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Аннотация. Дискуссии о гражданском образовании и воспитании молодёжи продолжа-
ют оставаться в фокусе внимания исследователей. В российском высшем образовании мы 
наблюдаем активизацию молодёжной политики, а также внедрение новых мировоззренче-
ских дисциплин и модулей. В этой связи интересен опыт тех зарубежных стран, которые 
так же, как и Россия, стоят перед задачами формирования национального самосознания, 
гражданственности, солидарности, сохранения традиционных ценностей. К таким стра-
нам мы относим прежде всего Китайскую народную республику. Однако вопросам развития 
гражданского образования в КНР не уделено достаточного внимания в академических публи-
кациях. Это особенно заметно на примере педагогического подхода «Обучение служением».

В результате исследования удалось вскрыть влияние культурно-исторического кон-
текста на гражданское образование в Китае, а также выявить специфику реализации 
обучения служением в различных регионах страны. Китай, во-первых, стоит перед необ-
ходимостью противостояния влиянию глобализации, формирования национального са-
мосознания и сохранения самобытной культуры, а во-вторых, испытывает потребность 
в сплочении общества, материкового Китая и специальных административных районов 
(САР). Исследование показало, что гражданское образование в целом и обучение служе-
нием в частности в значительной мере зависят от культурно-исторического контекста. 
Развитие страны, эволюция системы образования, социально-экономическая дифферен-
циация между различными регионами Китая оказывают существенное влияние на специ- 
фику обучения служением.
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Abstract. Civic education and youth nurturing continue to be the focus of academic discussions. 
Over the past decade, in Russian higher education there has been an increasing interest in intensi-
fication of youth policy, as well as the introduction of new ideological, philosophic disciplines and 
modules. In this regard, the experience of those foreign countries that, like Russia, are faced with the 
tasks of forming national identity, citizenship, solidarity, and preserving traditional values, is worth 
exploring. The People’s Republic of China is one of the most telling examples among such countries. 
However, the development of civic education in China has not received sufficient attention in aca-
demic publications. This is especially noticeable in the service-learning pedagogical approach.

As a result of the study, the influence of the cultural and historical context on civic education in 
China was revealed. Additionally, the differences in the implementation of service-learning in vari-
ous regions of the country were identified. Firstly, China faces the challenges of countering the glo-
balization, formation of the national identity, and preserving the traditional culture. Secondly, the 
country needs to unite mainland China and special administrative regions (SARs). The study found 
that civic education in general and service learning in particular are highly dependent on cultural 
and historical context. The political development of the country, the evolution of its education sys-
tem, and the socio-economic differentiation between regions of China have a significant impact on 
the service-learning initiatives.
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Введение
Гражданское образование и патриотиче-

ское воспитание молодёжи – традиционная 
область исследований, которая сегодня со-
храняет высокую интенсивность дискуссий 
о своих целях и способах реализации. Во-
просы гражданского образования иссле-
дуются в контексте политической субъект-
ности молодёжи [1], патриотического об-
разования [2], политической социализации 
молодёжи [3], ценностного выбора [4] и др. 
Однако тема гражданского образования за 
рубежом рассматривается в научных пу-
бликациях, как правило, в рамках школь-
ного образования [5–7]. Гражданскому 
образованию в высшей школе, за редким 
исключением [8], уделяется существенно 
меньше внимания. Тематика гражданско-
го образования органично входит в более 
широкие дискуссии о роли университета в 
общественном развитии [9].

При этом гражданское образование в на-
стоящее время является областью исследо-
ваний и практики, которая испытывает на 
себе значительные педагогические иннова-
ции. Текущие академические дискуссии от-
ражают появление, наряду с традиционными 
моделями гражданского образования, осно-
ванными на привычных подходах в виде ми-
ровоззренческих дисциплин учебного плана 
и внеучебных мероприятий, относительно 
нового подхода, реализуемого в единстве 
гражданского участия и профессиональ-
ного развития. В качестве такого подхода 
выступает методика, именуемая «Обучение 
служением» (Service Learning). Обучение 
служением представляет собой «педагоги-
ческий подход, реализуемый в различных 
формах (проектно-ориентированная дисци-
плина, подготовка ВКР, практическая под-
готовка и др.), направленный на достижение 
образовательных результатов путём реше-
ния обучающимися социально значимых 
задач в рамках основной образовательной 

1 См. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета от 29 января 2023 г. Пр-173ГС, п. 8 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421 (дата обращения 01.02.2024).

программы» [10, с. 4]. В России мы являем-
ся свидетелями её масштабного внедрения в 
соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации1.

В качестве отдельного направления в ис-
следованиях обучения служением выступа-
ют публикации, посвящённые особенностям 
применения этого подхода в различных на-
циональных контекстах, например, в Европе 
[11; 12], Северной Америке [13], Азии [14], 
Африке [15]. Вместе с тем гражданское об-
разование в Китае требует дополнительного 
внимания поскольку, как показывает анализ 
литературы, получить объективную картину 
гражданского образования в Поднебесной 
оказывается довольно затруднительно. Это 
связано с тем, что содержание статей в на-
учных журналах существенным образом 
зависит от культурно-исторического кон-
текста Китая. Этой стране присуща доволь-
но строгая идеологическая выверенность 
текстов в соответствии с текущим политиче-
ским строем, что заставляет более критично 
относиться к выводам, приведённым в ста-
тьях в национальных китайских журналах. 
Международные же журналы, наоборот, 
могут публиковать преимущественно «разо-
блачительные» тексты авторства китайских 
учёных, что обусловлено политическим и 
идеологическим противостоянием Китая и 
Запада. В связи с этим противоречием уста-
новить объективную картину становится 
сложно. Кроме этого, Китай не является 
однородным образованием с точки зрения 
практик обучения служением. Необходимо 
выявить особенности реализации этого под-
хода в различных регионах.

Таким образом, мы поставили перед со-
бой следующие исследовательские вопросы.

1. В чём выражается влияние культурно-
исторического контекста на гражданское 
образование в Китае?

2. В чём заключается специфика обуче-
ния служением в различных регионах Китая?
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Специфика гражданского  
образования в Китае

Идея гражданского образования в Ки-
тае появилась в начале XX века, её продви-
гал известный просветитель Цай Юаньпей 
[16]. Однако её реализация на практике 
была отложена до 50-х годов из-за актив-
ной перестройки государства и решения 
более насущных и фундаментальных вопро-
сов. Настоящий же импульс гражданское 
образование в Китае получило в 80-х годах 
после принятия концепции образования, 
направленной на формирование человече-
ского капитала и нравственное воспитание 
(концепция «качественного образования»). 
Цель нового подхода сводилась к «повыше-
нию качества нации», в том числе развитию 
у учащихся чувства социальной ответствен-
ности [17]. 

В 1993 году была принята «Программа 
реформ и развития образования», в которой 
упоминается необходимость повышения ка-
чественных характеристик личности (сучжи 
цзюоюй) через образование, о чём доклады-
вал и министр образования того времени Ли 
Пэн [17]. В 1999 году гражданское образова-
ние закрепилось на нормативном уровне как 
самостоятельный приоритет в «Постановле-
нии об углублении реформы образования и 
всестороннего развития, воспитания каче-
ственных характеристик», где была сформу-
лирована соответствующая задача – «вос-
питание чувства долга и ответственности 
перед обществом» [18]. На последующих за-
седаниях ЦК КПК и отраслевых совещаниях 
этот приоритет подтверждался и укреплял-
ся, в том числе в новой редакции «Закона об 
обязательном образовании» в 2006 г. [17].

В силу особого статуса и колониально-
го прошлого передовым центром развития 
гражданского образования в Китае стал 
Гонконг, где оно наиболее широко приме-
няется и осмысляется, что отражено в на-
2 Здесь и далее «материковый Китай» (mainland China) используется в значении территории, подчинён-

ной напрямую Правительству Китайской Народной Республики (КНР). В это понятие не включаются 
специальные административные районы Гонконг и Макао в силу своей управленческой и культурно-
исторической специфики, а также Тайвань. 

учных публикациях. Научных публикаций, 
посвящённых гражданскому образованию и 
обучению служением на территории матери-
кового Китая2, значительно меньше.

В столице Китая курсы по обучению 
служением предлагаются Китайским моло-
дёжным университетом политических наук 
(Chinese Youth University of Political Studies) 
с 2011 г. С того же времени организацией 
ведётся методологическая работа и подго-
товка преподавателей к ведению дисциплин 
в формате обучения служением. 

В Гонконге существует скорее не граж-
данское (civic) образование, а его смесь с 
национальным (national), перенятым под 
влиянием Центрального правительства из 
материкового Китая, где оно существовало 
именно в такой форме [19]. Сложная исто-
рическая судьба заставила новое правитель-
ство региона в постколониальную эпоху 
сфокусироваться на развитии националь-
ной идентичности и политического миро-
воззрения в трактовке материкового Китая, 
в то время как гражданское образование (в 
западном понимании) подразумевает по-
литическую свободу и плюрализм [19; 20]. 
В Центральном правительстве Китая в ка-
честве основных ценностей, которые нужно 
прививать обучающимся во время образова-
тельного процесса, заявляются патриотизм, 
коллективизм, социалистическая идеология, 
что отражено в Законе о высшем образова-
нии Китая [21; 22].

В 2000-х годах в Китае наблюдалась 
сильная тенденция к «утечке мозгов» из-за 
импорта образования и вестернизации вер-
нувшихся студентов. Чтобы остановить этот 
процесс, правительство страны предприня-
ло меры по изменению образовательной по-
литики: в учебные программы вузов и школ 
добавилось больше материалов о культуре, 
ценностях страны, пропагандировалось пре-
восходство Китая. Это определило сильный 
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национальный фактор гражданского обра-
зования в стране, где идея единой нации с 
многовековой уникальной культурой стала 
центральной. 

Также сильна в китайском гражданском 
образовании культурная составляющая, 
что вызвано противостоянием негативному 
влиянию глобализации. Китай позитивно от-
носится к международному сотрудничеству, 
однако стремится оставаться автономной в 
плане культуры страной и сохранить свои 
традиции, самобытность [18].

Стоит отметить, что на всех этапах поли-
тики в сфере школьного и высшего профес-
сионального обучения китайское граждан-
ское образование носило социалистический 
характер в силу политических особенностей 
страны, и на территории материкового Ки-
тая сохраняется такая специфика.

Влияние культурно-исторического 
контекста на гражданское образование  

в Китае
Предпосылкой для возникновения осо-

бенностей гражданского образования в 
Китае стал специфический культурно-исто-
рический контекст страны. Причины фоку-
сировки на национальной и культурной со-
ставляющих кроются в политической исто-
рии и развитии системы образования.

В политической истории страны стоит 
рассмотреть межрегиональный контекст. 
В Китае существуют специальные админи-
стративные районы (САР) Гонконг, быв-
ший колонией Великобритании до 1997 г., 
и Макао – португальская колония до 1999 
г., а также наиболее автономный Тайвань. 
Для таких территорий в составе страны 
Центральное правительство разрабатывало 
особые программы и пыталось сформиро-
вать установки территориальной целостно-
сти, изложенные в идее «Одна страна, две 
системы» Дэн Сяопином в 1980-х. По этой 
концепции САР могли иметь собственные 
экономические (фактически капиталисти-
ческие) системы, но они бы входили в состав 
социалистического Китая (mainland China) 

и составляли единое с ним государство на 
политической карте мира [20]. Однако иное 
мировоззрение и формирование сильной 
локальной идентичности – это угрозы для 
территориальной целостности китайского 
государства, поэтому материковый Китай 
проводил в САР программы по гражданско-
му воспитанию, которые были наполнены 
идеями национального и территориального 
единства, преемственности традиционной 
китайской культуры, идеологического со-
ответствия. Ещё одним поводом для вве-
дения именно такого курса в гражданском 
образовании было различие в отношении к 
государству между молодёжью Гонконга 
и материкового Китая: молодёжь региона 
была настроена менее патриотично, больше 
сомневаясь в национальном курсе [23]. Про-
граммы Центрального правительства вы-
зывали недовольство со стороны жителей 
автономных территорий, так как посягали 
на их идентичность и самостоятельность, а 
также выглядели как препятствие глобали-
зации, которая характерна для САР с более 
свободными условиями международной 
торговли и, соответственно, взаимодей-
ствия культур [24]. Также эти программы 
резко негативно воспринимались местными 
жителями в свете невыполненных условий 
по организации демократических выборов 
главы исполнительной власти в Гонконге. 
Центральное и региональное правительства 
оттягивали введение выборных процедур и в 
то же время вводили гражданское образо-
вание с центральной идеей национального 
единства, что не всегда сочеталось с перво-
начальной идеей «Одна страна, две систе-
мы». В последующие годы развитие меж-
партийной борьбы в регионе имело скорее 
фиктивный характер, так как не было регу-
лирующего закона для этого процесса, а все 
кандидаты допускались к участию только 
при соответствии главенствующей идеоло-
гии в стране [19]. Сочетание этих факторов 
было расценено как давление и вызвало 
протестные движения в 2013 г., то есть граж-
данское образование в Гонконге изначально 

“cultiVating a SenSe of duty and reSponSibility to Society”:  
“SerVice-learning” approach in china



146 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 3.

«воспитание чувства Долга и ответственности переД обществом»: специфика поДхоДа «oбучение служением» в китае 

имело негативный контекст [25]. К 2017 г. 
было выявлено, что гражданское образо-
вание в Гонконге всё же реализовывалось 
более активно, чем в материковом Китае, 
причём оно в большей степени описывалось 
уже как гражданское, а не национальное, в 
отличие от других провинций. Гонконгская 
молодёжь имела более сильное субъектив-
ное ощущение применимости гражданского 
образования на практике, нежели студенты 
из материкового Китая [19]. 

Ещё одним фактором, влияющим на взаи-
моотношения между Гонконгом и материко-
вым Китаем, является демографический дис-
баланс и конкуренция за ресурсы. Коренное 
население Гонконга составляет на террито-
рии меньшинство, при этом для него меньше 
преференций, чем для мигрантов из мате-
рикового Китая. К примеру, после введения 
льгот за рождение ребёнка на территории 
региона женщины из других провинций 
стали приезжать на роды в Гонконг, чтобы 
иметь больше прав на образование, жильё и 
медицину для своих детей, тем самым силь-
но снизив шансы на те же преференции для 
местных матерей. Подобные ситуации про-
воцируют межрегиональную неприязнь, 
и решение этой проблемы становится ещё 
одной задачей гражданского образования в 
Гонконге [19]. 

В 1980-х в Китае начался подъём профес-
сионального образования, в особенности 
высшего. Правительство было вынуждено 
решать задачу по срочной модернизации 
страны, стала популярна политика импорта 
образования, оказавшаяся весьма успешной: 
китайцы по стипендиальным программам 
учились в западных странах, привозя домой 
передовые знания. Но в 1990-х встала про-
блема невозвращающихся студентов, когда 
стипендиат оставался в западной стране по-
сле окончания университета. Китайцы, учив-
шиеся за границей за личные средства, ещё 
реже возвращались домой. В 1990-х – начале 
2000-х для возвращения студентов-китай-
цев с их высоким человеческим капиталом 
на родину ради развития страны и окупае-

мости инвестиций в их образование прави-
тельство Китая создало программы помощи: 
стипендии, льготы для обустройства жизни 
на родине и получения преференций, бо-
лее выгодных, чем на Западе. Студенты из 
Китая, получившие западное образование, 
нередко меняли своё мировоззрение и пере-
ставали быть приверженными традиционной 
китайской культуре. Этой проблеме прави-
тельство страны решило противостоять, ис-
пользуя гражданское образование в высшей 
школе как инструмент [26].

Китайское высшее образование ставит 
своей целью глобализацию, но в большей 
степени в формате экспансии и экспорта 
своего образования, нежели в формате им-
порта образования или принятия западных 
ценностей. Правительство страны стремит-
ся увеличить число иностранных студентов 
в своих вузах, развивать совместные про-
граммы с ведущими мировыми университе-
тами [26]. При этом понимание высшего об-
разования в Китае отличается от западного: 
в Китае основную функцию вузов видят в 
подготовке специалиста, служащего обще-
ству и являющегося носителем культурного 
наследия, при этом включённого в междуна-
родное сотрудничество [18; 26]. 

С точки зрения организации процесса, 
сильная концентрация программ по обуче-
нию служением только в одном регионе и 
различия в содержании гражданского об-
разования между регионами внутри Китая 
может объясняться тем, что в стране управ-
ление университетами осуществляется в 
большей степени органами власти самой 
провинции [27]. На национальном уровне 
регулируются общие вопросы порядка соз-
дания университета, системы финансиро-
вания, а на региональном уровне определя-
ются содержательное направление и мето-
дология обучения, также вузы могут быть 
полностью финансируемыми и управляемы-
ми на уровне провинции [28; 29]. В китайских 
вузах с точки зрения исполнительной власти 
главную роль играет ректор, но и он не мо-
жет действовать без одобрения партийного 
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комитета – органа, определяющего направ-
ления развития вуза. Можно предположить, 
что в материковом Китае влияние партийно-
го комитета сильнее и больше следует руслу 
правящей партии Китая, нежели в САР, где 
политическая история содержит длительные 
этапы колониальной зависимости и эпизоды 
противостояния с Центральным правитель-
ством [30].

Специфика обучения служением в 
материковом Китае и в Макао

В столице Китая курсы по обучению слу-
жением предлагаются Китайским молодёж-
ным университетом политических наук с 
2011 г. С того же времени организацией ве-
дётся методологическая работа и подготов-
ка преподавателей к ведению дисциплин в 
формате обучения служением. Однако сей-
час сложно найти подтверждение активному 
развитию такого образовательного формата 
в провинциях Китая. По крайней мере, они 
мало представлены в научных публикациях. 
Можно предположить, что в систему обра-
зования материкового Китая обучение слу-
жением вписывается сложнее. Причиной 
может послужить ориентированность школ, 
вузов и самих учеников на индивидуальные 
баллы, результаты экзаменов, из-за чего 
групповая и внеучебная деятельность оста-
ются на втором плане [31]. 

Коллектив из Пекинского педагогиче-
ского университета проводил анализ опыта 
внедрения обучения служением в одном из 
колледжей, чтобы выработать концепцию 
дисциплины для университета, и авторы от-
мечают нехватку исследований на тему об-

3  Yao M., Yan W., Guo F., Wang C., Li Y. What is learning in service-learning? Findings from service-learn-
ing research at Beijing Normal University // Paper presented at the 4th Asia-Pacific Regional Conference 
on Service-Learning: Service-Learning as a Bridge from Local to Global: Connected world, Connected fu-
ture, Hong Kong and Guangzhou, China. 2013, June. URL: https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1015&context=osl_conference (дата обращения 12.03.2024).

4  Huang K., Wan S. Service-learning partnerships with organizations in Mainland China: University of Ma-
cau Stanley Ho East Asia College’s experiences. 2016. URL: https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1008&context=osl_int_symposium (дата обращения 12.03.2024).

5  Cui B. Community engagement through cross-cultural service-learning program. Paper presented at the 
5th Asia-Pacific Regional Conference on Service-Learning: Love Journey: Community Engagement through 

учения служением в материковом Китае3. 
Представители школ из провинции Сычуань 
отмечали, что формат обучения служени-
ем им непонятен, вызывает подозрения по 
поводу эффективности и применимости на 
территории провинции4. Вероятно, такая 
образовательная практика не была широко 
распространена в материковом Китае в се-
редине 2010-х. Центральное правительство 
Китая поощряло развитие волонтёрских 
практик, и некоторые исследователи счита-
ют, что по эффектам они не отличаются от 
обучения служением [32].

В 2021 г. К. Ма Хок Ка предложила свою 
модель обучения служением для Китая, ос-
нованную на сочетании некоторых западных 
характеристик «идеального» гражданина 
и конфуцианских ключевых благодетелей. 
Такое сочетание обусловлено тем, что, с 
одной стороны, конфуцианские ориентиры 
более значимы и естественны для китайско-
го общества, а с другой, для поддержания 
конкурентоспособности китайских студен-
тов нужно внедрять и элементы западного 
подхода [32]. 

В китайском государстве есть система 
межвузовского взаимодействия по вопро-
сам обучения служением. Центральный 
офис находится в гонконгском отделении 
Линнаньского университета, головной кам-
пус которого находится в Гуанчжоу, в ма-
териковом Китае [33]. Этот вуз в 2015 г. реа-
лизовал проект по межкультурному взаимо-
действию и развитию территории, который 
имел площадки как в Гонконге, так и в про-
винции Юньнань5. С 2012 г., когда в Гонкон-
ге обучение служением получило развитие, 
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студенты из университетов материкового 
Китая стали вовлекаться в учебные курсы 
Гонконгских вузов, в частности Гонконгско-
го политехнического университета (PolyU) 
[34]. Также в 2017–2019 гг. действовала со-
вместная межвузовская программа по об-
учению служением [35; 36]. Помимо обмена 
опытом, стоит рассмотреть и трансляцию 
практик, расширение географии проектов 
одного вуза, региона. Например, в 2012 г., в 
первый год введения обязательной дисци-
плины по обучению служением в PolyU, вуз 
организовал очный летний лагерь в Шанхае 
совместно с местной НКО и Восточно-ки-
тайским педагогическим университетом 
[37]. В 2020–2021 г. ведущие специалисты из 
Гонконга организовали обучение служени-
ем в онлайн-формате в трёх городах мате-
рикового Китая: в Чэнду, Сиане и Ханчжоу. 
Студенты гонконгского университета были 
авторами и исполнителями проектов, а сту-
денты местных вузов были партнёрами и 
оценивали успешность мероприятий после 
специальных тематических тренингов [37; 
38]. Учащиеся университета Макао участво-
вали в выездном проекте в провинции Сы-
чуань6, в горной местности провинции Гуй- 
чжоу, где работали с этническим меньшин-
ством, в рамках политики Макао по борьбе с 
бедностью в этой провинции по соглашению 
с Центральным правительством [39]. Такой 
формат можно охарактеризовать как «экс-
порт» опыта Гонконга и Макао и расшире-
ние влияния университетов САР на провин-

Service-Learning, Fu Jen Catholic University, Taiwan. 2015, May. URL: https://commons.ln.edu.hk/osl_
conference/5th/breakout_3a/1/ (дата обращения 12.03.2024).

6  Huang K., Wan S. Service-learning partnerships with organizations in Mainland China: University of Ma-
cau Stanley Ho East Asia College’s experiences. 2016. URL: https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1008&context=osl_int_symposium (дата обращения 12.03.2024).

7  Wan W.S. et al. College students’ attitudes and intentions for civic engagement as a function of generic ser-
vice-learning programs. Paper presented at the 5th Asia-Pacific Regional Conference on Service-Learn-
ing, Fu Jen Catholic University, Taiwan. 2015, May. URL: https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1311&context=osl_conference (дата обращения 12.03.2024).

8  Wong S. L., Jiang Y. An “Integrated” Service-Learning Model in a Residential College Context: A Case Study 
in University of Macau Henry Fok Pearl Jubilee College. International Conference on Service-Learning: Col-
lege Life. 2014. URL: https://repository.um.edu.mo/handle/10692/109384 (дата обращения 12.03.2024).

9  Wan W.S. et al. College students’ attitudes and intentions for civic engagement as a function of generic ser-
vice-learning programs. Paper presented at the 5th Asia-Pacific Regional Conference on Service-Learning, 

ции КНР, при этом такие проекты проводи-
лись в очном формате ещё с 2012 г. Между 
специальными административными района-
ми тоже есть взаимодействие: студенты уни-
верситета Макао посещали Тайвань в 2013 г. 
в рамках международного обучения служе-
нием (International Service Learning)7. 

В Макао проводят и внутренние проекты 
по обучению служением, например, онлайн-
проект по психологической помощи людям 
с лёгкой депрессией, которую оказывали 
студенты соответствующей специальности в 
Университете Макао. Исследование резуль-
татов этого проекта показало, что студенты 
смогли развить как личностные (в основном 
коммуникативные), так и профессиональные 
компетенции, однако в статье не рассматри-
вался аспект гражданственности [40]. При 
этом в этом же университете был реализован 
проект, называемый обучением служением, 
но описываемый как полностью волонтёр-
ская практика8. Вероятно, в силу того, что 
обучение служением на тот момент было 
относительным нововведением в универ-
ситете, не было строгой дифференциации 
между ним и волонтёрством, и таким форма-
том закрывались потребности в адаптации 
студентов, переехавших для проживания 
и обучения на территорию вуза. В данном 
случае можно говорить только о развитии 
личностных навыков, косвенно и граждан-
ских компетенций, но было открыто заявле-
но, что профессиональные навыки и знания 
участников проекта не берутся во внимание9. 
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В другом кейсе из этого САР рассматрива-
лись все три аспекта обучения служением в 
международном контексте, также применя-
емом на Тайване. Исследователи выявили, 
что связь между основной образовательной 
траекторией студентов и их участии в про-
ектах по обучению служением недостаточно 
сильна10. 

Специфика обучения  
служением на Тайване

На Тайване обучение служением на-
чало появляться раньше, чем в Гонконге, а 
именно в 1990-х г., когда была принята аме-
риканская модель обучения служением. В 
2013 г. проводилось исследование, посвя-
щённое сравнению результатов, которые 
приносит обучение служением тайваньским 
студентам и американским, и оно подтвер-
дило, что формат действительно так же эф-
фективен [31]. В 2007 г. Министерство об-
разования Тайваня официально постанови-
ло (Service Learning Scheme for Universities 
and Colleges), что в университетские про-
граммы должно быть включено обучение 
служением для вовлечения студентов в об-
щественную деятельность и развития у них 
гражданской ответственности [41]. Однако 
исследователи отмечали, что действующие 
форматы делали акцент на служении и во-
лонтёрской работе, не уделяя достаточного 
внимания встраиванию профессиональных 
навыков в этот процесс [42].

Несмотря на собственные программы, 
Тайвань принимает в своих школах студен-
ческие группы из гонконгских универси-
тетов. Также проводятся совместные про-
екты с другими странами, например, выезд 

Fu Jen Catholic University, Taiwan. 2015, May. URL: https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1311&context=osl_conference (дата обращения 23.12.2023); Wong S. L., Jiang Y. An “In-
tegrated” Service-Learning Model in a Residential College Context: A Case Study in University of Macau 
Henry Fok Pearl Jubilee College. International Conference on Service-Learning: College Life. 2014. URL: 
https://repository.um.edu.mo/handle/10692/109384 (дата обращения 12.03.2024).

10  Wan S.W.S. Live, Serve, Learn: A Critical Reflection on a Journey of an International Service-Learning Pro-
gramme of a Residential College in Macau, China. Paper presented at the Society for Research into Higher 
Education (SRHE) Annual Research Conference, Newport, Wales, United Kingdom. 2013. URL: https://
srhe.ac.uk/arc/13/0124.pdf (дата обращения 12.03.2024).

тайваньских студентов в филиппинскую 
общину. Однако нельзя сказать, что такая 
программа соответствует всем критериям 
обучения служением: для студентов это во-
лонтёрская деятельность, организованная 
именно волонтёрской НКО, без включения 
в основные профессиональные дисциплины 
[43]. Из образовательных результатов этой 
поездки можно выделить повышение уровня 
английского языка и практику педагогиче-
ских знаний в соответствии со специально-
стью участников. Обучение служением на 
Тайване часто применяется именно в педа-
гогических вузах [44; 45]. Более точный тер-
мин для проекта в филлипинской общине – 
экспериментальное обучение (experiential 
learning), но автор применяет ещё и понятие 
межкультурное гражданство (intercultural 
citizenship), подчёркивая, что одна из целей 
проекта – подготовить студентов к «между-
народному гражданству», то есть обучение 
служением приобрело космополитичный 
оттенок [43]. Тайваньское высшее образо-
вание сфокусировалось на развитии между-
народных программ обучения служением 
(International Service Learning, ISL) с 2013 г., 
когда министерство образования Тайваня 
выделило на них финансирование [43]. 

Есть примеры организации обучения слу-
жением в тайваньских университетах в про-
ектной форме, например, курс для студен-
тов в сфере коммуникаций, проводимый со-
вместно с профильными НКО. Результатом 
такого курса послужил групповой проект, 
выполненный совместно с практикующим 
партнёром и инструктором. Студенты также 
были обязаны вести рефлексивные записи, 
проходили специальную вводную подготов-

“cultiVating a SenSe of duty and reSponSibility to Society”:  
“SerVice-learning” approach in china



150 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 3.

«воспитание чувства Долга и ответственности переД обществом»: специфика поДхоДа «oбучение служением» в китае 

ку до начала курса [41]. Как в этом случае, 
так и в обучении служением для ландшафт-
ных дизайнеров [46], эта педагогическая 
технология вводится для студентов первого 
курса бакалавриата. Можно говорить об ин-
теграции технологий обучения служением в 
сформированные дисциплины учебного пла-
на студентов; данный формат переносится 
на контекст и задачи стандартных курсов 
вместо создания отдельной дисциплины по 
обучению служением [42; 45; 47]. Именно 
формат длительной интеграции обучения 
служением в основной учебный план явля-
ется ведущим на Тайване, как в виде тех-
нологии преподавания профессиональных 
дисциплин, так и в виде самостоятельного 
направления и даже области для получения 
учёной степени [48]. 

В недавнем исследовании отмечается, что 
действительно можно говорить о положи-
тельном влиянии обучения служением не 
только на личностный рост и коммуникатив-
ные навыки студентов, но и на профессио-
нальные компетенции. Однако под вопросом 
осталось развитие гражданских качеств у 
участников [42]. Стоит отметить, что это и 
аналогичные исследования (в том числе про-
ведённые в Гонконге и описанные ниже) из-
меряли эффекты в краткосрочной перспек-
тиве, вскоре после окончания курса. Учиты-
вая, что целью обучения служением часто 
заявляется формирование ответственного 
гражданина, необходимо иметь представле-
ние о влиянии этого формата на студентов 
в долгосрочной перспективе. Такой анализ 
представлен в работе тайваньских авторов, 
сфокусировавшихся на изучении выпускни-
ков технического университета, участвовав-
ших в проекте более двух лет в период с 2009 
по 2019 годы. Все информанты отмечали, что 
обучение служением способствовало разви-
тию их коммуникативных навыков, мотива-
ции к непрерывному обучению, гибкости и 
адаптивности, для почти половины оно ста-

11  Taipei City Department of Animal Protection URL: https://www.tcapo.gov.taipei/cp.aspx?n=64E92A 
82C8BB7529 (дата обращения: 12.03.2024).

ло отправной точкой для участия в деятель-
ности НКО и волонтёрских проектах [49]. 

Одной из задач, которую решает обуче-
ние служением на Тайване, является инте-
грация коренного населения в образователь-
ную среду, но такие данные есть только для 
уровня среднего специального образования, 
нет информации о реализации подобных 
программ в вузах [50].

В целом на Тайване обучению служением 
уделяется достаточно много внимания: оно 
является официально признанной и обяза-
тельной практикой в университетах, ведутся 
исследования в этой сфере как сотрудника-
ми научных подразделений вузов, так и ор-
ганизациями гражданского общества. Одна-
ко до сих пор остаются важными проблемы 
низкой мотивации студентов к участию в 
таком формате обучения, некорректного по-
нимания её целей и механизма, смешивания 
с волонтёрской деятельностью, негативных 
результатов для некоторых студентов [47]. 
Остаётся пробел в концептуализации обу-
чения служением как в конкретных учебных 
планах, так и на уровне органов власти, ко-
торые предпринимают усилия для развития 
практики, но на самом деле предоставляют 
возможности для краткосрочного волон-
тёрства, не связанного с образовательными 
программами участников11.

Специфика обучения служением в Гонконге
В Гонконге с обучением служением стали 

работать ещё в 2000-х в школах, сразу по-
сле снятия колониального режима, а с 2012 
года и в вузах, когда регион отошёл от бри-
танской системы образования, хотя первые 
тематические дисциплины датируются ещё 
2000-м годом [51]. Также стоит отметить, 
что введения обязательной дисциплины 
«обучение служением» организовывалось в 
инициативном формате самими студентами. 
Один из таких проектов даже вырос в тема-
тическую НКО HeartFire, ещё с 2009 года ре-
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ализующую свои проекты и на Тайване, и в 
материковом Китае. В результате образова-
тельной реформы в университетах появил-
ся четвёртый год обучения, а расширенные 
учебные планы позволили добавить обще-
образовательные дисциплины в дополнение 
к специализированным. Соответственно, 
именно в 2012–2013 гг. в китайской высшей 
школе развитие получило гражданское об-
разование через философию, историю и 
иные дисциплины, а также через обучение 
служением [51; 52]. Гонконгский политех-
нический университет заявлял, что в 2014/15 
учебном году в его проекты по обучению 
служением было вовлечено 2 385 студентов 
из Гонконга и 610 из материкового Китая, в 
регионе было реализовано в три раза больше 
проектов12. 

Темы проектов в рамках обучения служе-
нием в Гонконге в основном связаны с обра-
зовательными и просветительскими целями: 
помощь в образовании для детей и подрост-
ков, социализация групп населения, забота 
о здоровье, улучшение условий жизни, обу-
чение цифровым навыкам. Выделяется тема 
устойчивого развития сельских территорий, 
которой было посвящено 5 из 59 курсов Гон-
конгского политехнического университета в 
2015 году13. 

Обучение служением в Гонконге имеет 
проектную форму и учитывается как само-
стоятельная дисциплина в учебном плане 
студента в течение четырёхлетней образо-
вательной программы. В этом курсе акцент 
делается на практической деятельности и 
оказании услуг социально незащищённым 
группам населения, то есть недостаточно 
создать замысел социально ориентирован-
ного проекта, необходимо лично принять 
участие в его реализации [52]. Значимый 
кейс – это проект WeCan, организованный 
компанией Wharf Limited и связывающий 
бизнес, университеты и средние школы Гон-
12  Office of Service Learning. Overview of Service Learning in PolyU. Service Learning Newsletter. The Hong 

Kong Polytechnic University. 2018. Vol. 6. P. 28. URL: https://www.polyu.edu.hk/osl/files/slNewsletter/
OSL_Newsletter_Issue08.pdf (дата обращения 12.03.2024).

13  Ibid.

конга [53; 54]. Заказчиком выступают шко-
лы, ученикам которых необходима помощь 
в социальной адаптации и учебном процессе. 
Студенты являются поставщиком таких со-
циальных услуг, однако в Гонконге исполь-
зуется более централизованный формат об-
учения служением: выявлением потребности 
занимается не каждый студент, а универси-
тет, который позже ставит перед студентами 
проблему и предлагает им найти решение и 
реализовать его [55]. В вузе существуют и 
другие механизмы по реализации обучения 
служением. Формат выездных активностей 
развит как внутри региона, так и из региона 
в провинции КНР. В целом обучение служе-
нием в Гонконге имеет более краткосрочную 
и сепарированную форму в учебном плане 
студентов, нежели на Тайване [48].

Также гонконгские университеты уделя-
ют внимание рефлексии студентов, задей-
ствованных в обучении служением. Процесс 
обучения служением представляет собой 
цикл, где фаза рефлексии обязательна после 
реализации проекта и является отправной 
точкой для новой деятельности [37]. Студен-
ты ведут рефлексивные журналы, что под-
тверждает реализацию этого этапа обуче-
ния, более того, журналы используются как 
эмпирический материал для оценки эффек-
тивности обучения служением в конкретном 
вузе [55]. Подобного подхода придержива-
ются и специалисты на Тайване. 

Гонконгские специалисты провели пи-
лотное исследование, по результатам ко-
торого представили собственную методику 
для количественной оценки продуктивности 
обучения служением [56], а также прово-
дят тестирование своих дисциплин количе-
ственными [34] и смешанными методами [38; 
57]. В целом большой объём аналитики по 
обучению служением в Гонконге позволяет 
выпускать ежегодный сборник статей на эту 
тему – Service-learning for youth leadership: 
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The case of Hong Kong. Регион имеет значи-
тельные наработки и предоставляет соб-
ственные методические рекомендации. 

Обучение служением в Гонконге ставит 
своей целью не просто воспитание специали-
ста, ориентированного на помощь обществу, 
то есть одностороннюю выгоду, а взаимо-
выгодный процесс, где и общество получает 
необходимые социальные услуги, и качество 
жизни студента улучшается за счёт закры-
тия его социальных потребностей, личност-
ного роста, образовательных результатов 
[55]. Также в недавних исследованиях из 
Гонконга описывается позитивное влияние 
обучения служением на удовлетворённость 
жизнью среди студентов [38; 57]. 

Решает ли обучение служением задачи 
гражданского образования в Китае?

Юньнаньский университет показал эф-
фективность обучения служением как фор-
мата образования в сфере социальной рабо-
ты и продвигает инициативу по построению 
образовательных программ социальных 
работников полностью на основе обучения 
служением. В таком случае обучение слу-
жением буквально будет готовить специали-
стов, приверженных обществу и служащих 
его незащищённым группам, что соответ-
ствует целям китайского гражданского об-
разования [58]. 

Образование в Китае, в том числе граж-
данское, подразумевает интеграцию в гло-
бальный мир и международное сотрудниче-
ство. Программы по обучению служением 
в вузах Гонконга были ориентированы на 
оказание социальных услуг детям-мигран-
там, в том числе с материкового Китая, на 
территории этого региона, что способствует 
конструктивному взаимодействию культур 
как внутри страны, так и в мировом про-
странстве, и формированию образа Китая 
как гостеприимной страны с отзывчивыми 
жителями [51]. Этим способом также вы-
полняется и другая задача – налаживается 
взаимодействие между жителями Гонконга 
и материкового Китая, что снимает внутрен-

нее напряжение и содействует интеграции 
региона. 

Задачи гражданского образования в по-
нимании материкового Китая частично от-
личаются от взгляда в Гонконге, поэтому 
тот опыт обучения служением, который 
доступен по материалам гонконгских уни-
верситетов, невозможно соотнести напря-
мую с задачами гражданского образования 
в большинстве провинций Китая. Однако 
на основе анализа открытых публикаций 
не было выявлено, что обучение служением 
развивается как самостоятельный формат и 
в материковом Китае, поэтому нет данных 
для сравнения подходов в разных регионах 
Китая, также не удастся проследить реали-
зацию целей гражданского образования в 
таком формате, только через стандартные 
учебные дисциплины в школах и вузах. 

Заключение
Осуществлённый нами обзор имеющих-

ся научных работ и практик гражданского 
общества показал, что и гражданское об-
разование, и обучение служением в Китае 
сильно зависят от культурно-исторического 
контекста страны. Политическая история, 
эволюция системы образования, социаль-
но-экономическая дифференциация между 
провинциями оказывают ключевое влияние 
на особенности реализации таких форматов 
обучения.

В гражданском образовании наблюда-
ется сильный упор на культурную и на-
циональную идеи. Такой фокус сложился 
по трём причинам. Во-первых, Китай встал 
перед риском утраты традиционной куль-
туры из-за импорта западного образования 
и образа жизни на рубеже XX–XXI веков, и 
возвращению ей важности в глазах жителей 
может способствовать как раз гражданское 
образование. Также особое отношение КНР 
к глобализации усиливает концентрацию 
гражданского образования на традицион-
ной культуре. Во-вторых, страна испытыва-
ет необходимость в сплочении общества в 
связи с разностью политического опыта ма-
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терикового Китая и САРов. Более того, пе-
ред властями государства стоит задача обе-
спечения территориального единства, так 
как бывшие колониальные регионы имеют 
иной социально-экономический уклад и мо-
гут проявлять сепаратистские настроения, 
что отчётливо видно на примере Тайваня. 
В-третьих, международная обстановка так-
же стимулирует Центральное правительство 
к переключению внимания молодого поко-
ления на внутренние особенности страны и 
патриотизм, так как с каждым годом эконо-
мическое и идеологическое противостояние 
Китая и Запада обостряется. 

Меры, принимаемые Центральным пра-
вительством в сфере образования, имеют 
ярко выраженную идеологическую окра-
шенность. В связи с этим неудивительно, 
что гражданское образование оказывается в 
рамке социализма и должно прививать уча-
щимся ценности коллективизма, патриотиз-
ма, приоритета общественных интересов над 
индивидуальными. 

Политическая эволюция страны повлия-
ла не только на содержание гражданского 
образования, но и на его пространственное 
распределение. Межрегиональные различия 
заключаются в более сильной концентра-
ции гражданского образования в Гонконге, 
Макао и Тайване из-за необходимости инте-
грировать их в русло развития материкового 
Китая. Также в этих регионах больше развито 
гражданское образование, в том числе в фор-
мате обучения служением, в высшей школе, а 
в материковом Китае оно реализуется боль-
ше на школьном уровне и в формате учебных 
дисциплин. На пространственную неоднород-
ность гражданского образования также вли-
яет устройство системы образования в КНР. 
Так как вузы во многом могут самостоятельно 
определять набор, содержание и методоло-
гию дисциплин, гражданское образование в 
городах и провинциях может развиваться по 
разным траекториям и в разной степени.

Пространственная дифференциация на-
блюдается также и для обучения служением. 
Данный формат наиболее развит в Гонконге, 

Макао и Тайване, что связано с их близкой 
связью с западными политической и обра-
зовательной системами из-за колониально-
го прошлого и большей автономности. При 
этом между собой регионы различаются по 
принципам осуществления обучения слу-
жением. Так, Макао наиболее сильно инте-
грировал в проекты по обучению служением 
аспект взаимодействия с Центральным пра-
вительством, что подтверждается соглаше-
нием по развитию территорий в материко-
вой провинции. Гонконг также часто реали-
зует совместные проекты с университетами 
и администрациями материкового Китая, 
однако формальных соглашений при этом 
не заключается. Тайвань же развивает свою 
систему обучения служением полностью ав-
тономно, и из трёх она наиболее формали-
зована.

Гонконг и Макао часто организовывают 
очные и дистанционные проекты, направ-
ленные на аудиторию из материкового Ки-
тая, а Гонконг ещё и обучает студентов из 
вузов других провинций формату обучения 
служением. Такие практики можно оха-
рактеризовать как «экспорт» опыта САРов 
в материковый Китай, который, вероятно, 
мало развивает обучение служением. Этот 
формат стал способом взаимодействия, ка-
налом связи между институциями материко-
вого Китая и САРов. 

Несмотря на длительный и объёмный 
опыт Гонконга, Макао и Тайваня в сфере 
обучения служением, всё ещё наблюдается 
подмена понятий: декларируемое обучение 
служением нередко оказывается волонтёр-
ством или традиционной учебной практи-
кой. Наиболее успешно концептуализирова-
но понятие обучения служением в Гонконге, 
который имеет и самую сильную исследова-
тельскую базу в этой сфере. 

Все три региона используют проектный 
подход при реализации обучения служени-
ем, однако различается длительность рабо-
ты и интенсивность погружения студентов. 
В Макао распространены небольшие проек-
ты, связанные с какой-либо дисциплиной. В 
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Гонконге обучение служением представляет 
собой самостоятельную обязательную дис-
циплину в учебном плане, которая включает 
в себя все четыре фазы обучения служениям, 
хотя непосредственная реализация проекта 
и взаимодействие с получателями «услуги» 
может быть менее недели. Наиболее строгий 
и длительный формат наблюдается на Тай-
ване, где обучение служением может быть 
основным форматом реализации профиль-
ной дисциплины и даже объектом соискания 
научной степени.
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