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Аннотация. Статья знакомит с последними зарубежными исследованиями в области 
академической мобильности и перспективами её развития. Выделяются и описываются 
факторы влияния и современные тенденции в международном образовании. На основании 
изложенных данных делаются прогнозы о направлении трансформации академической мо-
бильности в мире на предстоящее десятилетие. Статья актуальна в связи с утверждением 
в России 2017 г. приоритетного проекта по развитию экспортного потенциала российской 
системы образования.
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30 мая 2017 г. на президиуме Совета при 
Президенте России по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам утверж-
ден паспорт приоритетного проекта «Раз-
витие экспортного потенциала российской 
системы образования», направленного на 
повышение конкурентоспособности и при-
влекательности российского образования 
на международном рынке образовательных 
услуг. Программа включает в себя широкий 
спектр мероприятий, предусматривающих 
законодательные, организационные, мето-
дологические, управленческие новации, при-
званные повысить узнаваемость «бренда» 
российского образования и способствовать 
развитию международной академической 
мобильности. Основными задачами являют-
ся: совершенствование нормативной право-
вой базы по вопросам приёма и обучения 
иностранных граждан, въезда, пребывания, 
трудоустройства иностранных обучающих-
ся в России, оптимизация процедуры при-

знания иностранного образования и(или) 
квалификаций, создание Консорциума об-
разовательных организаций, обеспечиваю-
щих внедрение целевой модели по экспорту 
образования, развитие новых форм межву-
зовского сотрудничества в области созда-
ния совместных образовательных программ, 
продвижения российских онлайн-программ, 
международное признание российского об-
разования и российских образовательных 
программ, создание благоприятных условий 
для пребывания иностранных обучающихся, 
совершенствование международных служб 
в российских образовательных организа-
циях. Программа ставит амбициозные за-
дачи увеличения количества иностранных 
обучающихся с 200 тыс. в 2017 г. до 710 тыс. 
в 2025 г.1. 

1 Паспорт приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы об-
разования» в редакции протокола от 30 мая 2017 
года № 6. URL: http://government.ru/news/28013/
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В настоящее время более 5 млн. студентов 
обучаются в иностранных образовательных 
организациях разного уровня. Этот показа-
тель возрос более чем в два раза с 2000 г. и 
более чем в три раза с 1990 г. [1]. Ожидает-
ся, что к 2025 г. более 8 млн. граждан будут 
получать образование в зарубежных обра-
зовательных организациях. Значительный 
рост иностранных студентов в мире явился 
одним из последствий процессов глобализа-
ции, скачок которой пришелся на конец XX 
и начало XXI вв. Наряду со свободным пере-
мещением товаров и финансов, в «плавание 
без границ» отправились знания, умения, на-
выки, квалификации. Это привело не только 
к возникновению новой подотрасли эконо-
мики – «экспорт образовательных услуг», 
но и стало дополнительным инструментом 
для развития межкультурных, дипломатиче-
ских, гуманитарных составляющих межго-
сударственного взаимодействия. 

Однако в последние годы наблюдается 
снижение скорости прироста иностранных 
обучающихся. Это означает, что легкодо-
ступные ресурсы потенциальных студен-
тов из-за рубежа сокращаются, и ситуация 
требует анализа для выявления ключевых 
факторов, оценки перспектив и разработки 
стратегий, направленных на привлечение 
иностранных обучающихся. 

В 2017 г. Британский Совет опублико-
вал аналитический отчет «10 тенденций в 
развитии высшего образования» (10 Trends 
Transformative Changes in Higher Education) 
[2]. В работе сформулирован целый ряд 
факторов, влияющих на мировую систему 
высшего образования. Некоторые из них 
являются значимыми и для международной 
академической мобильности. В первую оче-
редь, в докладе отмечается влияние ожида-
емых демографических изменений. Увеличе-
ние продолжительности жизни и снижение 
показателя фертильности ведут к старению 
отдельных стран и регионов, что, в свою оче-
редь, ведёт к уменьшению целевой группы 
обучающихся – людей в возрасте 15–24 лет. 
Данная тенденция является характерной 

для всех регионов мира за исключением Аф-
риканского континента. Ожидается, что к 
2080 г. количество граждан из африканских 
стран в возрасте от 18 до 22 лет будет пре-
восходить количество граждан в референт-
ной группе Азиатского региона. Здесь необ-
ходимо отметить, что до последнего времени 
демографический фактор не являлся опре-
деляющим в общей картине мобильности; 
прогнозируемые существенные изменения 
выводят его если не в приоритетные, то в 
значимые показатели.

Академическая мобильность во многом 
также определяется стратегией государств-
реципиентов иностранных обучающихся, 
нацеленной на увеличение численности дан-
ной категории студентов. Помимо экономи-
ческой составляющей, политика расширения 
академической мобильности включает в себя 
и более частные задачи, такие как подготов-
ка квалифицированных кадров из числа ино-
странных граждан для внутреннего рынка 
труда, решение проблемы необеспеченно-
сти отдельных отраслей экономики квали-
фицированными кадрами и др. В таблице 1 
представлены планы ведущих государств-
реципиентов по увеличению количества ино-
странных обучающихся.

Для привлечения иностранных обучаю-
щихся страны-реципиенты используют раз-
нообразные механизмы: прямую или опос-
редованную финансовую помощь студентам 
из-за рубежа, сотрудничество с бизнесом, 
создание условий для карьерного роста ино-
странных выпускников, решение визовых и 
миграционных вопросов, информирование 
родителей и абитуриентов о целях обучения 
иностранных граждан и т.д.

Изменение распределения иностранных 
студентов по странам-реципиентам тесно 
связано с формированием и развитием но-
вых мировых экономических центров. На-
бирающие мощь новые экономики остро 
нуждаются в квалифицированных кадрах, 
подготовку которых невозможно осуще-
ствить без модернизации и развития наци-
ональных систем образования. По оценкам 
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[3], экономика КНР к 2028 г. превзойдет эко-
номику США, к 2030 г. Мексика и Индоне-
зия обгонят Великобританию и Францию, к 
2050 г. Индия выйдет на второе место в мире, 
а через три–четыре десятилетия экономики 
Нигерии и Вьетнама станут наиболее бы-
строрастущими. 

Впечатляют достижения государств с но-
выми экономиками и в области образования. 
Университеты и институты из Азиатского 
региона уверенно двигаются к передовым 
позициям в мировых образовательных рей-
тингах. Так, в первой сотне рейтинга QS (QS 
World University Rankings 2016–2017) на 
азиатские высшие учебные заведения прихо-
дится около 8% [4]. В свою очередь, модер-
низация национальных систем образования 
способствует удовлетворению спроса на ка-
чественное образование внутри государства. 
Это ведёт к тому, что, с одной стороны, всё 
большее количество азиатских студентов 
предпочитают получать образование в на-
циональных, а не зарубежных образователь-
ных организациях, а с другой – влияет на 
выбор студентов из африканских государств 
в пользу азиатских университетов, оттяги-
вая тем самым потенциальных обучающихся 
от мировых центров образования.

Следующим довольно неожиданным яв-
лением в образовательной сфере является 
ослабление влияния фактора «бренд». Раз-
витие рекрутинговыми компаниями и рабо-

тодателями новых методик подбора персо-
нала (например, прием на работу «вслепую» 
(‘blind” hiring), без учета информации о пре-
дыдущем образовании, широкое развитие 
программ дополнительного образования и 
восприятия их работодателями наравне с 
программами «уровневого» образования и 
т.д.) ведут к снижению ценности «фирмен-
ной» составляющей при выборе иностранно-
го университета. Показатель «брендовости» 
обучения в резюме вытесняется прямой де-
монстрацией совокупности знаний, умений 
и навыков, которыми владеет выпускник. 
Это меняет приоритеты будущих студентов 
в сторону «небрендовых» образовательных 
организаций, как правило – с более низкой 
стоимостью обучения. 

Из тенденций последних лет, которые 
уже сказались на мировом образовании, 
следует выделить широкое развитие он-
лайн-технологий и распространение вир-
туальной образовательной среды. По све-
дениям [5], из 6 млн. обучавшихся в 2015 г. 
по программам третичного уровня в обра-
зовательных организациях США около по-
ловины (2,9 млн. человек) осваивали про-
граммы (частично или полностью) в форме 
онлайн-обучения. Масштабные исследова-
ния [6] также выявили заинтересованность 
родителей в получении школьниками и 
студентами образования с использованием 
онлайн-технологий. 

Таблица 1 
Прогнозируемое количество иностранных обучающихся по отдельным странам 

Государство Год Количество иностранных обучающихся, тыс. чел

Австралия 2025 720

Германия 2020 350

Канада 2022 450

КНР 2020 500

Малайзия 2025 250

Новая Зеландия 2025 143

Тайвань 2019 58

Франция - 470

Япония 2020 300

... … …

Россия 2025 710
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Были опрошены около 8500 респон-
дентов из 15 стран (Австралия, Канада, 
Китай, Египет, Франция, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Малайзия, Мексика, Синга-
пур, Тайвань, Объединенные Арабские 
Эмираты, Великобритания, США). Девять 
из десяти считают получение высшего об-
разования необходимым для карьерного 
роста своих детей и более 40% выражают 
заинтересованность в получении образо-
вания за рубежом. Однако более половины 
опрошенных определили одним из основ-
ных сдерживающих факторов высокую 
стоимость зарубежного образования. По-
этому возможность переориентации с тра-
диционных форм на онлайновое обучение 
с целью сокращения финансовых затрат 
поддержали более 60% родителей. Резуль-
таты опроса выявили готовность будущих 
студентов в лице их родителей – платель-
щиков образовательных услуг – перехо-
дить к массовому обучению с использова-
нием электронных технологий.

Среди существенных факторов академи-
ческой мобильности нельзя не отметить и 
такой, как язык преподавания. В таблице 
2 представлены качественные сведения по 
доле реализуемых на английском языке об-
разовательных программ третичного уровня 
[7]. Несложно сделать вывод о наличии пря-
мой зависимости между численностью таких 
программ и привлекательностью государ-

ства для иностранных студентов. Интересно 
отметить, что в настоящее время число поль-
зователей английского языка, для которых 
он не является родным, превосходит количе-
ство граждан-носителей языка. Между тем 
современные технологии позволяют «ос-
лабить» этот фактор, используя, например, 
программы синхронного перевода в онлайн-
обучении и т.д. 

Обобщая вышесказанное, можно ожи-
дать, что в ближайшее десятилетие картина 
мировой академической мобильности будет 
формироваться в сторону экономически 
развитых государств-реципиентов, страте-
гически нацеленных на привлечение ино-
странных студентов, имеющих развитые 
электронные технологии обучения и реали-
зующие образовательные программы на ан-
глийском языке, а к пулу государств-доно-
ров иностранных студентов будут активно 
присоединяться государства Африканского 
континента. 

В настоящей статье рассматривались ос-
новные факторы, определяющие картину 
академической мобильности в мире. При 
анализе этого процесса на региональном 
уровне должны также учитываться более 
тонкие политические, экономические, со-
циальные, гендерные, природные обсто-
ятельства, которые в отдельных случаях 
могут превалировать над масштабными 
факторами.

Таблица 2 
Доля реализуемых образовательных программ на английском языке третичного уровня в различных 

государствах – реципиентах иностранных обучающихся

Доля образовательных программ третичного 
уровня на английском языке

Государства-реципиенты

Все или почти все программы на английском языке
Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, 
Великобритания, США

Значительное количество программ на английском 
языке

Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция 

Некоторые программы предлагаются на английском 
языке

Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Корея, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, 
Швейцария

Нет или практически нет образовательных программ на 
английском языке

Австрия, Бельгия, Бразилия, Чили, Греция, Израиль, 
Италия, Люксембург, Российская Федерация, 
Испания
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