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труда по-прежнему очень слабая. В докладе Всемир-
ного банка за 2018 год говорится, что «все признаки 
указывают на то, что система высшего образования 
не в состоянии адекватно реагировать на текущие 
потребности рынка труда, не говоря уж о спросе на 
навыки, которые будут востребованы в будущем». 
Как пишут исследователи из Всемирного банка, 
«почти половина молдавских фирм систематически 
сталкивается с проблемой поиска квалифицирован-
ных кадров». А результаты опроса, проведенного 
в ходе проекта «Реформа магистерских программ 
в сфере финансов в Армении и Молдове» в рамках 
программы «Эразмус+» по развитию высшего обра-
зования, выявили потребность в обновлении дидак-
тических подходов и сближении учебных планов с 
практикой.

Кроме того, перед системой высшего образования 
Молдовы стоит огромная демографическая проблема: 
по данным Национального бюро статистики, количе-
ство студентов в стране упало с 127 997 в 2006–2007 
учебном году до всего 74 726 в 2016–2017 учебном 
году. Эта тенденция обусловлена низкой рождаемо-
стью в стране и массовой эмиграцией. По прогнозам, 
в ближайшие годы количество студентов в Молдове 
продолжит уменьшаться, из-за чего встают серьезные 
вопросы о будущем относительно масштабного секто-
ра высшего образования.
Молдавская система высшего образования суще-
ственно разрослась в постсоветский период: по дан-
ным на 2017–2018 учебный год, в стране было 29 вузов 
против всего девяти в 1988 году. Это стало возможным 
благодаря либерализации и дифференциации высше-
го образования после обретения страной независимо-
сти: было создано несколько новых государственных 
вузов, появилась возможность открывать частные 
учебные заведения. Пик пришелся на 2000 год: тогда 
в Молдове насчитывалось 47 вузов, но не все из них 
смогли удержаться на плаву. Некоторые частные вузы 
закрылись, и постепенно количество вузов в стране 
стабилизировалось.

Нужны новые реформы
В общем, несмотря на трудную политическую и соци-
ально-экономическую ситуацию, Молдове все же уда-
лось реализовать ряд мер по реформе высшего обра-
зования. Важной точкой отсчета стало присоединение 
к Болонскому процессу, ведь Молдова заинтересована 
в дальнейшей интеграции в Европейское простран-
ство высшего образования. Проведены структурные 
реформы, улучшившие международную соизмери-
мость и совместимость молдавской системы высше-
го образования с другими и заложившие фундамент 
последующей интернационализации. Но несмотря на 
то, что формальные и структурные изменения уже со-
стоялись, проблемы еще есть.
Один из самых больных для молдавской системы выс-
шего образования вопросов, безусловно, демографи-
ческий: снижение числа студентов в стране неизбеж-
но требует реорганизации довольно крупной системы 
высшего образования ради обеспечения ее жизнеспо-
собности в долгосрочной перспективе. Учитывая сло-
жившиеся обстоятельства, конкуренция между вузами, 
вероятно, обострится. Рост инвестиций в повышение 
качества и актуальности высшего образования по-
может вузам укрепить их позиции и, соответственно, 
удержаться на плаву несмотря на грядущие перемены. 
Но нельзя исключать, что некоторые вузы в ходе этого 
процесса, скорее всего, прекратят свое существование.
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Государственным университетам Африки с самого 
момента своего появления в 1940-х годах постоянно 
приходилось бороться за стабильное и адекватное фи-
нансирование. Их образовательная и исследователь-
ская деятельность в значительной степени зависят от 
государственных вложений, грантов, пожертвований 
международных доноров и от сотрудничества с про-
мышленным сектором.

После обретения 
независимости в 1991 году 
Молдову потрясла череда 
кризисов, ей приходилось 
подстраиваться под 
стремительно менявшиеся 
политические и социально-
экономические условия. 



38Международное высшее образование / №98 / Страны и регионыМеждународное высшее образование / №97 

Новая миссия африканских университетов — ответ 
на массовизацию образования, преобразование в ис-
следовательские университеты и получение статуса 
университетов мирового уровня — требует огромных 
финансовых вложений. Власти большинства африкан-
ских стран предпочли дать государственным вузам са-
мостоятельность в получении грантов от иностранных 
правительств, вузов развитых стран, международных 
доноров (в частности, от Всемирного банка) и благо-
творительных организаций (таких, как Фонд Гейтсов 
или Фонд Темплтон). Приведем несколько примеров: в 
2015–2016 учебном году управление по науке и разви-
тию Университета Ганы получило пожертвований от 
международных организаций на общую сумму 32 млн 
долларов США. В 2010 году на сайте Ибаданского уни-
верситета (Нигерия) была опубликована информация 
о получении 106 грантов (от 101 международного до-
нора) на сумму более 17 млн долларов США. В списке 
из 16 доноров, перечисленных на сайте Университета 
Найроби (Кения), лишь один — местный. В 2016–2017 
году правительство ЮАР выделило 46 млн долларов 
США на институциональные гранты для повышения 
качества преподавания в университетах и еще 14,8 млн 
долларов — на повышение качества научных исследо-
ваний. Последней инициативой является грантовая 
программа по укреплению потенциала университетов, 
реализуемая в 2018–2020 годах, которая направлена на 
борьбу с социальным неравенством и привлечение в 
вузы ЮАР темнокожих ученых.

Отсутствие механизмов оценки
Если у международных доноров есть отлаженные ме-
ханизмы оценки реализации и эффекта грантовых 
проектов, то внутренние механизмы самоконтроля, су-
ществующие в африканских университетах, в большин-
стве случаев не включают мониторинг использования 
внешних грантов. За последние 15 лет многие универ-
ситеты континента создали специальные подразделе-
ния, которые занимаются стратегическим планиро-
ванием и привлечением внешнего финансирования. 

Однако в большинстве случаев четких руководящих 
принципов или политики по использованию внешнего 
финансирования у них нет. Отсутствие регулятивных 
документов приводит к тому, что университеты не в со-
стоянии адекватно оценить эффективность программ, 
реализуемых благодаря внешнему финансированию, 
что, в свою очередь, мешает оценить их пользу.
Надежные механизмы оценки программ включают 
критический анализ всех процессов, перечисленных 
в условиях грантового контракта, а также анализ от-
четной документации, показателей эффективности и 
достигнутых результатов. Пока же большинство уни-
верситетов оценивает результаты программ исклю-
чительно через призму финансового аудита и с точки 
зрения достижения запланированных итогов и резуль-
татов в соответствии с обозначенными донором пока-
зателями. К примеру, в ходе первого раунда распреде-
ления грантов на повышение качества преподавания и 
научных исследований в университетах ЮАР нацио-
нальное Управление высшего образования и обучения 
даже не запрашивало у грантополучателей никаких 
содержательных отчетов. Никаких мер по оценке соб-
ственных программ после их завершения вузы тоже не 
принимали. Отсутствие данных не позволяет оценить 
степень воздействия реализуемых в ЮАР грантовых 
программ на деятельность вузов-грантополучателей.

Почему оценивать институциональные 
гранты сложно, но нужно
Базовая методика оценки программ — это удобный 
механизм, который используется для составления и 
сведения воедино аналитических вопросов, предпо-
лагаемых итогов и результатов, показателей, источни-
ков информации и методов сбора данных по любым 
проектам или программам. На институциональном 
уровне подобная методика должна быть направлена 
на улучшение процедур и практик, связанных с ис-
пользованием любого внешнего финансирования. 
Базовая методика оценки программ должна включать 
четкое описание видов деятельности, входных па-
раметров, показателей эффективности, результатов, 
средств контроля и ожидаемых итогов от использо-
вания грантов. Но что еще важнее, базовая методи-
ка оценки программ должна соответствовать миссии 
университета и его стратегической концепции обуче-
ния, науки и работы с местным сообществом, а также 
должна быть согласована с его среднесрочными и дол-
госрочными стратегическими планами.
Внедрение подобных формальных методик оценки 
грантов на институциональном уровне принесло бы 
африканским университетам пользу сразу с несколь-
ких точек зрения. Во-первых, это помогло бы обеспе-
чить целесообразное использование донорских гран-
тов. Во-вторых, это способствовало бы повышению 
прозрачности в вузах и укреплению взаимного дове-
рия между представителями вузов и донорами. В-тре-
тьих, это способствовало бы внутриорганизационному  
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обучению и подготовило почву для будущих исследо-
ваний результативности и эффективности грантов. 
Некоторые усилия для решения этих задач уже пред-
принимаются. К примеру, Центр аналитических и 
научно-технических исследований (CREST) Стеллен-
босского университета при участии Управления выс-
шего образования и обучения ЮАР помогает другим 
вузам страны с мониторингом деятельности, осущест-
вляемой за счет государственных грантов, и участвует в 
разработке принципов формирования стратегических 
рамок университетских программ. Впрочем, вузы стал-
киваются с серьезными проблемами на пути к внедре-
нию подобных методик. К ним относится и нехватка 
критической массы экспертов в сфере мониторинга и 
оценки высшего образования либо экспертов, облада-
ющих опытом управления вузами. Также для большин-
ства вузов проблемой является отсутствие стандарти-
зированной методологии институциональной оценки. 
Тем не менее готовность университетов добросовестно 
оценивать результаты, итоги и эффект от использова-
ния грантов станет первым шагом к тому, чтобы внеш-
нее грантовое финансирование действительно начало 
приносить африканским университетам пользу.
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