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Данная статья посвящена современным тенденциям развития высшего образования в странах Азии, 

которые во многом определяются глобализацией и интернационализацией. Активно учитывается запад-

ный опыт, уделяется внимание вопросам качества, степени интернационализации образовательного про-

цесса. В то же время очевидно неравенство между вузами-лидерами и остальными вузами. 
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Азиатские страны в последнее десятиле-

тие захватывают ведущие позиции на гло-

бальном рынке образовательных услуг. Под-

тверждением растущего уровня высшего об-

разования в странах Азии являются рейтинги 

высших учебных заведений, в которых все 

более высокие позиции занимают университе-

ты Китая и Японии, пытаясь нарушить геге-

монию европейских и североамериканских 

университетов. Отмечается заметное повыше-

ние качественного уровня высшего образова-

ния, предлагаемого в Сингапуре, Южной Ко-

рее, Тайване, Гонконге, разрабатываются 

«сценарии будущего» высшего образования в 

Малайзии [1; 2].  

На фоне интенсивного развития высшего 

образования в Азии может показаться, что в 

Европе наметился кризис в этой сфере.  

В связи с этим Ф. Альтбах отмечает, что за-

метные темпы роста в сфере высшего обра-

зования в одной части земного шара, не оз-

начает его упадок в других регионах [3]. 

Изменения в системах высшего образо-

вания стран Азии проходят в русле общеми-

ровых тенденций, а именно глобализации, 

интернационализации, формирования обще-

ства знаний. В то же время специалисты го-

ворят о необходимости разработки собствен-

ного – «азиатского» – пути развития высшего 

образования.  

Азиатские университеты в основных ас-

пектах функционирования адаптируют анг-

ло-саксонскую модель в целях достижения 

конкурентоспособной позиции на мировом 

рынке образовательных услуг [4]. В то же 

время, Хо Ка Мок отмечает, что интернацио-

нализация не должна восприниматься только 

как следование американскому или англо-

саксонскому стандартам, при этом он при-

знает более продвинутый уровень академи-

ческих сообществ в США и странах Европы. 

По мнению исследователя, следует критиче-

ски подойти к тому, что следует заимство-

вать в Европе и США и в какой степени ин-

тегрировать эти заимствования в образова-

тельные системы азиатских стран [4]. 

Азиатские университеты стали уделять 

пристальное внимание международному бен-

чмаркингу, т. е. изучению и заимствованию 

положительного опыта зарубежных стран в 

сфере модернизации высшего образования.  

К этому их подталкивает желание занять лиди-

рующие места в рейтингах мировых универси-

тетов, поднять свой престиж в глазах мировой 

общественности, обеспечить приток иностран-

ных абитуриентов и т. д. При этом во внимание 

принимается тот факт, что критерии для попа-

дания в рейтинги определены англо-сак-

сонскими традициями и практикой.   

Качественное развитие высшего образо-

вания в странах Азии многие связывают 

именно с его интернационализацией. Первые 

попытки интернационализации высшего об-

разования в странах Азии отмечаются во 

второй половине XIX в. Они связаны с раз-

витием академической мобильности, стажи-

ровками и более углубленной подготовкой 

азиатских студентов и преподавателей в за-

рубежных странах. Университеты Азии на-

чинают адаптировать западную модель выс-

шего образования, продемонстрировавшую 

свою состоятельность в Германии, Франции,  
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Великобритании, а также в США. Флагманами 

интернационализации образования в Азии 

можно считать Китай и Японию. Отчасти это 

связано с тем, что Япония и Китай не были ко-

лониями европейских стран, как, например, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины [5].  

Кардинальные изменения стали происхо-

дить в 1990-х, что было связано интенсивной 

экономической глобализацией, развитием ИТ-

технологий, а также внедрением в обществен-

ные сферы рыночно-ориентированных меха-

низмов. Интернационализацию образования в 

азиатских странах объясняют экономическими 

факторами, а также усилением конкуренции в 

глобальной среде. Спектр мер, подчиненных 

интернационализации, стал расширяться: от 

мобильности студентов и преподавателей до 

интернационализации учебного плана, разви-

тия международных организаций, консорциу-

мов университетов на региональном и глобаль-

ном уровнях. 

Интенсивность мер по интернационали-

зации высшего образования зависит от обра-

зовательной политики отдельных стран. Ос-

новываясь на опыте азиатских стран, выде-

ляют три направления транснационального 

образования: 

 регулируемое государством (Китай, 

Малайзия, Южная Корея); 

 рыночно-ориентированное (Гонконг); 

 транзитивное, характеризующееся 

переходом от регулируемого государством к 

рыночно-ориентированному (Япония, Тай-

вань) [5]. 

В Тайване реализуются три формы 

транснационального образования: обучение 

за рубежом, программа двойных дипломов, 

он-лайн обучение. В Сингапуре развитие по-

лучило «внутреннее» дистанционное образо-

вание, увеличилось количество филиалов 

зарубежных вузов. 

В странах Азии реализуются различные 

стратегии по улучшению систем высшего 

образования. В Сингапуре и Гонконге про-

исходит строительство университетов по за-

падным образцам: в больших количествах 

привлекаются зарубежные преподаватели, 

копируются нормы академической организа-

ции и принципы менеджмента учебного за-

ведения. В Южной Корее были поддержаны 

несколько государственных проектов по по-

вышению престижа университетов. В Тайва-

не был сделан акцент на привлечении собст-

венных специалистов, получивших образо-

вание на Западе.  

Отмечается заметный прогресс в развитии 

системы высшего образования Сингапура. Зна-

чительные финансовые влияния в экономику 

образования страны позволили Сингапуру 

стать крупным международным образователь-

ным центром, предлагающим современные 

образовательные программы, в том числе дис-

танционные программы обучения [6]. Ряд за-

рубежных университетов открыли в Сингапу-

ре свои представительства.  

Среди азиатских стран наиболее показа-

тельными являются изменения в системе 

высшего образования Китая, которая счита-

ется крупнейшей в мире по числу студентов 

и преподавателей. Исследователи высшего 

образования в странах Азии считают Китай 

собирательным образом тех изменений, ко-

торые происходят в образовании всех азиат-

ских стран. Высшее образование в Китае 

долгие годы было изолировано от мирового 

рынка образовательных услуг, а сама модель 

высшего образования в середине XX в. нахо-

дилась под влиянием модели высшего обра-

зования, существовавшей в СССР. Вплоть до 

1988 г. образование было бесплатным, но 

существовавшая модель не отвечала требо-

ваниям экономического развития страны.  

С 1992 г. китайские университеты полу-

чили возможность принимать на обучение 

четверть студентов на платной основе [7].  

В 2000-х гг. высшее образовании в Китае ста-

ло более открытым, в том числе, по отноше-

нию к мировым тенденциям развития. Вступ-

ление Китая в ВТО повлекло значительные 

изменения в китайском обществе, а также в 

системе высшего образования, что стало 

предметом значительного интереса исследо-

вателей. Большая открытость страны, измене-

ния в сфере экономики и образования сделали 

образовательный рынок Китая привлекатель-

ным для зарубежных учебных заведений. 

Среди зарубежных учебных заведений стали 

популярными образовательные ярмарки, про-

водимые на территории Китая [8].  

Последние два десятилетия китайское пра-

вительство нацелено на создание системы об-

разования мирового уровня, что подкрепляется 

реформами и ощутимой финансовой поддерж-

кой. В мае 1998 г. Президент Китая Цзян Цзе-
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мин  на праздновании столетнего юбилея 

Пекинского университета заявил о намере-

нии правительства создать университеты ми-

рового класса, которые были бы четко ори-

ентированы на прогресс и инновации в науке 

и технике. За последующие пять лет финан-

сирование сферы высшего образования уве-

личилось вдвое [9; 10]. Важное решение бы-

ло принято в 1999 г., когда Министерство 

образования объявило об увеличении приема 

в вузы. Согласно плану Министерства обра-

зования Китая, к 2020 г. число студентов 

должно достигнуть 35,5 млн чел. 

Несколько лучших университетов Ки-

тая получили грантовую поддержку в рам-

ках Проекта-985, что отражает осознанную 

политику концентрации ресурсов в не-

скольких вузах с наивысшим потенциалом 

для достижения успеха на международном 

уровне. 

В то же время, по мнению Ф. Альтбаха, 

система высшего образования Китая сталки-

вается с трудностями. Китай, инвестируя в 

наиболее сильные вузы, недостаточно вни-

мания уделяет остальным учебным заведени-

ям, в силу чего они остаются слабыми, а их 

выпускники не могут найти работу по специ-

альности. Разрыв между сильнейшими вуза-

ми и остальными за последние годы заметно 

вырос. Специалисты отмечают отсутствие в 

Китае стратегии развития массового сектора 

высшего образования [11].  

В связи со вступлением в ВТО Китай 

вынужден ориентироваться на международ-

ные стандарты в сфере образования. Высшие 

учебные заведения в Китае стали следовать 

требованиям интернационализации высшего 

образования, конкурировать за привлечение 

иностранных студентов. Если в 1990 г. в Ки-

тае по различным программа обучалось по-

рядка 7 тыс. иностранных граждан, то в  

2000 г. их было уже 85829, четверть которых 

проходилась на обучение по программам, 

предполагающим последующее получение 

степени. Стала прослеживаться и другая тен-

денция. Если в 90-х гг. обучение иностран-

ных студентов оплачивалось за счет стипен-

дий и грантов, то в последние годы 90 % 

иностранных студентов обучаются за свой 

счет. Более половины иностранных граждан, 

находящихся в Китае, изучают китайский 

язык. Второй по популярности специализа-

цией среди иностранных студентов является 

медицина. 60 % иностранцев изучают тради-

ционную медицину, 40 % – китайскую [12]. 

Несмотря на интенсивное развитие уни-

верситетского образования в Китае, исследо-

ватели осторожны в своих прогнозах по по-

воду того, сможет ли Китай стать одной из 

ведущих государств на рынке образователь-

ных услуг. Они подчеркивают, что вступле-

ние в ВТО открывает не только широкие 

возможности, но и предлагает отвечать но-

вым вызовам [13]. Ф. Альтбах, подчеркивая 

очевидные достижения в сфере высшего об-

разования Китая, в частности, тот факт, что 

ведущие вузы подобрались к мировым лиде-

рам, отмечает противоречивость академиче-

ской системы. С одной стороны, ощутимые 

вложения в ведущие вузы себя окупили, с 

другой – значительная часть академической 

системы «продолжает оставаться достаточно 

шаткой и нуждается в значительном совер-

шенствовании» [12]. Данная проблема еще 

может осложниться ростом доступности об-

разования.  

Другим лидером в сфере высшего обра-

зования среди азиатских стран является Япо-

ния. Согласно существующим исследовани-

ям в сфере экономики образования Японии, 

высшее образование в стране носит массо-

вый характер, предоставляется на высоком 

международном уровне при умеренных за-

тратах. Привлекательное соотношение цены 

и качества, по мнению экспертов, представ-

ляется наиболее сильной стороной японской 

системы [14].  

Исторически система высшего образова-

ния в Японии ориентировалась на европей-

ский опыт, в частности, на принципы гум-

больдтского университета: принципы госу-

дарственного обеспечения, академической 

автономии, универсального спектра образо-

вания и научных исследований. После Вто-

рой мировой войны в сфере высшего образо-

вания Японии широко внедрялся опыт США, 

в частности, стандартизация образователь-

ных учреждений, расширение частного фи-

нансирования, введение степеней, академи-

ческих кредитов и многих других организа-

ционных принципов, аналогичных американ-

ским. 

Развитие системы высшего образования 

Японии в последние годы определяется 
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структурными изменениями, в результате 

которых вчерашние колледжи приобретают 

университетский статус. Увеличения числа 

высших учебных заведений в условиях ос-

лабления контроля отразилось на качестве 

предлагаемого образования. К концу XX в. в 

Японии сформировалось мнение о несоот-

ветствии системы высшего образования тре-

бованиям времени. 

Японское высшее образование в последние 

десятилетия столкнулось с теми же вызовами, 

что и системы высшего образования других 

стран. Во-первых, возросли требования к уров-

ню предоставляемых образовательных услуг, 

что связано с развитием информационно-

коммуникационных технологий, усилилась 

глобальная конкуренция за абитуриентов, осо-

бенно со стороны англоязычных стран [15]. 

Лидерские позиции в сфере высшего образова-

ния Япония удерживает благодаря его неоли-

беральным реформам, которые призваны сде-

лать конкурентоспособным уровень универси-

тетского образования, исследований, предос-

тавляемых услуг [16].  

Таким образом, тенденции развития 

высшего образования в странах Азии опре-

деляются современными процессами глоба-

лизации и интернационализации. Адаптация 

западного опыта позволила ряду азиатских 

стран повысить привлекательность предла-

гаемых образовательных услуг среди ино-

странных студентов, а ведущим вузам пре-

тендовать на высокие позиции в рейтингах 

университетов. 
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