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твердило значительные потенциальные возможности выбранного направления расши-
рения экспорта образовательных услуг.

Полученный опыт реализации программы внедрения английского языка для
обучения иностранных студентов позволяет выделить следующие направления даль-
нейшего совершенствования процесса подготовки иностранных граждан:

• гибкие учебные планы, отвечающие запросам рынка;
• постоянный контроль качества образования и его оценки;
• повышенное внимание к целевой подготовке преподавательских кадров;
• индивидуальный график посещения занятий;
• доступ к цифровым образовательным ресурсам;
• предоставление выбора курсов на английском языке;
• проведение занятий в виде дискуссий, полемик, интересных для студентов;
• расширение географических границ сотрудничества;
• помощь в трудоустройстве иностранных студентов на период производствен-

ной практики;
• организация безопасности иностранных граждан.
Перечисленные направления, естественно, являются общими для подготовки

иностранных учащихся. Однако при работе с англоязычным контингентом, не владею-
щим языком страны пребывания в полном объеме, они приобретают особое значение
и актуальность.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК РЕСУРС АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования психоло-
гических особенностей личности студентов различных специальностей, участвующих
з программах академической мобильности КФУ.



348 Международное сотрудничество
интеграция образовательных пространств

Abstract: This paper presents the results of a study of psychological features of the
person of students of different specialties involved in academic mobility programs KFU.

Ключевые слова: академическая мобильность, психофизиологические показате-
ли, изучение иностранных языков, студенты.

Keywords: academic mobility, psychophysiological indicators, the study of foreign
languages, students.

Академическую мобильность не следует рассматривать как конкретные дейст-
вия, связанные только с системой обмена студентами между вузами разных государств.
В научной литературе отмечается, что академическая мобильность — сложный и мно-
гоплановый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным потенциалом
и культурным наследием, ресурсами и технологиями, позволяющий самостоятельно
формировать студентам и ученым свою профессионально-образовательную базу. Таким
образом, помимо внешнего фактора значимости академической мобильности, сущест-
вует еще и внутренний — личный интерес и стремление каждого из участников мыс-
лить иначе, являться субъектом межкультурной и научной коммуникации, признавать
недостаток конкретного раздела собственных знаний или наоборот, являться носителем
нового научного знания [3, с. 203].

Академическая мобильность дает возможность обучающимся формировать свою
образовательную траекторию, в рамках образовательных стандартов выбирать предме-
ты, курсы, учебные заведения в соответствии со своими склонностями и устремления-
ми. Академическая мобильность студентов представляет интерес для университетов
и национальных государств по трем главным причинам:

1) как источник финансовых ресурсов, который интересен и университетам,
и государствам;

2) как носитель человеческого капитала, который может способствовать благо-
состоянию принимающей стороны в случае, если студент решится на после-
дующую трудовую миграцию;

3) как условие увеличения локальной элиты, потенциальные члены которой по-
сле возвращения на родину могут быть политически лояльны по отношению
к стране, где было получено образование [1, с. 3].

Владение иностранным языком является залогом сохранения стабильности
и взаимопонимания на Земле в общепланетарном масштабе. Соизучение языка и куль-
туры, межкультурное общение делают общество более открытым, воспитывают взаи-
моуважение и толерантность [2, с. 119].

Лингвистические способности — сложная динамическая структура. Она облада-
ет такими особенностями, как гибкость, изменчивость, пластичность, и, следовательно,
поддается влиянию. Правильно подобранный материал, учёт индивидуальных и возрас-
тных особенностей студента и методическая компетенция преподавателя помогут раз-
вить лингвистические способности студента, совершенствовать их [4, с. 149].

Цель нашего эмпирического исследования — сравнение личностных особенно-
стей, психофизиологического состояния студентов разных специальностей изучаю-
щих иностранный язык в семестровый период, участников программ академической
мобильности ВУЗов. В исследовании приняли участие студенты 2 курса двух разных
специальностей (группа 1 — гуманитарное направление, группа 2 — естественнона-
учное направление), всего 83 человека. Использовались следующие методики: опрос-
ник Mini-mult; цветовой тест Люшера; опросник Айзенка (EPI); опросник враждебно-
сти и агрессивности Басса-Дарки (BDHI); шкала тревоги Спилбергера (STAI); опрос-
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ник состояний и настроения (САН). Статистическую обработку данных проводили
с помощью прикладного пакета Exel и Statistika 7,0. Полученные в результате психо-
логической диагностики показатели сравнивали по критериям Стьюдента и Фишера
при р < 0.05.

Значимые различия были выявлены в показателях экстраверсии и нейротизма
по тесту EPI. Студенты гуманитарного направления значительно больше экстраверти-
рованы, но у них, также значительно, ниже нейротизм, т. е. они более уравновешены.

Значимые различия по данным теста Люшера были выявлены по 3 шкале, кото-
рая не имеет большого диагностического значения.

По шкале «психастении» опросника Mini-mult есть существенные различия ме-
жду студентами разных групп. Студентам естественнонаучного направления в большей
степени свойственна тревожность, мнительность, нерешительность, постоянные со-
мнения. Показатели этого опросника подтверждаются и шкалой STAI. Показатели лич-
ностной тревожности также выше в этой группе.

По результатам опросника BDHI определились значимые различия по шкалам
«негативизм» и «чувство вины». Таким образом, «гуманитариям» в большей степени
свойственна аппозиционная манера поведения от пассивного сопротивления до актив-
ной борьбы против устоявшихся законов и обычаев. А студентам группы 2 в большей
степени свойственны угрызения совести.

Психофизиологические показатели опросника САН значительно выше в группе
гуманитариев.

Можно сделать вывод о том, что психологический статус студентов-гуманита-
риев способствует более успешному продвижению по проектам академической мо-
бильности, а для студентов естественнонаучного направления необходимо проводить
дополнительные психологические тренинги, чтобы лучше адаптировать их к этим про-
ектам. Таким образом, проектируя деятельность по академической мобильности инсти-
тутов и университета необходимо учитывать данные настоящего исследования.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Ефремова Н. Н. Педагогическое сопровождение студентов при обучении

иностранным языкам как условие академической мобильности (на примере обучения
французскому языку для академических целей) // Непрерывное образование: XXI век.
2014. №4(8), с. 1-11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-
soprovozhdenie-studentov-pri-obuchenii-inostrannym-yazykam-kak-uslovie-
akademicheskoy-mobilnosti-na-primere

2. Санникова СВ. Аксиологический подход в системе непрерывного языкового
образования: социокультурное измерение // Теория и практика общественного разви-
тия. 2012. № 10, с. 117-120. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-
v-sisteme-nepreryvnogo-yazykovogo-obrazovaniya-sotsiokulturnoe-izmerenie

3. Сергеев О.Ю. Развитие академической мобильности студентов отраслевых
вузов средствами иностранного языка // Сибирский педагогический журнал. 2008.
№ 2, с. 204-209. URL: http://cyberleninka.ra/article/n/razvitie-akademicheskoy-mobilnosti-
studentov-otraslevyh-vuzov-sredstvami-inostrannogo-yazyka

4. Черноморова О.Н. Индивидуально-психологические и возрастные особенно-
сти студентов при обучении иностранному языку // Известия ЮФУ. Технические науки.
2011. № 10, с. 143-150. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mdividualno-psihologicheskie-i-
vozrastnye-osobennosti-studentov-pri-obuchenii-mostrannomu-yazyku


