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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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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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что обусловило согласованность учебных программ и про-
цедуры получения специальности при одновременном со-
хранении уникальности традиций и культуры конкретных 
стран. Нынешнее поколение молодых людей во всем 
мире растет мобильным, готовым к переездам и путеше-
ствиям. Интернет, социальные сети стирают этнические 
и культурные границы, и молодежь сегодня не боится 
«чужих».  [1, с. 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 между-
народных образовательных выставках и форумах, пере-
писываются с поступающими. При этом обстоятельства 
складываются так, что рейтинги делают нечто большее, 
чем просто определяют уровень деятельности вуза. Они 
становятся образцом маркетизации и глобализации выс-
шего образования и инструментом 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), соотношение студентов и преподавателей 
(20 %), цитируемость работ преподавательского состава 
(20 %), репутация университета среди работодателей 
(10 %), количество зарубежных студентов (5 %) и препо-
давателей (5 %)  [2].

Показатель — число международных студентов, об-
учающихся по образовательным программам в россий-
ских университетах, несмотря на свою незначительную 
долю (всего 5 %) от общего числа совсем не прост в вы-
полнении, особенно для университетов, которые работают 
за пределами центрального региона России. Иностранные 
студенты важны для России из-за экономической и по-
литической выгоды: они могут создавать рабочие места 
в экономике региона, ввозят валюту и тратят её на тер-
ритории РФ, поддерживают при этом сферу сбыта, услуг 
и т. д. Кроме того, какая-то их часть является потенци-
альным ресурсом для развития бизнеса и двусторонних 
экономических отношений между странами.  [3, с. 32] 
Но настолько ли важно уделять вопросу привлечения ино-
странных студентов такое значительное внимание с учетом 
«легковесности» данного показателя? С учетом всех по-
ложительных моментов, упомянутых выше, действи-
тельно ли нужны российским университетам иностранные 
студенты?

Ответ на оба вопроса будет скорее всего положи-
тельным с учетом того факта, что Минобрнауки, МИД 
и Россотрудничество обратились к правительству с пред-
ложением значительно — на треть — увеличить квоту 
для иностранных студентов в российских вузах. Резуль-
татом обучения иностранцев в России чиновники видят 
«формирование пророссийских национальных элит», ко-

торые смогут «более эффективно продвигать российские 
интересы, в том числе долгосрочного характера». Если 
человек учился за рубежом, в нем воспитывается некая 
лояльность к стране пребывания, и то, что Россия рас-
считывает на пользу от такой лояльности, логично и пра-
вомерно. С 2014 года оператором программы по отбору 
иностранных граждан для обучения в России является 
Россотрудничество, которое располагает в 80 странах цен-
трами научного и культурного сотрудничества. Абитури-
енты отсылают в центры заявки (если в стране нет такой 
структуры, прием осуществляется через посольства РФ) 
и документы об образовании. Затем соискатели проходят 
тестирование по профильным предметам. Успешно про-
шедшие отбор составляют список из шести российских 
вузов, в которых они хотели бы учиться.

Россия присоединилась к Болонской декларации в сен-
тябре 2003 года.  [4, с. 257] Томский политехнический 
университет в инициативном порядке перешёл на «уров-
невую» систему годом раньше. В результате мы получили, 
как минимум, два преимущества, а именно: конкурентную 
среду и ряд свобод (выбор содержания, места и вре-
мени реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории). В связи с этим иностранным студентам стано-
вится выгодно учиться в ТПУ, а университету — готовить 
элитных специалистов для России и мира. При этом обра-
зовательные традиции русской инженерной школы оста-
ются нашим конкурентным преимуществом. Формиро-
вание двуязычной научно-образовательной и социальной 
среды — является одним из важных пунктов маркетин-
говой стратегии Программы повышения конкуренто-
способности ТПУ  [5]. Университет в течение последних 
15 лет занимается обучением иностранных студентов, по-
лучив право разработки и реализации программ на ан-
глийском языке в 1999 г. Сегодня международная среда 
университета — это более 1611 иностранных студентов 
из 30 стран мира. Ежегодно около 100 иностранных специ-
алистов принимают участие в научно-образовательной 
деятельности ТПУ. С целью максимальной интеграции 
в современное международное научно-образовательное 
пространство планируется, что языковая академическая 
и социальная среда университета будет состоять из двух 
равнозначных компонентов — русского языка и англий-
ского как языка мировой науки. Планируется достижение 
следующих показателей:

 — доля образовательных программ, реализуемых 
на английском языке — 30 %;

 — число программ уровня «двойной диплом» — 30;
 — доля зарубежных профессоров, преподавателей 

и исследователей в численности НПР, включая россий-
ских граждан — обладателей степени PhD зарубежных 
университетов НПР — 10 %;

 — доля иностранных студентов, обучающихся по ос-
новным образовательным программам вуза (считается 
с учетом студентов из стран СНГ) — 25 %;

 — доля НПР, владеющих английским языком, — 
100 %;
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 — формирование двуязычного социального простран-
ства.

Почему же, тем не менее, мы испытываем проблемы 
с активным притоком иностранных абитуриентов, в част-
ности из стран Европы, так ли привлекательно для них по-
лучение образования в России, как мы полагаем.

Чаще всего среди причин, препятствующих увеличению 
доли иностранных студентов, обучающихся в российских 
вузах, выделяют следующие:

1) географическое положение,
2) небезопасность жизнедеятельности,
3) язык преподавания.
Если говорить о вузах Западной Сибири и Урала, 

то климатические условия и наличии удобных транс-
портных коммуникаций в совокупности не повышают 
привлекательности российских университетов для ино-
странных абитуриентов, а на безопасность жизнедеятель-
ности вузы и вовсе не могут влиять, т. к. многое опреде-
ляется политической и экономической ситуацией в стране 
и влиянием средств массовой информации за рубежом, 
формирующими как позитивный, так и негативный на-
строй.

В июне 2014 г. состоялся визит представителей Инсти-
тута кибернетики в один из европейских вузов-партнеров 
ТПУ, входящих в ТОП-100 мировых лидеров образования. 
Цель визита заключалась в участии в мероприятиях, ор-
ганизованных европейским вузом для своих студентов, 
на которых представители вузов-партнеров рассказывали 
о реализуемых совместных программах, преимуществах 
и поддержке для иностранных студентов. На презентации 
программ ТПУ присутствовали около 25 иностранных 
студентов. Присутствующим студентам было предложено 
(в добровольном порядке, анонимно) ответить на 3 во-
проса заранее подготовленной анкеты:

1. Бывали ли вы в России?
2. Считаете ли вы привлекательным обучение 

в России для будущей карьеры?
3. Что останавливает вас от поступления в рос-

сийский вуз? (были предложены следующие варианты: 
климат, расстояние, язык или другое).

Ответы были проанализированы и представлены в виде 
следующих наглядных диаграмм (Рис. 1 и 2).

Очень часто мы ошибочно считаем, что иностранные 
студенты боятся холодной зимы, и их пугает дальность 
расстояний. При этом почему-то мы не уделяем долж-
ного внимания таким факторам, как низкая мировая из-
вестность научных школ и слабо прорекламированная ре-
путация образовательных услуг, возможностей участия 
в научных проектах, прохождения стажировки в россий-
ских компаниях с перспективой получения опыта работа 
в России и дальнейшего трудоустройства.

Вернемся к вопросам, поставленным в начале 
статьи — настолько ли важно уделять вопросу привле-
чения иностранных студентов такое значительное вни-
мание с учетом «легковесности» данного показателя 
и действительно ли нужны российским университетам 
иностранные студенты. Среди основных показателей 
рейтинга QS наибольший вес имеет такой показатель, 
как репутация в академических кругах. При этом оче-
видным является тот факт, что репутация не может воз-
никнуть из ниоткуда. Для её возникновения требуется 
взаимодействие — партнерское, научное, взаимовы-
годное сотрудничество. Сама по себе студенческая мо-
бильность 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. В таком случае можно гово-

Рис. 1. Причины, препятствующие поступлению иностранцев в российский вуз
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рить, что маловесные показатели, такие как количество 
зарубежных студентов и преподавателей, а вместе с ними 
и цитируемость работ преподавательского состава и фор-
мируют тот самый весомый показатель академической ре-
путации. И именно иностранные студенты могут важным 
элементом, влияющих на повышение репутации россий-
ского образования в международных кругах.

Предлагаю рассмотреть следующие способы привле-
чения иностранных студентов:

 — создание новых образовательных программ со-
вместно с ведущими зарубежными университетами;

 — переход на модульный междисциплинарный 
принцип проектирования и реализации образовательных 
программ;

 — создание виртуальной образовательной среды с ак-
тивным использованием мировых открытых образова-
тельных ресурсов (EdX, Coursera);

 — формирование репутации университета, реализую-
щего уникальные образовательные программы, соответ-
ствующие международным стандартам;

 — грантовая поддержка лучших российских и ино-
странных студентов;

 — развитие кампуса.
В заключении можно сделать следующий вывод: чтобы 

показатель количества иностранных студентов действи-
тельно сыграл в плюс вузу нужно выстраивать работу 
с иностранным контингентом таким образом, чтобы это 
в дальнейшем повысило репутацию вуза в академических 
национальных и международных кругах. Именно пра-
вильно спланированная двусторонняя академическая мо-
бильность студентов может в дальнейшем привести к ре-
зультатам, которые будут измеримы и видимы в форме 
созданных совместных научных групп, разработанных со-
вместных научных проектов, изданных совместных пу-
бликаций, в форме обмена не только студентами и аспи-
рантами, но и научно-педагогическими работниками, 
что в свою очередь не замедлит благоприятно сказаться 
на формировании конкурентной глобальной образова-
тельной среды в российском вузе и вхождению в ведущие 
строки мировых рейтингов.
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Рис. 2. Привлекательность обучения в России для будущей карьеры иностранцев
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