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Введение 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проана-
лизировать на основе практического опыта ряда 
региональных вузов Союзного государства новые 

возможности и новые риски для профессионально-об-
разовательной и социокультурной адаптации иностран-
ных студентов, возникающие в результате применения 
цифровых технологий, для повышения эффективности 
сопровождения обучения иностранных граждан в реги-
ональных вузах Республики Беларусь.

Проблема повышения эффективности управления 
процессом профессионально-образовательной и соци-
окультурной адаптации иностранных студентов сегодня 
весьма значима для высшей школы Республики Бела-
русь. За годы суверенного развития страна стала актив-
ным участником международного рынка образователь-
ных услуг. За десятилетие 2010–2020 гг. численность 
иностранных студентов в вузах республики увеличилась 
более чем в два раза и в 2022/23 учебном году состав-
ляла 20 474 человека. Если в 2010/11 учебном году 2,1 
% студентов и магистрантов республики являлись ино-
странными гражданами, то в 2022 /23 – 8,6 % [1, с.90-91].

В Беларуси контингент иностранных студентов в зна-
чительной степени формируется из стран Центральной 

Азии (преимущественно Туркменистана и Узбекистана), 
что составляет 33,6 %, от общей численности обучаю-
щихся иностранцев в белорусских учреждениях высше-
го образования. В российских вузах в 2022/23 учебном 
году более половины (51,8 %) всех иностранных студен-
тов приехали на учебу из государств этого региона. Ли-
дером по количеству обучающихся в российских вузах с 
2022 г. стал Узбекистан, несколько обогнавший по этому 
показателю студентов из Казахстана [2, с. 108, 110].

Не менее важны для вузов Союзного государства и 
другие направления экспорта образовательных услуг. 
Численность студентов из других стран мира (исключая 
страны СНГ) за период с 2018/19 по 2022/23 учебные 
годы в России увеличилась в 1,7 раза, в Беларуси – в 2,3 
раза [4, с. 110]. Рынок экспорта образовательных услуг 
Беларуси сегодня в значительной степени ориентирован 
на студентов из КНР – одну из ведущих стран мира в об-
ласти цифровых технологий. С 2021 г. года граждане КНР 
стали самой многочисленной группой в белорусских ву-
зах. В 2023 г. их численность составила 6 492 человек или 
31,7 % от общей численности иностранных студентов и 
магистрантов республики [1, с. 90-91]. В российских ву-
зах китайские граждане по численности уступают только 
студентам из ближнего зарубежья и Средней Азии.

Вместе с тем, в Концепции развития экспорта обра-
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зовательных услуг (продвижение бренда «Образование 
Беларуси») на 2022-2025 годы обращается внимание, 
что условиях текущей геополитической нестабильности 
приходится учитывать наличие внешних и внутренних 
рисков для роста экспорта образовательных услуг ре-
спублики. Помимо глобального экономического кризи-
са, последствий COVID-19, социально-политической не-
стабильности в мире, изменений во внешней политике 
государств, являющихся для белорусских университетов 
традиционными рынками, выявились и внутренние ри-
ски, сдерживающие рост экспорта образовательных ус-
луг. В их числе: недостаточно оперативное реагирование 
вузов на конъюнктуру мирового рынка образователь-
ных услуг, недостаточный уровень подготовленности, в 
том числе владения языком обучения, абитуриентов из 
числа иностранных граждан, сложности их адаптации к 
белорусской образовательной среде и культуре [3, с.2].

В числе важнейших задач высшей школы Республи-
ки Беларусь в этом документе определено повышение 
привлекательности, качества, конкурентоспособности 
национальной системы образования с учетом основ-
ных тенденций развития международного рынка услуг 
в сфере образования, увеличение доли экспорта обра-
зовательных услуг, повышение цифровой грамотности 
сотрудников и качества научных исследований, прово-
димых в учреждениях образования [3, с.6]. 

В этой связи изучение изменений в факторах и про-
цессе протекания адаптации иностранных студентов к 
обучению в инокультурной для них среде вузов Союз-
ного государства в условиях, когда структурная пере-
стройка экономики на основе нового технологического 
уклада стремительно трансформирует институт высше-
го образования в направлении цифровизации и индиви-
дуализации профессионального образования, представ-
ляется весьма актуальной.

Материалы и методы исследования

Работа основана на изучении профильной научной 
литературы и статистических данных, сравнительном 
анализе доступного опыта практик социализации ино-
странных студентов в вузах Союзного государства, вто-
ричном анализе имеющихся эмпирических социологи-
ческих исследований.

Основная часть

В связи с глобальной информатизацией всех сторон 
человеческой жизнедеятельности восприятие сегод-
няшних иностранных студентов, которые по своим воз-
растным параметрам в соответствии с концепцией М. 
Пренски Digital Natives («цифровые аборигены») уже 
готовы к цифровому формату образовательной деятель-
ности, многоканальному потреблению информации, 

компактной по объему, и визуализированной. Совре-
менная молодежь черпает информацию не меньше, чем 
с пяти экранов одновременно – ноутбука, телевизора, 
планшета, компьютера, мобильного телефона. 

Для иностранных студентов любая информация се-
годня также, образно говоря, находится на расстоянии 
клика. Потенциально они имеют возможность получать 
ее в виде электронных лекционных курсов и учебников, 
аудио- и видеолекций на сайтах своих, и ведущих вузов 
страны и мира, сайтах электронных библиотек, могут ис-
пользовать ресурсы массовых открытых онлайн-курсов 
(МООС), онлайн-словари и справочники, онлайн-пере-
водчики и даже программы-трансформаторы аудио в 
текст (приложения наподобие Otter.ai), которые могут 
расшифровывать устную речь преподавателя. 

Внедрение информационно-коммуникативных тех-
нологий (далее – ИКТ) в систему высшего образования 
имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Новые 
образовательные технологии, несомненно, расширили 
доступ к образовательным ресурсам, открыли новые 
возможности использования их для саморазвития и обу-
чения в самых отдаленных от мировых образовательных 
центров уголках планеты. Вместе с тем, информатизация 
образования породила серьезные вызовы, которые на-
ходятся в фокусе внимания многих исследований. 

В многочисленных публикациях обращается внима-
ние на амбивалентный характер воздействия цифрови-
зации на развитие высшего образования: социо-гума-
нитарные последствия информационных технологий 
обучения, в случае абсолютизации которых могут воз-
никать проблемы обеспечения качества образования, 
неравного доступа к образовательным ресурсам, огра-
ничения для отдельных социальных групп принципов 
равенства и справедливости в образовании, угрозы раз-
витию креативного потенциала личности. По мнению ав-
тора, в наиболее методологически обоснованном виде 
различные точки зрения на эти проблемы представ-
лены в работах белорусского профессора социологии 
Л.Г. Титаренко [4, 5] и статье российских исследователей 
М.В. Пашкова и В.М. Пашковой [6].

Изучение профильной литературы приводит автора 
настоящей статьи к заключению, что проблемы адапта-
ции к информатизации обучения в наибольшей степени 
проявляются вособой категории студентов – иностран-
ных граждан. Помимо общих вызовов цифровизации у 
них возникают проблемы, обусловленные спецификой 
получения высшего профессионального образования 
этой категорией студентов, обучающихся на неродном 
языке и в незнакомой среде. Барьеры и трудности ино-
странных студентов, особенно в период их вхождения 
в новую образовательную и социальную среду, активно 
изучались белорусскими и российскими авторами. Дан-
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ные российских исследователей1, в целом совпадающие 
с результатами, полученными ранее автором статьи [7], 
позволяют составить общую картину тех трудностей, 
которые обычно возникали в процессе адаптации ино-
странных студентов в российских и белорусских вузах:

 — проблемы, связанные с преодолением «культур-
ного шока», социально-психологической адап-
тацией к новой образовательной и культурной 
среде;

 — изучение новых учебных дисциплины и профес-
сиональных понятий на русском (неродном) язы-
ке;

 — затруднения с конспектированием лекций, так как 
академический язык требует больших когнитив-
ных усилий, нежели использование русского язы-
ка в межкультурных коммуникациях при обычных 
социальных ситуациях;

 — отсутствие адаптированных для иностранных сту-
дентов учебников и учебно-методических посо-
бий;

 — плохое знание английского языка преподавателя-
ми и сотрудниками, местным населением страны 
обучения;

 — отличие менталитета и традиций иностранных 
студентов от культуры и образа жизни принима-
ющего общества. 

В настоящее время соединение этих естественных 
трудностей обучения за рубежом с эффектами, порож-
денными цифровизацией высшего образования, повы-
шает требования к созданию в принимающих учреж-
дениях высшего образования адаптивной среды для 
иностранных граждан. С развитием и применением циф-
ровых технологий для иностранных студентов не только 
открылись новые возможности для профессионального 
становления и саморазвития, но и появились новые для 
этой категории обучающихся вызовы и риски на фоне 
усиления воздействия прежних. 

По результатам эмпирических исследований в числе 
наиболее значимых адаптационных барьеров, препят-
ствующих быстрому вхождению иностранными граж-
данами в академическую и социокультурную среду бе-
лорусских и российских вузов, традиционно на первом 
месте были проблемы, связанные с недостаточным зна-
нием разговорного русского языка, академической и 
профессиональной лексики на русском языке. Однако 
в условиях развития цифровых технологий когнитивная 
нагрузка иностранных студентов в вузах Союзного госу-
дарства значительно увеличилась. 

Для освоения программ высшей школы сегодня не-
обходимо более глубокое овладение также и профес-
сиональной английской лексикой. По данным 2021 г. на 
английском языке создано 62,1 % контента в Интернете, 
на русском – 7,6 %, далее с большим отрывом занимали 
позиции испанский, турецкий языки и фарси (на каждый 
приходилось порядка по 3 % контента) [6, c. 44]. В этой 
связи обратим внимание на важнейшую проблему, по-
рожденную вызовами цифровизации высшего образо-
вания: цифровые технологии могут для отдельных групп 
иностранных граждан, обучающихся в вузах Союзного 
государства, стать фактором образовательного нера-
венства.

Несмотря на обилие новых возможностей, которые 
предоставляют ИКТ для получения высшего образова-
ния, реальностью является и то, что преимущество из 
этих возможностей могут в полной мере извлечь далеко 
не все категории иностранных студентов. Для понима-
ния проблем образовательно-профессиональной адап-
тации иностранных студентов, возникающих на совре-
менном этапе развития высшей школы, представляется 
весьма важной постановка рядом авторов нового миро-
воззренческого вопроса: цифровизация обучения явля-
ется средством смягчения социального неравенства в 
высшем образовании, либо, напротив, усиливает его за 
счет ограничения доступа отдельных групп обучающих-
ся к этим технологиям? [4, с. 244].

Оставляя за пределами статьи проблему усиления 
«цифрового неравенства» между странами и регионами 
мира, обратим внимание в интересующем нас контек-
сте на другой аспект этого вопроса. Даже при наличии 
равенства в доступе к информационным ресурсам, спо-
собности их использования в образовательных целях 
распределены между иностранными студентами нерав-
номерно.

На такой вывод наводит сравнительный анализ ре-
зультатов эмпирических исследований в Белорусском 
государственном университете (БГУ) и в Политехниче-
ском институте Сибирского федерального университета 
(СФУ). В онлайн опросе БГУ, проводившемся в 2021 г. с 
целью выяснения отношения к переходу в период пан-
демии на дистанционное обучение, были задействованы 
преимущественно китайские студенты. По результатам 
опроса половина респондентов ответили, что недоста-
ток знания языка, на котором ведется обучение (русско-
го или английского), практически не влияет на их циф-
ровые компетенции. Только 5 % респондентов указали, 

1 Береговая О.А. Барьеры социокультурной адаптации иностранных студентов в российских вузах / О.А. Береговая, С.С. Лопа-
тина, Н.В. Отургашева // Перспективы Науки и Образования. 2019 № 2(38) С.109-118; Бибикова Н. В. Социальная адаптация иностранных 
студентов в условиях некоммерческой организации / Н.В. Бибикова, И.А. Плохова, Е.А. Гринёва // Мир науки. Социология, филология, 
культурология. 2022. Т. 13. № 4. URL:: https://sfk-mn.ru/PDF/23SCSK422.pdf. (дата обращения: 20.04.2024); Иванова Г.П. Иностранный студент 
в российском вузе: монография / Г.П. Иванова, Н.Н. Ширкова, О.К. Логвинова. — Москва: РУСАЙНС, 2022. — 138 с.



52 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

что переход на цифровое обучение вызвал трудности [5, 
с. 273-274].

В эмпирическом исследовании Политехнического 
института Сибирского федерального университета (СФУ) 
участвовала другая группа иностранных студентов – 
иностранные студенты из государств Центральной Азии. 
В поликультурных группах I курса инженерных направ-
лений выяснилось, что при прохождении электронного 
обучающего курса, требовавшего синхронного выпол-
нения заданий на английском языке в течение опреде-
ленного времени, это вызвало у иностранных студентов 
большие затруднения.

Все студенты в этих поликультурных группах имели 
одинаковый доступ к использованию ИКТ и предпо-
ложительно одинаковую мотивацию обучения. Однако 
трудности у студентов из государств Центральной Азии 
возникали по причине отсутствия опыта работы в систе-
ме электронного обучения (100%), сложности понима-
ния терминологии на русском и английском языке (82 
%), недостаточности времени для выполнения (100 %), 
слабого знания основ английского языка (82 %). Показа-
тели русскоговорящих студентов соответственно соста-
вили: 0 %, 6 %, 0 % и 11 % [8, с. 5].

Возникшие проблемы удалось решить при оработке 
электронного обучающего курса: включения в задания 
для запоминания профессионально-ориентированной 
лексики их значений на родном языке студентов, допол-
нение дидактики видео- и аудио- материалами, предо-
ставление возможности прослушать произношение на 
любом языке. В числе положительных эффектов коррек-
тировки электронного курса было отмечено повышение 
самооценки и сокращение социальной дистанции рус-
скоязычных студентов с иностранными, которых стали 
охотнее принимать для выполнения групповых заданий.

Таким образом, в случае цифрового обучения в по-
ликультурных группах и присутствия в них континген-
та иностранных студентов из стран с менее развиты-
ми цифровыми технологиями, возникает вопрос, как 
предоставить всем членам студенческого коллектива 
равные возможности в обучении для реализации свое-
го личностного потенциала и получения адекватных со-
временному уровню технологического прогресса про-
фессиональных компетенций.

Важным направлением развития дискурса о спосо-
бах повышения адаптированности иностранных студен-
тов к условиям цифровизации образовательной среды 
обучения является также вопрос о влиянии социально-
культурных факторов на этот процесс. В исследованиях, 
проведенных в период пандемии в Австралии (2020), 
было выявлено, что дистанционные технологии сами по 
себе не гарантируют получение качественных знаний. 

Более того, их использование не уменьшается, а повы-
шается необходимость приобретения иностранными 
студентами социокультурного опыта страны обучения, 
что оказывает положительное влияние на их академиче-
скую деятельность. 

По результатам этого опроса, обучавшиеся в форма-
те трансграничной виртуальной мобильности и не на-
ходившиеся непосредственно в стране получения обра-
зования, оценивали качество своего обучения гораздо 
ниже, нежели те студенты, которые также обучались в 
этой стране дистанционно, но проживали здесь и сле-
довательно, так или иначе, были включены в реальные 
социальные и культурные практики [6, с.44].

Мы полностью разделяем ту точку зрения, что фор-
мирование в учреждениях высшего образования со-
временной информационной среды требует также 
инновационных подходов к организации работы по со-
провождению социокультурной адаптации иностран-
ных студентов в стране обучения [9, с. 76]. С развитием 
цифровых технологий началась стремительная универ-
сализация образовательной среды (электронные учеб-
ники, онлайн-курсы, кейсы заданий) для формирования 
адекватных запросам Индустрии 4.0 профессиональных 
компетенций и навыков.

Однако при работе с иностранными студентами 
следует учитывать, что алгоритм работы информаци-
онно-коммуникативных технологий нечувствителен к 
индивидуальным особенностям обучающихся и социо-
культурному контексту страны их происхождения и об-
учения, что создает определенные риски. В этой связи 
отметим актуальность тезиса, И.С. Петровой и Ф.Ю. Чан-
хиевой: «Вербализация общения через знаки, символы, 
тексты устраняет значимость невербальной культуры 
общения, технологизирует коммуникативное взаимо-
действие, низводит его до уровня интерпретации ин-
формации» [10, с.109].

Чтобы в условиях глобальной цифровизации средств 
обучения избежать возможных негативных последствий 
общения в поликультурной среде в форме не толерант-
ного конфликтного поведения, этноцентризма, игнори-
рования самобытности образа жизни и обычае других, 
необходимо проводить работу по формированию меж-
культурной компетенции обучающихся, включению ино-
странных граждан в разнообразные практики межкуль-
турных коммуникаций.

В условиях цифровизации образования особую акту-
альность в контексте работы с иностранными студента-
ми приобрел тезис американского философа и педагога 
Джона Дьюи, ставший стержнем современной филосо-
фии образования, о необходимости ориентации на лич-
ность обучаемого. ИКТ создают возможность большей 
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персонализации процесса обучения, например, посред-
ством электронной переписки для консультирования. В 
белорусских вузах применяют технологию портфолио 
[11]. Электронный учет персональных достижений сту-
дента, перечень и оценка выполненных им работ по-
могает объективно оценить его результаты и накопить 
материал для презентации работодателю, карьерного 
роста.

Современные информационные технологии и циф-
ровые образовательные ресурсы предоставляют широ-
кие возможности для адаптации иностранных студентов 
к новой образовательной и культурной среде. В этой 
связи отметим опыт Новгородского государственного 
университета. Важным инструментом адаптации ино-
странных студентов к специфике регионального вуза 
здесь является использование интерактивных гидов, с 
помощью которых иностранный студент может получить 
подробную информацию о вузе, городе пребывания, ал-
горитме учебной и вне учебной деятельности [12].

 Во многих российских и белорусских вузах пробле-
му создания для иностранных студентов адаптивной 
среды решают посредством создания специальных мо-
бильных приложений, в которые включают навигацию 

по ключевым структурам вуза, ближайшего района, спи-
ски сервисных служб (администрации, банки, страховые 
компании, поликлиники, др.). По онлайн опросу Государ-
ственного университета управления, проведенного в 
2023 г., 72 % иностранных респондентов высоко оцени-
вают удобство навигации по кампусу и 75 % – удобство 
навигации в районе расположения университета [13].

Заключение 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, 
что электронное обучение является неотъемлемой ча-
стью современного образовательного процесса, но в 
целях формирования адаптационной для иностранных 
студентов среды необходимо учитывать:

 — различия в специфике систем образования, на-
циональных культурных традиций страны проис-
хождения и обучения;

 — индивидуальные особенности и исходный уро-
вень цифровой грамотности иностранных граж-
дан при формировании учебных групп;

 — необходимость предоставления всем членам по-
ликультурного студенческого коллектива равных 
возможностей в обучении и реализации личност-
ного потенциала. 
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