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          Аннотация. В современном обществе люди непрерывно стремятся к равенству прав и справед-

ливости в разных сферах жизни. Образование является одним из главных инструментов социальной 

мобильности в обществе, поэтому представляет одну из актуальнейших тем для изучения. Говоря об 

образовании, общество, в первую очередь, интересуются его уровнем, перспективами и справедливо-

стью. Однако справедливость в образовании охватывает множество аспектов, поэтому требуется 

анализировать и изучать ее с разных точек зрения. Понятие «справедливость» является относитель-

ным, поэтому вопрос о том, как сбалансировать относительное и абсолютное равенство между раз-

личными социальными классами требует особого внимания и обсуждения. Неравномерное распреде-

ление ресурсов приводит к социальному разделению, что заставляет людей из разных слоев общества 

попадать в ловушку возможностей, борясь за образовательную справедливость.  

Актуальность работы заключается в том, что Китай, как активно развивающаяся страна с боль-

шим населением, сталкивается с трудностями в распространении образовательной справедливости 

из-за увеличения разрыва между социальными слоями, в результате чего, появляется образовательная 

несправедливость. Данная проблема является достаточно актуальной. Цель статьи — обозначить 

тенденции и пути развития «образовательной справедливости» в Китае, анализируя текущее состо-

яние образования в китайском обществе. 
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зовательных ресурсов, конкуренция в образовании. 
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Abstract. In modern society, people continuously strive for equality of rights and justice in various 

spheres of life. Education is one of the main tools of social mobility in society, therefore it represents one of 

the most relevant topics for study. Speaking about education, society is primarily interested in its levels, pro-

spects and fairness. However, equity in education covers many aspects, so it is necessary to analyze and study 

it from different points of view. The concept of justice is relative, so the question of how to balance relative 
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distribution of resources leads to social division, which causes people from different walks of life to fall into 
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The relevance of the work lies in the fact that China, as an actively developing country with a large 

population, faces difficulties in spreading educational justice due to the increasing gap between social strata, 

resulting in educational injustice. This problem is quite urgent. The purpose of the article is to identify trends 

and ways of developing "educational justice" in China, analyzing the current state of education in Chinese 

society. 
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 Введение. Справедливость в сфере образования 

является наиболее важным аспектом в жизни каж-

дого образованного человека. Смысл понятия 

«образовательная справедливость» очень сложен. 

Прежде всего, нужно прояснить различия между 

«справедливостью» и «равенством». Равенство 

означает, что каждый человек имеет право на рав-

ное обращение к себе или равный социальный, 

политический, экономический, юридический ста-

тус в разных сферах жизни. Поэтому равенство 

подчеркивает согласованность между индивидуу-

мами и является объективным суждением [2, с. 

78]. 

         Справедливость — это суждение о разумно-

сти распределения ресурсов. Важно отметить, что 

результаты любого распределения ресурсов обя-

зательно будут считаться справедливыми для од-

ной группы  и несправедливыми для другой, по-

скольку это субъективное суждение [3, с. 157].  

        Поэтому теоретически не существует метода 

распределения ресурсов, который мог бы удовле-

творить потребности каждого человека или 

группы, а значит, реализация принципа абсолют-

ной справедливости не представляется возмож-

ным.    

        Таким образом, образовательная справедли-

вость подразумевает рациональное распределе-

ние образовательных ресурсов, а главная ее за-

дача заключается в поиске оптимального способа 

их распределения. 

Результаты. Главное положение равен-

ства в сфере образования гласит, что каждый че-

ловек рождается с правом на его получение и это 

право не зависит от пола, этнической принадлеж-

ности, происхождения, статуса и других факто-

ров. В Китае это проявляется в обязательном по-

лучении девятилетнего школьного образования. 

При достижении надлежащего возраста, государ-

ство обязано предоставить ребенку место обуче-

ния, а затем в полной мере реализовать принцип 

справедливости, который означает, что каждый 

человек должен иметь достаточно возможностей 

для максимального раскрытия своих способно-

стей в процессе обучения. 

           В контексте данной работы, важно отме-

тить, что каждый человек уникален и различен, 

поэтому после определенного периода обучения 

все учащиеся не могут достичь одинаковых ре-

зультатов. Данная «несправедливость» регулиру-

ется государственной политикой в сфере образо-

вания:    

         1) Принцип различий подразумевает распре-

деление образовательных ресурсов в зависимости 

от индивидуальных особенностей и обстоятель-

ств каждого студента. Ярким примером реализа-

ции этого принципа является наличие разных ти-

пов школ и элективных курсов в Китайской си-

стеме образования.   

2) Суть принципа «Компенсации» очень 

близка к принципу различий, однако в нем особое 

внимание уделяется социально-экономическому 

статусу ученика и его семьи. Например, люди из 

менее благополучных групп изначально нахо-

дятся в неблагоприятном положении при получе-

нии образовательных ресурсов, к таким слоям 

населения относятся ученики из сельских районов 

или бедных семей.  

По статистическим данным, многие ки-

тайские школьники из сельских районов бросают 

учебу задолго до окончания обязательного по за-

кону девятилетнего периода обучения в связи с 

неблагоприятным финансовым положением в се-

мье. Данная тенденция привела к возрастанию 

доли неграмотного населения: от 7 процентов в 

2000 году до 11 процентов в 2005-м [17, с. 208].  

В рамках политики образовательной спра-

ведливости были введены специальные про-

граммы поддержки: квоты для поступления в 

вузы учащихся из сельских районов, а также сти-

пендии и т. д. Таким образом, принцип компенса-

ции упорядочивает распределение образователь-

ных ресурсов в пользу уязвимых групп и регио-

нов, что также является проявлением справедли-

вости. 

 3) Принцип справедливости подчеркивает, 

что результаты образования могут быть нерав-

ными, но начальная точка в образовании и его 

процесс должны быть организованны государ-

ством равной мере. 

Обсуждение. Китайский социолог Сян 

Сяньмин в работе «Особенности воспроизводства 

образовательного потенциала» пишет, что попу-

ляризация образования помогает достичь баланса 

в общем и среднем образовании, однако, не 

уменьшает неравенство в высшем [18, с. 103]. 

Например, когда количество учебных мест в сред-

нем образовании расширяется, а в высшем - нет, 

это не оказывает реальной поддержки для многих 

учеников из низших слоев общества. Можно ска-

зать, что данная политика напротив препятствует 

получению высшего образования уязвимых групп 

населения, поскольку она лишь увеличивает воз-

можности перехода из начального образования в 

среднее, но не увеличивает возможности получе-

ния высшего образования.  
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Данная практика подкрепляется теорией 

максимально поддерживаемого неравенства, ко-

торая соответствует наиболее распространенной 

модели мышления в Китае. Данная теория утвер-

ждает, что модель образовательной стратифика-

ции в обществе является довольно стабильной и 

тесно связана с социальной стратификацией. Со-

гласно этой теории, система высшего образования 

сделает упор на увеличение возможностей входа 

в нее низшим слоям, после того как верхние до-

стигнут насыщения на определенном уровне. 

      Однако Сян Сяньмин также подме-

чает, что расширение образовательной системы 

не обязательно будет учитывать уязвимые слои, а, 

скорее всего, будет приоритетно направлено для 

преимущественных классов. Слова Сян Сяньмин 

подкрепляются статистическими данными, пред-

ставленными в докладе ЮНЕСКО за 2010 год, в 

котором говорится, что расходы государства в 

расчете на ученика в Пекине и Шанхае в 18 раз 

выше, чем в беднейших провинциях [17, с. 208]. 

Результаты. «Внутренняя конкуренция» 

уже стала одной из особенностей современного 

китайского общества. Изначально это было обу-

словлено высокой численностью населения. По-

сле проведения реформ и внедрения, так называе-

мой, модели развития образования в бедствую-

щей стране, число образованных людей резко уве-

личилось, что также способствовало развитию 

конкуренции. По статистике от 2001 года, по об-

щим школам всех уровней количество учащихся 

в Китае составляло 24 млн. человек. А по схожей 

статистке от 2009 года в школах Китая обучалось 

230 млн. человек [18, с. 209]. В свою очередь, ко-

личество профессиональных возможностей и со-

циальных лифтов по сей день остается сильно 

ограниченным, поэтому конкуренция за каждую 

«возможность» очень высока. Это явление можно 

наблюдать как в области карьеры, так и в образо-

вании. Во многих сферах при трудоустройстве ва-

жен факт наличия у кандидата диплома о высшем 

образовании. Работодатели все чаще указывают, 

что степень магистра является минимальным по-

рогом, которым должен обладать соискатель. Та-

ким образом, в современном обществе складыва-

ется мнение, что степень образования влияет на 

получение высококвалифицированной работы с 

достойной заработной платой.  

В реальной жизни мы видим следующую 

картину: в результате развития общества, доступ-

ности и равенства в образовании все больше лю-

дей стремится войти в уже перенасыщенный ры-

нок престижных профессий. Для этого учащимся 

приходится прикладывать максимум усилий, 

чтобы хорошо сдать выпускные экзамены и по-

ступить в лучшие ВУЗы страны. Председатель 

Национальной комиссии по образованию Чжао 

Лэцзи, в докладе по повышению качества образо-

вания, сравнивает период вступительных экзаме-

нов с начавшейся войной, где поле битвы — это 

классы начальной и средней школы.  

Обсуждение.  
Основы западной социологии образова-

ния были заложены Э. Дюркгеймом и М. Вебе-

ром, которые исследовали социальные функции 

образования, его связь с экономическими и поли-

тическими процессами, а также некоторые педа-

гогические и социальные процессы. 

 Основные концепции в социологии обра-

зования, основоположником которых был Э. 

Дюркгейм, утверждают равенство, продиктован-

ное «моральными принципами». Однако по мне-

нию современных специалистов в области социо-

логии, таких как Чжао Мин и Лянь Чан, это равен-

ство принципиально невозможно в новейшем об-

ществе с его разделением труда.    

Так, например, в современных реалиях не-

которые должности приобретают статус соци-

ально значимых. Профессии педагогов и врачей 

являются крайне важными для жизни общества, к 

тому же они требуют от индивидов особых, по-

стоянно развивающихся навыков. В данной це-

почке дополнительное образование и постоянное 

повышение квалификации рассматривается как 

жертва, которую приносят лечебные специалисты 

и педагоги во благо общества. Для ее компенса-

ции государство предоставляет дополнительные 

ресурсы и вознаграждения: социальные выплаты, 

премии льготы, доплаты, увеличенный трудовой 

отпуск и другие. Так различные социально-значи-

мые должности получают особые вознагражде-

ния, что приводит к социальному неравенству, то 

есть социальной стратификации. 

Как итог, в социологии образования Китая 

наблюдается следующая тенденция: все больше 

людей получают возможность работать на техни-

ческих, управленческих или на специализирован-

ных должностях, которые раньше были доступны 

только небольшой группе населения. Однако  

между возможностями трудоустройства, обеспе-

чиваемыми путем увеличения образовательных 

мест, и вознаграждением за социально-значимую 

работу, является разрыв в доходах и статусе. Дан-

ный разрыв проявляется в личных способностях, 

достижениях и вкладах. Другими словами, 

именно благодаря этому разрыву, наиболее та-

лантливые люди готовы вкладывать свои усилия 
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в высокоинтенсивное и дополнительное образо-

вание. 

Данная модель описана в теории кон-

фликта и статуса. Она подразумевает под собой 

конкуренцию между различными группами, кото-

рые используют свои права, чтобы повысить или 

защитить вознаграждение своей группы. Таким 

образом, элитные слои населения искусственно 

повышают порог входа в определенную профес-

сию или создают конкуренцию, которая выгодна 

для них, чтобы защитить свой профессиональный 

статус. 

В свою очередь, работодатели, которые 

ищут сотрудников с более высоким уровнем об-

разования, на самом деле используют ту же стра-

тегию, повышая порог входа. Это помогает регу-

лировать количество людей, которые могут рабо-

тать в некоторых профессиональных отраслях.  В 

данном контексте важно отметить, что в Китае 

рост образованного населения не происходит из-

за увеличения потребности в высококвалифици-

рованных специалистах, все это является след-

ствием инфляции образования. 

Заключение. Стремление к равенству в 

образовании является основной политикой выс-

шего образования во всех странах, но достижение 

цели равенства в образовании зависит от множе-

ства факторов: политики, экономики, культуры, 

истории, географической среды, этики. Абсолют-

ное равенство в образовании трудно реализовать, 

Китай - это большая развивающаяся страна, кото-

рая приняла много решений, направленных на со-

здание равенства в образовании. Однако, все еще 

существуют проблемы в этой области: требуется 

переосмысление значимости образования, а 

также более детальное рассмотрение возможно-

стей получения образования. Различия между го-

родскими и сельскими районами, региональные 

различия и классовые различия не могут быть 

устранены в краткосрочной перспективе. На дан-

ном этапе доступность высшего образования не 

дала всем равных возможностей. Однако, благо-

даря постоянным усилиям правительства и всех 

социальных органов, образование продолжает 

развиваться и совершенствоваться, чтобы предо-

ставить больше возможностей на получение каче-

ственного образования всем членам общества. 
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