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Аннотация: В статье рассматривается языковая политика Российской Феде-
рации в целом и обозначены основные задачи языковой политики, направ-
ленные на укрепление национальных интересов и усиление позиций русского 
языка за рубежом. Целью статьи является определение значимости русского 
языка для международной академической мобильности и, как следствие, 
повышения уровня экспорта российского образования. Методология про-
веденного исследования базируется на общенаучных методах познания: ин-
дукции, дедукции и методе сравнительного анализа, которые подкреплены 
графическим методом визуализации данных.
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Summary: The article examines the language policy of the Russian 
Federation as a whole and outlines the main tasks of the language policy 
aimed at strengthening national interests and strengthening the position 
of the Russian language abroad. The purpose of the article is to determine 
the importance of the Russian language for international academic 
mobility and, as a consequence, the increase of the level of export 
of Russian education. The research methodology is based on general 
scientific methods of cognition: induction, deduction and comparative 
analysis, which are supported by a graphical method of data visualization.
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На основополагающую роль языка в определе-
нии национальной идентичности указывали еще 
мыслители Древней Греции. Неудивительно, что 

каждое государство стремится выстроить свою языко-
вую политику таким образом, чтобы фундаментальная 
роль языка в деле существования нации сказывалась 
наиболее благоприятным образом на существовании 
государства, и язык в полной мере выполнял свою кон-
солидирующую функцию, являясь детерминантой спло-
ченности граждан [1-6]. Долгие годы такая консолидиру-
ющая роль отводилась русскому языку, но распад СССР 
с последующим образованием целого спектра независи-
мых территориальных объединений, проводящих свою 
собственную национальную языковую политику, приве-
ли к изменению статуса русского языка в этих вновь об-
разованных государствах и, как следствие, во всем мире. 
Безусловно, такие изменения были прогнозируемы и в 
какой-то степени обоснованы. Но в связи со сложившей-
ся ситуацией как никогда актуальной становится реали-
зация следующих направлений государственной язы-
ковой политики в призме геополитических интересов 
России: «расширение зоны влияния, поддержание рус-
скоязычной диаспоры за рубежом, восприятие русско-
го языка как полноправного и полноценного участника 
широкой коммуникации в рамках как своего многонаци-
онального государства, так и мирового сообщества» [7].

Приняв участие в заседании Совета по русскому 

языку, созданному в 2014 г. и подчеркнув тем самым 
его значимость, Президент России заявил о том, что со-
вершенствование государственной политики в области 
поддержки русского языка является приоритетной за-
дачей всех органов власти и что наша страна несет от-
ветственность за сбережение русского языка в условиях 
глобализации, поэтому крайне важно предотвратить все 
попытки «вытеснить его на периферию» [8]. 

Статистические данные говорят о том, что в настоя-
щее время 146 млн. граждан Российской Федерации ис-
пользуют русский язык как средство коммуникации и 
еще 127 млн. человек делают это за рубежом (рис.1). Для 
сравнения представим данные о числе владеющих дру-
гими языками, в том числе и русским (рис.2).

Еще в 2018 г. эксперты Министерства образования 
и науки пришли к выводу, что количество иностранцев, 
целенаправленно занимающихся русским языком, сни-
зилось на 50%. Прогноз, который они представили, вы-
зывает тревогу и обеспокоенность: так, к 2025 г. число 
владеющих русским языком составит 2,7% от доли обще-
мировой численности населения, а к 2050 г. - упадет до 
1,4%, что в 2,5 и 5 раз меньше показателей 1980 г. (рис. 
3). Конечно, нельзя не принимать в расчет геополитиче-
ские реалии 1990-х годов, когда произошло катастрофи-
ческое снижение интереса к русскому языку и в странах 
бывшего соцлагеря и в странах, являющимися бывшими 
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республиками СССР. Но, к сожалению, говорить о том, 
что ситуация выравнивается, не приходится.

На наш взгляд, частичное решение данной проблемы 
должно быть возложено на организации, которые кури-
руют обучение иностранцев за рубежом: именно они 
должны максимально способствовать созданию таких 
условий на территории стран, нуждающихся в поддерж-
ке русского языка, чтобы у граждан появлялась возмож-
ность качественного его изучения с целью в дальнейшем 
получения высшего образования либо в российских ву-
зах на русском языке, либо на английском языке в рам-
ках международных программ, реализуемых в россий-
ских вузах. Таким образом, перед данными институтами 
должна быть поставлена задача разработки своеобраз-
ной матрицы поддержки и расширения использования 
русского языка за рубежом, которая определила бы воз-
можные траектории решения проблемы (рис. 4,5).

Экономика знаний, в которой человеческому капи-

талу отводится роль ключевого игрока в осуществлении 
качественных преобразований, вызванных четвертой 
индустриальной революцией, вызвала небывалый подъ-
ем рынка образовательных услуг в мире, прежде всего 
на уровне высшего образования. Как следствие, в борь-
бу за потенциального студента включились не только 
страны с развитой экономикой, но и государства, нахо-
дящиеся на переходном этапе своего экономического 
развития. И в данном случае экспорт высшего образо-
вания становится еще одним важным вектором реализа-
ции государственной языковой политики любой страны, 
призванным санкционировать активное движение сво-
их институтов в этом направлении и целенаправленное 
вовлечение в данный процесс всех заинтересованных 
организаций, а также разработать стратегию по дости-
жению максимальных объемов экспорта образователь-
ных услуг, поскольку в конечном итоге речь должна идти 
об увеличении темпов экономического роста за счет 
прироста знаний и увеличения интеллектуального капи-
тала (рис. 6).

Рис. 1. Количество людей, владеющих русским языком за рубежом (млн. чел.) в межстрановом разрезе.  
Источник: https://rs.gov.ru/%C2%A0/activities/9 [9]
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Интересно отметить, что до определенного времени 
Всемирный банк осуществлял программу «Знания для 
развития», ключевым моментом которой была разра-
ботанная этой организаций методика подсчета индек-

са экономики знаний и индекса знаний (рис. 7). Оценка 
вышеуказанных индексов происходила на основании 
148 показателей, объединенных в четыре основные 
группы: экономические стимулы и институциональ-

Рис. 2. Количество людей, владеющих мировыми языками, в том числе и русским языком (млн. чел.).  
Источник: https://www.rbc.ru/society/28/11/2019/5ddd18099a79473d0d9b0ab1 [10]

Рис. 3. Изменение удельного веса владеющих русским языком с 1980 по 2050 г.  
Голубым цветом обозначена общемировая численность населения, оранжевым – количество людей,  

владеющих русским языком (прогноз экспертов). Источник: www.unkniga.ru



53Серия: Экономика и Право №12-2 декабрь 2020 г.

ЭКОНОМИКА

ная среда, система образования и подготовки кадров, 
инновационный потенциал и технологическое развитие, 
индекс информационных технологий и телекоммуника-
ции [12].

Анализ данных индексов позволил выявить корреля-
цию между странами с развитой экономикой и высоким 
показателем индекса знаний. И, наоборот, наименее раз-
витые страны имели низкий показатель индекса знаний. 
Таким образом, интеллектуальные ресурсы страны на-
чинают становиться ключевым драйвером экономиче-
ского роста государства и становятся катализатором для 
перехода университета к инновационной модели 4.0.

Для того чтобы высшее учебное заведение могло эф-
фективно участвовать в экспорте услуг высшего образо-
вания, оно должно иметь ряд преимуществ:

 — активно вести междисциплинарные исследова-
ния;

 — реализовывать практико-ориентированные про-
екты по запросам работодателей;

 — иметь собственный бизнес-инкубатор с коммер-
ческой составляющей;

 — присутствовать на международном рынке с воз-
можностью обучения, преподавания и проведе-
ния исследований в разных странах;

 — создавать условия для привлечения талантливых 
студентов из своей страны и из-за рубежа;

 — вести деятельность по привлечению лучших пре-
подавателей-предметников из своей страны и из-
за рубежа.

Российские вузы в течение последних десяти лет по-
старались максимально использовать вышеуказанные 
преимущества и комплексный подход в решении по-
ставленной задачи, что дало возможность нашей стра-
не войти в число лидеров по количеству иностранных 
студентов наряду с Германией, Францией, Великобри-
танией и США – традиционными флагманами междуна-
родной студенческой мобильности. Рис. 8 наглядно де-
монстрирует более чем двукратное увеличение с 2007 
по 2018 гг. количества студентов, приехавших получать 

Рис. 4. Организации, в ведении которых находится обучение русскому языку за рубежом.  
Источник: https://www.rbc.ru/society/28/11/2019/5ddd18099a79473d0d9b0ab1 [10].

Рис. 5. Количество зарубежных представительств Россотрудничества. Источник: https://rs.gov.ru/ru/contacts
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Рис. 6. Виды экспорта высшего образования.
Источники: Е. К. Защитина, П.В. Павлов. Экспорт высшего образования: прикладное исследование [11].

Рис. 7. Методология оценки индекса экономики знаний и индекса знаний. Источник: Е. К. Защитина, П.В. Павлов. Экс-
порт высшего образования: прикладное исследование. – 2019 [11].
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Рис. 8. Динамика количества иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата,  
специалитета, магистратуры в российских вузах, тыс.чел. Источник: Обучение иностранных граждан в российских 

учреждениях высшего образования/Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. —  
М.: ФГАНУ «Социоцентр», 2019 [13].

Рис. 9 Динамика доли студентов из стран СНГ, Балтии и Грузии среди всех иностранных студентов, обучающихся в 
российских вузах, % . Источник: Обучение иностранных граждан в российских учреждениях высшего образования/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. — М.: ФГАНУ «Социоцентр», 2019 [13].

Рис. 10. Студенты из стран СНГ, Балтии и Грузии (по странам), чел., %.
Источник: Обучение иностранных граждан в российских учреждениях высшего образования/Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. — М.: ФГАНУ «Социоцентр», 2019 [13].
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высшее образование в России из-за рубежа. 

Наибольшее количество иностранных студентов, об-
учающихся в российских вузах, - это слушатели, приехав-
шие в Россию из стран СНГ – Казахстана, Туркменистана, 
Узбекистана и Таджикистана (рис. 9 и 10 ).

Таким образом, на основе исследований, представ-
ленных в данной статье, можно сделать следующие вы-
воды. Институциональная политика любого государства 
направлена на стимулирование экономического роста, 
структурным базисом которого являются повышение 

производительности труда и конкурентоспособности, 
активное внедрение инноваций, повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг, а надстрой-
кой – переход к экономике знаний и цифровой эконо-
мике. Все это приводит к тому, что ключевое место в дис-
курсе институциональной политики начинает занимать 
языковая политика государства, неразрывно связанная 
с высшим образованием.

Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситету. 
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