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The solution of the problem how to involve in the process of clustering economic agents of service sec-
tors, related industries, research and educational institutions lies in working out the rest of the problems con-
cerning transport logistic clustering in Primorsky Krai. That is, when overcoming other barriers, we can talk 
about effect of involvement, when the development of the transport logistic sector and infrastructure will help 
develop other economic agents. On the other hand, the demand for highly qualified employees will entail the 
activation of education institutions. Intervention and involvement of the government, at all levels, should be 
carried out in the mentioned vein. 

The solution of the problem concerning weak infrastructure development, its aging and efficiency de-
crease implies both carrying out large-scale modernization and reconstruction of transport networks alongside 
with the developing and implementing new high-tech projects. These projects should aim, mostly, at increasing 
capacities for handling the large volume of transported cargo and cargo traffic movement speed throughout all 
the Eurasian route. Certainly, various long-term strategic documents running about Primorsky Krai develop-
ment have already contained a list of projects, necessary work and activities. In this sense the proposal for their 
implementation is not new. The question arises concerning the sources of investment. In view of the limited 
resources, it is not possible to implement all infrastructure projects simultaneously, although such attempts oc-
cur every-where. The latter result in a large number of «frozen», unviable projects, for which there was not 
enough private and public investment. It is necessary one should determine the perspective infrastructure de-
velopment projects (corresponding to the niche, where Primorsky Krai positions itself), ranging the latter ac-
cording to their importance, amount of resources and complexity required for their implementation (for exam-
ple, one shouldn’t implement the project requiring the launch of an-other one, which is out of the priority list). 
Implemented projects will not only increase the efficiency of the transport system, but also improve the reputa-
tion of the state in general and the region in particular, which will appear to affect investors’ points of interest. 

Thus, the paper offers a number of practical recommendations based on the natural prerequisites of the re-
gion. The benefits regarding solving the problems of the transport logistic cluster formation in Primorsky Krai 
have been revealed and developed. With the right approach, these recommendations will allow to get the previ-
ously listed benefits from the transport logistic cluster formation. 
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Для современной России актуальной является проблема образовательной миграции. В статье рас-
смотрены преимущества и недостатки академической мобильности. Более того рассмотрены пер-
спективы взаимодействия стран в отношении образовательного процесса в регионе АТР. 

Ключевые слова и словосочетания: академическая мобильность, образовательная миграция, 
АТР, глобализация, интеграция, образование. 
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Modern Russia is highly relevant issue of educational migration. The article shows the advantages and 
disadvantages of academic mobility. Also report presents the prospects of interaction between countries re-
garding the educational process in the APR region. 

Keywords: academic mobility, globalization, APR, integration, education. 

В XXI веке мир пришел к системной глобализации. В настоящее время эти процессы затронули 
уже почти все сферы деятельности человечества. И в первую очередь это повлияло на всемирную сис-
тему обучения. Быстрыми темпами идет развитие содержания образования, технологии и методов 
оценки его качества. Во многих развитых странах все большее внимание уделяют развитию академиче-
ской мобильности. 

Представляется, что наиболее полное определение академической мобильности было раскрыто го-
сударствами-членами Комитета Министров Совета Европы. Так, под академической мобильностью 
подразумевается период обучения, преподавания и/или исследования в стране другой, чем страна ме-
стожительства учащегося или сотрудника академического персонала. Этот период должен иметь огра-
ниченную продолжительность, при этом предусмотрено, что учащийся или сотрудник возвращается в 
его или ее родную страну после завершения обозначенного периода [1]. 

С современными запросами общества произошло формирование мобильного студента в качестве 
специалиста нового типа, который в своей деятельности устремлен на реализацию своих знаний в усло-
виях высокой динамики социальных и экономических процессов, будучи готовым к смене места обуче-
ния, проживания, профессиональной деятельности. 

 Немало важно отметить, что академическая мобильность имеет первостепенное значение в обра-
зовательной среде, в связи с глобальными изменениями, которые сейчас протекают в современном 
высшем образовании. Благодаря развитию мобильности в сфере образования, личность получает воз-
можность не только приобрести коммуникативные навыки, но и также научиться принимать и на деле 
использовать новую информацию.  

 Высокий уровень взаимодействия между государствами отражается в наличие большого количе-
ства учебных обменных программ. С каждым годом число университетов, которые могут отправить 
своих студентов на стажировку, увеличивается. Мир диктует свои требования и большинство работода-
телей хотят иметь сотрудников, владеющих не только знаниями в определенной сфере, но и обладаю-
щих знаниями иностранных языков на высоком уровне. Отправляясь за границу по обменной програм-
ме и попадая в «экстремальные условия», студент быстрее сможет освоить язык, и получить жизненный 
урок быстрой адаптации в незнакомой обстановке. При этом он получает навыки «командировочной 
жизни», что позволит ему в будущем легко перемещаться в другие страны и выполнять сверхсложные 
работы и, находясь вдали от дома не тратить эмоциональные силы на привыкание, так как у него уже 
будет необходимый опыт. 

Когда дело касается академической мобильности немало важно рассмотреть, как преимущества, 
так и недостатки данного процесса в сфере образования. Несомненно, поездки за границу по обмену 
имеют много положительных сторон. Согласно данным по опросу студентов выделили несколько важ-
ных аспектов такого обучения. Во-первых, жизнь за границей дает бесценный опыт, который, как из-
вестно, не купишь ни за какие деньги. Более того будущие работодатели очень высоко оценят опыт 
учебы за рубежом, потому что студенты таким образом показывают, что они не боятся принимать но-
вые вызовы или решать проблемные ситуации. Во-вторых, попадая в незнакомую среду, необходимо 
полностью брать ответственность за себя, уметь построить отношения с окружающими людьми. И по-
степенно развивается немаловажный навык как коммуникабельность, который будет использоваться 
студентами и в повседневной жизни. В-третьих, можно не только обучаться иностранному языку, но и 
посетить различные культурные места и попробовать окунуться в самобытность страны пребывания. 
Попадая по обменной программе в другую страну, есть возможность познать новый мир, совершенно 
отличный от культурного пространства родной страны. Еще одна причина, по которой можно задумать-
ся о том, стоит ли учиться за границей – это получить шанс попробовать другой стиль изучения инфор-
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мации отличный от привычного. Ведь преподавание предметов, модулей значительно отличается, что 
позволит с разных сторон улучшить уяснение программ. Но прежде всего, изначально необходимо пра-
вильно выбрать программу и высшее учебное заведение, что является очень важным фактором для по-
лучения отличного результата в учебе. Отработка новых навыков и знаний является центральным эле-
ментом любой зарубежной поездки с целью обучения, а также одним из лучших способов напрямую 
изучать традиции и культурные обычаи другой страны.  

Занимаясь вопросами и развитием академической мобильности на государственном уровне, можно 
значительно поднять конкурентоспособность национальной системы образования, что в свою очередь 
позволит «взрастить» квалификационных специалистов во многих областях и создавать в разных гео-
политических регионах эффективные рынки трудовых ресурсов. 

По мнению Д.В. Сусловой: «Очевидны преимущества и для университетов. Помимо получения до-
хода от обучения иностранных граждан двусторонняя мобильность студентов и преподавателей спо-
собствует повышению качества обучения за счет наращивания научного и педагогического потенциала 
преподавателей, совершенствования образовательных программ, возможности диверсификации образо-
вательных услуг в случае увеличения числа студентов» [2]. 

Однако не стоит забывать и о минусах академической мобильности. Студенты должны быть гото-
вы к трудностям в обучении. Ведь учиться на иностранном языке намного сложнее и на освоение мате-
риала будет требоваться больше времени. Второй недостаток – это одиночество, то есть отсутствие 
привычного окружения, и нахождения вдали от друзей и близких. Каждый сталкивается с трудностями 
незнакомой обстановки, испытывают культурный шок и медленно адаптируются. Такие жизненные 
ситуации под силу не всем молодым людям и были случаи внезапного отъезда на родину, поэтому важ-
на предварительная подготовка студентов и серьезное намерение обучаться в другой стране. 

Еще одним минусом является перезачисление баллов. К сожалению, на данный момент нет точно-
го регулирования перевода кредитов, поэтому по приезду может оказаться гораздо меньше баллов.  

Обменные программы между вузами могут привести к убыткам. Обычно это происходит тогда, ко-
гда нет желающих поехать на стажировку от одной из сторон. Другими словами, происходит неравно-
мерный обмен: соотношение прибывших и уехавших студентов может отличаться.  

Обучение за границей также имеет негативный момент для государства. До сих пор существует та-
кая проблема как «утечка мозгов», так как высокообразованные, квалифицированные специалисты 
ищут высокооплачиваемую работу за рубежом, чтобы в полном объеме применить всех свои знания. 

У обучающихся по обменным программам есть больше шанса остаться в стране обучения и найти 
работу. Несомненно, интеллектуальные люди ценятся в любой стране. Многие государства заинтересо-
ваны в таком ресурсе и делают все возможное, чтобы заполучить «умы». 

В связи с изменением политической ситуации, а также с появлением различных экономических 
проблем, связанных с распадом СССР, привели к «затуханию» развития академической мобильности на 
постсоветском пространстве. Однако в наше время все больше стран стали проявлять интерес к России. 
Такая тенденция связанна в первую очередь с тем, что Россия проводит различные мероприятия меж-
дународного масштаба, что способствует поднятию имиджа России на международной арене. 

Сейчас политика Российской Федерации нацелена на развитие Дальнего Востока не только в эко-
номических сферах, но и образовательных. Так в 2012 году был проведен саммит АТЭС, который «раз-
рекламировал» регион и благодаря которому появилось большое количество студентов, приехавших на 
обучение в России. Безусловно, Дальний Восток всегда оставался «иностранным регионом», который 
располагается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря удобному географическому расположе-
нию, правительство Российской Федерации всегда тесно взаимодействует с такими странами как Китай, 
Южная Корея и Япония.  

Китай и Россия относятся к списку наиболее влиятельных мировых держав, от отношений которых 
зависит развитие как Азиатско-Тихоокеанский регион, так и политической ситуации в мире. Развитие 
выходит на высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Нужно отметить тесное взаимо-
действие в сфере образования не только по причине наличия общей границы, но и учитывая важную 
роль гуманитарных связей [3]. По данным Министерства образования и науки РФ между российскими и 
китайским высшими учебными заведениями установлено около 900 прямых контактов. В 2013–2014 
учебном году в России получали высшее образование около 25 тысяч студентов из КНР, также до 15 
тысяч возросло число российских студентов, обучающихся в Китае [3]. Анализируя данные, можно 
прийти к выводу, что с каждым годом сотрудничество в сфере образования между странами непрерыв-
но растет. Эта тенденция особенно заметна в ВУЗах Дальнего Востока. Так по статистике на 2016 год 
Владивостоксий государственный университет экономики и сервиса принимает 129 китайских студен-
тов, обучающихся по разным программам. Такое большое количество обусловлено тем, что русский 
язык стал очень популярным в Китае. Более того студенты говорят, что знание русского языка помогает 
им зарабатывать неплохие деньги. «Китай в нынешних условиях определенно является главным парт-
нёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом плане» [4]. Безуслов-
но, люди, владеющие русским языком, пользуются большим спросом в Китае; много китайских компа-
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ний поставляют свою продукцию в Россию. Кроме того, немало китайских граждан намерены иммиг-
рировать в Россию. 

Россия и Китай производят взаимодействия между институтами по прямым договорам, что в раз-
витии образовательного сотрудничества играет важную роль. Благодаря сотрудничеству появляются 
новые возможности, активизируется деятельность и расширение форм академической мобильности 
студентов и преподавателей с использованием технопарков, предприятий бизнеса путем организации 
совместных научно-образовательных подразделений для подготовки по согласованным учебным пла-
нам и программам по наиболее актуальным направлениям науки и техники. 

Но есть и минусы, поскольку Китай в срочном порядке занимается вопросами академической мобиль-
ности, что приводит к поспешности в принятиях решений по этому вопросу. Отрицательные отзывы ино-
странных студентов связаны с отсутствием гибкости образовательного процесса, низкими языковыми ком-
петенциями преподавателей, преподающие английский язык, невозможность работать по студенческой визе 
во время учебы. Более того запрещено проживать вне кампуса университета студентам, которые учатся за 
счет правительства Китая. Немало важно ответить, что китайская система образования часто подвергается 
критике студентов, поскольку обучение фокусируется на механическом запоминании. 

Для создания общего направления регулярно проводятся форумы ректоров вузов Дальнего Востока 
и Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных регионов КНР [5]. На них разрабатываются ком-
плексы мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности, качества, условий про-
живания иностранных студентов, решения вопросов безопасности их пребывания и развитие межкуль-
турных коммуникаций, толерантности в студенческой среде. 

Следующим немаловажным партнером России на Дальнем Востоке в сфере образования является 
Япония. С каждым годом все больше становится русских студентов, заинтересованных в изучении 
японского языка и культуры. Согласно статистике, число изучающих японский язык в 1993 г. Состав-
ляло 3,174 чел., в 1998 -7,414 чел. В 2006 г. в России изучали 9644 чел. [6, с.78]. На данный момент на-
считывается 692 русских студентов, обучающихся в Японии. От общего числа всех обучающихся в 
стране восходящего солнца это составляет 0,3%. [7] Изучение языка особенно популярно на Дальнем 
Востоке. Это обусловлено географической близостью к стране Восходящего Солнца и тесными контак-
тами в различных сферах. Немало важно отметить, что японское правительство создало фонд, благода-
ря которому происходит популяризация японского языка. Более того существует Институт японского 
языка Урава в городе Сайтама, куда приезжают русские преподаватели для повышения квалификации. 

«В 1990-е гг. российские рыночные реформы выявили потребность в квалифицированных кадрах. 
Правительство Японии в ответ на это создало Японские центры в Москве (1994 г.), Хабаровске, Влади-
востоке, Южно-Сахалинске (1996 г.)» [8]. А с 1998 года все желающие узнать уровень владения языком 
могли попробовать свои силы в тесте «Нихонго Норёку Сикен». Табл.1 свидетельствует о росте чис-
ленности людей, сдающих тест в России [9]. 

Таблица 1 

Численность учащихся, сдающих тест «Нихонго Норёку Сикен» в России 

 

  
Однако, по мнению О.И. Казакова, российские общественные организации действуют не так эф-

фективно, как это делают японские. К сожалению, в Японии нет российского аналога Отдела японской 
культуры, находящегося в Москве, а также нет центров, которые обучали бы русскому языку. Причина 
подобного положения вещей заключается в недостаточном финансировании российских правительст-
венных и общественных организаций [10]. 

Несмотря на все трудности все же имеются и положительные сдвиги. Университеты играют значи-
тельную роль в развитии академической мобильности. Россия, взаимодействуя с Японией, старается 
расширить академическую мобильность не только студентов, но и преподавателей. Касаемо города 
Владивостока, Дальневосточный Федеральный университет имеет обменные программы с японскими 
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университетами как Тохоку, София, Васеда. Также Владивостокский Государственный Университет 
Экономики и Сервиса имеет связи с Тоямским университетом международных исследований. Однако 
количество русских студентов, уезжающих на обучение в Японию в настоящее время не значительно. В 
связи с ухудшением экономической ситуации в России с 2014 года поток студентов значительно 
уменьшился. Существуют такая программа как «Mext», благодаря которой можно поехать учиться в 
Японию за счет принимающей стороны. Эта программа для самых одаренных, целеустремленных сту-
дентов, которые успешно сдали экзамены. 

Таким образом, студенты изучающие русский и японский языки выступают своего рода «мостом» меж-
ду Россией и Японией. Совместное сотрудничество требует не только организационных затрат, но и значи-
тельных финансовых вложений, над чем России еще придётся поработать на государственном уровне. 

Отношения между Южной Кореей и Россией в сфере образования также имеют огромную роль в 
установлении долгосрочного сотрудничества. Согласно статистике, такие специальности как экономи-
ка, русский язык и музыка пользуются особой популярностью среди корейских студентов [11]. Многие 
молодые корейцы приезжают в Россию, чтобы учиться в консерватории. Однако языковой барьер явля-
ется сдерживающим фактором, из-за которого многие студенты не могут учиться на различных факуль-
тетах. Если правительства сделают возможным изучение русского языка более массовым, то молодежь 
Южной Кореи станет более активно изучать язык, и большее число студентов получат возможность 
учиться в России по обменным программам. 

Между государствами постепенно налаживаются отношения в сфере науки и образования. В пер-
вую очередь создаются совместные научные проекты по освоению космоса. В 2004 г. было подписано меж-
правительственное соглашение, в соответствии с которым первый южнокорейский космонавт совершил 
полет в космос на российском космическом корабле в апреле 2008 г [12]. Более того Южная Корея с помо-
щью России активно осваивает Антарктиду. Была достигнута договоренность о том, что российская команда 
специалистов будет сопровождать южнокорейский корабль во время плавания в Антарктике, а также о 
дальнейшем сотрудничестве при подготовке специалистов в области ледового плавания. Кроме этого госу-
дарства договорились укреплять сотрудничество по обмену необходимой информацией и проведению со-
вместных исследований живых организмов в низкотемпературной среде Северного Ледовитого океана. 
Также уделяется внимание по взаимодействию в различных областях науки и техники. 

Для успешных достижений в этих договоренностях большую роль играют кадры как со знанием 
русского языка, так и корейского, что обуславливает возрастающую роль академической мобильности 
между странами. 

Таким образом, Россия и Южная Корея стремятся сотрудничать в научной сфере, что и приведет к 
росту взаимовыгодных проектов и в сфере образования. Это даст толчок для динамичного развития 
академической мобильности между странами.  

Так подытоживая выше сказанное, можно сделать вывод, что академическая мобильность студен-
тов дает возможность в странах АТР создать региональный рынок труда, отвечающий насущным во-
просам нарастающей мировой глобализации. Мир стремится к объединению во всех направлениях по-
этому постепенно произойдет стирание границ в реализации учебного процесса, который уже дал нача-
ло, объединяющего фактора странам АТР. В настоящее время регион является самым динамично-
развивающимся в мире. В нем идет быстрый экономический рост, интенсивно-технологическое развитие 
особенно в транспортной инфраструктуре, энергетики и промышленности. Для региона характерно разнооб-
разие культурно-исторических и социально-экономических условий, также сохранение национальной спе-
цифики. Во всем этом многообразии необходимо двигаться к сближению и объединению образовательных 
программ, способствовать созданию региональных фондов для повышения качества образования. И для это-
го России на Дальнем Востоке создает инновационную среду, новую модель образовательного процесса. 
Необходимо развивать нормативно-правовую базу, которая будет контролировать академическую мобиль-
ность, тем самым регулировать межвузовские отношения на международном уровне. Когда завершится уре-
гулирование всех актуальных вопросов по развитию академической мобильности, то повысится качество 
образования в соответствии с современными и перспективными потребностями Дальневосточного региона. 
Это благотворно позволит реализовать имеющийся у России потенциал. 
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В современных реалиях кардинально изменилось понятие военной угрозы. Методы, с помощью ко-
торых противоборствующие стороны стараются достичь своих целей, более не подразумевают лишь 
открытое военное столкновение. В настоящее время на вооружении политиков есть большое количе-
ство, как военных, так и невоенных методов. Все  чаще государства пользуются этими «невоенными» 
методами, чтобы  избежать открытого противостояния. Такой подход к боевым действиям называ-
ют «гибридная война». 
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The author examines a concept of a “hybrid war” as a new type of war in a confrontation between leading 
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