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УДК 37; 32.019.5; 323; 338.2 

 
Исследуются основные модели ме-

ждународного научно-образовательного 
сотрудничества в контексте динамики 
внешнеполитической деятельности го-
сударств. В поиске ответа на вопрос об 
этапах развития международного ака-
демического сотрудничества анализи-
руются эволюции сопряженности внеш-
ней политики и инструментов содейст-
вия международному сотрудничеству в 
сфере образования и науки во имя повы-
шения престижа и влияния государства 
в международных отношениях. Фикси-
руется внимание на «нелинейном» ха-
рактере прохождения рубежных точек: 
в различных странах мы имеем дело с 
различными (нелинейными) временными 
циклами, что обусловлено уникальным 
культурно-историческим опытом госу-
дарств и различным содержанием и фор-
матом внешнеполитической деятельно-
сти. Используя метод сравнительного 
сопоставления, на основе материалов 
внешнеполитических концепций (в том 
числе и Российской Федерации) предла-
гается ответ на вопрос о роли универ-
ситетов в создании механизмов взаимо-
понимания и кооперации в современном 
мире, все большее влияние на который 
имеют современные информационно-
коммуникационные технологии. 
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Нет сомнений в том, что междуна-

родное научно-образовательное со-
трудничество абсолютно органично 
стало частью мира современных меж-
дународных отношений и внешней по-
литики, превратившись в инструмент 
реализации внешнеполитических за-
дач, связанных как с расширением ши-
роко понимаемого научно-образова-
тельного присутствия в ключевых ре-
гионах, так и с развитием экспорта об-
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разовательных услуг в зоны стратегических интересов [2, c. 68]. Как прави-
ло, солидные университеты, занимающие высокие позиции в международ-
ных рейтингах (как и система науки и образования в целом) — точно такой 
же атрибут и неотъемлемый признак успешного государства, как наличие 
привлекательного — как для внешних пользователей, так и для внутренних 
потребителей — культурного опыта и социального капитала. 

Продвижение и закрепление на внешнеполитических рубежах всегда 
соседствовало с экспансией культурной, образовательной, деловой. Ос-
тавляя за скобками немаловажный вопрос соотношения интересов бизнес-
игроков и внешнеполитической активности государства, автор сосредото-
чивает внимание на анализе опыта расширения научно-образовательного 
присутствия в отдельных регионах и государствах, исходя из актуальной 
внешнеполитической повестки дня игроков мировой политики. Очевидно, 
что государства, стремясь к максимизации своего влияния, аккумулируют 
разнообразные ресурсы, в том числе и ресурс научно-образовательного 
сотрудничества на приоритетных направлениях внешней политики. Важ-
ным вопросом исследования стал аспект совпадения интересов государст-
ва и иных структур, прямо либо косвенно поддерживающих внешнеполи-
тические интересы, а в случае данного исследования автор имеет ввиду 
наиболее престижные и влиятельные в международном академическом 
пространстве научно-образовательные центры (университеты, корпора-
тивные институты, научные центры), которые заинтересованы в развитии 
и повышении своей академической репутации, в рекрутировании качест-
венных внешних абитуриентов и внешнего персонала, в поиске новых 
технологий и интеллектуального ресурса [1; 3; 5; 9]. 

Украинский конфликт, как и современные значительные по мас-
штабу события в иных горячих точках, придали импульс дискуссии о 
возвращении государственно центричной модели мировой политики: 
чаще стало встречаться суждение о том, что многие из пресловутых 
«новых игроков» с их «универсальными ценностями» проявились на 
самом деле вполне лояльными инструментами государства, а логика 
действий как международных неправительственных (и некоммерче-
ских) организаций, так и транснациональных корпораций — строго 
подчиненной логике внешней политики «материнских государств». 
Схожие оценки звучат и в контексте оценки информационной политики 
глобальных (международных) медиа-ресурсов. 

Без сомнения, участники международного научно-образовательного 
взаимодействия следуют внешнеполитической парадигме «материнского» 
государства и соформируют внешнеполитическую повестку дня в регионах 
своего присутствия. Соответственно, рациональной моделью поведения для 
государств является обеспечение своего наибольшего научно-образователь-
ного присутствия в приоритетном с точки зрения внешней политики ре-
гионе, а для участников международного научно-образовательного сотруд-
ничества — максимально следовать векторам внешней политики «материн-
ского» государства. Этот тезис подтверждается анализом приоритетных на-
правлений внешней политики как наиболее экономически развитых стран 
(G20) так и стран, стремящихся к закреплению на международной арене в 
качестве точки роста и притяжения глобального интеллектуального ресурса. 
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Международное сотрудничество в академической культуре стало нор-
мой: эволюция от переписки и спорадических личных контактов ведущих 
профессоров исключительно в научных или образовательных целях до 
программ широкой кооперации и сетевого сотрудничества с общими цен-
ностями и понимаемой миссией — вплоть до формирования международ-
ных университетов и глобальных открытых образовательных программ — 
заняла не так много времени по историческим меркам. Ретроспективно 
анализируя процесс развития международного научно-образовательного 
сотрудничества в его взаимосвязи с процессами мировой политики с XX в., 
автор отвечает на вопрос о рубежных событиях, символизирующих начало 
новых, обусловленных мировой политикой, периодов в развитии ме-
ждународного измерения науки и образования. Важным стал «нелиней-
ный» характер прохождения рубежных точек: в различных странах мы 
имеем дело с различными (нелинейными) временными циклами, что обу-
словлено уникальным культурно-историческим опытом государств и раз-
личным содержанием и форматом внешнеполитической деятельности. 

Первым этапом — («этапом институтов интернационализации»), — 
безусловно, стало появление специализированных национальных ин-
ститутов развития мобильности и интернационализации, таких как Гер-
манская служба академических обменов (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) восстановившая (прерванную Второй мировой 
войной) свою деятельность в 1950 г. Можно говорить о символическом 
старте новой эпохи стремительно ускоряющейся интернационализации и 
интеграции образования. Отметим в скобках, что проект ДААД родился в 
1925 г. изначально как проект чисто академический, отвечавший на стре-
мительный рост количества запросов на инструменты сотрудничества  
(к которым мы относим инструменты финансирования мобильности, инст-
рументы финансирования совместных исследований) как внешних, так и 
внутристрановых участников научно-образовательного сотрудничества. 

Опыт создания специализированных агентств развития международного 
научно-образовательного присутствия оказался весьма востребованным в 
государствах с совершенно различными моделями внешнеполитической ак-
тивности: от практиков «глобальной ответственности» (США) до сосредо-
точенных на проблемах развития компактного субрегиона (Швеция); в сис-
тематизированном виде информация представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Некоторые агентства развития международного  

научно-образовательного сотрудничества 
 

Название Страна Год 
основания Профиль деятельности Сайт 

ДААД 
 

ФРГ 1950 
(1925) 

Предоставление стипендий для 
иностранцев для образования 
или исследований в ФРГ, ин-
тернационализация вузов, под-
держка германистики и немец-
кого языка, сотрудничество с 
развивающимися странами 

www.daad.de  
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Окончание табл. 1 
 

Название Страна Год 
основания Профиль деятельности Сайт 

Кампус 
Франс 
 

Франция Egide — 
оператор 
мобильно-
сти — об-
разована 
во Фран-
ции в 1960

Предоставление информации о 
том, как выбрать программу 
обучения, размещение катало-
га от бакалавриата до докто-
рантуры, предоставление ин-
формации о стипендиях и 
грантах во Франции 

www.campus 
france.org  

Американ-
ские сове-
ты 
 

США 1974 Проведение конкурсов для за-
рубежных школьников, сту-
дентов, аспирантов, препода-
вателей, ученых и специали-
стов на учебу, стажировку и 
участие в программах образо-
вательного обмена в США 

www.america
ncouncils.org 
 

Нацио-
нальный 
институт 
по между-
народному 
образова-
нию 

Респуб-
лика Ко-
рея 

1962 Предоставление возможности 
получить образование корейцам, 
проживающим за границей, со-
действовать развитию междуна-
родного академического со-
трудничества, поддерживать 
иностранных студентов, обу-
чающихся в Корее и т. д. 

www.niied. 
go.kr  

Шведский 
институт 
 

Швеция 1945 Изучение культур и народов 
других стран, распространение 
информации о Швеции и 
шведской культуре  

www.si.se  

Британ-
ский совет 
 

Велико-
британия 

1948 Развитие образовательных воз-
можностей и культурных свя-
зей, создание возможностей 
обучения за границей для мо-
лодых людей из Великобрита-
нии и зарубежных стран 

www.british 
council.in  

 
Опыт Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, Германской 

службы академических обменов — без сомнения, прекрасный пример, 
полезный в размышлениях о миссии международного научно-образова-
тельного сотрудничества. Следуя за политическими решениями о мак-
симальном расширении контактов с Францией, ДААД начинает осоз-
навать себя как инструмент научно-образовательного и культурного 
присутствия Новой Германии в новом (послевоенном) мире. Более то-
го, ориентируясь прежде всего на крупнейших игроков послевоенной 
европейской политики, с началом 60-х гг. прошлого века ДААД начи-
нает играть роль катализатора внешнеполитических контактов и со 
странами, оказавшимися по другую сторону геополитического разлома: 
с 1958 г. ДААД открыла программы научного и образовательного об-
мена для Польской Народной Республики, Чехословакии, Венгрии. 

С середины 70-х гг. начинается активная практика появления про-
грамм двойных дипломов университетов разных стран, предполагавшая 
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либо обучение в принимающем университете по согласованным двумя 
университетами программам, либо обучение челночного типа — час-
тично в одном университете, частично в ином. 

Следующий этап развития — («этап международных универси-
тетов») — это появление именно международных университетов, то 
есть располагающихся в принимающих юрисдикциях, но реализующих 
научную и образовательную деятельность не только по национальным, 
но и по внешним стандартам: либо стандартам «материнской страны», 
либо глобальным. Такие университеты (научно-образовательные цен-
тры) создавались в эпоху краха биполярной системы мировой политики 
прежде всего как важный результат внешнеполитических договоренно-
стей, как следствие внешнеполитического процесса и реже как чисто 
коммерческие проекты: отметим, что большинство таких коммерческих 
проектов в новых образовательных юрисдикциях сосредоточивало свои 
усилия на бизнес-образовании (разнообразные модели бизнес-школ, 
остающиеся за скобками данного исследования). 

В наиболее успешном виде этот формат реализован в виде так на-
зываемых «американских» и «немецких университетов», которые появ-
лялись как элемент политического, культурного и символического за-
крепления на внешнеполитических рубежах. Немецкие университеты 
имеют либо финансирование напрямую по линии министерства ино-
странных дел (как, например, Университет Андраши в Будапеште), ли-
бо по линии пула доноров, в состав которых входят финансово-про-
мышленные группы (или ассоциированные фонды), имеющие эконо-
мические интересы в данном регионе. 

Сопоставляя внешнеполитическую активность ФРГ в указанных ре-
гионах и фокус грантовых, исследовательских, кооперационных про-
грамм по линии ДААД и иных фондов, можно зафиксировать достойную 
подражания четкую корреляцию расширения бизнес-интересов немец-
ких финансово-промышленных групп, внешнеполитических действий 
МИД и международного научно-образовательного присутствия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Присутствие некоторых немецких (международных) университетов  

в регионах мира  
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Немецкий уни-
верситет в Каире 
(GUC) 

Египет 2003 Практико-ориентирован-
ный подход обучения на 
английском языке, но на 
основе немецких учебных 
программ; программы в об-
ласти машиностроения, 
прикладной науки и произ-
водственного менеджмента

www.guc. 
edu.eg 
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Продолжение табл. 2 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Китайско-немец-
кий колледж 
высшего образо-
вания в Шанхае 
(CDHK) 

Китай 1998 Электромашиностроение, 
механическая инженерия, 
предпринимательское и 
торговое право — двуязыч-
ные курсы (немецкий и ки-
тайский) 

www.cdhk. 
tongji.edu.cn 

Швейцарско-не-
мецкий универ-
ситет в Джакарте 

Индоне-
зия 

2000 Машиностроение, науки о 
предпринимательстве, есте-
ственные науки, социаль-
ные науки, юриспруденция

www.sgu.ac. 
id 

Немецко-иордан-
ский университет 

Иорда-
ния 

2005 Машиностроение и науки о 
предпринимательстве, ар-
хитектурное дело, машино-
строение, медицинские тех-
нологии и управление ре-
сурсами — курсы на анг-
лийском языке на основе 
учебных программ немец-
ких университетов при-
кладных наук 

www.gju. 
edu.jo 

Казахстанско-
немецкий уни-
верситет в Алма-
ты (DKU) 

Казах-
стан 

1999 Энерго- и экотехнологии, 
телеинформатика, транс-
портная логистика, ме-
неджмент внешнеэкономи-
ческой деятельности и ре-
гионоведение по Централь-
ной Азии — курсы на рус-
ском и немецком языке на 
основе немецких учебных 
программ 

www.dku.kz 

Немецкий уни-
верситет техно-
логий в Маскате 
(GUTech) 

Оман 2005 Геологические науки, при-
кладные информационные 
технологии, региональный 
менеджмент и туризм, го-
родское планирование и 
архитектура / дизайн — 
курсы на английском языке

www.gutech. 
edu.om 

Немецкий науч-
но-технический 
институт — Тех-
нический уни-
верситет Мюнхе-
на Азия (GIST-
TUM Asia) 

Синга-
пур 

2002 Программы по промыш-
ленной химии, проектиро-
вание ИС, микроэлектро-
ника, авиа- и ракетострое-
ние, транспорт и логистика, 
экологическая инженерия и 
вычислительная наука 

www.gist. 
edu.sg 
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Окончание табл. 2 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Немецкий уни-
верситет имени 
Андраши Дьюла 
Будапешт (AUB) 

Венгрия 2001 Международная экономика 
и предпринимательство, 
международные отноше-
ния, история Центральной 
Европы, исследования по 
Восточной Европе, между-
народное корпоративное 
право в Центральной и Во-
сточной Европе, междуна-
родный и европейский ме-
неджмент и программа док-
торантуры "Будущее Цен-
тральной Европы в ЕС" 

www.andrass-
yuni.eu 

 
Без сомнения, появление международных университетов учитывало 

опыт преодоления враждебности между французским и немецким об-
ществами после двух мировых войн, который показал, что весьма эф-
фективными средствами создания атмосферы добрососедства и взаи-
мопонимания стали проекты интеграционного характера в сферах мо-
лодежных, культурных и академических обменов. И действительно, 
фокусом и точкой приложения наиболее значительных усилий стали 
именно университеты — понимая университетские (академические) 
корпорации как носитыелей коллективной памяти, как факторы консо-
лидации национальной идеи, как структуры с самым большим потен-
циалом интеллектуального влияния на самые широкие слои обществ. 

В то же время, рассматривая географию присутствия американских 
университетов в регионах мира (табл. 3) — а, точнее, географию за-
пуска новых образовательных инициатив на руинах биполярного мира 
и в точках «замороженных» конфликтов, прослеживается четкая вре-
менная и внешнеполитическая корреляция символического закрепле-
ния рубежей и формирования новых центров влияния. 

 
Таблица 3 

 
Присутствие некоторых американских (международных) университетов  

в регионах мира 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Американский 
университет 
Центральной 
Азии 

Кирги-
зия 

1993 Гуманитарные науки www.auca.kg/
ru 
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Продолжение табл. 3 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания

Профиль деятельности Сайт 

Американский 
Университет 

Гирне на Кипре 

Кипр 1985 Инженерное дело, экономика 
и предпринимательство, ар-
хитектура, прикладные и гу-
манитарные науки 

www.gau.edu
.tr/en 

Американский 
университет в 
Косово 

Косово 2002 Информационные техноло-
гии, управление бизнесом; 
английский язык  

www.aukonli
ne.org/web 

Американский 
университет в 
Бейруте 

Ливан 1866 Сельское хозяйство; есте-
ственные науки; здраво-
охранение; архитектура 

www.aub.edu
.lb 

Американский 
университет  
Нигерии 

Нигерия 2005 Естественные науки; эконо-
мика, международная поли-
тика, финансы; информатика

www.america
nuniversityni
geria.org 

Американский 
университет  
Армении 

Арме-
ния 

1915 Управление бизнесом, ор-
ганизация промышленного 
производства, системное 
управление, информатика, 
политология, международ-
ные отношения, экономи-
ка, право и преподавание 
английского языка 

aua.am 

Англо-американ-
ский университет 

Чехия 1990 Управление бизнесом, гума-
нитарные науки, социальные 
науки, журналистика, право 

www.aauni. 
edu 

Американский 
университет в 
Болгарии 

Болга-
рия 

1991 Гуманитарные науки www.aubg.bg 

Американский 
университет Ку-
вейта 

Кувейт 2003 Управление бизнесом, эко-
номика, информатика и ма-
тематика; международные 
отношения; арабский и 
иностранные языки 

www.auk.edu
.kw 

Американский 
университет в 
Боснии и Герце-
говине 

Босния 
и Герце-
говина 

2007 Финансы и экономика; ин-
формационные технологии

aubih.edu.ba/
en 

Американский 
университет в 
Дубае 

Объеди-
ненные 
Араб-
ские 
Эмира-
ты 

1995 Бизнес-управление, фи-
нансы, менеджмент; архи-
тектура, информатика, жи-
лищно-гражданское строи-
тельство 

www.aud.edu 

Американский 
университет  
Афганитана 

Афгани-
стан 

2002 Бизнес управление, поли-
тология, коммуникации; 
информатика и информа-
ционные технологии 

auaf.edu.af/ 
about 

Центральный 
Европейский 
университет 

Венг-
рия 

1991 Гуманитарные науки www.ceu.ed
u/about  
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Окончание табл. 3 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Американский 
университет 
Ирака 

Ирак 2006 Гуманитарные науки, есте-
ственные науки, информа-
тика, машиностроение 

auis.edu.iq 

 
Дискуссия о необходимости расширения российского научно-обра-

зовательного присутствия в мире активно идет последние несколько 
лет: важные аспекты обсуждения представлены на портале Российского 
совета по международным делам (www.russiancouncil.ru), ряд политиче-
ских заявлений были сделаны как президентом страны [6], так и ответ-
ственными сотрудниками Министерства образования и науки РФ [10]. 
В целях интенсификации процесса выхода на глобальные научно-обра-
зовательные рынки вышло распоряжение Правительства РФ [7]. 

Отметим, что, несмотря на факт того, что элементы научно-техниче-
ского и образовательного сотрудничества считались в российской тради-
ции формирования переговорной повестки дня хорошим тоном, в отноше-
нии стран-членов СНГ долгое время основным компонентом такого со-
трудничества стало сохранение и развитие научно-технической и образо-
вательной кооперации в интересах оборонной промышленности и оборо-
носпособности России в целом [11]. По причине отсутствия системного, 
долгосрочного решения по продвижению научно-образовательного со-
трудничества путем создания сети международных университетов было 
принято альтернативное решение по содействию расширения сети филиа-
лов российских государственных и негосударственных университетов 
прежде всего в странах СНГ. Для реализации указанной идеи было подпи-
сано «Соглашение о создании и функционировании филиалов высших 
учебных заведений в государствах-участниках Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве» (подписанное 23 мая 2000 г.). 
Государствами-участниками данного Соглашения являются Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Фе-
дерация и Республика Таджикистан. Кроме того, по инициативе рос-
сийской стороны было подписано «Соглашение о порядке создания и 
функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств» (подписанное 28 сен-
тября 2001 г.). Соглашение вступило в силу в 2002 г. для Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации и Республикой Таджикистан. Отдельное со-
глашение было подписано между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины о порядке создания и функционирова-
ния филиалов высших учебных заведений Российской Федерации на тер-
ритории Украины и филиалов высших учебных заведений на территории 
Российской Федерации (3 марта 2003 г). 

Пик присутствия филиалов разнообразных российских государственных 
(19 филиалов) и негосударственных (18 филиалов) университетов пришелся 
на 2006 г. В то же время как формат получения образования, так и качество 
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работы подавляющего большинства указанных филиалов, не позволяют от-
нести эти образовательные инициативы к категории релевантных: общего с 
настоящими международными университетами, которые оказывают влия-
ние на политический климат в двусторонних отношениях, имели немного. 
На 2014 г. число филиалов составило 26, а Российская Федерация получала 
неоднократные обращения от принимающих государств о низком качестве 
образовательных услуг в указанных филиалах [4]. 

Релевантными к рассматриваемой категории «международного 
университета» могут являться только существующие четыре россий-
ско-национальных (славянских) университета, идеология создания ко-
торых предусматривает создание российского международного универ-
ситета, самостоятельно работающего в принимающей юрисдикции. 
Очевидно, что география присутствия российско-национальных (сла-
вянских) университетов имеет четкую корреляцию с российским внеш-
неполитическим присутствием, обеспечивая поддержку интересов дву-
стороннего сотрудничества и формируя практическое пространство для 
разнообразных научно-образовательных инициатив. Университет явля-
ется межгосударственным образовательным учреждением совместного 
ведения Российской Федерации и принимающей страны, реализуя свою 
миссию как центра российского образования, науки и культуры. 

В то же время неконкурентоспособность российского образования в 
глобальном контексте и отсутствие вменяемой политики сопряжения 
ресурсов международного научно-образовательного сотрудничества с 
внешнеполитическими интересами прекрасно демонстрируется геогра-
фией присутствия российских университетов (табл. 4), работающих в 
зарубежных юрисдикциях (филиалы российских университетов, мас-
сово работавших в странах СНГ, выведены автором из контекста рас-
смотрения по причине нерелевантности). 

 
Таблица 4 

 
Присутствие российских (международных) университетов  

в регионах мира 
 

Название Страна 
Год 
осно-
вания 

Профиль деятельности Сайт 

Российско-армян-
ский (славянский) 
университет 

Армения 1997 Гуманитарные науки, 
медиатехнологии, пра-
во, математическое мо-
делирование 

www.rau.am 

Россиийско-Таджик-
ский (Славянский) 
Университет 

Таджи-
кистан 

1996 Право, гуманитарные 
науки, экономика 

www.rt.ehost. 
tj 

Кыргызско-Рос-
сийский Славян-
ский университет 
им. Б. Н. Ельцина 

Кир-
гиз-
стан  

1993 Медицина, гуманитар-
ные науки, архитекту-
ра 

www.krsu. 
edu.kg 

Белорусско-Россий-
ский университет 

Беларусь 2001 Инженерно-технические 
специальности, маши-
ностроение 

www.bru.by 
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Попыткой заполнить вакуум стала инициатива «Сетевого открытого 
университета СНГ», по сути, являющаяся аналогом программы «Эраз-
мус Мундус» в рамках единого (общего) образовательного простран-
ства государств-участников СНГ при лидирующей роли российский 
университетов. Основная цель этого проекта декларировалась в повы-
шении качества и привлекательности высшего образования, укрепле-
нии сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образова-
ния на территории государств-участников СНГ. Но в силу причин раз-
личного характера этот проект не заработал, оставшись декларативным 
инструментом интеграции академических сообществ СНГ. 

Похожая судьба и у проекта Университета Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), замысел которого заключался в функцио-
нировании в виде сети уже существующих университетов в государст-
вах-членах ШОС, а также странах-наблюдателях (Монголия, Индия, 
Иран, Пакистан). Однако по причине отсутствия нормативной базы не-
совпадения образовательных стандартов, непрозрачной схеме финан-
сирования проект «Университет ШОС» остался на уровне первона-
чальной проработки. 

Современный этап развития практик международного научно-обра-
зовательного («этап МООС») присутствия обусловлен стремительно 
развивающимися информационно-коммуникационными технологиями, 
меняющими формы современного образования, создающими новые ре-
сурсы международной кооперации и формирующие новые практики по-
ведения как производителей научно-образовательных продуктов, так и 
их потребителей. Вместе с современным обликом транснациональных 
корпораций и глобальных информационных проектов, давно перешаг-
нувших границы суверенных государств и уже сегодня вступающих в 
постиндустриальный мир, можно говорить о «новой сетевой реально-
сти», приближающей новый «конец истории», который будет зафикси-
рован в момент обеспечения глобального доступа в Интернет. 

Технически возможности современной телекоммуникации позво-
ляют обеспечить глобальное покрытие уже сегодня; соответственно, 
вопрос лишь в сроке и финансовом ресурсе, необходимом для дости-
жения указанной цели. 

Политически манифест новой сетевой реальности уже представлен: 
Марк Цукерберг (основатель и основной бенефициар социальной сети 
«Фейсбук») опубликовал программную статью «Является ли доступ в 
Интернет базовым правом человека?» [12], в которой представил соз-
дание глобальной сети как основу новой экономики знания. О полити-
ческих следствиях в этом тексте напрямую речь не идет, но очевиден 
контекст постановки вопроса, в котором контур глобальной ответст-
венности перемещается из суверенитета национального в суверенитет 
цифровой. 

Марк Цукерберг: «Еда, лекарства и доступ в Интернет должны быть 
у каждого человека, и корпорация Фэйсбук работает над глобальным 
проектом Internet.org, в разработке которого задействованы лидеры в 
области технологий, некоммерческие организации и местные сообще-
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ства» [12]. Декларируемая цель Internet.org — сделать Интернет дос-
тупным для двух третей населения нашей планеты, у которых пока нет 
доступа во всемирную сеть. Разработчики, мобильные операторы и 
производители оборудования будут совместно работать над внедре-
нием бизнес-моделей, позволяющих обеспечить разнообразные спо-
собы выхода пользователей в сеть. Понимая экономические факторы 
как решающие ограничения на возможность глобального доступа, ряд 
корпораций запускает особые сервисы, не требующие оплаты за тра-
фик: к примеру, упомянутый Марк Цукерберг инициировал проект 
«Фэйсбук Ноль», запущенный в 2010 г., представляет бесплатный дос-
туп к облегченной (текстовой) версии сайта. Количество пользователей 
Фейсбук в Африке удвоилось за полтора года работы проекта. Подоб-
ные проекты реализуются и сервисами, предоставляющими справоч-
ную информацию, в том числе и безусловный лидер рынка открытой 
справочной информации — Википедия. 

Естественно, что вместе с новыми инструментами коммуникации 
появились новые лидеры мнений и социальные структуры, новые фор-
мы и возможности социальной и политической активности. Органи-
зующая роль социальных сетей в череде арабских революций уже явля-
ется предметом особого внимания со стороны российских [13] и зару-
бежных исследователей [14]. 

Глобальные коммуникационные возможности предопределили по-
явление и глобальных образовательных возможностей типа массовых 
онлайн-курсов (MOOC), в которые трансформировались практики ис-
пользования различных методов дистанционного образования, разви-
вавшиеся параллельно эволюции технических решений в области теле-
коммуникаций. 

Показательным в этой связи выглядит появление амбициозной об-
разовательной инициативы консорциума американских университетов, 
условно называемой «Университет для миллиарда», которая предпола-
гает возможность получения онлайн-образования любому пользова-
телю, вне зависимости от его гражданства, текущего места проживания 
и т. д. — что, по некоторым оценкам, станет угрозой для суверенной 
системы национального образования, позволяя проводить массовое вы-
явление талантливых учеников в глобальном измерении. 

В то же время ресурс доступа к массовым онлайн-курсам уже ис-
пользуется в политических процессах контроля и управления глобаль-
ной лояльностью: некоторые правила экспортного контроля США за-
прещают американским компаниям, таким как крупнейший провайдер 
онлайн-образования Курсера (Coursera), предоставление услуг пользо-
вателям в странах, на которые США наложили санкции, включая Кубу, 
Иран, Судан и Сирию. В соответствии с регламентом некоторые из 
предложений Coursera считаются услугами, поэтому ограничены к ис-
пользованию (предоставлению) в вышеуказанных странах. 

Международная онлайн-образовательная платформа edX (на начало 
2015 г. было зарегистрировано 456 курсов на английском языке) 30 де-
кабря 2014 г. закрыла регистрацию на свои курсы для пользователей из 
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Крыма (отметим, что это произошло параллельно с блокировкой дос-
тупа в онлайн-магазин приложений AppStore, прекращением под-
держки платежных систем Visa, MasterCard и PayPal). 

Таким образом, именно на этапе глобального охвата возможно-
стями доступа к образовательным ресурсам происходит максимализа-
ция концепции использования ресурсов образования в интересах под-
держки внешнеполитической деятельности государств: от точечного 
присутствия и адресной кооперации происходит кардинальный сдвиг в 
сторону управления глобальной лояльностью через процесс предостав-
ления доступа к знаниям и возможностям. 

В то же время потенциал международного научно-образовательного 
сотрудничества по своей природе носит кооперационный характер. 
Другими словами, именно в условиях кризиса международной системы 
доверия приходит время университетов: именно университеты и пред-
ставители академических корпораций должны себя проявить как созда-
тели нового качества в международном сотрудничестве, формируя по-
зитивную повестку дня, сближая — а не разобщая — народы, давая на-
дежду на пресловутый «мир во всем мире». 
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