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Сфера образования долгое время казалась менее значимой, по сравнению с вопросами
экономики и безопасности. Показателен тот факт, что в американских и европейских учеб-
никах по мировой политике вопросы образования обычно затрагиваются при обсуждении
разрыва между глобальным «Югом» и глобальным «Севером». Об¬разование рассмат-
ривается с учетом интеграционных, глобализационных процессов, но акцент делается на
национальной политике государств. В итоге международный аспект проблемы оказыва-
ется на периферии исследований.

США остаются лидером среди китайцев при выборе ими западного университета. Ки-
тайская Народная Республика стала крупнейшим экспортером студентов в США. Она
обеспечивает свыше 15

В США подготовлен ряд диссертационных исследований, посвященных данной теме.
Среди них отметим: «Новые мигранты и возрождение китайского национализма за ру-
бежом» Л. Хонга [2], «Как Китай готовит новое поколение за рубежом» Д. Цвейга и С.
Розена [11]. Авторы анализируют явление учебной миграции из КНР в США, особенности
адаптации китайцев.

Китайское правительство поддерживает программы международного образования. Все
большее число семей может позволить себе серьезные расходы на образование детей. После
трат на продовольствие, это вторая по величине статья расходов [8]. Обучение за границей
дает преимущества. Знание иностранных языков и культуры принимающей страны, обре-
тение навыков помогают в конкуренции среди претендентов на вакантное место. Об этом
свидетельствуют данные исследований С. Маргинсона [6] и Т. Маццаролы [7]. На основе
их анализа можно выделить факторы, которые влияют на выбор обучения за рубежом.
Например:

[U+F02D] Степень известности университета, его статус и репутация;
[U+F02D] Состояние окружающей среды, климат, качество жизни, безопасность;
[U+F02D] Перспективы после завершения учебы.
Китай, как и другие развитые страны, ориентируется на переход к экономике знаний,

основному источнику силы и богатства. Ключевой формой капитала становится интел-
лектуальный капитал. Данный фактор указывает на значение традиций высшей школы.
Университеты, в отличие от образовательных провайдеров, не только аккумулируют и
транслируют, но генерируют новые знания. В этом заключается их преимущество.

Национальные и правительст¬венные организации Китая стремятся к созданию гори-
зонтальных (не иерархических) структур. В сфере высшего образования подобные связи
являются отражением политической интеграции. Например: Ассоциация высших учебных
заведений Юго-Восточной Азии (АВУЗЮВА), Ассоциация университетов содру¬жества
наций (АУСН) и др.

В условиях глобализации, когда ставка делается не только на групповые ценности, но
на личные достижения, Япония также стремится корректировать идеалы. К. Гуд опуб-
ликовал ряд работ о влиянии политики премьер-министра Японии Я. Накасонэ на ста-
новление современного образования, рассмотрел способы его интернационализации [3]. В
японском языке есть слово «икигаи». Оно обозначает «то, ради чего стоит жить». Япон-
цы называют «икигаи» воспитание детей. Тем более острыми представляются социаль-
ные проблемы, связанные с молодежью. Достаточно упомянуть массовый отказ молодых
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японцев вступать в брак (явление «паразитических одиночек» – «parasite singles»), ис-
кать стабильную работу (явление «нитов» – «NEET – Not in Education, Employment or
Training») и просто выходить из дома (явление «хикикомори»). В 2011 г. Министерством
образования был подготовлен «Новый образовательный стандарт». Он основывается на
Обновленном Законе об образовании 2006 г. Его целью является успешное построение
«красивой страны и общества». В преамбуле говорится, что японцы будут «осуществлять
воспитание и обучение в целях создания новой культуры, следуя традициям» [12]. Закон
включает в себя одно из основных направлений:

– наряду с любовью к родине, воспитывать подход, который предполагает уважение к
другим странам, вклад в развитие международного сообщества [12]. Министерство посто-
янно совершенствует содержание предмета «Моральное воспитание». В программу курса
добавлено направление:

– «интернациональное воспитание», в связи с ориентацией японского государства на
широкие международные контакты [11].

В начале XXI в. Вьетнам перешел к внешней политике под лозунгом «Вьетнам – друг
всем». Правительство стремится использовать интеллектуальный потенциал вьеткиеу (за-
рубежных соотечественников). Ученые отмечают, что университеты с длительной истори-
ей и традициями имеют преимущество перед другими институтами общества и молодыми
образовательными провайдерами. Именно в этих университетах сосредоточена подготов-
ка политической элиты. Формируя мировоззрение молодых людей, высшая школа может
«смягчить» политический аспект глобализации в интересах всего общества, а не отдельной
его части.
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