на рубеже XX–XXI вв. для мирового сооб-

щества характерен поиск новых направлений и 

форм развития образования – более демократич-

ных и результативных с позиции интересов об-

щества. Необходимость обновления и реформи-

рования современного образования, его усовер-

шенствования и повышения уровня качества яв-

ляется важнейшей социокультурной проблемой 

и для Беларуси, что в значительной мере обу-

словливается мировыми процессами глобализа-

ции и потребностями формирования позитивных 
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условий для индивидуального развития человека, 

его социализации и самореализации. В связи с 

этим анализ и осмысление глобальных тенденций 

реформирования образования в современном ми-

ре может оказаться своевременным и актуальным. 

Цель исследования – выявить проблемы и 

глобальные тенденции реформирования образо-

вания в современном мире, которые могут быть 

учтены в образовательной политике Республики 

Беларусь. 

Материал и методы. Материалом послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, ка-

сающиеся проблемы современных тенденций 

образования в зарубежных странах (Д.А. Воло-

дин, Н.К. Зинькова, В.А. Капранова, А.П. Орло-

ва, В. Романова, Л.Н. Талалова, В.В. Тетерина, 

Г.Ф. Ткач, В.М. Филиппов, В.Н. Чистохвалов). 

Реализованы методы сравнительно-

сопоставительного анализа и систематизации:  

– аналитический – теоретический анализ оте-

чественной и зарубежной исторической педаго-

гической литературы по проблеме исследования;  

– сравнительный – анализ структуры и содер-

жания образования в ряде зарубежных стран (за-

падноевропейские, азиатские страны, США).  

Результаты и их обсуждение. С задачами 

реформирования и обновления системы образо-

вания сталкивается любое общество на протяже-

нии своего существования. И чем быстрее и кар-

динальнее происходят в обществе те или иные 

изменения, тем интенсивнее и кардинальнее тре-

буются реформы в образовании. Примером по-

добных социальных изменений, приведших к 

обновлению образования, в свое время стала 

промышленная революция XIX века, обеспечив-

шая шаг к его профессионализации и массово-

сти. Сегодня мы являемся свидетелями влияния 

на реформационные процессы в области образо-

вания значительного числа глобальных факто-

ров, важнейшим среди которых можно считать 

переход человечества от индустриального обще-

ства к информационному. 

Ключевые детерминанты процесса реформи-

рования образования в современном мире актив-

но начали проявлять себя с 70-х годов ХХ века. 

Именно в этот период в различных странах раз-

рабатываются проекты реформ, законы, поло-

жившие начало широкому реформационному 

процессу образования в мире. Закономерность 

проведения образовательных реформ в мире 

объясняется рядом причин. Приведем самые 

важные из них:  

 демографический взрыв конца 40-х годов и 

в связи с этим рост количества учащихся сначала 

в общеобразовательных школах, а затем в выс-

ших учебных заведениях. Вследствие этого в 

1960–1975 гг. количество студентов в мире вы-

росло с 12 до 34 млн чел.; 

 научно-информационный взрыв, в резуль-

тате которого на современного человека обру-

шилась лавина новых знаний, а их селекция, пе-

реработка и сохранение усложнились; 

 рост производственной мобильности, ха-

рактеризующейся значительно большей, чем в 

прошлом, интенсификацией, исчезновением од-

них и появлением новых профессий; 

 увеличение потребности в кадрах более 

высокой квалификации; 

 массовая миграция населения трудоспо-

собного возраста из сельского хозяйства в про-

мышленность и сферу услуг; 

 возрастание роли науки и современной 

технологии в жизни общества и отдельной лич-

ности; 

 развитие средств массовой информации и 

коммуникации; 

 относительное увеличение доли свободно-

го времени в результате внедрения достижений 

технического и технологического прогресса; 

 возрастание уровня благосостояния людей 

(даже в слаборазвитых странах) и т.п. 

Активное влияние перечисленных выше фак-

торов, а также ряд новых тенденций развития 

обществ определили продолжение реформ раз-

личных ступеней и форм образования. 

Характерной чертой развитых стран мира 

становится приоритетность образования. Показа-

тели его уровня свидетельствуют о качестве 

жизни государства; это критерий экономической 

мощи и безопасности, это сердце творческих ус-

пехов в искусстве и литературе, залог достиже-

ний в научных исследованиях. «Японское чудо» 

объясняется высоким уровнем образования. В 

возрастной группе 25–34 года 42,3% граждан 

Страны восходящего солнца имеют высшее об-

разование, 50,4% – старшее среднее образование 

и только 7,2% – обязательное. Что касается более 

старшего поколения (35–44 года), то эти показа-

тели составляют соответственно 26,9%, 53,5% и 

19,5% [1–2]. 

Приоритетность образования в развитых за-

рубежных странах подтверждается соответст-

вующими социально-политическими мерами. За 

счет огромных финансовых вложений в послед-

ние годы система образования Японии обеспечи-

вала 20% прироста валового национального про-

дукта страны. Как считают ведущие экономисты 

мира, вложение инвестиций в образование – са-

мая надежная и доходная прибыль. 
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В настоящее время мир переживает новую 

экономическую революцию, в рамках которой 

меняется способ производства. Интеграция нау-

ки и производства, широкое использование мик-

роэлектроники, робототехники, биотехнологий, 

компьютеризация и информатизация общества 

влекут за собой огромные перемены в сфере ин-

теллектуального труда и быта, глубокие измене-

ния в профессионально квалифицированном со-

ставе населения. Задача обеспечения качествен-

ным образованием всех школьников привлекает 

внимание крупных промышленных корпораций и 

фондов. Они ассигнуют немалые суммы для раз-

работки учебных программ, подготовки специа-

листов, для дополнительных занятий с отстаю-

щими детьми. Немаловажным является и тот 

факт, что мировое образовательное пространство 

держит курс на охват всей молодежи полным 

(12–13-летним) средним образованием. В США и 

Японии полный 12-летний курс школы заканчи-

вают соответственно 76% и 93% молодых людей. 

В Южной Корее около 95% детей заканчивают 

полную среднюю школу и около 47% из них 

продолжают обучаться в вузах или профессио-

нальных учебных заведениях (это при том, что в 

Южной Корее обязательным бесплатным являет-

ся обучение только в шестиклассной элементар-

ной школе в возрасте с 6 до 12 лет. Обучение на 

других ступенях, в других школах и вузах – 

платное). Среднее образование стало необходи-

мым минимумом для вступления человека в вы-

сокотехнологическое общество. Нужно иметь в 

виду и другие аспекты: бесплатность обучения, 

бесплатные учебники (в обязательной неполной 

средней школе Японии все учебники бесплат-

ные), бесплатный транспорт, снижение платы за 

питание [1–3]. 

Однако анализ современного состояния обра-

зования позволяет говорить и о проблемах в об-

разовании: доминирование архаичной системы 

трансляции знаний вместо целенаправленного 

формирования необходимых для жизни качеств 

(избыточный академизм образования); проблемы 

с доступом к качественному образованию; низ-

кий уровень обеспечения преподавательского 

корпуса; старение преподавательского состава, 

гендерный перекос в его структуре и др. 

Наряду с устареванием материально-

технической базы и рядом других проблем в сис-

теме образования перечисленные выше про-

блемные зоны свидетельствуют о снижении ка-

чества образования и, в целом, о кризисе образо-

вания в мире, что определяет необходимость его 

своевременного реформирования. 

Актуальность обозначенного определяется и 

тем фактом, что изначально, с «возникновением, 

зарождением классической модели образования, 

его задачи трактовались гораздо шире: там было 

гораздо больше и гуманистических, и гумани-

тарных идей. Но со временем ход развития циви-

лизации привел к выхолащиванию культурной 

проблематики, к выделению обучения, ориенти-

рованного не на формирование личности, а на 

подготовку функционера-профессионала» [4]. 

Нельзя не признать, что мировое образование 

испытывает в настоящее время ряд инновацион-

ных сдвигов, которые воплощаются, прежде всего, 

в диверсификации образования, обусловленной 

вызовами времени, переходом экономик к практи-

ко-ориентированным, человеко-ориентированным 

моделям и выработкой передовых образователь-

ных технологий нового поколения. 

Данное направление дополняется проблемами 

демократизации и гуманизации образования. Как 

считает французский ученый О. Ребуль, крите-

рии образовательной демократии имеют слож-

ную природу и строятся на следующих принци-

пах. Во-первых, демократическая школа должна 

формировать истинных демократов. Любые про-

явления авторитаризма чреваты воспитанием 

покорности или, наоборот, стремлением к бунту. 

Во-вторых, необходимо стремление к макси-

мальной продолжительности общего образова-

ния для всех. Общество не может считаться де-

мократичным, если оно вынуждает большую 

часть молодежи слишком рано входить в мир 

труда или профессиональной подготовки.  

В-третьих, демократизацию образования можно 

обеспечить путем вариативности и многоуклад-

ности учебных заведений, широкой дифферен-

циации обучения, диверсификации содержания 

образования, предоставления разным категориям 

учащихся свободы выбора приемлемых для них 

форм и темпов обучения. 

Усиление гуманистических принципов в сис-

теме образования зарубежных стран выражается 

в изменении цели школы, ее назначения. Если 

традиционная парадигма образования была ос-

нована на универсальности учебных программ, 

фронтальном обучении, стандартизированных 

оценках знаний и умений, принудительности, то 

в центре гуманистической парадигмы образова-

ния стоит растущий человек, его потребности, 

интересы. Гуманизм проявляется в усилении 

внимания к личности школьника, его внутренне-

му миру, повседневному опыту, интересам, цен-

ностным ориентациям, эмоциональной сфере. 
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Заслуживает внимания сегодня и идея глоба-

лизации и регионализации образования. Глоба-

лизация позволяет увязывать образовательные 

системы в единые мировые образовательные се-

ти, преодолеть политические, административ-

ные, национальные, расовые, конфессиональные 

границы в образовании. Регионализация направ-

лена на выделение специфики в рамках мировой 

сети различных моделей образования, связанных 

с особенностями развития того или иного регио-

на. В качестве тренда выделяются поляризация 

социальных групп, фрагментация образования, 

введение ценза в образовании, формирование 

образовательных каст и сословий, образователь-

ных укладов. 

Основные идеи глобального реформирования 

образовательных моделей можно сформулиро-

вать следующим образом: 

 представление образования не столько как 

инструмента локальной (по месту и времени) 

социальной политики, сколько средства общест-

венного развития и разрешения общественно 

значимых проблем; 

 школа не только как механизм воспроиз-

водства, но и как механизм развития общества; 

 перенос внимания с процесса обучения 

(передачи знаний) на процесс тренинга интел-

лектуальных функций; 

 расширение набора типов знаний и реорга-

низация учебного материала вокруг деятельно-

сти, а не вокруг предмета [5]. 

Такой подход полагает, что совершенствова-

ние существующей системы образования воз-

можно за счет перехода от нынешнего научно 

ориентированного образования к образованию, 

ориентированному на деятельность. 

Заслуживает внимания вывод Д.А. Володина, 

сделанный на основе специального исследования 

современного школьного образования в Финлян-

дии. Изучение национальных реформ Финляндии 

в европейском контексте позволило автору вы-

членить как специфические, так и основные тен-

денции современного образования. К специфи-

ческим для финской школы автор относит ре-

формирование, включающее модернизацию со-

держания образования на основе новой парадиг-

мы обучения и рамочной структуры образова-

тельных программ, внедрения общих стандартов 

обучения для всех учащихся, совершенствования 

механизмов оценивания и отчетности, соблюде-

ния баланса между общим управлением систе-

мой школьного образования и автономией шко-

лы. К ведущим тенденциям современного разви-

тия европейского школьного образования – де-

мократизацию школы, децентрализацию управ-

ления с целью усиления школьной автономии, 

развитие социального партнерства учебных заве-

дений с институтами гражданского общества; 

обновление содержания общего образования в 

соответствии с концепцией «общества знания», 

его ориентацию на развитие когнитивного по-

тенциала учащихся; повышение качества обуче-

ния в соответствии с современным уровнем раз-

вития общества; совершенствование подготовки 

учителей на основе принципа обучения на про-

тяжении всей жизни [6].  

Систематизация наработок ученых позволяет 

выделить некоторые основные направления за-

рубежных образовательных реформ: 

 изменение содержания образования. Как 

считают в развитых странах мира, экстенсивный 

путь развития школьного образования исчерпал 

себя. Сегодня на повестке дня – интенсивное 

развитие образования, улучшение его качествен-

ных характеристик. Центр тяжести в настоящее 

время приходится не на количественные аспек-

ты, а на поворот школы к проблемам качества 

обучения и воспитания как можно большего ко-

личества детей, поворот к школе, «не просто 

пропускающей через себя массовые контингенты 

учащихся, но направляющей свои усилия на ну-

жды индивидуального развития детей и молоде-

жи». Это достаточно устойчивая тенденция по-

следнего десятилетия, обусловленная «триумфом 

личности». Исчезает само понятие «законченное 

образование», оно приобретает непрерывный 

характер, так как постоянное приобщение к но-

вым знаниям, повышение квалификации, само-

образование и самовоспитание человека стано-

вятся первейшей потребностью на всем пути 

жизнедеятельности. Традиционные формы обра-

зования дополняются новыми, в том числе раз-

витием открытого, дистанционного образования; 

 усовершенствование системы государст-

венного и создание независимой системы обще-

ственной аттестации и контроля качества обра-

зования. Государство, наряду с общественными 

структурами, должно выступать в качестве га-

ранта соответствия уровня образовательных ус-

луг современным требованиям; 

 повышение прозрачности рынка образова-

ния. Рынок образовательных услуг должен пре-

доставить возможность выбора социальным 

субъектам (места обучения, направления финан-

сирования, ресурсной поддержки и др.) на осно-

ве открытой и доступной информации об образо-

вательной системе; 

 создание равных возможностей для раз-

личных групп населения для доступа к качест-

венному образованию. Предполагается, что эта 
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задача должна быть решена для всех членов об-

щества, независимо от места жительства, нацио-

нальности, пола, социального происхождения и 

других характеристик. По оценкам ЮНЕСКО, в 

настоящий момент около миллиарда человек (т.е. 

каждый шестой житель планеты) остаются 

функционально неграмотными; 

 разработка системы мер по поддержке 

элитного сектора высшего образования – веду-

щих вузов и научных школ. Эти меры необходи-

мы, чтобы обеспечить конкурентоспособность 

стран в отношении культуры, науки, техники и 

экономики; способствовать сохранению и вос-

производству основных научных школ; сформи-

ровать внутри стран систему «образцов качест-

ва» и обеспечить последовательное распростра-

нение этих стандартов на всю систему образова-

ния и подготовки научных кадров; 

 интеграция отраслевой, академической и 

вузовской науки, непосредственное соединение 

науки и образования; 

 обеспечение нормативного финансирования 

учебных заведений, в том числе на одного учаще-

гося. Персонализация бюджетного финансирова-

ния (вместо сметного финансирования учрежде-

ний) призвана поменять ситуацию на образова-

тельном рынке: учебные заведения теряют гаран-

тированность финансирования, вынуждены бо-

роться за учащегося. Тем самым увеличивается 

заинтересованность учебных заведений в повы-

шении качества образовательных программ, в со-

ответствии с текущим и перспективным спросом 

общества. Повышается обоснованность и про-

зрачность бюджетного финансирования; 

 повышение эффективности реализации со-

циальной функции образования. Достижение 

этой цели связывается, прежде всего, с адресной 

поддержкой студентов и учащихся из малообес-

печенных слоев населения. Для государственных 

и региональных приоритетов, а также поддержки 

студентов из малодоходных семей вводятся ад-

ресные возвратные субсидии из бюджетов соот-

ветствующих уровней; 

 поддержка экспорта образования. Для этого 

учитываются перспективные потребности мировых 

рынков труда и обеспечивается сопоставимость 

дипломов университетов различных стран. Это, в 

свою очередь, требует поддержки совместных 

учебных программ, а также международной мо-

бильности преподавателей и студентов; 

 формирование и развитие национальных 

систем отбора талантливых детей и соответст-

вующей системы комплектования ведущих уни-

верситетов. Такая система призвана способство-

вать созданию интеллектуальной элиты госу-

дарств; 

 разработка соответствующей времени про-

граммы по формированию, поддерживанию и 

развитию кадров образования. Чаще всего в этом 

направлении речь идет об обеспечении достой-

ного уровня зарплаты учителей и преподавате-

лей, о развитии системы повышения квалифика-

ции педагогических кадров, об установлении по-

рядка, при котором учебные заведения получают 

право отчислять определенный процент своего 

внебюджетного дохода на персональные пенси-

онные счета своих работников; 

 усовершенствование системы ресурсного 

обеспечения образования – на уровне государст-

венного и местного бюджетов; содействие пре-

имущественному росту той части бюджета, кото-

рая направляется на решение задач модернизации 

образования по сравнению со средствами на теку-

щее содержание образования; обеспечение ресурс-

ной привлекательности образования; поддержка 

попечительского движения и создание адекватной 

нормативной базы для его деятельности; 

 усовершенствование процесса профилиза-

ции старшей школы. В последних классах каж-

дому обучающемуся предоставляется возмож-

ность выбора одной из 5–6 программ (например, 

гуманитарной, естественнонаучной, математики 

и информатики, экономики и права, технической, 

эколого-аграрной). Считается, что профильная 

школа позволит преодолеть не только формаль-

ный универсализм старшей школы, но и объек-

тивный разрыв между требованиями вуза и воз-

можностями системы общего образования; 

 реформа системы приема в университеты. 

В ее рамках университеты самостоятельно уста-

навливают «проходной балл» и цену обучения.  

В некоторых странах из числа принятых не менее 

50 процентов верхних по рейтингу обучаются 

бесплатно. Другими словами, те, кто сегодня пол-

ностью оплачивает свое образование, имеют воз-

можность получать часть средств от государства. 

Анализ результатов процесса реформирова-

ния образования в странах мира позволяет  

обозначить основные тенденции его реформиро-

вания: 

 образование становится многовариант-

ным, многообразным, многомодельным. В связи 

с тем, что образование предвосхищает эволюцию 

потребностей человека и общества, оно должно 

быть готовым к удовлетворению потребностей 

разных категорий населения. Утверждается па-

радигма образования, ориентированного на обу-

чающегося; 
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 переход к парадигме «образования на про-

тяжении всей жизни». На смену традиционному 

принципу «образование на всю жизнь» приходит 

принцип «образование через всю жизнь», кото-

рый исходит из того, что в быстро меняющемся 

мире надо учить учиться, учиться умению при-

нимать самостоятельные решения, эффективно 

работать с постоянно меняющейся информацией 

в условиях как ее дефицита, так и избытка; 

 постоянная адаптация образовательных 

программ к современным и будущим потребно-

стям, рост качества образования. Качество об-

разования связано, прежде всего, с его фунда-

ментализацией, предполагающей перенос акцен-

та с узкого профессионала на фундаментально 

образованного коммуникативного человека, 

творческую личность, способную к смене дея-

тельности в соответствии с теми изменениями, 

которые происходят в различных сферах. 

Меняется и само понятие фундаментальности 

и фундаментализации образования. Исходным 

становится понимание образования как социо-

культурного феномена и общечеловеческой цен-

ности; 

 опережающее развитие, ориентация на 

перспективу. Оно готовит людей, способных 

решать задачи будущего, поэтому должно опе-

режать настоящее, экстраполировать образова-

тельные технологии и знания на будущее. В 

этом, прежде всего, и реализуется прогностиче-

ская функция образования.  

Опережающее обучение преследует две ос-

новные цели. Во-первых, это воспитание способ-

ности к предвидению, предвосхищению собы-

тий, ориентация человека на сознательный выбор 

альтернатив, учет вариативности и неопределен-

ности будущего, воспитание, дающее работу во-

ображению, помогающее человеку определять 

траекторию своей жизнедеятельности, строить 

различные модели поведения и выбирать ту, ко-

торая действительно необходима человеку. Во-

вторых, это обучение следованию принципу «со-

участия», принятия решений на всех уровнях и 

заинтересованности в их реализации; 

 преодоление узкоэкономических ориента-

ций в высшем образовании через реализацию ус-

тановки на воспитание студентов в духе граж-

данственности и подготовки к активному уча-

стию в жизни общества. В специальном докла-

де Римскому клубу «Нет пределов обучения» 

особо подчеркивается, что обучение не может 

быть ценностно нейтральным, поэтому делается 

сознательный акцент на ценностных критериях. 

Необходимо не пассивное поддерживание сло-

жившейся системы ценностей, характерной  

для техногенного общества, а активное утвер-

ждение ценностей, адекватных переходу к ус-

тойчивому развитию, и, прежде всего, связанных 

с выживанием человечества; 

 сохранение и развитие национальных, ре-

гиональных культур в условиях плюрализма и 

разнообразия. Стремление интеграции образова-

тельных систем должно учитывать, что образо-

вание теснейшим образом связано с понятием 

культуры. В процессе образования мир человека 

расширяется, что позволяет ему приобщаться к 

иным культурным традициям и становиться раз-

носторонней личностью. Исходя из этого Гегель 

считал, что «необразованный человек не идет 

дальше непосредственно созерцания. Его глаза 

закрыты, и он не видит того, что лежит у его ног. 

Только знание всеобщих аспектов направляет 

человека на то, что нужно рассматривать глав-

ным образом» [7]. 

 повышение роли и уровня научных исследо-

ваний и преподавания. Продвижение знаний пу-

тем проведения научных исследований является 

важной функцией всех ступеней образования;  

 ускорение развития академических дисци-

плин и их диверсификация; появление учебной 

среды, основанной на новых технологиях, видах 

образовательного обслуживания. Учебные заве-

дения, опираясь на преимущества и возможно-

сти, предоставляемые новыми информационны-

ми и коммуникационными технологиями, долж-

ны играть ведущую роль и обеспечивать качест-

во и строгие нормы практики и результатов об-

разования путем создания новых форм учебной 

среды. Следует, начиная от средств дистанцион-

ного образования до полноценных «виртуаль-

ных» высших учебных заведений, способных 

разрабатывать высококачественные системы об-

разования, осуществлять деятельность на осно-

вании уважения культурной и общественной са-

мобытности. 

Заключение. Таким образом, исследование 

показало, что новые тенденции в развитии обще-

ства выступают ведущим фактором реформиро-

вания образования в современном мире. Иннова-

ционные сдвиги в образовательной политике за-

рубежных стран проявляются в усилении дивер-

сификации, демократизации, гуманизации, гло-

бализации и регионализации образования и вы-

ступают не столько инструментом локальной 

социальной политики, сколько средством обще-

ственного развития и разрешения общественно 

значимых проблем, учет которых необходим и 

для Беларуси, стремительно входящей в мировой 

образовательный процесс. 
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