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Таким образом, в процессе обучения аудированию не-
обходимо учитывать как собственно грамматическую со-
ставляющую (в широком смысле этого слова, то есть 
включая фонетику), так и коммуникативную составля-
ющую. Преобладание одной из ориентаций представ-
ляется нежелательным, поскольку не способствует все-

стороннему развитию навыков аудирования. При этом 
на начальном этапе должна преобладать собственно грам-
матическая составляющая, тогда как на более продви-
нутых этапах все большую значимость приобретает со-
ставляющая коммуникативная.
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Интеграционные процессы, происходящие в мировом 
сообществе во всех сферах человеческой деятель-

ности, затронули систему высшего образования в России. 
Россия присоединилась к Болонской декларации в сен-
тябре 2003 года.  [1, с. 257]. Присоединение к Болонской 
декларации и переход на двухуровневую систему образо-
вания открыли для российских выпускников такие возмож-
ности, как трудоустройство за рубежом, а выпускникам 
иностранных учебных заведений в России; получение рос-
сийскими студентами дипломов международного образца, 
с которыми возможно повышать свою квалификацию в за-
рубежных колледжах и университетах, в свою очередь рос-
сийские дипломы ряда высших учебных заведений по-
лучили признание на международном уровне, что также 
позволяет трудоустраиваться без дополнительной пере-
аттестации. Все эти процессы способствовали формиро-
ванию единого образовательного пространства.

Термин «образовательное пространство», появив-
шийся в современной литературе относительно недавно, 

обозначает одно из тех понятий, которые характеризуют 
новые тенденции в развитии образования. Приведем одно 
из определений понятия «образовательное пространство», 
которое по мнению автора статьи наиболее полно отра-
жает его сущность. Так А. В. Шумакова, доктор педагоги-
ческих наук, определяет, что «образовательное простран-
ство — это целостная интегративная единица социума 
и мирового образовательного пространства, нормативно 
или стихийно структурированная и имеющая свою систему 
координат, которые определяют возможности для само-
развития и самоизменения личности на разных этапах её 
становления»  [2, c. 132]. Открытое образовательное про-
странство предполагает рост мобильности студентов и про-
фессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений, и, как следствие, совершенствование и полу-
чение новых профессиональных знаний, умений и навыков, 
повышение конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда. Необходимо отметить, что в условиях глобализации 
и интеграционных процессов в образовании академическая 



1114 «Молодой учёный»  .  № 10 (90)   .  Май, 2015  г.Педагогика

мобильность как предмет изучения стала объектом иссле-
дования различных отраслей: экономики, педагогики, ме-
неджмента и маркетинга образования, а также социологии, 
но в современной научно-педагогической среде однознач-
ного и официально установленного определения понятия 
«академическая мобильность» на данный момент не суще-
ствует. При этом практически все исследователи отмечают 
тот факт, что академическая мобильность рассматривается 
как составляющая социальной мобильности, которая спо-
собствует формированию образовательного потенциала 
личности  [3, c. 5].

Обобщая представленные в современной литера-
туре и Интернет-источниках определения, под академиче-
ской мобильностью в рамках данной работы будем пони-
мать индивидуальную мобильность студентов и аспирантов 
в формате внешней академической мобильности (в отличие 
от внутренней академической мобильности), которая пред-
усматривает возможность получения научного опыта в за-
рубежных образовательных или научных учреждениях 
с учетом специфики российской системы высшего обра-
зования. Как правило, в качестве таких образовательных 
или научных учреждений выступают партнерские вузы 
для обучения в рамках совместных программ двойных ди-
пломов; модульного обучения в рамках межвузовского со-
трудничества без выдачи второго диплома, в том числе 
в рамках программ академического обмена; прохождения 
тематической и / или языковой стажировки или учебной (ис-
следовательской, производственной) практики; участия 
в летних школах. Предполагается, что после участия в про-
граммах академической мобильности студент / аспирант воз-
вращается в свое основное учебное заведение. Также важно, 
не применять понятие «студенческая мобильность» в каче-
стве синонима «академической мобильности», так как сту-
денческая мобильность не всегда преследует научные цели.

Рассмотрим, почему важно не подменять одно понятие 
другим и, что же является наиболее значимым для фор-
мирования глобальной образовательной среды в россий-
ском вузе.

Высшее учебное заведение по сути своей интернацио-
нально, и с первых дней основания, в эпоху средневековья 
и возрождения, характеризуется нарастающей мобильно-
стью и слушателей (студентов), и преподавателей. Более 
того, в сфере образования активно происходил и проис-
ходит процесс экспорта образовательных систем, что обу-
словило согласованность учебных программ и процедуры 
получения специальности при одновременном сохранении 
уникальности традиций и культуры конкретных стран. Ны-
нешнее поколение молодых людей во всем мире растет 
мобильным, готовым к переездам и путешествиям. Ин-
тернет, социальные сети стирают этнические и культурные 
границы, и молодежь сегодня не боится «чужих».  [4, c. 8]

Российские вузы, в частности те, которые участвуют 
в программе «5–100», борются за высокое место в рей-
тингах Минобрнауки РФ, включая борьбу за такой по-
казатель, как наибольшее число иностранных студентов. 
В последнее время происходит положительная динамика 

роста числа иностранных студентов. Для этого вузы про-
водят рекламные акции и кампании в зарубежных СМИ, 
иностранном сегменте Интернета, участвуют в междуна-
родных образовательных выставках и форумах, переписы-
ваются с поступающими. Томский политехнический уни-
верситет является одним из лидеров в России по числу 
студентов, участвующих в программах академической мо-
бильности, которые предусматривают прохождение части 
образовательного процесса в зарубежных вузах, и универ-
ситет постоянно расширяет географию своих партнерских 
отношений. При этом обстоятельства складываются так, 
что рейтинги делают нечто большее, чем просто опреде-
ляют уровень деятельности вуза. Они становятся образцом 
маркетизации и глобализации высшего образования и ин-
струментом борьбы за качество мирового уровня. Среди 
основных показателей рейтинга QS, который сейчас взят 
за основу МО РФ, указываются следующие: репутация 
вуза в академических кругах (40 % от оценки), соотно-
шение студентов и преподавателей (20 %), цитируемость 
работ преподавательского состава (20 %), репутация уни-
верситета среди работодателей (10 %), количество зару-
бежных студентов (5 %) и преподавателей (5 %)  [5].

Наглядно показано, что наибольший вес имеет такой 
показатель, как репутация в академических кругах. 
При этом очевидным является тот факт, что репутация 
не может возникнуть из ниоткуда. Для её возникновения 
требуется взаимодействие — партнерское, научное, вза-
имовыгодное сотрудничество. Сама по себе студенческая 
мобильность без четкого понимания целей и задач, ви-
дения результатов, которые будут достигнуты сразу после 
участия в таких программах или в перспективе, вряд ли 
может стать толчком к такому взаимодействию и сформи-
ровать зачатки репутации. Можем ли мы в таком случае 
говорить, что маловесные показатели, такие как количе-
ство зарубежных студентов и преподавателей, а вместе 
с ними и цитируемость работ преподавательского состава 
и формируют тот самый весомый показатель академиче-
ской репутации. С моей точки зрения только правильно 
спланированная академическая мобильность студентов 
с их предварительной подготовкой к участию в такой про-
грамме может в дальнейшем привести к результатам, ко-
торые будут измеримы и видимы в форме созданных со-
вместных научных групп, разработанных совместных 
научных проектов, изданных совместных публикаций, 
в форме обмена не только студентами и аспирантами, 
но и научно-педагогическими работниками, что в свою 
очередь не замедлит благоприятно сказаться на форми-
ровании глобальной образовательной среды в российском 
вузе.

Возможность получения именно научного опыта в за-
рубежных образовательных или научных учреждениях 
должна рассматриваться студентами и аспирантами в ка-
честве стимула и мотивации для участия в совместных про-
граммах двойных дипломов, в программах академического 
обмена по модульному принципу, участия в тематической 
и языковой стажировке и летних школах или исследова-



1115“Young Scientist”  .  #10 (90)  .  May 2015 Education

тельской и производственной практике. Но для того, чтобы 
данный показатель сыграл в плюс вузу, нужно изначально 
выстраивать работу с потенциальными «мобильными» 
студентами таким образом, чтобы это в дальнейшем по-
высило репутацию вуза в академических национальных 
и международных кругах.

Обзорное рассмотрение вопроса академической мо-
бильности в рамках данной статьи позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 — студенческая мобильность должна стать неотъем-
лемым компонентом обучения и необходимо сделать так, 
что любой заинтересованный в прохождение части своего 
обучения в зарубежном вузе имел такую возможность;

 — академическая мобильность должна быть правильно 
спланирована и продумана, студенты и аспиранты должны 
изначально понимать для чего они участвуют в данной 
программе и какой будет результат;

 — необходимы специальные программы подготовки 
студентов и аспирантов к участию в программах акаде-

мической мобильности, в данном случае имеется в виду 
не только языковая подготовка;

 — мобильность также необходима не только для сту-
дентов, но и для НПР и ППР, также необходимо развивать 
мобильность для административного персонала, как рас-
ширение программ повышения квалификации или стажи-
ровок;

 — ведение базы выезжающих и приезжающих сту-
дентов с указанием целей и достигнутых результатов 
и дальнейшей анализ такой базы данных могут повысить 
эффективность программ мобильности.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что меж-
дународное партнерство в нынешних условиях является 
очевидным и обязательным условием повышения эффек-
тивности высшего профессионального образования, а ака-
демическая мобильность повышает доступность, качество 
и эффективность образования и является важным инстру-
ментом формирования глобальной образовательной среды 
и обеспечения мобильности человеческих ресурсов.
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Данная статья посвящена вопросам привлечения иностранных студентов в российские вузы. В статье 
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Высшее учебное заведение по сути своей интернацио-
нально, и с первых дней основания, в эпоху средневе-

ковья и возрождения, характеризуется нарастающей мо-

бильностью и слушателей (студентов), и преподавателей. 
Более того, в сфере образования активно происходил 
и происходит процесс экспорта образовательных систем, 
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