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Аннотация. Современный образовательный ландшафт претерпевает существенные из-
менения под воздействием процессов интернационализации и транснационализации. Одной 
из форм интернационализации высшего образования является студенческая академиче-
ская мобильность, которая часто ассоциируется с программой Эразмус, имеющей трид-
цатилетнюю историю успешной работы в европейском образовательном пространстве. В 
процесс краткосрочного студенческого обмена вовлечены вузы стран ЕС, а также других 
стран, включая Россию. Программа Эразмус глубоко и всесторонне изучается в преломле-
нии к участникам из стран Евросоюза, в то время как российский сегмент остаётся своего 
рода белым пятном. В статье представлены результаты исследования опыта российских 
студентов, обучавшихся в 2018–2020 гг. в европейских вузах-партнёрах в рамках програм-
мы Эразмус, а также российских студентов, проходивших обучение совместно с иностран-
ными коллегами в домашнем вузе. Применение квалитативных методов анализа позволило 
выяснить, что программа Эразмус исключительно высоко оценивается российскими участ-
никами, поскольку она способствует развитию межкультурной компетенции, профессио-
нальных навыков и стимулирует личностный рост. Занятия, проводимые в базовом вузе 
совместно с иностранными студентами, воспринимаются российскими студентами как 
интересные и эффективные, поскольку способствуют совершенствованию компетенции 
межкультурного общения, повышают мотивацию, дают стимул к саморазвитию и харак-
теризуются благоприятным эмоциональным фоном, что в совокупности позволяет гово-
рить о несомненно позитивном воздействии программы Эразмус на образовательную среду 
в домашнем вузе. 
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Abstract. Modern educational landscape has been undergoing drastic changes due to the pro-
cesses of internationalization and transnationalization. Internationalization in higher education 
is manifold, student academic mobility being one of its manifestations. It is often associated with 
ERASMUS, the programme that has been implemented in European higher education for almost 
30 years. It provides short-term student exchange programmes and involves EU member states as 
well as other European countries, including Russia. The effect of ERASMUS on higher education 
of EU countries has been thoroughly studied, while its Russian segment remains a white spot. This 
article reports on the study done among Russian students who participated in ERASMUS students 
exchange programmes in 2018–2020 as well as the Russian students educated along with their in-
ternational colleagues in a home university. The employment of qualitative methods revealed that 
Russian participants of ERASMUS exchange programmes find them very effective. The most signifi-
cant benefits include the development of cross-cultural competence as well as professional skills and 
personal growth. Students working with international participants of ERASMUS programme in a 
home university were very positive about the experience. Such communication makes the classes 
interesting, helps Russian students develop understanding of cultural issues, increases their motiva-
tion and gives impetus to self-development.
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Введение
Последние десятилетия характеризу-

ются неуклонно возрастающим уровнем 
студенческой академической мобильности, 
которая носит повсеместный, глобальный 
характер [1]. Однако изменения подобного 
рода имеют свои региональные особенности 

и в разной степени охватывают те или иные 
страны. Традиционными центрами притяже-
ния являются Великобритания и США, пре-
жде всего в силу того, что английский язык 
стал своего рода lingua franca, а его знание 
существенно облегчает интеграцию зару-
бежных студентов в новую академическую 
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среду [2]. В качестве устойчивой тенденции 
последних десятилетий исследователи от-
мечают увеличение количества студентов из 
КНР, которые стремятся получить престиж-
ное образование в зарубежных университе-
тах. При этом и высшие учебные заведения 
Китая привлекают всё большее число ино-
странных студентов. Возникает поток ака-
демической мобильности, направленный в 
сторону китайских вузов, что делает КНР 
новым региональным магнитом в сфере об-
разования [3]. 

Изменения образовательного ландшаф-
та в данном фокусе послужили материалом 
многочисленных исследований [4–7]. Обра-
зовательное пространство рассматривается 
не только в национальном, но и транснаци-
ональном контекстах [8]. Увеличивающийся 
поток трансграничных академических об-
менов позволяет говорить о возникновении 
в сфере высшего образования глобального 
рынка [9]. 

Студенческая мобильность имеет разные 
формы: помимо обучения в зарубежном 
университете с целью получения степени 
бакалавра или магистра, возможно участие 
студентов в краткосрочных программах об-
мена, позволяющих приобрести опыт обу-
чения за границей в течение одного или двух 
семестров, а затем продолжить курс в «до-
машнем» вузе. Возможность накопления за-
чётных единиц, полученных за рубежом, при 
продолжении обучения в базовом вузе по-
зволяет учёным говорить о так называемой 
зачётной мобильности [10]. Важным звеном 
в данном процессе выступает программа 
студенческого обмена Эразмус, уже более 
тридцати лет осуществляемая под эгидой 
Европейского Союза. Она охватывает как 
государства, входящие ЕС, так и прочие ев-
ропейские страны, включая Россию. Участие 
российских университетов носит двусторон-
ний характер: они выступают принимающей 
стороной и направляют своих студентов в ев-
ропейские вузы. В документах Европейской 
Комиссии приводятся следующие цифры за 
период 2015–2017 гг.: по программе Эразмус 

обучение в России прошли 1100 европейских 
студентов, в то время как число российских 
участников, получивших стипендии на об-
учение в странах Евросоюза в рамках этой 
программы, составляет 636 человек1. Дан-
ный фрагмент европейской академической 
интеграции до сих пор оставался за рамками 
исследований в области интернационали-
зации российского высшего образования. 
Несмотря на достаточно скромный объём 
трансграничной студенческой мобильности, 
направленной из России в ЕС, социальные, 
культурные, академические аспекты двусто-
роннего сотрудничества российских и евро-
пейских университетов требуют критиче-
ского осмысления, а опыт российских вузов, 
вовлечённых в реализацию европейских про-
грамм студенческого обмена, несомненно, 
заслуживает обобщения. 

Интернационализация  
и транснационализация  

как образовательные тренды
Когда речь идёт о высшем образовании, 

термины интернационализация и транснаци-
онализация имеют широкую сферу примене-
ния и неоднозначное толкование. В своей ра-
боте “Updated Internationalization Definition” 
Дж. Найт трактует интернационализацию 
как международную, межкультурную и 
глобальную интеграцию, тесно связанную 
с целями и функциями высшего образова-
ния [11]. В современной научной литературе 
термины «интернационализация» и «транс-
национализация» часто используются как 
синонимы. Однако Дж. Найт устанавливает 
между ними различие, считая, что интер-
национализация предполагает отношения 
между отдельными странами и культурами, 
в то время как транснациональные явления 
следует рассматривать как трансграничные. 
Деятельность такого рода, по мнению авто-
ра, ведётся за рамками межгосударственных 

1 European Commission. Erasmus +. URL: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/noden 
(дата обращения 26.06.2020).
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отношений [12]. Объединяющим элементом 
в объёме значения данных терминов служит 
преодоление границ между государствами, 
установление тесных культурных, экономи-
ческих и академических связей. 

В исследованиях, посвящённых интерна-
ционализации образования, выделяются три 
базовых подхода, определяющих развитие 
этого тренда. Во-первых, интернационализа-
ция рассматривается в практическом аспек-
те, то есть с точки зрения наличия иностран-
ных студентов, международных программ 
и академической мобильности. Во-вторых, 
выделяется мотивационный подход, связан-
ный с определением целей и ожидаемого 
результата международного академическо-
го сотрудничества. В-третьих, обращает на 
себя внимание компетентностный подход, в 
фокусе которого находятся приобретаемые 
в результате интернационализации знания и 
практические навыки [13].

Анализируя современные тенденции раз-
вития трансграничного образования, С. Вин-
сен-Ланкран отмечает два аспекта – рост 
и диверсификацию [14]. Применительно к 
высшему образованию разнообразие форм 
мобильности принято сводить к четырём ос-
новным типам: студенческая мобильность, 
мобильность преподавателей, мобильность 
образовательных программ и институцио-
нальная мобильность (мобильность обра-
зовательных учреждений). Первые два типа 
объединяются общим понятием академи-
ческая мобильность [15]. В исследованиях 
отечественных учёных, как правило, речь 
идёт об институциональной мобильности. 
В этой связи заслуживает внимания работа 
С.В. Шендеровой «Новый формат интерна-
ционализации: совместные университеты», 
описывающая опыт Китая по созданию со-
вместных университетов с Израилем и Рос-
сией [16]. Этому же автору принадлежит 
раздел в исследовании «Инновации и изме-
нения в транснациональном образовании», в 
котором находят подробное освещение со-
вместные программы между вузами России 
и ЕС [17]. Студенческая мобильность в тру-

дах отечественных учёных рассматривается 
фрагментарно, главным образом в ракурсе 
социокультурной адаптации иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах 
[18]. 

Одним из важных, но недостаточно из-
ученных аспектов является влияние интер-
национализации на университетскую обра-
зовательную среду. По мнению В. Корхоне-
на, исследователям следует сфокусировать 
внимание на том, как изменяются практики 
преподавания и получения знаний в ходе ре-
ализации международных образовательных 
программ [19]. В этой связи особое звучание 
приобретает межкультурный фактор, кото-
рый рассматривается в качестве неотъемле-
мого элемента преподавания и проведения 
научных исследований в условиях интерна-
ционализации высшего образования [13]. 
Интернационализация позволяет студентам 
получать опыт работы в мультикультурной 
образовательной среде, что способствует 
развитию компетенций межкультурного об-
щения. По мнению П. Краузера, опыт меж-
культурного общения получают не только 
мобильные студенты, но и принимающая у 
себя иностранных участников сторона, что 
позволяет говорить об интернационализа-
ции в домашнем университете [20]. Таким 
образом, поле трансграничного образова-
ния расширяется, а краткосрочная програм-
ма академического обмена может быть сти-
мулом для развития как профессиональных 
компетенций, так и компетенций межкуль-
турной коммуникации не только у иностран-
ных участников, но и у студентов базового 
вуза, у принимающей стороны.

Программа Эразмус:  
механизмы и результаты

В основе возникновения международ-
ных студенческих обменов лежит стрем-
ление стимулировать академическое раз-
витие студентов, совершенствовать навыки 
межкультурного общения, особенно знание 
иностранных языков, что в конечном ито-
ге направлено на подготовку выпускников 
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университетов к успешному функциониро-
ванию на международном рынке труда, где 
эти качества являются наиболее востребо-
ванными [21]. Оценивая вклад программы 
Эразмус в развитие студенческого обмена в 
европейских государствах, учёные отмечают 
тенденцию к демократизации трансгранич-
ной студенческой мобильности, поскольку 
стипендии, выделяемые Европейским Со-
юзом, делают краткосрочное обучение за 
рубежом доступным широкому кругу сту-
дентов, превращая элитарное образование в 
инклюзивное [21; 22]. 

Программа краткосрочного студенче-
ского обмена подразумевает существование 
партнёрских отношений между вузами двух 
европейских стран. Предполагается, что вуз 
принимает определённое количество ино-
странных студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата или магистратуры, и 
направляет своих студентов в партнёрский 
университет. Для того чтобы принять уча-
стие в программе академического обмена, 
студентам необходимо подать заявку при-
мерно за год до предполагаемой даты начала 
обучения за рубежом. В качестве критери-
ев отбора рассматриваются академическая 
успеваемость и мотивация кандидата. Вы-
деляемая в рамках программы стипендия 
гарантирует место в определённом зарубеж-
ном вузе-партнёре, кроме того, студенты 
получают небольшое денежное пособие для 
покрытия части дорожных расходов [23]. В 
то же время, находясь за границей, студенты 
самостоятельно оплачивают проживание, 
питание, несут расходы на приобретение 
учебников [24]. Для российских участни-
ков программы важным моментом является 
упрощённая процедура получения визы.

Краткосрочная студенческая мобиль-
ность анализируется в трудах европейских 
исследователей с нескольких позиций. Во-
первых, выявляются мотивационные факто-
ры мобильности, основным из которых слу-
жит прагматическая ориентация участников 
программ студенческого обмена на дости-
жение долгосрочных карьерных планов [25]. 

Во-вторых, рассматривается человеческий 
капитал, приобретаемый студентами, анали-
зируются их профессиональные компетен-
ции и развитие «мягких» навыков. При этом 
отмечается совершенствование таких компе-
тенций, как гибкость, восприимчивость к но-
вому, владение иностранными языками [26]. 
Целый ряд работ посвящён определению 
роли программы Эразмус в формировании 
единой европейской идентичности, в разви-
тии межкультурных связей [27; 28]. Кроме 
того, в центре внимания научных изысканий 
находится оценка эффективности реали-
зации программ студенческого обмена, по-
казателем которой служит успешность вы-
пускников на международном рынке труда. 
Результаты исследований обнаруживают 
определённую вариативность, однако мож-
но говорить и об общей тенденции повы-
шения шансов при приёме на работу, если 
кандидат имеет опыт участия в программах 
академического обмена [23]. 

Как показывает обзор литературы, про-
грамма Эразмус глубоко и всесторонне ис-
следуется применительно к участникам из 
стран Евросоюза. В то же время российский 
сегмент её реализации остаётся своего рода 
белым пятном. Компетенции, приобретае-
мые российскими участниками академиче-
ского обмена в ходе обучения в европейских 
вузах, их мотивация, а также тот эффект, ко-
торый оказывает на студентов принимающе-
го вуза совместная работа с иностранными 
участниками программы Эразмус, заслужи-
вают пристального рассмотрения.

Методология и постановка проблемы
При проведении исследования исполь-

зовались квалитативные методы анализа. 
Опрос охватывал студентов – участников 
программы Эразмус, обучающихся на пере-
водческом факультете НГЛУ им. Н.А. До-
бролюбова. Общее количество респондентов 
составило 14 человек, проходивших в 2018–
2020 гг. обучение в рамках краткосрочных 
программ в университетах Австрии, Герма-
нии, Италии и Франции. При этом 10 студен-
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тов участвовали в европейской программе 
академической мобильности во время чет-
вёртого года обучения и четыре студента – в 
ходе третьего года обучения. Кроме того, ре-
спондентами выступили 35 студентов пере-
водческого факультета НГЛУ, которые за-
нимались в группах совместно со студентами 
из Франции, Италии и Австрии, проходив-
шими курс обучения в Нижегородском госу-
дарственном лингвистическом университете 
им. Н.А. Добролюбова в рамках программы 
Эразмус. Как российские, так и иностранные 
студенты находились в вузах-партнёрах в те-
чение одного семестра. 

Опрос, проводимый на основе аноним-
ности и добровольности, состоял из двух 
компонентов: анкетирования и последовав-
шего за этим подробного интервью. Анкета, 
составленная для студентов, побывавших в 
европейских вузах-партнёрах, имела целью 
выявление оценки эффективности програм-
мы. Она включала параметры, которые пред-
лагалось расположить по степени релевант-
ности. Анкета, предназначенная для студен-
тов, обучающихся в базовом вузе совместно 
с иностранными студентами – участниками 
программы Эразмус, содержала утвержде-
ния, которые сопровождались рейтинговой 
шкалой, состоящей из четырёх градаций: 
«согласен», «скорее согласен», «скорее не 
согласен», «не согласен». Чтобы избежать 
потери информации, возникающей при фор-
мализованном опросе, по завершении анке-
тирования с каждым из участников прово-
дилось интервью, позволяющее прояснить 
важные детали. 

Используемые методы были направлены 
на выявление следующего.

1.  Какое воздействие оказало участие в 
международной программе академического 
обмена на российских студентов, обучав-
шихся в течение семестра в европейских ву-
зах-партнёрах?

2.  Как воспринимается российскими сту-
дентами совместное обучение с иностранны-
ми участниками программы Эразмус в до-
машнем университете?

Результаты исследования
Опрос студентов, прошедших кратко-

срочное обучение в вузах Австрии, Италии, 
Франции и Германии, выявил, что практиче-
ски все респонденты высоко оценивают эф-
фективность академического обмена. Квин-
тэссенцией полученного опыта может стать 
наблюдение студента О.: «В целом, это 
было одно из лучших моих решений в жизни! 
Именно этот семестр помог мне понять, 
кто я и чего хочу от жизни!»

Результаты анкетирования позволили вы-
строить определённую иерархию факторов, 
которые рассматриваются как преимуще-
ства участия в программе Эразмус:

1)  программа дала возможность узнать 
новое о культуре другой страны;

2)  программа помогла улучшить знание 
иностранного языка;

3)  это помогло понять, чем мы отличаем-
ся от других в поведении, восприятии мира;

4)  программа дала возможность изучать 
предметы, недоступные в своём университете;

5)  появилась возможность познакомить-
ся с новыми методами обучения, преподава-
ния;

6)  это дало возможность испытать себя, 
выйти из зоны комфорта, ощутить незави-
симость;

7)  мне нравится путешествовать, откры-
вать новые места;

8)  программа обмена помогла почувство-
вать уверенность в себе, повысить самооценку;

9)  привлекает возможность завести но-
вые знакомства;

10)  обучение в зарубежном университете 
повышает шансы удачного трудоустройства.

Указанные факторы можно условно раз-
делить на три группы: личностный рост, 
межкультурные компетенции и академи-
ческие компетенции. Наиболее очевидным 
достоинством обучения в европейских ву-
зах, по мнению респондентов, является воз-
можность узнать новое о культуре страны. 
В ходе интервью удалось установить, что 
особую ценность для российских студентов 
имеет знакомство с моделями поведения, 



152

иНтерНациоНализация образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4.

национальной кухней, организацией рабо-
ты различных институтов, таких как банки, 
транспорт, образовательные учреждения. 
Погружение в иную социокультурную сре-
ду оказало воздействие на межкультурную 
компетенцию респондентов, позволив на 
практике постичь то, как работают различ-
ные структуры в определённой стране ЕС.

Вторым по значимости фактором являет-
ся улучшение знания иностранного языка. 
При этом речь идёт как об использовании 
языка страны пребывания в академических 
целях, так и о его применении в бытовых си-
туациях. Интервью показывают, что студен-
ты ощущали лёгкость и раскрепощённость, 
разговаривая на иностранном языке, по-
скольку не боялись делать речевые ошибки, 
что объяснялось доброжелательностью и 
готовностью к контактам со стороны носи-
телей языка. Фактор, обладающий высокой 
ценностью, связан с самоидентификацией 
студентов. Пребывание в стране ЕС в тече-
ние семестра позволило осознать то, чем мы 
отличаемся от других, что также можно ин-
терпретировать как развитие навыков меж-
культурной коммуникации. 

Студенты отмечают важность академиче-
ских аспектов программы, выделяя в каче-
стве высокорелевантных такие факторы, как 
возможность изучать предметы, не доступ-
ные в базовом университете, и знакомство с 
новыми методами преподавания и обучения. 
Респонденты подчёркивают более высокую 
степень самостоятельности коллег из вузов-
партнёров при выборе предметов, а также в 
способах организации работы. Обращает на 
себя внимание разнообразие дисциплин по 
выбору, учёт интересов студентов при опре-
делении содержания и формы организации 
курсов, наличие партнёрских отношений 
между преподавателями и студентами.

Кроме того, выделяются факторы, свя-
занные с личностным развитием участников. 
Отмечается, что обучение в университете-
партнёре предоставило шанс испытать себя, 
ощутить независимость. Для тех, кто до по-
ездки за рубеж жил с родителями, возмож-

ность самостоятельно решать различные бы-
товые проблемы имела трансформационное 
воздействие, что позволило респондентам 
существенно повысить самооценку и обрести 
уверенность в себе. Студентка Ш. отмечает: 
«Для меня возможность провести полгода 
в другой стране была, скорее всего, шансом 
узнать больше себя, измениться в лучшую 
сторону, расширить горизонты и понять, 
что я могу очень многое. Благодаря труд-
ностям я поняла, что я могу справляться 
с разными задачами, и осознала важность и 
ценность каждого своего действия».

Согласно опросу, наименьшую ценность 
имеет опыт участия в программе междуна-
родного академического обмена в аспекте 
дальнейшего трудоустройства. Студенты 
полагают, что указание на программу Эраз-
мус в резюме может впечатлить работодате-
лей, однако высказывается сомнение в том, 
что это сможет повлиять на окончательное 
решение о приёме на работу.

Второй этап исследования был направлен 
на выявление того, как российскими студен-
тами воспринимается совместное обучение 
с иностранными коллегами, участвующими 
в программе Эразмус. Студенты из вузов-
партнёров сами выбирали интересующие их 
курсы, которые были соотносимы с изуча-
емыми в базовом вузе дисциплинами и по-
зволяли набрать необходимое количество 
зачётных единиц. Таким образом, в одной 
российской студенческой группе в течение 
семестра занималось от одного до четырёх 
иностранных студентов. 

Анализ ответов респондентов на вопро-
сы анкеты позволяет утверждать, что в по-
давляющем большинстве случаев они поло-
жительно воспринимают возможность со-
вместного обучения (Табл. 1).

Прежде всего, высоко оцениваются меж-
культурные факторы взаимодействия с 
иностранными коллегами. Поскольку ино-
странные студенты давно живут в условиях 
трансграничности, и многие из них имеют 
опыт обучения или путешествия не только 
в пределах своей страны, их наблюдения и 
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примеры из собственной жизни позволяют 
респондентам увидеть многие социальные и 
культурные грани стран Евросоюза в новом 
ракурсе. Это также способствует самоиден-
тификации российских студентов, опреде-
лению того, чем мы отличаемся от других в 
поведении и восприятии мира. В этой связи 
в ходе интервью студентом Д. было выраже-
но следующее мнение: «Однако здесь всегда 
нужно принимать во внимание личные каче-
ства и взгляды, которые формируются не 
только под влиянием национальной иден-
тичности. Так, студенты из одной и той 
же страны по некоторым вопросам имели 
абсолютно противоположные точки зре-
ния. Но взаимодействие с иностранными 
студентами в любом случае расширяет кру-
гозор и позволяет познакомиться с другими 
культурами «не выходя из дома».

Студенты также считают, что совместное 
обучение помогает разрушить националь-
ные стереотипы. При этом респонденты от-
мечают, что в ходе работы с иностранными 
коллегами они убедились в том, что, несмо-
тря на принадлежность к разным культурам, 
на многие проблемы они смотрят одинаково, 
имеют схожие вкусы и предпочтения, что яв-
ляется следствием глобализации. 

Анкетирование позволило выявить по-
ложительное восприятие академического 
аспекта работы в смешанных группах. Сту-
денты полагают, что это помогает совер-
шенствовать владение иностранным языком 
и стимулирует тщательную подготовку к 
занятиям. В ходе интервью респондентом 
А. было предложено следующее объясне-
ние: «Студенты, обучающиеся по обмену, 
обычно нацелены на результат и активную 
работу на занятиях, для них обучение в на-
шем университете – это что-то необычное 
и непривычное, из ряда вон выходящее, в то 
время как для студентов из России такое 
обучение стало обыденным. Поэтому сту-
денты по обмену – это некий мотиватор. 
Стыдно не делать задания, зная, что их 
сделают остальные».

Респонденты также отмечают особую 
эмоциональную атмосферу на совместных 
занятиях, что является фактором, стимули-
рующим интерес. В то же время исследова-
ние выявило определённый, хотя и невысо-
кий процент респондентов, которые испы-
тывают дискомфорт, работая с иностран-
ными студентами, поскольку они боятся 
потерять лицо, сделав ошибку. Объяснением 
может служить то, что они воспринимают 

Таблица 1
Оценка работы в группе с иностранными студентами 

Table 1
How students evaluate joint learning with foreign Erasmus+ participants

Вопросы анкеты
Согласен,  

%
Скорее 

согласен, %
Скорее не  

согласен, %
Не согласен,  

%

1. Это даёт мне возможность узнать новое о культуре 
другой страны

83 17 0 0

2. Это помогает улучшить знание иностранного языка 12 88 0 0

3. Я испытываю дискомфорт, так как боюсь сделать 
ошибку и потерять лицо

0 7 0 93

4. Это заставляет лучше изучать материал, так как 
создаётся конкурентная среда

15 55 30 0

5. Мне нравится эмоциональная атмосфера на заняти-
ях, они проходят интереснее обычного

37 48 5 0

6. Совместное обучение разрушает национальные 
стереотипы

52 48 0 0

7. Работа в мультикультурной группе помогает понять, 
чем мы отличаемся от других в поведении, восприятии 
мира и т.д.

83 17 0 0
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участников программы академического об-
мена как угрозу своему статусу, поскольку 
приезжающие из вуза-партнёра студенты, 
как правило, отличаются высокой мотиваци-
ей и глубокими знаниями в разных областях.

Обсуждение и заключение
Результаты анкетирования и интервью 

респондентов, прошедших обучение в евро-
пейских вузах-партнёрах, а также россий-
ских студентов, занимающихся в смешанных 
группах с иностранными коллегами в домаш-
нем вузе, позволяют утверждать, что пря-
мые контакты в академической среде, осу-
ществляемые в ходе реализации программы 
Эразмус, способствуют развитию навыков 
межкультурного общения и профессиональ-
ных компетенций не только у российских 
мобильных студентов, но и у студентов, обу-
чающихся совместно с иностранными участ-
никами программы в базовом вузе. 

Краткосрочная программа студенческой 
мобильности Эразмус исключительно поло-
жительно оценивается российскими участ-
никами. Прежде всего, отмечается развитие 
межкультурной компетенции, основанное 
на постижении нюансов межличностного 
общения, а также на понимании того, как 
работают различные институты в странах 
ЕС. На втором месте по степени релевант-
ности стоит развитие профессиональных на-
выков, в значительной мере обусловленное 
интенсивным использованием иностранного 
языка в академической среде и быту. Отме-
чается роль программы международного об-
мена как катализатора личностного роста. 
Российские участники подчёркивают повы-
шение самооценки, степени самостоятель-
ности и уверенности в себе. 

Европейская программа студенческого 
обмена способствует развитию интернацио-
нализации в домашнем университете, повы-
шая компетенцию межкультурного общения 
российских студентов, занимающихся в сме-
шанных группах с иностранными участника-
ми программы. Кроме того, отмечается по-
вышение мотивации российских студентов, 

связанное с тем, что совместные занятия на 
протяжении семестра обладают определён-
ной новизной и рассматриваются респон-
дентами как интересные. Всё это в той или 
иной степени стимулирует более тщательную 
подготовку к занятиям, что также позволяет 
говорить о положительном воздействии про-
граммы на академическую среду в домашнем 
вузе. Отмечается в целом положительный 
эмоциональный фон совместных занятий, 
однако незначительное количество респон-
дентов испытывает дискомфорт от присут-
ствия иностранных студентов, воспринимая 
их как угрозу собственному статусу. Однако 
подобного рода дискомфорт может иметь 
и положительный эффект, так как тот, кто 
раньше почивал на лаврах, получает новый 
стимул к развитию, сопоставив себя с теми, 
кто обладает более обширными знаниями. 
Таким образом, приезжающие по обмену 
участники программы Эразмус устанавлива-
ют некий стандарт, создают конкурентную 
среду, что, несомненно, может служить им-
пульсом к совершенствованию профессио-
нальных компетенций российских студентов.

Исследование имеет определённые огра-
ничения, поскольку оно описывает опыт 
одного вуза, отражая достаточно узкий 
сегмент российского образовательного про-
странства. В качестве перспективы предпо-
лагается расширение выборки и вовлечение 
в исследование бо=льшего количества уни-
верситетов. Требуют дальнейшего изучения 
проблемы интеграции и реинтеграции участ-
ников программы Эразмус, обучающихся в 
российских и зарубежных вузах. Поскольку 
включение иностранных участников про-
грамм академического обмена в работу 
студенческих групп принимающей стороны 
требует определённых модификаций стиля 
обучения, анализ педагогических решений 
российских преподавателей, их оценка сте-
пени эффективности реализации програм-
мы Эразмус в отечественных вузах могут по-
служить темой дальнейших исследований в 
области интернационализации российского 
высшего образования.
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