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Conceptual expansion of philosophical reflection of technology.
Abstract. Universal notion of «technology» is still not sufficiently developed in the scientific-

theoretical and socio-philosophical context. Nevertheless, formulation of this particular notion is 
a prerequisite for intelligent acquisition and management of scientific, technical and technological 
progress. Today most philosophers, scientists, engineers are investigating the science and technology 
in a pragmatic way – from the perspective of their implementation and consequences of their 
application. But very few of them actually reveal their socio-cultural sources, the history of their 
comprehension and expression in thought in the form of notion. The unconscious, uncontrolled, 
blind technological progress turns out as spontaneous, unordered and catastrophic in its social 
consequences. Intensification and acceleration of social transformations forced by hi-tech requires 
conscious, socio-humanistic, science-based management of innovative development, and hence the 
corresponding philosophical theoretical research and development.

The task of the article is the disclosure of history becoming the concept of «technology» in the 
logic of thought, its role in understanding of social processes and its place in system of philosophical 
concepts and categories.

Investigation of the «technology» notion brings us to the original term “techne”. In the 
process of historical development of this term as a result of differentiation and splitting it had 
been distinguished into independent notions of «art», «craft», «skill», «method», «science», 
«technique», «engineering», «technology». This process reflects the separation of different types 
of human activity and helps human become conscious of them and manage them. Tracing of 
this genesis makes us possible to justify a universal content of the «technology» notion and its 
philosophical and categorical status.
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Аннотация. В статье, посвященной анализу интернационализации высшего образо-
вания как одного из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность совре-
менных вузов, рассматривается соотношение понятий «глобализация» и «интернацио-
нализация» в контексте высшей школы, раскрываются подходы к содержанию понятия 
«интернационализация высшего образования», факторы, обусловливающие необходимость 
всеобъемлющей стратегии интернационализации вузов, указываются важнейшие направ-
ления интернационализации азербайджанского высшего образования. 
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Актуальность проблемы. Проблема интернационализации тесно связана с со-
временными цивилизационными изменениями. То, что значит глобализация, на-
глядно продемонстрировал финансовый кризис осени 2008 года. Расширяясь все 
больше и больше, он охватил не только финансовую сферу, но и другие сферы эко-
номики. И в нынешнем мире едва ли другое понятие употребляется так же часто, 
как «глобализация». При этом большинство государств исходят в политической 
оценке феномена глобализации в целом из того, что речь идет о процессе, от кото-
рого не могут уклониться государства в одиночку и их экономики и который, сле-
довательно, требует политического оформления и сопровождения. Считается, что 
глобализация выгодна, прежде всего, странам, экономика и благосостояние которых 
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наиболее всего зависит от экспорта и успеха на мировом рынке. В этом смысле про-
грессирующаяся европейская интеграция может пониматься как форма целенаправ-
ленного оформления глобализации.

Глобализация породила очень разные организационные ответы на этот процесс и 
со стороны международной деятельности университетов. Она заострила внимание 
на недостаточности национальных определений для центральных функций выс-
шего образования. Образование, ориентированное на национальные экономики и 
рынки рабочей силы, признается уже недостаточным. Причем экономическая ин-
теграция была наиболее значимым, но ни в коей мере не единственным фактором, 
почему тенденции глобализации отвечают интересам вузов. 

Степень исследованности проблемы. Интернационализация (от латинского 
internus-внутренний), по Д. Нойлену, есть «процесс включения ценностей, норм, 
элементов в систему» [5, c. 282]. Наука издревле – интернациональное явление. Как 
отмечает Х. Пeхaр, «университеты издавна были «космополитичными» учрежде-
ниями. Даже в пике развития национального государства в XIX веке имело место  
трансграничное сотрудничество в области академической мобильности (обучение 
и стажировка в зарубежных странах) и обмена идеями, знаниями» [6, c. 1–2]. Уни-
версальные ценности и космополитичное знание конструируют вуз как междуна-
родное учреждение. Как отмечал американский футуролог К. Керр, «университеты, 
по природе своей обязанности продвигать универсальное знание, – чрезвычайно 
международные организации» [3, c. 6]. 

Тем не менее, ссылка на историческую непрерывность мало содействует пони-
манию непредвиденной интенсивности, количественного масштаба и в то же время 
тех качественных трансформаций, которых обрела интернационализация высшего 
образования к концу XX века. Набирают скорость и усиленно интенсифицируют 
потребности интернационализации высшего образования с 1990-х годов и требова-
ния рынка рабочей силы, культурный обмен и все возрастающая всемирная комму-
никация, которая форсируется именно массовой культурой и использует имеющие-
ся в распоряжении технические средства коммуникации. 

Отсюда, задача, поставленная в данной статье – рассмотрение особенностей вли-
яния интернационализации процесса обучения на повышение или понижение кон-
курентоспособности того или иного вуза, или той или иной системы образования в 
целом. С этой целью анализированы ряд исследований и материалов по процессу 
интернационализации, обобщены и по ним следаны соответствующие выводы, в 
том числе по азербайджанской системе образования. 

Основной текст. Необходимость интернационализации усиливается еще и бла-
годаря инициируемым в течение прошедших лет изменениям структуры управле-
ния вузами. До сих пор государство владело полным контролем над вузами. Ныне 
произошла трансформация отношений государства и вуза. В новой политике выс-
шей школы государство предоставляет вузам самостоятельность. Ответственность 
за будущее состояние нашего общества лежит сегодня по большей части на вузах, 
а не на государстве. В условиях сокращения доли государств в финансировании 
систем высшего образования вузы находятся в поиске альтернативных источников 
финансовых средств, поэтому важнейшим экономическим механизмом взаимодей-
ствия вуза с внешней средой становится интернационализация его деятельности. 

В корне изменилось в течение последних двух десятилетий и понимание ин-
тернационализации в области высшего образования. В прошлом международная 
деятельность высших учебных заведений, как правило, ограничивалась уровнем 
отдельных личностей и областей деятельности. Распространение трансграничной 
мобильности студентов и ученых, растущий спрос на международные программы, 
а также устойчиво высокий бюджет наднациональных организаций для кооперации 
международных исследований ставят сегодня вузы перед вызовами, для успешного 
преодоления которых требуются структуры институциональной поддержки и стра-
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тегии всеобъемлющей интернационализации. 
По мнению Х. Пeхaр, «теперь институт выступает как глобальный актор, который 

стремится укреплять свои конкурентоспособность на мировом рынке. Глобализа-
ция является здесь не только внешним фактором: она проникла как бы во внутрен-
нюю структуру организации и произвела здесь новые мотивы и цели. «Глобально 
действующий институт» преследует не только традиционные академические, но и 
коммерческие интересы. Если, например, австралийские университеты набирают 
«full fee paying overseas students», то они преследуют при этом, прежде всего, полу-
чение дохода» [6, c. 6]. 

Образование, как школьное, так и высшее, традиционно считалось областью на-
ционального регулирования и должно было служить, в частности, социальному и 
политическому развитию соответствующей нации. На фоне глобального контекста, 
однако, влияние набирают такие организации, как Всемирная торговая организация 
(ВТО), Всемирный Банк и Организация Экономического Сотрудничества и Разви-
тия (ОЭСР), интерес которых к системе образованию до сих пор был более марги-
нальным. Действия ЕС в секторе образования, ограниченные из-за принципа суб-
сидиарности поощрением сотрудничества, поддержкой и дополнением действий 
национальных государств, значительно активизировались в последние годы [1]. 

19 июня 1999 г. 29 европейских государств подписали так называемую Болон-
скую декларацию и признали свою ответственность за цель создавать до 2010 г. 
единое европейское образовательное пространство. С тех пор системы образования 
европейских стран целенаправленно ускоряют интернационализацию, предлагая 
программы для содействия росту привлекательности и конкурентоспособности. 
Однако Болонская декларация делает упор на интернационализацию учебных про-
грамм. Речь идет не только об усилении подвижности, но и о закреплении междуна-
родного учебного содержания в куррикулуме. 

Начатая Болонским процессом реформа обучения неповторима и не имеет анало-
га в истории по качественной глубине начатых изменений. Трехцикличная система 
обучения - это очень важная международная учебная программа, которая призвана 
подготовить людей к жизни в «объединенном» мире, в котором знание и его при-
менение играют все более важную роль. 

В плане вузов с понятием глобализации ассоциируется возникновение междуна-
родного образовательного рынка, фактическое развитие глобального рынка высшей 
школы, характеризующегося ростом предложения образовательных услуг и потре-
бителей образовательных услуг за пределами их стран происхождения. Соответ-
ствующие предложения обобщаются под понятием «транснациональное образова-
ние».

Следует, однако, подчеркнуть, что интернационализация институтов – достаточ-
но эмоциональная тема. Часть общественности, воспринимая ее как проникновение 
рыночных принципов в высшее образование, предупреждает о возможности потери 
национальной идентичности образования и культурного многообразия, отступле-
ния от существующих ценностей традиционной академической культуры. Этим де-
батам способствовала также Европейская комиссия со своей дискуссией по поводу 
адаптации образования как товара в рамках GATS (Генеральное соглашение о тор-
говле услугами соглашение в рамках Всемирной Торговой Организации, ВТО). В 
этом смысле, как говорил Роттер, глобализация связывается в области высшей шко-
лы, прежде всего, с GATS и возникновением глобального образовательного рынка, 
коммерциализацией сектора высшей школы. 

Но между тем, независимо от таких оценок расширение сотрудничества во всех 
сферах общества – реальность. 

Интернационализация вузов – относительно молодое поле исследования. Суще-
ствуют многочисленные теоретические попытки осветить этот феномен, но все они 
очень неопределенны, и, как правило, ограничиваются частностями.
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Некоторые авторы отождествляют понятия «глобализация» и «интернациона-
лизация» применительно к высшей школе, употребляя их как синонимы. Так, по 
мнению Дж. Найта, интернационализация образовательного сектора представляет 
собой процесс, который вносит интернациональное/интеркультурное измерение 
в вузовское обучение, исследовательскую и обслуживающую функции вузов [4]. 
Б. Вехтер размышляет так же, как Дж. Найт, определяя интернационализацию как 
«процесс систематической интеграции международного масштаба в области препо-
давания, научных исследований и функций высшего учебного заведения» [9, c. 33]. 
М. ван дер Венде рассматривает интернационализацию как инструмент инновации 
вуза (инновация здесь понимается как позитивный процесс изменений) [8]. 

Другие авторы, к примеру, П. Скотт и другие, проводят грань между понятия-
ми «глобализация» и «интернационализация». П. Скотт в своей книге «Глобализа-
ция высшего образования» приходит к заключению, что данные понятия не только 
не являются синонимами, но и сами процессы в корне различны и диалектически 
противоположны. П. Скотт убеждает, что глобализация не должна рассматриваться, 
как более высокая форма интернационализации, по трем причинам: в то время как 
интернационализация предполагает существование национальных государств и ча-
сто обусловливается геополитическими проблемами, глобализация же игнорирует 
национальные государства. 

Во-вторых, интернационализация реализуется через «высокие» миры диплома-
тии и культуры, основы глобализации укореняются в «низких» мирах массового 
потребления и глобального капитализма. В-третьих, в зависимости от типа наци-
ональных государств интернационализация имеет тенденцию к воспроизводству, 
иерархию и гегемонию, в то время как процессы глобализации ориентированы на 
новую повестку дня: глобальные перемены климата, загрязнение окружающей сре-
ды, проблемы, связанные с неравенством Севера и Юга, внутри наций [2, c. 3]. В 
то время как интернационализация указывает на дистанцию между государствами, 
причем идея сохранения национального имплицитно подразумевается (уважение 
культурного разнообразия является следствием), термин «глобализация» употре-
бляется тогда, когда подразумевается преодоление государственных границ вплоть 
до полного рагосударствления, возможным следствием чего является гомогениза-
ция культур [7].

Анализ существующих точек зрения на сущность процесса интернационализа-
ции деятельности вуза позволяет сделать вывод о том, что в самом упрощенном 
виде интернационализация характеризует действия, направленные на выход за пре-
делы национальных границ, или действия, переходящие национальные границы. 
Термин «интернационализация», как правило, подразумевает кооперацию, в то вре-
мя как в термине «глобализация» акцент делается на соревновании. 

Вузы реагируют на феномен глобализации с усиленной интернационализацией 
исследований. Но трансграничные потоки между странами крайне асимметричны. 
Национальные системы не с одинаковой интенсивностью участвуют в этом потоке. 
Лидирующие места на мировом рынке образовательных услуг занимают вузы, кото-
рые быстро реагируют на происходящие изменения в обществе и в сфере высшего 
образования. 

Содействие интернационализации вузов является также одной из основных задач 
политики азербайджанского государства. Практика интернационализации высшего 
образования в Азербайджанской Республике позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время образовательная политика Азербайджанской Республики в кон-
тексте европейской интеграции ориентирована на академическую мобильность и 
сотрудничество как с европейскими странами и США, так и с постсоветским про-
странством. 

Однако можно отметить недостаточный динамизм этого процесса, как следствия 
недостаточной активности и готовности самих вузов к позиционированию во внеш-
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ней научно-образовательной среде, недостаточное финансирование программ ака-
демической мобильности и отсутствие поддерживающей их инфраструктуры и др. 
Причем в связи с недостаточной привлекательностью азербайджанского научно-об-
разовательного пространства наблюдается односторонняя академическая мобиль-
ность. Сложившаяся ситуация актуализирует проблему реализации государствен-
ной политики в развитии интернационализации и экспорта образовательных услуг, 
усиления государственной финансовой поддержки программ мобильности и улуч-
шения инфраструктуры научной деятельности. 

Важным направлением интернационализации азербайджанской системы высше-
го образования является формулирование специфической языковой политики, кото-
рая способствует сохранению азербайджанского языка, и в то же время поощряет 
квалифицированное приобретение и использование других языков, практику пре-
подавания на иностранных языках. 

Выводы. Серьезным фактором, обусловленным интернационализацией высшего 
образования, усилением академической мобильности, интеграцией азербайджан-
ской системы высшего образования в европейское образовательное пространство, 
является так называемая интеллектуальная миграция. Этот феномен проявляется, 
прежде всего, в невозвращении на родину после получения образования. Причем не 
возвращаются, как правило, наиболее одаренные и перспективные. 

Феномен интеллектуальной миграции проявляется также в оттоке молодых уче-
ных и педагогов за границу. Чтобы воспрепятствовать интеллектуальной мигра-
ции, одним из путей решения могут стать дальнейшее углубление взаимодействия 
с системами образования развитых стран (например, организация краткосрочной 
программы обучения за рубежом, привлечение иностранных специалистов и т. п.), 
развитие программ стипендий, стимулирование возвращения специалистов на ро-
дину. Можно воспользоваться потенциалом «интеллектуального возврашения» на 
родину. Имеется в виду возвращение на родину в виде профессиональных знаний. 

Ведь немало найдется среди высококвалифицированных мигрантов таких, кото-
рые, не желая навсегда вернуться на родину, тем не менее, хотели бы в той или 
иной форме сотрудничать со своей родиной. В условиях глобализации возврашение 
идей играет не меньшую роль в развитии интеллектуального и научно-технического 
потенциала страны-донора, чем физическое возвращение людей. Поэтому страте-
гически продуктивным является и привлечение интеллектуальных мигрантов к со-
трудничеству со страной-донором. Речь идет, прежде всего, о специалистах, специ-
ализирующихся в области фундаментальных наук. 

Указанные меры, на наш взгляд, обеспечат повышение престижа и конкуренто-
способности азербайджанского высшего образования. Серьезным фактором, обу-
словленным интернационализацией высшего образования, усилением академиче-
ской мобильности, интеграцией азербайджанской системы высшего образования в 
европейское образовательное пространство, является так называемая интеллекту-
альная миграция. Этот феномен проявляется, прежде всего, в невозвращении на ро-
дину после получения образования. Причем не возвращаются, как правило, самые 
одаренные и перспективные. 

Феномен интеллектуальной миграции проявляется также в оттоке молодых уче-
ных и педагогов за границу. Чтобы воспрепятствовать интеллектуальной мигра-
ции, одним из путей решения могут стать дальнейшее углубление взаимодействия 
с системами образования развитых стран (например, организация краткосрочной 
программы обучения за рубежом, привлечение иностранных специалистов и т. п.), 
развитие программ стипендий, стимулирование возвращения специалистов на ро-
дину. Можно воспользоваться потенциалом «интеллектуального возврашения» на 
родину. Имеется в виду возвращение на родину в виде профессиональных знаний.  
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Стратегія інтернаціоналізація як фактор підвищення конкурентоспроможності 
вищої школи.

Анотація. У статті, присвяченій аналізу інтернаціоналізації вищої освіти як одно-
го з найважливіших чинників, що визначають конкурентоспроможність сучасних вузів, 
розглядається співвідношення понять «глобалізація» і «інтернаціоналізація» в контексті 
вищої школи, розкриваються підходи до змісту поняття «інтернаціоналізація вищої 
освіти», фактори, що зумовлюють необхідність всеосяжної стратегії інтернаціоналізації 
вузів, вказуються найважливіші напрями інтернаціоналізації азербайджанського вищої 
освіти.

Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація вищої освіти, транснаціональне освіту, 
Болонський процес, інтеграція, академічна мобільність.
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The internationalization strategy as the factor of increase of competitiveness of higher 
school

Abstract. In an article devoted to the analysis of internationalization of higher education as one 
of the most important factors in determining the competitiveness of modern universities, considers 
the correlation of the concepts «globalization» and «internationalization» in the context of high 
schools, covers the approaches to the concept of «internationalization of higher education, the 
factors contributing to the need for a comprehensive strategy of internationalization of universities, 
identifies the most important aspects of internationalization of higher education of Azerbaijan. 

Keywords: globalization, internationalization of higher education, transnational education, the 
Bologna process, integration and academic mobility.
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НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЗАДІЯННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНСЬКОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТВОРчОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АНТИчНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація. Моральний розвиток людини є вирішальним в умовах інформаційного 
суспільства. Антична філософська спадщина багата на рекомендації напрямів, суті, смис-
лу і мети розвитку людини. Розвиток внутрішнього світу людини, пплення їй моральних 
чеснот, культурних цінностей відповідає морально-інтелектуальним викликам сучасного 
етапу суспільного розвитку.

Ключові слова: інформаційне суспільство, внутрішній світ людини, антична філософія, 
пайдея, мудрість, мораль.

Інформаційне суспільство є новою соціальною реальністю в більшості країн 
світу. Новітні технології поліпшили ефективність виробництва, підвищили рівень 
державного управління і вплинули не тільки на розвиток нової комп’ютерної 
техніки, але й на соціальні стосунки людей. Інформаційно-комунікаційні технології 
принесли в наше життя небачений раніше динамізм. Це актуалізує осучаснення у 
відповідності з новими соціальними реаліями організацію, зміст та інтенцію освіти 
в країні. Для сучасного інформаційного суспільства актуальним є освітянський 
досвід античних часів.

В світлі широкого процесу декомунізації України характерною особливістю 
української освіти є переосмислення її філософськх засад та безпосередніх культур-
них й освітніх витоків. Вони, як і в цілому на європейському континенті, беруть свій 
початок в культурах стародавніх Греції і Риму. Очевидно, що українська медицина, 
література, філософія, освіта, архітектура є греко-латинською в своїй основі. Викори-
стання античної спадщини було значно скорочено та деформовано в радянські часи, 
коли тоталітарний режим замахнувся змінити саму природу людини, оголосивши 
про створення штучної секуляризованої соціальної спільноти – «радянський народ», 
значною мірою підпорядкувавши цій меті зміст освіти. Українське суспільство по-
ступово звільняється від тоталітарних деформацій освіти. Інформаційна цивілізація 
прискорює цей процес. Антична культурна та філософсько-освітня спадщина – 
розглядається як важлива складова покращення освітнього процесу.

Знаменита Академія Платона, що проіснувала близько тисячоліття, гімнасії (вони 
дали назву сучасним гімназіям), лікей (ліцей), де викладав Сократ, а згодом Аристо-


