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Глобализация экономики, стремление европейских госу-

дарств к интеграции, появление транснациональных компаний, 
развитие электронной связи – все эти явления новейшей исто-
рии в ее политическом, экономическом и научно-техническом 
аспектах ведут к постепенному размыванию национальных 
границ. Новый вектор исторического развития опосредованно 
отражается на академическом статусе традиционных гумани-
тарных и общественных дисциплин, возникших столетие назад 
в эпоху относительно изолированных национальных госу-
дарств и печатной культуры [1;69]. Факультеты и кафедры ино-
странных языков, создававшиеся с учетом критерия нацио-
нальных границ (Франция, Англия, Германия, Италия) или 
языковых семей (романская, славянская) все чаще констатиру-
ют падение интереса абитуриентов к новым европейским язы-
кам. Американские исследователи Роберт Барр и Джон Тагг 
заявляют о смене парадигмы в американском высшем образо-
вании «от обучения к учению» [2; 13-25]. 

Дисциплина «Французский язык» не осталась в стороне от 
последних потрясений. Начиная с 1991 года, контингент посту-
пающих на факультеты французского языка снизился на 24,6% 
[3;55-61]. Если раньше главным конкурентом французского 
языка на академическом рынке услуг являлся английский как 
язык международного общения, то сейчас под воздействием 
рыночной конъюнктуры абитуриенты все чаще предпочитают 
испанский язык французскому [4;7-8]. В этой связи раздаются 
призывы к правительству Франции обеспечить финансовую 
поддержку преподаванию французского языка в США. Для того 
чтобы противостоять натиску испанского языка, обусловленно-
му, с одной стороны, увеличением доли испаноязычного насе-
ления США, а с другой - проникновением американского капи-
тала на территорию Латинской Америки в поисках новых рын-
ков сбыта, Американской Ассоциацией преподавателей фран-
цузского языка предпринимаются попытки разработать языко-
вую политику с учетом успешной тактики преподавания испан-
ского языка: если испанский выступает как язык общения раз-
нообразного контингента людей, проживающих на огромной 
территории, то французский язык должен пропагандировать 
франкофонию; если испанский считается более легким и откры-
тым для непринужденного общения, то и методика преподава-
ния французского языка должна перенять более терпимый, гиб-
кий подход к допускаемым ошибкам; если испанский язык со-
здает впечатление более востребованного, то необходимо раз-
вивать бизнес-курсы французского языка и включать в реклам-
ные буклеты для поступающих информацию от бывших вы-
пускников о том, как этот язык способствовал их успешной ка-
рьере. 

Х. Джей Сискин, координатор языковой программы отде-
ления романских языков и сравнительной литературы Бран-
дейского университета, считает, что подобная стратегия не 
даст желаемых результатов из-за несовпадения функциональ-
ной, лингвистической и идеологической сфер двух языков 
[5;144-150]. Функциональные расхождения включают, по ее 
мнению, два момента. Так, стремясь подчеркнуть обширный 
ареал распространения французского языка в мире и большое 
число франкофонов, рекламные буклеты указывают, что 
французский является мировым языком, распространенным 
на всех пяти континентах, и используется как первый или 
второй язык в 44 странах и регионах; в педагогическом досье 
названа 51 франкоязычная страна, участвовавшая в Маври-
танском саммите франкофонов 1993 года, включая Румынию, 

Ливан и Египет. Формально верные, подобные утверждения 
тем не менее ретушируют социолингвистический профиль 
французского языка во франкоязычном мире, внушая мысль, 
что французский язык, являющийся официальным языком 
канадской провинции Квебек, Сенегала и Гаити, выполняет те 
же функции, что и испанский язык в Мексике, Чили, Арген-
тине и в большей части испаноязычного мира. 

С учетом демографического взрыва во франкоязычной ча-
сти Африки, с ней часто связывают перспективы выживания 
французского языка как мирового. Французский язык являет-
ся первым или вторым официальным языком 19 стран Сахар-
ского субрегиона. Несмотря на то, что его статус по отноше-
нию к местным языкам в каждой из них различен, функции 
французского языка, как отмечает Сюзанна Лафаж, ограничи-
ваются следующими сферами: административное управление, 
международные отношения, обучение, средства информации, 
торговля, транспорт, туризм, наука и техника, литература 
[6;216]. Однако процентный состав владеющих французским 
языком достаточно невысок и обусловлен географическими и 
демографическими факторами: франкофоны сосредоточены в 
прибрежных городах, в основном это молодые мужчины, ра-
ботающие в сфере гражданского обслуживания, медицины, 
преподавания. 

Отношение африканцев к культурному концепту «фран-
кофония», особенно в плане его проникновения в политиче-
скую и экономическую сферы, отнюдь не однозначно. В вос-
приятии многих молодых африканцев понятия «империа-
лизм» и «неоколониализм» тесно связаны с понятием «фран-
кофония», и поэтому все надежды на сохранение националь-
ной идентичности они возлагают не на Запад, который веками 
угнетал их цивилизацию и культуру, а на местные африкан-
ские языки. Рассматривая языковую проблему в Африке, 
Абиола Айреле указывает, что несмотря на широкое исполь-
зование европейских языков, особенно английского и фран-
цузского, необходимых для успешного выживания в совре-
менном мире, следует всемерно развивать различные местные 
языки, как на основе исследований, так и путем включения их 
в образовательную систему. Нет ничего более естественного, 
чем передача из поколения в поколение посредством общего 
языка наследуемого запаса символов, образов и мышления, но 
этот естественный порядок вещей был прерван экспансией 
колониализма. Путь к заповедным глубинам традиционной 
африканской культуры, ее подлинной духовности лежит через 
устные формы литературы, традиционно развивавшиеся на 
африканском континенте. Образовательные системы не 
должны игнорировать эту важную область культурного вы-
ражения. Напротив, их задача – привлечь юные умы к базовой 
структуре коллективного сознания подавляющего большин-
ства их соотечественников. Пока сохраняется чувство значи-
мости собственной культуры, необходимо широко распахнуть 
дверь в будущее для местных языков, выражающих подлин-
ную аутентичность их носителей [7;60-61], то есть нацио-
нальную идентичность. 

Имея статус официального языка в ряде стран Карибского 
бассейна, французский язык может внешне казаться в более 
привилегированном положении по сравнению с местным 
языком, функционируя в сфере управления и высшего обра-
зования, как на Гаити, где лишь 5% населения являются би-
лингвами во французском и креольском. На острове Марти-
ника французский язык имеет широкую демографическую и 
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социальную платформу, но большинство жителей все-таки 
считают своим языком креольский. В канадской провинции 
Квебек французский язык имеет сильные позиции, чего нель-
зя сказать о франкоязычных общинах за ее пределами. Ком-
ментируя ситуацию с французским языком за пределами Ев-
ропы (не учитывая Квебек), Денис Эйджер утверждает, что 
если португальский имеет хождение среди всех классов бра-
зильского общества, а испанский язык породил собственные 
формы в Южной Америке и Мексике, то французский язык не 
пустил глубоких корней на чужой территории, оставшись 
языком небольшого слоя правящей элиты, чему немало спо-
собствовала культурная гегемония Парижа [8;109]. 

Что касается второго пункта функциональных расхожде-
ний, то его можно объяснить тем, что в силу заметного линг-
вистического и культурного влияния испаноязычной части 
населения США и развития торговли с Латинской Америкой 
студенты связывают изучение испанского языка с возможно-
стью карьерного роста. Культурная служба французского 
консульства в Нью-Йорке рекомендовала Американской Ас-
социации преподавателей французского языка учиться убеж-
дать потенциальных студентов, что французский язык являет-
ся языком техники и бизнеса будущего и способен обеспечить 
карьерный рост и достойный оклад. 

Альберт Вальдман, ранее возглавлявший Американскую 
Ассоциацию преподавателей французского языка, считает, 
что в этом плане французский язык не в силах конкурировать 
с испанским, поскольку французский язык является ино-
странным языком в США, а испанский правильнее назвать 
вторым, так как в районах значительной концентрации испа-
ноязычного населения (южная Калифорния, Юго-запад, юж-
ная Флорида) студенты, изучающие испанский язык, могут 
функционально пользоваться им в двуязычной среде. По его 
мнению, обучение французскому языку как иностранному 
должно преследовать глобальные цели, которые больше соот-
ветствуют общей образовательной миссии школ и вводных 
университетских курсов. Речь идет об идентификации фран-
цузского языка с культурой и цивилизацией [9;5]. 

Лингвистические расхождения вызваны тем, что француз-
ский стиль преподавания традиционно носил ярко выраженный 
нормативный характер с жестким разграничением нормы и не-
нормы. Языковой стандарт ассоциировался с парижским узу-
сом образованных носителей языка. Школьные учителя под-
черкивали первичность письменной формы языка, приоритет 
подготовленного дискурса над спонтанным, неприемлемость 
нестандартных лингвистических форм, соотнося понятие пись-
менной нормы с культурой правильного и нормативного упо-
требления. Несмотря на призывы легализовать региональные 
варианты французского языка, что могло бы повысить эффек-
тивность «франкоязычной стратегии» для распространения 
французского языка, нестандартные формы чаще всего отвер-
гают и не включают в учебные пособия. В целом концепту 
«франкофония» обычно отводится маргинальное положение в 
американских учебниках французского языка. 

В испанском языке, напротив, не существует пан-
испанских норм, которые бы отдавали предпочтение какому-
либо варианту как носителю лингвистического стандарта, он 
гораздо легче воспринимает регионализмы и неологизмы и 
приемлет несколько вариантов произношения. 

Идеологические расхождения в образовательной политике 
объясняются тем, что когда преподаватели французского вос-
производят в американской аудитории пуристическое отно-
шение носителя языка, подобный стиль поведения может со-
здать дискурс исключения, проявляющийся в автоматическом 
исправлении ошибок и запрещении использовать английский 
язык (и англицизмы) в аудитории. 

Жесткая лингвистическая установка является составной ча-
стью идеологической стратегии преподавания французского 
языка, допускающей официальные высказывания против геге-
монии английского языка и налагающей запрет на использова-
ние англицизмов, что может быть воспринято как проявление 
антиамериканского настроения. Кроме того , лингвистический 

пуризм, порождая дискурс исключения, может отрицательно 
сказаться на цифрах набора студентов, так как провоцирует 
расхожее мнение , что французский язык труден для изучения 
и больше подходит для обучающихся в колледже. По мнению 
Вальдмана, лингвистическая политика преподавания француз-
ского языка в США несовместима с пуристской традицией и 
высокомерной формой исправления ошибок. 

Антуан Компанон предлагает пересмотреть идею исклю-
чения на более высоком уровне идеологического дискурса 
[10]. Если до недавнего времени язык, культура и литература 
Франции, ассоциировавшиеся с превосходством в классовом 
отношении, обладали привилегированным статусом, (в то 
время как испанский язык воспринимался как язык масс, под-
вергавшихся социальной дискриминации), то сейчас, когда 
академические преобразования, вызванные демократическим 
развитием общества, развенчали это превосходство, выбор 
французского языка как иностранного расценивается как про-
явление культурного высокомерия и интеллектуального эли-
таризма, а испанский язык позиционируется с политически 
корректной тематикой постколониализма и подчинения. 
Смещение в сторону франкофонии (франкоязычных исследо-
ваний) оправдано, по мнению Компанона, двумя факторами: 
1) кадровой стратегией; 2) необходимостью выживания в 
американской академии, поскольку эта тактическая пере-
стройка позволяет включить французский язык в современ-
ный академический дискурс. 

Доказав несостоятельность слепого копирования опыта 
преподавания испанского языка в американских вузах, Х. 
Джей Сискин приходит к выводу, что эффективная стратегия 
обучения французскому языку в США должна разрабатывать-
ся на основе двух критериев: 1) принципа аутентичности (со-
ответствия внутренним лингвистическим и культурным нор-
мам); 2) развития в контексте американских образовательных 
парадигм. Французский язык должен осуществлять функцию 
культурного обмена, посредника между цивилизациями. Эта 
новая концептуальная установка должна найти отражение в 
учебных планах, сместив акцент с формирования лингвисти-
ческих умений к критическим размышлениям о культуре. 

Исследователи Барбара Фрид и Элизабет Бернхардт ука-
зывают на типичное для языкового курса несоответствие 
между умением и содержанием, когда, в ущерб содержанию, 
учебник перенасыщен поверхностно продуманными ситуа-
тивными и контекстуализированными упражнениями. Прио-
ритет содержания предполагает раннее введение культуроло-
гической проблематики франкоязычного мира. Сюда можно 
отнести несложные демографические сведения о месте фран-
цузского языка относительно других языковых групп, его 
функции в образовании и общении, лексических вариантах и 
социолингвистических ограничениях, роли французского 
языка в более широком политическом дискурсе национальной 
идентичности, авторском выборе данного языка как наиболее 
пригодного для описания личного опыта, и значении языка 
для определения того, кто включен в эту культуру, и кто сто-
ит вне ее. Такой подход больше соответствует образователь-
ной миссии университета, создавая интеллектуальную атмо-
сферу, благодатную для развития навыков более высокого 
уровня и умений критического мышления. В этой связи за-
служивает внимания инициатива Фрид и Бернхардт о преодо-
лении изолированности курса иностранного языка как от 
смежных с ним дисциплин (лингвистики, психологии, антро-
пологии), так и от содержания дисциплин других кафедр. 
Кроме того, вузовский курс французского языка призван по-
знакомить студентов с иноязычной системой аргументации, 
сформировать аналитические и интеллектуальные умения, 
столь необходимые для дальнейшей деятельности [1;75]. Пе-
дагогика культуры, соотносящая понятия правильности и 
ошибки с контекстуальным употреблением и указывающая на 
их функциональность в общении, может разрушить элитар-
ный образ, спровоцированный пуристическими лингвистиче-
скими моделями. 
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Нелли Фурман утверждает, что на современном этапе 
изучение французского языка не может ограничиваться изу-
чением культурного наследия Франции, а должно включать и 
франкоязычные культуры, порожденные ею в эпоху колони-
альной экспансии [1;70]. Сейчас на многих кафедрах фран-
цузского языка и литературы работает по крайней мере один 
специалист по франкоязычной литературе, и, вероятно, 
настало время энергично расширить программные предложе-
ния в этой области, обратившись к другим кафедрам и про-
граммам (афро-американским исследованиям, азиатским ис-
следованиям, ближневосточным исследованиям), чтобы под-
держать изучение франкоязычных культур. 

За пределами Франции французским языком как сред-
ством общения пользуются почти 300 миллионов человек, и 
это разнообразие достойно признания и отражения в учебном 
плане. Нелли Фурман считает, что здесь целесообразно при-
влечь электронную технологию. На академическом рынке 
знаний изучение французского языка может стать связующим 
звеном для ряда интегрированных (междисциплинарных) 
транснациональных курсов как внутри, так и между колле-
джами. Например, на старших курсах для студентов, специа-
лизирующихся по сельскому хозяйству, антропологии, кино-
искусству, истории, искусствоведению, гостиничному хозяй-
ству, международным отношениям, можно читать курсы по 
специальности на французском языке. Это будет способство-
вать их формированию как билингвов и, несомненно, повысит 
их конкурентоспособность на рынке труда [1;79]. 

 

Данная статья подготовлена при содействии Междуна-
родного совета по научным исследованиям и обменам (IREX), 
которому автор выражает глубокую благодарность. 
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Резько П.Н. 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 
Введение. В настоящее время в мире происходит унифика-

ция системы высшего образования, эталонами которой явля-
ются европейские университеты. Новые исторические и поли-
тические реалии ставят задачу расширения сферы межнацио-
нального сотрудничества в области высшего образования, по-
вышения академической мобильности, качества образования и 
использования кредитных технологий. Понимание состояния 
современной национальной высшей школы, определение даль-
нейших путей ее развития, невозможно без детального изуче-
ния общемировых тенденций в высшем образовании. 

 
Развитие высшего образования на рубеже ХХ-ХХІ века. 

На рубеже конца ХХ – начале XXI века в развитии универси-
тетского образования наблюдаются следующие тенденции: 

Во-первых, в последние годы XX столетия происходил 
феноменальный рост численности студентов — с 13 млн. 
чел. в 1960 до 82 млн. в 1995 г. Такие темпы роста позволяют 
прогнозировать увеличение этого показателя в 2010 г. до 120 
млн. чел., а в 2020 г. - до 130-140 млн., что может привести 
практически к удвоению всей материально-технической ин-
фраструктуры системы высшего образования и расходов на ее 
содержание [2, с.29]. 

Во-вторых, происходит расширение научно-исследова-
тельской деятельности в системе высшего образования. Со-
гласно программе развития национальной системы образова-
ния РБ, для данной цели предполагается [8, с.14]: 
• создание единого информационного пространства образо-

вания и науки; 
• органическое соединение вузовской прикладной 

науки с производством; 
• переориентацию вузовской науки на обеспечение эко-

номического и социального прогресса, внедрение но-
вейших информационных технологий; 

• интеграцию высшего образования с фундаментальной и 
прикладной наукой. 
В-третьих, в последние двадцать лет практически во всех 

регионах мира происходил существенный рост расходов на 
высшее образование. Например, в США они выросли в 3 раза; 
в Западной Европе — в 3,4; в Китае — в 2; в государствах 
Восточной Азии — в 4. И только в бывших социалистических 
странах произошло их сокращение — на 25% [1, с.3]. 

В-четвертых, высшая школа все более комерциализиру-
ется, что привело к росту и разнообразию дополнительных 
образовательных и исследовательских услуг оказываемыми 
университетами. Так, в США вузы от постдипломных и до-
полнительных образовательных услуг получают гораздо 
больше средств, чем от платы за обучение в бакалавриате [6, 
с.132]. Университеты состязаются между собой за государст-
венные ассигнования, получение заказов от крупных фирм и 
компаний на научные и конструкторские разработки, за при-
влечение в свои стены лучших студентов и преподавателей. 
Вузы из учебно-научных и культурных центров, финансируе-
мые государством, становятся предприятиями — экономиче-
скими субъектами рыночной экономики со свойственными ей 
атрибутами: рекламой, оценкой эффективности. Научные 
исследования в вузах все в большей степени носят приклад-
ной характер (в Европе на 60—70 %, в США — на 80 %) и 
финансируются фирмами и частными фондами. Не редкость, 
когда в западном университете существуют так называемые 
фондовые кафедры или лаборатории, деятельность которых 
напрямую финансируется предприятием, по заказу которого 
проводятся исследования. Конкуренция вузов за частные ин-
вестиции стимулирует поиск инновационных подходов к раз-
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