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Китай на мировом рынке услуг высшего образования

Аннотация. В настоящее время Китай воспринимает-
ся почти исключительно как страна, в высшей степени 
успешно осуществляющая рыночные реформы и явля-
ющая собой уникальный пример быстрого динамичного 
развития. Это наводит на размышления о причинах и 
сути предпринятых в Китае мер, обеспечивших такие 
мощные процессы, в том числе и в сфере высшего об-
разования.

Сегодня существуют вполне конкурентные мировые 
рынки образовательных услуг, где научились находить 
подход к каждому потенциальному клиенту и работать 
на его удержание, когда нужно убедить, завлечь и при-
влечь контингент обучающихся на уровнях бакалаври-
ата, магистратуры и аспирантуры. Задачами любого 
университета являются не просто информирование о 
предлагаемых учебных программах и возможностях 
обучения, а продвижение своих образовательных услуг 
на отечественном и международных рынках.

Ключевые слова. Китай, высшее образование, 
университет, мировой рынок образовательных услуг, 
конкуренция.

Дата поступления:  
27.11.2020
Дата принятия к печати: 
24.12.2020
Дата онлайн-размещения:
30.12.2020

И.Е. Козырская
Байкальский государственный  
университет,  
г. Иркутск, Российская Федерация

УДК 378(510)                 

DOI: 10.17150/2587-7445.2020.4(4).316-325

China in the Global Market of Higher Education Services

I.E. Kozyrskaya
Baikal State University,  
Irkutsk, the Russian Federation

I.E. Kozyrskaya
贝加尔国立大学， 
俄罗斯联邦，伊尔库茨克市

中国教育服务在世界市场

摘要：现如今，中国被视作，无论是在市场改革还是在动
态发展方面都实现了高水平快速发展的独特例子。这引发了
人们对中国为确保包括高等教育领域在内的，这些有力进程
而采取的措施的原因和实质的深思。 

当前，全球教育服务市场竞争异常激烈，通晓如何为每个
潜在客户找到一种适合的途径，并在必要的时候说服，吸引
和吸收包括学士，硕士研究生和博士学位在内的不同水平的
学生。任何大学的任务不仅仅是告知其所能提供的教育项目
和教育机会，还包括在国内和国际市场上推广其教育服务。
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Abstract. The article intends to refer to China as to an 
outstanding example of dynamic development. The Chinese 
Republic is now perceived almost exclusively as a country 
that has been highly successful in implementing market re-
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forms. This helps to define the reasons and essence of the 
successful measures taken in China, which have provided 
powerful dynamic processes, including in the field of higher 
education. The paper proceeds to the description of quite 
competitive global markets for educational services, where 
the service providers have found ways to retain each poten-
tial client through practicing individual approach, when it 
is necessary to attract and engage prospective students to 
the bachelor’s, master’s and postgraduate programs. The 
main objectives of any university are described in the arti-
cle, They include not only informing public about the offered 
educational programs and training opportunities, but also 
promoting their educational services in the domestic and 
international markets.
Keywords. China, higher education, university, global 

markets of educational services, competition.

Received: 2020 November 27
Аccepted: 2020 December 24
Available online: 2020 December 30

Китай — другой мир, который нельзя однозначно 
восхвалять или презирать. У китайцев можно  

многому поучиться.

Из сети Интернет

Глобализация и интеграция в мировое обра-
зовательное пространство ставят перед нацио-
нальными образовательными системами зада-
чи обеспечения прозрачности и сопоставимо-
сти квалификаций и образовательных уровней. 

Современная система высшего профессио-
нального образования — это результат перемен, 
происшедших за последние годы. Сейчас идет 
этап модернизации: обновляется содержание, 
внедряются новые образовательные технологии.

В настоящее время ведется интенсивный по-
иск новых форм и методов преподавания, что 
позволяет говорить о переходе обучения от ди-
рективной модели к интерактивной, более про-
дуктивной и ориентированной на личность [1]. В 
России и за рубежом популярность электронно-
го обучения растет, растет и интенсивность ис-
пользования дистанционных образовательных 
технологий в профессиональном образовании.

Вопросы образования рассматривают мно-
гие российские авторы, например, Б.Ж. Тага-
ров, С.П. Зарецкая, А.В. Самаруха, Н.Н. Дани-
ленко, Е.А. Трофимов, В.Г. Былков [2–8]. Так 
О.П. Белая, проводя анализ моделей образова-
тельных систем, делает акцент на таких пред-
посылках, определяющих основные тенденции 
развития образования в современном мире, 
как: «диверсификация технологий, рост темпов 
развития экономики и общества, рост конку-
ренции, значительное расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия, вызывающее 

необходимость такой организации системы об-
разования и образовательного процесса, кото-
рая могла бы готовить людей к жизни в быстро 
меняющихся условиях, давать им возможность 
обучаться на протяжении всей жизни»[9]. 

Китайская Народная Республика также не 
осталась в стороне от проведения политики 
по развитию, продвижению и популяризации 
китайского высшего образования не только вну-
три страны, но и за ее пределами. 

Китай — страна древней цивилизации — обла-
дает своей издавна составляющей системой об-
разования. Сегодняшний Китай, рассматриваю-
щийся в качестве самых перспективных стран в 
мире, занимает ведущее место как в сфере тех-
нологий и инноваций, так и на мировом рынке 
высшего образования. Достижения китайской 
экономики были бы невозможны без правиль-
но организованной образовательной системы 
в стране. Китайское правительство прилагает 
огромные усилия для продвижения образова-
ния, инвестирует в образование огромные ма-
териальные средства, и сегодняшний уровень 
системы образования в Китае соответствует са-
мым высоким мировым стандартам.

Если посмотреть на исторический процесс 
модернизации высшего образования в Китае 
за последнее столетие, трансформацию его 
модели развития можно условно разделить на 
семь периодов [11].

Первый период (1862–1894 гг.). Перед ки-
тайско-японской войной в Цзяу современное 
высшее образование в Китае находилось в ста-
дии становления. С 1860-х гг. возник ряд специ-
ализированных школ для обучения иноязычных 
и военно-технических талантов. Они отличаются 
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от традиционных феодальных учебных заведе-
ний тем, что не развивают «таланты» феодальных 
чиновников на всех уровнях, а воспитывают так 
называемых «художников», свободно владею-
щих языками и технологиями разных стран (осо-
бенно военной техникой). Наиболее типичными 
представителями этого направления являются 
Музей Цзинши Тонгвэнь, основанный в 1862 г., 
и Академия судоходства Фуцзянь, основанная в 
1867 г. Примерно в 1894 г. в Китае было созда-
но около 30 таких школ. Все без исключения эти 
школы создавались под воздействием внешних 
факторов. Так называемая индукция внешних 
факторов имеет два значения [10].

Первый уровень означает, что они являются 
продуктом чрезвычайного реагирования прави-
тельства Цин на внешнее принуждение и созда-
ны для развития талантов, срочно необходимых 
для борьбы с западной колониальной агрессией. 

Второй уровень означает, что все эти школы 
утверждают, что берут в качестве примера За-
пад. Однако конкретные цели обучения не ясны. 
Запад обычно называют «Тайси». Основываясь 
на анализе большого количества документов, 
оставленных людьми в то время, так называе-
мый «тайси» включает Великобританию, Фран-
цию, Германию и Соединенные Штаты. Видно, 
что в то время в сознании людей «Запад» был 
общим термином, и не было конкретной и чет-
кой цели для подражания.

Второй период (1895–1911 гг.). Конец XIX — 
начало XX вв. были важным периодом для раз-
вития высшего образования в современном 
Китае. Академия Тяньцзинь Чжунси, Шанхай-
ский Наньянский колледж и Университет Цзин-
ши, основанные соответственно в 1895, 1896 
и 1898 гг., обычно считаются прототипами со-
временных китайских университетов. В начале 
ХХ в. правительство Цин провозгласило первую 
национальную школьную систему современно-
го значения, включая высшее образование, 
«Систему школ Куй Мао». За более чем десять 
лет до революции 1911 года развитие высше-
го образования в Китае, будь то на теоретиче-
ском, институциональном или практическом 
уровнях, было наполнено сильной атмосферой 
«обучения у Японии».

Первый статут Университета Цзинши, осно-
ванный в 1898 г., гласил, что Лян Цичао «слег-
ка принял японские академические правила 
и разработал более 80 правил со ссылкой на 
внутреннюю ситуацию», который в основном 
был сформулирован со ссылкой на правила То-
кийского университета в Японии. Положения о 

высшем образовании в «школьной системе Куй 
Мао» почти соответствуют соответствующим 
положениям японской школьной системы. По 
сравнению с предыдущим периодом цель об-
учения стала обобщенной и концентрирован-
ной: термин «тайси» был заменен на конкрет-
ную страну — Японию, с четкой и единственной 
ценностной ориентацией. Можно сказать, что 
начальный период современного высшего об-
разования Китая был основан на Японии [12].

Третий период (1912–1927 гг.). Революция 
1911 года в 1912 г. свергла династию Цин и 
положила конец феодальной монархии на про-
тяжении двух тысяч лет, создав относительно 
свободную среду для развития современного 
китайского высшего образования. Пятнадцать 
лет с 1912 по 1927 гг. можно назвать периодом 
диверсификации китайской модели развития 
высшего образования. В первые годы суще-
ствования Китайской Республики под эгидой 
Цай Юаньпея новая школьная система «Систе-
ма школ Жэньцзы Гуйчжоу», сформированная 
в результате реформы образования, внесла 
соответствующие реформы в содержание выс-
шего образования в «Системе школ Куй Мао», 
провозглашенной в конце династии Цин. Тем 
временем министерство образования последо-
вательно издавало ряд постановлений и указов, 
касающихся высшего образования, таких как 
«Порядок университетов», «Положения об уни-
верситетах», «Порядок специальных школ», «По-
ложения о государственных и частных специаль-
ных школах» и «Положения о высших обычных 
школах». Как известно, будучи главным разра-
ботчиком реформы образования в первые годы 
существования Китайской Республики, Цай 
Юаньпей очень заботился о высшем образова-
нии и сам издал «Университетский приказ». Он 
неоднократно упоминал, что многие из содер-
жания «Университетского приказа» являются 
«имитацией немецкой системы» и «имитацией 
немецкой университетской системы» [13].

В каком-то смысле можно сказать, что Цай 
Юаньпэй на протяжении многих лет желал учить-
ся в высших учебных заведениях Германии. Од-
нако с практической точки зрения идеал Цай 
Юаньпея не был реализован. Попытки избавить-
ся от единой модели Японии не дали очевидных 
результатов: положения об аттестационных и 
профессорских советах университетов были 
включены в «Университетский приказ», но в то 
время в высших учебных заведениях они не ре-
ализовывались. Только в 1917 г. Цай Юаньпей 
стал президентом Пекинского университета, и 
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его философия высшего образования — акаде-
мическая свобода и профессорское управле-
ние — частично была реализована в Пекинском 
университете, которым он руководил.

В то время как Цай Юаньпей использовал не-
мецкое высшее образование в качестве модели 
для глубокого преобразования Пекинского уни-
верситета, еще один национальный универси-
тет, Юго-Восточный университет, который разви-
вался на базе Нанкинской высшей нормальной 
школы, быстро вырос. Юго-восточный универ-
ситет под эгидой Го Бингвэня, доктора образо-
вания, вернувшегося из Соединенных Штатов, 
берет в качестве примера американские уни-
верситеты и набирает группу студентов из Сое-
диненных Штатов для преподавания в школе. Он 
объединяет фундаментальные исследования и 
прикладные исследования. Он является всеобъ-
емлющим с точки зрения системы управления, 
настройки факультетов, содержания учебных 
программ и финансирования. Звучал лозунг 
«Учитесь у американского высшего образова-
ния». К середине 1920-х гг. Юго-Восточный уни-
верситет имел растущую репутацию и растущее 
влияние, став еще одним важным центром выс-
шего образования в Китае, который повторял 
методики обучения Пекинского университета.

Четвертый период (1927–1949 гг.). В те-
чение этих 22 лет основной темой китайской 
модели развития высшего образования было 
использование американской модели в каче-
стве основной тенденции в процессе интегра-
ции характеристик США и европейских стран. 
Фактически конец 1920-х гг. был самым влия-
тельным периодом в американском высшем 
образовании, от имитации децентрализованной 
системы образования до внедрения элективной 
системы и кредитной системы в университетах, 
отсутствия четких стандартов учебных программ 
для каждой специальности университета и т.д. 
Он показывает мощное влияние американско-
го высшего образования; затем, в 1930-х гг., он 
продемонстрировал тенденцию более активно 
осваивать и изучать опыт высшего образова-
ния европейских стран. Например, внедрение 
системы экзаменов для выпускников средних 
школ для регулирования уровня приема студен-
тов колледжей; Министерство образования фор-
мулирует и реализует законы и постановления 
о квалификации университетских преподавате-
лей; делает упор на систему выпускных экзаме-
нов в университетах и   т. д. 

Можно сказать, что эти меры в определен-
ном смысле поглотили влияние европейских 

стран на систему образования в Китае. Однако 
этот названный период в основном основывал-
ся на американской модели. Между тем, был 
небольшой эпизод, а именно система универси-
тетских округов, введенная с 1927 по 1929 гг. 
По словам Цай Юаньпея, внедрение «универ-
ситетской районной системы» «имитирует фран-
цузскую систему, где университетский район 
является единицей управления образованием». 
Как известно, система аспирантуры исчезнет 
менее чем через два года, и ее реальное вли-
яние на высшее образование по всей стране 
невелико. Что касается трансформации модели 
развития современного китайского высшего 
образования, то это можно рассматривать как 
небольшой эпизод.

Пятый период (1949–1957 гг.). С основа-
нием Китайской Народной Республики разви-
тие высшего образования в Китае вступило в 
новую эру. В этот период из-за специфических 
международных и внутренних условий модель 
развития высшего образования Китая почти по-
вторила путь, выбранный полвека назад, то есть 
цель обучения и рекомендаций является единой 
и концентрированной, и что Советский Союз яв-
ляется примером. В течение 10 лет с 1949 по 
1959 гг. в китайские вузы наняли в общей слож-
ности 861 советского специалиста, и значитель-
ное число экспертов работали консультантами в 
Министерстве высшего образования Китая. Под 
руководством и с помощью этих экспертов цели 
обучения, профессиональные условия, учебные 
планы и учебные программы колледжей и уни-
верситетов были всесторонне пересмотрены 
и скорректированы. Работа экспертов также 
включает составление учебников, обучение 
аспирантов и преподавателей и даже проника-
ет в студенческую жизнь. Конкретные области 
работы, такие как стажировка, разработка кур-
сов, дизайн выпускных программ, строитель-
ство лабораторий и консультационных комнат. 
В то же время правительство первоначально за-
вершило преобразование системы и структуры 
высшего образования до 1949 г. посредством 
таких крупных мер, как поглощение и преобра-
зование частных школ, запрет миссионерских 
школ и корректировка факультетов. 

Шестой период (1958–1977 гг.). Идея этого 
периода — отказаться от «модели» и вернуться к 
«традиции». После 1957 г., в связи с ухудшением 
советско-китайских отношений и изменениями 
в международной и внутренней ситуации, раз-
витие высшего образования Китая постепен-
но встало на путь отказа от всех иностранных 
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«моделей» и возврата к «традициям». Так назы-
ваемое возвращение к «традиции» относится к 
попытке использовать опыт и методы коммуни-
стической партии Китая в организации высшего 
образования в Яньане и других базовых райо-
нах в годы войны, особенно во время антияпон-
ской войны, для руководства реформой высше-
го образования. 

Так называемый отказ от «моделей» означает 
отказ принимать любые «модели» из-за границы 
под знаменем «независимости». За последние 
20 лет Китай тогда пережил «большой скачок 
вперед» в высшем образовании, вызванный 
«революцией в образовании» с 1958 по 1960 гг. 
Затем последовала серьезная корректировка 
высшего образования, которая проводилась с 
корректировкой, консолидацией, обогащением 
и улучшением национальной экономики. «Куль-
турная революция», начавшаяся в 1966 г., была 
полной революцией в образовании и культуре 
«за закрытыми дверями». После трех лет отсут-
ствия приема на работу в высшие учебные за-
ведения рабочие, крестьяне и солдаты пошли в 
колледжи и начали «борьбу, критику и реформы» 
под руководством рабочего класса. «После это-
го цель попыток устранить все вмешательство 
и влияние иностранных моделей, похоже, была 
достигнута, но факт остается фактом: высшее 
образование в Китае оказалось на грани краха.

Седьмой период (после 1978 г.). Чтобы учить-
ся на сильных сторонах каждой страны, высшее 
образование должно быть обращено к миру. На 
третьем пленуме Одиннадцатого ЦК Коммунисти-
ческой партии Китая, состоявшемся в 1978 г., 
было принято важное решение сместить акцент 
в работе на социалистическую модернизацию. 

Пережив различные бедствия, вызванные 
20-летним закрытием страны и принятием ба-
зовой национальной политики реформ и откры-
тости, высшее образование Китая вернулось 
в мир. В 1990-х гг. правительство последова-
тельно сформулировало и приняло ряд законов 
и постановлений, таких как «Закон Китайской 
Народной Республики о высшем образовании», 
«План действий по омоложению образования 
в XXI веке» и «Решение Центрального коми-
тета Коммунистической партии Китая и Госу-
дарственного совета об углублении реформы 
образования и всестороннем продвижении 
качественного образования» и т. д. Опыт раз-
вития высшего образования в разных странах 
ускорил темпы реформы высшего образования 
в Китае. В законодательных документах четко 
указано, что «для реализации модернизации в 

Китае должно быть несколько университетов 
мирового уровня. Такие университеты должны 
стать колыбелью для развития качественных 
творческих талантов, а также для понимания 
неизвестного мира, поиска объективных истин 
и решения проблем человечества. В центре 
внимания основных проблем, стоящих перед 
научной базой, должна быть важная сила для 
инноваций в области знаний и содействия пре-
образованию достижений науки и техники в 
реальную продуктивность, а также она должна 
быть мостом для обмена и ссылки между выда-
ющейся национальной культурой и достижения-
ми развитой мировой цивилизации».

Сейчас мы можем констатировать, что в сфе-
ре образования по-прежнему существует мно-
жество проблем, которые необходимо срочно 
решать. Однако после столетия напряженных 
исследований глубокое отторжение и слепая ксе-
нофобия стали нежелательными, и одной цен-
ностной ориентации недостаточно. Это становит-
ся консенсусом правительства и интеллектуалов. 
Изучение пути развития высшего образования, 
который соответствует национальным условиям 
Китая и вбирает в себя сильные стороны других 
стран, — единственный способ для высшего об-
разования Китая выйти на мировой уровень. 

Из приведенного выше краткого обзора мы 
видим, что за короткое столетие высшее обра-
зование Китая претерпело так много измене-
ний в выборе модели развития. Это, вероятно, 
уникальное явление в истории развития выс-
шего образования в мире. Если рассмотреть 
столетие как исторический процесс, то обнару-
жим, что за последние 100 лет Китай прошел 
большой круг в выборе модели развития выс-
шего образования. История доказала, что, буду-
чи развивающейся страной, Китай стремится к 
формированию собственной модели высшего 
образования. На сегодняшний день общее ко-
личество китайских ВУЗов достигло 2 тыс. еди-
ниц, а количество иностранных студентов, кото-
рые приезжают специально для обучения в них, 
составляет более 300 тыс. чел. в год1. 

Этому способствует высокое качество препо-
давания, престижность диплома и относительно 
недорогие расценки (по сравнению с амери-
канскими и европейскими аналогами). Общее 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года : 
утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. 
№ 1662-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e3
59e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 
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количество обучающихся ежегодно составляет 
порядка 9 млн чел. Региональное распреде-
ление иностранных студентов, обучающихся 
в КНР, отражается на рис. 1.

В совокупности на начало 2018 г. в КНР на-
считывалось 2 913 вузов, в том числе 2 631 
регулярных, многопрофильных вузов (включая 
265 независимых колледжей, аффилированных 
с ведущими университетами страны) и 282 вуза 
для взрослых (см. рис. 2). 

В Шанхайский предметный рейтинг Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) — Global 
Ranking of Academic Subjects — вошло более 
4 тыс. вузов со всего мира. 

В предметном рейтинге университеты ран-
жируются по 54 предметным областям по таким 
научным направлениям, как естественные нау-
ки, инженерные науки, науки о жизни, медицин-
ские науки и социальные науки.

Для включения в предметный рейтинг уни-
верситету необходимо обладать минимально 
требуемым составителями рейтинга количе-
ством научных публикаций за период 2013–
2017 гг. Отмечается, что наибольшее число 
вузов, попавших в рейтинг, были из США [14, 
с. 110]. На втором месте по числу вузов — Ки-
тай. Университеты из США заняли лидирующие 
позиции по 35 предметам. Университеты с ма-

 

Рис. 2. Динамика роста числа китайских вузов, 2000−2019 гг. 
Источник: составлено автором по данным Министерства образования  

Китайской Народной Республики

Рис. 1. Регионы-экспортеры иностранцев, обучающихся в КНР в 2019 г., % 
Источник: составлено автором по данным Министерства образования Китайской Народной Республики
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терикового Китая лидировали по 10 предметам, 
причем все в категории инженерных наук. 

Рост популярности Китая как страны для 
получения высшего образования обусловлен 
мощной государственной поддержкой высшей 
школы. В течение последних 20-30 лет было ре-
ализовано два крупных правительственных про-
екта: «Проект 985» и «Проект 211». Общая ха-
рактеристика проектов представлена в таблице. 

Интересно отметить, что до начала реализа-
ции этих программ (в 1990-х гг.) даже лучшие 
университеты Китая не соответствовали между-
народным стандартам научных исследований и 
подготовки специалистов2.

Проект 211 (211工程). Проект был начат в 
1995 г. министерством образования Китая. В 
рамках проекта было выбрано около 100 ве-
дущих вузов, которые должны были готовить 
высококлассных специалистов для реализации 
национальных социально-экономических про-
ектов развития. В первые 5 лет выбранные уни-
верситеты получили суммарно 2,2 млрд долл. 
в качестве дополнительного финансирования. 
Уже к началу 2018 г. в проекте приняло участие 
117 университетов КНР (около 6 % от общего 
числа университетов). 

На вузы, принимающие участие в проекте, 
приходится 80 % докторов, 65 % аспирантов, 
50 % иностранных студентов, 30 % бакалавров. 
Кроме того, они готовят студентов по 85 % всех 
специальностей, контролируют 96 % лаборато-
рий, на них приходится 70 % правительственных 
дотаций [15]. Название проекта появилось от 
лозунга: «面向21世纪，办好100所高校» (к XXI в. 
100 успешных университетов).

2 Китайское семейное детское образование и между-
народный исследовательский отчет о развитии талантов. 
2018. URL: http://creatives.ftacademy.cn/FTI/2018educa-
tionofchine sechildren.pdf?_ga=2.92627293.13220759 
33.1575655269-1186932671.1575655268. 

Проект 985 (985工程). «Проект 985» впервые 
был объявлен генеральным секретарем и пре-
зидентом Китая Цзян Цзэминем на празднова-
нии 100-й годовщины Пекинского университета 
4 мая 1998 г. Целью проекта стало «Содействие 
развитию и укреплению репутации китайской 
системы высшего образования путем создания 
университетов мирового уровня в 21 веке» [16].

В рамках проекта правительство (как нацио-
нальное, так и местное) выделило дополнитель-
ное финансирование университетам для следу-
ющих целей:

– развитие материально-технической базы;
– создание научно-исследовательских  

центров;
– проведение международных конференций;
– привлечение ведущих мировых препода-

вателей и ученых;
– спонсирование участия китайских ученых в 

зарубежных конференциях.
На первом этапе (в 1998 г.) для участия в про-

екте было отобрано 9 университетов, составив-
ших в дальнейшем «Лигу С9», позиционируемую 
как китайский аналог Лиги Плюща. Суммарное 
финансирование составило 1,8 млрд долл. На 
втором этапе (в 2011 г.) был составлен допол-
нительный более широкий список, включающий 
39 университетов. Суммарное финансирование 
составило около 5 млрд долл. Название 985 сле-
дует из даты первого публичного объявления 
проекта (98 год и 5 месяц). Полное название 
проекта («世界一流大学和一流学科建设») мож-
но перевести как «Университеты мирового клас-
са и первоклассные специальности». 

В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 211» 
были объединены и трансформированы в новый, 
целью которого является создание университе-
тов и дисциплин мирового класса к концу 2050 г. 
Полный список спонсируемых университетов и 

Общая характеристика проектов «Проект 985» и «Проект 211»
«Проект 985» «Проект 211»

Основан 4 мая 1998 г. 
Цель проекта - «Содействие развитию и укреплению репутации китайской си-
стемы высшего образования путем создания университетов мирового уровня 
в 21 веке».
На первом этапе (в 1998 г.) для участия в проекте было отобрано 9 универси-
тетов, составивших в дальнейшем «Лигу С9», позиционируемую как китайский 
аналог Лиги Плюща. Суммарное финансирование составило 1,8 млрд долл.
На втором этапе (в 2011 г.) был составлен дополнительный более широкий 
список, включающий 39 университетов. Суммарное финансирование соста-
вило около 5 млрд долл. 
В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 211» были объединены и транс-
формированы в новый, целью которого является создание университетов и 
дисциплин мирового класса к концу 2050 г. 

Основан в 1995 г. министерством обра-
зования Китая. 
В первые 5 лет выбранные университеты 
получили суммарно 2,2 млрд долл. в каче-
стве дополнительного финансирования.
К началу 2018 г. в проекте приняло уча-
стие 117 университетов КНР (около 6 % 
от общего числа университетов). 
Название проекта появилось от ло-
зунга: «面向21世纪，办好100所高校» 
(к XXI в. 100 успешных университетов).

Источник: составлено автором по данным Министерства образования Китайской Народной Республики



 323

Российско-китайские исследования • 俄中研究 • Russian & Chinese Studies 2020. Т. (卷 Vol.) 4, № 4. С. (页 pp. ) 316–325

ISSN 2587-7445

дисциплин был опубликован в сентябре 2017 г., в 
него вошли 42 университета первого класса (36 
типа A — ведущих и 6 типа B) и 465 приоритетных 
дисциплин (представленных в 140 университетах) 
[17]. Почти все учебные заведения, входившие в 
предыдущие проекты, вошли в новый.

Согласно плану, проект разделяется на три 
этапа:

– к 2020 г. несколько университетов по не-
скольким специальностям должны быть пред-
ставлены в признанных мировых образователь-
ных рейтингах;

– к 2030 г. несколько университетов по не-
скольким специальностям должны войти в верх-
ние признанных мировых образовательных 
рейтингов. Должна быть увеличена общая чис-
ленность университетов;

– к середине 21-го века несколько универ-
ситетов по нескольким специальностям должны 
стать лучшими в мире.

За реализацию проекта отвечают три мини-
стерства КНР: образования, финансов и нацио-
нальная комиссия развития и реформ.

По мнению китайского исследователя Ли Ян-
хуэй, цель выделения приоритетных вузов путем 
реализации «Проекта 211» и «Проекта 985» со-
стоит в том, чтобы «приоритетные вузы развили 
научные дисциплины высокого уровня и превра-
тились в базы инновационных исследований, 
разработки и внедрения в производство новых 
высоких технологий, чтобы система высшего 
образования Китая заняла ведущие позиции на 
мировом рынке образовательных услуг»3.

Чэнь Чжаомин отмечает, что «Китай как одна 
из бурно развивающихся стран мира активно 
реформирует свою систему образования. Опре-
деляя курс реформ, руководство Китая исходит 
из того, что образование следует рассматривать 
как фактор развития государства, и выдвигает 
ряд лозунгов: «наука и образование ведут госу-
дарство к процветанию», «человеческий потен-

3 Как внедрить междисциплинарность? Первое в Китае 
внедрение стандартов разработки учебных программ ме-
ждисциплинарных исследований. URL: http://www.oeeee.
com/mp/a/ BAAFRD000020181231128112.html.

циал обеспечит могущество державы», «в раз-
витии образования — лицом к модернизации, к 
внешнему миру и будущему» [18]. 

Реформы, проводимые в Китае, являются 
удачным вариантом преобразований в системе 
образования. Они носят последовательный ха-
рактер и отражают позиции сочетания развития 
и стабильности, соединения современных тен-
денций, подходов теорий с собственной нацио-
нальной традицией».

Таким образом, исходя из вышеизложенного 
отметим, что основной акцент политики в обла-
сти высшего образования в Китае сделан на по-
вышение доступности образовательных услуг за 
счет выдачи субсидий и предоставления налого-
вой скидки на кредит на образовательные цели. 

Процесс реформирования системы высшего 
образования в Китае определен основными ми-
ровыми тенденциями, в соответствии с которыми 
образование становится источником развития 
общества и государства, обеспечивая тем самым 
высокие темпы развития экономики страны. 

Таким образом, подводя итоги нашему не-
большому исследованию, мы можем подтвер-
дить, что развитие системы высшего образова-
ния является тем стержнем, на котором основы-
вается стабильный социально-экономический 
рост и развитие, поскольку именно в рамках 
системы высшего профессионального образо-
вания создается интеллектуальный потенциал 
страны, обеспечивается конкурентоспособ-
ность посредством развития и внедрения новых 
наукоемких технологий. В этой связи процессы, 
происходящие в системе высшего професси-
онального образования, приобретают особую 
актуальность.

На сегодняшний день можно не сомневаться 
в необходимости развития конкуренции в сфере 
образовательных услуг. Наличие конкуренции 
положительно сказывается на качестве предо-
ставляемых услуг, способствует развитию уров-
ня образования и, следовательно, приводит к 
улучшению экономических показателей страны, 
так как развитие экономики в стране во многом 
зависит от качества образования.
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