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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Лакомова, Т.М. Хусяинов

Образовательная миграция: 
причины и особенности получения 
высшего образования за рубежом1

Аннотация. Предмет исследования – основные причины, лежащие в основе современной образовательной 
миграции, в частности, получение высшего образования в зарубежных учебных заведениях. Авторы за-
трагивают современное состояние образовательной миграции зарубежных студентов в Россию, а также 
значение экспорта российского образования на мировой рынок. Повышение престижа российских вузов и 
повышение числа иностранных студентов отвечает основным геополитическим и социально-экономичес-
ким интересам страны и позитивно влияет на участие в международных процессах развития образования, 
науки и культуры.
В качестве методов данного исследования был использован теоретический анализ российской социологи-
ческой и педагогической научной литературы.
Работа представляет собой теоретический анализ причин и особенностей образовательной миграцией 
студентов для обучения в зарубежных высших учебных заведениях, авторы выделяют две основные стра-
тегии поведения иностранного студента при образовательной миграции: получение высокой квалификации 
и стать востребованным специалистом или иммигрировать в страну, где он получает образование.

Ключевые слова: социальная мобильность, студенчество, высшее образование, обучение за рубежом, инос-
транные студенты, учебная миграция, образовательная миграция, образование, международные студен-
ческие потоки, экспорт образования.

Review. Th e subject of this article is the main reasons that underlie modern educational migration, in particular, 
higher education at foreign educational institutions. In their article the authors also address to the current state of the 
educational migration of foreign students to Russia as well as the value of export of Russian education to the world 
market. Th e growing prestige of Russian universities and the increasing number of foreign students coming to Russia 
meet the basic geopolitical and socio-economic interests of the country and have a positive eff ect on the country’s 
participation in the international processes of education, science and culture. Th e research method used by the 
authors is the theoretical analysis of the Russian sociological and pedagogical scientifi c literature. Th is work presents 
the results of the theoretical analysis of the causes and characteristics of migration of students to study at foreign 
universities. Th e authors identify the two basic motives of a foreign student involved in the educational migration: to 
receive quality education and become a highly demanded specialist or to immigrate to the country where he or she 
receives education.

Keywords: social mobility, students, higher education, study abroad, foreign students, migration for education, 
educational migration, education, international student fl ows, export of education.

1 Данная работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да (РГНФ) в рамках проекта № 14-33-01001 «Габитус факультета» и «Социализация студентов класси-
ческого университета (на примере Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского)».
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Проблема миграции на сегодняшний день 
является одной из наиболее острых и 
проблематичных для современного об-
щества. Это можно связать со значитель-

ным увеличением миграционных процессов из-за 
политических, демографических, социально-куль-
турных потрясений в мире. Исходя из анализа сов-
ременной научной литературы, можно выделить 
три наиболее интенсивных миграционных потока 
существующих в мире и активно развивающихся 
на данный момент: СНГ и Азия - Россия, Россия 
- Европа, Европа – США [48].

Ежегодно миллионы людей со всего мира 
отправляется в другие страны для получения 
знаний: получение высшего и поствузовского 
образования, изу чения иностранного языка, 
прохождения стажировок, повышения квалифи-
кации. Общее количество людей, получивших 
образование за пределами своих стран, в 2006 году 
превысило пять миллионов человек, а объем меж-
дународного рынка образования достигает сто 
миллиардов долларов США [34]. В России в 2011-
2012 гг. обучалось более 60 тысяч иностранных 
граждан [3, с. 70], где около половины обучаются 
на коммерческой основе, а другая половина за счет 
федерального бюджета [3, с. 74].

В настоящий момент основными потребите-
лями услуг на международном рынке высшего и 
поствузовского образования являются, прежде 
всего, представители из стран Азии, а также 
Западноевропейских стран. Так, согласно данным 
ОЭСР, немецкие (3,6%), корейские (4,8%) и фран-
цузские студенты (2,1%) представляют самую 
многочисленную группу среди студентов-выход-
цев из стран ОЭСР, обучающихся в других странах 
ОЭСР. За ними следует немного меньшее количес-
тво студентов из Канады, США и Японии, их доля 
в каждой из стран составляет около 1,8%.

Анализ численного распределения студентов 
по странам, которые не являются членами ОЭСР, 
показывает доминирование китайских студентов 
в общем потоке всех иностранных студентов. Так, 
доля китайских студентов в общей численности 
всех иностранных студентов, обучающихся в стра-
нах ОЭСР, составляет 18,2%. Китайские студенты 
больше всего обучаются в США (21,9%), Японии 
(14%), Австралии (12,4%). По числу обучающихся 
иностранных студентов в странах ОЭСР следу-
ет выделить Индию (7,3%), Малайзию (1,9%), 
Марокко (1,6%), Вьетнам (1,5%) и Россию (1,3%). 

Среди азиатских студентов следует отметить 
также граждан Индонезии, Пакистана, Непала, 
Сингапура.

По оценкам экспертов, к 2025 г. на Китай и 
Индию будет приходиться в совокупности более 
половины всего международного студенческого 
контингента, а общемировая численность инос-
транных студентов с 2005 по 2025 гг. увеличится, 
более чем в 3 раза (при условии сохранения неиз-
менности существующих программ и форм обуче-
ния третичного уровня образования) [45].

С конца 1940-х годов ведущие мировые де-
ржавы стали рассматривать образование как 
часть своей внешней политики, преследующей 
важнейшие геоэкономические и геополитические 
цели. К концу XX в. сформировалась целая отрасль 
мирового хозяйства - международный рынок обра-
зовательных услуг, где ежегодный объем продаж 
в несколько десятков миллиардов долларов и 
объемом потребителей в несколько миллионов 
человек со всего мира [7].

Вступая в эпоху глобализации, российские 
Высшие учебные заведения расширяют преде-
лы международного сотрудничества и обмена, 
активно приглашают иностранных студентов 
для получения профессионального образования 
именно в России. По статистическим данным, 
опубликованным Федеральной миграционной 
службы России по состоянию на декабрь 2014 г., 
44682 лица мужского пола в возрасте до 17 лет 
приехали в Российскую Федерацию с учебной 
целью, в возрасте от 18 до 29 лет – 76592, от 30 до 
39 лет – 6102 человека. Данные за тот же период 
среди лиц женского пола: количество девушек в 
возрасте до 17 лет, мигрировавших в Россию с об-
разовательными целями, – 29.872, в возрасте от 18 
до 29 лет – 42.920, от 30 до 39 лет – 2 368 [42]. Тем 
самым можно сделать вывод, что 202.536 человек 
в возрасте до 39 лет приехали в Россию, чтобы по-
лучить высшее или дополнительное образование, 
пройти стажировку и т.п., таким образом перед 
государствами-лидерами рынка образователь-
ных услуг ежегодно встает целый ряд вопросов и 
проблем связанных с миграционными процесса, 
где образовательная миграция занимает значи-
тельное место и требует проведения междисцип-
линарных исследований со стороны педагогов, 
социологов, психологов, экономистов, юристов и 
других специалистов. В отношении образования 
одинаково важно учитывать все социальные ха-

Современные стратегии и модели образования
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рактеристики прибывающего на учебу индивида 
(с последующим его включением в прибывающее 
сообщество, если таковое присутствует) и прини-
мающего его местного населения [48]:

1) демографические характеристики – пол, 
возраст, национальность;

2) культурные характеристики – привыч-
ки и традиции принимающих и прибывающих 
сообществ;

3) психологические характеристики – сте-
пень адаптации, профессиональное и личностное 
развитие личности в процессе образования;

4) религиозные характеристика – религия 
мигранта и основная религия принимающего 
сообщества

5) организационные характеристики – взаи-
моотношения с руководством образовательного 
учреждения, поиск жилья;

6) правовые характеристики – взаимоотно-
шения с правоохранительными органами и т.п.

Основой современного научного знания о 
миграции выступают подходы, представленные 
в трудах классиков социологической мысли 
Герберта Спенсера, Фердинанда Тенниса, Эмиля 
Дюркгейма, Макса Вебера, Толкотта Парсонса, 
Роберта Мертона, Питирима Сорокина, которые 
посвящены анализу социального поведения, 
социальной мобильности и стратификации, а 
также интеграционных процессов, сопровож-
дающих развитие общества. Работы Альфреда 
Шютца, Энтони Гидденса, Георга Зиммеля 
служат основой для изучения проблемы мар-
гинальности среди мигрантов; в трудах таких 
исследователей, как Джорджа Мида, Герберта 
Блумера заложены основы изучения социальной 
адаптации личности в новом для нее социуме.

Социологическая традиция изучения миг-
рации берет начало в трудах Эрнста-Геогра 
Равенштейна, а также в работах представителей 
Чикагской школы: Уильяма Томаса и Флориана 
Знанецкого, Роберта Парка и других. Кроме того 
существенный вклад в понимание специфичес-
ких особенностей и ее факторов внесли Мэри 
Криц, Одэд Старк и многие другие современные 
исследователи.

Теоретико-методологические основы со-
циологического исследования миграционных 
процессов заложены в фундаментальных рабо-
тах отечественных ученых: Ж.А. Зайончковской 

[29], В.И. Добренькова [14], В.И. Мукомеля [29], 
С.В.Рязанцева [39], Л.Л. Рыбаковского [38]. 
Анализ экономических, социальных и этносо-
циологических аспектов миграции содержатся в 
трудах таких исследователей, как Г.С. Витковский 
[30], В. А . Ионцева [20], И.В. Ива х нюк [18], 
Н.И. Молодиковой [29; 44], Т.Н. Юдиной [44] и 
др.

Существенное влияние на развитие теории 
миграции оказали концепции ассимиляции 
и аккультурации мигрантов, разработанные 
М. Гордоном [53], Г. Гансом [51], Г. Обергом 
[55], Х.Эссером [49]. В отечественной науке 
этой проблематикой занимались: В.В. Амелин 
[2], Л.М. Дробижева [5], Н.К. Иконникова [19], 
Т.Ф. Маслова [13], К.С. Мокин [43], Е.А. Назарова 
[2].

Создание новой парадигмы миграционных 
исследований, сторонники которой анализиру-
ют миграцию с позиции транснационального 
взаимодействия, происходило под влиянием 
теорий Э. Гидденса, Р. Робертсона, М. Кастельса, 
У. Бека, З. Баумана, А. Турена, П. Штомпки [1].

Исследователей в области педагогики и пси-
хологии интересуют такие вопросы, как процесс 
адаптации иностранных студентов в принимаю-
щих странах и формирование благоприятной со-
циальной среды, особенности процесса обучения 
иностранных студентов и способы эффективно-
го обучения (работы А. Батчера и Т. Макграфа, 
Л. Торстенссон и др.). Об индивидуальном опыте 
иностранных студентов, приобретаемых ими 
компетенциях, трансформациях идентичности, 
специфике транснационального образа жизни 
пишут Терра Гаргано [52], К. Монтгомери [54], 
а внимание социологов сосредоточено преиму-
щественно на проблематике межэтнического 
взаимодействия молодых мигрантов (труды 
Дж. Берри [48], М. Габриэл [50]) студенческой 
миграции (Е.Е. Письменная [34]) и зарубежных 
социологов (Т. Гаргано [52], К. Монтгомери [54], 
С. Трейо [56]).

Несмотря на значительный объем работ по 
миграционной проблематике, проблема образо-
вательной миграции молодежи не достаточно 
рассмотрена в современных исследованиях.

Социология миграции по существу имеет 
пока немного собственных теоретических на-
работок, и опирается в основном на знания из 
других наук и смежных научных дисциплин, а 
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также на зарубежный опыт. Это связано с тем, 
что данная область знания сравнительно не-
давно выделилась в отдельную отрасль и еще 
не успела получить собственные наработки. В 
настоящее время происходит разработка клю-
чевых теорий и методологий исследования по 
социологии миграции, об этом, например, упо-
минает М. Сафонова [41]. Так подчеркивается 
комплементарный характер знаний о миграции, 
недостаток сведений о социальной стороне 
миграционного процесса вследствие увлече-
ния ее экономико-демографическим аспектом, 
исключительное внимание к макроуровню 
данной проблематики и исключение из анализа 
субъективной стороны миграции (в частности, 
поведения мигрантов, проблемах их адаптации 
к новым условиям жизни, общению с коренными 
жителями и т.п.) [40].

Феномен образовательной миграции в дан-
ном случае – не исключение. В литературе по 
этому вопросу доминируют преимущественно 
психологические и демографические источни-
ки, а социальные факторы на данный момент 
остается без должного внимания ученых, в ре-
зультате чего проблемное поле образовательной 
миграции пока остается достаточно туманным и 
требует внимания социологов и педагогов.

На рубеже XX-XXI вв. в мире сформировался 
международный рынок высшего образования, 
и экспорт российского образования отвечает 
основным геополитическим и социально-эко-
номическим интересам страны и направлен 
на полноправное участие в мировых процессах 
развития образования, науки и культуры [16]. 
Стратегической задачей государственной поли-
тики в области образования и науки является 
превращение России в одного из общепризнан-
ных лидеров данной сферы. В рамках “Стратегии 
2020”, перед российским образованием стоит 
цель занять прочное место на мировом рынке об-
разовательных услуг, а 5 из 15 отобранных уни-
верситетов должны войти в мировой рейтинг 
100 лучших высших учебных заведений [32]:

Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ);
Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
Университет ИТМО;
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (ТГУ);

1.

2.

3.
4.

Санк т-Петербу ргск ий гос ударс твенный 
электротехнический университет (СПбГЭТУ) 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет (КФУ);
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ);
Национальный исследовательский технологи-
ческий университет (НИТУ) «МИСиС»;
Национальный исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”;
Московский физико-технический институт 
(МФТИ);
Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет (НГУ);
Ур а л ь с к и й ф е дер а л ьн ы й у н и в ер с и т е т 
(УрФУ) имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина;
Нижегородский государственный универси-
тет (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского;
Самарский гос ударственный аэрокосми-
ческий университет (CГАУ) им. академика 
С.П.Королева;
Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет.
Реализация данной программы, несомненно, 

должна привести к увеличению числа иностран-
ных студентов, как отмечено в Государственной 
программе Российской Федерации “Развитие 
образования” на период 2013-2020 гг. [9], с 2,3% в 
2011 г. до 10% к 2020 г. Количество иностранных 
студентов – показатель успешности вуза на миро-
вом рынке образования.

Кроме этого существует и обратное явление, 
когда российские абитуриенты и студенты, а также 
молодые ученые переезжают в иностранные госу-
дарства для получения высшего, второго высшего 
и дополнительного образования, для прохождения 
стажировки в университетах и на производстве, а 
также изучения иностранных языков.

Присоединение Росс ии к Болонс ком у 
процессу существенно повлияло на усиление 
процессов образовательной миграции, в новых 
условиях отечественная система образования 
внедряет новые подходы к подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, при этом 
значимым ресурсом в процессе модернизации 
образования, влияющим на результаты, явля-
ется эффективная подготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров высших 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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учебных заведений. В связи с этим вступил в 
силу новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего професси-
онального образования, имеющий ряд новых 
особенностей.

В соответствии с мировыми стандартами 
новый стандарт образования построен на основе 
компетентностного подхода и ориентирован на 
новый результат профессионального образования 
– освоение общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций [17].

Приезд и обучение иностранных студентов 
— это не только фактор признанности учебного 
заведения, но и мощный инструмент эконо-
мического развития, геополитический ресурс, 
служащий для распространения и продвижения 
национальной культуры, ценностных установок 
и технологий страны, формирование лояльности 
со стороны студентов к странам, где они провели 
свои студенческие годы [6], а возможно и выбор 
в пользу реализации своего профессионального 
потенциала в этой же стране, что существенно 
выгоднее, чем приезд беженца или вынужденного 
переселенца, гастарбайтера или приезжего для 
восстановления с семьей [10]. Другой важный 
аспект – образовательная миграция гарантирует 
высокое качество образовательного процесса 
и международные стандарты, которые воспро-
изводятся в определенной, достаточно редкой 
и с трудом повторяемой в ином пространстве 
социокультурной среде университета. Еще один 
немаловажный аспект образовательной миграции 
– финансовый, т.к. стоимость обучения для инос-
транного студента нередко существенно выше, 
чем для местного населения [47, с. 96]. Именно в 
учебных заведениях осуществляется непосредс-
твенная работа по набору, обучению, адаптации 
и интеграции в местное сообщество иностранных 
учащихся [4], именно университет может стать ос-
новой для привлечения высококвалифицирован-
ных кадров на российский рынок труда. Еще один 
важный экономический фактор образовательной 
миграции – страна не несет затрат на детский пе-
риод будущих абитуриентов, зато может получать 
плату за предоставление образовательных услуг 
иностранным студентам, а также приобретает 
молодого, интегрированного в принимающее об-
щество, специалиста и члена социума [10].

Кроме того, стоит отметить, что на настоящий 
момент в России происходит пересмотр миграци-

онной политики, целью которого является ее пере-
ориентация на прием и удержание востребованной 
на российском рынке труда категории мигрантов, 
обладающей необходимыми социальными пара-
метрами и квалификационными характеристи-
ками. Специфика российской действительности 
заключается в том, что страна остро нуждается 
в специалистах высшей категории и работниках 
с низкой квалификацией для сфер с тяжелыми 
условиями труда, сезонных и временных работ, 
низкой заработной платой. Работа в данной сфере 
расценивается местным населением как непре-
стижная, что приводит к существенной нехватке 
собственных трудовых ресурсов для стабильного 
существования и дальнейшего развития, что с 
каждым годом становится все очевиднее [10].

Согласно демографическому прогнозу РосСтата 
численность населения в 2014-2016 гг. будет еже-
годно увеличиваться на 200 тыс. человек и в 
2016г. уже может составить 144,1 млн. человек (в 
2012г. – 143,2 млн. человек). При этом численность 
населения трудоспособного возраста будет стре-
мительно снижаться, а численность населения 
старше и моложе трудоспособного возраста будет 
расти. Численность населения старше трудоспо-
собного возраста увеличится на 2,8 млн. человек 
или на 8,5% (с 32,8 млн. человек в 2012 г. до 35,6 
млн. человек в 2016 г.). Лиц моложе трудоспособ-
ного возраста станет больше на 2,1 млн. человек 
или на 8,8% (23,8 млн. человек в 2012 г., 25,9 млн. 
человек в 2016 г.). Численность трудоспособного 
населения сократится на 4 млн. человек или на 
4,6% (с 86,6 млн. человек в 2012 г. до 82,6 млн. че-
ловек в 2016 г.) [35].

Эффективная образовательная миграция мо-
жет стать одним из механизмов решения пробле-
мы, потому что ее экономические, политические 
и социальные выгоды для страны очевидны. Уже 
сегодня, ввиду ухудшающейся демографической си-
туации, российские региональные высшие учебные 
заведения начинают конкурировать между собой за 
российских и иностранных абитуриентов/студен-
тов, поскольку от этого зависит их существование 
и престиж. Пока, по статистическим данным орга-
низации ЮНЕСКО, число иностранных студентов 
среди общего количества студентов университетов 
России составляет всего 1,5% (в то время, как в 
Швейцарии – 16%), поэтому необходимо постоянно 
совершенствовать методы учета, контроля и сти-
мулирования учебной иммиграции [10]:
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проводить мониторинг среди иностранцев, 
действительно намеренных получить обра-
зование в России, и гибко регулировать ко-
личество бюджетных мест в вузах и средних 
специальных учебных заведениях для иност-
ранных граждан и соотечественников;
модифицировать систему виз, упростить визо-
вый режим для образовательных мигрантов, 
что позволит продлить срок их пребывания 
в России и уменьшит финансовые затраты на 
приобретение легального статуса.
Ведя более активную политику в сфере об-

разовательной миграции, страна в значительной 
степени повышает управляемость иммиграци-
онных процессов и получает еще одну область 
сотрудничества другими государствами. Также 
принимающая страна может получить новых 
молодых граждан, которые обладают нужными 
специальностями, интегрированных в общество, 
знающих государственный язык и обладающих 
бесценным опытом и навыками, после обучения 
в нескольких странах. Даже если после окончания 
своего обучения выпускники-иностранцы вер-
нутся в свою страну, сторона, принимавшая их, 
получит положительный результат: иностран-
ный гражданин увезет и будет распространять 
в своей стране сведения о качестве образования 
в зарубежном вузе, привлекая новых студентов, 
элементы национальной культуры, технологии, 
а значит, появится перспектива использования 
оборудования, стандартов изменение отношения 
к жителям принимавшей страны и др. [10].

Образовательную или учебную миграцию 
можно определить как процесс территориальной 
мобильности с целью получения образования. В 
данном случае образовательная миграция наряду 
с деловой, трудовой, переселенческой и рекреа-
ционной является одним из аспектов миграции 
в целом. Стоит отметить, что понятия «учебная 
миграция» и «образовательная миграция» отли-
чаются. Термин «учебная миграция» обозначает 
миграционный поток, возникший в результате 
формирования предпосылок для получения вы-
сшего образования магистрами и бакалаврами; в 
то время как «образовательная миграция» – это 
существенно расширенный формат миграционно-
го потока учебной миграции, включающий в себя, 
помимо студентов (бакалавров, магистрантов), 
также и аспирантов, докторантов, слушателей с 
образовательными целями [47, с. 95].

•

•

Термин «образовательная миграция» шире по-
нятия «учебная миграция», однако в данной работе 
мы будем употреблять их как синонимы, поскольку 
в обоих случаях миграционный поток обусловлен 
получением профессионального образования: 
получением высшего образования, повышением 
квалификации сотрудников вузов, изучением 
иностранного языка в профессиональной сфере и 
другие.

Итак, мигрантами на основе данной типологии 
могут быть как студенты высших учебных заведе-
ний, выезжающих за границу в образовательных 
целях, так и сотрудники вузов, а также слушатели 
различных курсов.

Высшее учебное заведение, имея большое 
значение в жизни каждого современного человека, 
становится одним из важнейших этапов в социали-
зации индивида, именно в это время формируются 
основополагающие ценности и взгляд на проблемы 
и процессы, происходящие в современном обществе 
[27], закладываются основные профессиональные 
компетенции, которые в дальнейшем станут осно-
вой трудовой жизни выпускника [21; 27]. Данный 
факт становится одним из основных, влияющих 
на решение о получении высшего образования. Но 
далеко не все получают высшее образование в своей 
стране и если обобщить данные, полученные в ходе 
ряда современных исследований, можно выделить 
причины получения образования за рубежом, в том 
числе и иностранными студентами в России [8]:

Признанием престижа образовательных услуг 
зарубежных вузов среди работодателей, особое 
отношение, при найме, к обладателям иност-
ранных дипломов;
Желание абитуриентом получить высокую 
квалификацию, которая может быть доступна 
только в зарубежном вузе;
Невозможность получения образования, из-за 
высокого спроса на некоторые образователь-
ные программы в родной стране поступающего. 
Так, например, в связи с увеличением числа ба-
калавров резко вырос конкурс в магистратуру 
[8], а в связи с ростом престижа или заработной 
платы выросло количество поступающих на 
определенные специальности [12];
Темпы роста экономики стран мира и уровень 
развития их взаимоотношений оказывают все 
большее влияние на выбор места получения 
высшего образования, в том числе и выбор кон-
кретной страны, где оно будет получено. Таким 

•

•

•

•

Современные стратегии и модели образования
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образом, например, для студентов из Китая 
актуально получение образования в России;
Погружение в иноязычную и инокультурную 
среду, получение новых языковых компетен-
ций и опыта взаимодействия с представите-
лями другой страны, другой культуры; другой 
религии;
Развитие контактов за рубежом, которые в 
будущем могут позволить развитию карьеры 
и деловых отношений;
Намерение попасть в более развитую страну, 
с желанием окончательно эмигрировать, в 
данном случае при выборе места зарубежного 
образования учитывается развитие экономики 
и социального обеспечения, а также реальные 
шансы остаться в стране на постоянное место 
жительства (ПМЖ);
Стремление подчеркнуть экономическую со-
стоятельность. Такая психология характерна 
для тех, кто считает обучение своих детей за 
границей непременным атрибутом их нового 
высокого социального статуса.
Таким образом, можно выделить две страте-

гии студентов, предпринявших образовательную 
миграцию: обучение с целью остаться в другой 
стране и обучение с целью вернуться в свою род-
ную страну.

В рамках первой стратегии студент стремит-
ся повысить качество человеческого капитала, 
необходимого для существования в современном 
обществе, получить все необходимые ему знания 
и умения для того, чтобы иметь шансы на рынке 
труда другой страны и успешно социально интег-
рироваться; во-втором же случае, студент получа-
ющий образование за рубежом намерен получить 
знания и опыт, которые дадут ему существенное 
преимущество в его профессиональной карьере в 
своей стране.

Срок пребывания в другой стране среди об-
разовательных мигрантов может существенно 
разниться в зависимости от целей, поставленных 
в рамках данной поездки (например, проведение 
научного исследования) и формы организации 
поездки (например, прохождение обучения в язы-
ковой летней школе).

На обучение за рубежом сегодня могут рассчи-
тывать абитуриенты, студенты и преподаватели, 
которые либо достаточно состоятельны и могут 

•

•

•

•

оплатить его самостоятельно, либо прошли жес-
ткий отбор, в результате чего их поездка за рубеж 
оплачивается различными образовательными 
организациями или фондами, в рамках программ 
академической мобильности (Tempus, Erasmus), в 
основном это касается уровня владения иностран-
ным языком, для подтверждения которого необ-
ходимо прохождение испытания или сертификаты 
международного образца.

Мобильность студентов, аспирантов и на-
учных работников является одним из основных 
инструментов повышения качества и продуктив-
ности отдельных ученых и научных коллективов; 
выступает механизмом развития новых направле-
ний научных исследований, при этом расширения 
кругозора и квалификацию ученых. Основными 
инструментами российской политики стиму-
лирования мобильности научных кадров стали 
такие государственные фонды как: Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
Российский научный фонд (РНФ) и др., которые 
финансировали стажировки и командировки 
молодых ученых в исследовательских целях, их 
участие в научных конференциях, привлекали 
научных деятелей в малый инновационный биз-
нес [10].

В последние годы поток иногородних студен-
тов в Россию и российских студентов за рубеж 
значительно увеличился, что во многом связано 
с государственной политикой в сфере образова-
ния, программ направленных на поддержание 
академической мобильности, ростом престижа 
российских учебных заведений на мировом рын-
ке труда и их более активное сотрудничество с 
зарубежными вузами. На данный момент количес-
тво иностранных студентов желающих остаться 
работать в России пока не велико [43], поэтому в 
целях привлечения и аккумуляции на российском 
рынке труда наибольшего количество высокок-
валифицированных профессионалов необходимо 
развивать программы поддержки и привлечения 
высококвалифицированных кадров, а для сни-
жения негативных эффектов образовательной 
миграции проводить регулярный мониторинг как 
среди иностранных студентов, так и местных, ис-
следую социальные и психологические проблемы 
взаимодействия и адаптации.
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