
107

SO
C

IO
LO

G
Y

 DOI: 10.18287/2782-2966-2023-3-3-107-114     
                                                        
 Дата поступления: 07.07.2023
 рецензирования: 30.08.2023
 принятия: 02.10.2023

 Л.В. Орлова
 Московский государственный университет 
 технологий и управления им. 
 К.Г. Разумовского (Первый казачий 
 университет), г. Москва, Российская Федерация 
 E-mail: Orlovalv313@mail.ru
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2790-3149

 А.А. Моисеева 
 Медицинский университет «Реавиз», 
 г. Самара, Российская Федерация 
 e-mail: fpdoreaviz@bk.ru

Академическая мобильность казахстанских и российских студентов: 
теоретико-методологический анализ

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем обстоятельством, что образование в России и Ре-
спублике Казахстан приобретает в большей степени практикоориентированный характер. Целью дан-
ной работы является освещение академической мобильности студентов и анализ различных аспектов и 
факторов, которые влияют на успешность и эффективность процесса мобильности. Задачи: уточнение 
понятийного аппарата академической, профессиональной и социальной мобильности, рассмотрение 
междисциплинарного аспекта этих понятий, разработка рекомендаций и стратегий для улучшения 
программ академического обмена, создания условий для успешной академической мобильности и со-
действия развитию студентов в глобальном образовательном пространстве. В работе используются 
методы моделирования, классификации, метод анализа документов стран-участниц образовательного 
пространства. Авторами выделены особенности организации академической мобильности в области 
международного сотрудничества высшей  школы, способствующие развитию качеств мобильности. 
Перед высшим образованием стоит задача создания и организации условий для становления специа-
листа, мобильного в социально-профессиональном плане. Назрела потребность в проведении целевой 
работы по организации академической мобильности студентов, а также разработке нормативно-пра-
вовой базы этой деятельности.  

Сделаны выводы о формировании модели организации академической мобильности студентов, ко-
торые были бы конкурентоспособны в условиях быстро меняющегося мира.
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Academic mobility of Kazakh and Russian students: 
theoretical and methodological analysis

Abstract: the relevance of the article is caused by the fact that education in Russia and the Republic of 
Kazakhstan is becoming more practice-oriented. The purpose of this work is to highlight the academic mobility 
of students in understanding and analyzing various aspects and factors that aff ect the success and eff ectiveness 
of the mobility process. Tasks: clarifi cation of the conceptual apparatus of academic, professional and social 
mobility, consideration of the interdisciplinary aspect of these concepts, development of recommendations and 
strategies for improving academic exchange programs, creating conditions for successful academic mobility 
and promoting the development of students in the global educational space.

The work applies the methods of modeling, classifying and analyzing the documents of the countries within 
the educational space. The authors highlight the features of the academic mobility organization in the fi eld of 
higher education international cooperation that contribute to the development of mobility qualities. The higher 
education faces an urgent need to create and organize the conditions for the formation of the specialist, who 
is mobile in socio-professional terms. There is a need to carry out a targeted work on the organization of the 
academic mobility of students, as well as the development of a regulatory framework for this activity.

 Conclusions are drawn about the formation of a model for the organization of academic mobility of 
students who would be competitive in a rapidly changing world.

Key words: academic mobility; professional mobility; social mobility; labor mobility; adaptation; concept; 
self-development.
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Введение 
В современном казахстанском и российском 

образовании изменились приоритеты как в учеб-
ной, так и во внеучебной деятельности обучаю-
щихся, и первостепенное значение приобретает 
формирование социальной и профессиональной 
мобильности будущего специалиста с высоким 
уровнем готовности к предстоящей деятельно-
сти. Развитие академической мобильности сту-
дентов в современных условиях выступает как 
стратегическая цель не только на уровне вуза, 
но и в масштабах всей страны. В современных 
условиях становится все более очевидным, что 
национальные системы высшего образования не 
могут развиваться вне глобальных процессов и 
тенденций, вне запросов мирового рынка труда. 
В этой связи интернационализация образования 
становится целенаправленной политикой госу-
дарства. На третьем форуме политики Болонско-
го процесса в число приоритетных целей вошли 
как государственная ответственность за высшее 
образование, так и глобальная академическая мо-
бильность. Отличительной чертой национальных 

систем образования и науки ХХІ в. является воз-
росшая академическая и научная мобильность. 
Академическая мобильность является неотъем-
лемой формой существования интеллектуаль-
ного потенциала, отражающая реализацию вну-
тренней потребности этого потенциала в движе-
нии в пространстве социальных, экономических, 
культурных, политических взаимоотношений и 
взаимосвязей. Академическую мобильность в об-
ласти международного сотрудничества высшей 
школы нельзя свести к конкретным действиям, 
технологиям и механизмам, связанным только с 
системой обмена студентами учебных заведений 
разных стран. Академическая мобильность сту-
дентов рассматривается как фактор и инструмент 
повышения конкурентоспособности образова-
ния, выступает своеобразной гарантией качества 
высшего образования, способствует формиро-
ванию компетентных кадров. Проблема форми-
рования академической мобильности студентов 
имеет различную историю исследования и прак-
тического применения в Казахстане, России и за 
рубежом. 
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Материалы и методы
В работе используются методы моделирова-

ния и классификации. Проблемные аспекты ака-
демической мобильности в Республике Казах-
стан осветили Г.И. Абдикеримова, А.М. Газалиев, 
В.Н. Головачёва, В.В. Егоров (Абдикеримова 
2014, с. 17–21), Д.А. Куланова, Г.Н. Сулейменова 
(Сулейменова 2012, с. 58–62), А.Д. Умбиталиев, 
О.А. Яновская (Умбиталиев 2016) и др.

Непосредственно вопросам развития акаде-
мической мобильности студентов в России и за 
рубежом посвящены исследования В.А. Галичи-
на, Л.В. Зновенко, A.A. Кропотченко, A.B. Кузь-
мина, А.Н. Шеремет и др. (Жмакина, Телегина, 
Брунсгаард 2018). Важность и значимость роли 
академической, социальной и профессиональной 
мобильности студента во время обучения в выс-
шем учебном заведении требует уточнения поня-
тий, связанных с процессом адаптации студента 
вуза, подробно рассмотренных в работах многих 
исследователей Ф.Б. Березина, Ф.Е. Василюка, 
Е.Б. Евдокимовой, Н.Н. Обозова, Т.С. Табуровой 
и др. Международная академическая мобильность 
в современных условиях рассмотрена в работах 
М.А. Юревича и В.А. Малахова (Юревич, Мала-
хов 2019, с. 103–117), международное сотрудни-
чество российских вузов и академическая мобиль-
ность (Трофимова 2021, с. 1–10) и др.

Исследование международной академической 
мобильности ведется достаточно активно. В сфе-
ре высшего образования процесс международной 
академической мобильности изучается G. Altbach, 
D.V. Damme, I.R.K. Dittrich, M. Rostan, M. Stohl, 
U. Teic hler и др. (Altbach 2001, Dittrich 2004, 
Damme 2001, Rostan 2014, Stohl, Teichler 2007).

        
Результаты и дискуссия 
В научной литературе положительно влияю-

щими на результат интеграции обучающихся в 
совершенно другую образовательную среду счи-
таются социально-демографические, педагоги-
ческие, психологические и другие условия. Все-
стороннее развитие обучающихся, их коммуника-
бельность и умение быть психологически гибким, 
способности к работе в команде, стремление к 
активным действиям, навыки ориентации в инте-
гральном электронном пространстве, изменение в 
зависимости от запросов меняющегося социума, 
находящегося в постоянном развитии, составляют 
требования высокопрофессиональной подготов-
ленности будущих профессионалов. Показателем 
их востребованности является сопровождающая-
ся успехом адаптация, которая создается форми-
рованием компетенций, приобретением навыков в 
профессиональной деятельности.

В эпоху быстро меняющихся социальных пере-
мен необходимо через различные формы адапти-
ровать обучающихся к будущей профессиональ-

ной деятельности, что, безусловно, будет спо-
собствовать их положительной самореализации 
и комфортности миропознания и мироощущения 
в современном обществе. Считаем, что обеспе-
чение постоянного развития студентов возможно 
для тех людей, обладающих свойствами личност-
ной мобильности, что становится возможным при 
правильной организации академической, социаль-
ной и профессиональной мобильности студентов 
вузов (Афонин, Орлова  2015, с. 59–63). 

Целесообразность рассмотрения и анализа 
основных онтологически взаимосвязанных поня-
тий, отражающих существенные свойства, связи, 
отношения предметов и явлений относительно 
предмета исследования вызвана его осмыслением 
и системным моделированием в будущем его ре-
зультатов.

Необходимость действенного, результативно-
го и корректного определения основных понятий 
исследования продиктовано тем, что большей ча-
стью они относятся к несформировавшимся. Это 
происходит в результате того, что ученые-иссле-
дователи при изложении проблемы организации 
профессиональной и академической мобильности 
студентов часто применяют различные денотаты 
терминов для обозначения одного и того же яв-
ления или одним и тем же термином обозначают 
различные понятия.

Мобильность в социологии, психологии и пе-
дагогике означает способность и готовность че-
ловека или группы к перемещению, изменению 
места проживания, работы, образа жизни и об-
щественного положения, а также к адаптации к 
новым условиям и требованиям среды. В социо-
логии мобильность рассматривается с различных 
точек зрения. Например, социальная мобильность 
относится к способности индивида изменять свое 
социальное положение в иерархии общества. Это 
может быть достигнуто через образование, про-
фессиональную карьеру или изменение статуса в 
социальной группе.

В психологии мобильность рассматривается 
как способность человека адаптироваться к новым 
ситуациям и менять свое поведение и мнения. Это 
может включать гибкость мышления, умение при-
нимать решения, адаптивность к изменениям и 
умение быстро адаптироваться к новым условиям.

В педагогике мобильность относится к готов-
ности обучаемого к передвижению и изменению 
образовательной среды. Это может включать го-
товность к переходу из одного уровня образова-
ния на другой, готовность получать новые знания 
и навыки, а также готовность к адаптации к изме-
нениям в обучающей среде.

Систематическое исследование мобильности 
началось в послевоенные пятидесятые годы с ра-
бот американских ученых Элтона Ф. Джексона и 
Гарри Д. Крокета о характере передвижений раз-
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личных социальных групп и отдельных индиви-
дуумов внутри одного общества (Каплина 2008, 
с. 87–89), причем в подавляющем большинстве 
социологи эмпирическим материалом для свое-
го анализа выбрали профессиональную мобиль-
ность. 

Изучение современной научной литературы 
позволяет детерминировать основные понятия 
проводимого исследования. Обратимся к анализу 
базовых понятий, используемых в нашей работе. 
Рассмотрим термины «социально-профессиональ-
ная и академическая мобильность», системно 
зависимое от него ближайшее понятие «мобиль-
ность» и дополняющее – «профессиональная», 
«социальная» и «академическая».

Исходя из вышеназванных базовых понятий, 
отмечаем, что предмет исследования находится 
в объектной связи как в учебной (академическая 
мобильность), так и во внеучебной деятельности 
(социально-профессиональная мобильность). В 
этой связи рассмотрим функциональные призна-
ки учебной и внеучебной деятельности в вузе, 
поскольку полагаем, что организация и внедрение 
в учебный процесс академической мобильности 
(АМ) является системообразующим фактором в 
формировании социально-профессиональной мо-
бильности казахстанских студентов. 

В современной социологической науке одной 
из самых известных концепций мобильности яв-
ляется концепция, разработанная Р. Бендиксом и 
М. Липсетом. Эта концепция исследует социаль-
ную мобильность, то есть перемещение людей по 
социальной иерархии (Колобкова 2004). Ричард 
Бендикс и Мартин Липсет предложили концепцию 
мобильности как результат сочетания двух факто-
ров: социоэкономических условий и индивидуаль-
ных способностей. Они считали, что социальная 
мобильность возникает в результате экономиче-
ских возможностей и усилий индивидуума.

Концепция Бендикса и Липсета выделяется 
тем, что они уделяли большое внимание роли об-
разования в социальной мобильности. Они счита-
ли, что образование играет важную роль в опре-
делении социального статуса и возможностей че-
ловека. Они также утверждали, что мобильность 
может быть ограничена факторами, такими как 
расовая или этническая принадлежность, пол и 
социальный класс.

П.А. Сорокиным введено понятие «социальной 
мобильности» и определено как социальные пере-
мещения определенных индивидов или социаль-
ных объектов в обществе. 

В соответствии с концепцией П.А. Сорокина 
видами мобильности являются: вертикальная и 
горизонтальная, групповая и индивидуальная, ме-
жгенерационная и внутригенерационная, особо 
выделяются трудовая, профессиональная и куль-
турная мобильности (Сорокин 1992).

В российской и казахстанской педагогике по-
нятие «мобильность» связано с интересами обще-
ства, нуждающегося в готовых к функциональной 
жизнедеятельности личностях в условиях быстро 
меняющегося под воздействием технологий мира. 
Ученые считают, что воспитание молодежи, ко-
торя обладает мобильностью и сможет с успехом 
реализовать себя в таких условиях, становится на 
сегодняшний день одними из самых первостепен-
ных целей системы образования.

По мнению Б.М. Игошева, объективной не-
обходимостью на сегодняшний день является 
всестороннее и полное изучение вопросов мо-
бильности с точки зрения педагогики (Игошев 
2018). Мы согласны с данной позицией ученого, 
так как считаем, что именно в центре внимания 
педагогики должна стоять проблема организации 
индивидуальной мобильности обучающегося, со-
ответственно, важной становится сущностная ха-
рактеристика и структура мобильности. Из этого 
следует, что необходимо подготовить мобильных 
и в социальном, и в профессиональном плане 
специалистов, готовых к передвижениям внутри 
общества.

Социологи изучают различные аспекты мо-
бильности: социальная мобильность (перемеще-
ние людей по социальной лестнице), профессио-
нальная мобильность (перемещение по карьерной 
лестнице).

Предметом анализа научных трудов М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, П. Сорокина стал функциональный 
подход рассмотрения понятия «профессиональная 
мобильность».

Исследования других ученых – А. Шюца, 
М. Шелера – раскрыли понятие «профессиональ-
ная мобильность» в качестве социального явления 
(Материалы IX Симпозиума 2018).

Российские ученые рассматривают професси-
ональную мобильность с разных сторон: осно-
вательно исследованы психологические аспекты 
трудовой деятельности; изучена методология 
анализа трудовой карьеры; освещено профессио-
нальное самоопределение выпускников вуза; рас-
смотрен социо-культурологический подход подго-
товки будущих специалистов; проанализированы 
основные проблемы вузов в рамках социопара-
дигмы. Анализ исследований ученых позволил 
прийти к выводу о том, что мобильность имеет 
дуальный характер, который заключается, с одной 
стороны, в мобильности обладающего отдель-
ными качествами индивида, с другой стороны, 
можно говорить о мобильности личности только 
в том случае, если она проявляется в какой-либо 
деятельности, в частности в подготовке выпуск-
ников к трудовой деятельности. Существует под-
ход к профессиональной мобильности как форме 
трудовой мобильности, которая, по утверждению 
Т.И. Заславской, является не столько экономиче-
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ским или социальным, сколько междисциплинар-
ным понятием, выражается в профессиональном, 
квалификационном, социальном, отраслевом, 
территориальном и других перемещениях инди-
видов, является своеобразной формой их адапта-
ции к новым технологическим и экономическим 
условиям функционирования (Пилецкая 2014).
Главным фактором в достижении социальной и 
трудовой мобильности студентов является учеба в 
вузе, в котором персоналистический рост обучае-
мых, круг их интересов, определенных способно-
стей достигается как через учебную, так и через 
внеучебную деятельность. Организация академи-
ческой мобильности, которая приводит к социаль-
ной и трудовой мобильности, связана с развитием 
у студентов потребности в саморазвитии по не-
скольким причинам.

Во-первых, академическая мобильность пре-
доставляет студентам возможность расширения 
своих знаний и компетенций за пределами уни-
верситетского кампуса. Она позволяет студентам 
познакомиться с другими культурами, языками и 
образовательными системами. Это помогает им 
развить толерантность, межкультурное понима-
ние и адаптивность к различным ситуациям. В 
результате, студенты становятся более гибкими и 
открытыми для новых возможностей, что способ-
ствует развитию их саморазвития.

Во-вторых, академическая мобильность часто 
связана с возможностями профессионального ро-
ста и получения работы. Образование за рубежом 
или обучение в другом университете может пре-
доставить студентам широкий круг престижных 
контактов и повысить их kомpetitiveness на рын-
ке труда. Кроме того, обучение в международной 
среде может дать студентам уникальный опыт, ко-
торый пригождается при поиске работы в между-
народных компаниях или организациях.

Наконец, академическая мобильность способ-
ствует личностному росту и саморазвитию сту-
дентов. В процессе участия в программе обмена 
или стажировки, студенты сталкиваются с новыми 
ситуациями, вызовами и требованиями. Это помо-
гает им развить личностные качества, такие как 
самоорганизация, самодисциплина, уверенность в 
себе и принятие решений. В результате, студенты 
становятся более независимыми и самостоятель-
ными, что способствует их саморазвитию.

Таким образом, организация академической 
мобильности является важным фактором, способ-
ствующим саморазвитию студентов. Она помога-
ет им расширить свои горизонты, развить новые 
навыки и качества, открывает новые возможности 
для личностного и профессионального роста, а 
также способствует повышению конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

Роль академической мобильности в создании 
единого рынка труда и необходимость материаль-

ного обеспечения данного процесса в целях обре-
тения возможности обучения в вузах других стран 
указывается в совещании Европейской Комиссии, 
состоявшемся в 2001 году в Брюсселе. В данной 
трактовке мы прослеживаем следующую парал-
лель: обучение – главный труд студента, академи-
ческая мобильность – один из важных компонен-
тов учебы, значит, можно утверждать взаимную 
связь между академической и трудовой мобильно-
стью (ACA Paper on International 2004).

В настоящее время миграция академически ори-
ентированной молодежи стала центральным зве-
ном мировой системы высшего образования. Ко-
личественные показатели развития академической 
мобильности студентов очень внушительны: за 
последние пятьдесят лет прирост количества ино-
странных студентов во всем мире превысил общие 
темпы расширения сферы высшего образования. 

 В соответствии с данными ЮНЕСКО, около 
трех миллионов студентов проходят обучение вне 
пределов своей родины. Согласно исследованиям 
ОЭСР, с 1965 года (250 000) мобильность обуча-
ющихся из разных стран увеличилась до четырех 
миллионов к 2011 году. Эти данные характеризу-
ют не только семестровый или годовой опыт обу-
чения за рубежом, но и получение полного обра-
зования. Причем во всех источниках указывается, 
что более половины из вышеназванных студентов 
составляют обучающиеся из азиатских стран, что 
доказывает мобильность азиатов (ACA Paper on 
International 2004). 

Совокупная численность иностранных студен-
тов в России на начало 2015/2016 академического 
года составила 237 538 человек (5 % от общего 
числа студентов в Российской Федерации). Наи-
большее число иностранных студентов из Респу-
блики Казахстан (36 % от общего числа студентов) 
(Факты образования 2016).

Как в России, так и в Казахстане разработано 
нормативно-методическое обеспечение АМ. В 
обеих странах данный процесс внедрен в учебный 
процесс и идет полным ходом.

Так, учеными Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова полно и 
всесторонне изучен вопрос о развитии академиче-
ской мобильности как в России, так и за рубежом. 
В своей работе они детально рассмотрели разные 
аспекты нормативного обеспечения АМ в россий-
ском образовательном пространстве. Высоко оце-
ниваем попытку московских ученых обеспечить 
нормативные документы для реализации АМ: 
положение об АМ, порядок признания периодов 
обучения и перезачета дисциплин, пройденных в 
зарубежных вузах и др. 

В Республике Казахстан разработан основной 
документ по академической мобильности «Стра-
тегия академической мобильности в Республике 
Казахстан» как обучающихся, так и профессор-

Л.В. Орлова, А.А. Моисеева 
Академическая мобильность казахстанских и российских студентов: теоретико-методологический анализ
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ско-преподавательского состава. В данном до-
кументе даются основные понятия и термины, 
приводится анализ состояния данной проблемы, 
четко и конкретно излагаются стратегические на-
правления, цели и задачи развития АМ. 

Кроме того, на сегодняшний день эти вопросы 
рассматриваются в Концепции академической мо-
бильности обучающихся в вузах республики. Так, 
на сайте одного из ведущих вузов страны – Казах-
ского Национального университета им. Аль-Фа-
раби (http://www.kaznu.kz/ru/11427/page) сообща-
ется об успешной реализации программ внешней 
и внутренней АМ как одном из стратегических 
направлений развития. Пройдя по гиперссылкам, 
все заинтересованные лица могут получить пол-
ную информацию о реализуемой в университете 
программе АМ: о министерской Программе «Се-
местр за рубежом», различных стипендиальных 
программах, о двудипломном образовании, об 
оформлении заграничной поездки, о подписанном 
меморандуме о сотрудничестве с Университетом 
Шанхайской организации сотрудничества, о меж-
дународном сотрудничестве с двумястами уни-
верситетами зарубежных стран, о транскрипте об 
обучении и др.

Заключение
Анализ источников становления в теоретиче-

ской литературе таких понятий, как «професси-
ональная мобильность», «социальная мобиль-
ность», «академическая мобильность», позволил 
прийти к выводу о том, что мобильность обуча-
ющихся и выпускников означает их уверенность 
в своем будущем на основе веры в собственные 
силы и возможностей, предоставляемых этой про-
граммой.

Для разработки механизма академической мо-
бильности студентов в программах академиче-
ского обмена стран-участниц образовательного 
пространства следует обратить внимание на сле-
дующие аспекты:

1. Планирование программы обмена: необхо-
димо определить цели, приоритетные области и 
параметры академической мобильности. Это мо-
жет включать выбор университетов-партнеров, 
уровень образования, специальности и языки об-
учения.

2. Организационный аспект: важно установить 
процедуры подачи заявок, отбор студентов, под-
готовку документов и оформление необходимых 
виз и страховок. Также нужно предусмотреть ме-
ханизмы поддержки студентов во время обмена, 
включая проживание, питание и медицинское об-
служивание.

3. Академический аспект: следует разработать 
систему признания и трансфера учебных резуль-
татов, чтобы студентам было понятно, какие пред-
меты можно изучить во время обмена и какие кре-

диты они смогут зачесть при возвращении в свой 
университет.

4. Финансовый аспект: необходимо определить 
источники финансирования программы обмена, 
включая возможности грантов и стипендий для 
студентов, а также предусмотреть расходы на орга-
низацию обмена и поддержку студентов на месте.

5. Оценка и мониторинг: рекомендуется устано-
вить систему оценки эффективности программы 
обмена и мониторинга достижений студентов для 
улучшения качества и результативности обмена.

6. Важнейшими мерами по увеличению ро-
ста академической мобильности являются также 
совершенствование нормативной базы сотрудни-
чества  стран – учас тниц образовательного про-
странства. 

Для разработки механизма академической мо-
бильности студентов в программах обмена может 
быть полезным изучение опыта других универси-
тетов и рассмотрение существующих моделей и 
практик в данной области литературы, включая 
исследования, статьи и руководства.
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