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Аннотация. Цель исследования: выявление проблем и барьеров развития академичес-
кой мобильности молодых ученых Российской Федерации в целом и в условиях коронавирус-
ной инфекции в частности.

Методологическую основу исследования составили концептуальные подходы социо-
логии образования в области формирования и развития академической мобильности. Ме-
тодом экспертного опроса специалистов, отвечающих за реализацию научно-образова-
тельной политики в образовательных и научных организациях, собраны экспертные оценки 
о проблемах и барьерах развития академической мобильности молодых ученых Российской 
Федерации.

Результаты исследования. В статье представлен анализ Всероссийского социологи-
ческого исследования «Выявление проблем и барьеров развития академической мобильнос-
ти молодых ученых Российской Федерации». Использование метода экспертного опроса 
специалистов по научно-образовательной политике в шести федеральных округах Россий-
ской Федерации: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском 
и Сибирском — позволило выявить проблемы и сформулировать меры регулирования акаде-
мической мобильности молодых ученых на различных уровнях.
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Annotation. The purpose of the study: to identify problems and barriers to the development of 
academic mobility of young scientists of the Russian Federation in general, and in the conditions 
of coronavirus infection in particular.

The methodological basis of the study was the conceptual approaches of the sociology of 
education in the field of formation and development of academic mobility. By the method of expert 
survey of specialists responsible for the implementation of scientific and educational policy in 
educational and scientific organizations, expert assessments on the problems and barriers to the 
development of academic mobility of young scientists of the Russian Federation have been collected.

The results of the study. The article presents an analysis of the All-Russian sociological 
study «Identification of problems and barriers to the development of academic mobility of young 
scientists of the Russian Federation». Using the method of expert survey of specialists in scientific 
and educational policy in six federal districts of the Russian Federation: Central, Northwestern, 
Southern, North Caucasian, Ural and Siberian, allowed to identify problems and formulate 
measures to improve the regulatory legal regulation of academic mobility of young scientists at 
various levels.
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Введение. В последние годы наука вы-
шла в ранг ключевых национальных при-
оритетов. Для ее поддержки и развития 
был создан отдельный национальный про-
ект. По результатам реализации нацпроекта 
«Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, 
Россия должна войти в пятерку мировых 

научных лидеров по приоритетным направ-
лениям, уменьшить отток ученых за гра-
ницу и повысить привлекательность мест 
работы для иностранных ученых. Для того 
чтобы совершить технологический рывок 
и дать мощную поддержку науке на феде-
ральном уровне, принято решение о про-
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ведении в 2021 году в России Года науки 
и технологий.

Задача Года науки — привлечь талантли-
вую молодежь в сферу науки и технологий, 
повысить вовлеченность профессиональ-
ного сообщества в реализацию Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, а также сформировать 
у граждан нашей страны четкое представ-
ление о реализуемых сегодня государством 
и бизнесом инициативах в области науки 
и технологий.

В условиях глобализации российские 
системы образования и науки стали более 
открытыми миру и контактам с зарубежны-
ми партнерами. В этой связи следует отме-
тить роль академической мобильности как 
важнейшего фактора формирования и разви-
тия мирового научно-образовательного про-
странства [1; 2; 3]. Анализ нормативно-пра-
вовой базы Российской Федерации показал, 
что эффективная система мер, направленных 
на государственную поддержку академичес-
кой мобильности молодых ученых, до насто-
ящего времени не создана, поддержка носит 
несистемный или эпизодический характер. 
На развитие академической мобильности 
оказывает влияние целый ряд законодатель-
ных барьеров и ограничений. Также отрица-
тельно повлияла на развитие академической 
мобильности молодых ученых работа рос-
сийских университетов в период каранти-
на и в постпандемический период. Панде-
мия COVID-19 оказала серьезное влияние 
на ситуацию в высшем образовании во всем 
мире, поскольку большинство университетов 
не работали в результате карантинных огра-
ничений, а страны закрыли свои границы.

Следует согласиться с авторской пози-
цией в том, что сегодня необходимо прини-
мать оперативные, конструктивные реше-
ния, способствующие росту академической 
мобильности молодых ученых Российской 
Федерации [4].

В этой связи актуальными являются ре-
зультаты авторского социологического иссле-
дования, проведенного методом экспертного 
опроса 56 специалистов по научно-образова-
тельной политике в шести федеральных ок-
ругах с целью выявления проблем и барьеров 
развития академической мобильности моло-
дых ученых Российской Федерации.

Результаты исследования. В статье 
представлены результаты Всероссийского 
социологического исследования «Выявление 
проблем и барьеров развития академической 
мобильности молодых ученых Российской 
Федерации», проведенного с апреля по июль 
2021 года, исследовательским коллективом 
под руководством доктора социологических 
наук, профессора Т. К. Ростовской.

Исследование было проведено с апреля 
по июль 2021 года методом экспертного оп-
роса 56 специалистов по научно-образова-
тельной политике в шести федеральных ок-
ругах Российской Федерации: Центральном, 
Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказс-
ком, Уральском и Сибирском.

Поиск респондентов для проведения эк-
спертного опроса осуществлялся по следую-
щим критериям: наличие высшего образова-
ния и пребывание в занимаемой должности 
не менее года. Разработанный инструмента-
рий — гайд бланка полуформализованного 
интервью — включает в себя 12 вопросов, 
которые условно можно разделить на четы-
ре блока: 1) оценка роли академической мо-
бильности в научно-образовательной поли-
тике Российской Федерации и ее масштабов; 
2) мотивы, проблемы и степень влияния мо-
бильности на активность научной деятель-
ности молодых ученых; 3) меры совершенс-
твования нормативно-правового регулиро-
вания академической мобильности молодых 
ученых на различных уровнях; 4) влияние 
пандемии на данный вид мобильности моло-
дых ученых. Для представления результатов 
выбран способ дословного воспроизведения 
высказываний респондентов.

Анализ исследования позволил констати-
ровать, что существует региональное разли-
чие в части реализации программ академи-
ческой мобильности молодых ученых. Так, 
2/3 экспертов при ответе на первый вопрос 
«Какова, на Ваш взгляд, роль академической 
мобильности молодых ученых в научно-об-
разовательной политике Российской Федера-
ции?» считает, что эта роль «очень большая» 
и «большая», при этом 1/3 часть опрошенных 
определяют ее «низкой» и «очень низкой».

При ответе на второй вопрос «Сколько 
человек у вас в вузе, научной организации 
было охвачено программами академической 
мобильности молодых ученых за последние 
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3 года?» эксперты в своих представлениях 
разделились ровно на две группы: на тех, 
кто смог назвать примерные цифры, и тех, 
кто затруднился ответить на этот вопрос или 
отметил ноль участников. При этом можно 
выделить существенное различие между ре-
гиональными и столичными высшими обра-
зовательными учреждениями. Так, предста-
вители столичных вузов указали диапазон 
цифр в границах от 6 до 200 человек или 
отвечали «довольно много» по участникам 
программам академической мобильности: 
«Аспиранты, ППС имеют возможность 
участия в программах академической мо-
бильности, главным образом, в форме посе-
щения и прохождения международных кон-
ференций и семинаров, а также участия 
в международных проектах типа Erasmus+. 
Конечно, многое зависит от активности ка-
федры и самого ученого». Представители же 
региональных вузов чаще всего отмечают, 
что таких людей у них за последние три года 
не было совсем. Особняком из региональных 
вузов стоит только Новосибирский государс-

твенный университет: «По всем программам 
академической мобильности приняли учас-
тие более 150 преподавателей и студентов 
вуза. Считается, что ФИЯ является веду-
щим факультетом в области программ ака-
демической мобильности (на факультете 
около 50 преподавателей и студентов выез-
жали по программам академической мобиль-
ности). Пандемия резко сократила возмож-
ности мобильности, однако продолжают 
приезжать студенты из Казахстана. Кон-
кретно по программам академической мо-
бильности молодых ученых сказать сложно, 
в вузе не более 35–40».

При этом представители экспертного на-
учного сообщества отмечают ряд проблем 
развития академической мобильности моло-
дых ученых в своих вузах. Если расположить 
их по частоте упоминания, то получится сле-
дующий рейтинг (см. табл. 1).

Как видно из представленных в табли-
це данных, больше всего волнует экспертов 
«отсутствие финансовых средств на реали-
зацию академической мобильности». На это 

Таблица 1
Table 1

Рейтинг проблем развития академической мобильности молодых ученых,
по мнению экспертов в высших учебных заведениях России

Rating of problems of development of academic mobility of young scientists,
according to experts in higher educational institutions of Russia

Место
по частоте

упоминания
Проблемы развития академической мобильности

молодых ученых в своих вузах
Частота
ответов 

1 место Отсутствие финансовых средств на реализацию академической мо-
бильности 40

2 место Отсутствие мотивации у молодых ученых 19
Отсутствие опыта организации академической мобильности у мо-
лодых ученых 17

Отсутствие опыта организации академической мобильности в 
структурных подразделениях вуза 17

3 место Бюрократия в вузе по организации академической мобильности 13
Отсутствие соглашений между партнерскими организациями за рубежом 13
Отсутствие информации о программах академической мобильности 12

4 место Проблемы с публикацией результатов 8
Бюрократия в вузе, научной организации по сдаче отчетности 8
Отсутствие соглашений между учебными и научными организациями 7
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указывают 2/3 респондентов. Вторая про-
блема по частоте упоминания связана с от-
сутствием мотивации у молодых ученых 
и отсутствием опыта организации академи-
ческой мобильности у самих молодых уче-
ных и в структурных подразделениях вуза. 
Третье место среди актуальных проблем 
развития академической мобильности мо-
лодых ученых, по мнению экспертов, раз-
делили по частоте упоминания бюрократия 
в вузе по организации академической мо-
бильности и отсутствие соглашений между 
партнерскими организациями за рубежом. 
Отсутствие информации о программах ака-
демической мобильности также волнует экс-
пертов и занимает устойчивое 3 место в дан-
ном рейтинге. В меньшей степени но все же 
вызывают беспокойство проблемы с публи-
кацией результатов, бюрократия по сдаче от-
четности. На отсутствие соглашений между 
учебными и научными организациями ука-
зывают в основном представители эксперт-
ного сообщества из региональных вузов.

Среди прочего эксперты указали следу-
ющие проблемы: «отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы», «отсутствие 
молодых ученых», «внешнеполитическая 
и санитарно-эпидемиологическая ситуации», 
«языковые барьеры». Отметили эксперты 
и такую проблему, как сложности в обу-
чении по основной программе или работе 
в вузе: «Отрыв от работы или учебы, объ-
ем заданий, которые надо выполнить, здесь 
не уменьшается. Это серьезная проблема как 
для студентов, так и для преподавателей. 
Съездил на конференцию, там отработал, 
а пары если пропали — необходимо их вер-
нуть». При этом респонденты отмечают, что 
существует «достаточно большой информа-
ционный фон, и как следствие — возникают 
сложности с поиском нужной информации», 
«большинство программ нацелено на членов 
Евросоюза, что сокращает возможности». 
Существует и отраслевая специфика высше-
го образовательного учреждения, которая, 
по мнению экспертов, определяет мобиль-
ность и интерес партнеров: «специфика вуза 
(пед. образование), географическое положе-
ние региона» и «ограниченное количество 
тем, в рамках которых возможно реализо-
вать потенциал обучающихся педагогичес-
кого направления подготовки».

При ответе на вопрос «В какой степени 
мобильность влияет на активность научной 
деятельности молодых ученых?» мнения эк-
спертов также разделились: одни эксперты 
отмечают, что «не способствует, вредит для 
данной организации, так как мобильность 
подталкивает к смене места жительства 
и работодателя», или говорят, что «пря-
мой связи нет, но в определенной степени 
мобильность стимулирует публикационную 
активность».

Другие, напротив, считают, что мобиль-
ность способствует «развитию научных свя-
зей и контактов», «созданию совместных 
проектов, публикаций», а также «увеличению 
активности, в том числе академического ту-
ризма», «из 10 — 10 баллов, научная деятель-
ность возрастает».

При этом представители региональных 
вузов отметили, что академическая мобиль-
ность «повышает мотивацию в научной де-
ятельности», «мотивирует участие моло-
дых ученых в научных исследованиях, в том 
числе междисциплинарных», благодаря чему, 
на их взгляд, «происходит обмен идеями 
и знаниями, ученые знакомятся с лучшими 
практиками», «позволяет в дальнейшем раз-
виваться и сотрудничать».

«Молодые ученые, участвующие в про-
граммах мобильности, показывают высокие 
результаты в научной деятельности (хотя 
возможна противоположная причинно-
следственная связь), как правило, в програм-
мах международной мобильности охотно 
и успешно участвуют высокомотивирован-
ные и успешные в своей научной области мо-
лодые профессионалы».

«Возможность академической мобиль-
ности является одним из ключевых условий 
для активизации научной деятельности мо-
лодых ученых, т. к. она позволяет построить 
новые научные связи, улучшить качество 
применяемых методов и разнообразить под-
ходы, получить научный опыт от зарубеж-
ных коллег в условиях постоянно меняющего-
ся мира, а также в целом повысить интел-
лектуальный потенциал научных кадров».

«Значительно мотивирует. Иностран-
ные коллеги обладают более открытым мен-
талитетом и большей заинтересованнос-
тью, само общение с ними способно мотиви-
ровать на повышение научной активности».
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«Активирует мотивацию овладения но-
выми методами исследования, расширяет 
взаимодействие с коллегами других вузов, 
исследовательских центров, партнеров, про-
изводственных площадок, позволяет прово-
дить работу совместно с зарубежными кол-
легами, совместно искать новые пути реше-
ния научных проблем».

«Мобильность мотивирует молодых уче-
ных на проведение дальнейших исследований, 
повышает их активность и стремление в при-
обретении лингвистических компетенций, на-
выков кросс-культурной коммуникации».

«Международная мобильность и мо-
бильность в пределах страны в очном фор-
мате по теме научного исследования — это 
одна из основных мотиваций к продолжению 
обучения на других степенях, таких как ма-
гистратура и аспирантура».

«Опыт участия в программах мобиль-
ности позволяет изучить опыт, сформиро-
вать источниковую базу исследования, спо-
собствует расширению кругозора и налажи-
ванию научных контактов».

«Влияние оказывается в значительной 
степени, так как это способствует обме-
ну лучшими практиками, позиционированию 
молодых ученых в международном научном 
и академическом пространстве».

Однако определенная доля скептицизма 
в высказываниях экспертов прослеживает-
ся, и они либо затрудняются отвечать на этот 
вопрос, либо указывают на то, что многие мо-

лодые ученые, которые занимаются научной 
деятельностью, «не имеют свободного време-
ни на участие в таких программах, а участ-
ники не всегда показывают результат после 
прохождения. Тем не менее, молодые ученые, 
участвующие в данной деятельности, заин-
тересованы в своем развитии как личности 
и как ученого». Было высказано мнение, что 
в молодом возрасте тяжело совместить науч-
ную деятельность и семейную и человек всег-
да стоит перед выбором: «Чтобы он что-то 
делал, нужно время, которое в молодом воз-
расте не хочется тратить на науку. У моло-
дых ученых выбор: или семья, или наука, поэ-
тому чаще в науку идут те, кто не смог вы-
строить семейные отношения или расстался 
или расстанется, если будет заниматься на-
укой, исходя из примеров, которые на глазах».

По результатам экспертного интервью 
был составлен рейтинг основных мотивов 
академической мобильности молодых уче-
ных (см. табл. 2). Как видно из таблицы, са-
мый популярный ответ — «совместная рабо-
та над научно-исследовательским проектом 
с зарубежными партнерами» — его отметили 
практически все эксперты.

«Установление научных связей» — вто-
рой по популярности мотив, а такой мо-
тив, как «расширение научного кругозора», 
по частоте ответов можно поставить на тре-
тье место в экспертном рейтинге. При этом 
мотивы «знакомство и работа на объектах 
исследовательской инфраструктуры» и «изу-

Таблица 2
Table 2

Рейтинг основных мотивов академической мобильности российских молодых ученых,
по мнению экспертов

Rating of the main motives of academic mobility of Russian young scientists,
according to experts

Место по частоте
упоминания Мотивы академической мобильности молодых ученых Частота

ответов 

1 место Совместная работа над научно-исследовательским проектом с 
зарубежными партнерами 41

2 место Установление научных связей 37
3 место Расширение научного кругозора 34

4 место Знакомство и работа на объектах исследовательской инфра-
структуры 25

5 место Изучение возможности уехать работать за рубеж в перспективе 24
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чение возможности уехать работать за рубеж 
в перспективе» также набрали достаточ-
ное количество голосов — каждый второй 
эксперт указал на эти мотивы, что, на наш 
взгляд, не может не вызывать опасения и мо-
жет стать предметом отдельного изучения.

При ответе на вопрос «Что необходимо 
сделать для развития академической мобиль-
ности молодых ученых в Вашем вузе, научной 
организации?» эксперты указывают на необ-
ходимость повышения информированности 
и снижения бюрократии в вузе, создания по-
нятной и логичной структуры в вузе, консо-
лидации информации о возможностях через 
существующие партнерства, а также расши-
рение партнерства в данной сфере, создание 
прозрачной системы отъезда и возвращения 
ученых, регулярное и устойчивое финанси-
рование научной деятельности в России.

«Активная подача заявок на соискание 
грантов для осуществления мобильности, кур-
сы английского языка для молодых ученых».

«Сделать доступной информацию о воз-
можностях академической мобильности мо-
лодых ученых. Увеличить активность публи-
каций и выездов на международные конфе-
ренции за счет стимуляционных выплат для 
активных молодых ученых. Сформировать 
площадку для обучения и помощи с поиском 
организаций, участвующих в академической 
мобильности, и оформлением соответству-
ющих документов».

«Подписать соглашения между партнерс-
кими организациями за рубежом, финансирова-
ние реализации академической мобильности».

«Проведение языковых школ, научных 
стажировок».

«Необходимо предавать еще большей ог-
ласке возможности академической мобиль-
ности университета».

«Создать систему внутренних грантов 
на покрытие расходов, связанных с мобиль-
ностью молодых ученых. Усовершенство-
вать жилищный фонд для размещения при-
глашенных молодых ученых».

«Формирование системы финансовой 
поддержки мобильности молодых ученых».

«Увеличить финансирование, матери-
альную составляющую, в том числе путем 
поддержки филиалов головной организацией, 
пробовать использовать механизмы гранто-
вой поддержки».

«Для начала необходима заинтересован-
ность руководства и структурных подразде-
лений, затем разработка необходимых доку-
ментов, поиск вузов-партнеров, подписание 
соглашений и т. д.».

«Постоянно доводить до людей инфор-
мацию и потенциальные перспективы».

«Сформировать программу академичес-
кой мобильности и подкрепить ее финансо-
вой, информационной компонентами».

«Расширение спектра направлений, 
по которым с зарубежными университета-
ми и научными организациями заключаются 
договоры о партнерстве».

«Информационная политика должна 
быть более широкой и доступной. Разработ-
ка новых образовательных программ по обме-
ну. Повышение мотивированности студен-
тов заниматься научной деятельностью».

«Выстроить четкую централизованную 
систему организации академической мобиль-
ности и найти смежные направления подго-
товки среди зарубежных вузов».

«Заключить соглашения, согласовать 
темы исследований. Оптимизировать про-
цесс согласования документов. Прорабо-
тать финансовые механизмы поддержки 
молодых ученых. Увеличить количество ча-
сов по иностранному языку на всех уровнях 
обучения».

«Стимулировать мотивацию молодых 
ученых, языковую подготовку, опыт выполне-
ния научных исследований, опыт представле-
ния собственных научных результатов, фи-
нансирование академической мобильности».

«Сотрудничество не только с вузами, 
но и с организациями, где можно применять 
свои разработки».

«Расширение административного ре-
сурса, который занимался бы координацией 
организации академической мобильности 
на уровне аспирантуры и пост-доков. Выде-
ление финансирования для адресной гранто-
вой поддержки мобильности на уровне аспи-
рантуры и пост-доков».

«Иметь источники финансирования ака-
демической мобильности».

«Продолжать делать то, что мы дела-
ем. Поддерживать существующие формы 
академической мобильности и искать новые 
интересные направления. Активизировать 
участие кафедр как самостоятельных еди-
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ниц в международных проектах — не все 
кафедры активны. И решить проблему с на-
грузкой в домашнем вузе».

«Обеспечить механизмы возврата в ор-
ганизации, например, имущественный за-
лог, денежный залог, иные обязательства 
по возврату».

Таким образом, обобщая мнения экспер-
тов, авторы делают вывод, что необходимо 
поддерживать молодых ученых, стимулиро-
вать их желание остаться и работать в вузе — 
на уровне вузов можно рекомендовать разра-
ботать систему стимулирующих надбавок дан-
ной категории сотрудников, создать систему 
выделения университетских тревел-грантов, 
упростить процедуру согласования команди-
ровок и стажировок за счет вуза, уменьшить 
голосовую нагрузку преподавателей, научить 
работать с фондами и организациями, выделя-
ющими гранты для молодых ученых.

Вместе с тем и без того сложная в реа-
лизации программа академической мобиль-
ности молодых ученых с наступлением ко-
ронавирусной инфекции оказалась в новых 
нестандартных условиях, что сразу привело 
к ряду последствий. На вопрос «Как панде-
мия повлияла на масштабы и эффективность 
академической мобильности молодых уче-
ных в вашем вузе, научной организации?» 
все эксперты единодушно ответили, что 
«отрицательно, масштабы академической 
мобильности резко снизились» или «сущес-
твенно ее ухудшила»: «резко сократилась 
физическая мобильность» и «она была заме-
нена на виртуальную, которая менее привле-
кательна». Были и такие эксперты, которые 
это влияние оценивают негативно, «посколь-
ку пропала возможность очного обучения 
и трансфера человеческих ресурсов». Однако 
незначительная часть экспертного сообщес-
тва призналась, что пандемия на масштабы 
и эффективность академической мобильнос-
ти молодых ученых «никак не повлияла, т. к. 
у нас ее нет», и считает, что «сложно влиять 
на то, что отсутствует». Но прозвучало 
и такое мнение, что хотя «масштабы сведе-
ны к нулю, эффективность академической 
мобильности повысилась — эффект для 
мест постоянной работы вырос».

Такой масштабный и стремительный пе-
реход в онлайн-среду, с одной стороны, от-
крыл «новые возможности работы с исполь-

зованием онлайн-технологий», а с другой, 
как отметили респонденты, повлек за собой 
«меньшую вовлеченность из-за отсутствия 
личного контакта». При этом экспертным 
сообществом был определен и ряд трудно-
стей, с которыми молодым ученым пришлось 
столкнуться в этот период при организации 
учебно-научной деятельности. Так, среди 
них названы коммуникационные затрудне-
ния «в координации между службами вуза», 
стало «сложнее завести новые контакты», 
«отсутствие личных контактов» и «от-
сутствие возможности личного общения», 
«увеличение периода времени, отведенного 
на организацию деятельности».

Представители региональных вузов от-
метили технические трудности: «проблему 
технической оснащенности, ограниченность 
ресурсов в техническом плане, сбои в програм-
мном обеспечении, ошибки в работе сайтов», 
«отсутствие надлежащего харда, нелицензи-
онный софт, не пускающий новые программы, 
отсутствие цифровых навыков тоже необхо-
димо отметить». При этом была упомянута 
и «неготовность массового использования ин-
тернет-ресурсов» молодыми учеными.

Эксперты отметили, что новые ограниче-
ния заморозили исследования из-за «невозмож-
ности проведения ряда исследований в дистан-
ционном формате», некоторые направления 
исследований предусматривают «практичес-
кие занятия непосредственно на специальном 
оборудовании и программах, что делает не-
обходимым личное присутствие». Трудности 
были связаны, в первую очередь, «с доступом 
к архивам и базам проведения исследований: 
музеям, библиотекам, домам народного твор-
чества, etc. В связи с этим требовалось транс-
формировать планы научно-исследователь-
ской деятельности».

Среди трудностей участники опроса на-
звали также «несовпадение часового пояса 
с другими участниками», загруженность дру-
гими проектами и занятость в нескольких 
местах. В период пандемии учебная нагрузка 
на профессорско-преподавательский состав 
сильно «увеличилась, что снизило полевые на-
учные изыскания, в то же время увеличилась 
возможность участия в различного рода кон-
ференциях». «Экспедиции все были отложены 
на неопределенный срок, все исследования пе-
решли в формат кабинетных». «Возросла на-
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грузка в части преподавания, сильная наклад-
ка временная на мероприятия — одновремен-
но приходилось “участвовать” в нескольких 
с разных гаджетов, соответственно качест-
во работы сразу упало».

Но пандемия открыла и возможности 
для академической мобильности молодых 
ученых в вузе, научной организации. В час-
тности, по мнению экспертов, стали более 
эффективными «кабинетные исследования, 
так как, например, в вузе открылись новые 
возможности по использованию различных 
библиотечных ресурсов, в том числе иност-
ранных», «стали больше внимания уделять 
онлайн-курсам, проводить конференции в он-
лайн-формате», легче «поддерживать уже 
существующие контакты», существенная 
экономия «времени на мобильность (пере-
езд) — возможность участия в один день 
в мероприятиях в разных регионах». Новая 
реальность в виде виртуальной академичес-
кой мобильности эффективна «в обмене пре-
подавательским опытом, в участии в конфе-
ренциях, в обучении (например, повышение 
квалификации, онлайн-курсы)» и может быть 
эффективной только в «гибридной форме: те-
ория в онлайн, практика — только офлайн» 
и только «при условии высокой степени са-
моорганизации молодых ученых». Закрытые 
границы стимулируют «более активное ис-
пользование кураторства, удаленного взаи-
модействия с ведущими исследователями».

Вместе с тем представители экспертного 
сообщества указали на то, что такая виртуаль-
ная форма мобильности стимулирует «в неко-
торой степени самостоятельно заниматься 
английским языком». Это позволяет в опреде-
ленной степени использовать возможности 
и «ресурсы лингвистических кафедр для уст-
ранения языкового барьера, сопровождения 
выступлений на научных мероприятиях, пе-
ревод докладов и пр. (волонтерская помощь 
преподавателей-лингвистов с переводом). 
Однако это может быть лишь кратковре-
менным решением, поскольку продолжение 
сотрудничества возможно лишь при непос-
редственном контакте исследователей».

Отмечают респонденты в качестве поло-
жительных последствий отложенной физи-
ческой мобильности из-за ограничительных 
мер и «повышение публикационной актив-
ности», и «расширение доступа к научным 

ресурсам, учебно-методическим материа-
лам», в том числе «доступ к онлайн-курсам 
ведущих университетов мира, … к элект-
ронным библиотекам многих стран», «со-
здание платформы онлайн-курсов, в т. ч. 
на английском языке, создание виртуальных 
совместных образовательных программ». 
При этом виртуальная мобильность расши-
рила возможности для «оперативного вза-
имодействия с партнерами» и для «более 
интенсивной коммуникации в рамках меж-
дународного научного сообщества, отчас-
ти облегчила барьеры входа для участия 
в международных мероприятиях (конфе-
ренциях, симпозиумах и др.)».

Виртуальная или дистанционная форма 
научного взаимодействия «позволяет вести 
научное сотрудничество с меньшими рис-
ками для здоровья и затратами». При этом 
академическая мобильность стала «доступна 
большему количеству групп потребителей, 
включая работающих людей и людей с огра-
ниченными физическими возможностями», 
появилась возможность «пригласить к дис-
танционному участию большее количество 
молодых ученых других стран». Указывают 
эксперты и на «повышение комфорта в обще-
нии и повышение свободы мысли для гениев-
интровертов». Увеличилась готовность мо-
лодых ученых «принять участие в програм-
мах внутрирегионального обмена», то есть 
актуальной стала внутрироссийская академи-
ческая мобильность, появилась возможность 
«заинтересовать студентов в дальнейшей 
совместной работе», тем самым побуждать 
молодежь заниматься научной деятельнос-
тью, «стало легче привлекать молодых уче-
ных к проведению занятий среди студентов 
иностранных вузов-партнеров».

Как отметили эксперты, «значительно 
расширились границы виртуальной академи-
ческой мобильности, деловое общение через 
социальные сети, внедрены новые IT-тех-
нологии взаимодействия, которые можно 
назвать прорывными за период пандемии». 
Чтобы развивалась виртуальная академи-
ческая мобильность, должна «развиваться 
особая форма культуры цифрового общения, 
которая предполагает повышенную откры-
тость, объединение цифровой личности и ре-
альной. В России данные свойства субъектов 
необходимо формировать и развивать».



138

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021 г. Т. 14. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2021. Vol. 14. № 6

Таким образом, можно согласиться 
с Т. К. Ростовской, которая отметила, что 
в условиях пандемии COVID-19 российс-
кие образовательные и научные организации 
в целом справились с задачей ускоренной 
цифровизации, что повлияло в том числе 
и на развитие виртуальной академической 
мобильности путем проведения различных 
научно-образовательных мероприятий в он-
лайн-формате1 [5; 6; 7].

Выводы. Обобщая результаты проведен-
ного исследования, необходимо отметить, что 
мобильность молодых ученых, с точки зрения 
экспертов, несомненно положительно влияет 
на их научную активность: расширяет круго-
зор, развивает коммуникационные способнос-
ти, стимулирует сотрудничество с другими 
организациями, повышает профессиональные 
компетенции, способствует развитию язы-
ковых навыков, поднимает публикационную 
активность, повышает профессиональный 
статус молодых ученых — они становятся 
примером для студентов, которые с удоволь-
ствием включаются в работу с ними, а потом 
идут в аспирантуру. Вместе с тем эксперты от-
мечают следующие проблемы, которые требу-
ют решения на различных уровнях:

— академическая мобильность в ос-
новном рассматривается в узком смысле, 
только как международное сотрудничество, 
а в контексте всероссийского взаимодействие 
на уровне регионов, вузов и взаимодействие 
между филиалами одного вуза практически 
не учитывается;

— отсутствует четкий механизм регули-
рования данного процесса в образовательных 
учреждениях: высокая аудиторная нагрузка 
ППС, затрудняющая совмещение препода-
вательской деятельности и мобильности, 
бюрократия в вузах, низкий уровень знания 
иностранных языков;

— обращается внимание на формальные 
возрастные ограничения для молодых уче-
ных, которые требуют расширения.

Таким образом, барьеров развития акаде-
мической мобильности молодых ученых Рос-

сийской Федерации названо много, но, как 
замечают эксперты, «все эти барьеры решае-
мы, если иметь широкий кругозор и хорошую 
команду, но вот санкции нам жизнь портят 
очень сильно». Однако можно высказать пред-
положение, что открывшиеся возможности 
по совмещению дистанционных технологий 
в процессе преподавания, переход на сме-
шанный формат обучения расширят перспек-
тивы реализации программ академической 
мобильности, так как позволят совместить 
преподавателю-ученому выполнение учеб-
ной нагрузки при отсутствии на рабочем 
месте офлайн, но для этого нужны простые 
и четкие нормативно-правовые механизмы.
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