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В статье раскрыта специфика обучения китайских студентов в Беларуси. Проанализирована текущая динамика  
количества студентов из Китая в Беларуси. Приведены результаты авторских исследований. В рамках  
представленной темы были организованы серия интервью и онлайн-опрос среди китайских студентов. Проведенные 
исследования позволили определить основные тренды, наблюдающиеся среди студентов из Китая. В их числе 
 склонность китайцев к изоляционизму, сложности в коммуникации на иностранном языке, при этом ускоренная  
адаптация к условиям пребывания в другой стране (по сравнению с иностранными студентами из других стран).  
По итогам исследования приводятся меры, которые могли бы позволить улучшить опыт пребывания китайских  
студентов в Беларуси.
Ключевые слова: интернационализация, адаптация, Китай, иностранные студенты, международное образовательное 
пространство.
The article reveals the specificity of studying of Chinese students in Belarus. It analyzes the current dynamics of the number  
of students from China in Belarus. It gives the results of author’s research. Within the framework of the given topic a row  
of interviews and an online-survey among Chinese students have been organized. The research allowed to define the main 
trends among the students from China. These are inclination of the Chinese to isolate themselves, difficulties of communication 
 in foreign language and at the same time more rapid adaptation to the conditions of residence in another country (compared  
to foreign students from other countries). The results of the research define the measures that could improve the experience  
of residence of Chinese students in Belarus.
Keywords: internationalization, adaptation, China, foreign students, international educational space.

Введение. Создание необходимых условий 
пребывания иностранных студентов в стране об-
учения – один из важнейших компонентов интер-
национализации высшего образования. Деятель-
ность по привлечению иностранных студентов 
(за счет заключения договоров между универси-
тетами, нормативно-правовых актов между стра-
нами; участия в международных программах и ин-
теграционных объединениях) является одной из 
основополагающих, когда речь идет о развитии 
экспорта образовательных услуг. Однако больше-
го эффекта возможно добиться за счет развития 
направления внутренней интернационализации, 
подразумевающего в том числе создание благо-
приятных академических и социокультурных ус-
ловий для прибывающих студентов. 

Поэтому все больше специалистов отмечают, 
что в настоящее время «происходит пересмотр 
концепции интернационализации и выдвижение 
на первый план понятия внутренней интернацио-
нализации» [1, с. 128]. Подобный подход включа-
ет в себя развитие межкультурной компетенции 
у студентов и преподавателей, качественные из-
менения в образовательном процессе, соблюде-
ние международных стандартов при реализации 
академических программ и проектов и др. 

Грамотно выстроенная реализация процес-
сов внутренней интернационализации образова-
ния позволяет получить долгосрочный эффект от 
привлечения иностранцев в вузы. Иностранец, 

выезжающий на учебу в другую страну, является 
не просто потребителем образовательных услуг 
за рубежом. По возвращении домой он делится 
со своим кругом общения полученным опытом 
и становится действующим субъектом интерна-
ционализации, способствующим или противо-
действующим росту потока студентов в страну 
его обучения [2]. В стремлении обеспечить по-
зитивный опыт для иностранцев «интернацио-
нализация, таким образом, трансформируется 
из самоцели в стратегию повышения качества 
высшего образования» [1, с. 128]. Одним из спо-
собов оценки реализации интернационализации 
образования является анализ опыта иностран-
ных студентов, обучающихся в вузах страны – 
в частности, его академической и социокультур-
ной сторон.

Основная часть. На сегодняшний день Ки-
тай является одним из ведущих потребителей 
образовательных услуг Беларуси. По состоя-
нию на 2019/2020 учебный год Китай входит 
в тройку стран по коли честву студентов в бело-
русских вузах (1435 студентов, 7,78 % от обще-
го количества иностранных студентов в стране) 
(ср.: Туркменистан – 9788 / 53,1 %, Российская 
Федерация – 1439 / 7,8 %) [3, с. 43]. Граждане 
КНР для получения высшего образования все 
чаще выбирают Беларусь, поэтому с каждым го-
дом их количество в белорусских вузах только 
увеличивается (рисунок 1) [3, с. 43].
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Рисунок 1 – Динамика количества китайских студентов  
в белорусских университетах (источник – [3, с. 43]

Анализируя проводимую КНР и Республикой 
Беларусь в последние годы политику, можно про-
гнозировать, что эта тенденция сохранится. В связи 
с этим целесообразно лучше изучить опыт обуче-
ния китайских студентов в белорусских вузах, что 
позволит понять специфику работы с данным кон-
тингентом учащихся и, соответственно, добиться 
высоких результатов в образовательном процессе.

Цель данной статьи – на примере китайских 
студентов оценить опыт пребывания иностран-
ных студентов в Беларуси (академическую и со-
циокультурную стороны). Задачи статьи: 1) ана-
лиз мотивов получения образования китайских 
студентов в Беларуси; 2) определение особенно-
стей их адаптации при обучении Беларуси; 3) раз-
работка рекомендаций по улучшению опыта пре-
бывания иностранцами в белорусских вузах.

Особенности обучения иностранных студентов 
в белорусских вузах уже подробно представлены 
в работах ученых в области педагогики, лингвисти-
ки, социологии, сотрудников университетов, непо-
средственно задействованных в международной 
деятельности (А. Ю. Дудчик, Т. В. Щелкова, 
О. П. Мариненко, М. А. Кожевникова, Д. А. Кана-
шевич-Адыгезалова). Как правило, в своих ис-
следованиях авторы акцентируют внимание на 
учебной стороне адаптации. Другие аспекты – 
социализация, коммуникация с другими ино-
странцами, коммуникация с белорусами – затра-
гиваются минимально. В этом плане заслуживает 
внимания монография С. Л. Сакума «Особенно-
сти этносоциальной адаптации вьетнамцев, ки-
тайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–
2011 гг.», в которой автор рассматривает процесс 
адаптации учебных мигрантов из Восточной 
и Юго-Восточной Азии в Беларуси и анализирует 
факторы, влияющие на этот процесс [4].

В методологическом плане выделим две 
работы. Во-первых, это монография представите-
лей социологического центра Российской акаде-

мии наук Д. Л. Константиновского, Е. Д. Вознесен-
ской, Г. А. Чередниченко «Интернационализация 
образования и российская молодежь: открытия, 
обретения, результативность» [5]. Авторы провели 
качественное исследование опыта участия рос-
сийской молодежи в международных программах 
обмена и академической мобильности. Несмотря 
на то что фокус сделан на российских студентах, 
работа имеет общую значимость, так как раскрыва-
ет сам процесс с феноменологической точки зре-
ния. В центре анализа находится социокультурная 
адаптация студентов, изменения в их мировоззре-
нии, преодоление ими коммуникативных барьеров 
и т. д. [5, c. 45].

Схожей точки зрения придерживаются 
Л. Ю. Бронзино и А. Е. Вольчина в работе «Адап-
тация студентов к университетской среде: 
опыт социально-феноменологического исследо-
вания», где предложен теоретико-методологиче-
ский аппарат феноменологического направления 
для изучения особенностей обучения иностран-
ных студентов в российских вузах. Авторы обра-
щаются к классическим понятиям феноменоло-
гической социологии: интерсубъективность, жиз-
ненный мир, биографическая ситуация, через 
которые анализируют особенности социокуль-
турной адаптации иностранцев [6, c. 121]. 

Особенности пребывания иностранного сту-
дента, попадающего в новую для него социокуль-
турную среду, определяются не только условия-
ми, которые предоставляет принимающая сторо-
на (деятельность университетов, реализация 
нормативно-правовых актов по пребыванию ино-
странных граждан в образовательных целях 
и т. д.), но и биографическим опытом человека, 
его ценностными ориентациями, мировоззрени-
ем и т. д. [6, c. 122; 7]. Феноменологический под-
ход позволяет проанализировать уже имеющий-
ся опыт иностранного студента с учетом его глу-
бокой персонализации.
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Эмпирической базой статьи выступают два 
авторских исследования. Первое (2017–2019 гг.) 
включало проведение глубинных интервью с ино-
странными студентами на тему их образователь-
ного опыта в Беларуси. В исследовании прини-
мали участие студенты из Китая, Южной Кореи, 
Японии, США, Польши, Турции, Туркменистана, 
Азербайджана и других стран. В качестве мате-
риала для данной статьи были выбраны 12 ин-
тервью только с китайскими студентами.

Второе исследование проведено методом он-
лайн-опроса в феврале 2020 г. среди китайских 
студентов БГЭУ и БГУ (186 студентов). Выбор 
данного метода сбора социологической инфор-
мации обусловлен его удобством с точки зрения 
скорости проведения исследования и обработки 
полученной информации [8, c. 18]. Были поставле-
ны задачи: выделить основные мотивы поступле-
ния в белорусский вуз, определить степень удов-
летворенности по разным аспектам образования, 
определить основные барьеры и трудности, воз-
никающие в учебном процессе в белорусских уни-
верситетах. Предложенный вопросник был адап-
тирован к объекту исследования: вопросы пере-
ведены на китайский язык; респонденты могли 
отвечать на китайском или русском языке. 

Заметим, что феноменологический подход 
в классическом понимании предполагает исполь-
зование исключительно качественных методов 
исследования. Однако в рамках данной работы 
мы прибегли к комбинированию количественных 
(онлайн-опрос) и качественных (глубинные ин-
тервью) методов сбора социологической инфор-
мации. Подобное решение позволило добиться 
определенной кроссвалидации полученных дан-
ных и углубить результаты исследования.

Проведенное исследование показало, что ос-
новные факторы выбора Беларуси как страны 
обучения не связаны непосредственно с образо-
ванием. Во время онлайн-опроса китайские сту-
денты основными факторами назвали низкую 
стоимость обучения, легкость прохождения отбо-
ра, а также благоприятную обстановку в стране, 
репутацию Беларуси как мирной и спокойной 
страны. Поскольку 32,3 % респондентов указали, 
что источником информации о Беларуси для них 
стали родственники, знакомые и друзья, можно 
выдвинуть гипотезу, что положительный опыт 
уже обучавшихся в Беларуси китайских студен-
тов позитивно повлиял на решение тех, кто толь-
ко планировал свое обучение.

Глубинные интервью позволили глубже рас-
крыть мотивацию приезда иностранцев в Бела-
русь. Так, собеседники отметили, что образова-
тельная миграция – повсеместное явление в Ки-
тае. Причина тому – крайне высокая конкуренция 
за места в государственных университетах перво-
го уровня. Даже очень хорошо подготовленные 
абитуриенты не всегда могут стать студентами 
ведущих вузов, а останавливать свой выбор на ву-
зах второго и третьего уровней они отказываются, 
так как в будущем у них будет меньше шансов хо-
рошо трудоустроиться. Поэтому обучение в зару-
бежном вузе, диплом которого в Китае по пре-

стижности не ниже диплома ведущего китайского 
университета, – одна из немногих возможностей 
для молодежи получить высшее образование.

Выбор Беларуси как страны получения образо-
вания, по мнению участников интервью, связан 
с тем, что: 1) в китайском сообществе сложилось 
достаточно позитивное мнение о белорусском об-
разовании (респонденты часто опирались на опыт 
лиц из своего круга общения либо получали пози-
тивную информацию о Беларуси в Интернете); 
2) в Беларуси мало барьеров для поступления ино-
странцев (проверяется только уровень владения 
русским языком, если обучение планируется на 
русском; зачисление проходит по собеседованию); 
3) стоимость обучения в Беларуси относительно 
низкая (в сравнении с ведущими вузами России).

Интервьюируемые отмечали, что у сотрудни-
ков белорусских вузов сформировалось стерео-
типное негативное мнение о китайских студен-
тах, поступающих в зарубежные университеты: 
«Многие думают, что студенты из Китая едут 
в другие страны, потому что не смогли поступить 
у себя, потому что они глупые. Но это не так. Да, 
здесь есть и ленивые студенты из нашей страны. 
Но в хороший китайский вуз очень тяжело по-
пасть даже умному человеку, поэтому нам при-
ходится ехать в другие страны» (студентка БГЭУ, 
факультет международных бизнес-коммуника-
ций, 4 курс). Получается, что часть китайских сту-
дентов не рассматривает обучение в зарубеж-
ном вузе как способ улучшить свое социальное 
положение и профессиональные компетенции 
ввиду доступности образовательной миграции. 
Другая же часть считает, что высшее образова-
ние – единственный шанс хорошо устроиться 
в жизни, и она гораздо более мотивирована на 
получение знаний и развитие навыков.

Одной из причин выбора Беларуси в качестве 
площадки для получения образования является 
русский язык. Особенно это актуально для студен-
тов из города Харбин (провинция Хэйлунцзян). 
Исторически сложилось, что именно там русский 
язык изучается как иностранный еще в школе 
(вместо английского или вместе с ним). Поэтому 
в случае образовательной миграции выбор места 
обучения ограничен странами СНГ, а среди них 
Беларусь – одна из самых привлекательных.

В рамках анкетного опроса респондентам 
предлагалось оценить по пятибалльной шкале 
следующие аспекты удовлетворенности учебой: 
1) формат занятий; 2) качество донесения инфор-
мации; 3) актуальность и польза получаемых зна-
ний; 4) помощь преподавателей; 5) помощь уни-
верситета; 6) использование аудиовизуальных 
элементов на занятиях; 7) общение со студентами-
белорусами; 8) общение со студентами-иностран-
цами. Самую позитивную оценку получила помощь 
преподавателей (средний балл 3,43 из 5), чуть 
ниже была оценена актуальность получаемой на 
занятиях информации (3,27). Китайские студенты 
менее удовлетворены коммуникативными аспек-
тами. Удовлетворенность общением со студента-
ми-белорусами и студентами-иностранцами полу-
чила средний балл меньше 3 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Оценка китайскими студентами аспектов обучения  
в белорусских университетах (n = 186)

В целом, как показал онлайн-опрос, китай-
ские студенты не считают свой опыт получения 
образования в Беларуси сложным. В оценке 
трудности учебы респонденты придерживались 
средних или низких отметок (баллы распредели-
лись от 3 до 6 по 10-балльной шкале). В рамках 
глубинных интервью студенты из Китая утверж-
дают, что навыки самостоятельной жизни им 
прививают еще в детстве, из-за чего им не так 
сложно приспособиться к обстановке в Белару-
си или в любой другой стране. «Про Китай часто 
говорят, что это страна, где у детей нет детства. 
Каждый день мы приходили в школу в 6 утра 
и уходили домой только в 9 вечера. И там дела-
ли домашнее задание до 12. И у нас в Китае 
очень большие классы по сравнению с тем, что 
я вижу здесь. Я учился в классе, где было 
80 учеников, и всем было сложно проявить 
себя» (студент БГУ, факультет международных 
отношений, 3 курс).

В представлении китайских студентов дет-
ство – это период, когда родители играют реша-
ющую роль в определении будущего ребенка, 
а дети лишь следуют этим решениям. «В Китае 
детство – это пора соревнования между родите-
лями. Кроме учебы в школе, родители меня по-
стоянно записывали на разные дополнительные 
занятия, чтобы выглядеть более престижно 
в глазах своих соседей, а сами дети должны де-
лать то, что говорят им родители» (студентка 
БГЭУ, факультет международных бизнес-комму-
никаций, 4 курс). У этой тенденции есть и обрат-
ная, позитивная сторона – пройдя детство как 
жизненный этап, китайские студенты лучше при-
способлены к жизни в новой среде с адаптацион-
ной и мотивационной стороны. 

Интервью показали, что китайские студенты 
не считают адаптацию к жизни в Беларуси дол-
гим и болезненным процессом. Примечательно, 
что схожей позиции придерживаются и российские 
исследователи, хотя в целом все пребывание ки-
тайских студентов за рубежом можно рассматри-
вать как длительный адаптационный процесс. Рос-
сийские авторы делают вывод, что китайцы лучше 
справляются с первыми стадиями адаптации, чем 
представители других стран: основные проблемы 
адаптационного характера решаются в течение 
первых двух месяцев [9, c. 45; 10].

Несмотря на сдержанную оценку сложности 
обучения в белорусских университетах, наши ис-
следования выявили трудности, с которыми 
чаще всего сталкиваются иностранцы во время 
обучения в Беларуси: 1) усвоение русского языка 
(более 50 % респондентов) и 2) коммуникация 
в чужой стране (35 %). 

Сложность усвоения русского языка, по мне-
нию участников интервью, обусловлена двумя 
основными факторами. Во-первых, большинство 
иностранцев приезжают в Беларусь без базовых 
знаний русского языка. Согласно утвержденным 
Министерством образования Республики Бела-
русь учебным планам для слушателей подгото-
вительных факультетов (отделений), в Республи-
ке Беларусь обучение на подготовительном отде-
лении длится один год. Однако специалисты 
сходятся во мнении, что для китайских граждан 
этого времени недостаточно для дальнейшей 
полноценной коммуникации и качественного об-
учения на бакалавриате или в магистратуре [11, 
с. 104–05; 4, с. 67]. По этой причине многие сту-
денты после подготовительного отделения испы-
тывают трудности на протяжении всего обучения.
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Во-вторых, одна из особенностей менталите-
та китайцев – склонность к изоляционизму. Такой 
студент предпочитает общаться пределах не-
большой группы. Чаще всего это представители 
его нации (например, старшекурсники, которые 
оказывают какую-либо помощь по адаптации). 
Наличие соотечественников в стране, где сту-
дент проходит обучение, – очень важный фактор. 
С одной стороны, это позитивная практика, 
так как иностранцу проще приспособиться к из-
менившимся условиям жизнедеятельности, имея 
рядом сограждан. С другой – подобная практика 
может «тормозить» процесс усвоения языка 
и культурных норм страны пребывания. Когда ос-
новной круг общения иностранного студента со-
ставляют соотечественники, у него нет необходи-
мости в коммуникации с другими людьми.

Склонность к коммуникативному изоляцио-
низму у китайских студентов отмечают и россий-
ские исследователи. Например, Н. Р. Максимов 
указывает на сниженные способности китайцев 
к межличностной коммуникации с иностранцами 
[12, с. 28]. В. В. Глебов отмечает, что, хотя у ки-
тайских студентов нет признаков ксенофобии, 
сам факт наличия достаточно гомогенной диа-
споры говорит о склонности студентов к ограни-
чению коммуникации за ее пределами. Причина-
ми этого чаще всего являются уже указанные 
выше языковые трудности [13, с. 60]. 

Проблемы ограниченных возможностей ком-
муникации китайцев с местными студентами ка-
саются в своих работах в том числе и зарубеж-
ные исследователи. К примеру, Венли Ю. (Кин-
ский университет, США) называет недостаточный 
уровень владения устным английским одним из 
главных барьеров для успешной адаптации ки-
тайцев и одной из косвенных причин коммуника-
ции только в рамках диаспор [14]. 

В Беларуси отсутствует единая адаптацион-
ная программа в отношении иностранных сту-
дентов. Поэтому каждый вуз по-своему решает 
проблемы изоляционизма китайских студентов. 
Например, вводятся специальные адаптацион-
ные курсы (Белорусско-Российский университет, 
ГрГУ им. Янки Купалы) [4, с. 72], создаются Клубы 
интернациональной дружбы (БГМУ, БГЭУ, МГЛУ), 
проводятся развлекательные или образователь-
ные мероприятия с привлечением студентов дру-
гих национальностей, в том числе белорусов. 

В качестве эксперимента в БГЭУ в 2019/ 
2020 учебном году представители деканатов 
и преподаватели русского языка организовали 
ряд встреч между китайскими студентами, изуча-
ющими русский язык, и белорусами, планиру-
ющими изучать или изучающими китайский язык. 

Общение студентов продолжалось за рамками 
проведенного мероприятия (студенты общались 
во внеурочное время, вместе ходили в парк, 
кино, кафе и т. д.). Полученный результат удов-
летворил обе стороны. Для китайцев это обще-
ние стало дополнительной мотивацией по изуче-
нию языка. Для белорусов это был позитивный 
опыт межкультурной коммуникации.

Подобные мероприятия способствуют ин-
тенсификации межкультурного взаимодействия 
и благоприятно влияют на психологический кли-
мат в пределах студенческой группы. Однако за-
метим, что в связи с увеличением в последнее 
время количества китайских студентов вузам все 
реже удается организовать смешанное расселе-
ние в общежитиях китайских и белорусских сту-
дентов и обучение в смешанных группах, а имен-
но в таких условиях коммуникативная адаптация 
проходит максимально быстро.

Заключение. По результатам исследований 
можно сделать следующие выводы.

1. Выбор Беларуси как страны получения обра-
зования для китайцев связан с тремя факто-
рами: 1) позитивное мнение о Беларуси как 
стране для получения образования; 2) малое 
количество барьеров для поступления; 
3) приемлемая стоимость обучения. Если 
последние два пункта в большей степени 
связаны с политикой по привлечению ино-
странных студентов, первый частично явля-
ется результатом деятельности университе-
тов по внутренней интернационализации.

2. Китайские студенты отличаются от других 
иностранцев склонностью к изоляционизму, 
предпочитая общаться с представителями 
своей страны. С одной стороны, это спо-
собствует более благоприятной адаптации 
в новой среде, с другой – подобное обстоя-
тельство негативно сказывается на разви-
тии коммуникативных навыков и владении 
русским языком. Поэтому необходима раз-
работка дополнительных мероприятий, кото-
рые позволят улучшить практику общения 
для китайских студентов.

3. Сегодня особенно актуальна разработка мер 
по эффективной адаптации, среди которых 
наиболее эффективно создание «понятного» 
и дружественного пространства, расшире-
ние сфер коммуникативного общения между 
студентами [4], повышение уровня межкуль-
турной компетенции белорусских студентов 
и преподавателей и др. Это те точки роста, 
которые могут улучшить имеющийся в Бела-
руси опыт экспорта образовательных услуг. 
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