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П
остановка проблемы. Современные 
трансформации российского образова-
ния в условиях социально-политических, 

экономических и социокультурных изменений 
актуализируют проблему комплексного иссле-
дования основных направлений и форм между-

народного гуманитарного сотрудничества, меж-
дународной академической мобильности, вхо-
дящих в новый кластер научно-образовательных 
проблем [Бермус, 2020, с. 15].

Проблема развития международной акаде-
мической мобильности приобретает особое зна-
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чение в контексте целевых ориентиров приори-
тетного проекта «Развитие экспортного потен-
циала российской системы образования»1, пред-
полагающего:

– повышение узнаваемости бренда россий-
ского образования;

– усиление конкурентных преимуществ рос-
сийских вузов в мире;

– наращивание несырьевого экспорта. 
По экспертным оценкам, третья часть ми-

рового рынка образования принадлежит США, 
где количество иностранных студентов более 
18 % от всего студенческого состава. В России 
доля иностранных студентов составляет только 
6 % от общего числа всех российских студентов                    
[Комлева, 2020, с. 4].

В научной литературе представлен доста-
точно детальный анализ сдерживающих раз-
витие в российских вузах международной 
академической мобильности барьеров, сре-
ди которых выделяются: языковые барье-
ры (как у иностранных студентов и специали-
стов, так и у представителей российской сторо-
ны), адаптационные (ценностные и морально-
этические различия, несовпадающие культур-
ные нормы, традиции, модели поведения), 
организационно-правовые (чрезмерная бюро-
кратизация российских миграционных норм, 
ограниченные возможности трудоустройства 
иностранных студентов, прохождения практик 
и стажировок), жилищно-бытовые проблемы 
(уровень оснащенности студенческих кампусов, 
спортивно-досуговая инфраструктура вузов)
[Арефьев и др., 2019, с. 391].

Таким образом, можно констатировать объ-
ективную необходимость в научном обосновании 
системы организационно-педагогических мер по 
активизации системного развития международ-
ной академической мобильности в российских 
университетах.

Цель статьи заключается в теоретическом 
обосновании модульной структуры программы 
развития в вузе международной академической 
мобильности. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Большинство экспертов согласны с тем, что успеш-
ная интеграция российского образования в ми-
ровое образовательное пространство, укрепле-
ние конкурентных преимуществ российских ву-
зов предполагают системное развитие междуна-
родной академической мобильности. Активный 
исследовательский интерес к данному феномену 
порождает и многообразие его трактовок в науч-
ной литературе. В нашей работе мы опираемся на 
понимание «…академической мобильности как 
совокупности установок и готовности к перемеще-
нию <…> с целью получения образования, повы-
шения квалификации и научно-образовательной 
деятельности как студентов, так и профессорско-
преподавательского состава в системе образова-
ния и науки» [Рязанцев и др., 2019, с. 420]. 

Как правило, при изучении международной 
академической мобильности рассматривают-
ся входящая мобильность (обучение и работа в 
российских вузах иностранных граждан) и исхо-
дящая мобильность (обучение и работа россий-
ских граждан в зарубежных странах).

В научной литературе рассмотрена роль 
международной академической мобильности в 
создании глобального научно-образовательного 
пространства, развитии международного со-
трудничества в гуманитарной сфере, повыше-
нии конкурентоспособности национальных об-
разовательных систем [Годенко и др., 2021; Кро-
ливецкая, 2018; Сероштан, Кетова, 2020].

М.Б. Понявина, П.С. Селезнев рассматрива-
ют активное привлечение иностранных студен-
тов в вузы Российской Федерации в контексте го-
сударственной образовательной политики в со-
временных условиях [Понявина, Селезнев, 2020, 
с. 107]. Они отмечают, что такая политика спо-
собствует узнаваемости российского образова-
ния в мире, повышению престижа страны в за-
рубежных странах. 

В.В. Комлева с учетом разработанных Орга-
низацией экономического сотрудничества и раз-
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вития подходов, проводит сравнительный ана-
лиз различных целей, преследуемых государ-
ствами при разработке и реализации междуна-
родных образовательных программ [Комлева, 
2020, с. 13]. Это могут быть экономические цели 
(получение вузами дополнительных доходов, 
развитие рынка труда); научно-образовательные 
цели (повышение качества, доступности и разно-
образия образовательных программ, разви-
тие инновационной деятельности в стране, об-
мен новыми знаниями и современными техно-
логиями, реализация совместных программ); 
политико-идеологические цели (использова-
ние образования как фактора внешней полити-
ки, обеспечения национальной безопасности и 
усиления российского влияния в мире); социо-
культурные цели (уважение культурного и этни-
ческого разнообразия, поддержка и продвиже-
ние русского языка и российской культуры, раз-
витие межкультурного диалога). 

В контексте нашего исследования заслужи-
вает особого внимания акцент В.В. Комлевой на 
поиске баланса между необходимостью получе-
ния дополнительного дохода и усилением гео-
политического влияния России, продвижением 
русского языка и российской культуры в зару-
бежных странах. 

Следует отметить рост интереса к анали-
зу функций международной академической 
мобильности в реализации политики «мягкой 
силы» как важного фактора укрепления геопо-
литического влияния России в мире в условиях 
нарастающей глобальной нестабильности [Анто-
нова, Сущенко, 2020; Аржанова и др., 2019; Ков-
ба, Грибовод, 2019; Li J., 2018].

В работе И.А. Корягиной, Г.В. Королева акаде-
мическая мобильность также рассматривается не 
только и не столько как часть экспортной и внеш-
неторговой деятельности, но как часть диплома-
тических и межкультурных контактов между госу-
дарствами [Корягина, Королев, 2019, с. 170].

Особое внимание политической социали-
зации иностранных студентов уделено в рабо-
те П.Б. Салина. Он считает основной задачей ву-
зов в работе с иностранными студентами не про-
дажу образовательных услуг, а вовлечение их в 

российскую «культурно-мировоззренческую» 
орбиту [Салин, 2020, с. 15]. С его точки зрения, 
именно политическая социализация иностран-
ных студентов российских вузов позволит фор-
мировать у них положительное отношение к на-
шей стране, причем и после окончания вуза. 

Активный исследовательский интерес вызы-
вают проблемы вузовского менеджмента и ли-
дерства, разработки и реализации целостной 
стратегии по активному привлечению в россий-
ские вузы студентов, преподавателей и исследо-
вателей из зарубежных стран [Антонова, Сущен-
ко, 2020, с. 51]. Анализ факторов конкурентоспо-
собности российских вузов в зарубежных стра-
нах позволил экспертам сформулировать вы-
вод о решающем влиянии системы управления 
в университете, институциональных свобод в 
управлении на повышение международной кон-
курентоспособности и широкое привлечение 
иностранных студентов [Ендовицкий, Коротких, 
Воронова, 2020].

Похожие результаты были получены и в ис-
следовании А.В. Меликян, которая убедительно 
доказала, что на увеличение количества иностран-
ных студентов российских вузов большее влияние 
оказывает качество человеческих ресурсов, неже-
ли материальных [Меликян, 2018, с. 146].

С точки зрения С.М. Кроливецкой, проблемы 
международной академической мобильности 
должны входить в миссии университетов, в их 
общую стратегию развития, что позволит обес-
печить глубокое взаимодействие управленче-
ских структур и академических подразделений в 
системной работе с иностранными студентами. 
Кроме того, она обратила внимание на важность 
не увеличения количества реализуемых в вузах 
международных программ, а на улучшение их 
качества, которое может выступить фактором 
конкурентоспособности российского образова-
ния в мире [Кроливецкая, 2018, с. 77].

Учет многоуровневости, многофакторности 
и необходимости стратегического подхода к раз-
витию международной академической мобиль-
ности позволил представить характеристики  
организационно-педагогических условий разви-
тия международной академической мобильно-
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сти на глобальном, национальном, региональ-
ном, институциональном и индивидуально-
личностном уровнях [Алдакимова, 2020, с. 84]. 

Методология (материалы и методы). Дан-
ное исследование выполнено на основе метода 
сравнительного анализа результатов научных ис-
следований отечественных и зарубежных ученых 
по проблеме международной академической 
мобильности. Методы обобщения и систематиза-
ции статистических данных, аналитических мате-
риалов позволили выявить политико-правовой, 
экономический, демографический, социологи-
ческий, социально-психологический и педагоги-
ческий контексты развития международной ака-
демической мобильности и разработать модуль-
ную структуру программы развития в вузе между-
народной академической мобильности.

Результаты исследования. Статистический 
анализ деятельности 535 вузов из 80 субъек-
тов Российской Федерации показал, что количе-
ство иностранных студентов за последние 5 лет 
увеличилось в 1,5 раза, причем самый большой 
прирост – 33,3 % – приходится на федеральные 
университеты [Меликян, 2021].

По количеству иностранных студентов Россия 
занимает 6-е место в мире. В 2019 г. в российских 
вузах обучалось 334 497 студентов из зарубежных 
стран, в 2020 г. – 353 331 иностранный студент 
[Рябинина, 2021; Project Atlas infographics, 2020].

В табл. 1 указана динамика количества ино-
странных студентов в российских вузах в 2019 и 
2020 гг. (тыс. чел.).

На рис. табличные данные представлены в 
виде диаграммы. 

Таблица 1 
количество иностранных студентов в российских вузах (топ-10 стран)

Table 1
Number of foreign students in Russian universities (top 10 countries)

№ Государства мира Количество студентов в российских вузах
2019 г. 2020 г.

1 Азербайджан 11,521 10,374
2 Белоруссия 12,050 11,040
3 Индия 13,193 15,151
4 Казахстан 70,699 67,831
5 Китай 29,950 37,515
6 Кыргызстан 8,178 8,123
7 Таджикистан 19,897 20,752
8 Туркменистан 26,853 35,261
9 Узбекистан 26,628 28,833

10 Украина 21,141 18,803

Рис. Количество иностранных студентов в российских вузах в 2019–2020 гг. (топ-10 стран)
Fig. The number of foreign students in Russian universities in 2019–2020 (top 10 countries)
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Анализ табл. 1 и рис. 1 показывает, что наи-
большее количество иностранных студентов в 
два последние года приехало из Казахстана и Ки-
тая. По сравнению с 2019 г. количество казахских 
студентов в российских вузах в 2020 г. уменьши-
лось, в то время как количество китайских студен-
тов возросло. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в 
российских вузах увеличилось также количество 
студентов из Индии, Туркменистана, Таджикиста-
на, Узбекистана. В то же время за этот период в 
российских вузах уменьшилось количество сту-
дентов из Белоруссии, Азербайджана, Украины.

Анализируя имеющиеся в научной литера-
туре данные, следует отметить, что учет толь-
ко количественных показателей не позволя-
ет в должной мере акцентировать внимание                        

на комплексном подходе к изучению проблем 
международного научно-образовательного со-
трудничества с учетом реализации националь-
ных интересов Российской Федерации в мире. 

Следует отметить, что в силу своей много-
аспектности международная академическая мо-
бильность исследуется представителями раз-
личных областей научного знания, что позволя-
ет рассматривать ее в широком междисципли-
нарном контексте. Проведенный нами анализ 
научной литературы позволил на основе поли-
контекстного подхода выявить основные кон-
цептуальные идеи, теории в изучении между-
народной академической мобильности и пред-
ставить полученные результаты в обобщенном 
виде в табл. 2. 

Таблица 2
Поликонтекстный подход к изучению международной академической мобильности

Table 2
A multi-context approach to the study of international academic mobility

Контекст изучения 
международной 
академической 
мобильности

Основные концептуальные идеи, теории, закономерности

Политико-правовой Международная академическая мобильность как фактор «мягкой силы», по-
литической социализации, усиления российского геополитического влияния 
[Антонова, Сущенко, 2020; Аржанова, Дыдзинская, Мусина, Селезнев, 2019; 
Ковба, Грибовод, 2019; Салин, 2020; DeMartino, 2020; Li J., 2018; и др.]

Экономический Международная академическая мобильность как фактор развития несырье-
вого экспорта, развития экспортного потенциала образования, развития чело-
веческого капитала, укрепления конкурентоспособности образования на меж-
дународной арене [Ендовицкий, Коротких, Воронова, 2020; Комлева, 2020; 
Кроливецкая, 2018; Рязанцев и др., 2021; Сероштан, Кетова, 2020; и др.]

Демографический Взаимосвязь международной академической мобильности и образователь-
ной / учебной миграции [Суворова, Бронников, 2019; Афанасьева, Ушаков, 
2019; Рязанцев и др., 2019; и др.]

Социологический Международная академическая мобильность как разновидность социаль-
ной мобильности, фактор стимулирования новых видов занятости, карьер-
ных стратегий [Годенко и др., 2021; Юревич, Малахов, 2019; и др.]

Социально-психологический Международная академическая мобильность в контексте теории аккульту-
рации и социокультурной адаптации иностранных граждан, инструмент раз-
вития межкультурного опыта преподавателей и студентов [Береговая, Лопа-
тина, Отургашева, 2020; Романовская, Ильина, 2019; Gebregergis et al., 2020;          
De Wit, 2019; и др.]

Педагогический Международная академическая мобильность как форма интернационали-
зации образования, фактор развития новых компетенций и ресурсов вуза, 
интеграции академической мобильности в общую стратегию вуза [Антоно-
ва, Высоцкая, 2019; Иманкулова, Мошляк, 2019; Пимонова, Фомина, 2019;              
Меликян, 2018; и др.)
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Реализация поликонтекстного подхода к ана-
лизу международной академической мобиль-
ности позволяет заключить, что российским ву-
зам предстоит перейти от отдельных мероприя-
тий по поддержке и стимулированию междуна-
родных образовательных проектов и программ 
к разработке и реализации целостных программ 
развития международной академической мо-
бильности с учетом междисциплинарного харак-

тера данного научно-практического феномена. С 
нашей точки зрения, в такие программы следует 
включать несколько взаимосвязанных модулей, 
обеспечивающих учет совокупности взаимосвя-
занных факторов, влияющих на процессы, резуль-
тат и эффекты развития международной акаде-
мической мобильности. Рассмотрим задачи, со-
держание и формы деятельности в рамках каж-
дого модуля, представленные в табл. 3.

Таблица 3
модули программы развития международной академической мобильности в университете

Table 3
Modules of the program for the development of international academic mobility at the University

Наименование модуля Задачи и содержание деятельности Формы деятельности
1 2 3

Концептуально-
стратегический 
модуль

– Включение вопросов развития международной академиче-
ской мобильности в стратегические документы вуза;
– понимание роли международной академической мобиль-
ности как фактора усиления российского влияния в мире;
– обоснование оптимальных способов политической социа-
лизации иностранных студентов как потенциальных прово-
дников российских интересов в зарубежных странах;
– разработка в университете концепции развития междуна-
родной академической мобильности с учетом результатов 
международных научных исследований;
– разработка и реализация новых подходов к популяриза-
ции среди иностранных студентов традиционных духовно-
нравственных российских ценностей;
– научное обоснование инновационных подходов к форми-
рованию интереса иностранных студентов к изучению рус-
ского языка, российской культуры и истории;
– теоретико-методологическое обоснование развития орга-
низационной культуры вуза на основе принципов открыто-
сти, доверия и культурного многообразия, межэтнического 
согласия и взаимопонимания

Стратегические 
сессии, мозговой 
штурм, кейс-стади

Административно-
управленческий 
модуль

– Проблемно-ориентированный анализ опыта вуза по разви-
тию международной академической мобильности;
– осознание роли международной академической мобильно-
сти в усилении конкурентных преимуществ вуза на междуна-
родной арене;
– трансформация системы управления международными 
научно-образовательными проектами как фактора развития 
экспортного потенциала вуза;
– разработка системы поиска новых зарубежных партнеров 
для реализации сетевых научно-образовательных проектов и 
программ;
– апробация новых форм взаимодействия с региональными ву-
зами по усилению конкурентных преимуществ региональной 
системы образования с учетом международных требований;
– повышение квалификации профессорско-преподавательс-
кого состава, научных сотрудников, административного пер-
сонала в области международного маркетинга образователь-
ных услуг;
– разработка системы стимулирования исходящей академи-
ческой мобильности для сотрудников университета 

Аналитические сес-
сии, кейс-стади, дис-
куссионные панели
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1 2 3
Научно-методический 
модуль

– Изучение и научное осмысление зарубежного опыта меж-
дународной академической мобильности и его адаптация к 
российским условиям;
– разработка адаптированных методических пособий для 
иностранных студентов;
– обобщение и тиражирование лучших российских образова-
тельных и управленческих практик по развитию международ-
ной академической мобильности;
– разработка методических условий демонстрации преиму-
ществ фундаментальности российского образования, знаком-
ства иностранных студентов с традициями российских науч-
ных школ;
– методическое обеспечение программ повышения квалифи-
кации преподавателей и научных сотрудников по участию в 
международных научно-образовательных проектах

Методические семи-
нары и конферен-
ции, практикумы, 
кейс-стади

Психолого-
консультативный
модуль

– Разработка и реализация комплексных адаптационных про-
грамм для иностранных студентов;
– развитие межкультурных компетенций всех субъектов об-
разовательного процесса;
– организация групповых и индивидуальных консультаций 
для иностранных студентов и специалистов;
– психологическое сопровождение программ развития             
международной академической мобильности

Тренинги межкуль-
турной коммуника-
ции, практикумы, 
кейс-стади

Окончание табл. 3

С нашей точки зрения, разработка и реали-
зация университетских программ развития меж-
дународной академической мобильности обе-
спечивает:

– системное понимание международной 
академической мобильности как сложного много-
мерного феномена в теории и практике меж-
государственного гуманитарного сотрудничества;

– укрепление лидерских позиций универ-
ситета на международном рынке образователь-
ных услуг;

– активную интеграцию вуза в мировое об-
разовательное пространство с учетом обеспече-
ния национальных интересов;

– консолидацию имеющихся в вузе ресур-
сов повышения качества образования с учетом 
международных требований и достижений рос-
сийской науки и образования;

– координацию деятельности всех структур-
ных подразделений университета в активизации 
международного научно-образовательного со-
трудничества как фактора усиления конкурентных 
преимуществ российского образования в мире.

Заключение. Обобщение полученных в 
ходе исследования результатов позволяет

сформулировать следующие основные                           
выводы.

1. Развитие международной академиче-
ской мобильности выступает важнейшим меха-
низмом успешной реализации проекта «Разви-
тие экспортного потенциала российской систе-
мы образования».

2. Поликонтекстный подход позволяет рас-
сматривать международную академическую 
мобильность как сложный научно-практический 
феномен в широком социокультурном и гео-
стратегическом пространстве.

3. Системное развитие в вузе международ-
ного научно-образовательного сотрудничества 
возможно на основе разработки и реализации 
университетских программ развития междуна-
родной академической мобильности, включаю-
щих концептуально-стратегический, администр-
ративно-управленческий, научно-методический 
и психолого-консультативный модули. 

4. Направления дальнейших исследований 
включают научное обоснование структуры мо-
ниторинга развития международной академи-
ческой мобильности в вузе на основе целостной 
системы показателей и индикаторов.
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OF THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT 
OF INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY AT A UNIVERSITY

O.V. Aldakimova(Russia, Armavir)
T. I. Oleshko (Russia, Armavir)

Abstract
 Statement of the problem. The need to successfully fulfill the targets of the national project entitled “Develop-

ment of the export potential of the Russian education system” emphasizes the importance of broad interdisciplinary 
studies of international academic mobility as a factor of strengthening Russian influence in the world. The analysis 
of statistical data presented in the scientific literature of the research results confirms the presence of a number of 
educational and managerial problems at universities that restrain the influx of students from foreign countries to 
Russian universities.

The purpose of the article is to theoretically substantiate the modular structure of the international academic 
mobility development program at a university.

Methodology (materials and methods). The methodological basis of the research is a systematic approach that 
allows us to consider international academic mobility as a complex multidimensional phenomenon with internal 
integrity. The reliance on a multi-context approach ensures that the system of factors affecting the development of 
international academic mobility in universities is taken into account.

Research results. The scientific novelty and theoretical significance of the results obtained lies in the substantia-
tion of the modular structure of the program for the development of international academic mobility at a univer-
sity, including conceptual-strategic, administrative-managerial, scientific-methodological and psychological-advisory 
modules. The practical significance of the results obtained is determined by the possibility of their use in university 
practice for analyzing existing experience and planning new directions for development of international academic 
mobility at a university.

Conclusion. The development of a comprehensive program for the development of international academic mo-
bility will allow universities to move from isolated events to the implementation of a scientifically based strategy for 
strengthening leadership positions in the international arena.

Keywords: export potential of higher education, international academic mobility, modular program for the de-
velopment of international academic mobility.
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