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Проблема и цель. Основная научная проблема исследования выражается в потребности 

получения актуального знания о тенденциях развития готовности студентов педагогических 

вузов страны к внутрироссийской академической мобильности.  

Цель статьи – выявление особенностей готовности студентов педагогического вуза к 

академической мобильности. 

Методология. Методология исследования основана на идеях аксиологического, компе-

тентностного и системно-деятельностного подходов. Были применены теоретические и прак-

тические методы научного исследования: теоретический анализ, синтез, классификация; ме-

тод онлайн-тестирования, с помощью которого выявлялись различные аспекты готовности 

студентов педагогического вуза к внутрироссийской академической мобильности, математи-

ческие методы обработки результатов. 

Результаты. Авторы статьи представили ряд результатов: 

– дана характеристика готовности студентов педагогического вуза к академической мо-

бильности с позиции направления обучения в университете;  

– готовность студентов к академической мобильности определяется как важное учебно-

профессиональное качество будущего педагога, которое имеет свою структуру, состоящую из 

ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного, коммуникатив-

ного компонентов, и обусловливает развитие личности студента; 

– выявлены специфические особенности структуры готовности студентов к академической 

мобильности и доказано, что коммуникативный компонент в структуре готовности представлен 

наиболее ярко, когнитивный компонент выражен в наименьшей степени. Было установлено, 
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что студенты, принимавшие участие в программах академической мобильности, характеризу-

ются значимо более высоким уровнем развития всех компонентов готовности к академической 

мобильности; 

– представлены результаты исследования, которое позволило выявить роль готовности 

к академической мобильности в общей структуре личности студента и доказать отсутствие 

значимых различий между студентами-юношами и студентами-девушками по показателям го-

товности к академической мобильности. 

Заключение. Авторами делаются выводы о том, что необходимо учитывать содержание 

и структуру готовности студентов к академической мобильности как их учебно-важного лич-

ностного качества при организации образовательного процесса в педагогическом вузе, а также 

отмечают значимость привлечения студентов – будущих педагогов к внутрироссийской акаде-

мической мобильности с целью развития у них гражданской идентичности. 

Ключевые слова: академическая мобильность; студенты педагогического вуза; струк-

тура готовности к академической мобильности; профессиональное становление; структура 

личности; педагогическое образование; авторский опросник. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная система российского педа-

гогического образования столкнулась с но-

выми вызовами, в первую очередь связанными 

со стремительными социокультурными про-

цессами, которые предполагают развитие но-

вых личностных образований у студентов – 

будущих педагогов, позволяющих им быстро 

реагировать на происходящие изменения, раз-

вивать внутренние резервы для различных 

внешних трансформаций, оставаться компе-

тентными, быть гарантом государственной 

стабильности и носителем гражданской иден-

тичности. Особенно важно развивать качества 

быстрого реагирования на изменения у совре-

менного молодого поколения, студентов ву-

зов, в первую очередь педагогических [1]. 

Ведь именно они своим примером должны по-

казать подрастающему поколению – своим бу-

дущим ученикам – способность реагировать 

 
1 Поварёнков Ю. П. Психологическая классификация 

деятельностно важных качеств профессионала. Си-

стемогенетический подход: монография. – Яро-

славль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2023. – 323 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=60054605   

на все изменения, оставаясь при этом компе-

тентными, успешными профессионалами1 [2]. 

Поэтому важно изучать профессионально зна-

чимое личностное образование – готовность к 

академической мобильности. Ориентация 

подготовки студентов на внутрироссийскую 

академическую мобильность является неотъ-

емлемой миссией современных педагогиче-

ских университетов.  

В российских и зарубежных научных ис-

следованиях последних лет демонстрируется 

значительная заинтересованность в изучении 

проблемы академической мобильности сту-

дентов. В статьях делается акцент на том, что 

академическая мобильность студентов педа-

гогического вуза является необходимым усло-

вием реализации инновационных подходов к 

современному высшему образованию 

(О. А. Коряковцева [3]; Л. В. Федина [4]; 

J. Didisse, T. T. Nguyen-Huu, T. A.-D. Tran [5]; 

C. Serafin2; D. Saribas, F. Ozer [6]). 

2 Serafin C. Pedagogical preparation of future teachers of 

practical teaching // INTED2019 Proceedings: Interna-

tional Technology, Education and Development. – 

2019.  – P. 255–264. DOI: 

https://doi.org/10.21125/inted.2019.0129   
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Отмечается, что академическая мобиль-

ность представляет собой процесс временного 

перемещения обучающихся и педагогов, науч-

ных работников из одного вуза в другой как 

внутри страны, так и за ее пределы с целью по-

лучения нового знания и опыта в совместной 

учебной и научной деятельности. Такой под-

ход предполагает выделение международной 

и межвузовской академической мобильности. 

Большое количество исследований посвящено 

различным оценкам3 и тенденциям развития4 

международной академической мобильности 

[7; 8]. А. Н. Александрова уделяет внимание 

совместным образовательным проектам рос-

сийских педагогов с зарубежными коллегами 

как возможности реализации академической 

мобильности [9], В. И. Крячко рассматривает 

возможности и ограничения академической 

мобильности исследователей [10]. А. А. Куз-

нецов 5  определяет академическую мобиль-

ность как «перемещение кого-либо, имеющего 

отношение к образованию, на определенный 

период в другое образовательное учреждение 

для обучения, преподавания или проведения 

занятий, после чего учащиеся, преподаватель 

или исследователь возвращается в свое основ-

ное учебное заведение»6. Говоря о межвузов-

ской или внутренней академической мобиль-

ности, следует указать на необходимость 

внедрения в практику российской системы об-

разования соответствующих программ7, кото-

 
3 Международная академическая мобильность в Рос-

сии: актуальные оценки / М. А. Гершман, Л. М. Го-

хберг, А. В. Демьянова [и др.]; научный редактор 

Л.  М. Гохберг; Высшая школа экономики, Институт 

статистических исследований и экономики знаний. – 

М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 44 с.  
4 Ростовская Т. К., Скоробогатова В. И., Краснова Г. А. 

Основные тенденции академической мобильности в 

мире // ЦИТИСЭ. – 2020. – Вып. 1. – С. 280.  

рые бы позволили не только повышать конку-

рентоспособность отечественных вузов, но и 

стимулировать обучающихся на профессио-

нальное развитие.  

Развитие цифровых технологий в совре-

менном мире выводит академическую мо-

бильность в виртуальное пространство 8  [11; 

12]. Виртуальная академическая мобильность, 

в отличие от реальной, имеет ряд неоспори-

мых преимуществ, которые, по мнению 

К. С. Крючковой, заключаются в доступности 

и открытости образования [13, с. 191–192]. 

С точки зрения психологии, академическая 

мобильность предполагает выход за привыч-

ные рамки в условиях неопределенности и 

риска. В этой связи немаловажным аспектом 

является психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса подготовки и реализации 

академической мобильности студентов со сто-

роны педагогов. С. А. Перышкова, отмечая 

важность и необходимость психологического 

сопровождения академической мобильности 

студентов, рассуждает о нем как о «комплексе 

мероприятий, длительно и систематично осу-

ществляемых специально подготовленным 

преподавателем для воздействия на студентов 

и разрешения их личностных проблем в про-

цессе развития его академической мобильно-

сти» [14, с. 91]. 

Еще одним аспектом в изучении акаде-

мической мобильности студентов является из-

мерение ее эффективности, т. е. определение 

5 Кузнецов А. А. Философский подход к пониманию 

академической мобильности // Мир науки, культуры, 

образования. – 2023. – Вып. 3. – С. 37. 
6 Там же. – С. 37. 
7 Алдакимова О. В. Академическая мобильность сту-

дентов вуза как предмет научных исследований // 

Глобальный научный потенциал. – 2019. – Вып. 6.  
8 Lomonosova N. V., Zolkina A. V. Digital learning re-

sources: Enhancing efficiency within blended higher ed-

ucation // Novosibirsk State Pedagogical University Bul-

letin. – 2018. – Vol. 8 (6). – P. 121-137. EDN YRSGMP.  
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критериев и показателей, с помощью которых 

возможно изучить результативность как са-

мого процесса, так и личностных характери-

стик студентов, участвующих в академиче-

ской мобильности. В последние десятилетия в 

педагогической науке сформировался много-

аспектный критериально-оценочный инстру-

мент для определения уровня развития акаде-

мической мобильности студентов. В. И. Загвя-

зинский [15] акцентирует внимание на жела-

нии и готовности обучаться в другом или за-

рубежном вузе. И. А. Носков и А. М. Маратова 

[16] предлагают в качестве «оценки динамики 

сформированности готовности к академиче-

ской мобильности студентов с позиций ре-

зультативности (как комплексный образова-

тельный результат)… во-первых, разрабаты-

вать критерии и показатели, учитывающие 

требования, принципы и подходы, адекватные 

структуре и сущности исследуемого процесса, 

а во-вторых, опираться на применение крите-

риев, связанных с личностными качествами 

обучающихся – мотивационно-ценностные, 

когнитивные, содержательно-деятельностные 

и оценочно-рефлексивные» [16, с. 50].  

Таким образом, анализ исследований по 

теме академической мобильности позволяет 

сделать вывод о многоаспектности и много-

векторности проблем, изучаемых как в рос-

сийском, так и в зарубежном научном сообще-

стве, в том числе обозначается проблема вы-

явления готовности будущих педагогов к ака-

демической мобильности с точки зрения фор-

мирования у них гражданской идентичности. 

Научное противоречие наблюдается 

между необходимостью подготовки студен-

 
9  Становление аксиологического профиля граждан-

ской идентичности педагога: коллективная моногра-

фия / Бугайчук Т.В., Головина И.В., Гулюк Л.А., Во-

тинцев А.В., Доссэ Т.Г., Карпухина А.А., Коро-

лева  Е.Г., Коряковцева О.А., Крупченко А.К., Маха-

тов  – будущих педагогов, готовых к академиче-

ской мобильности, и сложностью выявления 

особенностей готовности студентов педагогиче-

ского вуза к академической мобильности. 

Цель статьи – выявление особенностей 

готовности студентов педагогического вуза к 

академической мобильности. 

 

Методология исследования 

Методологические основания исследова-

ния. Исходя из динамичных требований разви-

вающегося общества, потребности самой лич-

ности, задач и возможностей современного пе-

дагогического образования, важно рассматри-

вать содержание и, соответственно, структуру 

готовности студентов к академической мо-

бильности как личностного качества, необхо-

димого для развития педагогических компе-

тенций в учебно-профессиональной деятель-

ности и развития самих студентов как субъек-

тов деятельности [17], в рамках аксиологиче-

ской стратегии 9  формирования общероссий-

ской гражданской идентичности. 

В своих исследованиях мы подчерки-

вали важную роль аксиологического подхода 

в педагогическом образовании в целом и в во-

просах формирования личности студентов – 

будущих педагогов в частности. Безусловно, 

данный подход усиливает особую важность 

включения в образовательный процесс про-

грамм по развитию готовности к академиче-

ской мобильности, ориентированных на фор-

мирование в том числе гражданской идентич-

ности у студентов, а также профессиональной 

компетентности в области гражданского обра-

зования обучающихся [18]. Очевидно, что 

ева Р.С., Медведева Т.Ю., Мухлаева Т.В., Папут-

кова  Г.А., Халадов Х.А.С., Ходырев А. М. Электрон-

ное издание сетевого распространения. – М.: Акаде-

мия Минпросвещения России, 2023. – 231 с. EDN 

FCZXKG 
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компетентностный подход также имеет важ-

ное значение в нашей работе. В итоге с учетом 

принципов аксиологического и компетент-

ностного подходов в процессе системно-дея-

тельностного обучения будет формироваться 

собственный аксиологический профиль граж-

данской идентичности педагога, представляю-

щий мировоззрение педагога как гражданина 

России и профессионала, основанное на си-

стеме национальных ценностей: любви к род-

ной стране, гордости за Родину, гражданской 

ответственности и патриотизме [19]. Благо-

даря системно-деятельностному подходу10 мы 

рассматриваем профессиональное становле-

ние студентов – будущих педагогов как инте-

грированный результат двух взаимосвязанных 

и параллельно осуществляемых процессов: 

ценностного развития студентов преподавате-

лями вуза и процесса ценностного саморазви-

тия студентов в учебно-профессиональной де-

ятельности, в том числе и участия в програм-

мах академического обмена. 

Таким образом, методологическими ос-

новами исследования механизмов академиче-

ской мобильности студентов – будущих педа-

гогов на основе учебной мотивации и личност-

ного профиля студента являются системно-де-

ятельностный, компетентностный и аксиоло-

гический подходы. 

 
10 Шадриков В. Д. Психология деятельности. – М.: Ин-

т психологии РАН, 2013. – 464 с. EDN: TZJVWX 
11 Global Flow of Tertiary-Level Students. UIS data on the 

mobility of students from Russia. 2015. URL: 

http://uis.unesco.org/    
12 Зновенко Л. В. Развитие академической мобильно-

сти студентов педагогического вуза в условиях не-

прерывного образования: автореферат дис. ... канди-

дата педагогических наук. – Омск, 2008. – 23 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=njfndl    
13 Безденежных Л. В. Педагогические условия форми-

рования академической мобильности студентов пе-

дагогического вуза // Russian Journal of Education and 

Psychology. – 2021. – Вып. 4-1. – С. 35.  

Теоретические основания исследования  

Результаты проведенных ранее исследо-

ваний демонстрируют и подтверждают следу-

ющее: 

– академическая мобильность понима-

ется11 не в рамках готовности к ней как лич-

ностному образованию, а как общее понима-

ние, подразумевающее обмен студентами.  

– большинство ученых-педагогов рас-

сматривают академическую мобильность сту-

дентов как интегративный показатель их 

учебно-профессиональной деятельности. 

Например, Л. В. Зновенко12 определяет акаде-

мическую мобильность как результат деятель-

ности субъекта образовательного процесса, 

предполагающей проектирование и реализа-

цию индивидуального образовательного 

маршрута с учетом специфики выбранной 

профессии, тенденции развития рынка труда, 

опыта работы, социального опыта и тенден-

ций развития международных и националь-

ных образовательных систем; 

– академическая мобильность изучается 

как личностное качество студента. В исследо-

ваниях Л. В. Безденежных13, Н. К. Иконнико-

вой14, Э. Л. Емельяновой15, Д. Р. Еровой16 с со-

авт., Н. В. Фединой с соавт. [20] академиче-

ская мобильность рассматривается как лич-

14 Иконникова Н. К. Профессиональная и гражданская 

идентичность ученых в зеркале глобальной академи-

ческой мобильности // Вопросы социальной тео-

рии.  – 2011. – Вып. 5. – С. 319.  
15 Емельянова Э. Л. Инновационные подходы в обла-

сти обеспечения готовности студентов к академиче-

ской мобильности // Современные проблемы науки и 

образования. – 2011. – № 5.  
16 Ерова Д. Р., Шагеева Ф. Т. Педагогические условия 

формирования социально‐психологической готовно-

сти будущих инженеров к академической мобильно-

сти // Казанская наука. – 2015. – № 6. 
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ностное качество, формирующееся в образо-

вательном процессе и необходимое для лич-

ностной и профессиональной успешности.  

Под академической мобильностью 

Л. В. Безденежных17 понимает интегративное 

качество личности с подвижной компонент-

ной структурой, которое проявляется в спо-

собности и готовности адаптироваться к ино-

язычной культуре, многообразию образова-

тельного пространства, а также обеспечивает 

возможность успешного построения индиви-

дуальной образовательной траектории и буду-

щего трудоустройства. Подобное понимание 

академической мобильности демонстрируют в 

своих работах и зарубежные ученые M. Ruiz-

Corbella, B. Álvarez-González, P.  Castro, 

J. A. Woodin, U. Lundgren, M. Byram, ets. [21; 

22; 23]. 

Д. Р. Ерова, Ф. Т. Шагеева 18  употреб-

ляют термин «социально‐психологическая го-

товность к академической мобильности» по 

отношению к студентам – будущим инжене-

рам. Изучив этот феномен, ученые дают ему 

следующее определение: это интегративная 

личностная характеристика, отражающая го-

товность студента самостоятельно приобре-

тать и эффективно применять на практике тех-

нологические знания, профессионально‐

направленные, языковые и психологические 

навыки, определяющая успешность отноше-

ний и взаимодействия личности с другими 

людьми, позволяющая эффективно разрешать 

социальные ситуации, выбирать и реализовы-

вать адекватные стратегии и тактики взаимо-

действия в процессе академической мобиль-

ности и владеть механизмами саморегуляции 

для планирования и осуществления успешной 

учебной и профессиональной деятельности. 

 
17 Безденежных Л. В. Педагогические условия форми-

рования академической мобильности студентов пе-

дагогического вуза // Russian Journal of Education and 

Psychology. – 2021. – Вып. 4-1. – С. 35.  

Очевидно, что здесь акцент сделан на общую 

профессиональную готовность студента 

участвовать в академической мобильности, но 

общность тенденций видна. 

Мы считаем, что описанный выше в раз-

ных педагогических исследованиях феномен 

можно обозначить термином «готовность сту-

дента к академической мобильности», под ко-

торым понимается личностное качество сту-

дента, позволяющее ему инициировать соб-

ственный академический обмен в рамках 

учебно-профессиональной деятельности с це-

лью развития как профессиональных компе-

тенций, так и ценностно-мотивационных ас-

пектов собственного личностного развития 

как гражданина страны [24]. 

К сожалению, на данный момент в Рос-

сии нет единого положения, определяющего 

цели и приоритетные направления изучения 

готовности к академической мобильности сту-

дентов, в том числе и студентов педагогиче-

ских вузов, хотя появившиеся новые инициа-

тивы относительно развития педагогического 

образования, например, формулировка ядра 

педагогического образования, их предпола-

гают, особенно в вопросах сопровождения ра-

боты педагогических вузов на новых россий-

ских территориях. Для изучения специфики 

академической мобильности студентов – бу-

дущих педагогов важным представляется фор-

мирование единой системы индикаторов ее 

оценки. К сожалению, единая система показа-

телей академической мобильности до сих пор 

не проработана, хотя уже в течение 20 лет в 

науке уделяется повышенное внимание вопро-

сам студенческой мобильности и отмечается 

расширение поддерживаемых государством 

форм мобильности. 

18 Ерова Д. Р., Шагеева Ф. Т. Педагогические условия 

формирования социально‐психологической готовно-

сти будущих инженеров к академической мобильно-

сти // Казанская наука. – 2015. – № 6. 
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С учетом рассмотренных исследований 

мы выделили основные компоненты готовно-

сти студентов к академической мобильности, 

которые систематически встречаются в рабо-

тах, перечисленных выше авторов, но в раз-

ных сочетаниях и соотношениях [25; 26]. 

В итоге к компонентам готовности студентов 

к академической мобильности, на наш взгляд, 

можно отнести: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, коммуникативный, деятель-

ностный и рефлексивный.  

Выделение ценностно-мотивационного 

компонента в интегративной структуре готов-

ности студентов к академической мобильно-

сти обусловлено тем, что доминирующее вли-

яние на развитие личности оказывают ее ми-

ровоззрение, направленность, потребности, 

сформированная система ценностей [27; 28]. 

Осознание ценности и значимости академиче-

ской мобильности побуждает обучающихся к 

мотивированной, осознанной учебно-профес-

сиональной деятельности, содействующей 

становлению целенаправленно формируемого 

качества [29]. 

Выделение когнитивного и коммуника-

тивного компонентов в структуре готовности 

студентов к академической мобильности, 

включающих в себя сформированное знание 

об учебном процессе и коммуникативную 

компетенцию, обусловлено как объективными 

требованиями к академически мобильной лич-

ности, так и самой природой профессиональ-

ного общения, являющегося важным сред-

ством взаимодействия людей, передачи и при-

своения общественно-исторического опыта, 

успешного вхождения человека в социум [30]. 

Все качества личности формируются и 

развиваются в активной, самостоятельной и 

 
19 Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология рефлек-

сии: монография. – М.; Ярославль, Институт психо-

логии РАН. 2001. – 203 с. 

целенаправленной деятельности. Данное по-

ложение является обоснованием выделения 

деятельностного компонента в структуре го-

товности студентов к академической мобиль-

ности. Деятельность представляет собой дина-

мичную форму связи субъекта с миром. Она 

включает в себя два взаимодополняющих про-

цесса: преобразование мира субъектом и изме-

нение самого себя за счет интериоризации 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Именно деятельность лежит в основе меха-

низма, формирующего такое качество лично-

сти, как мобильность, так как сама деятель-

ность представляет собой активное, подвиж-

ное и изменчивое состояние человека. Для ста-

новления академической мобильности необ-

ходимо овладеть следующими видами дея-

тельности: самостоятельно обучаться и со-

трудничать в команде на основе педагогиче-

ских интересов и ценностей [31]. 

Осознание себя как личности, самосо-

вершенствование и преобразование мира не-

возможны без рефлексии (размышления, са-

монаблюдения, самопознания), сформирован-

ных умений и навыков критической оценки 

результатов собственной деятельности, уме-

ний сопоставлять и анализировать способы ре-

шения актуальных проблем. Именно эти кри-

терии лежат в основе рефлексивного компо-

нента готовности студентов к академической 

мобильности. По утверждению А. В. Карпова 

и И. М. Скитяевой19, рефлексия выступает в 

качестве балансирующего механизма в струк-

туре личности, позволяющего ей находиться в 

состоянии гибкого реагирования на изменяю-

щуюся ситуацию макро- и микросреды, что, в 

свою очередь, является признаком мобильно-

сти и способствует принятию адекватных ре-
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шений в проблемно-конфликтных ситуа-

циях20. Как критический стиль мышления ре-

флексия предполагает динамичность и по-

движность взглядов, умение критически по-

дойти к собственным выводам и заключениям.  

Выделение рефлексивного компонента в 

структуре готовности студентов к академиче-

ской мобильности обусловлено тем, что ре-

флексия и критический стиль мышления со-

действуют самоактуализации, подвижности и 

становлению развивающейся личности, под-

держивают направленность личности на само-

развитие, самообразование и самосовершен-

ствование, корректируют направление и вы-

бор способов деятельности как в индивиду-

альной, так и в групповой работе, мотивируют 

к дальнейшему продвижению в образователь-

ной, профессиональной, социальной и мульти-

культурной среде. 

Академическая мобильность студентов – 

будущих педагогов не только представляет со-

бой образовательное явление, выраженное в 

создании совместных проектов и исследова-

тельских программ, в передвижении образова-

тельных технологий и человеческого капитала 

через границы регионов и государств, но и 

предполагает готовность студентов к академи-

ческой мобильности как интегративное лич-

ностное качество с подвижной компонентной 

структурой, выраженное в способности и го-

товности адаптироваться к динамичному мно-

гообразию образовательного пространства с 

целью преобразования самой личности и 

окружающего мира. 

Каждый из компонентов готовности сту-

дентов к академической мобильности характе-

ризуется особенностями (табл.), которые 

легли в основу индикаторов академической 

 
20 Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология рефлек-

сии: монография. – М.; Ярославль, Институт психо-

логии РАН. 2001. – 203 с. 

мобильности, составивших авторский опрос-

ник «Диагностика структуры готовности сту-

дентов к академической мобильности». 

Методы исследования. Были применены 

теоретические и практические методы науч-

ного исследования: теоретический анализ, 

синтез, классификация; метод онлайн-тести-

рования, с помощью которого выявлялись раз-

личные аспекты готовности студентов педаго-

гического вуза к внутрироссийской академи-

ческой мобильности, рассматривались разли-

чия в готовности к академической мобильно-

сти у студентов-юношей и студентов-деву-

шек, а также определялась специфика у сту-

дентов, участвовавших в академическом об-

мене, и у студентов, не принимавших участия 

в этом процессе; применялись математические 

методы обработки результатов. 

Как упоминалось выше, описанная 

структура готовности студентов к академиче-

ской мобильности легла в основу созданного 

нами опросника «Диагностика структуры го-

товности студентов к академической мобиль-

ности», который был апробирован и впослед-

ствии позволил нам выявить особенности го-

товности студентов к академической мобиль-

ности в рамках проведенного педагогического 

исследования. 

В авторском опроснике студентам пред-

лагаются различные параметры готовности к 

академической мобильности по ее структур-

ным компонентам. Для каждого структурного 

компонента, выделенного нами ранее, вы-

брано по 5 индикаторов – характеристик, поз-

воляющих оценить каждый компонент в от-

дельности. Например, индикаторы из оценки 

ценностно-мотивационного компонента го-

товности студентов к академической мобиль-

ности звучат в нашем авторском опроснике 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

15 

так: «Ориентирован на применение знаний, 

умений, навыков, полученных в другом реги-

оне, в будущей профессиональной деятельно-

сти»; «Ценю расширение собственных педаго-

гических компетенций в учебно-профессио-

нальной деятельности в другом регионе»; «За-

интересован в учебно-профессиональной дея-

тельности в другом регионе» и др. Весь опрос-

ник состоит из 25 индикаторов или утвержде-

ний. Задача студентов заключается в том, 

чтобы оценить у себя по 10-балльной шкале 

уровень выраженности (где 1 – не выражено; 

10 – ярко выражено) каждого индикатора го-

товности к академической мобильности.  

 

 

Таблица 

Структура готовности студентов к академической мобильности (индикаторы) 

Table 

Structure of studentsʼ readiness for academic mobility (indicators) 

Инди-

каторы 
Компоненты академической мобильности 

Ценностно-мотива-

ционный  

Когнитивный  Коммуникативный  Деятельностный  Рефлексивный  

1 Ценю расширение 

собственных педаго-

гических компетен-

ций в учебно-про-

фессиональной дея-

тельности в другом 

регионе 

Знаю социо-

культурную 

терминологию 

Умею работать в 

коллективе 

Применяю социо-

культурную терми-

нологию в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Умею критиче-

ски оценивать 

поступающую 

информацию  

2 Ориентирован на 

применение знаний, 

умений навыков, по-

лученных в другом 

регионе, в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знаю профес-

сиональную 

терминологию 

Умею выстраивать 

учебно-профессио-

нальное сотрудни-

чество 

Применяю профес-

сиональную терми-

нологию в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Стремлюсь к са-

моразвитию  

3 Формулирую 

учебно-профессио-

нальные цели, опре-

деляю пути их до-

стижения  

Знаю социо-

культурные 

особенности 

региона, в ко-

торый направ-

ляют учиться 

Проявлю толерант-

ность 

Ставлю учебно-

профессиональные 

цели, определяю 

пути их достижения 

и успешно их до-

стигаю 

Уметь критиче-

ски оценивать 

собственные до-

стижения и недо-

статки 

4 Заинтересован в 

учебно-профессио-

нальной деятельно-

сти в другом регионе 

Понимаю 

сложные ситу-

ации социо-

культурного 

контекста 

Принимаю ответ-

ственные решения 

Успешно разрешаю 

сложные ситуации 

социокультурного 

контекста в учебно-

профессиональной 

деятельности в дру-

гом регионе 

Стремлюсь к по-

вышению уровня 

учебно-профес-

сиональной дея-

тельности  

5 Развиваю собствен-

ную академическую 

мобильность 

Понимаю 

сложные ситу-

ации учебно-

профессио-

нального кон-

текста 

Умею нести ответ-

ственность 

Успешно разрешаю 

сложные ситуации 

учебно-профессио-

нального контекста 

в учебно-професси-

ональной деятель-

ности в другом ре-

гионе 

Корректирую 

направление и 

выбор способов 

деятельности как 

в индивидуаль-

ной, так и в груп-

повой работе 
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При выявлении у студентов педагогиче-

ского вуза особенностей готовности к акаде-

мической мобильности мы также проводили 

изучение структуры личности с помощью 16-

факторного опросника Кеттелла. Это позво-

лило нам определить корреляционные связи 

(по Спирмену) между компонентами готовно-

сти к академической мобильности и структу-

рой личности по Кеттеллу21.  

Для обработки результатов исследова-

ния применялись методы математической ста-

тистики (U-критерий Манна – Уитни, корреля-

ционный анализ r-Спирмена). 

Исследование проводилось в 2024 г. на 

выборке, включающей студентов педагогиче-

ских вузов, принимавших и не принимавших 

участие в программах академического обмена. 

Всего в исследовании участвовали 396 студен-

тов педагогических вузов из Ярославской об-

ласти, Ульяновской области, Чувашской Рес-

публики, Липецкой области, Курганской обла-

сти, Свердловской области, Самарской обла-

сти, Тульской области, Пермского края, Крас-

ноярского края, Воронежской области, Чечен-

ской Республики, Нижегородской области, 

Омской области, Волгоградской области, Уд-

муртской Республики, Хабаровского края, Но-

восибирской области, Республики Бурятии, 

Оренбургской области, Смоленской области, 

Республики Башкортостан, Курганской обла-

сти, Алтайского края. 122 студента из выборки 

принимали участие в программах академиче-

ской мобильности, 274 студента в таких про-

граммах участия не принимали. 

 

Результаты исследования 

Определим представленность структур-

ных компонентов готовности к академической 

мобильности по всей выборке студентов педа-

гогических вузов с помощью авторского 

опросника «Диагностика структуры готовно-

сти студентов к академической мобильности».  

Средние значения структурных компо-

нентов готовности к академической мобиль-

ности у студентов – будущих педагогов пред-

ставлены на рисунке 1.  

В качестве наиболее сформированного 

компонента академической мобильности вы-

ступает коммуникативный компонент 

(41,83 баллов из 50 возможных). Студенты 

присвоили наиболее высокие оценки своим 

коммуникативным умениям: работать в ко-

манде, выстраивать учебно-профессиональ-

ное сотрудничество, принимать ответствен-

ные решения, проявлять толерантность и от-

ветственность. Высокий уровень развития 

коммуникативных умений, вероятно, объяс-

няется тем фактом, что в большинстве своем 

они относятся к универсальным, сквозным 

компетенциям личности (или так называе-

мым soft skills) и в меньшей мере связаны с 

профессиональной сферой будущих специа-

листов. Умение человека выстраивать взаи-

модействие в различных коммуникативных 

ситуациях отмечается 22  как необходимое и 

для будущей профессиональной деятельно-

сти студентов педагогического вуза, и для 

проявления академической мобильности, 

ценность эффективного общения в этом про-

цессе неоспорима. 

 

 
21  Рукавишников А. А., Соколова М. В. Факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла: методическое ру-

ководство. – СПб.: ГП «Иматон», 2002. – 96 с.  
22 Почебут Л. Г., Степаняк Е. Д. Академическая мо-

бильность как средство повышения межкультурной 

коммуникативной компетентности и социального ка-

питала личности студента // Психология человека 

в образовании. – 2019. – № 2. – С. 126–136. 
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Рис. 1. Средние значения структурных компонентов академической мобильности  

студентов – будущих педагогов 

Fig. 1. Average values of structural components of academic mobility of students – future teachers 

 

 

Ценностно-мотивационный, деятель-

ностный и рефлексивный компоненты акаде-

мической мобильности характеризуются чуть 

меньшей сформированностью (в диапазоне 

38–39 баллов). Студенты – будущие педагоги 

демонстрируют умеренно выраженные стрем-

ления к расширению своих педагогических 

компетенций в учебно-профессиональной де-

ятельности, к развитию своей академической 

мобильности. Они в достаточной мере спо-

собны к постановке перед собой учебно-про-

фессиональных целей и успешному их дости-

жению, могут разрешать сложные ситуации 

социокультурного и учебно-профессиональ-

ного контекста в учебно-профессиональной 

деятельности. Также у студентов – будущих 

педагогов достаточно сформированы способ-

ности к рефлексивному анализу и оценке 

своей деятельности, достижений и недостат-

ков, к саморазвитию и повышению уровня 

своей учебно-профессиональной компетент-

ности. При этом важно отметить, что именно 

в процессе академического обмена перечис-

ленные компетенции студенты не готовы про-

являть. 

Наименее сформированным у студентов 

выступает когнитивный компонент академи-

ческой мобильности (36,49 баллов), включаю-

щий в себя знания социокультурной и профес-

сиональной терминологии, специфики социо-

культурного и учебно-профессионального 

контекста. Подобный показатель, по всей ве-

роятности, может быть связан с пребыванием 

студентов на начальном этапе профессиональ-

ного развития, отсутствием достаточного 

опыта участия в программах академической 
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Ряд1; Когнитивный; 
36,49

Ряд1; 
Коммуникативный; 
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Ряд1; Деятельностный; 
39,08

Ряд1; Рефлексивный; 
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мобильности. Очевидно, что низкое значение 

когнитивного компонента в структуре готов-

ности студентов к академической мобильно-

сти есть фактор, влияющий на их общую не-

зрелость и общую неуверенность. Незнание 

лежит в основе невежества и влияет на зре-

лость принятия решений человеком, на его 

личностный выбор. Незнание в какой-то сте-

пени снижает ответственность за этот выбор, 

чего нельзя допускать у будущих педагогов, 

поскольку в процессе педагогической работы 

последствия принятых ими решений «ска-

жутся» на их воспитанниках.  

Оказалось, что между мужской и жен-

ской выборкой по U-критерию Манна-Уитни, 

значимых различий обнаружено не было, что 

говорит об общих тенденциях развития готов-

ности к академической мобильности у юно-

шей и девушек, обучающихся в педагогиче-

ских вузах страны. На рисунке 2 представлены 

компоненты структуры готовности к академи-

ческой мобильности по женской и мужской 

выборке. Как мы можем видеть, общая тенден-

ция, указанная ранее, проявляется в близком 

значении компонентов у юношей и девушек: 

показатели по ценностно-мотивационному, 

когнитивному, деятельностному и рефлексив-

ному компонентам у юношей немного выше, 

чем у девушек. Коммуникативный же компо-

нент в обеих выборках доминирует. 

 

 

Рис. 2. Средние значения структурных компонентов академической мобильности  

студентов-юношей и студентов-девушек педагогических вузов 

Fig. 2. Average values of structural components of academic mobility of male and female 

 students in pedagogical universities 
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На рисунке 3 представлены средние зна-

чения структурных компонентов готовности к 

академической мобильности у студентов, фак-

тически участвовавших в программах акаде-

мической мобильности и не участвовавших в 

таких программах. 

 

 
 

Рис. 3. Средние значения структурных компонентов академической мобильности студентов – будущих  

педагогов, имеющих и не имеющих опыта участия в программе академической мобильности 

Fig. 3. Average values of structural components of academic mobility of students – future teachers, with  

and without experience of participation in the academic mobility program 

Примечание. *** – различия на уровне значимости p < 0,001. 

Note. *** – differences at the significance level of p < 0.001. 

 

 

Студенты, принимавшие участие в про-

граммах академической мобильности, харак-

теризуются значимо более высоким уровнем 

развития всех компонентов готовности к ака-

демической мобильности: ценностно-мотива-

ционного (U = 9452; р < 0,001), когнитивного 

(U = 8932,5; р < 0,001), коммуникативного 

(U  = 11261,5; р < 0,001), деятельностного 

(U  =  9406; р < 0,001) и рефлексивного 

(U  =  8731; р  < 0,001). С одной стороны, 

напрашивается логичный вывод: студенты с 

уже имеющимися достаточно сформирован-

ными компонентами готовности к академиче-
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ской мобильности всегда будут активно участ-

вовать в программах академической мобиль-

ности вуза. С другой стороны, логично пред-

положить и другой достаточно реальный эф-

фект воздействия программ академической 

мобильности на всех участвующих в них сту-

дентов: у участников, несомненно, развива-

ются ценностно-мотивационные, когнитив-

ные, коммуникативные, деятельностные и ре-

флексивные основы учебно-профессиональ-

ной деятельности, которые представлены в 

структуре готовности к академической мо-

бильности. Именно эти компоненты могут 

служить основой для дальнейшей профессио-

нальной мобильности будущих педагогов. 

Рассмотрим корреляционные связи (по 

Спирмену) между компонентами готовности к 

академической мобильности и структурой 

личности по Кеттеллу. 

На рисунке 4 представлены только зна-

чимые корреляционные связи (плеяды) 23 

между интегральным показателем готовности 

студентов к академической мобильности и 

личностными характеристиками (по Кет-

теллу). 

Как можно увидеть, интегральный пока-

затель готовности к академической мобильно-

сти значимо представлен в общей структуре 

личности и имеет связи с большинством как 

первичных, так и вторичных личностных фак-

торов по Кеттеллу.  

Наиболее тесные и значимые связи (на 

уровне значимости 0,01) у интегрального по-

казателя готовности студентов к академиче-

ской мобильности с такими факторами, как 

С  (эмоциональная неустойчивость или ста-

бильность), G (беспринципность – сознатель-

ность), Н (застенчивость – смелость), Q3 (ин-

дифферентность – самоконтроль), F2 (экстра-

версия – интроверсия), и отрицательная связь 

с факторами Q4 (внутренняя расслаблен-

ность  – напряженность), F1 (тревожность), F4 

(конформность). В целом важную роль в го-

товности к академической мобильности сту-

дентов играют их эмоционально-волевые ха-

рактеристики [32; 33] – это спокойствие, уве-

ренность в себе, готовность решать возникаю-

щие проблемы, готовность следовать социаль-

ным нормам и правилам, высокий социальный 

контроль, в какой-то степени расслаблен-

ность, прокрастинация, низкая тревожность и 

конформизм. То есть портрет студента – буду-

щего педагога, готового участвовать в про-

граммах академической мобильности, пред-

ставлен, с одной стороны, высокой саморегу-

ляцией, с другой – некоторым спокойствием и 

стабильностью. 

Полученные результаты позволили 

также обозначить отсутствие значимых корре-

ляционных связей между готовностью к ака-

демической мобильности и такими показате-

лями по методике Кеттелла, как интеллект, ма-

териальная заинтересованность, склонность к 

переменам. 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование конста-

тирует активный интерес ученых к изучению 

тенденций развития готовности студентов пе-

дагогических вузов страны к академической 

мобильности. Они обозначают проблему 

сложности выявления особенностей готовно-

сти студентов педагогических вузов к акаде-

мической мобильности. 

 

 
23  Бондарева Е. В. Об использовании многомерного 

корреляционного анализа в педагогическом исследо-

вании // 8th International Scientific Conference «Euro-

pean Applied Science: modern approachesin scientific 

researches»: Papers of the 8th International Scientific 

Conference (January 30, 2014, Stuttgart, Germany). – 

Stuttgart, 2014. – P. 24–28. 
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Рис. 4. Корреляционные плеяды показателя готовности к академической мобильности  

и структурой личности по Кеттеллу 

Fig. 4. Correlation constellations of the availability index for academic mobility and personality 

 structure according to Cattell 

Примечание. 

А (замкнутость – открытость). 

С (эмоциональная неустойчивость или стабильность). 

Е (податливость – независимость). 

F (озабоченность – беспечность). 

G (беспринципность – сознательность). 

Н (застенчивость – смелость). 

М (практичность – мечтательность). 

О (самоуверенность – чувство вины). 

Q2 (зависимость от группы – самостоятельность). 

Q3 (индифферентность – самоконтроль). 

Q4 (внутренняя расслабленность – напряженность). 

F1 (тревожность). 

F2 (экстраверсия – интроверсия). 

F4 (конформность). 

Note. 

A (closeness – openness). 

C (emotional instability or stability). 

E (compliance – independence). 

F (concern – carelessness). 

G (unscrupulousness – consciousness). 

N (shyness is courage). 

M (practicality – dreaminess). 

About (self–confidence – guilt). 

Q2 (dependence on the group – independence). 

Q3 (indifference – self–control). 

Q4 (inner relaxation - tension). 

F1 (anxiety). 

F2 (extraversion - introversion). 

F4 (conformity). 

 

 

В процессе теоретического анализа го-

товность студентов к академической мобиль-

ности была определена как интегративное 

личностное качество с подвижной компонент-

ной структурой, включающей в себя цен-

ностно-мотивационный, когнитивный, комму-

никативный, деятельностный и рефлексивный 

компоненты готовности к академической мо-

бильности.  

Эмпирическое исследование показало, 

что интегральный показатель готовности к 

академической мобильности значимо встроен 

в общую структуру личности и имеет связи с 

большинством как первичных, так и вторич-

ных личностных факторов по Кеттеллу. В це-

лом важную роль в готовности к академиче-

ской мобильности студентов играют их эмо-

ционально-волевые характеристики, такие как 

Готовность к академической мобильности 

A C E F G H M O Q3 Q2 Q4 

Готовность к академической мобильности 

F2 F1 F4 
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высокая саморегуляция, с одной стороны, и 

некоторое спокойствие и стабильность, – с 

другой. 

Студенты, принимавшие участие в про-

граммах академической мобильности, харак-

теризуются значимо более высоким уровнем 

развития всех компонентов готовности к ака-

демической мобильности. При этом между 

мужской и женской выборкой студентов зна-

чимых различий не обнаружено, что опреде-

ляет общие тенденции развития готовности к 

академической мобильности у юношей и деву-

шек, обучающихся в педагогических вузах 

страны. В качестве наиболее сформирован-

ного компонента академической мобильности 

выступает коммуникативный компонент. При 

опоре на коммуникативный компонент готов-

ности к академической мобильности и учете 

интегративной структуры готовности студен-

тов к академической мобильности как лич-

ностного качества следует организовывать це-

ленаправленную интенсивную работу сотруд-

ников педагогических вузов по организации 

развития у студентов внутрироссийской ака-

демической мобильности как механизма раз-

вития гражданской идентичности. 
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Abstract 

Introduction. The main research problem of the article is to obtain up-to-date knowledge about 

the trends in the development of readiness of Russian pedagogical universities students for academic 

mobility within the country. 

The purpose of the article is to identify the features of Education students’ readiness for academic 

mobility. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the ideas of axiological, 

competence-based and system-activity approaches. Theoretical and empirical methods employed in this 

research include: theoretical analysis, synthesis, classification; online testing aimed at identifying 

various aspects of pedagogical university students’ readiness for academic mobility within the country; 

mathematical methods of data processing. 

Results. The research findings include the following: 

– the characteristics of pedagogical university students’ readiness for academic mobility are 

considered with the focus on the degree programme and as an important academic and professional 

quality of a future teacher, which has its own structure consisting of value-motivational, cognitive, 

activity, reflexive, and communicative components, and determines the development of the student’s 

personality; 
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– specific features of the structure of students' readiness for academic mobility are identified and 

it is proven that the communicative component is presented most clearly, whereas the cognitive 

component is expressed to the least extent. It was found that students who took part in academic mobility 

programmes are characterized by a significantly higher level of all components within academic 

mobility readiness; 

– the study identifies the role of readiness for academic mobility in the general structure of the 

student’s personality and reveals no significant differences between male and female students in terms 

of readiness for academic mobility. 

Conclusions. The authors conclude that it is necessary to take into account the content and 

structure of students’ readiness for academic mobility as their educationally important personal quality 

when organizing the educational process in a pedagogical university, as well as emphasize the 

importance of attracting students - future teachers to domestic academic mobility in order to develop 

their civic identity. 

Keywords 

Academic mobility; Pedagogical university students; Readiness structure for academic mobility; 

Professional development; Personality structure; Teacher education; Author’s questionnaire. 
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