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РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Основная идея современного образования – сформировать компетенции как продукт об-
разовательного процесса. Это в равной степени относится к любому уровню высшего професси-
онального образования. Одной из наиболее важных компетенций будущего учителя иностранно-
го языка мы считаем компетенцию академической мобильности – структурный компонент про-
фессиональной педагогической компетентности. Академическая мобильность сегодня – 
требование, предъявляемое к педагогическим университетам Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации. Выполнить данную задачу сложно без формирования в вузе цельного виде-
ния поставленной проблемы, разработки концепции академической мобильности студентов, пре-
подавателей и административно-управленческого персонала. На протяжении ряда лет наше 
исследование посвящено проблеме организации системы академической мобильности на фа-
культете иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета, 
подготовке мобильного учителя в специально созданной кросс-культурной цифровой образова-
тельной среде с применением разработанной авторами данной статьи технологии развития ака-
демической мобильности будущего учителя на основе кросс-культурного подхода. Для оценива-
ния готовности будущего учителя к академической мобильности разработан педагогический ин-
струментарий: предложены четыре уровня готовности (оптимальный – высокий уровень 
готовности, допустимый – средний уровень готовности, критический – низкий уровень готовности, 
недопустимый – отсутствие готовности), для определения которых разработаны критерии (когни-
тивный, мотивационно-ценностный, деятельностно-рефлексивный) и их дескрипторы. Методы 
фиксации происходящих профессиональных изменений личности будущего учителя иностранно-
го языка в процессе мониторинга (входящего, промежуточного и итогового) – наблюдение, бесе-
да, тестирование, анкетирование, экспертная оценка, интервью, обобщение независимых харак-
теристик, педагогический эксперимент и математическая статистика. Полученные данные экспе-
риментальной деятельности позволяют сделать вывод о результативности созданной системы 
развития академической мобильности будущего учителя иностранного языка на факультете ино-
странных языков Новосибирского государственного педагогического университета и возможности 
экстраполяции данного опыта в масштабах всего вуза.    

Ключевые слова: компетенция академической мобильности, будущий учитель, кросс-
культурная цифровая образовательная среда, технология, академическая мобильность. 
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DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOBILITY  
COMPETENCE OF INTENDING  

FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

The main idea of modern education is to build competences as a product of educational pro-
cess. This equally relates to any level of higher professional education. In our research we consider an 
academic mobility competence, a structural component of a professional pedagogical competence, one 
of the most important competences of an intending foreign language teacher. Academic mobility today 
is the requirement of the Ministry of Education of the Russian Federation to pedagogical universities. To 
meet this task is not possible without a holistic vision of the problem at hand, hence the need to develop 
a concept of academic mobility of students, teachers, and administrative staff. For several years we 
have been investigating the problem of organizing the system of academic mobility at the Faculty of 
Foreign Languages of the Novosibirsk State Pedagogical University, of training a mobile teacher in the 
specially created cross-cultural digital educational environment with the use of the technology of devel-
oping academic mobility of intending teachers on the basis of cross-cultural approach; the technology is 
designed by the authors of this paper. To assess the readiness of an intending teacher for the academic 
mobility the pedagogical tools are worked out: four readiness levels are offered (optimal – a high level of 
readiness, admissible – middle level of readiness, critical – low level of readiness, inadmissible – ab-
sence of readiness), the level criteria are developed (cognitive, motivation- and value-based, activity-
reflective) and their descriptors. The methods to trace the current professional changes of the personali-
ty of an intending foreign language teacher during the monitoring process (incoming, intermediate, and 
final) are the following: observation, interlocution, testing, questioning, expert review, interview, general-
ization of independent characteristics, pedagogical experiment, and mathematical statistics. The exper-
imental data received allow making the conclusion about the effectiveness of the created system of 
developing academic mobility of an intending foreign language teacher at the faculty of foreign lan-
guages of the Novosibirsk State Pedagogical University and the possibility to extrapolate this experi-
ence on the University scale.     

Keywords: academic mobility competence, intending teacher, cross-cultural digital educational 
environment, technology, academic mobility.  

Введение 

Кросс-культурная трансформация глобального социума обусловливает 
кросс-культурные преобразования в системе российского образования и ока-
зывает влияние на развитие профессионального образования. В частности, 
происходит преобразование целей и содержания образования, реорганизация 
образовательного пространства вуза, изменения в содержании воспитатель-
ной работы. Ценностные смыслы данных преобразований ведут к пере-
осмыслению значимости получаемого образования для формирования и ста-
новления нового типа личности, мобильной личности, готовой к построению 
жизненных и образовательных целей, выбору средств их реализации, опреде-
ляемых наличием ценностных ориентаций, характеризующих взаимосвязь их 
социальных и личностных интенций.  
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Новые возможности для построения собственной образовательной тра-
ектории студенту предоставляет кросс-культурная цифровая образовательная 
среда педагогического вуза. Однако, чтобы этим воспользоваться и, исходя из 
собственных потребностей, осуществлять выбор форм учебного заведения 
для продолжения образования, студент должен быть мобильным. Поиск но-
вых подходов в планировании, организации, мотивации и контроле для обес-
печения условий формирования академической мобильности в цифровой об-
разовательной кросс-культурной среде становится серьезным импульсом к 
формированию «нового облика» будущих учителей иностранного языка как 
активных субъектов рынка труда [1].  

Академическая мобильность определяется как «период учебы, препо-
давания или исследования в стране, отличной от страны проживания студен-
та или представителя академического персонала. Данный период ограничен 
по времени и предусматривает возвращение студента или представителя ака-
демического персонала в свою страну по окончании обозначенного перио-
да» [2, c. 5]. 

Сегодня одним из ключевых критериев качества высшего образования 
является студенческая академическая мобильность, позволяя усилить конку-
рентные преимущества национального образования, когда во внимание при-
нимается положительный опыт отечественной и зарубежной образователь-
ных систем. 

Академическая мобильность играет важную роль в процессе професси-
онального и личностного роста, так как каждый участник академической мо-
бильности вынужден, принимая решение, анализировать ситуации с точки 
зрения культуры принимающей и родной страны [3, 4]. 

Методология исследования 

Исследование проводилось в 2015–2020 учебных годах, участники ис-
следования – 449 студентов второго и третьего курсов факультета иностранных 
языков Новосибирского государственного педагогического университета. 

Методологической основой исследования являются: 
– системный подход (Б.Г. Ананьев, И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, 

Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Сагатовский, Э.Г. Юдин и др.), позволяющий 
определить границы, внешние связи и структуру исследуемого явления; 

– кросс-культурный подход (Е.В. Бондаревская, М.Л. Вайсбурд, 
Е.А. Костина, Ю.Е. Прохоров, П.В. Сысоев, R. Lado, др.), актуализирующий вза-
имосвязь общества, культуры и среды, нацеливающий студента-бакалавра адап-
тироваться в изменяющемся мультикультурном полиязычном пространстве; 

– компетентностный подход (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.К. Мар-
кова, А.Ф. Присяжная, О.Г. Тринитатская, А.В. Хуторской и др.), ориентиру-
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ющий процесс академической мобильности на формирование и развитие об-
щекультурных и профессиональных компетенций студентов; 

– средовый подход (В.Я. Барышников, Л. В. Волкова, В.Н. Железняк, 
Э.В. Загвязинская, З.Ф. Павленко, А.Н. Сафронова, А.В. Скрипкина, Л.А. Цыга-
нова, З.Я. Шевченко и др.), обобщающий идеи и положения о методологии, 
сущности, структуре и развитии социальной среды. 

Эмпирическими методами исследования послужили наблюдение, бесе-
да, интервью, анкетирование, тестирование, экспертная оценка, обобщение 
независимых характеристик, педагогический эксперимент и математическая 
статистика.  

Исследование и результаты 

В процессе обучения студент получает информацию о народе, истории, 
достижениях, обычаях, традициях, культурных и нравственных ценностях. 
Невозможно рассуждать о формировании личности будущего учителя без 
контекста его культуры (Е.А. Костина, А.И. Кочетов, Е.А. Минаева, 
А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, В.Э. Тамарин, др.). По мнению В.А. Галичи-
на, мобильность необходима студенту для развития личности, повышения 
уровня знаний, создания возможностей для трудоустройства, поскольку спо-
собствует получению новых знаний, изучению иностранных языков, что не-
возможно переоценить, поскольку язык есть не только средство общения и 
выражения мысли, но и аккумуляция ценностей культуры [5, с. 53]. 

Мы разделяем точку зрения Т.Б. Котмаковой, которая считает мобиль-
ность интегративным качеством личности, основополагающим для эффек-
тивной реализации ею других типов мобильности [6, с. 76]. Сформирован-
ность мотивации к обучению, способность к творческой деятельности, про-
дуктивная коммуникация позволяют человеку находиться в процессе 
активного творческого саморазвития и демонстрируют его мобильность. 

Так, мобильность для студента, будущего бакалавра педагогического 
образования, обозначает умение строить свою индивидуальную образова-
тельную траекторию с учетом современных требований и управлять соб-
ственной образовательной деятельностью; потребность к непрерывному об-
разованию и самообразованию; способность оперативно откликаться на про-
исходящие изменения и с их учетом модифицировать свой образовательный 
или профессиональный маршрут [2].  

В данном контексте мы полагаем уместным говорить о необходимости 
формирования и развития компетенции академической мобильности будуще-
го учителя. Мы рассматриваем компетенцию академической мобильности 
как интегральное качество, характеризующее готовность личности выполнять 
профессиональную деятельность в условиях академической мобильности. 
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Компетенция академической мобильности имеет сложную структуру, вклю-
чающую в себя иноязычную коммуникативную, кросс-культурную, адаптив-
ную и медийную компетенции [7–9].  

Для формирования и развития компетенции академической мобильно-
сти будущих учителей иностранного языка мы создали кросс-культурную 
цифровую образовательную среду на факультете иностранных языков Ново-
сибирского государственного педагогического университета. Под кросс-
культурной образовательной средой мы понимаем совокупность условий, 
способствующих развитию мобильности студентов: такая среда (в отличие от 
поликультурной среды) предполагает не просто сосуществование и взаимо-
действие культур, но учет национально-культурных особенностей участников 
образовательного процесса, сравнение и взаимообогащение контактирующих 
культур, носителями которых выступают обучающиеся [10–12]. 

Кросс-культурная цифровая образовательная среда как часть образо-
вательной среды вуза рассматривается нами как открытая совокупность ме-
тодических, технологических, технических, информационных ресурсов, ор-
ганизованных определенным образом, которые реализуются в цифровом 
формате и используются для формирования субъекта обучения и управления 
образовательным процессом [13, с. 23]. 

Так, при обучении иностранному языку на факультете иностранных 
языков с активным применением цифровых образовательных платформ, 
с организацией работы будущих бакалавров педагогического образования 
в ресурсных центрах с выходом в Интернет и в электронной библиотеке, 
с разработкой и внедрением преподавателями в учебный процесс интеллекту-
альных систем обучения и учебно-методических электронных пособий, с со-
ставлением электронных портфолио; а также при работе с интерактивной до-
ской, с применением виртуальных игр, социальных сетей, блогов, форумов, 
веб-квестов и так далее профессорско-преподавательский состав предлагает 
студентам «иной» способ развития их личности.  

Студенты на учебных занятиях создают ленты времени и интерактив-
ные плакаты, рисуют инфографику, интеллект-карты, учатся использовать 
QR-коды и облака тегов при создании интерактивных дидактических матери-
алов и ресурсов дополненной и виртуальной реальности для таких дисциплин 
учебного плана, как «Методика преподавания иностранного языка», «Про-
фильно-ориентированный иностранный язык», «Лингвострановедение» и др. 
Будущие бакалавры педагогического образования работают в облачных сре-
дах для создания презентаций, публикаций, электронных таблиц, анкет, со-
здают мультимедийный лонгрид, медиаблоги. Кросс-культурная цифровая 
среда как часть среды социальной решает задачу расширения культурного 
пространства личностного микросоциума, влияет на формирование духовно-
нравственного облика студента, его мировоззрение, воспитывает толерант-
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ность по отношению к культурам «иным», формирует его компетенцию ака-
демической мобильности, точнее выражаясь, развитие человека в кросс-
культурной цифровой образовательной среде университета предполагает, 
прежде всего, движение, а значит, мобильность [14–16]. 

Компоненты данной среды: пространственный, когнитивный, социаль-
ный, валюативный. 

Состав компонентов кросс-культурной образовательной среды обу-
словлен педагогическими закономерностями – это основные идеи и положе-
ния, максимально эффективно позволяющие достичь поставленной цели.  

Образовательный процесс в такой среде реализуется с помощью техно-
логии развития студенческой академической мобильности на основе кросс-
культурного подхода [17]. Технология охватывает различные направления 
деятельности в педагогическом вузе (учебную, научную, международную, 
профориентационную и др.) и последовательно реализуется (с применением 
цифровых ресурсов) на аналитическом, прогностическом, плановом, мотива-
ционном, деятельностном, мониторинговом и результативном этапах. В рам-
ках данной статьи мы остановимся на мониторинговом этапе разработанной 
технологии. 

С целью оценки готовности студентов к академической мобильности 
в условиях кросс-культурной цифровой образовательной среды мы выдели-
ли четыре уровня: оптимальный (высокий – готов к академической мобиль-
ности: владеет умением медиатора культур, умением адаптироваться  
к другой культуре); допустимый (средний уровень готовности: знает боль-
шинство общественных норм; владеет умениями ориентироваться в студен-
ческой социокультурной среде, корректно интерпретировать контекст  
сообщения, вести себя адекватно ситуации, критически относиться к сте-
реотипам); критический (низкий уровень готовности: когнитивные и мо-
ральные позиции студента очень слабы; низкий уровень знаний главных 
социальных норм, умения определить в процессе коммуникации поведенче-
ские модели родной и зарубежной культур); недопустимый (отсутствие го-
товности: отсутствие положительных стереотипов в отношении главных 
культурных явлений принимающей страны, умения осознать культурные 
различия по ключевым словам).     

Чтобы отследить результат применения технологии развития академи-
ческой мобильности будущих учителей на основе кросс-культурного подхо-
да, разработаны критерии и их дескрипторы, демонстрирующие готовность 
личности участвовать в процессе академической мобильности (таблица). 

На протяжении 2015–2020 учебных годов мы проводили входящий, 
промежуточный и итоговый мониторинг и влияния образовательного про-
цесса на студентов второго и третьего курсов. Входящий мониторинг вклю-
чал анкетирование, тестирование и беседу. Промежуточный мониторинг был 
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представлен наблюдением и интервью. Итоговый мониторинг охватил тести-
рование, анкетирование, экспертную оценку, интервью и обобщение незави-
симых характеристик. 

Критерии и дескрипторы готовности личности 
к академической мобильности 

Критерии Дескрипторы 
Когнитивный – сформирована зрелая идея культурного разнообразия в мире; 

– владеет фоновыми знаниями каждой изученной культуры 
Мотивационно-
ценностный 

– потребность в изучении иностранного языка и постоянном 
языковом тренинге; 
– совместные с иностранными студентами обучение и внеа-
удиторная активность (посещение театров, музеев, выставок, 
концертов); 
– усвоенные ценности, традиции и нормы родной культуры; 
– учет национально-культурной специфики инициативного и 
рецептивного сообществ; 
– уважение к другим культурам 

Деятельностно-
рефлексивный 

– получение эффективного результата в процессе взаимодей-
ствия с представителями другой культуры в своем или ином 
сообществе; 
– анализ и оценивание в процессе кросс-культурного взаимо-
действия собственных коммуникативных действий в целях 
эффективной кросс-культурной коммуникации 

 
Результаты тестирования (когнитивный критерий) продемонстрирова-

ли, что за период 2015–2020 годов средний балл группы респондентов под-
нялся до оптимального (высокого) уровня культурно-страноведческих зна-
ний. На рис. 1 показаны результаты входящего и итогового тестирования в 
сравнении.  

Анкетирование 300 студентов, которые прошли обучение за рубежом, 
доказало необходимость и корректность международной деятельности, 
включая студенческую академическую мобильность, организованную на фа-
культете иностранных языков, так как ориентация всего профессорско-
преподавательского состава факультета иностранных языков на формирова-
ние компетентности академической мобильности как образовательный ре-
зультат обеспечивает подготовку мобильных будущих бакалавров педагоги-
ческого образования, обладающих уважением и доверием к другим культу-
рам, которые осознают существование межкультурной морали и понимают 
необходимость интегрированного взаимодействия в современном изменяю-
щемся мире. 
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Рис. 1. Сравнение уровней культурно-страноведческих знаний:  
 – входящее;  – итоговое 

Экспертная оценка (мотивационно-ценностный и деятельностно-
рефлексивный критерии) выявила повышение уровня готовности обучаю-
щихся к академической мобильности до допустимого (среднего) уровня, 
вплотную приближенного к оптимальному (высокому) уровню (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Мотивационно-ценностный критерий: входящее анкетирование  
и итоговая экспертная оценка готовности студентов к академической  

мобильности:  – входящее;  – итоговое 

 

Рис. 3. Деятельностно-рефлексивный критерий: входящее анкетирование  
и итоговая экспертная оценка готовности студентов к академической  

мобильности:  – входящее;  – итоговое 
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В интервью администрация вуза отметила количественный и каче-
ственный рост участия студентов в процессе академической мобильности, 
благодаря организованной кросс-культурной подготовке на факультете ино-
странных языков. 

Обобщенные независимые характеристики профессорско-преподава-
тельского состава (образование, ученая степень, награды, обучение за рубе-
жом, международные экзамены, руководство международными проектами, 
публикации в базе Web of Science и SCOPUS, др.) свидетельствуют о профес-
сионализме, позволившем создать кросс-культурную образовательную среду 
на факультете и сформировать готовность студентов к академической мо-
бильности. 

Заключение 

Данные мониторинга позволяют нам сделать вывод о том, что предло-
женная технология развития академической мобильности будущих учителей 
в цифровой образовательной среде на основе кросс-культурного подхода яв-
ляется результативной и эффективной: академическая мобильность имеет 
тенденцию к росту, что позволяет нам сделать вывод о возможности ее ис-
пользования в российской высшей школе для дальнейшей интеграции в меж-
дународное образовательное пространство. 

Участие в программах академической мобильности, в российских и 
международных проектах предоставляет студентам возможность получения 
нового опыта, академического, культурного, социального, способствует со-
зданию условий для личностного роста будущего бакалавра педагогического 
образования, формирования его профессиональной компетентности и проек-
тирования будущей профессиональной деятельности. Студенты выстраивают 
собственную образовательную траекторию, определяют профессиональный 
маршрут, что увеличивает их конкурентоспособность на международном 
рынке труда. Студенты, участники программ академической мобильности, 
легко преодолевают культурные и лингвоэтнические барьеры при общении с 
представителями разных стран и культур, что, безусловно, способствует раз-
витию их компетенции академической мобильности и повышению мотивации 
будущего бакалавра педагогического образования к достижению успеха в 
профессиональной деятельности. 
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