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Аннотация. 
Введение. В работе рассмотрена проблема формирования глобальной компетентно-
сти современных обучающихся посредством их участия в программах академической 
мобильности.
Методы и материалы. Представлены результаты исследования, проведённого на 
базе Национального исследовательского Томского государственного университета, 
целью которого являлось выявление особенностей участия обучающихся в програм-
мах академической мобильности, обеспечивающих формирование глобальной компе-
тентности. 
Обзор литературы был направлен на рассмотрение проблемы межкультурного взаи-
модействия в ходе профессиональной и личной деятельности обучающихся, на уточ-
нение основных понятий и установление понятийного аппарата исследования.
Результаты исследования. Были актуализированы особенности формирования гло-
бальной компетентности обучающихся современных университетов. На основе чего 
были обоснованы возможности академической мобильности для формирования гло-
бальной компетентности в современных образовательных практиках.
Заключение. Рассмотрены и проанализированы взгляды российских и зарубежных 
учёных на проблему формирования глобальной компетентности, способствующей ор-
ганизации продуктивной межкультурной совместной деятельности. В статье так-
же представлены результаты эмпирического исследования.
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Abstract. 
Introduction. The paper considers the issue of building global competence of modern stu-
dents through their participation in academic mobility programs.
Methods and materials.  The paper presents the results of the research carried out at the Na-
tional Research Tomsk State University. The research aimed to identify the specific features of 
students’ participation in academic mobility programs designed to build global competence.
The literature review focused on the intercultural interaction in the course of professional 
and personal activities of students, the clarification of the basic concepts, and establishment 
of the research conceptual framework.
The research outcomes. The specific features of building global competence of modern 
university students were updated. On this basis, certain organizational opportunities of the 
academic mobility for building global competence were justified for modern educational 
practices.
Conclusion. The views of Russian and foreign scientists on the issue of building the global 
competence which contributes to the organization of productive intercultural joint activities 
are considered and analyzed. The paper also presents the findings of an empirical study.
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Сегодня благодаря модернизации федеральных и локальных нормативных доку-
ментов, регламентирующих образовательную деятельность, развитие навыков меж-
культурного взаимодействия становится одним из основных показателей успешного 
достижения образовательных результатов современными обучающимися. Это под-
тверждается тем, что в условиях усиливающейся тенденции взаимодействия россий-
ских граждан с представителями различных культур и национальностей выпускники, 
получающие образование в своей стране, должны быть подготовлены к эффективной 
работе в межнациональных командах, что требует новых знаний, навыков и умений 
[1; 2; 3]. Такая тенденция обусловлена также современной геополитической ситуацией 
в мире и пандемией Covid-19, которые актуализировали проблему формирования на-
выков, необходимых для обеспечения эффективного межкультурного взаимодействия 
при решении глобальных проблем.

Разнообразность и глобальность взаимодействий современного человека, необхо-
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димость взаимообмена между людьми, организациями, культурами в мировом про-
странстве породили в научных кругах широкий интерес к процессу совершенство-
вания межкультурной или глобальной компетентности [4; 5; 6]. Анализ специальной 
литературы, посвящённой изучению требований к современным компетенциям, позво-
лил выявить глобальную компетентность, которая трактуется авторами как умение ис-
пользовать приобретённые навыки для решения неординарных проблем; как способ-
ность к быстрой интеграции в межкультурную среду; как готовность к постоянному 
самообучению и трансферу накопленных знаний на новые объекты реальности [7; 8]. 
Авторы отмечают, что проблеме формирования глобальной компетентности посвяще-
ны зарубежные исследования, прежде всего, в контексте участия обучающихся в про-
граммах академической мобильности. В них представлены наиболее содержательные 
её определения [9].

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятель-
ность, предусматривают ряд мероприятий, направленных на обеспечение подготовки 
нового поколения специалистов, в том числе посредством академической мобильно-
сти [10]. Особое внимание, уделяемое данному вопросу, обусловлено актуализацией 
сетевого взаимодействия, обеспечивающего генерацию ресурсов и усилий нескольких 
образовательных организаций. Данный вид деятельности является одним из нетриви-
альных механизмов организации образовательного процесса, направленного на фор-
мирование глобальной компетентности обучающихся, и требует детального изучения. 

Методы и материалы 
Настоящая статья посвящена анализу результатов исследования, проведённого ав-

торами в период 2015–2021 гг. на базе Национального исследовательского Томского го-
сударственного университета с целью изучения влияния академической мобильности 
на формирование глобальной компетентности обучающихся. В исследовании приняли 
участие 390 обучающихся образовательных программ различного вида и уровня обу-
чения.

Основными методами являлись анкетирование, интервью, рефлексии, направлен-
ные на изучение мотивов участия и результатов сформированности глобальной компе-
тентности по итогам программ академической мобильности.

Материалы исследования позволили предположить, что качественное формиро-
вание глобальной компетентности обучающихся является базовым условием мотиви-
рованного участия в программах академической мобильности, причём данное обсто-
ятельство становится ориентиром для развития личностных качеств и полноценной 
реализации конституционного права на образование. Таким образом, в силу целого 
ряда причин академическая мобильность становится одной из ведущих форм обуче-
ния, направлена на формирование глобальной компетентности обучающихся и «ожи-
дает» от университетов изменения организационных условий реализации образова-
тельного процесса; а от обучающихся – мотивации к академической мобильности и 
адаптации к изменившимся условиям обучения.

Обзор литературы
Теоретический этап исследования показал, что, несмотря на усиливающийся ин-

терес к изучению данной проблемы среди отечественных и зарубежных учёных она 
остаётся одной из сложных элементов организации образовательного процесса с неу-
становленным понятийным аппаратом. Таким образом, первым этапом нашего иссле-
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дования стало уточнение основных понятий. Базовым в исследовании является фор-
мирование глобальной компетентности обучающихся, изучению которой посвятили 
свои работы многие зарубежные (М. Беннетт, В. Бруштайн, К. Нэм, Д. Ван Роекел, 
В. Хантер и др.) и отечественные (С. Е. Дюкова, Т. А. Коваль, М. С. Лукьянчикова, В. 
Панкаж и др.) учёные. Стоит отметить, что феномен «глобальной компетентности» не 
обладает высокой степенью научной разработанности в теории и практике образова-
ния в сравнении с понятием «межкультурная компетентность» [11]. 

Наряду с этим исследование подтвердило, что нет единого подхода к определению 
понятия глобальной компетентности, не определены и специфические характеристики 
её содержания и особенности формирования. Так, согласно определению В. Хантера, 
одного из основоположников данного направления, под глобальной компетентностью 
понимается способность объективно понимать культурные нормы других и использо-
вать полученные знания для эффективного межкультурного профессионального и лич-
ностного взаимодействия [12]. Основой понимания такими учёными, как В. Бруштайн 
и Ван Роекел, является умение продуктивно взаимодействовать в межкультурной груп-
пе; способность к быстрой адаптации в незнакомой и непривычной среде; познания 
о многообразии культур и насущных всемирных инверсиях и их проблемах; глубо-
кие знания и понимание международных проблем [6; 12]. Д. Диердорф, М. Беннетт, 
М. С. Лукьянчикова и Б. Лиск рассматривают формирование глобальной компетент-
ности в связи с развитием межкультурной компетентности и описывают её как умение 
разных культурных групп людей договариваться в процессе общения и образовывать 
новое интернациональное сообщество, основанное на реализации объединённых уси-
лий по разработке жизнестойкой формы существования в межкультурном социуме [14; 
15; 16; 9]. Методом контент-анализа мы уточнили понятие глобальной компетентности 
как результата обучения, включающего в себя взаимодополняющие факторы и причи-
ны ценностного, умственного и поведенческого элементов, которые определяют нрав-
ственное отношение индивидуума к глобальному миропониманию; знания о профес-
сиональном межкультурном взаимодействии; а также набор компетенций, в том числе 
способность глобально думать и принимать решения, готовность к использованию 
всемирных фактов и явлений для выполнения непривычных задач и т. д. [17].

На основе анализа научно-педагогической литературы нами сформировано содер-
жание глобальной компетентности. В числе основных показателей глобальной ком-
петентности выявлены: понимание всемирных проблем человечества; продуктивное 
межкультурное взаимодействие – умение достигать консенсуса; эффективное решение 
нетривиальных и новых задач в межкультурном сообществе; открытость к инноваци-
онным идеям и иным точкам зрения [17].

С целью выявления более точного представления об организационных условиях 
формирования глобальной компетентности обучающихся М. Мори отмечает, что в до-
стижении большого потенциала и успешного формирования глобальной компетентно-
сти обучающихся существенную роль играет их участие в программах академической 
мобильности в процессе обучения [18].

Развитие академической мобильности обучающихся является важным направлени-
ем деятельности отечественных университетов. Особое внимание, уделяемое данно-
му вопросу, обусловлено значимостью академического сотрудничества, в том числе 
международного, необходимостью объединения усилий и ресурсов нескольких обра-
зовательных организаций, повышения качества образовательных услуг и обеспечения 
доступности образования для разных категорий граждан. Таким образом, академиче-
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ская мобильность в рамках сетевого взаимодействия становится одним из основных 
элементов, создающих возможности для профессионального и личностного роста 
участников образовательного процесса и обеспечивающих формирование глобальной 
компетентности. 

Теоретический анализ положений Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» показал, что академическая мобильность понимается как освоение 
части основной образовательной программы обучающимся одной образовательной 
организации в другой образовательной организации [10]. Согласно данному закону, 
полагаем, что методологически важным является определение форм, в рамках которых 
может осуществляться академическая мобильность обучающихся, в их число вошли: 
сетевые консорциумы вузов;  программы двойных дипломов, программы «включённо-
го» обучения, программы обмена студентами; обменные и стипендиальные програм-
мы международных и российских фондов; академические обмены обучающимися вне 
партнёрских соглашений.

Учитывая вышесказанное, мы уточняем понятие академической мобильности обу-
чающихся как физическое или виртуальное передвижение в организацию-партнёр на 
взаимосогласованный период (в России или за границу) для освоения части обучения 
или выполнения исследований в рамках сетевого взаимодействия [16; 19].

Результаты исследования
Проведённое исследование позволило уточнить, что глобальная компетентность 

обучающихся трактуется как готовность личности к получению новых знаний о гло-
бальном мире, необходимых ей для эффективного взаимодействия в международной 
среде и облегчения приобретения других межкультурных компетенций.

В современных условиях формирование глобальной компетентности происходит 
в процессе участия обучающихся в академической мобильности, направленность 
содержания которой определяет их ценностное отношение к различным культурам; 
формирует положительное отношение к образу жизни и менталитету других народов, 
осознанное принятие правил международного сообщества и позиционирования соб-
ственных культурных ценностей, а также позволяет каждому осознать себя как носи-
теля глобального мышления. 

На начальном этапе исследования мы выявили, что обучающиеся сталкиваются с 
рядом задач, которые необходимо решить самостоятельно, включая поиск вуза-пар-
тнёра, выстраивание собственной образовательной траектории и согласование необхо-
димых действий на не родном языке. Установлено, что с самого начала обучающиеся 
попадают в ситуации реального действия с необходимостью решения поставленных 
задач. Поэтому так важно внедрять в образовательную среду университета образова-
тельные технологии и инструменты, позволяющие обучающимся формировать навыки 
на практике. Следовательно, подтверждается актуальность использования академиче-
ской мобильности как базового инструмента образовательного процесса, направленно-
го на формирование глобальной компетентности посредством развития навыка приня-
тия решений в нестандартной ситуации.

На формирующем этапе исследования, по результатам участия в программе ака-
демической мобильности, обучающимся было предложено пройти анкетирование на 
тему «Оценка результатов академической мобильности обучающихся и её влияние на 
подготовку современных выпускников» и выявить у них уровень сформированности 
глобальной компетентности. В анкетировании приняли участие 95 обучающихся и 
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25 преподавателей, из них женщин – 82,6 %, мужчин – 17,4 %. 
Большинство респондентов указали, что на момент участия в академической мо-

бильности они являлись студентами магистратуры (50 %), бакалавриата (35 %), специ-
алитета (9,3 %), аспирантуры (8 %). Подавляющее большинство опрошенных (74,4 %) 
принимали участие в программе студенческого обмена, в программе включённого обу-
чения (15,1 %) и в программе двойного диплома (10,5 %). Среди мотивов своего уча-
стия в программе академической мобильности от 80 % до 95 % респондентов отметили 
следующие: приобщение к культуре иной страны, развитие партнёрских отношений, 
повышение уровня иноязычной компетенции, совершенствование «мягких» навыков, 
усиление шансов на развитие профессиональной деятельности и приобретение обще-
культурных компетенций. 

В следующем блоке вопросов участникам предлагалось оценить эффективность 
участия в мобильности и отметить преимущества для развития своих личностных и 
профессиональных навыков. По шкале от 1 до 5 (где 5 – «очень высоко») участники 
оценили уровень развитости навыков во время мобильности. Довольно высоко боль-
шая часть участников анкетирования выделили развитие сознательного отношения к 
культурным различиям с сохранением уважительного отношения к человеческому до-
стоинству, выражение терпимости, способность в ходе межкультурной коммуникации 
принимать иную позицию (82,20 %), готовность к самостоятельности и автономности 
(75,35 %) и совершенствование компетенции владения иностранным языком (64 %). 

К преимуществам участия значительное большинство участников отнесли возмож-
ность иметь практический опыт в неопределённых и незнакомых ситуациях (92,87 %), 
возможность межкультурного общения в образовательной и научной экосистеме за-
рубежного университета (91,86 %), увеличения возможностей карьерного роста 
(77,85 %) и обучения в ведущих университетах мира (51,33 %). В числе преимуществ 
также была выделена возможность формирования индивидуальной траектории обуче-
ния, обеспечивающей сознательный выбор для определения области образовательных 
и исследовательских интересов; учитывающей глобальные вызовы и межкультурные 
особенности (69 %).

В интервью и рефлексии обучающиеся отметили вспомогательные показатели 
глобальной компетентности, которые, по их мнению, имеют ощутимое значение при 
межкультурном взаимодействии. Среди них были обозначены «уравновешенность; 
готовность к новым идеям и достижениям на благо общества; способность к лёгкой 
адаптации и ориентации в иноязычной культуре; готовность к пониманию и принятию 
разнообразия культур; осведомлённость о тенденциях развития мирового общества; 
знания о культурных различиях и сходствах народов мира». Участники интервью за-
фиксировали, что для формирования глобальной компетентности содержание образо-
вательных курсов, которые они выбирали во время мобильности, имело опосредован-
ное значение. Особую важность в этом процессе имела ориентация на определение 
будущей профессиональной направленности на глобальном рынке труда.

Заключение
В ходе исследования определено, что академическая мобильность является обра-

зовательным инструментом для формирования глобальной компетентности современ-
ных выпускников отечественных университетов. Выявлена необходимость её форми-
рования в современных образовательных практиках, связанных с актуальностью таких 
международных факторов глобальных изменений, как высокая активность мобильно-
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сти и взаимодействия людей и развития международной карьеры, распространения 
мировых трендов, ориентации на глобальную конкуренцию. Исследование помогло 
углубить понимание содержания глобальной компетентности обучающихся, включа-
ющей в себя межкультурные и глобальные ценностные, поведенческие и профессио-
нальные знания и навыки, а также определить её ключевые показатели.

Обосновано, что ориентация на формирование глобальной компетентности как об-
разовательный результат в ходе участия обучающихся в программах академической 
мобильности обеспечивает подготовку мобильных и обладающих высокоразвитой 
чувствительностью к другим культурам индивидов, что является основным ресурсом 
всех прогрессивных преобразований в современном мире и возможностью консолиди-
рованного решения глобальных проблем.

Высокий уровень сформированности глобальной компетентности по итогам ака-
демической мобильности позволил обучающимся повысить уровень владения ино-
странным языком, осознать значимость взаимосвязанности глобальных проблем для 
развития человечества, а также повысить восприимчивость и гибкость к новым идеям 
и способам мышления.
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