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О.А. Машкина  
МГУ, Москва 
  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА КНР 
 

REORGANIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND THE 
NEEDS OF THE LABOR MARKET IN CHINA 

 
  

В данной статье предпринята попытка осмысления комплекса 
проблем, связанных с формированием кадровых ресурсов Китая. Ре-
организация профессионального образования рассматривается в 
контексте вызовов, обусловленных дисбалансом между спросом и 
предложением на рынке труда в результате неравномерного регио-
нального развития; несоответствия номенклатуры специальностей 
профессиональной подготовке и реальных потребностей хозяйст-
вующих субъектов. В статье проанализированы причины низкой по-
пулярности профессионального образования в китайском обществе.  

Ключевые слова: технологическая модернизация, рабочая сила, 
безработица, уровень подготовки, структура трудоспособного на-
селения. 

 
The article attempts to comprehend the complex problems connected 

with the formation of human resources of China. The reorganization of 
vocational education is considered in the context of challenges arising 
from the imbalance between supply and demand on the labour market, 
caused by an uneven regional development, the mismatch of the field of 
study of professional training and the real needs of business.  

Data on personnel needs of the labour market in 2013 indicated, that 
80% of graduates of higher vocational colleges found jobs immediately 
while 2/3 of bachelor graduates had found job only in the interval be-
tween 6 months and a year after graduation. Besides, the salaries of 
graduates of secondary and higher vocational colleges are growing faster 
than the salaries of universities graduates.  
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However, despite such clear signals of the labour market, while the 
number of University students was permanently increasing during the last 
decade, vocational education loses its appeal. In 2011-2012, many institu-
tions of higher professional education (HPE) were unable to fulfill the 
plan of student’s enrollment. It became typical that after receiving the no-
tice of enrollment in higher vocational college, young Chinese choose 
other life paths: some of them began to prepare for next year University 
enter exams, some of them leave for studying abroad, or begin to work.  

On our opinion, the reasons for the low popularity of higher voca-
tional colleges are the following:  

1. Low social status and limited professional mobility of graduates in 
non-academic sphere of higher education. Analysis of occupational mo-
bility of College graduates shows that only few of them manage to move 
up the career ladder. 

2. Dissatisfaction with working conditions. Most Chinese enterprises 
are small and medium size, and do not require special training of the la-
bours.  

3. The uneven socio-economic development of the country. In 2013, 
71% of graduates concentrated in the three China’s most developed ar-
eas.  

4. Enterprises in traditional industry sector don’t need a lot of em-
ployees who possess specialized knowledge.  

5. HPE students do not have the necessary business culture and or-
ganizational behavior. Chinese employment agencies enumerate the fol-
lowing deficiencies that graduates of higher vocational colleges meet: 
apathy, lack of planning skills, self-doubt, ignorance of basic business 
ethics, lack of responsibility, and team-working skills.  

Keywords: technological modernization, labor force, unemployment, 
level of training, the structure of working-age population.  

  
В конце 70-х гг. ХХ в., когда завершалась «культурная револю-

ция», Китай стоял перед дилеммой: возводить барьеры, отгоражива-
ясь от внешнего влияния, или встать на путь реформ и повернуться 
лицом к миру? Сохранение прежней модели опоры на собственные 
силы грозило полной экономической деградацией и физическим вы-
рождением нации. Руководство КНР выбрало политику выхода из 
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самоизоляции, отказа от плановой экономики в пользу рыночных 
отношений, осуществления всесторонней модернизации для возрож-
дения национального величия на основе синтеза западных техноло-
гий и традиционных ценностей.  

Курс на трансформацию общества воплощал в жизнь идеи китай-
ских реформаторов конца 19 в., но в отличие от интеллектуалов той 
эпохи, политическая элита 80-х гг. 20 в., вместе с народом пережив-
шая все тяготы «культурной революции», сумела разработать и во-
плотить в жизнь реалистичный, поэтапный план модернизации стра-
ны. Дэн Сяопин и его команда не столько оглядывались на прошлое, 
сколько ориентировались на пример происходившего на их глазах 
экономического взлёта других стран и субъектов ареала распростра-
нения конфуцианской цивилизации – Сингапура, Гонконга, Тайваня 
и Южной Кореи, имеющих общие с Китаем культурные корни1. Их 
успешный опыт встраивания в мировой экономику через импорт 
технологий и экспорт трудоемкой продукции был положен в основу 
китайской политики реформ и открытости.  

«Внедрение передовых мировых технологий – это большая поли-
тика» (Ли Ланьцин   2010: 219).  Это заявление, сделанное Дэн Сяо-
пином в 1975 г., показало, что китайское руководство умеет прово-
дить грань между идеологическими и экономическими целями. Тех-
нологическое перевооружение Китая началось с закупки за рубежом 
промышленного оборудования и технологий. Только за один 1978 г. 
КНР заключил 1230 контрактов с иностранными компаниями на 
приобретение техники более чем на 7,8 млрд. долл. США. Из этой 
суммы 90% пришлось на 22 крупнейших проекта металлургической 
и химической промышленности (Ли Ланьцин   2010: 227). Появилась 
необходимость обучить людей работать на новом оборудовании, по-
мочь им адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. Во 
второй половине 80-х гг. значительно возросли темпы переподготов-
                                                           
1 Такие «национальные» характеристики, берущие начало в китайской кон-
фуцианской культуре, как трудолюбие, усидчивость, умение довольство-
ваться малым, целеустремленность явились стимулирующим фактором раз-
вития Японии, Южной Кореи Тайваня, Сингапура и ряда других государств 
ЮВА.- Авт.  
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ки во внерабочее время контингента работников государственных 
учреждений и предприятий. Теле- и радиоуниверситеты стали эф-
фективным инструментом обучения и переобучения миллионов ки-
тайцев. Повышая образовательный уровень взрослых, руководство 
Китая ставило цель привести к управлению страной людей, способ-
ных увидеть перспективу реформ, не боявшихся ломать неэффектив-
ные формы управления и хозяйствования. Уже через 10 лет Китай 
стал производить многие виды современной продукции, частично по 
лицензиям, частично просто скопировав закупленные образцы.  

В условиях ограниченности материальных и природных ресурсов 
Китай быстро учился эффективно использовать то, что было в из-
бытке – людской ресурс. Важно было не только вооружить людей 
новыми знаниями и навыками, но и сформировать общественный 
настрой и мировоззрение, соответствующие целям намеченной кон-
цепции развития – догнать, а затем перегнать промышленно разви-
тые страны, чтобы вновь обрести статус великой мировой державы. 
Первая цель была успешно достигнута к 2010 г., когда КНР вышла на 
второе место в мире по ВВП. Вторая предполагает переход от дого-
няющей к опережающей модернизации, основанной на принципи-
ально новых технологиях (Кульпин, Машкина 2014: 135-146). Для 
реализации догоняющей модернизации достаточно знаний в объёме 
основной средней школы (в КНР, как и в большинстве стран, это - 9 
классов) и профессиональных навыков, требуемых для обслужива-
ния конвейерно-сборочного производства. Что касается опережаю-
щей модернизации, то она не может быть осуществлена без высоко-
интеллектуальной среды, способной не только воспроизводить, но и 
генерировать, преобразовывать и воплощать в реальные проекты на-
учные идеи. А это подразумевает нечто большее, чем просто расши-
рение масштабов профессионального среднего (СПО) и профессио-
нального высшего образования (ВПО).  

Практически уже на начальном этапе реформ (1980-е–середина 
1990-х гг.) китайское руководство приступило к реализации страте-
гии подготовки кадров для обоих типов модернизации. Решая в 1980-
е гг. остро стоящие в стране проблемы ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения и охвата обязательным 9-летним образо-
ванием детей школьного возраста, руководство страны принимает в 
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1986 г. программу развития высоких технологий. В так называемой 
«Программе 863» обозначены приоритетные направления развития 
экономики и науки. В их число вошли микроэлектроника, информа-
тика, космос, оптико-волоконные технологии, генная инженерия, 
биотехнологии, медицина, энергосберегающие технологии, то есть те 
отрасли, которые составляют основу пятого и шестого технологиче-
ских укладов. Постановка таких грандиозных целей казалась тем 
удивительнее, что на начало 1980-х гг. Китай представлял собой от-
сталое аграрное государство, где каждый четвёртый человек в воз-
расте старше 15 лет был неграмотным.  

Ускоренное развитие образования стало предпосылкой модерни-
зационного процесса в Китае. 1980-1990-е гг. в китайской прессе был 
образно названы периодом, когда «нищее государство строит боль-
шое образование». К середине 1990-х гг. удалось охватить обяза-
тельным девятилетним школьным образованием все подрастающее 
поколение, значительно расширить масштабы обучения на уровнях 
сверх обязательного, организовать массовое повышение культурной 
и профессиональной подготовки городского населения. Беспреце-
дентных успехов добилось высшее образование. Тем, не менее, не-
смотря на неоспоримые достижения китайского образования, оста-
ются открытыми для обсуждения вопросы: в какой степени образо-
вание, а не другие факторы (дешёвая рабочая силы, традиционное 
трудолюбие, умение довольствоваться малым, «китайская мечта» о 
лучшей жизни и др.) стали драйвером нынешнего индустриального 
подъёма страны, насколько нынешняя система образования способна 
обеспечить подготовку не просто квалифицированных, но творчески 
мыслящих специалистов, без которых невозможен переход к науко-
ёмкой экономике? 

 Россия сталкивается со многими схожими вызовами, на которые 
профессиональному образованию необходимо найти адекватные от-
веты. Безусловно, опыт одной страны не может быть автоматически 
использован в другой, – слишком различны сопутствующие факторы 
и условия развития. Однако сопоставление проблем, возможно, даст 
толчок к их решению. Попытка осмысления комплекса проблем, свя-
занных с формированием кадровых ресурсов Китая, предпринята в 
данной статье. 
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 В китайском образовании на уровне сверх обязательного (стар-
шая ступень средней школы и высшая школа) сформировались две 
параллельно развивающиеся подструктуры: профессиональная и 
академическая. Старшая средняя школа включает общеобразова-
тельную среднюю школу второй ступени (СШВС) и профессиональ-
ную. В среднее профессиональное образование (СПО) включены все 
типы китайских средних специализированных учебных заведений 
сверх обязательного уровня, несмотря на то, что специализирован-
ные училища (中专), профессиональные и ремесленно-технические 
школы существенно отличаются друг от друга по программам, сро-
кам и качеству обучения (Машкина  2004: 52-53).  

Высшее образование также подразделяется на академический и 
неакадемический секторы. Первый представлен общеобразователь-
ными (классическими, исследовательскими, универсальными) уни-
верситетами, второй – высшими профессиональными колледжами, 
которые могут быть самостоятельными или аффилированными с 
классическими вузами. Общеобразовательные вузы реализуют ос-
новные образовательные программы бакалавриата (так называемые 
основные программы «бэнькэ» (本科)), магистерские (их часто в на-
шей прессе путают с аспирантурой) и докторантские (Ph.D) про-
граммы. Высшие профессиональные колледжи ведут подготовку по 
3-хгодичным специализированным программам «чжуанькэ» ( 科专 ). 
Выпускникам этих программ не присваивается академическая сте-
пень, условно их можно приравнять к выпускникам российских тех-
никумов. В широком смысле слова в высшее профессиональное об-
разование КНР (高职 ВПО) входят вузы всех типов и их подразделе-
ния. 

В современном Китае профессиональное образование ориенти-
ровано в первую очередь на удовлетворение текущих нужд в квали-
фицированной рабочей силы на местах, а общеобразовательное – на-
целено на формирование интеллектуально-творческого потенциала, 
необходимого для создания «умной экономики» будущего. Однако 
на практике развитие образования определяется не столько целевыми 
установками разработанных экспертами стратегий, сколько матери-
альными и финансовыми возможностями местных властей, степенью 
обустроенности образовательной инфраструктуры на местах, обеспе-
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ченностью учебными пособиями, наличием педагогических кадров. 
В условиях крайней неравномерности экономического развития ре-
гионов, разрыва между городом и деревней, демографического дав-
ления на естественные ресурсы в сфере образования проявился ряда 
негативных явлений. В первую очередь это неравенство в обеспече-
нии качества обучения в городе и деревне, несправедливость в рас-
пределении финансов и других ресурсов, и как следствие, неспособ-
ность образования создавать одинаковые стартовые возможности для 
детей, проживающих в разных социальных и материальных услови-
ях. Это неравенство резко проявляется уже на стадии сверх обяза-
тельного образования, где происходит поляризация общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки.  

Процесс реорганизации профессионального образования прохо-
дит сложно и неравномерно. В 1980-е гг. были упразднены узкоути-
литарные учебно-производственные школы, функционировавшие по 
принципу «полдня – учёба, полдня – работа», закрыты сельские про-
фессиональные школы для взрослых с низким качеством образова-
ния. В 1991 г. было принято «Постановление о всемерном развитии 
профессионально-технического образования». Предполагалось, что 
набор учащихся в профессиональные школы в последующие 10 лет 
значительно увеличится. Однако директивными методами этого до-
биться не удалось. Деньги, выделяемые на развитие профессиональ-
ного образования, на местах нередко использовались не по назначе-
нию, а сами профессионально-технические училища превращались в 
мастерские с узкой специализацией и низким качеством обучения. 
Такое образование ограничивало возможность перепрофилизации 
выпускников для нужд технологической модернизации. 

«Закон КНР о профессиональном образовании», принятый в мае 
1996 г., закрепил стратегическую направленность реформы на рас-
ширение масштабов обучения в системе профобразования. С 1996 г. 
число обучающихся в профессионально-технической подсистеме 
среднего образования превысило число учащихся общеобразова-
тельной СШВС. Расширяя масштабы обучения в профессионально-
технических школах, руководство страны старалось решить сразу 
несколько задач: снизить безработицу среди выпускников школ и 
теснее увязать спрос и предложение на местных рынках труда; сила-
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ми территориальных муниципалитетов и бизнеса, без увеличения 
государственного финансирования повысить техническую квалифи-
кацию среди первично занятых. 

 В 1999 г. министерство образования КНР выделило 20 млн. юа-
ней на «План реорганизации учебного процесса и создания новых 
учебников для профессиональной школы» (The 2000 Green Paper 
2000:23). В СПО начали вводить обновлённые учебные программы, 
учитывавшие интересы крупных предприятий, а также мелкого биз-
неса и сферы услуг. В общей сложности были составлены учебные 
планы по 80 специальностям, написаны свыше 1000 учебных посо-
бий, подготовлены более 100 учебных компьютерных программ. В 
экспериментальном порядке учащимся разрешили выбирать ряд 
предметов по своему усмотрению и менять специализацию в процес-
се обучения.  

К середине 2000 гг. начальная профподготовка была практически 
сведена на нет. То, что 9-летнее общее среднее образование превра-
тилось в обязательную норму для всех детей в возрасте до 15 лет, 
ознаменовало важный этап на пути создания равных стартовых воз-
можностей для молодёжи, вступающей в рабочий возраст. Несмотря 
на то, что обучение сверх обязательного, в 90-е гг. стало платным, 
росла численность обучающихся в обоих секторах старшей ступени 
средней школы.  

 
Таблица 1.  

Распределение учащихся между общеобразовательным и 
профессиональным секторами средней школы в 2000-е гг. 

(млн.человек) 
 2003 2005 2007 2008 2009 2011 
Общеобразова-
тельная средняя 
школа началь-
ной\первой сту-
пени (СШНС) 

66.18 61.71 57.21 55.74 54.33 50.64 

Начальная про-
фессиональная 
школа 

0.72 0.43 0.15 0.10 0.072 0.026 
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Общеобразова-
тельная средняя 
школа второй 
ступени (СШВС) 

19.64 24.09 25.22 24.76 24.34 24.54 

Средняя профес-
сиональная шко-
ла 

12.54 16.00 19.87 20.56 21.78 22.05 

Источник: 中国教育 展 告发 报 2012  (二稿) 2013:40-41.   
 
 
Одновременно с расширением масштабов приёма, приводится в 

соответствие с экономическими потребностями номенклатура полу-
чаемых в СПО профессий. В 90-е годы преобладала подготовка 
среднетехнического персонала инженерного, экономического и 
управленческого профиля. В 2000-е гг. учебные учреждение СПО 
были по-прежнему нацелены на подготовку «технарей», прежде все-
го для нужд перерабатывающей промышленности и производства 
электронной продукции. Такая структура СПО в полной мере отве-
чала характеру китайского производства на рубеже веков. Но уже в 
конце первого десятилетия подготовка технических кадров сокраща-
ется, и растут масштабы подготовки кадров для здравоохранения, 
торговли и туризма. Обе тенденции свидетельствуют о намечающем-
ся переходе от индустриальной к экономике услуг, ориентированной 
на улучшение качества жизни человека.  

Несмотря на усилия государства по распространению профес-
сионального образования, оно не приобрело популярность у населе-
ния. В китайском обществе утвердился стереотип: «хорошие учени-
ки» поступают в среднюю общеобразовательную школу второй сту-
пени (СШВС), «плохие ученики» идут в профессиональные школы. 
Как признают китайские исследователи,  среднее профессиональное 
образование, которое первоначально задумывалось как механизм 
предоставления выбора, превратилось, по сути, в механизм отбра-
ковки школьников  (Хуан Бинь. Сюй Цайцюнь 2012:142).  

Доля учеников профессионального сектора старшей школы на 
протяжении 1990-начала 2000-х гг. постоянно колебалась. Если в 
1996 г. она составляла 56,7%, то в 2005 г. сократилась до 40% 
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(中国教育 展 告发 报 二稿2012  ( ) 2013:41). Чтобы переломить неблагопри-
ятную тенденцию, китайское правительство в 2005 г. приняло реше-
ние установить равную квоту приёма в профессиональную и обще-
образовательную старшую среднюю школу. Китайские учёные оце-
нили «директиву добиться соотношения «1:1» как искусственную 
попытку реабилитации неконкурентного профессионального образо-
вания, обеспечения набора учеников в ПТУ за счёт учеников, вы-
бравших среднюю школу второй ступени» (Хуан Бинь. Сюй Цай-
цюнь 2012:155).  

В чем же причины неконкурентоспособности СПО в стране, ко-
торая в данный период находится на экономическом подъёме, в ко-
торой востребованность квалифицированных рабочих на рынке тру-
да достаточно велика, а зарплаты квалифицированных рабочих вы-
ше, чем у офисных работников, закончивших вузы? На наш взгляд, 
этому есть несколько объяснений. Во-первых, образование, получае-
мое в китайских ПТУ, ограничивает возможность перепрофилизации 
выпускников. Отсутствие или минимизация в программе обучения 
СПО общеобразовательных дисциплин лишает их выпускников воз-
можности поступать в вузы на академические программы бакалав-
риата. Во-вторых, на локальных рынках труда, особенно в слабораз-
витых районах страны, потребность в технических кадрах невелика. 
Да и в целом по стране работодатели в целях удешевления себестои-
мости продукции предпочитают эксплуатировать сельских мигран-
тов.  

За 30 лет социально-экономических реформ в Китае произошло 
гигантское перераспределение трудовых ресурсов. Более 250 млн. 
крестьян из-за нехватки пахотных земель были вытеснены из сель-
ского хозяйства (Challenges 2012). «Уходя с земли», эти люди оста-
ются приписанными к сельской местности, превращаясь в бесправ-
ных трудовых мигрантов. Они лишены социальных благ, которыми 
пользуются горожане, в том числе, права лечиться в городских боль-
ницах, обучать детей в городских школах, получать пенсию. Неогра-
ниченный приток в промышленность рабочих рук обусловил низкую 
себестоимость производимой китайскими предприятиями продук-
ции. КНР завоевал мировой рынок потребительских товаров, и полу-
чил несколько двусмысленное название крупнейшей «фабрики ми-
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ра». Двусмысленность заключается в том, что на 99% эта «фабрика» 
состоит из предприятий среднего, малого и сверхмалого типа (Гун 
Шанбао 2012:31). Здесь производится механическая сборка и штам-
повка продукции по образцам, поставляемым заказчиками из-за ру-
бежа.  

Профессиональные и общенаучные знания мало востребованы в 
промышленном производстве кустарного типа. Как свидетельствуют 
данные обследования, в 2012 г. уровень образования 60% работников 
средних и малых предприятий не превышал СШНС (т.е. обязатель-
ных 9 классов) (Гун Шанбао 2012:32). Малые предприятия обладают 
слабой конкурентоспособностью и приносят небольшие доходы. 
Срок их жизнедеятельности в среднем составляет всего 3,7 года. 
Очевидно, что в такой короткий период хозяева не склонны вклады-
вать средства в техническое оснащение своего бизнеса и профессио-
нальную переподготовку работников.  

Положение с профессиональной подготовкой сельской рабочей 
силы обстоит ещё хуже. У значительной части крестьян, владеющих 
очень маленькими участками земли, нет экономической заинтересо-
ванности в агротехнических знаниях. В деревне преобладает ручной 
и слабо механизированный труд. Отсутствие современной техники 
компенсируется традиционно высоким мастерством и опытом кре-
стьян. В 2005 г. только 77% сельских тружеников закончили началь-
ную или обязательную среднюю школу низшей ступени (СШНС), а 
16% оставались неграмотными  (The 2006 Green Paper 2006:70). По 
прогнозам Научно-исследовательского центра модернизации при 
Академии наук КНР, для роста производительности сельскохозяйст-
венного труда в предстоящие 40 лет необходимо снизить числен-
ность занятых в сельском хозяйстве с 310 млн. до 31 млн.  (Журнал 
Китай  2012: 12). 

Предстоит не только грандиозное перемещение рабочей силы, но 
и кардинальная ломка всего уклада жизни сельского населения, пат-
риархальных представлений и базовых ценностей. Г.Ф.Салтыков в 
статье «Традиции в современной китайской деревне (социально-
психологические аспекты)» описывает, какому остракизму подверга-
ли в деревне тех, кто шёл наперекор исторически сложившимся нор-
мам и ценностям. Односельчане поучают молодого выпускника тех-
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нического колледжа, который занялся изобретением сельскохозяйст-
венной техники: «За тысячи лет до такой машины никто не додумал-
ся, а ты вдруг построишь… не надо уподобляться кошке, задумавшей 
поймать в небе лебедя. …Если бы затраченное на изобретательство 
время и деньги ты использовал как мы, то имел бы большой дом» 
(Салтыков 1990:92). Недоверие к нововведениям дополняется тем, 
что у большинства крестьян отсутствуют свободные средства, кото-
рые можно было бы направить на развитие. К примеру, на установку 
современного ирригационного оборудования для повышения уро-
жайности в 2007 г. требовалось примерно 2000 юаней (около 300 
ам.долл.) на 1 му1, в то время как среднегодовой доход сельского жи-
теля составлял в то время 4140 юаней  (Wu Qi 2008:6). К отсутствию 
экономических стимулов и финансовых средств, следует также доба-
вить неразвитость культурных потребностей крестьян, а также дефи-
цитность и низкое качество самой образовательной среды деревни. В 
2009 г. только 1/3 сельских учителей закончили средний или высший 
педагогического колледж, остальные это – выпускники тех же самых 
средних сельских школ, которые повышают свой образовательный 
ценз через переподготовку без отрыва от производства, путем «есте-
ственного  перехода и отбора лучших на месте работы» (Yellow Book 
2011: 111).  

С 2009 г. государство взяло на себя расходы по обучению сту-
дентов в сельскохозяйственных ПТУ, что привело к существенному 
росту численности обучающихся. Тем не менее, как показывает об-
следование, проведённое недавно китайскими учёными совместно с 
коллегами из ВШЭ, сельские выпускники СШНС не желают учиться 
в сельскохозяйственных ПТУ, а стремятся продолжить образование 
прежде всего в СШВС или поступить в городские профессиональные 
школы технического профиля (Хуан Бинь, Сюй Цайцюнь 2012:146).  

Современное среднее профессиональное образование отражает 
противоречия не только экономического, но и социально развития 
Китая на нынешнем этапе. С одной стороны, благодаря ПТУ, десятки 
миллионов 15-летних подростков, которым невысокие академиче-
ские успехи не позволили бы продолжить обучение в СШВС, полу-
                                                           
1  Единица измерения земельных площадей в Китае, равная 0,067 га - Авт. 
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чили возможность отсрочить свой выход на рынок труда и приобре-
сти профессию. С другой стороны, отсутствие горизонтальной инте-
грации между академическими и профессиональными программами 
средней школы закрепляет раннюю узкую специализацию выпуск-
ников ПТУ. Разделение общественным мнением учащихся на «хо-
роших» и «плохих» только потому, что они обучаются в школах раз-
ного типа, несправедливо. Китайские дети известны своим усердием 
и послушанием. Скорее можно говорить о «хороших» и «плохих» 
школах. Обязательное 9-летнее школьное образование, предшест-
вующее диверсификации средней школы, стало всеобщим, но не 
одинаковым по качеству. Сохраняется огромная разница между шко-
лами в городе и деревне, мегаполисе и уездном городке, богатых и 
бедных районах страны. Очевидно, что подросток, обучавшийся в 
слабой СШНС, имеет гораздо меньше шансов выдержать конкурент-
ную борьбу при поступлении в СШВС. Также очевидно, что семьи с 
высокими доходами и социальным статусом могут создать своему 
ребёнку более благоприятные условия для успешного продвижения 
по образовательной лестнице. Получается, что государство в своих 
интересах решает, кому, когда и в каком объеме дать образование, а 
общество в силу сложившихся иерархических представлений и не-
развитости гражданских позиций допускает дискриминацию в отно-
шении менее защищенных и бедных. Построение гармоничного и 
справедливого общества, что заявлено целью внутригосударственной 
политики на ближайшее десятилетие, требует обеспечения равных 
стартовых позиций для поколения, вступающего в трудоспособный 
возраст.  

Сохранение неравенства в уровне подготовки выпускников на 
ступени старшей средней школы можно объяснить нехваткой 
средств на данном этапе модернизации. Однако дальнейшее закреп-
ление образовательной сегрегации приведёт к срыву планов повы-
шения уровня развития производительных сил экономики будущего. 
Нынешняя система среднего профессионального образования ориен-
тирована на подготовку ремесленников, получающих навыки авто-
матически выполнять определённый набор профессиональных дей-
ствий. Для перехода к новому технологическому укладу требуются 
рабочие другого типа, способные разбираться и управлять сложными 
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технологическими процессами. Таким образом, новые экономиче-
ские и социальные запросы обусловили выдвижение иных установок 
и учебных задач, которые нашли выражение в стратегии развития 
образования на 2010-2020 (далее Стратегия 2010-2020). 

 Приоритетными направлениями реформы профобразования в 
Стратегии 2010-2020 стали следующие: повышение качества обуче-
ния, поворот в сторону обеспечения кадрами сферы услуг, установ-
ление тесного взаимодействия учебных заведений и предприятий, 
усиление переподготовки кадров без отрыва от работы. Для деревен-
ского образования по-прежнему сохраняет актуальность задача по-
высить общеобразовательный уровень крестьян, научить их разби-
раться в технике, обучать новым формам организации и управления 
своим хозяйством, наладить профподготовку, необходимую для пе-
ремещения излишков рабочей силы из города в деревню. 

Для того, чтобы среднее профобразование стало более привлека-
тельным, предполагается постепенно освобождать от оплаты уча-
щихся системы профобразования (сейчас только программы по с\х 
специальностям полностью финансируются из бюджета), увеличи-
вать объёмы материальной помощи учащимся из бедных семей 
(国家中2010:16). Планируется сохранить паритет между соотноше-
нием выпускников общеобразовательного и профессионального сек-
торов средней школы, оказать материально-финансовую и кадровую 
помощь развитию старшей средней школы в отсталых районах Цен-
трального и Западного региона, продолжить работу по обновлению и 
диверсификации форм и программ обучения в общеобразовательной 
школе с целью удовлетворения индивидуальных потребностей обу-
чающихся и их способностей. Для сближения двух секторов СШВС 
планируется в профессиональных школах и далее расширять набор 
общеобразовательных дисциплин по выбору, а в общеобразователь-
ных школах, при наличии соответствующих материально-кадровых 
условий, вводить профподготовку с учетом местных потребностей. 
Тем самым будет внедрена модель дуальной подготовки с выдачей 
одновременно двух дипломов: об общем среднем образовании и 
профессиональной подготовке(国家中2010:16).  

Снижение доли молодёжи в структуре трудоспособного населе-
ния, ставшее следствием политики сдерживания рождаемости, ком-
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пенсируется более высоким уровнем подготовки рабочей силы. В 
2015 г. средняя продолжительность обучения населения в трудоспо-
собном возрасте составляет 10,5 лет, но у тех, кто впервые выходит 
на работу, длительность обучения значительно выше – 13,3 лет (см. 
табл. 3).  

 
Таблица 3. 

Показатели повышения качества рабочей силы 
 2009 2015 2020 

Среднее кол-во лет обучения насе-
ления в трудоспособном возрасте 
(годы)  

9,5 10,5 11,2 

Доля лиц имеющих высшее образо-
вание среди людей в работоспособ-
ном возрасте (%) 

9,9 15,0 20,0 

Среднее кол-во лет обучения у всту-
пающих в трудовую жизнь (годы) 

12,4 13,3 13,5 

Доля лиц имеющих уровень образо-
вания выше обязательного при пер-
вичной занятости (%) 

67,0 87,0 90,0 

Продолженное образование (без от-
рыва от производства) (млн.чел./ раз)

166,00 290,00 350,00 

Источник: (国家中2010:43). 
 
За последние 7 лет, как свидетельствуют данные Таблицы 3,  су-

щественно выросли масштабы обучения и повышения квалификации 
занятого населения. Для организации просветительской деятельности 
и удовлетворения личных потребностей и нужд населения государ-
ство активно используются возможности дистанционного, теле- и 
радио-обучения, и потенциал учебных заведений. Перекидывая мос-
тки между регулярным и неформальным образованием, китайское 
руководство создает действенную систему непрерывного образова-
ния.  
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Таблица 4 . 
Основные показатели развития образования на уровнях вы-

ше обязательного 
Численность обучающихся , млн.чел.  2009 2015 2020 
Средние школы второй ступени 
(СШВС),  

46,24 45,00 47,00 

в том числе,     
в средних проф. школах  21,79 22,50 23,50 
Вузы (включая все категории обучаю-
щихся) 

29,79 33,50 35,50 

студенты вузов, в том числе: 28, 26 30,80 33,00 
магистранты  1,40 1,70 2,00 
бакалавры 14,06 15,20 16,20 
учащиеся в секторе ВПО  12,80 13,90 14,80 

Источник: (国家中2010:11). 
 
 В новом веке КНР от производства продукции с низкой себе-

стоимостью переходит к созданию высокотехнологичной электрон-
ной и информационной продукции. В 2010 г. она составила 31% в 
структуре экспортных товаров Китая (Внешняя торговля2012:8). 
Очевидно, что для развития инновационной сферы высокотехноло-
гичной производства требуются иного качества кадры, чем те, кото-
рые обеспечили экономический прорыв Китая на рубеже столетий. 
Возникла потребность в специалистах, обладающих широким круго-
зором, системными знаниями и умением работать на стыке разных 
областей, то есть теми компетенции, которые не способны сформи-
ровать узкоспециализированные программы обучения. Но инноваци-
онные кластеры остаются малыми островами на огромном и нерав-
номерно развитом пространстве Китая, а потому потребность в спе-
циалистах с академической подготовкой пока тоже достаточно огра-
ничена. В Китае преобладают трудоинтенсивные предприятия, нуж-
дающиеся в большей степени в промышленно-техническом квали-
фицированном, а не интеллектуальном труде. Таким образом, преоб-
ладание академического сектора подготовки над профессиональным 
чисто экономическими потребностями объяснить нельзя.  
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Косвенным показателем такого положения является более быст-
рый рост зарплаты квалифицированных рабочих, чем у выпускников 
вузов. Так, в 2011 г. на предприятиях с большой трудовой силы, 
среднемесячная зарплата рабочих, среднетехнического персонала и 
выпускников вузов составляла соответственно 1500-2000, 3000 и 
1500-1800 юаней. В 2011 г. низший пороговый уровень зарплаты у 
выпускников вузов был 500 юаней, в то время, как у крестьян-
отходников среднемесячный доход превышал 2000 юаней (Gu Shenzu 
2013:14). .  

Тем не менее, несмотря на столь ясные сигналы рынка труда, 
ежегодно миллионы выпускников СШВС сдают общенациональные 
экзамены «гаокао», чтобы стать студентами общеобразовательных 
вузов. Китайские семьи, особенно городские, тратят огромные день-
ги, чтобы дать детям такое образование, которое открывает им хо-
рошие перспективы трудоустройства. Но реалии последних лет сви-
детельствуют, что только окончание престижного вуза может слу-
жить гарантией успешного трудоустройства.  

Снижение темпов экономического развития, последовавшее 
вслед за мировым финансовым кризисом 2009 г., стремительное и 
резкое увеличение численности выпускников вузов, неподкреплён-
ное соответствующими запросами рынка труда в кадрах высокой 
квалификации, - все это серьёзно деформируют перспективы трудо-
устройства молодых специалистов. 

Поступление на учебу и трудоустройство – это начальное и за-
ключительное звено в единой цепи подготовки квалифицированных 
кадров. Казалось бы, востребованность выпускников на рынке труда 
является главным козырем в стратегии развития профессионального 
учебного заведения, но на практике вектор развития задают пред-
ставления абитуриентов о том, что такое хорошее место работы. Ме-
няются критерии престижности работы. В условиях конкурентной 
борьбы на рынке образовательных услуг вслед за падением числен-
ности молодежи соответствующего возраста профессиональные кол-
леджи вынуждены переориентироваться на запросы поступающих.  

При этом появление рабочих мест, соответствующих запросам 
молодежи, отстает от количества выпускников. Более того, многие 
рабочие места не требуют специальной подготовки, поэтому оту-
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чившиеся 3 года в профессиональных колледжах выпускники зани-
мают одинаковые или даже более низкие карьерные позиции, чем 
выпускники общеобразовательных школ, не поступившие в вузы или 
профессиональные колледжи. Низкая профессиональная мобиль-
ность и невысокий в глазах общества престиж квалифицированного 
рабочего по-прежнему обусловливает выбор семей в пользу поступ-
ления в вуз.  

Дешёвая рабочая сила сдерживает технологическое перевоору-
жение производства. Образовался замкнутый круг – дешевая сила - 
небрендовая продукция – низкая прибыль. Чтобы вырваться из этого 
круга, необходимо техническое перевооружение китайской экономи-
ки. Двигателем этого процесса становились техническое обновление, 
и современные методы управления. От стратегии эксплуатации при-
родно-демографического преимущества требуется переходить к ис-
пользованию преимуществ инновационно-технологического разви-
тия. Автоматизация, повышение доли интеллектуального труда сни-
зит зависимость от рабочей силы низкой квалификации. В этом слу-
чае у китайской системы образования появятся более четкие пред-
ставления о том, какого качества кадры нужны, и стимулы для того, 
чтобы обучение стало более вариативным, а качество подготовки 
многообразным.  
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