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Важное значение приобрело формирование но-
вой системы образования после создания КНР. До 
1949 г. неграмотные в стране составляли 80 % на-
селения, а в деревне – более 95 %. На протяжении 
более 40 лет китайское правительство прилагало 
огромные усилия для развития образования, при-
держиваясь курса, сформулированного следующим 
образом: “Ставить образование на службу социалис- 
тической модернизации, сочетать его с производи-
тельным трудом, готовить строителей и продолжа-
телей дела социализма, развитых в нравственном, 
умственном и физическом отношениях” [1, с. 149]. 
Постепенно сформировалась такая система образо-
вания, которая имела принципиально новую струк-
туру, что и позволило достигнуть огромных успе-
хов в области просвещения и высшего образования.

Негосударственные образовательные учрежде-
ния в Китае – это учебные заведения, созданные на 
средства отдельных граждан либо предприятий, об-
щественных организаций, выступающих в качестве 
учредителей, а также школы и вузы, организован-
ные на коллективные взносы населения (в частнос- 
ти, родителей учащихся). Современную политику 
Китая в отношении негосударственных образова-
тельных учреждений формировали факторы: 

1) традиционно патерналистская роль госу-
дарства, находящегося в рамках конфуцианской 
цивилизации. Внутри этой контролируемой цен-
тром системы действует мощный частный сектор, 
доля которого в последние годы растет;

2) чисто политическая, но не финансовая под-
держка негосударственных образовательных уч-
реждений;

3) демократизации общества, которая подразуме-
вает активное привлечение общественности к управ-
лению и финансированию образования идеологиче-
ский поворот от тоталитаризма к официально объяв-
ленной правительством КНР в конце XX века задаче.

Образовательные организации, созданные об-
щественными силами, их преподаватели и учащи-
еся пользуются теми же законными правами, что  
и государственные. Главной чертой курса прави-
тельства в отношении негосударственных обра-
зовательных учреждений является то, что, гаран-
тируя им политическую поддержку, руководство 
КНР не обещало прямых финансовых вливаний. 
Обоснованием подобной позиции послужили труд-
ности переходного периода и осознание нереаль-
ности бюджетной поддержки негосударственных 
образовательных учреждений. По предложенной 

для постановки перед педагогом новых задач в сфере 
духовно-нравственного развития личности.

Модель методического сопровождения дея-
тельности по духовно-нравственному развитию 
личности является универсальной и может быть 
применена относительно любого субъекта в обра-
зовательной среде.
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схеме государство брало на себя не более трети 
расходов, связанных со строительством учебных 
зданий, закупкой мебели и оборудования, полно-
стью оставив на своем бюджете зарплату препода-
вателям (при этом следует учесть, что значитель-
ная часть учителей в Китае числилась в народных 
школах и их труд оплачивали сами школы).

Китайские частные школы не имеют права 
свободно распоряжаться денежным остатком. Сре-
ди учредителей негосударственных образователь-
ных учреждений в Китае 1980–1990 гг. частных 
лиц было немного, немалую долю среди основа-
телей негосударственных образовательных учреж-
дений составителями общественные организации  
и научные ассоциации.

Организованные частными предпринимателя-
ми или компаниями негосударственные образова-
тельные учреждения носили их имена и названия, 
что повышало социальный престиж компании, 
создавая ей хорошую рекламу. Среди основателей 
негосударственных школ в Китае сегодня немало 
и китайцев, которыми из-за рубежа, помимо дело-
вых соображений, движут национальные. Но есть 
и реальные государственные привилегии, которые 
стимулируют интересы всех, кто занимается соз-
данием частных учебных заведений в Китае, – это 
предоставляемые правительством КНР налого-
вые льготы, на помещения, транспорт, земельные 
участки. Действует и дополнительный стимул: при-
школьные коллективные предприятия пользуют-
ся системой льгот, которая включает, в частности, 
“бессрочное освобождение от подоходного и неко-
торых других налогов предприятий, учрежденных 
средними учебными заведениями, и бессрочную 
отмену всех налоговых выплат для предприятий, 
управляемых начальными школами” [2, с. 54–56]. 
Вот почему фирмам и предприятиям выгодно от-
крывать при школах на их территории свои фили-
алы. Финансовые и юридические формы создания 
негосударственных образовательных учреждений 
в Китае представляют пять основных моделей:

1) создание школы при поддержке правитель-
ства, т.е. на начальном этапе последнее оказывает 
материально-техническую помощь до тех пор, по-
ка школа сама не накопит средства;

2) создание школ одним гражданином или 
группой лиц (часто на базе уже действующих об-
разовательных учреждений);

3) создание школ за счет вкладывания капита-
ла отдельными лицами либо организациями, кото-
рые становятся соучредителями негосударствен-
ных образовательных учреждений совместно с го-
сударственным предприятием либо учреждением;

4) акционерная форма; 

5) совместное создание негосударственных 
образовательных учреждений китайскими и зару-
бежными партнерами.

Наиболее распространены в Китае первые три 
формы. Структура первоначального капитала уч-
редителей могла включать собственные средства 
владельцев, привлеченный капитал в паевой (акци-
онерной) форме, а также банковские займы, креди-
ты и ссуды частных лиц.

Все имущество и доходы разрешалось исполь-
зовать исключительно на развитие негосударствен-
ных образовательных учреждений. Инвестиции 
предприятий в отдельные элитные учебные заве-
дения составляли в период возрождения негосу-
дарственных образовательных учреждений весьма 
внушительную сумму. Объяснялось это не только 
престижем и налоговыми льготами, возможностью 
создавать на земле, покупаемой по льготных ценам, 
филиалы предприятий, клубы, но также и выгодой 
от связей с частным капиталом в лице родителей 
учащихся. Школы, созданные коллективным либо 
частными предприятиями, постепенно превраща-
лись вместе с ними в единый холдинговый центр. 
Однако лишь немногие негосударственные образо-
вательные учреждения в Китае были основаны на 
таком прочном фундаменте. Для открытия малень-
кой школы достаточно было 20 тыс. юаней, которые 
могли внести на паях несколько человек. Экономи-
ческий эффект частного сектора в образовании КНР 
проявился достаточно ярко. Как и задумывалось, 
негосударственные образовательные учреждения 
облегчили финансовую ношу государства и уже  
к середине 1990-х г. аккумулировали значительное 
количество общественных средств – более 10 млрд 
юаней (свыше 100 млн долл.) [3, с. 77–80].

Тем не менее китайские власти на различных 
уровнях констатировали и немалые финансовые 
трудности негосударственных образовательных уч-
реждений. В частности, из всех источников финан-
сирования гарантированным оставался единствен-
ный – взносы за обучение. Плата за обучение оста-
ется в настоящее время для большинства китайских 
негосударственных образовательных учреждений  
и основным источником покрытия текущих расходов. 
Поскольку большинство негосударственных учебных 
заведений в Китае – интернатного типа, то в оплату 
входит и проживание учащихся. Общая сумма платы 
за обучение состоит из нескольких видов взносов: за 
содействие развития школы, обучение, общежитие  
и пр. Взносы в негосударственные образовательные 
учреждения зависят от множества факторов и резко 
колеблются по провинциям. В некоторых школах пла-
та за обучение зависит от успеваемости учеников – 
снижая ее отличникам и увеличивая неуспевающим.
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Формы взимания взносов за обучение разно-
образны. В основном по стране это делается раз 
в семестр. В настоящее время в китайских негосу-
дарственных образовательных учреждениях наб- 
людаются следующие проблемы:

1) несформированность базового образова-
тельного рынка, столь необходимого для полного 
раскрытия роли рыночных отношений в оптими-
зации распределения образовательных ресурсов. 
Он должен включать рынок капитала, помещений, 
оборудования, учителей (как часть рынка рабочей 
силы). Препятствуют его созданию официальные 
образовательные структуры и чиновники, которые 
предпочитают привычное административное рас-
пределение ресурсов, а не их свободное перемеще-
ние, опасаясь негативного влияния этого процесса 
на государственные учебные заведения. Отсутствие 
образовательного рынка – одна из причин того, что 
большинство негосударственных образовательных 
учреждений в Китае арендуют помещения и обору-
дование, что, в свою очередь, не стимулирует учре-
дителей делать вложения в основной капитал;

2) проблемы накопления капитала; поэтому 
сейчас в Китае призывают стимулировать банки 
к выдаче негосударственным образовательным 
учреждениям ссуд, а правительству предлагается 
оказывать помощь учащимся через систему поощ-
рительных стипендий, субсидий специального на-
значения и студенческих займов;

3) отсутствие специальных фондов (в отли-
чие, например от Японии) содействия развитию 
негосударственных образовательных учреждений 
(при том, что действуют многочисленные фонды 
поддержки государственных учебных заведений);

4) преграды на пути повышения эффективно-
сти негосударственных образовательных учреж-
дений за счет так называемой экономии на мас-
штабах. Большинство частных школ в Китае не-
велико по размерам, численность учащихся в них 
колеблется от 100 до 200 человек. Крупных школ, 
не уступающих государственным или даже превос-
ходящих их по численности учащихся (500–1000 
и более учеников) и территории, мало – не более 
10 % всех негосударственных образовательных уч-
реждений [4, с. 67–74].

В крупных городах Китая обычно представле-
ны все ступени негосударственных образовательных 
учреждений. Именно здесь создаются “образова-
тельные империи”, в средних и небольших преоб-
ладают средние школы первой ступени, а в уездных  
и поселковых центрах и в сельской местности сосре-
доточиваются по преимуществу начальные школы.

Анализ социального состава учащихся элит-
ных частных школ Китая показывает, что они 

возникли прежде всего в ответ на дифференциро-
ванный спрос, рожденный в среде новых предпри-
нимателей, руководителей высокого ранга, соот-
ечественников с Тайваня, желающих учиться на 
материке. Появление негосударственных образова-
тельных учреждений в Китае увеличило количество 
школ с различными уклонами (художественных, 
спортивных), экспериментальных и дополнитель-
ных учебных заведений, способствовало созданию 
широкой сети неформального образования.

В целом частные учебные заведения должны 
строго следовать учебным программам, разработан-
ным Государственным комитетом по образованию  
и соответствующими ведомствами на уровне про-
винций, автономных районов и городов централь-
ного подчинения (Пекин, Шанхай). Однако они 
имеют возможность повышать качество обучения за 
счет включения различных дополнительных курсов 
с учетом индивидуальных потребностей учащихся 
и рыночного спроса. В случае проведения экспе-
римента разрешается самостоятельно определять 
также и учебную программу, но непременным усло-
вием являются консультации со специалистами из 
административных органов образования. 

Негосударственным вузам предоставлено пра-
во самим выбирать учебные пособия и определять 
набор специальностей. Их учебные программы мо-
гут быть ориентированы на насущные нужды мест-
ной экономики с целью заполнить пустоты, остав-
ляемые государственными учебными заведениями. 
Появление негосударственных образовательных 
учреждений дало возможность резко повысить 
эффективность использования кадровых, финан-
совых и материальных ресурсов – в них работают 
вышедшие на пенсию опытные учителя, оплата их 
труда увязывается с нагрузкой и квалификацией. 
Они имеют хорошо оснащенные компьютерные 
классы, лингафонные кабинеты, лаборатории, обо-
рудование которых в отличие от большинства го-
сударственных школ используется и в вечернее,  
и каникулярное время.

Однако названные особенности негосудар-
ственных образовательных учреждений вызывают 
озабоченность властей в связи с тем, что потенциаль-
но они могут способствовать элитарности выпуск-
ников, превращению их в носителей чуждых идей  
и ценностей. Кроме того, ориентация многих элит-
ных частных школ и вузов Китая на подготовку вы-
пускников к продолжению обучения за рубежом вле-
чет за собой “утечку мозгов”. Показателем эффектив-
ности работы частных учебных заведений является 
востребованность их выпускников, теоретическая 
подготовка и практические навыки которых не усту-
пает уровень выпускников государственных вузов.



Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 8 169

Г.А. Торогельдиева

Литература
1. Китай / под ред. Цинь Ши. Пекин: Синьсин, 

1993.
2. Лю Сяосюе. Мы постоянно учимся // Китай. 

Международное радио Китая. 2009. № 7.

3. Юань Ш. Частное высшее образование в Китае: 
эволюция, особенности и проблемы // Универси-
тетское управление. 2003. № 3 (31).

4. Чжу Сяомань. Реформа содержания образования 
в Китае // Педагогика. 2005. № 1.

УДК 378 (1–925.75) (575.2) (04)
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Образование всегда занимало важное место 
в цивилизационном пространстве традиционно-
го Китая. В разные исторические периоды китай-
ская педагогика являлась частью традиционных 
философско-культурологических теорий Кун-цзы 
(Конфуция), Мэн-цзы, Сюнь-цзы, Мо-цзы и других 
мыслителей, которые сформировали универсаль-
ную философскую концепцию идеальной лично-
сти, воспитание которой являлось целью многове-
ковых образовательных усилий.

Государственная система народного образова-
ния в Китайской Народной Республике находится 
в ведении министерства образования. Все гражда-
не должны посещать школу не менее 9 лет. Пра-
вительство предоставляет начальное образование 
в течение 6 лет, начиная с возраста 6–7 лет, затем 
следуют 6 лет среднего образования в возрасте от 
12 до 18 лет. По данным Министерства образова-
ния КНР посещаемость начальной школы состав-
ляет 99 %, а средней школы – 80 % [1]. В начале 
1980-х г. правительство КНР разрешило создание 
первых частных школ (таблица 1).

Таблица 1 – Этапы обучения в Китае
Возраст (годы) Уровень образования

18–22 Университет или колледж

15–18
Старшие классы средней школы 
(средняя школа) или Профессио-
нальная школа

12–15 Младшие классы средней школы
6–12 Начальная школа

Китай постоянно расширяет сферу образова-
ния, делая ставку на увеличение числа студентов  
и преподавательский состав, имеющих докторскую 
степень пять раз в 10 лет; в 2005 г. в Китае насчи-
тывалось 1552 высших учебных заведений (кол-
леджей и университетов), 725 тыс. профессоров  
и 11 млн студентов [2], в сравнении с Кыргызской 
Республикой, где с 1991 г. количество вузов уве-
личилось с 12 до 50 в 2009 г. Численность студен-
тов с 1991 г. возросла также в 4 раза и составила  
в 2005–2006 учебном году 250 тыс. студентов. При-
ем студентов на 1 курс вузов увеличился с 8,5 тыс.  
в 1991 году до 63 тыс. человек в 2005 г. Общее ко-
личество высших учебных заведений на 2009 г. со-
ставляет – 53 вуза, в том числе 32 государственных 
и 18 негосударственных [3]. 

Сфера высшего образования Кыргызстана ста-
ла привлекательной среди молодежи стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Наблюдается рост ино-
странных студентов в вузах, например, в 2001 г.  
в вузах Кыргызстана обучались всего 13,5 тыс. граж-
дан зарубежных стран, в 2008 г. количество студен-
тов, обучающихся в вузах, составило более 25 тыс. 
человек, то есть в два раза больше. Основную часть 
контингента иностранных студентов составляют 
граждане Китая (300), Индии (500), Турции (1200), 
Туркмении (880), Таджикистана (1040), Казахста-
на (4314), Узбекистана (15329) [3]. В Кыргызской 
республике на 10 тыс. населения приходится около 
500 студентов, что является одним из высоких пока-
зателей в СНГ и сравним с Россией [4, с. 47–51].


