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АННОТАЦИя
Изучение механизмов реализации международного сотрудничества в системе высшего образования России в усло-
виях глобальной цифровизации и влияния международных санкций в научно-образовательном пространстве явля-
ется актуальной задачей в контексте разработки стратегии экспорта образовательных услуг. В статье рассматривают-
ся проблемы трансформации целей международного сотрудничества в сфере высшего образования, анализируются 
последствия отрицательного влияния факторов внешней среды, перспективы дальнейшей интернационализации 
вузов. Предложены методические рекомендации для разноуровневых институциональных субъектов, внедрение ко-
торых будет способствовать выявлению конкурентных преимуществ и наращиванию экспортного потенциала вузов 
регионов, а также использованию их опыта в международной деятельности, при взаимодействии с государственны-
ми, научными, образовательными и производственными структурами.
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abstraCt
The study of mechanisms for implementing international cooperation in the Russian higher education system in the 
situation of global digitalization and of the impact of international sanctions in the scientific and educational space 
is an urgent task in the context of developing a strategy for exporting educational services. The article deals with the 
issue of transformation of the international cooperation’s goals in higher education, analyzes the consequences of the 
negative impact of external environment factors and the prospects of further internationalization of universities. The 
authors propose methodological recommendations for multilevel institutional actors, the implementation of which 
will contribute to identifying competitive advantages and to increasing the export potential of regional universities as 
well as to using their experience in international activities, interaction with governmental, scientific, educational and 
industrial structures.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях геополитических изменений и по-
следовавших за ними ограничений в сфере 
международного сотрудничества реализация 
действующих стратегий партнерства в системе 
высшего образования РФ и моделей экспорта 
образовательных услуг сопряжена со значитель-
ными политическими, социальными, акаде-
мическими, репутационными и финансовыми 
рисками.

Международное сотрудничество в системе 
высшего образования выступает инструментом 
«мягкой силы» в части решения внешнеполи-
тических задач государства, так как демон-
стрирует уровни развития его национальной 
безопасности, экономики и политической сис-
темы. Оно направлено в первую очередь на 
интеграцию образовательных услуг в миро-
вое и региональное пространство, повышение 
конкурентоспособности национальных систем 
высшего образования и является одним из ме-
ханизмов трансграничного обмена человече-
ским капиталом, инновациями и т. д.

Наличие иностранных студентов, реализа-
ция и участие в программах международного 
сотрудничества выступают не просто критерием 
привлекательности и высокого рейтинга вузов, 
но и повышают общенациональный престиж 
государства, увеличивают возможности укре-
пления научных связей.

Таким образом, разработка рекомендаций 
по развитию механизмов реализации между-
народного сотрудничества в системе высше-

го образования России в условиях цифровой 
трансформации мировой образовательной сис-
темы, нарастающих последствий введенных 
ограничений, обусловленных недружественной 
политикой ряда стран, —  это актуальная задача.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Международному сотрудничеству образова-
тельных организаций высшего образования 
посвящены многие отечественные и зарубеж-
ные исследования, рассматривающие проблему 
на микро- и макроуровнях.

По мнению Н. Н. Бойцовой, международ-
ная деятельность в сфере высшего образова-
ния —  одна из неотъемлемых частей внешней 
политики государства, основной целью кото-
рой является всесторонняя интеграция страны 
в качестве равноправного партнера в мировое 
образовательное пространство [1]. И. Н. Тро-
фимова рассматривает данную деятельность 
с позиции высших учебных заведений. Авто-
ром подчеркнута значимость использования 
новых подходов, разработки системы оценки 
эффективности и гибкости организационной 
структуры вузов для достижения целей акти-
визации международной деятельности [2].

Научным коллективом НИУ ВШЭ в течение 
последних пяти лет проводятся межкампусные 
семинары, в ходе которых рассматриваются 
не только практические, но и теоретические 
аспекты международного сотрудничества. Так, 
было отмечено наличие ряда ограничений ме-
ждународной деятельности высших учебных 
заведений как во внешней среде (из-за пан-
демии, внешнеполитической обстановки), так 
и во внутренней (ресурсные, инфраструктурные, 
цифровые и кадровые проблемы) [3].

В соответствии с проектом «Развитие экс-
портного потенциала российской системы 
образования» 1, утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 30.05.2017 на срок до 2025 г., опре-
делен ряд подходов российских организаций 
высшего образования в области международ-
ного сотрудничества. Одним из них является 
внутренняя интернационализация, предпола-
гающая получение иностранными гражданами 
высшего образования в вузах Российской Феде-

1 URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/06/
education_export.pdf

Наиболее популярным подходом 
активизации международного 
сотрудничества является 
реализация совместных 
образовательных программ, 
программ двойных дипломов. 
Применение подхода 
основано на проектировании 
и реализации учебных планов 
совместно с иностранными 
образовательными организациями 
высшего и среднего образования.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



69

рации по всем уровням и формам подготовки. 
Экономический эффект от применения данной 
программы складывается из денежных средств, 
полученных от иностранных студентов в каче-
стве оплаты за обучение, а также «оставленных» 
в российской экономике в период обучения 
(расходы на проживание, питание, транспорт, 
мобильную связь, развлечения и др.).

Второй подход основан на институциона-
лизации присутствия российских вузов путем 
создания сети филиалов, открытия представи-
тельств поддержки русского языка, ресурсных 
центров, расположенных за рубежом. Высшее 
учебное заведение получает денежные средства 
от иностранных студентов в качестве оплаты за 
обучение, однако доходы страны увеличиваются 
незначительно в связи с отсутствием сопутст-
вующих расходов иностранных студентов на 
проживание и питание в другой стране.

Наиболее популярным подходом активиза-
ции международного сотрудничества является 
реализация совместных образовательных прог-
рамм, программ двойных дипломов. Приме-
нение подхода основано на проектировании 
и реализации учебных планов совместно с ино-
странными образовательными организациями 
высшего и среднего образования.

Подход, предусматривающий участие в сете-
вых университетах, используется относительно 
недавно, однако в настоящее время россий-
ские высшие образовательные организации 
входят в Сетевой университет СНГ, Универси-
тет Шанхайской организации сотрудничества, 
Евразийский сетевой университет, Сетевой 
университет БРИКС и др.

Подход международного сотрудничества, 
основанный на использовании технологий он-
лайн-обучения, получил большое распростра-
нение в 2020 г. в связи с ухудшением санитар-
но-эпидемиологической обстановки в мире 2.

Таким образом, высшие образовательные 
организации Российской Федерации действуют 
в условиях неопределенности внешней среды. 
На практике используются комбинированные 
подходы, сформированные с учетом текущих 
возможностей и целей высшего учебного за-
ведения.

Из-за частичной изоляции и ограничения 
контактов с мировым экспертно-научным 
и образовательным сообществом в нашей стра-

2 URL: http://government.ru/projects/selection/653/28013/

не происходит трансформация целей между-
народного сотрудничества в сфере высшего 
образования. В условиях цифровизации обра-
зовательной системы и нарастания геополи-
тической турбулентности к числу основных 
содержательных аспектов можно отнести сле-
дующие:

• обеспечение доступности высшего об-
разования для граждан РФ и иностранных 
обучающихся из дружественных стран, в том 
числе с использованием технологий удален-
ного доступа и цифровых инструментов для 
наиболее результативного развития эконо-
мического, социального, интеллектуального 
потенциала разных государств;

• развитие нормативной правовой базы 
для координации взаимодействия Российской 
Федерации с иностранными государствами 
и международными организациями с целью 
повышения уровня наукоемких практических 
исследований и разработок мирового уров-
ня, получения новых высокотехнологичных 
конкурентоспособных технологий, продуктов 
и их коммерциализации;

• совершенствование международных 
и внутригосударственных механизмов разви-
тия образования на основе разработки прог-
рамм стимулирования конкурентоспособных 
ученых, перенаправления потоков академи-
ческой мобильности, реализации стратегий 
формирования университетов международ-
ного предпринимательского типа.

В качестве факторов, ограничивающих 
эффективность участия России в мировом 
образовательном пространстве, также можно 
выделить недостаточно развитую практику 

Наличие иностранных студентов, 
реализация и участие в программах 
международного сотрудничества 
выступают не просто критерием 
привлекательности и высокого 
рейтинга вузов, но и повышают 
общенациональный престиж 
государства, увеличивают 
возможности укрепления научных 
связей.
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средне- и долгосрочного планирования, «го-
сударствоцентричность», высокую степень 
политизированности принимаемых решений.

Процесс интернационализации российских 
вузов сдерживают проблемы визового урегу-
лирования, недостаточно проработанная нор-
мативная правовая база в области реализации 
совместных образовательных программ, а также 
неопределенность, связанная с последующей 
трудовой деятельностью иностранных учащих-
ся. Необходимо отметить, что в России есть 
ведущие вузы с наиболее высоким рейтингом, 
доля участия которых в интернационализации 
значительна, и периферийные, для которых пе-
речисленные выше проблемы более актуальны.

В современных работах зарубежных уче-
ных также говорится о последствиях интерна-
ционализации в сфере высшего образования 
и факторах, в большей степени влияющих на 
динамику, мобильность и реализацию инсти-
туциональных моделей [4, 5], среди которых:

• массовость высшего образования, повлек-
шая за собой изменение ландшафта его систе-
мы [увеличение валового коэффициента зачи-
сления студентов (до 50% и более) в странах 
с развивающейся экономикой, включая Китай, 
Индию, государства Латинской Америки];

• формирование глобальной экономики 
знаний, требующей более высокого уровня 
компетенций обучающихся, преподавателей 
и научных сотрудников, что приводит к уси-
лению конкуренции за финансирование, до-
ступ к ведущим академическим журналам, 
первые места в мировых рейтингах и др.;

• развитие университетских автономий 
и академических свобод, совершенствование 
организации учебных, научно-исследователь-
ских, методических, культурно-воспитатель-
ных процессов;

• усиление влияния национальных, реги-
ональных и глобальных рейтингов универси-
тетов;

• изменение экономического и полити-
ческого климата, выражающееся в транс-
формации концепции культурного обмена 
и укрепления академического сотрудничества, 
в усилении конкуренции среди стран со сред-
ним и низким уровнем доходов населения 
и необходимости их выбора между продви-
жением наиболее востребованных и конку-
рентоспособных образовательных программ 
или обучением иностранных студентов.

Совокупность вышеуказанных факторов, 
а также современные приоритеты внешней по-
литики Российской Федерации обуславливают 
необходимость использования нового механиз-
ма международного сотрудничества в систе-
ме высшего образования РФ с привлечением 
субъектов разных институциональных уровней 
и применением цифровых инструментов.

К международному сотрудничеству имеют 
отношение федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти, а также руководство 
высших учебных заведений.

В качестве рекомендаций федеральным ор-
ганам исполнительной власти предлагается:

• определить перечень дружественных 
стран, сотрудничество с которыми может быть 
продолжено с учетом оценки санкционных ри-
сков; заключить новые соглашения о между-
народном сотрудничестве в системе высшего 
образования; развивать поиск новых направ-
лений межуниверситетского сотрудничества 
со странами Африки, Ближнего Востока и АТР;

• оценить возможности адаптации опыта 
зарубежных стран (Иран, КНДР, Сирия, Ве-
несуэла и др.) в части формирования нацио-
нальных инновационных экосистем в услови-
ях международных санкций;

• адаптивно изменить существующую 
нормативную правовую базу и методические 
подходы к созданию консорциумов с между-
народным участием; проанализировать уже 
сложившиеся и определить новые, ориенти-
рованные преимущественно на восточные 
страны; укреплять и развивать сотрудничест-
во в рамках Евразийского союза;

• увеличить финансирование грантов, на-
правленных на укрепление практик интеллек-
туального обмена и межвузовского взаимодей-
ствия с целью удержания наиболее талантли-
вых и перспективных молодых иностранных 
исследователей в России для их участия в инно-
вационных научных исследованиях и проектах;

• совершенствовать механизмы финан-
совой поддержки среднесрочных и долго-
срочных программ развития университетских 
исследовательских инфраструктур; разраба-
тывать исследовательские цифровые плат-
формы, поддерживать существующие между-
народные программы сотрудничества с дру-
жественными странами;

• расширять практику сетевого взаимодей-
ствия вузов для развития интеграции в нау-
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коемких отраслях экономики дружественных 
стран и более активного использования тех-
нологий удаленного обучения (по примеру 
Российско-Африканского сетевого универси-
тета, Сетевого университета СНГ, Университе-
та ШОС, Сетевого университет БРИКС);

• изменить приоритет политики интерна-
ционализации высшего образования с зару-
бежного на внутристрановой;

• доработать комплекс регламентирующих 
документов касательно обучения и пребыва-
ния иностранных студентов в российских ву-
зах; предусмотреть возможность увеличения 
квот для иностранных граждан;

• разработать методические рекомен-
дации по переходу части российских вузов 
к  модели предпринимательского универ-
ситета (центров развития инновационных 
экосистем) для сокращения времени тран-
сфера технологий, диверсификации источни-
ков финансирования, в том числе на основе 
расширения международного сотрудниче-
ства с дружественными странами, имеющи-
ми опыт успешного взаимодействия бизнеса, 
государства и системы образования;

• развивать в цифровом формате сущест-
вующую отечественную базу данных —  Рос-
сийский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), рассмотреть возможность создания 
базы данных и индикаторов совместно с дру-
жественными странами (в первую очередь —  
с Китаем и Индией).

В качестве рекомендаций региональным ор-
ганам исполнительной власти можно выделить:

• участие в международных выставках, фо-
румах, ярмарках в рамках проведения меро-
приятий с наиболее перспективными страна-
ми-партнерами; формирование положитель-
ного имиджа региональных образовательных, 
региональных торгово-промышленных палат 
с целью выстраивания экосистем, расширения 
направлений внешнеэкономической деятель-
ности путем заключения соглашений о со-
трудничестве в сфере науки и образования;

• участие в пилотных проектах Минобр-
науки РФ по формированию научными орга-
низациями и университетами тематики фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований с учетом приоритетов развития ре-
гиональных экономик в условиях санкций, 
а также в рамках имеющихся международных 
соглашений с дружественными странами;

• формирование и развитие системы ин-
ституционального доверия студенческой мо-
лодежи (в том числе иностранных обучаю-
щихся) органам федеральной и региональной 
исполнительной власти в условиях негатив-
ных геополитических процессов;

• реализация комплекса мероприятий по 
сохранению и развитию традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 
в системе высшего образования, направлен-
ной на формирование институциональной 
политики результативности обучения студен-
тов с учетом национальной специфики.

Руководителям образовательных организа-
ций высшего образования, по нашему мнению, 
необходимо:

• развивать практики формирования эн-
даумент-фондов (фондов целевых капиталов), 
средства которых могут быть направлены на 
обеспечение постоянного взаимодействия 
с крупными работодателями, реализующими 
программы стимулирования трудоустройства 
выпускников, в том числе иностранных;

• использовать адаптивные технологии 
работы с выпускниками-иностранцами, кото-
рые могут продвигать положительный образ 
российских вузов на международных образо-
вательных рынках (преимущественно в стра-
нах ЕАЭС, БРИКС);

• реализовывать совместные образова-
тельные программы бакалавриата и маги-
стратуры с учетом импортозамещения, фор-
мировать индивидуальные образовательные 
траектории иностранных обучающихся;

• привлекать иностранных преподавате-
лей и научных сотрудников из дружественных 
стран к реализации образовательных, научно-
исследовательских и технологических проек-
тов по приоритетным и критически важным 
направлениям, определенным Минобрнауки, 
РАН РФ;

К международному сотрудничеству 
имеют отношение федеральные 
и региональные органы 
исполнительной власти, а также 
руководство высших учебных 
заведений.
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• увеличить количество исследований по 
заказу регионального бизнес-сообщества 
с участием иностранных преподавателей и на-
учных сотрудников из дружественных стран, 
а также —  инновационных проектов, с дове-
дением их до готовности для коммерциали-
зации и трансфера результатов исследований 
в систему региональных эко номик;

• совершенствовать систему социокультур-
ной адаптации иностранных обучающихся;

• сохранять и развивать систему дистанци-
онного обучения для иностранных студентов 
из дружественным стран (кроме обучающихся 
из стран с низким уровнем доступа к цифро-
вым технологиям и сети Интернет);

• адаптировать систему маркетинга обра-
зовательных услуг, в частности: изменить ус-
ловия работы в социальных сетях, искать аль-
тернативные зарубежные интернет-площадки 
в дружественных странах для позициониро-
вания бренда университета;

• усилить работу и увеличить количество 
проектов по продвижению русской культуры 
и языка на постсоветском международном 
пространстве;

• развивать процессы интернационализа-
ции через стратегии опережающего развития 
вузов, ориентированных на трансграничные 
дружественные регионы;

• разработать грантовые программы для 
стимулирования обучения иностранным язы-
кам преподавателей и научных сотрудников, 
формирования и развития межкультурных 
компетенций;

• скорректировать программы развития 
вузов в части международного сотрудниче-
ства; использовать форсайт-метод для при-
влечения широкого круга ученых, аспиран-
тов, студентов наряду с заинтересованными 
сторонними организациями и физическими 
лицами.

Алгоритм внедрения вышеуказанных ре-
комендаций для регионального уровня (руко-
водства высшего учебного заведения) можно 
представить следующим образом:

1. Необходимо определить перечень стра-
тегических и сетевых зарубежных партне-
ров. Основная цель —  формирование долго-
срочных связей для достижения результатов 
в образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности вузов, повышения экс-
портного потенциала и увеличения доходов.

2. Определить возможные направления 
международного сотрудничества (разработ-
ка совместных и сетевых образовательных 
программ; реализация программ академиче-
ской мобильности; организация и проведе-
ние международных форумов, конференций, 
выставок, симпозиумов, конгрессов, стажи-
ровок; разработка совместных образователь-
ных и научных проектов, в том числе в сфе-
ре дополнительного и онлайн-образования 
и др.).

3. Совершенствовать систему набора ино-
странных обучающихся (определить комплекс 
инструментов рекрутмента, взаимодействия 
с организациями-посредниками, рассмотреть 
возможность упрощения процессов подачи 
документов, сдачи вступительных экзаменов 
по принципу «единого информационного 
окна» и др.).

4. Разработать систему международного 
маркетинга как инструмента интернациона-
лизации с учетом действующих санкций и ог-
раничений.

5. Сформировать многоуровневую много-
целевую систему, касающуюся международ-
ной деятельности университетов по всем ее 
направлениям.

При внедрении рекомендаций по развитию 
механизмов международного сотрудничест-
ва в системе высшего образования РФ можно 
достичь положительных результатов, вклю-
чающих:

• увеличение контингента иностранных 
обучающихся из дружественных стран;

• повышение доступности российского об-
разования за счет гибридных моделей реали-
зации образовательного процесса;

• возможность создания международных 
консорциумов для реализации совместных 
наукоемких и высокотехнологичных проек-
тов, а также —  формирования благоприятных 
условий для развития прорывных направле-
ний научных исследований;

• создание научно-образовательных кла-
стеров с участием зарубежных университетов 
и представителей бизнес-сообществ;

• развитие единой информационной соци-
окультурной среды, позволяющей сформиро-
вать наиболее благоприятные и комфортные 
условия в кампусах;

• адаптацию образовательных программ 
под особенности национальных систем обра-
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зования дружественных стран с учетом гибко-
го подхода к формированию образовательных 
модулей;

• сотрудничество с зарубежными компани-
ями-работодателями для совместной реали-
зации программ краткосрочной подготовки 
и переподготовки студентов и выпускников 
в областях, касающихся искусственного ин-
теллекта, машинного обучения, нейросетей, 
языков программирования и т. п.;

• формирование совместных образова-
тельных и целевых проектов поддержки та-
лантливой студенческой молодежи по на-
правлениям подготовки, имеющим страте-
гическое значение в условиях импортозаме-

щения и дефицита кадров в определенных 
отраслях экономики;

• рост вовлеченности университетов 
в трансграничные сети и международные 
партнерства на стратегическом уровне.

ВЫВОДЫ
Таким образом, рекомендации по развитию 
международного сотрудничества в системе 
высшего образования РФ, учитывающие вли-
яние факторов мировой внешней среды и ма-
кросреды государства, представляют собой 
многоуровневый адаптивный механизм. А их 
внедрение будет способствовать достижению 
ряда положительных эффектов.
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