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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и проблем реа-
лизации совместных российско-китайских и китайско-российских образовательных про-
грамм. Рассмотрено понятие «совместная образовательная программа», предложена клас-
сификация совместных образовательных программ, включающая программы совместной 
степени (совместного диплома), программы двойных степеней (двойных дипломов), про-
граммы включённого обучения. Проведён анализ выездных российско-китайских и въездных 
китайско-российских совместных образовательных программ по состоянию на 2018 год. 
Выявлены проблемы реализации совместных образовательных программ, в том числе зако-
нодательные, касающиеся языка обучения, стоимости обучения, информационного обеспе-
чения. 
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Введение
В международном образовательном про-

странстве различаются две формы академи-
ческой мобильности: выездная и въездная. 
Субъекты выездной мобильности – гражда-
не своего государства, которые являются ре-
ципиентами импорта зарубежных образова-
тельных услуг. Субъекты въездной мобиль-
ности – граждане иностранных государств, 
являющиеся реципиентами экспорта отече-
ственных образовательных услуг. Выездная 
и въездная мобильность осуществляется как 
в рамках самостоятельной академической 
мобильности, так и в рамках реализации 
совместных образовательных программ. 
Разработка и реализация совместных обра-
зовательных программ вызывают большой 

интерес профессионального педагогическо-
го сообщества [1–5]. Одним из важнейших 
аспектов, обсуждаемых исследователями, 
является повышение качества подготовки по 
совместным образовательным программам 
[6–7].

Определение понятия «совместная 
образовательная программа»

Совместная образовательная програм-
ма (СОП) представляет собой институцио-
нальную академическую мобильность, в ко-
торой задействованы студенты программы 
(programme students). Мобильность в рамках 
совместных образовательных программ яв-
ляется краткосрочной, поскольку осущест-
вляется в течение одного семестра, одного 
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года или двух лет. Такая мобильность так-
же называется крéдитной (credit mobility), 
поскольку она основана на принципе при-
знания периодов мобильности и перезачёте 
крéдитов (зачётных единиц) в вузах-партнё-
рах.

Законодательством России и Китая пред-
усмотрена совместная с иностранными парт- 
нёрами разработка и реализация образова-
тельных программ. В России такая форма 
реализации образовательной программы на-
зывается «сетевая», в Китае законодательно 
закреплено понятие «совместная образова-
тельная программа». Согласно российскому 
законодательству реализация образователь-
ной программы в сетевой форме осущест-
вляется в соответствии с общим порядком 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным 
программам высшего образования, а также 
на основе локальных нормативных актов ву-
зов1. Данное положение предоставляет рос-
сийским вузам право самостоятельно раз-
рабатывать регламенты открытия и реали-
зации образовательных программ совместно 
с иностранными партнёрами. В связи с этим 
каждый вуз разрабатывает нормативные 
локальные акты, определяющие порядок ре-
ализации совместных образовательных про-
грамм, в которых даёт определение данному 
понятию [8; 9]. Сравнительный анализ пока-
зал, что в российских вузах нет его единого 
определения. Различная трактовка понятия 
не позволяет систематизировать существу-
ющие на сегодняшний день в российском 
образовании виды совместно реализуемых 
программ в единую классификацию. Между 
тем от того, какое содержание включает в 
себя данное понятие, зависят результаты 
количественного и качественного анализа 

1 Приказ № 1367 от 19 декабря 2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». URL: 
https://минобрнауки.рф/documents/5242

совместных образовательных программ, ре-
ализуемых российскими вузами.

При определении совместной образова-
тельной программы мы будем исходить из 
зарубежного опыта. В европейском сообще-
стве установилось следующее понимание со-
вместной образовательной программы (joint 
programme): 

– программа, которая разрабатывается 
и реализуется совместно несколькими уч-
реждениями в разных странах (programmes 
which are developed and implemented jointly 
by several institutions in different countries)2;

– программа, предлагаемая совместно 
различными высшими учебными заведения-
ми независимо от присуждаемой степени (a 
programme offered jointly by different higher 
education institutions irrespective of the 
degree awarded)3. 

Европейские эксперты подчёркивают, что 
виды присуждаемых степеней при реализа-
ции совместной образовательной программы 
могут быть различными: единичная, совмест-
ная, двойная или множественная (single, 
joint, dual/double or multiple degree)4. По-
этому можно заключить, что в европейском 
образовательном сообществе под совмест-
ной образовательной программой принято 
понимать любую программу, которая реали-
зуется при участии зарубежных партнёров, 
вне зависимости от вида присуждаемой сте-
пени. Такое понимание СОП коррелирует 
с принятой в российском законодательстве 
трактовкой СОП как продукта сетевой фор-

2 European University Association. 2006. EM-
NEM – Guidelines for quality enhancement in Euro-
pean joint master programmes. URL: http://ecahe.
eu/w/index.php/Joint_programme_terminology

3 European Consortium for Accreditation in 
higher education. 2007. Principles for accreditation 
procedures regarding joint programmes, p. 1. URL: 
http://ecahe.eu/w/index.php/Joint_programme_
terminology

4 Academic Partnerships Framework Annex 7.1: 
Forms of Academic Partnerships. URL: https://www.
ucl.ac.uk/srs/academic-manual/documents/annex-
es/chapter-7-annexes/Annex-7-1-Forms-of-Aca-
demic-Partnerships
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мы реализации образовательной программы 
с иностранными партнёрами. Оно коррели-
рует с пониманием данного вида программ 
в китайском образовательном сообществе, 
в котором также отсутствует упоминание о 
видах присуждаемых степеней: «совместная 
образовательная программа (中外合作办学
项目 zhōngwài hézuò bànxué xiàngmù) – это 
учебно-воспитательная деятельность, со-
вместно осуществляемая китайским и ино-
странным образовательным учреждением 
в области научных дисциплин, специально-
стей, учебных дисциплин и т.д. без образо-
вания совместного учреждения, основным 
контингентом которой являются китайские 
граждане» (中外合作办学项目是指中国教育
机构与外国教育机构以不设立教育机构的方
式，在学科、专业、课程等方面，合作开展
的以中国公民为主要招生对象的教育教学活
动) [10]. 

Таким образом, данная интерпретация 
понятия «совместная образовательная про-
грамма» позволяет выделить в нём следу-
ющие виды: программы, присуждающие 
совместную степень (совместный диплом), 
программы двойных степеней (двойной ди-
плом), программы включённого обучения. 
Россия и Китай осуществляют сотрудниче-
ство в области реализации СОП разных ви-
дов [11–14]. 

Виды совместных  
образовательных программ

Программы, в результате освоения кото-
рых присуждается совместная степень, ре-
ализуются сравнительно редко, поскольку, 
как подчёркивают эксперты, этот формат 
«требует наличия не просто договорённостей 
между вузами, реализующими совместную 
образовательную программу, но и межгосу-
дарственных соглашений» [15]. Такие про-
граммы основаны на освоении единого для 
вузов-партнёров учебного плана, определён-
ную часть которого реализует каждая сторо-
на, в результате чего присуждается одна со-
вместная степень. Для освоения программы 
совместной степени студента необходимо за-

числять в оба вуза одновременно, что и даёт 
основание для присуждения ему совместной 
степени и выдачи совместного диплома либо 
общего диплома от имени одного из вузов-
партнёров, либо общего диплома (сертифи-
ката) и дипломов национальных вузов о при-
суждении совместной степени.

Суть программы двойных степеней 
(двойных дипломов) – в одновременном ос-
воении двух родственных образовательных 
программ вузов-партнёров на основании 
согласования учебных планов программ и 
признания вузами-партнёрами периодов 
мобильности, а также перезачёта зачётных 
единиц изучаемых в вузе-партнёре учебных 
дисциплин (их модулей). Программа двой-
ных степеней подразумевает, что у обра-
зовательной программы есть общая содер-
жательная и структурная основа, при этом 
каждый партнёр дополняет её собственны-
ми курсами, в результате чего обучающийся 
получает возможность освоения двух род-
ственных программ, пользуясь механизмом 
признания периодов мобильности и переза-
чёта общих для двух программ учебных дис-
циплин в каждом из вузов-партнёров. Для 
освоения данной программы студента необ-
ходимо зачислять в оба вуза одновременно. 
Речь не идёт об образовательной программе 
с единым учебным планом (как в программе 
совместных степеней) либо о полном совпа-
дении названий образовательных программ 
и учебных планов (это бывает крайне редко 
и, как правило, представлено программа-
ми-франшизами). По оценкам экспертов, 
«из всех реализуемых в Европе совместных 
программ только около одной десятой про-
грамм имеет идентичную структуру в каж-
дом университете-партнёре. Как правило, 
это программы в формате франшизы» [15]. 
Программы, имеющие общие базовые мо-
дули, но разные специализации, по оценкам 
экспертов, составляют около 60% всех со-
вместных программ в странах ЕС [16].

Программы включённого обучения (про-
граммы одного диплома и сертификата) – 
это программы, реализуемые совместно ву-
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зами-партнёрами, в результате освоения ко-
торых обучающемуся присуждается степень 
(единичная степень) основного вуза, разра-
батывающего и реализующего программу 
обучения (один диплом), а также выдаётся 
сертификат об обучении в вузе-партнёре (ву-
зах-партнёрах). При включённом обучении 
речь идёт об освоении отдельных частей или 
дисциплин (их модулей) программы в вузе-
партнёре (вузах-партнёрах) на основе ме-
ханизма признания периодов мобильности 
и перезачёта зачётных единиц, полученных 
при изучении дисциплины в вузе-партнёре. 
В данном случае не требуется официально-
го согласования учебного плана, поскольку 
вуз-партнёр несёт ответственность не за всю 
образовательную программу, а только за её 
отдельные части или дисциплины (их моду-
ли). Однако основным вузом, реализующим 
образовательную программу, могут учиты-
ваться пожелания вуза-партнёра по содер-
жанию и структуре учебного плана, посколь-
ку они способствуют повышению качества 
обучения дисциплинам в иностранном вузе-
партнёре. Для освоения программы включён-
ного обучения студент зачисляется только в 
основной вуз, реализующий образователь-
ную программу. Разновидностью программы 
включённого обучения может являться осво-
ение дополнительной специализации в вузе-
партнёре с выдачей соответствующего сер-
тификата (а не диплома о присвоении второй 
степени). При любой форме реализации 
программы включённого обучения её основ-
ным отличием является присвоение степени 
и выдача соответствующего диплома вуза, в 
который он зачислялся для освоения образо-
вательной программы, а также документа об 
обучении в иностранном вузе-партнёре (сер-
тификата, свидетельства или иного).

Возникает вопрос. Является ли изучение 
дисциплины (её модуля) в течение одного се-
местра основанием для признания данной 
программы совместной образовательной про-
граммой по типу программы включённого 
обучения? По нашему мнению, если в резуль-
тате студенческой мобильности освоена дис-

циплина или её модуль, период международ-
ной мобильности признан основным вузом и 
им произведён перезачёт освоенных в вузе- 
партнёре зачётных единиц по данной дисци-
плине (модулю) и результатов итоговых форм 
контроля, а вуз-партнёр выдал соответствую-
щий сертификат, то данный вид программы мо-
жет быть определён как программа включён-
ного обучения, вне зависимости от протяжён-
ности периода международной мобильности.

Нужно подчеркнуть, что обменные про-
граммы не могут входить в принятую нами 
классификацию, поскольку критерием их 
выделения является не механизм совместной 
реализации образовательной программы и 
количество присуждаемых степеней (и соот-
ветствующих дипломов) в результате её осво-
ения, а форма осуществления образователь-
ного сотрудничества. Суть обменных про-
грамм – в организации обмена студентами 
двух стран для освоения части образователь-
ных программ или отдельных дисциплин (их 
модулей) каждой из сторон в вузе-партнёре. 
Примером такого сотрудничества может слу-
жить обмен российскими и китайскими сту-
дентами для изучения китайского и русского 
языков в китайских и российских вузах. Та-
ким образом, обменные программы представ-
ляют собой симметричную форму реализа-
ции совместных образовательных программ. 
Абсолютное большинство совместных об-
разовательных программ являются асиммет- 
ричными, т.е. не происходят в форме обмена.

Различная трактовка вузами понятия со-
вместной образовательной программы и её 
видов не позволяет посчитать точное коли-
чество совместных программ высшего обра-
зования. На сайте Министерства образова-
ния и науки РФ официальных данных о них 
не представлено.

Российско-китайские выездные  
совместные образовательные программы
В Меморандуме о реализации плана дей-

ствий по российско-китайскому взаимо-
действию в гуманитарной сфере до 2020 г. 
(от 06.12.2012) сказано о намерении сторон 
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«поддерживать вузы двух стран в разработ-
ке и реализации совместных образователь-
ных программ»5.

Нами было проведено исследование выезд-
ных образовательных программ, реализуемых 
совместно с КНР. Методами исследования 
явились анализ сайтов вузов, анализ инфор-
мационных ресурсов сети Интернет, метод 
«снежного кома». В результате было установ-
лено, что реализуемые выездные программы 
совместного диплома, программы двойного 
диплома, программы включённого обучения с 
вузами КНР распределяются следующим об-
разом: программы бакалавриата – 103; про-
граммы специалитета – 4; программы маги-
стратуры – 21. Таким образом, общее их коли-
чество составило 128, из них по бакалавриату: 
программ совместной степени – 0%, двойных 
степеней (двойных дипломов) – 31,3% (40), 
программ включённого обучения – 49,3% (63); 
по специалитету: программы включённого об-
учения – 3,1% (4). По магистратуре: программ 
совместной степени – 0%, двойных степеней 
(двойного диплома) – 10,2% (13), включён-
ного обучения – 6,1% (8). Таким образом, из 
всех реализуемых российско-китайских СОП 
программы двойного диплома составляют 
42% (53 программы), программы включённого 
обучения – 58% (75). Однако мы предполага-
ем, что реальное количество российско-ки-
тайских СОП может быть несколько больше 
за счёт программ включённого обучения (ко-
торые не заявляются, но фактически реализу-
ются некоторыми вузами). Общее количество 
российско-китайских СОП может составлять 
порядка 150 программ.

Направления подготовки российских 
выездных образовательных программ, реа-
лизуемых совместно с китайскими партнё-
рами, представлены следующим образом: 
общественные науки – 62% (41% всех на-
правлений подготовки занимают экономика 
и управление, далее идут юридические на-

5 Меморандум о реализации плана действий по 
развитию российско-китайского взаимодействия 
в гуманитарной сфере. URL: www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=55334

уки – 7%), инженерное дело, технологии и 
технические науки – 18%, гуманитарные на-
уки – 13% (8% составляют филологические 
науки – китайский язык), естественные на-
уки – 5%, образование и педагогические на-
уки – 1%, искусство и культура – 1%.

Территориальное распределение россий-
ских вузов, из которых российские студенты 
направляются в Китай в рамках СОП, пред-
ставлено следующим образом: Центральный 
федеральный округ – 30% (доля Москвы со-
ставляет 20%, Белгорода – 8%), Сибирский 
федеральный округ – 23% (лидирующие 
позиции у Иркутска – 14%, Томска – 7%), 
Дальневосточный федеральный округ – 20% 
(максимальная доля у Владивостока – 8%, 
Улан-Удэ – 5%), Уральский федеральный 
округ – 15% (лидирующие позиции – у Че-
лябинска – 8%, Екатеринбурга – 5%), Севе-
ро-Западный федеральный округ – 6% (при-
ходятся на Санкт-Петербург), Приволжский 
федеральный округ – 6%.

Региональное распределение китайских 
вузов-партнёров, в которые российские сту-
денты направляются в рамках СОП, следу-
ющее: 49% находятся в Северо-Восточном 
Китае (26% – в провинции Ляонин, 12% – в 
провинции Хэйлунцзян, 11% – в провинции 
Цзилинь), 25% расположены в Восточном 
Китае (20% – в провинции Шаньдун, 4% – в 
провинции Цзянсу, 1% – в провинции Ань-
хой), 10% – в Северном Китае (7% – в Пеки-
не, 3% – в АРВМ), 7% – в Центрально-Юж-
ном Китае (5% – в провинции Хэнань, 2% – в 
провинции Хунань), 3% – в северо-западной 
части (в провинции Ганьсу). 

Китайско-российские въездные  
совместные образовательные программы
Согласно китайским нормативным до-

кументам совместная образовательная про-
грамма – это учебно-воспитательная деятель-
ность, совместно осуществляемая китайским 
и иностранным образовательным учреждени-
ем в области научных дисциплин, специаль-
ностей, учебных дисциплин и т.д. без обра-
зования совместного учреждения, основным 
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контингентом которой являются китайские 
граждане. Таким образом, субъектами вы-
ездных из Китая в Россию совместных обра-
зовательных программ являются китайские 
граждане, которые выступают реципиентами 
экспорта российских образовательных услуг. 
Информация обо всех образовательных про-
граммах, реализуемых в Китае совместно с 
иностранными партнёрами, представлена на 
сайте Министерства образования КНР, где 
опубликованы перечни всех СОП, реализуе-
мых с зарубежными партнёрами по програм-
мам бакалавриата, а также по программам 
магистратуры и докторантуры [17]. 

Анализ представленных образовательных 
программ, реализуемых совместно с ино-
странными партнёрами, показал, что Китай 
реализует с Россией 125 СОП, из них 121 
программу бакалавриата и 4 программы ма-
гистратуры (данные на май 2018 г.) [17]. По-
скольку согласно китайским нормативным 
документам под совместной образовательной 
программой понимается любая программа с 
участием иностранных партнёров, то данные 
программы также возможно разделить на 
программы совместных степеней, двойных 
степеней и включённого обучения. 

Виды въездных в Россию СОП следующие. 
Бакалавры: программы совместных степеней – 
0%, двойных степеней – 16% (19 программ), 
включённого обучения – 84% (102). Реали-
зуются разные модели китайско-российских 
СОП: 3+1, 3+2 (для программ с общим пери-
одом обучения 5 лет), 2+2. Как правило, для 
получения второго российского диплома не-
обходимо обучение в России не менее одного 
года. При этом на сайте не представлено све-
дений о периоде обучения в России в рамках 
реализации программ включённого обучения, 
т.е. тех, которые не предусматривают присво-
ение российской степени. Для программ вклю-
чённого обучения указан лишь общий период 
обучения, как правило – четыре года (по неко-
торым специальностям – пять лет).

Что касается четырёх магистерских китай-
ско-российских СОП, представленных в пе-
речне Министерства образования КНР, то по 

трём из них набор китайских студентов осу-
ществляется в китайских вузах, после этого 
программы полностью реализуются в России 
(в течение 2–2,5 лет); по результатам их освое-
ния присваивается только российская степень 
магистра и выдаётся диплом российского 
вуза, диплом китайского вуза не выдаётся. По 
четвёртой программе данные на сайте Мини-
стерства образования КНР отсутствуют.

Территориальное распределение китай-
ских вузов, из которых китайские студенты 
направляются для обучения в Россию: Севе-
ро-Восточный Китай – 77% (провинция Хэй-
лунцзян – 69%, провинция Цзилинь – 8%), 
Центрально-Южный Китай – 8% (приходится 
на провинцию Хэнань), Восточный Китай – 6% 
(провинция Цзянсу – 4%, провинция Шань-
дун – 2%). Остальные 9% поровну приходятся 
на города центрального подчинения Пекин и 
Тяньцзинь, провинции Чжэцзян, Сычуань, Ху-
нань, автономные районы АРВМ и СУАР. 

Проблемы реализации  
совместных образовательных программ 
Проблемы реализации совместных обра-

зовательных программ являются объектом 
тщательного исследования учёных и прак-
тиков [18; 19]. Анализ документов и практик 
российско-китайского образовательного 
сотрудничества в области совместной раз-
работки и реализации образовательных 
программ показал, что в числе основных 
проблем организации данного вида сотруд-
ничества можно выделить законодательные, 
информационные, а также относящиеся к 
языку обучения, стоимости обучения. 

Законодательные проблемы касаются пре-
жде всего отсутствия в российском законода-
тельстве самого понятия «совместная образо-
вательная программа». Сложившаяся практи-
ка применения этого понятия свидетельствует 
о том, что СОП – продукт сетевой формы 
реализации образовательной программы со-
вместно с иностранным государством. Такая 
практика используется как в трудах иссле-
дователей, так и в локальных документах ву-
зов, а также в дипломатических документах. 
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Отсутствие законодательно закреплённого 
понятия и нормативно-правовой базы, опре-
деляющей разработку и реализацию СОП и её 
видов (совместной степени, двойных степеней, 
включённого обучения), не даёт возможности 
указывать в российских дипломах информа-
цию о том, что программа является совмест-
ной, и обозначать в ней вузы, выступающие 
партнёрами. В отсутствие механизмов при-
знания краткосрочной мобильности в России 
российские участники программ включённого 
обучения после года (семестра) обучения в 
Китае получают диплом российского вуза и 
сертификат китайского вуза, который с юри-
дической точки зрения не представляет для 
работодателя никакой ценности.

Процедуры лицензирования и аккредита-
ции выездных образовательных программ, 
совместно реализуемых с иностранными 
партнёрами, такие же, как и для обычных 
образовательных программ, и не учитывают 
специфики их реализации. Данное обстоя-
тельство тормозит развитие выездных СОП. 
Отсутствие нормативно-правовой базы, 
определяющей реализацию въездных в Рос-
сию СОП и их видов, ведёт к проблемам вы-
дачи российских дипломов иностранным сту-
дентам-участникам СОП. Наше исследование 
показало асимметрию количества выездных и 
въездных СОП двойных степеней России и 
Китая. Если почти половина всех выездных 
российско-китайских СОП являются про-
граммами двойных степеней, в результате ко-
торых российские студенты получают второй 
диплом китайского вуза, то лишь около 15% 
всех въездных китайско-российских про-
грамм завершаются для китайских студентов 
выдачей диплома российского вуза. Причём 
участвуют в программах двойных степеней 
для китайских студентов преимущественно 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга и лишь 
единичные вузы в регионах (Хабаровске, Вол-
гограде и др.). В свою очередь, это негативно 
влияет на международный имидж и бренд 
российского образования. Нормативно-пра-
вовая база въездных в Россию СОП должна 
определять следующие вопросы:

– правила зачисления иностранных сту-
дентов-участников СОП в российские вузы. 
На практике программы двойных степеней 
и включённого обучения осуществляются на 
старших курсах. Но для выдачи российско-
го диплома необходимо сначала зачислять 
иностранных студентов-участников СОП на 
первый курс. Каким образом это осущест-
влять в условиях конкурса по результатам 
ЕГЭ? В условиях фактического отсутствия в 
этот период иностранных студентов-участ-
ников СОП на территории России? Как 
учитывать контингент иностранных студен-
тов-участников СОП в контрольных цифрах 
приёма по образовательной программе? 

– механизмы признания периодов мо-
бильности и перезачёта зачётных единиц и 
академических оценок иностранных студен-
тов-участников СОП в России; 

– миграционные правила въезда студен-
тов-участников СОП в Россию. Участники 
краткосрочной мобильности въезжают в 
Россию на период от семестра до двух дет, 
однако визу они могут получить только с це-
лью прохождения полного курса обучения 
в российских вузах, то есть на четыре года в 
случае обучения по программе бакалавриа-
та и на два года – в случае обучения по про-
грамме магистратуры.

Сложной проблемой является язык обу-
чения. Русский и китайский языки являются 
языками разной типологической отнесён-
ности (флективного и изолирующего типов), 
письменность этих языков относятся к раз-
ным типам письменностей (звуко-буквенно-
му и словесно-слоговому), Россия и Китай 
являются странами с большой культурной 
дистанцией. Всё это создаёт серьёзные труд-
ности в освоении китайского и русского 
языков участниками российско-китайского 
образовательного сотрудничества. Решение 
данной проблемы требует долговременных 
усилий двух государств и более интенсивно-
го сотрудничества в данной области. 

Ещё одной проблемой реализации СОП 
является их стоимость. Очевидно, что реали-
зация образовательной программы совмест-
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но с иностранными партнёрами приводит 
к удорожанию её стоимости. В настоящее 
время бремя реализации выездных СОП ле-
жит на вузах и участниках программ. Вузы 
стараются изыскивать различные пути уде-
шевления СОП для студентов. Так, в РГСУ 
существует практика организации включён-
ного обучения за счёт перезачёта стоимости 
года обучения в вузе за год включённого 
обучения в китайском вузе-партнёре. Та-
ким образом, стоимость СОП включённого 
обучения для студентов является такой же, 
как и стоимость обычной образовательной 
программы. Кроме того, китайские вузы в 
рамках реализации СОП бесплатно предо-
ставляют общежитие, т.е. студент-участник 
СОП, обучаясь год в Китае, несёт расходы 
только на консульский сбор по оформлению 
визы, перелёт до места обучения и обратно 
и медицинскую страховку. Однако такая 
практика существует не везде. Для дальней-
шего развития СОП необходимо не только 
подключение к их финансированию вузов-
партнёров и студентов, но и привлечение до-
полнительного бюджетного финансирова-
ния (гранты, субсидии), а также средств биз-
неса, заинтересованного в сотрудничестве 
с Китаем. Для этого требуется разработка 
специальной нормативно-правовой базы.

На сегодняшний день остро стоит про-
блема информирования о совместной об-
разовательной деятельности. При отсут-
ствии законодательного определения СОП 
и единого информационного ресурса СОП 
мы смогли определить количество выезд-
ных СОП лишь с некоторой долей погреш-
ности. Для улучшения ситуации в области 
реализации совместных образовательных 
программ России с другими иностранными 
государствами, в том числе с КНР, необхо-
димо привлечение административного ре-
сурса: обязательное размещение информа-
ции о реализуемых СОП (сетевых формах 
реализации образовательных программ с 
иностранными партнёрами) на информаци-
онных ресурсах Министерства образования 
и науки России. 

Заключение
В настоящее время Министерством об-

разования и науки РФ реализуется приори-
тетный проект «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы образования» 
(2017–2025 гг.). Цель проекта – повышение 
привлекательности и конкурентоспособно-
сти российского образования на междуна-
родном рынке образовательных услуг в це-
лях увеличения доли несырьевого экспорта 
Российской Федерации. Одной из задач про-
екта является создание нормативно-право-
вой основы для системного экспорта рос-
сийских образовательных услуг (в том числе 
упрощение миграционного, трудового за-
конодательства для студентов и преподава-
телей из числа иностранных граждан)6. Нам 
представляется, что включение в эту норма-
тивно-правовую основу вопросов, касаю-
щихся разработки и реализации совместных 
образовательных программ и совместных 
образовательных учреждений, станет значи-
тельным шагом в развитии экспортного по-
тенциала нашей страны.
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Abstract. The article focuses on the current state and the problems concerning implementing 
joint educational programs by Russia and China. The author dwells on the concept of the joint edu-
cational program, proposes a classification of joint educational programs, including joint degree 
programs (joint diploma), double degree programs (double diplomas), and the program of included 
training. The analysis of visiting Russian-Chinese and inbound Sino-Russian joint educational pro-
grams as at 2018 was carried out. The problems and obstacles of joint educational programs imple-
mentation by Russia and China are revealed, among which are: legislation problems, problems of 
the language of instruction, problems of the cost of education, the necessary information support. 
The most serious problems relate to the legislation. First of all, it is the uncertainty concerning the 
meaning of the term “joint educational program” in the legislation framework. The attendant prob-
lems are licensing and accreditation of joint programs, award of diplomas, asymmetry between the 
number of visiting and inbound programs. The author comes to a conclusion that the legislation 
framework in the sphere of joint educational programs should include the following items: enrol-
ment rules for foreign students in Russian universities; mechanisms of recognition of mobility periods 
and credits transfer for foreign participants of joint programs, migration rules of short-term courses.
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Russian-Chinese educational cooperation
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