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Реферат. В настоящее время, характеризующееся беспрецедентными антироссийскими 

санкционными ограничениями, остро встают вопросы функционирования всех сфер жизнедея-
тельности человека. Сфера высшего образования оказалась не исключением. В повестку эконо-
мических и образовательных форумов все чаще включаются вопросы обеспечения качества выс-
шего образования в условиях глобализационных процессов, обсуждение перспектив реализации 
международных образовательных программ, анализа современного состояния международной 
студенческой мобильности и путей его расширения с охватом новых территорий получения об-
разования, соответствия высшего образования общемировым гуманистическим ценностям. В 
условиях глобализационных процессов вопросы качества в сфере высшего образования приобре-
тают особую значимость, обусловленную группой факторов, в числе которых:   массовизация  
высшего  образования, развитие  трансграничного  образования и расширение его возможностей 
за счет появившихся новых форм и технологий образования, популяризация и расширение до-
ступности международных образовательных программ, усиление конкуренции образовательных 
организаций за иностранных абитуриентов как источников финансирования  и  проч.  Действие 
данных факторов в международном образовательном пространстве, с одной стороны, требуют 
соблюдения единых стандартов, к числу которых следует отнести   Европейские  стандарты  и  
рекомендации  для  гарантии  качества  высшего  образования  в  европейском пространстве 
(ESG–QA), с другой – могут привести к снижению образовательных  стандартов, в том числе под 
влиянием внешних факторов так называемой непреодолимой силы.  Речь идет о влиянии COVID-
19 и переживаемой эскалирующей геополитической ситуации на устойчивость международных 
партнерских связей  и сохранность принципов, формализованных в серии глобальных докумен-
тов по гарантиям качества высшего образования, и непреходящих общегуманных ценностей.  
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ская мобильность, иностранные студенты, международные образовательные программы, COVID-
19, санкции, геополитическая ситуация.  

международное сотрудничество находится 
под угрозой даже не развития, а сохранения. 
Исходя из этого, целью статьи авторы видят в 
проведении анализа влияния санкционных 
ограничений против России на состояние и 
перспективы международного сотрудничества 
в сфере высшего образования. 

Условия, материалы и методы. Исследо-
вание базируется на использовании ряда кон-
цепций, применимых к сфере образования: 
меритократической концепции, ключевой иде-
ей которой является индивидуализация обра-
зования и построение гибкой индивидуальной 
образовательной траектории; консьюмерист-
ской концепции, основанной на принятии об-
разования как услуги и утверждающей не-
оспоримое влияние межвузовской конкурен-
ции на повышение качества преподавания, 
разнообразие образовательного контента и 
гибкую модель его освоения, совершенство 
образовательных технологий; концепции уни-
верситетов, провозглашающую примат прин-
ципов академической свободы и ответственно-
сти, единства преподавания и исследования – 
принципов, лежащих в основе исследователь-
ского университета; элитарной концепции, 
раскрывающей подходы к фундаментальному 
обучению элит общества, доступного для со-
стоятельных клиентов. Методы структурного, 
системного и компаративного анализа, социо-
логический метод, метод рейтингов, метод 
визуализации, примененные к анализу  
научных публикаций, результатов  

Введение. Глобализационные процессы, 
наметившиеся в образовательном простран-
стве на рубеже ХХ-XXI в., открывали широ-
кие перспективы международного сотрудни-
чества образовательных организаций разных 
стран, включая: академическую мобильность 
студентов и профессорско-
преподавательского состава, выполнение 
научно-исследовательских проектов междуна-
родными коллективами ученых, реализацию 
программ дуального образования и проч. [1]. 
Появился опыт инновационного формата меж-
дународного образовательного сотрудниче-
ства, в числе которых международная аккре-
дитация образовательных программ, создание 
международных образовательных хабов, 
франшизы. Были заключены многочисленные 
договоры и соглашения в сфере международ-
ного сотрудничества между российскими и 
зарубежными университетами, которые обога-
щали образовательную подготовку обучаю-
щихся национальными подходами к реализа-
ции образовательных программ и уникальны-
ми компетенциями работающих на этих про-
граммах профессоров, развивали культуру 
межнационального общения и многое другое. 
Высшее образование как важнейший социаль-
ный институт всего глобального общества 
выполнял важнейшую миссию консолидации 
национальных интересов и совместного по-
строения справедливого будущего. Вместе с 
тем, сегодня, в условиях эскалации антирос-
сийских настроений и введенных санкций, 
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социологических опросов, данных аналитиче-
ских агентств, позволили получить результа-
ты, подтверждающие гипотезу авторов, что 
при негативном влиянии санкционных ограни-
чений на вытеснение России из международ-
ного образовательного сообщества сотрудни-
чество в сфере реализация международных 
программ будет сохранено с теми партнерами, 
которые ценят незыблемость ценностей обра-
зования и ограждают его от политического 
влияния. 

Результаты и обсуждение 
Формирование новой модели международ-

ного высшего образования, набиравшего по-
пулярность в последние годы, встретилось с 
рядом вызовов, в числе которых влияние пер-
манентно развивающейся пандемии новой 
коронавирусной инфекции и усложняющаяся 
геополитическая обстановка, связанная с ситу-
ацией на Украине. Данные обстоятельства 
требуют осмысления важности международ-
ной интеграции в области получения высшего 
образования, оценки институциональных при-
оритетов в образовательной политике, пер-
спектив дальнейшего сотрудничества образо-
вательных организаций в мировом образова-
тельном пространстве.  

Осмысление важности международной 
интеграции высшей школы следует начать, 

прежде всего, с постижения целей обучения в 
зарубежном вузе.  

Безусловно, основным предназначением 
получения образования за рубежом – вне зави-
симости от срока обучения (онлайн-семестр 
или полный срок обучения) – должно стать 
овладение обучающимися академическими 
знаниями и практикоориентированными ком-
петенциями [2]. Но, как показывают опросы 
обучающихся, для них не менее важным явля-
ется и получение иммерсивных впечатлений 
от страны пребывания, что далеко выходит за 
рамки обучения, но с другой стороны, позво-
ляет глубже понять культуру страны, во мно-
гом определяющих и подходы к организации 
обучения [3]. Поскольку в выборе вуза и места 
обучения ключевую роль играют родители 
обучающиеся, будет показательным представить 
их мнение относительно выбора зарубежного 
(рисунок 1) или российского (рисунок 2) вуза. 

В списке стран, наиболее привлекательных 
для обучения российских студентов, Велико-
британия (38%), Германия (19%), США (16%). 

Общепринятыми требованиями к освое-
нию образовательных программ в рамках меж-
дународного образования следует считать: 

• обеспечивать освоение актуальных  
академических знаний и компетенций в рам-
ках реализуемой образовательной программы 

Рис. 1 – Мнения родителей, желающих направить своих детей на учебу за границу 

Рис. 2 – Мнения родителей, не желающих направить своих детей на учебу за границу 
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и сферы их практического применения или 
планируемой научной карьеры; 

• быть устойчивыми в условиях внешней 
турбулентности, как то пандемия COVID-19 
или иные кризисные явления разного генеза; 

• гарантирование высокого качества, 
надежности и безопасности обучения, рас-
сматривая последнее требование как защиту 
от угроз разного характера, включая морально
-психологический; 

• обогащать образовательный контент дости-
жениями международного научного сообщества, 
не ограничиваясь исключительно результатами 
национального научного сообщества; 

• поощрять обучающихся к переносу полу-
ченных знаний в  свою страну и их интегра-
ции в дальнейшую образовательную, науч-
ную, практическую сферы; 

• обеспечивать более широкую доступ-
ность для освоения образовательных про-
грамм для студентов, учитывая при этом их 
ресурсную состоятельность обучения, подго-
товленность для освоения образовательного 
контента, возможность гибкого формата обу-
чения и иные обстоятельства;  

Реализация данных требований обеспечи-
вает академические преимущества обучения 
на образовательных программах зарубежных 
вузов, которые обеспечиваются, во-первых, за 
счет отбора высококвалифицированного про-
фессорского состава на данные программы. 
Высокая квалификация профессоров, признан-
ных мировым научным сообществом, обеспе-
чивает разработку оригинального образова-
тельного контента в своей области знаний и 
создания авторской, инклюзивной, интернацио-
нальной образовательной программы с откры-
тым доступом к материалам разных стран [4].  

Во-вторых, в полном объеме реализуется 
студентоцентричный подход к организации 
обучения посредством реализации  различных 
моделей фасилитации в форматах оффлайн, 
онлайн или гибридного взаимодействия,  обес-
печивающих охват всего студенческого кон-
тингента, а использование электронных обра-
зовательных платформ создает  среду постоян-
ного общения по принципу 24/7. Учебная 
нагрузка профессоров, учитывающая значи-
мую долю общения со студентами и изучения 
опыта иностранных студентов, делает возмож-
ным больше времени уделять проведению 
собственных исследований, результаты кото-

рых интегрируются в реализуемые образова-
тельные программы. Интерактивный характер 
организации занятий позволяет студентам не 
только взаимодействовать между собой, но и 
предоставляет им возможность становиться 
соведущими дискуссий преподавателей, что 
способствует, кроме формирования ряда ком-
петенций, включая культуру поведения в 
научной дискуссии, глубокому межкультурно-
му обучению [5]. 

В-третьих, студенты получают огромный 
образовательный опыт, становясь участника-
ми нового сообщества и частью общей учеб-
ной среды из представителей многих стран 
мира, приобретая опыт взаимодействия в 
мультикультурной среде. 

Образовательная организация, реализую-
щая программы международного обучения, 
получает также массу преимуществ: укрепле-
ние своего бренда на международном рынке 
образования, консолидация сотрудничества с 
вузами-партнерами, стимулирование студен-
тов к получению международного опыта в 
рамках осваиваемой образовательной про-
граммы, помощь в получении всемирного 
признания работающим на программе аффи-
лированным преподавателям [6]. Вместе с тем 
образовательная организация несет и высокую 
ответственность за обеспечение гарантии ка-
чества образовательной программы и ее акаде-
мической целостности, контроль которой про-
водится собственными экспертами, что позво-
ляет ее оперативно актуализировать. 

Безусловно, не каждый вуз, реализующий 
международные образовательные программы, 
обеспечивает их высокое качество. Сориенти-
роваться в многочисленных предложениях 
помогает, например, рейтинг вузов. Так, со-
гласно QS Rankings в числе первой десятки 
наиболее предпочтительных университетов ми-
ра занимают американские вузы (таблица 1). 

Основными целевыми странами, привлека-
тельными для обучения иностранных студен-
тов, остаются Германия, Австралия, Велико-
британия, Канада и США. Анализируя кон-
тингент иностранных студентов данных стран, 
следует отметить, что к началу 2021-2022 
учебного года он практически восстановился 
после пандемийного спада – пандемия COVID
-19 стала мощнейшим фактором, вызвавшим 
ограничения студенческой мобильности. 

По окончании пандемийных ограничений 

2020 2021 2022 Университет Страна 
1 1 1 Массачусетский технологический институт США 
4 5 2 Оксфордский университет Великобритания 
2 2 3 Стэнфордский университет США 
7 7 4 Кембриджский университет Великобритания 
3 3 5 Гарвардский университет США 
5 4 6 Калифорнийский технологический институт США 
9 8 7 Имперский колледж Лондона Великобритания 
6 6 8 Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Швейцария 
8 10 8 Университетский колледж Лондона Великобритания 
10 9 10 Чикагский университет США 

Таблица 1 – Рейтинг университетов мира 
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австралийские университеты открылись ино-
странным студентам лишь к середине декабря 
2021 года, когда многие иностранные абиту-
риенты уже определились с выбором вуза дру-
гой страны до начала учебного года, что при-
вело к снижению иностранного контингента 
университетов Австралии. Так, из 260 000 сту-
дентов с действующими студенческими виза-
ми в Австралию сохранилось лишь 50%, по-
скольку они прибыли в страну до начала пан-
демии, а из 120 000 студентов КНР сохрани-
лась только одна треть [7]. В настоящее время 
правительство Австралии предпринимает ме-
ры по восстановлению привлекательности 
своих вузов для иностранных студентов: упро-
щается выдача виз, оказывается содействие 
трудоустройству после завершения учебы. 

Потерю иностранного контингента, как и 
Австралия, испытывают и США, поскольку 
также страной вводились ограничения на 
въезд иностранных студентов в период панде-
мии COVID-19 [8]. Так, по итогам 2020 года 
53% иностранных студентов обучались за преде-
лами США, а в 2021 году этот процент сокра-
тился до 35%, т.е. видна позитивная тенденция 
роста контингента иностранных студентов. 

В отличие от Австралии и США, прави-
тельство Великобритании в период пандемии 
сохраняло открытость границ для иностран-
ных студентов, что позволило сохранить их 
число в своих университетах во времена пан-
демии. Более того, к началу 2021-2022 учебно-
го года в стране зафиксировано самое боль-
шое количество выданных студенческих виз 
за всю историю – 430 000. Но на представи-
тельство стран в студенческом контингенте 
оказал влияние экономико-политический фак-
тор: Brexit и изменение стоимости обучения 
повлияло на снижение в 2021-2022 учебном 
году более чем на половину (56%) числа евро-
пейских студентов. При этом осуществляются 
попытки привлечения на учебу студентов дру-
гих стран, например, из Индии.    

Позитивная динамика числа выданных 
студенческих виз иностранным студентам 
отмечена и в Канаде: в 2021 году выдано 
вдвое больше виз по сравнению с предыду-
щим годом – 175 000, но существенно меньше 
по сравнению с допандемийным 2019 годом 
(280 000 виз).  

Достаточно привлекательной для ино-
странных студентов всегда была и Германия, 
демонстрирующая устойчивый рост их числа 
особенно в последнее десятилетие. Так, в 2019 
году в немецких университетах проходили 
обучение более 330 000 иностранных студен-
тов, что на 50 тысяч превышает канадский 
контингент. При этом влияние пандемии на 
устойчивую динамику числа иностранных 
студентов не проявилось, поскольку Герма-
ния, как и Великобритания, не вводила огра-
ничений на въезд в страну студентов из дру-
гих государств. 

Рассматривая международное образование 
как новую парадигму в образовании [9], нель-

зя абстрагироваться от прогнозирования буду-
щего глобального рынка образования, которое 
должно оставаться доступным и совместным, и 
нельзя исключать из внимания факторы, оказы-
вающие критическое воздействие на его пер-
спективы [10].  Одним из таких критических 
факторов стал геополитический, оказывающий 
прямое влияние на участие российских вузов в 
глобальном образовательном пространстве. 

Согласно неофициальным данным 
(официальная статистика по числу российских 
студентов, обучающихся за рубежом, не ве-
дется), ежегодно от 1% до 1,5%  российских 
студентов отправляются на учебу в зарубеж-
ные вузы. Если брать общее количество 
школьников, студентов и молодых специали-
стов, то число обучающихся за рубежом в 
настоящее время составляет около 300 тысяч, 
в допандемийный период ежегодно уезжали 
на обучение около 70 тысяч человек.  

Учитывая сложную геополитическую об-
становку, связанную с негативной оценкой 
правительств США и западных стран специ-
альной военной операции России на Украине, 
российские студенты оказались в крайне непро-
стой ситуации: закрыты авиасообщения с Росси-
ей, на российские банки наложены санкции, 
поступают угрозы отчисления. Трудности испы-
тывают не только российские студенты, обучаю-
щиеся за рубежом, но и иностранные студенты, 
проходящие обучение в вузах других стран 
(ярким примером может служить ситуация, свя-
занная с индийскими студентами на Украине).  

На фоне резкого ухудшения международ-
ной обстановки в Министерстве науки и выс-
шего образования Российской Федерации раз-
рабатываются меры поддержки российским 
студентам, обучающимся в зарубежных вузах, 
а также студентам из Луганской и Донецкой 
Народных республик, оказавшимся после эва-
куации на территории РФ. Ключевым решени-
ем помощи российским студентам, возвраща-
ющимся на  

Родину, стала гарантия продолжения их 
обучения в ведущих вузах страны, в числе 
которых: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 
НИУ ВШЭ, МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет и другие.  

Так, в НИУ ВШЭ поступили обращения о 
переводе от 30 российских студентов, прохо-
дящих обучение в университетах Австрии, 
Германии, Испании, Нидерландов, Польши, 
Словении, США, Чехии, Франции. Заявление 
каждого студента будет рассматриваться ин-
дивидуально для определения образователь-
ной программы, удобной формы прохождения 
аттестационных испытаний. Все обратившие-
ся студенты будут обучаться за счет бюджет-
ных средств или средств университета. Пер-
вые студенты уже зачислены. Кроме этого, 
всем студентам, испытывающим в текущей 
ситуации жизненные сложности, будет  
оказана соответствующая помощь 
(психологическая, социальная, юридическая) – 

https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/weniger-eu-studierende-an-britischen-unis-4384
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для этих целей создан специальный ситуаци-
онный центр. 

Вместе с тем сложившаяся ситуация во-
круг российских студентов, обучающихся на 
партнерских программах с зарубежными вуза-
ми, остается в целом достаточно спокойной. 
Так, студенты НИТУ «МИСиС» в настоящее 
время продолжают обучение в обычном режи-
ме в университетах Германии, Италии, Поль-
ше, Чехии и Норвегии. Студентам Тюменско-
го государственного университета, которые 
завершили обучение в немецких вузах по про-
грамме «семестр за рубежом», но не смогли 
выехать из Германии по причине закрытия 
воздушного пространства, при содействии 
немецкой стороны продлены визы, предостав-
лена возможность обучения еще в течение 
одного семестра с проживанием в общежити-
ях. Не известно ни одного случая отчисления 
из зарубежных вузов и более чем 50 студентов 
РУДН. Данные факты вселяют надежду, что 
знания останутся вне политики. 

В условиях эскалации международной об-
становки, запрета ряда государств на авиаци-
онное сообщение с Россией и их рекоменда-
ций покинуть территорию нашей страны до-
статочно сложно спрогнозировать судьбу ино-
странных студентов, обучающихся в россий-
ских вузах. В случае выезда иностранных сту-
дентов из России остается шанс продолжить 
обучение в онлайн-формате, опыт которого 
приобретен в пандемию и оценивался как эф-
фективный инструмент обучения в условиях 
ограничений. Так, в НИТУ «МИСиС» 25% 
всего контингента обучающихся приходится 
на студентов из 85 стран мира. Все они про-
должают обучение в вузе, исключение состав-
ляют французские студенты, покинувшие Рос-
сию, но продолжающие обучаться дистанци-
онном режиме. Массового отъезда не наблю-
дается и в Тюменском государственном уни-
верситете: из 2 тысяч иностранных студентов, 
представляющих 25 стран, покинуло страну 
несколько студентов из стран ЕС и Японии. До-
полнительно к дистанционным технологиям 
администрации российских вузов предлагают и 
оформление академического отпуска. Так посту-
пают, например, в НИУ ВШЭ, РУДН. 

Кроме того, напряженная геополитическая 
ситуация может затронуть также и профессор-
ско-преподавательский состав российских 
вузов, долгие годы стремившийся стать интер-
национальным. Сегодня известны случаи пре-
кращения отношений иностранных коллег с 
российскими университетами по рекоменда-
ции консульств: возвращение на Родину, отказ 
от участия в научных конференциях, совмест-
ных проектах и научных публикациях, член-
ства в редакционных коллегиях научных жур-
налов и проч. Это не может не отразиться на 
изменении кадровой политики образователь-
ных организаций: место иностранных коллег 
займут российские специалисты, что означает 
усиление без того достаточно высокой конку-
ренции за квалифицированных сотрудников. В 
этих условиях вновь будет актуализироваться 

задача подготовки научно-педагогических 
кадров по аспирантским программам, которые 
так и не получили своей привлекательности 
для молодежи.  

Следованию ранее упомянутому принципу 
«знания вне политики» призывают не только 
российские ученые, но ряд их прогрессивных 
коллег из зарубежных вузов. Так, пятеро уче-
ных из США, Канады и Великобритании в 
журнале Science опубликовали письмо с при-
зывом продолжать сотрудничество с россий-
скими коллегами: «Прекращение любого взаи-
модействия с российскими учеными стало бы 
серьезным препятствием для множества за-
падных и глобальных интересов и ценностей, 
которые включают достижение быстрого про-
гресса в решении глобальных проблем, свя-
занных с наукой и технологиями, поддержа-
ние неидеологических линий связи через 
национальные границы и противодействие 
идеологическим стереотипам и неизбиратель-
ным преследованиям». 

Вселяет определенную надежду на сохра-
нение академического сотрудничества с Рос-
сией и совместное заявление президента 
Немецкой конференции ректоров и президен-
та Немецкой службы академических обменов, 
в котором говорится, что в университетах не 
должно быть проявления ксенофобии, нацио-
нализма и изоляции. Однако под давлением 
правящих партий социал-демократов, зеле-
ных, свободных и христианских демократов в 
день начала специальной военной операции на 
Украине ряд молодых российских выпускни-
ков были исключены из Международной пар-
ламентской стипендии – программы стажи-
ровки, проводимой федеральным парламентом 
Германии и открытой для выпускников из 42 
стран, включая Россию. По этой причине пяте-
ро российских стипендиатов этой программы 
не имеют возможности приехать в Германию 
и прекращено рассмотрение заявок от росси-
ян. Данный факт подтверждает рассогласован-
ность позиций академического сообщества и 
политических элит в сохранении ценностей 
высшего образования, что требует консолида-
ции всех прогрессивных сил в отстаивании 
прав человека, в числе которых право на  
образования, не терпящее никаких дискримина-
ций. 

Выводы. Таким образом, проведенный 
анализ показал, что сфера высшего образования, 
как часть глобального социума, демонстрирует 
стремление следовать основным трендам его 
развития, в числе которых вектор на глобализа-
цию. Вместе с тем, на реализацию международ-
ного сотрудничества образовательных организа-
ций разных стран ощущается достаточно силь-
ное воздействие внешних факторов, способных 
влиять на качество образования. Сохранение 
незыблемых ценностей образования, среди кото-
рых студентоцентрированность, толерантность, 
открытость, доступность, академическая свобо-
да и ответственность, независимость от поли-
тических событий, следует считать индикато-
ром качества образования в эпоху потрясений. 
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INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION: QUALITY PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
M.A. Izmaylova, E.Y. Korneva, B.G. Ziganshin, A.V. Dmitriev, R. Kh. Mardanov 

 
Abstract. Cur rently, character ized by unprecedented anti-Russian sanctions restrictions, issues of functioning of 

all spheres of human activity are acute. The sphere of higher education was no exception. The agenda of economic and 
educational forums increasingly includes issues of ensuring the quality of higher education in the context of globalization 
processes, discussing the prospects for the implementation of international educational programs, analyzing the current 
state of international student mobility and ways to expand it to cover new areas of education, compliance of higher educa-
tion with global humanistic values. In the context of globalization processes, quality issues in the field of higher education 
are of particular importance due to a group of factors, including: the massization of higher education, the development of 
cross-border education and the expansion of its opportunities due to the new forms and technologies of education, the 
popularization and expansion of the availability of international educational programs, the strengthening of competition of 
educational organizations for foreign applicants as sources of funding, etc. The effect of these factors in the international 
educational space, on the one hand, requires compliance with uniform standards, which include European standards and 
recommendations for quality assurance of higher education in the European Space (ESG–QA), on the other – may lead to a 
decrease in educational standards, including under the influence of external factors of the so-called insurmountable 
strength. We are talking about the impact of COVID-19 and the escalating geopolitical situation on the stability of interna-
tional partnerships and the preservation of the principles formalized in a series of global documents on quality assurance of 
higher education, and the enduring universal values. 

Key words: education, higher  education, quality of education, academic mobility, international students, inter-
national educational programs, COVID-19, sanctions, geopolitical situation. 
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