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Аннотация. Статья посвящена анализу факторов академической мобильности, влияющих на формирование гражданской 
идентичности будущих педагогов. В условиях глобализации образования академическая мобильность становится 
неотъемлемой составляющей процесса профессиональной подготовки студентов, в том числе и будущих педаго-
гов. В представленном исследовании авторы применяют как количественные, так и качественные методы исследо-
вания, которые позволяют оценить сдерживающие и ресурсные факторы академической мобильности в вопросах 
формирования гражданской идентичности у студентов педагогических вузов, а также их профессиональные инте-
ресы в рамках этих образовательных возможностей. В исследовании приняли участие 396 студентов очной формы 
обучения педагогических вузов из 24 субъектов Российской Федерации, из которых 122 студента принимали уча-
стие в программах академической мобильности и 274 студента в таких программах участия не принимали. В каче-
стве основной методики изучения механизмов академической мобильности студентов – будущих педагогов была 
использована авторская анкета «Специфика участия студентов в академической мобильности», также применял-
ся непараметрический U-критерий Манна – Уитни. Результаты исследования показали, что студенты, принявшие 
участие в программах академической мобильности, дают положительную оценку такому образовательному опыту 
в своем профессиональном развитии, при этом студенты педагогических вузов, независимо от опыта участия в та-
ких программах, демонстрируют ответственное и серьезное отношение к программам академической мобильно-
сти, что сопряжено с достаточно высокими ожиданиями относительно результатов своего участия и ориентацией 
на развитие гражданской идентичности.
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Введение. В современном динамичном мире ака-
демическая мобильность выступает не только источ-
ником экономического развития страны, но и одним 
из условий формирования традиционных ценностей 
и гражданской идентичности специалистов. Воз-
можность обучаться или преподавать в других об-
разовательных организациях, проводить научные 
исследования совместно с коллегами из других уни-
верситетов стала неотъемлемой частью системы об-
разования и науки во всем мире [Международная 
академическая мобильность]. Само понятие «акаде-
мическая мобильность» рассматривается исследова-
телями с различных сторон, что позволяет выделить 
основные векторы изучения данного феномена. На-
пример, Л.В. Федина рассматривает академическую 
мобильность с позиций как функционального (как 
форма интернационализации высшего образования, 
как единое образовательное пространство), так и фе-
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номенологического подходов (как перемещение сту-
дентов, как сочетание личностных качеств) [Федина].

Во-первых, академическую мобильность можно 
рассматривать с точки зрения образовательной ми-
грации, в рамках которой определенная часть насе-
ления, в основном молодежь, перемещается из одних 
регионов в другие с целью обучения в образователь-
ных организациях вне региона проживания. В данном 
случае выделяют международную, внутригосудар-
ственную и локальную образовательную миграцию. 
Одной из ключевых проблем, на которую обраща-
ют внимание исследователи, является процесс адап-
тации образовательных мигрантов к новым услови-
ям социокультурной среды, особенно это относится 
к иностранным гражданам [Макеева; Гурьянчик].

Во-вторых, академическая мобильность представ-
ляет собой процесс временного перемещения обуча-
ющихся и педагогов, научных работников из одного 
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вуза в другой как внутри страны, так и за ее преде-
лы с целью получения нового знания и опыта в со-
вместной учебной и научной деятельности, развития 
гражданской идентичности. Такой подход предпо-
лагает выделение международной и межвузовской 
академической мобильности. А.А. Кузнецов рассма-
тривает академическую мобильность как «перемеще-
ние кого-либо, имеющего отношение к образованию, 
на определенный период в другое образовательное 
учреждение для обучения, преподавания или прове-
дения занятий, после чего учащиеся, преподаватель 
или исследователь возвращается в своё основное 
учебное заведение» [Кузнецов: 37]. Говоря о межву-
зовской или внутренней академической мобильности, 
следует указать на необходимость внедрения в прак-
тику российской системы образования соответству-
ющих программ, которые бы позволили не только по-
вышать конкурентоспособность отечественных вузов, 
но и стимулировать обучающихся на профессиональ-
ное развитие [Алдакимова].

В-третьих, академическая мобильность представ-
ляет собой не только процесс физического перемеще-
ния индивидов или групп, но и их готовность и спо-
собность к такому перемещению. Другими словами, 
речь идет об интегративном качестве личности. Ис-
ходя из этого, Н.К. Дмитриева рассматривает акаде-
мическую мобильность как «целостное личностное 
качество, формируемое в процессе обучения и пред-
ставляющее динамичное состояние составляющих 
его компонентов, характеризующее ее способность 
и готовность адаптироваться, изменяться и преобра-
зовывать себя и окружающую среду» [Дмитриева]. 
В зарубежных исследованиях академической мобиль-
ности также выделяется личностный фактор, кото-
рый отражает укрепление собственной самооценки, 
саморазвитие в условиях неопределенности и меня-
ющегося мира, своеобразную модель самостоятель-
ного конструирования собственной биографии – «do-
It-yourself biography» [Papatsiba: 29].

В научных исследованиях академическая мо-
бильность все чаще рассматривается как с точки зре-
ния пространственного перемещения, так и с точ-
ки зрения личностных качеств. Так, Т.К. Ростовская 
под академической мобильностью понимает «…сово-
купность установок и готовности к перемещению (то 
есть потенциала), а также собственно территориаль-
ное перемещение (то есть академическую миграцию) 
с целью получения образования, повышения квали-
фикации и научно-образовательной деятельности 
как студентов, так и профессорско-преподаватель-
ского состава в системе образования и науки» [Ро-
стовская: 282]. Такое сочетание пространственного 
и личностного в рамках академической мобильности 
позволяет выделять это понятие в широком и узком 
смыслах. R. Sakhieva, L. Semenova в узком смысле 

под академической мобильностью понимают «кон-
кретные действия, технологии и механизмы, связан-
ные с системой академического обмена студентами 
из разных стран», тогда как в широком смысле она 
может трактоваться как «сочетание личностных ка-
честв студента» [Sakhieva et al.: 258].

Научные исследования, посвященные проблеме 
академической мобильности, в большей степени ка-
саются студенческого сообщества, то есть молодежи, 
которая в силу своих социально-демографических 
и психологических характеристик проявляет боль-
шую готовность к перемещениям и изменениям [Бу-
гайчук]. Однако ряд исследователей концентрирует 
внимание и на характеристиках и проблемах мобиль-
ности других субъектов. Например, А.Н. Алексан-
дрова уделяет внимание совместным образователь-
ным проектам российских педагогов с зарубежными 
коллегами как возможность реализации академиче-
ской мобильности [Александрова], а В.И. Крячко 
рассматривает возможности и ограничения акаде-
мической мобильности в научно-исследовательской 
среде [Крячко]. А.В. Малахов, исследуя гендерный 
компонент академической мобильности российских 
ученых, приходит к выводу, что женщины-ученые 
в силу ряда причин в меньшей степени проявляют 
готовность участвовать в международных научных 
проектах [Малахов].

Развитие цифровых технологий в современном 
мире позволило вывести академическую мобильность 
в виртуальное пространство. Виртуальная академи-
ческая мобильность в отличие от физической име-
ет ряд неоспоримых преимуществ, которые, по мне-
нию К.С. Крючковой, заключаются «в доступности 
и открытости образования; возможности обучения 
на курсах ведущих специалистов страны и мира; бо-
лее удобной форме подачи учебного материала (инте-
рактивной, мультимедийной) и организации деятель-
ности студента; индивидуализации образовательного 
процесса; отсутствии ограничений по месту и време-
ни обучения; перспективе одновременного обучения 
в нескольких образовательных организациях; выбо-
ре дополнительных курсов, соответствующих узкона-
правленным профессиональным интересам студента, 
и построении индивидуальной траектории обучения; 
возможности предварительной апробации программ 
выбранного вуза» [Крючкова: 191–192].

Еще одним аспектом в изучении академической 
мобильности студентов является измерение ее эф-
фективности, то есть определение критериев и по-
казателей, с помощью которых возможно изучить 
результативность как самого процесса, так и лич-
ностных характеристик студентов, принимающих 
участие в академической мобильности. В последние 
десятилетия в области педагогической науки сфор-
мировался многоаспектный критериально-оценоч-
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ный инструмент для определения уровня развития 
академической мобильности студентов. В частно-
сти, В.М. Ростовцева и В.В. Извеков выделяют мо-
тивационный, организационный, деятельностный, 
операционно-деятельностный, рефлексивный и ког-
нитивно-коммуникативный критерии [Ростовцева, 
Извеков]. В свою очередь, В.И. Загвязинский ак-
центирует внимание на желании и готовности рабо-
тать в другом или зарубежном вузе [Загвязинский]. 
И.А. Носков и А.М. Маратова предлагают в качестве 
«оценки динамики сформированности готовности 
к академической мобильности студентов с позиций 
результативности (как комплексный образователь-
ный результат), во-первых, разрабатывать критерии 
и показатели, учитывающие требования, принципы 
и подходы, адекватные структуре и сущности иссле-
дуемого процесса, а во-вторых, опираться на приме-
нение критериев, связанных с личностными каче-
ствами обучающихся, – мотивационно-ценностных, 
когнитивных, содержательно-деятельностных и оце-
ночно-рефлексивных» [Носков: 50].

Академическая мобильность с точки зрения пси-
хологии предполагает выход за привычные рамки 
в условиях неопределенности и риска. Следователь-
но, вызывает у субъектов тревогу как за сам процесс, 
так и за его полезность или результативность. Други-
ми словами, речь идет о субъективном представлении 
пользы результатов мобильности на личностное раз-
витие, субъективной оценки личностного благополу-
чия. В этой связи немаловажным аспектом выступает 
психолого-педагогическое сопровождение процесса 
подготовки и реализации академической мобильно-
сти студентов со стороны педагогов. С.А. Перышко-
ва, отмечая важность и необходимость психологиче-
ского сопровождения академической мобильности 
студентов, рассуждает о нем как о «комплексе меро-
приятий, длительно и систематично осуществляемых 
специально подготовленным преподавателем для воз-
действия на студентов и разрешения их личностных 
проблем в процессе развития его академической мо-
бильности» [Перышкова: 91].

Таким образом, анализ научных исследований 
по теме академической мобильности позволяет сделать 
вывод о многоаспектности и многовекторности про-
блем, изучаемых как в российском, так и в зарубежном 
научном сообществе, в том числе отмечается пробле-
ма выявления факторов академической мобильности, 
влияющих на формирование гражданской идентично-
сти будущих педагогов. Междисциплинарный подход 
к изучению академической мобильности продиктован 
сочетанием философских, социальных и психолого-пе-
дагогических компонентов данного феномена.

Методы исследования. Привлечение к исследо-
ванию представителей студенческого сообщества пе-
дагогических университетов страны, участвовавших 

и не участвовавших в академической мобильности, 
предопределили постановку цели исследования: изу-
чить и проанализировать факторы академической мо-
бильности, влияющие на формирование гражданской 
идентичности будущих педагогов. Исходя из постав-
ленной цели, авторы решали следующие задачи: про-
вести опрос обучающихся на предмет их готовности 
участвовать в различных формах и видах академи-
ческой мобильности; провести сравнительный ана-
лиз полученных результатов; сопоставить получен-
ные данные со значениями структурных компонентов 
академической мобильности у студентов – будущих 
педагогов; интерпретировать полученные результаты.

В качестве основной методики исследования ме-
ханизмов академической мобильности студентов – 
будущих педагогов мы предлагаем авторскую анке-
ту «Специфика участия студентов в академической 
мобильности», которая позволяет изучить и проа-
нализировать сдерживающие и ресурсные факторы 
академической мобильности, влияющие на форми-
рование гражданской идентичности будущих педаго-
гов. Опросник состоит из 26 вопросов, которые но-
сят закрытый, открытый и полузакрытый характер. 
При этом вопросы давали возможность респонден-
там не только выбрать предлагаемый вариант ответа, 
но и высказать свое мнение в виде короткого ответа.

В исследовании приняли участие студенты очной 
формы обучения обоих полов 1–5 курсов педагогиче-
ских университетов из 24 субъектов России. Выбо-
рочная совокупность составила 396 человек, из кото-
рых 122 студента принимали участие в программах 
академической мобильности и 274 студента в таких 
программах участия не принимали.

Авторы исходили из необходимости максимизации 
анонимности при ответе на вопросы анкеты, что по-
зволило увеличить правдивость ответов и уменьшить 
степень социальной желательности. 

Для сравнения двух независимых выборок студен-
тов – будущих педагогов, принимавших участие в ака-
демической мобильности и не принимавших участие, 
использовался непараметрический U-критерий Ман-
на – Уитни. Это позволило нам определить наличие 
или отсутствие статистически значимых различий 
в ответах респондентов из двух групп выборки.

Результаты исследования. Для изучения осо-
бенностей участия студентов педагогических вузов 
в академической мобильности была использована ан-
кета для студентов по специфике их участия в акаде-
мической мобильности.

Уровень своей текущей успеваемости большин-
ство студентов оценило как хороший. Большинство 
студентов считают, что обучение в рамках програм-
мы студенческой академической мобильности будет 
достаточно полезным с точки зрения повышения ка-
чества их педагогического образования. 

Факторы академической мобильности, влияющие на формирование гражданской идентичности...
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При этом данная позиция высказывается студен-
тами как относительно обучения в других вузах Рос-
сии, так и в вузах других стран (рис. 1). 

Распределение ответов студентов о том, на что  
именно может положительно повлиять обучение 
в других университетах России, представлено на ри-
сунке 2.

Большинство студентов (73 %) придерживаются 
мнения о том, что опыт обучения в других россий-
ских университетах может повысить качество их пе-
дагогического образования. Чуть более половины 
опрошенных считают, что опыт обучения в других 
российских вузах позволит им подготовиться к ос-
воению и восприятию положительного опыта дру-
гих университетов, стран (55 %).

Около половины респондентов указали, что об-
учение в других университетах России повысит их 
конкурентоспособность при трудоустройстве (49 %), 
поможет сделать профессиональную карьеру более 
успешной (47 %), позволит стать высококвалифи-
цированным ученым/педагогом (45 %). Как видим, 
почти каждый второй студент рассматривает участие 
в программе академической мобильности как прямой 
вклад в свое профессиональное будущее.

Около трети студентов (33 %) рассматривают об-
учение в других университетах России как способ 

подготовки к работе в другой стране. Примерно та-
кая же доля опрошенных связывают обучение в дру-
гих российских вузах с подготовкой к продолжению 
своего академического образования: обучению в ма-
гистратуре (20 %), в аспирантуре (12 %).

Только 3 % респондентов считают, что обучение 
в других университетах не имеет для них никакой 
пользы. Еще 3 % студентов затруднились дать ответ 
на данный вопрос. 

Таким образом, позитивные эффекты участия 
в программе академической мобильности представ-
лены в сознании студентов через две ключевые по-
зиции: повышение качества текущего образования 
и вклад в будущую профессиональную карьеру.

При этом студенты считают полезным прохожде-
ние специальных курсов в университете для предвари-
тельного изучения особенностей культуры, ценностей, 
специфики образования и науки региона, в который 
они могут направиться в рамках студенческого ака-
демического обмена, что будет являться стимулиру-
ющим фактором развития гражданской идентичности.

Представления студентов о наиболее приемлемых 
видах обучения в других университетах представле-
ны на рисунке 3.

Наибольшая доля опрошенных студентов (46 %) 
отдают предпочтение академическому обмену в со-

Рис. 1. Оценка полезно-
сти участия в программе 
академической мобильно-
сти студентами – будущи-
ми педагогами
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Рис. 2. Представления 
студентов – будущих пе-
дагогов о влиянии обуче-
ния в других университе-
тах России
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ставе студенческой группы, а треть студентов (33 %) 
допускают для себя варианты обучения в других уни-
верситетах как в составе группы, так и в одиночку. 
Лишь 8 % респондентов указали, что готовы к сту-
денческому академическому обмену в формате само-
стоятельного одиночного обучения. Как мы видим, 
ориентация на индивидуальные формы обучения ока-
зывается препятствующим фактором академической 
мобильности.

Следует отметить, что для 3 % студентов наи-
более приемлемым форматом организации обмена 
является обучение при одновременной стажировке 
преподавателя(лей) своего вуза.

Около 5 % опрошенных не готовы к участию 
в программах обмена: для 3 % эта программа не яв-
ляется привлекательной, а 2 % студентов не ощуща-
ют в себе достаточной готовности к такой форме об-
учения.

Кроме того, 2 % студентов указали, что програм-
ма студенческого обмена требует тщательной под-
готовки, а 5 % затруднились дать ответ на вопрос 
о наиболее приемлемых формах обучения в других 
вузах страны.

Средняя оценка собственной подготовленности 
к участию к академическому обмену составила у сту-

дентов 7,15 баллов (по 10-балльной шкале). Это де-
монстрирует достаточно высокую степень готовно-
сти студентов к участию в программах обмена.

На рисунке 4 представлено распределение ответов 
студентов на вопрос об их готовности организовать 
собственную поездку в другой российский универси-
тет для обучения (в рамках программы студенческо-
го академического обмена).

Полученные результаты показывают, что 52 % 
студентов – будущих педагогов указали, что готовы 
организовать свою поездку для обучения при усло-
вии, что в университете будут проведены бесплатные 
подготовительные курсы. 

Пятая часть опрошенных (20 %) высказали по-
желание по организации в университете преподава-
ния определенных дисциплин таким образом, что-
бы они учитывали и включали в себя знакомство со 
спецификой российских регионов. 10 % студентов 
указали, что готовы организовать свою образователь-
ную поездку в другой регион РФ самостоятельно. 

Практически каждый пятый опрошенный сту-
дент (18 %) затруднился дать ответ на данный во-
прос, а 14 % респондентов обозначили, что не готовы 
организовывать свою поездку по программе академи-
ческого обмена. 

Рис. 3. Представления 
студентов – будущих пе-
дагогов о приемлемых ви-
дах обучения в других 
университетах России
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Факторы академической мобильности, влияющие на формирование гражданской идентичности...
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В целом можно отметить наличие достаточно чет-
кого запроса от студентов на организацию подгото-
вительной работы со стороны вуза – как в рамках со-
держания образовательных программ, так и в более 
узких рамках подготовки к участию в обмене. Имен-
но бесплатная подготовка к академическому обмену 
представляется ресурсом для развития как академи-
ческой мобильности, так и гражданской идентично-
сти студентов.

На рисунке 5 представлены ответы опрошенных 
студентов на вопрос о готовности финансового уча-
стия в организации собственной поездки для обуче-
ния в другом университете в рамках студенческого 
академического обмена.

По совокупности около половины студентов – 
будущих педагогов не готовы оплачивать свое уча-
стие в программе академического обмена. Треть 
из них (34 %) не готовы к своему финансовому уча-
стию, так как считают, что это должно оплачивать-
ся государством или принимающей стороной, а 15 % 
не имеют финансовых средств для организации свое-
го участия в программе академического обмена. 

Только 9 % опрошенных студентов указали, 
что готовы обратиться к поиску необходимых средств 
на обучение через различные фонды, еще 8 % заяви-
ли, что могли бы зарабатывать на свое обучение па-
раллельно со своей учебой. 

Около 20 % студентов указали, что готовы к оплате 
своими средствами той или иной части обучения: 2 % 
готовы оплатить все расходы полностью; 4 % готовы 
оплатить до половины расходов; 6 % – до 25 % расхо-
дов, 9 % готовы оплатить до 10 % требуемых расходов.

В данном случае обращает на себя внимание сле-
дующий факт: несмотря на то, что программа ака-
демической мобильности в восприятии студентов 
работает преимущественно на качество их образо-
вания и карьерные возможности, они в большинстве 
своем не готовы к расходам для реализации этой воз-

можности. Таким образом, студенческое сообщество 
условно можно разделить на две группы по готов-
ности и желанию оплачивать программы мобильно-
сти: способные и готовые ее оплачивать и неготовые. 
В этой связи трудно не согласиться с El. Murphy-
Lejeune, который пишет, что «мобильность доступ-
на не всем. В то время как для некоторых это будет 
очевидный выбор, для других это будет только невоз-
можная мечта. Таким образом, с точки зрения студен-
ческой мобильности есть избранные и есть обречен-
ные» [Murphy-Lejeune: 12]. К сожалению, мы можем 
констатировать, что финансовая нагрузка на студен-
тов в рамках академической мобильности будет пре-
пятствующим фактором. 

На рисунке 6 представлены еще ряд ответов сту-
дентов – будущих педагогов на вопросы, касающиеся 
их отношения к академической мобильности. 

Большинство опрошенных студентов выразило 
желание (ответ «скорее хотел(а) бы»):

– принимать участие в обучающих семинарах, фо-
румах, посвященных информированию студентов 
и аспирантов о различных видах стипендий для уча-
стия в программах международной и внутрироссий-
ской академической мобильности;

– во время обучения в университете пройти стажи-
ровку в другом университете по долгосрочной про-
грамме (один семестр, один год);

– во время обучения в университете пройти ста-
жировку в другом университете по краткосрочной 
программе (практика, летние школы, конференции);

– задать вопросы студенту/аспиранту, который уже 
имел возможность обучения за рубежом / в другом 
российском вузе;

– на волонтерской основе участвовать в организа-
ции приема студентов, приезжающих в Ваш универ-
ситет в рамках академической мобильности.

Кроме того, в большинстве своем студенты вы-
сказывают позицию, что непрерывное образование 

Рис. 5. Готовность студен-
тов – будущих педагогов 
к финансовому участию 
в организации собствен-
ной поездки в другой 
российский универси-
тет для обучения в рамках 
студенческого академиче-
ского обмена  
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в целом может быть обозначено как их жизненная 
ценность. Все представленные выше мнения сту-
дентов – будущих педагогов определяют общую их 
заинтересованность в академической мобильности, 
что не может не радовать, так как именно развитие 
академической мобильности определяет и стимули-
рует профессиональное развитие личности, в том 
числе и развитие ее ценностно-смысловой сферы, 
аспектов гражданской идентичности. 

В целом исследование готовности студентов к ака-
демической мобильности позволяет сделать вывод 
о том, что студенты – будущие педагоги характеризу-
ются достаточной сформированностью способности 
и готовности адаптироваться к динамичному много-
образию образовательного пространства. Они осоз-
нают возможные позитивные эффекты от участия 
в программе академической мобильности, в том чис-
ле и ориентированные на развитие их гражданской 
идентичности, и выражают готовность к более под-
робному изучению данной программы. При этом уча-
стие значительной доли студентов – будущих пе-

дагогов в студенческом обмене сопряжено с тремя 
важными условиями: 1) организация обмена наибо-
лее предпочтительна в составе группы; 2) организа-
ция в вузе целенаправленной подготовки к участию 
в студенческом академическом обмене; 3) отсутствие 
необходимости личных финансовых затрат на уча-
стие в программе обмена.

Для детализации представлений об особенностях 
и факторах академической мобильности студентов – 
будущих педагогов, влияющих на формирование граж-
данской идентичности, нами было проведено сравне-
ние изучаемых показателей у студентов, участвующих 
и не участвующих в программе академической мобиль-
ности. Для проверки статистической достоверности 
различий был использован U-критерий Манна – Уитни.

В 2023/24 учебном году около четверти студен-
тов (26 %) стали участниками программы академи-
ческой мобильности (рис. 7).

Кроме того, еще 5 % студентов имеют опыт уча-
стия в программе студенческого академического об-
мена, но в предыдущие учебные годы.

Рис. 6. Отношение сту-
дентов – будущих педаго-
гов к различным аспектам 
академической мобиль-
ности
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Рис. 7. Доля студентов, 
принимающих участие 
в программе академиче-
ской мобильности
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Большинство студентов – будущих педаго-
гов (69 %) ни разу не принимали участие в програм-
ме академической мобильности.

Рассмотрим специфику участия в академической 
мобильности студентов, имеющих и не имеющих 
опыта участия в программе академической мобиль-
ности.

По оценке уровня своей текущей успеваемости 
студенты – будущие педагоги не продемонстрировали 
значимых различий (Муч = 4,25, Мн/уч = 4,16; U = 15141; 
р = 0,198).

На рисунке 8 представлены средние оценки сту-
дентами полезности обучения в рамках программы 
студенческой академической мобильности для повы-
шения качества педагогического образования.

Студенты, принимавшие участие в программе 
академической мобильности, достоверно выше оце-
нили полезность этой программы. Данная позиция 
касается как обучения в других университетах Рос-
сии (U = 11 397; р < 0,001), так и в зарубежных уни-
верситетах (U = 11 582; р < 0,001).

Данный результат вполне ожидаем и указыва-
ет на то, что полученный студентами опыт участия 
в программе академической мобильности имеет для  
них достаточно ощутимую ценность и полезность. 

Конкретизировать полученные положительные 
эффекты позволяет анализ ответов студентов на во-
прос, на что именно может повлиять на обучение 
в других университетах России (рис. 9).

По большинству позиций ответы студентов ока-
зались сходными, однако были выявлены некоторые 
значимые различия. 

Так, среди студентов, принявших участие в про-
грамме академической мобильности, значимо мень-
ше доля тех, кто связывает опыт обучения в других 
университетах России с более успешной профессио-
нальной карьерой (U = 14339; р < 0,01). При этом сту-
денты – участники программы академической мобиль-
ности значимо чаще указывают на то, что это помогает 
подготовиться к освоению и восприятию положитель-
ного опыта других университетов и стран (U = 14050; 
р < 0,01).

Рис. 8. Оценка полезно-
сти участия в программе 
академической мобильно-
сти студентами – будущи-
ми педагогами, имеющи-
ми и не имеющими опыта 
участия в программе ака-
демической мобильности.  
Примечание: *** – раз-
личия на уровне значимо-
сти p < 0,001.
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Рис. 9. Представле-
ния студентов – буду-
щих педагогов, имеющих 
и не имеющих опыта уча-
стия в программе акаде-
мической мобильности, 
о влиянии обучения в дру-
гих университетах России.  
Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимости 
p < 0,01.
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Полученный студентами опыт академического об-
мена и его последующая рефлексия способствова-
ли, прежде всего, повышению их учебно-професси-
ональной открытости и адаптивности, повышению 
сосредоточенности на текущем этапе своей жизни – 
получении педагогического образования. 

Относительно необходимости изучения на специ-
альных курсах в университете особенностей культу-
ры, образования и науки региона, в котором возмож-
но прохождение обучения в рамках обмена, студенты 
продемонстрировали единство мнений. Студенты, 
участвовавшие и не участвовавшие в программе обме-
на, считают подобные курсы достаточно полезными. 

На рисунке 10 представлено распределение отве-
тов студентов о наиболее предпочтительных для них 
формах организации обучения в вузах других реги-
онов России.

Студенты обеих групп демонстрируют сходные 
позиции: наиболее приемлемым вариантом для них 
выступает обучение в группе из нескольких своих 

сокурсников. Треть опрошенных в каждой из групп 
указали, что допускают организацию обучения как  
в группе, так и в одиночку.

Статистически достоверные различия были вы-
явлены только по отсутствию привлекательности по-
добного вида обучения. Среди студентов, не имею-
щих опыта участия в программе обмена, доля таких 
ответов составила 4 %. Среди студентов, уже приняв-
ших участие в академическом обмене, никто не ука-
зал, что данный вид обучения их не привлекает (U = 
16104; р < 0,05).

Оценка степени своей подготовленности к ака-
демическому обмену у студентов ожидаемо различ-
на (U = 6593; р < 0,001): студенты, не участвовавшие 
ранее в этой программе, оценили свою подготовлен-
ность в среднем на 6,37 баллов, а студенты, приняв-
шие участие в обмене – на 8,91 баллов (по 10-балль-
ной шкале). Высокая оценка своей подготовленности 
у студентов-участников программы обмена свиде-
тельствует о том, что полученный ими опыт оказал-

Рис. 10. Представле-
ния студентов – буду-
щих педагогов, имеющих 
и не имеющих опыта уча-
стия в программе акаде-
мической мобильности, 
о приемлемых видах обу-
чения в других универси-
тетах России.  
Примечание: * – разли-
чия на уровне значимости 
p < 0,05.
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Рис. 11. Готовность сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
в программе академиче-
ской мобильности, к ор-
ганизации собственной 
поездки в другой россий-
ский университет для обу-
чения в рамках студен-
ческого академического 
обмена.  
Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
чия на уровне значимости 
p<0,001.
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ся достаточно позитивным и в целом они не ощути-
ли острых дефицитов в своей подготовке.

На рисунке 11 представлены ответы студентов 
на вопрос об их готовности организовать свою по-
ездку в другой российский университет для обуче-
ния. 

Студенты, уже принимавшие участие в програм-
ме студенческого академического обмена, значи-
мо реже указывают, что не готовы заняться органи-
зацией собственной поездки (U = 14 882; р < 0,01). 

При этом среди них значимо бо́льшая доля тех, 
кто готов к организации своей поездки при усло-
вии прохождения бесплатных курсов в университе-
те (U = 13 714; р < 0,001). Полученные данные ука-
зывают на то, что студенты, имеющие опыт участия 
в программе академической мобильности, готовы 
к его повторению и при этом признают полезность 
предварительной подготовки к этому участию (даже 
с учетом достаточно высокой самооценки своей под-
готовленности). 

Рис. 12. Готовность сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
в программе академиче-
ской мобильности, к фи-
нансовому участию в ор-
ганизации собственной 
поездки в другой россий-
ский университет для об-
учения в рамках студен-
ческого академического 
обмена.  
Примечания:** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
чия на уровне значимости 
p<0,001.

 

0,09 

0,05 

0,09 

0,06 

0,03 

0,01 

0,19 

0,32 

0,14 

0,08 

0,15 

0,09 

0,07 

0,05 

0,03 

0,05 

0,37 

0,11 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

Буду стараться получить деньги на обучение от 
различных фондов 

Буду зарабатывать на обучение параллельно с учебой ** 

Да, готов оплатить до 10% требуемых расходов 

Да, готов оплатить до 25% требуемых расходов 

Да, готов оплатить до 50% требуемых расходов 

Да, готов полностью оплатить все требуемые расходы 

Нет, для этого у меня нет средств *** 

Нет, я полагаю, что студенческий академический обмен 
должен оплачиваться государством или самими 

заинтересованными университетами 

Затрудняюсь ответить 

Доля 

Не участвовал Участвовал 

Рис. 13. Отношение сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
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Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
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Ответы студентов о готовности к финансовому 
участию в организации своего обучения в других ву-
зах РФ представлены на рисунке 12.

Наиболее распространенная позиция среди сту-
дентов обеих групп состоит в том, что расходы по ор-
ганизации поездки в вузы других регионов должно 
оплачивать государство либо заинтересованная при-
нимающая сторона.

Вместе с тем среди студентов, которые участво-
вали в программе академического обмена, в три раза 
выше доля готовых зарабатывать на обучение парал-
лельно с учебой (U = 15163; р < 0,01). Их доля соста-
вила 15 %, а среди студентов, не участвующих в про-
грамме обмена, – 5 %. 

Указание на отсутствие собственных финансо-
вых средств для организации поездки значимо чаще 
встречается среди студентов, не имеющих опы-
та участия в программе академической мобильно-
сти (19 %) (U = 14 364; р < 0,001). 

На рисунке 13 представлены ответы студентов – 
будущих педагогов на ряд вопросов, касающихся их 
отношения к академической мобильности и готов-
ности деятельного участия в данном направлении. 

Студенты, уже принявшие участие в программе 
академической мобильности, ожидаемо демонстри-
руют значимо более выраженный интерес к изуче-
нию различных аспектов программы академической 
мобильности (р < 0,001). Это подтверждает вывод 
о том, что полученный студентами опыт воспринима-
ется ими как положительный, полезный для их про-
фессионального развития и мотивирующий на про-
должение участия в подобных программах. 

При этом отметим, что студенты с опытом участия 
в программе академического обмена значимо чаще 
признают, что непрерывное образование – это одна 
из их жизненных ценностей (U = 13 606; р < 0,01). 

Заключение. Таким образом, проанализировав 
результаты анкетирования студентов – будущих педа-
гогов, мы можем отметить в первую очередь наличие 
важных ресурсных факторов академической мобиль-
ности с точки зрения развития студента как профес-
сионала и будущего педагога, в том числе и развитие 
его гражданской идентичности. К таким факторам 
мы можем отнести: прохождение специальных кур-
сов в университете для предварительного изучения 
особенностей культуры, ценностей, специфики об-
разования и науки региона, в который могут напра-
виться студенты в рамках академического обмена; 
бесплатная подготовка к академическому обмену 
и бесплатное участие в нем; возможность задать во-
просы студенту/аспиранту, который уже имел опыт 
обучения в другом российском вузе, а также возмож-
ность на волонтерской основе участвовать в органи-
зации приема студентов, приезжающих в универси-
тет в рамках академической мобильности. 

К препятствующим или сдерживающим факторам 
развития академической мобильности можно отне-
сти: ориентацию на индивидуальные формы обуче-
ния в рамках академической мобильности и финан-
совую нагрузку на студентов в рамках обмена.

Также сравнительный анализ особенностей и фак-
торов академической мобильности студентов – буду-
щих педагогов с разным опытом участия в програм-
ме академического обмена позволяет сформулировать 
еще ряд выводов: 

– получение студентами педагогических универ-
ситетов опыта участия в программе академического 
обмена способствует существенному развитию цен-
ностно-смысловой сферы студентов и их граждан-
ской идентичности;

– студенты, принявшие участие в программе ака-
демической мобильности, расценивают опыт уча-
стия как положительный и полезный (прежде всего, 
для развития своей учебно-профессиональной откры-
тости). Они демонстрируют готовность к дальнейше-
му изучению этой формы организации педагогиче-
ского образования, повторному участию в программе 
академического обмена;

– несмотря на высокую самооценку подготовлен-
ности к участию в обмене, у студентов (независимо 
от наличия опыта участия) сохраняется потребность 
в прохождении предварительных подготовительных 
курсов. Это может рассматриваться как показатель 
ответственного и серьезного отношения студентов – 
будущих педагогов к программе академической мо-
бильности, сопряженного с достаточно высокими 
ожиданиями относительно результатов своего уча-
стия.
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