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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 В статье рассматриваются основные тенденции и особенности развития образовательной 
(учебной) миграции в России в эпоху глобализации и интернационализации образовательного 
пространства. Современное рассмотрение проблем образовательной миграции является 
актуальным, поскольку социальные, экономические и политические изменения на постсоветском 
пространстве отразились на отношении, мотивированности и готовности к образовательной 
миграции со стороны различных групп социума, и прежде всего, молодого поколения. Автор 
рассматривает факторы, влияющие на масштабы, структурные характеристики и направления 
потоков внешней и внутренней учебной миграции в России. Анализируются эффекты 
образовательной миграции и возможности управления ею в целях недопущения «утечки мозгов». 
Регулирование данной сферы является очень сложным, но государственно важным направлением, 
определяющим потенциал развития любого государства, способным обеспечить качество и 
количество человеческого капитала. Данная статья подготовлена в рамках проекта МОН РК 
«Образовательная миграция из Казахстана: тенденции, факторы и социально-политические 
последствия». Одной из приоритетных целей данного проекта является исследование опыта 
зарубежных стран, в частности Российской Федерации, в сфере мониторинга и регулирования 
студенческой миграции, определения механизмов для стимулирования возвращения молодежи 
после получения образования за рубежом.
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Modern trends in educational migration in Russian Federation

 The article discusses the main trends and features of the development of educational (training) 
migration in Russia in the era of globalization and the internationalization of the educational space. 
Modern consideration of the problems of educational migration is relevant, thus social, economic and 
political changes in the post-Soviet space affected attitudes, motivation and readiness for educational 
migration from various groups of society, and above all, the younger generation. The author considers 
the factors influencing the scale, structural characteristics and directions of the flows of external and 
internal educational migration in Russia. The effects of educational migration and the possibilities of 
managing it in order to prevent «brain drain» are analyzed. Regulation of this area is very difficult, and 
an important state objectives, determining the development potential of any state, capable of ensuring 
the quality and quantity of human capital. This article was prepared within the framework of the MES RK 
project «Educational migration from Kazakhstan: trends, factors and socio-political consequences»; One 
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of the priority objectives of this project is to study the experience of foreign countries, in particular the 
Russian Federation, in the field of monitoring and regulating student migration, identifying mechanisms 
to stimulate the return of young people after receiving education abroad.

Key words: international educational migration, higher education, Russia, internationalization of 
education, academic mobility.

Рахимбекова Б.
тарих ғылымдарының кандидаты, ҚР БжҒМ-нің «Қазақстаннан бағытталған  

білім алу миграциясы: үрдістері, алғышарттары мен әлеуметтік-саяси салдары» жобасының  
ғылыми қызметкері, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

Қазақстан, Алматы қ., e-mail: rahimbekovabakyt@gmail.com

Ресей Федерациясында білім алу миграциясының  
қазіргі тенденциялары

 Мақалада жаһандану дәуірінде және оқу кеңістігін интернационалдандыру Ресейдегі білім 
беру (оқыту) миграциясының негізгі үрдістері мен ерекшеліктері талқыланды. Посткеңестік 
елдердегі әлеуметтік, экономикалық және саяси өзгерістер қоғамның әртүрлі топтарынан, ең 
алдымен, жас ұрпақтан шыққан білім беру миграциясына көзқарастарды, мотивацияны және 
дайындықты ескере отырып, білім алу миграциясының мәселелерін қазіргі кездегі өзекті 
мәселе болып табылады. Автор Ресейде сыртқы және ішкі білім алу миграциясының ауқымын, 
құрылымдық сипаттамаларын және бағыттарын қозғайтын факторларды қарастырады. Білім 
миграциясы мен «ақылдылардың шет елге жылыстап кетуі» мәселесін болдырмау үшін оны 
басқару мүмкіндіктері талданады. Бұл саланы реттеу өте қиын, бірақ адами капиталдың сапасы 
мен санын қамтамасыз етуге қабілетті кез келген мемлекеттің даму әлеуетін анықтайтын маңызды 
мемлекеттік бағыт. Бұл мақала ҚР БҒМ «Қазақстаннан бағытталған білім алу миграциясы: үрдістер, 
факторлар және әлеуметтік-саяси салдар» жобасының шеңберінде дайындалды; Бұл жобаның 
басым міндеттерінің бірі шетелдіктердің, соның ішінде Ресей Федерациясы студенттерінің 
миграциясын бақылау және реттеу саласындағы тәжірибесін зерттеу, шетелде білім алғаннан 
кейін жастарды қайтаруды ынталандыру тетіктерін анықтау болып табылады.

Түйін сөздер: халықаралық білім беру миграциясы, жоғары білім, Ресей Федерациясы, білім 
беруді интернационализациялау, академиялық ұтқырлық.

Введение

Современные высокоинтеллектуальные тех-
но логии и научные, профессиональные знания 
являются ведущими драйверами мировой и 
национальных экономик; инвестиции в чело-
веческий капитал стали выгодной сферой при-
ложения финансов, поэтому во многих странах 
мира происходит интенсивное развитие науки и 
системы образования. Сегодня никто не оспари-
вает тот факт, что образование – это социальное 
благо и неотчуждаемый капитал, значительно 
повышающий шансы индивидуума улучшить 
уровень качества жизни. 

Существующие тренды глобального мира 
ярко свидетельствуют о расширении междуна-
родного сотрудничества в сфере образования 
и создании образовательного пространства с 
многомиллиардной инфраструктурой. По дан-
ным Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, число иностранных студентов 
в мире достигло 5 млн. чел. Только за период 
с 1999 г. по 2016 г. количество студентов, об-
учающихся в вузах других стран, увеличилось 

с 2 млн. до 5 млн.чел. и эта тенденция будет 
возрастать, по прогнозу ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития), 
в соответствии с социально-экономическими, 
демографическими изменениями, количество 
студентов, выбирающих для получения об-
разования зарубежные вузы, достигнет 8 млн. 
к 2025 г. (Education at Glance, 2018: 218). Это, 
безусловно, актуализирует необходимость про-
ведения исследований факторов, трендов, по-
следствий образовательной миграции как для 
стран-экспортеров образовательных услуг, так 
и стран, из которых наблюдаются высокие тем-
пы студенческой мобильности. 

Данная статья подготовлена в рамках про-
екта МОН РК «Образовательная миграция из 
Казахстана: тенденции, факторы и социально-
политические последствия». Одной из целей 
реализуемого проекта является изучение опыта 
зарубежных стран в сфере регулирования обра-
зовательной миграции, выявление механизмов 
для стимулирования возвращения молодежи по-
сле получения образования за рубежом. В этой 
связи возникает целый ряд исследовательских 
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вопросов, актуальных для всех стран, откуда 
наблюдается отток талантливой молодежи: на-
сколько реальны ожидания возвращения моло-
дых специалистов из-за рубежа после окончания 
учебы? Какие финансовые и профессиональные 
стимулы необходимы, чтобы повернуть процесс 
«утечки молодых умов» вспять.

В этом отношении исследовательский ин-
терес вызывает изучение ситуации с образо-
вательной (учебной) миграцией в Российской 
Федерации. Интеграционные и глобальные 
процессы в мировом сообществе оказали зна-
чительное влияние на динамику образователь-
ной миграции в Российской Федерации, где на-
блюдается проявление двух тенденций: с одной 
стороны, российские вузы ежегодно принима-
ют десятки тысяч студентов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья, с другой стороны, 
увеличивается количество молодых россиян, 
желающих получить образование в ведущих 
вузах Европы, США и ряда азиатских стран. 
Российскими учеными и специалистами про-
водятся интересные исследования по образова-
тельной миграции в рамках научных проектов: 
проект Фонда «Наследие Евразии» «Учебная 
иммиграция из Новых независимых государств 
(ННГ) в Россию: состояние, потенциал и пер-
спективы», «Российские студенты за рубежом: 
перспективы возвращения в Россию» (2001-
2002г.г.), международные проекты «Атлас» 
(Project Atlas); проект Ассоциации универси-
тетов «Отображение мобильности преподава-
телей и студентов университетов». Разработки 
экспертов Центра социологических исследова-
ний Федерального агентства по образованию 
Российской Федерации, Отдела науки и инно-
ваций Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН направлены на из-
учение структуры академической мобильности 
в зарубежные вузы студентов, преподавателей 
и научных сотрудников. 

Изучение опыта РФ, безусловно, является 
важным в силу того, что в российских вузах по 
состоянию на 2018 г. обучается свыше 70 000 
молодых казахстанцев (Каждый пятый казах-
станский студент учится за границей // Today.
kz – круглосуточный информационный портал. 
2017). Задача состоит в том, чтобы на основе 
сравнительного анализа выявить социально-по-
литические последствия, индикаторы оценки 
образовательной миграции, ее эффективности и 
негативных последствий как для России, так и 
Казахстана, в целом определить риски, вызван-
ные внешней образовательной миграцией.

Методология исследования

В первую очередь необходимо опреде-
лить содержание основных дефиниций «обра-
зовательная миграция», «учебная миграция», 
«международная образовательная миграция», 
«международная студенческая миграция», 
«академическая мобильность». На наш взгляд, 
«международная образовательная миграция» 
представляет собой более широкое понятие и 
объединяет перемещения людей между стра-
нами с целью получения образования и повы-
шения квалификации различного уровня и на 
различные сроки (в том числе миграцию школь-
ников, студентов, аспирантов, докторантов, ста-
жеров, повышающих квалификацию професси-
оналов). «Международная учебная миграция» 
представляет собой более узкое понятие, кото-
рое является составной частью международной 
образовательной миграции и представляет со-
бой перемещения между странами мигрантов, 
которые обучаются в школах, колледжах и уни-
верситетах.

В данной статье будет использоваться ши-
рокий подход к вопросу образовательной ми-
грации, который включает в себя, в том числе, 
миграцию высококвалифицированных специ-
алистов и краткосрочную студенческую мигра-
цию (языковые курсы, обучение без получения 
диплома) на примере Российской Федерации.

Изучение социально-демографических про-
цессов, связанных с феноменом миграции, имеет 
достаточно длительную исследовательскую тра-
дицию и относится ко во второй половине XIX 
века, периоду так называемого «миграционного 
бума», как следствия процессов урбанизации и 
индустриализации. Казахстанский исследова-
тель, социолог А. Забирова проанализировала 
основные теории и концепции в зарубежной со-
циальной науке (Забирова, 2003:131). Вся сово-
купность теоретико-концептуальных подходов 
подразделяется на теории и концепции двух 
уровней: макро- и микроуровни. Макротеорети-
ческий подход рассматривает феномен мигра-
ции, в том числе и образовательной, через при-
зму социально-экономических, политических 
парадигм (теория неоклассической экономики, 
теория общественного капитала, теория кумуля-
тивной причинности и т.д.). Тогда как микротео-
ретический подход выражается в оперировании 
такими понятиями как: рациональный выбор, 
прагматизм мышления, стратегия успеха лично-
сти и др., связанные с социально-психологиче-
скими измерениями самого субъекта миграции, 
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отдельно взятого индивидуума. Такой подход 
характерен для ряда работ западных исследова-
телей cтуденческой миграции, к примеру, Nishi-cтуденческой миграции, к примеру, Nishi-туденческой миграции, к примеру, Nishi-Nishi-
muta Y. (Nishimuta, 2008: 133-150), Goździak  E. 
(Goździak, 2014: 392-414), Lulle A., Buzinska  L. 
(Lulle, Buzinska 2017:1362-1378.), Beech S. 
(Beech, 2017: 285-303). Их изучение показывает, 
что они больше затрагивают вопросы идентич-
ности и самоидентификации, культурной адапта-
ции и ассимиляции, чем факторы и последствия 
этого процесса. Фокус внимания исследователей 
смещается на индивидуальный уровень, нежели 
на связь феномена образовательной миграции с 
дефинициями «государство», «нации», «обще-
ство», «экономика страны». К примеру, британ-
ский публицист Д. Гудхарт описывает современ-
ный мир как конфликт людей «любого места» 
(anywheres) и людей «этого места» (somewheres). 
Люди первой категории хорошо образованы и 
успешны, они ценят автономию и мобильность, 
они не привязаны к конкретному месту и увере-
ны в том, что они найдут себе применение где 
угодно (Goodhart, 2017). 

Еще одно методологическое направление 
связано с теориями постиндустриального обще-
ства и глобализации Д. Белла, П. Дракера, и др., 
позволяющими раскрыть масштабы и темпы 
современной образовательной миграции, через 
призму глобализации, когда мировое простран-
ство преобразуется в единую зону, где свободно 
перемещаются информа ция, капиталы, товары и 
услуги, распространяются идеи, знания и пере-
двигаются их носители в условиях относитель-
ной прозрачности границ как политических, так 
и культурных (Salt, 1997). За последние десяти-
летия на уровне мировой системы в отношениях 
между национальным государством и трансна-
циональным капиталом произошли значитель-
ные изменения, для понимания которых следует 
учитывать исторический контекст. Усиливаю-
щаяся интернационализация образования сопро-
вождается активизацией студенческой мигра-
ции, относящейся к числу наиболее динамично 
растущих потоков межстрановых людских пере-
движений. Прием иностранных студентов ока-
зывает существенное позитивное воздействие на 
страны их обучения, обеспечивая эти страны вы-
сококвалифицированными кадрами и повышая 
их доходы за счет экспорта образовательных 
услуг. Поэтому на рынке образовательных услуг 
между развитыми странами развернулась насто-
ящая конкуренция за привлечение иностранных 
студентов. Многие страны происхождения сту-
дентов также оказываются в выигрыше от обу-

чения своих граждан за границей, однако нема-
лая их часть все же в той или иной мере страдает 
от «утечки умов». Политика целого ряда таких 
стран не ограничивается содействием обучению 
своих граждан за рубежом. В ней все четче про-
слеживается направленность на создание усло-
вий для возвращения таких мигрантов на родину 
и использование позитивного потенциала взаи-
модействия с соотечественниками, оставшимися 
после завершения обучения за рубежом.

Научный интерес представляет использо-
вание для анализа образовательной миграции 
подхода «Push-Pull-Mooring». (Simon Nimako, 
2013) Эта теоретическая схема позволяет рас-
сматривать влияние различных факторов на объ-
ем потока студенческой мобильности. Согласно 
этому подходу, факторы, влияющие на обра-
зовательную миграцию, разделяются на «вы-
талкивающие», то есть те, которые вынуждают 
студента отправиться учиться в другую страну, 
«притягивающие», то есть положительные ха-
рактеристики «принимающего» места (страны/
города), и «удерживающие», представляющие 
собой положительные характеристики «отправ-
ляющего» места (страны/города). 

Еще один теоретический дискурс в анализе 
последствий международной образовательной 
миграции связан с политической составляю-
щей, а именно с понятием «мягкая сила» («soft 
power»), когда наука и образование рассматри-»), когда наука и образование рассматри-
ваются как инструмент реализации внешнепо-
литических интересов государств, прежде всего 
ведущих мировых лидеров (Масич, 2015:118).

Таким образом, отметим, что на сегодняшний 
день имеется целый ряд теоретико-методоло-
гических подходов и концепций, позволяющих 
исследовать природу, факторы, направлениия и 
последствия образовательной (учебной) мигра-
ции как в глобальном масштабе, так и ее регио-
нальные паттерны.

 
Обзор литературы 

Начало исследованию проблем образова-
тельной миграции положили ученые из США и 
Великобритании, где уже в середине прошлого 
века наблюдалось значительное число иностран-
ных студентов. Отметим, что до начала 2000-х 
гг. студенческая миграция практически не вы-
ступала в роли отдельного предмета исследова-
ния в работах по международной миграции. Во-
просы образовательной миграции затрагивались 
в научных исследованиях и аналитических до-
кладах, однако, как правило, были частью работ 
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по анализу миграционной ситуации какой-либо 
страны, региона и т.д. В связи с активизацией 
образовательной миграции в последние деся-
тилетия расширился и спектр исследований по 
данной тематике. В основном, студенты-ино-
странцы изучались как часть принимающего их 
социума с позиций психологии и социологии 
(Самофалова 2015: 105).

Первые научные работы, посвященные не-
посредственно образовательной миграции, были 
опубликованы в начале 2000-х гг. Осознание 
важности важности международной учебной 
миграции подтверждается включением данной 
проблематики в ежегодные доклады ОЭСР и 
МОМ. В 2001 г. в состав ежегодной публика-
ции ОЭСР «Trends in International Migration» 
вошел самостоятельный раздел по междуна-
родной студенческой миграции, а в ежегодном 
отчете World Migration Международной органи-
зации по миграции в 2008 г. появилась глава о 
студенческой мобильности и интернационали-
зации высшего образования. Целый ряд публи- ряд публи-ряд публи- публи-публи-
каций в таких журналах как «Journal of Develop- в таких журналах как «Journal of Develop-в таких журналах как «Journal of Develop- таких журналах как «Journal of Develop-таких журналах как «Journal of Develop- журналах как «Journal of Develop-журналах как «Journal of Develop- как «Journal of Develop-как «Journal of Develop- «Journal of Develop-Journal of Develop- of Develop-of Develop- Develop-Develop-
ment Economics», «Journal of Human Resources», 
«Journal of Labour Economics», «Higher Education 
Management», «Journal of Higher Education», «In-», «Journal of Higher Education», «In-In-
ternational Journal of Educational Development» 
посвящены различным аспектам проблематики 
образовательной миграции.

Масштабы, структура потоков, движущие 
факторы учебной миграции и академической 
мобильности рассматриваются в настоящее 
время в работах ученых из большинства ев-
ропейских стран, США, Канады, Японии, Ки-
тая (Rajika Bhandari, C. Didelon, Y. Richard; 
E.  Neumayer, R.  Perkins, T. Wotherspoon и др.) 
(Самофалова 2015: 105). Значительное место 
занимают статистические обзоры и анализ нор-
мативно-правовой базы международной сту-
денческой миграции, особенностей политики в 
данной сфере (Ç. Özden, M.W. Schiff; K. G�r�z; 
C. Gribble; E. Colucci, H. Davies, J. Korhonen, 
M.  Gaebel; J.  Zongand) (Самофалова, 2015:107). 
Интенсифицировались исследования со стороны 
учёных, представляющих динамично развиваю-
щиеся азиатские страны (Tan J. (Tan, 2013:1-5), 
Yue  C. (Yue, 2013: 18-28.), Choudaha R. (Chou-  C. (Yue, 2013: 18-28.), Choudaha R. (Chou-C. (Yue, 2013: 18-28.), Choudaha R. (Chou-. (Yue, 2013: 18-28.), Choudaha R. (Chou-Choudaha R. (Chou- R. (Chou-R. (Chou-. (Chou-Chou-
daha, 2017:825-832).

Проблемы «утечки умов», качества челове-
ческого капитала, экономические, социальные 
и политические последствия студенческой ми-
грации через призму междисциплинарных ис-
следований в области социально-экономической 
географии (Collins F. (Collins, 2012:296-304), те-

ории и практики развития и постколониальных 
исследований (Madge C., Raghuram P., Noxolo, 
P.  Madge, C., (Raghuram, Noxolo 2009: 34-45), ме-
неджмента образования. Среди популярных на 
Западе является исследование проблемы «утечки 
умов» и «обмена умами» (Dustmann C., Fadlon I., 
Weiss Y. (Dustmann, Fadlon, Weiss, 2011:58-67). 
Однако, тема «возвратной миграции», т.е. воз-
вращения студентов на родину после получения 
престижного зарубежного образования лишь не-
давно стала предметом изучения (Bijwaard G.E., 
Wang Q. (Bijwaard, Wang, 2016: 31-54), Wu C., 
Wilkes R. (Wu, Wilkes, 2017:123-132). 

На постсоветском пространстве наибо-
лее полно образовательная миграция изуче-
на в Российской Федерации (Е.Н. Алексеева, 
А.Л.  Арефьев, К.А. Гаврилова, И.Г. Дежина, 
Н.М. Дмитриев, Л.И. Леденева, Е.В. Письмен-
ная, С.В.  Рязанцев, Е.В. Шевцова, Ф.Э. Шереги, 
Е.Б Яценко и др.). Так, например, А.Л. Арефьев 
рассматривает вопросы конкурентоспособности 
России на рынке экспорта образовательных ус-
луг, С.В. Рязанцев и Е.Е. Письменная рассма-
тривают различные аспекты образовательной 
миграции – масштабы, тенденции и последствия 
эмиграции ученых и высококвалифицирован-
ных специалистов из Российской Федерации за 
рубеж, проблемы учета эмиграции в России, со-
циальные эффекты учебной иммиграции в Рос-
сийскую Федерацию (Письменная, Рязанцев, 
Скоробогатова 2015:156-163). Леденева Л.И. де-
лает акцент на исследовании последствий образо-
вательной миграции – проблеме «утечки умов», 
Дмитриева Н.М. и Цапенко И.П. анализируют 
статистические социально-демографические по-
казатели, основную географию международных 
образовательных стажировок и различные ба-
рьеры, с которыми сталкиваются студенты, при-
езжающие на учебу в другую страну, Бекетов 
Н.М. исследует рынок образовательных услуг и 
подробно расписывает выгоды международной 
академической мобильности как принимающих 
стран, так и стран-реципиентов. Такие исследо-
ватели как Константиновский  Д.Л., Вознесен-
ская Е.Д. и Чередниченко Г.А. в своей работе 
«Интернационализация образования и россий-
ская молодежь: открытия, обретения, результа-
тивность» (Константиновский, Вознесенская, 
Чередниченко 2014) исследуют образователь-
ную миграцию качественными методами, с по-
мощью глубинного интервью, но с точки зрения 
воспроизводства и влияния определенных соци-
окультурных институциональных образцов по-
ведения, привычек и навыков, приобретенных в 
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ходе обучения за границей, на карьерные траек-
тории и мировоззрение уже после возвращения 
на родину российских специалистов. Исследова-
тели больше внимания уделяют российской го-
сударственной политике и анализу опыта других 
государств. Здесь наблюдается очевидный крен 
в сторону исследований в рамках государствен-
нической парадигмы (Выхованец О. (Выхованец 
URL:// http://www.fms.gov.ru /about/ science /sci-:// http://www.fms.gov.ru /about/ science /sci-http://www.fms.gov.ru /about/ science /sci-://www.fms.gov.ru /about/ science /sci-www.fms.gov.ru /about/ science /sci-.fms.gov.ru /about/ science /sci-fms.gov.ru /about/ science /sci-.gov.ru /about/ science /sci-gov.ru /about/ science /sci-.ru /about/ science /sci-ru /about/ science /sci- /about/ science /sci-about/ science /sci-/ science /sci-science /sci- /sci-sci-
ence_session.), Громова Е., Бояркин Г. (Громова, 
Бояркин, 2011:105-113), Волох В., Гришаева С. 
(Волох Гришаева 2017:80-87). Образовательная 
миграция также исследуется в контексте теорий 
«социально-экономической глобализации» (Но-
виков В. (Новиков 2011:17-30), «мягкой силы» 
России (Фоминых А. (Фоминых 2014:28-31). 

Всю совокупность исследовательской лите-
ратуры по проблеме можно условно разделить 
по тематическому содержанию на следующие 
группы:

1) образование и образовательная миграция 
в эпоху глобализации;

2) международный рынок образовательных 
услуг

3) региональные аспекты образовательной 
миграции (Россия, Китай, европейские страны, 
США);

4) проблемы социокультурной адаптации 
иностранных студентов в странах обучения; об-
разовательная миграция и этносоциальные кон-
фликты в вузах;

5) экспорт образовательных услуг как форма 
экономических инвестиций и пути их совершен-
ствования;

6) влияние образования на демографическую 
ситуацию;

7) образовательная миграция и «утечка 
мозгов» ;

8) государственная политика в сфере регули-
рования образовательной (учебной) миграции;

9. правовые механизмы международной об-
разовательной интеграции;

10. интернационализация образования и 
развитие высокопрофессиональных ресурсов, 
представляющих интеллектуальный капитал 
общества ;

11. факторы, влияющие на масштабы и на-
правления потоков студенческой миграции;

12. структурные характеристики студенче-
ской миграции;

13. эффекты студенческой миграции и воз-
можности управления ее потоками.

Таким образом, изучение исследований по 
образовательной миграции показывает, что при 

всей их значимости выявлена слабая изучен-
ность с точки зрения именно ее политических 
последствий, также недостаточно исследова-
ний о мотивах, повседневных поведенческих 
практик, основных черт характера и динамики 
изменения мировоззренческих установок, по-
буждающих молодежь получать образование за 
рубежом. 

 
Основная часть 

В России не ведется специальная статисти-
ка о студентах, выехавших за рубеж. В иссле-
дованиях российских ученых, посвященных 
образовательной миграции, приводятся цифры 
из докладов ЮНЕСКО. Последние данные отно-
сятся к 2016 году. Так, согласно этим сведениям, 
50 642 студента проходят обучение в зарубеж-
ных вузах, в то же время 173672 иностранных 
студента получают образование в российских 
вузах.

Среди основных факторов, влияющих на об-
разовательную миграцию как в мире в целом, 
так и России, в частности, можно выделить сле-
дующие:

1) интернационализация учебного процес-
са, формирование интегрированного образова-
тельного пространства на основе унификации 
учебных программ, дескрипторов и стандар-
тов для взаимного признания документов об 
образовании; 

2) коммерциализация образования, т.е. 
трансформация системы высшего образования 
из социального института в рынок образователь-
ных услуг;

3) конкуренция за экономические дивиденды 
и доходы от интеллектуального капитала стра-
нами-реципиентами.

Демографический фактор также является 
одним из определяющих в образовательной ми-
грации для России как «принимающей сторо-
ны». Российская Федерация в реализации ми-
грационной политики нацелена на привлечение 
и удержание в стране востребованных на рынке 
труда молодых специалистов из числа мигран-
тов, главным образом, из стран постсоветско-
го пространства, получающих образование в 
российских вузах. Причиной тому являются 
складывающаяся демографическая ситуация в 
современной Россией с явной тенденцией к со-
кращению народонаселения, и снижение доли 
трудоспособной ее части (https://www.csr.ru/wp-
content/uploads/2017/11/Report-Demography-web.
pdf.).
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Президентом РФ В.В. Путиным была утверж-
дена разработанная Федеральной миграционной 
службой РФ «Концепция государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», в соответствии с которой 
в приоритетные направления была поставлена 
задача по привлечению иностранных студентов 
для получения российского образования, для ре-
шения которой предполагается введение упро-
щенного порядка получения студентами вида 
на жительство в Российской Федерации, предо-
ставление жилья, обеспечение рабочих мест по-
сле окончания учебного заведения, финансовая 
поддержка ВУЗам, обучающим иностранцев и 
другие (https://www.consultant.ru/document/ cons 
_doc _LAW_ 131046/) . 

Несмотря на указанные негативные тенден-
ции в демографической ситуации, определенный 
сегмент российской молодежи ориентирован 
на обучение в зарубежных вузах, с возможным 
дальнейшим трудоустройством. Проведенные 
в России исследования выявили, что уезжают 
за границу в основном для обучения в магистра-
туре и докторантуре. Это связано с тем, что это 
более зрелые молодые люди, ясно осознающие 
свои потребности и перспективы. Второй, не-
маловажный аспект, финансовый, магистратура 
обходится дешевле в силу более короткого срока 
обучения (Трофимов, Трофимова 2017).

В целом, причинами для образовательной 
миграции молодого поколения россиян, со-
гласно проводимых в России исследований, 
являются:  

1) определение будущей жизненной страте-
гии и профессиональные перспективы выпуск-
ников на рынке труда;

2) высокое качество обучения за рубежом. 
Возможность академической свободы, отсут-
ствие стандартов и шаблонов, характерных для 
постсоветского образования;

3) высокий уровень жизни за рубежом;
4) стремление открыть для себя новые стра-

ны, культуры;
5) желание быть более самостоятельными 

и приспособиться к новым жизненным обстоя-
тельствам, новому окружению; 

6) погружение в языковую среду;
7) иммиграционная политика принимающих 

стран.
На решение молодежи уехать обучаться за 

границу влияет и сформированный СМИ пози-
тивный имидж развитых стран, которые пред-
ставляются как благополучные для проживания 
и реализации профессиональных амбиций, осо-

бенно на фоне недовольства российской дей-
ствительностью (социальной сферой, уровнем 
политических и гражданских свобод, коррупци-
ей, другими негативными проявлениями в обще-
стве и во власти).

Рассматривая страновые предпочтения мо-
лодых россиян для получения высшего образо-
вания, отметим, что в тройку входят: Германия, 
Великобритания и США. Образовательные про-
граммы высокорейтинговых вузов Чехии, Фран-
ции, Канады, Италии и Финляндии также вызы-
вают интерес у российской молодежи.

Какие же особенности образовательных 
систем указанных стран привлекают молодых 
россиян? Отличительной чертой германской 
системы образования является ее практикоори-
ентированность: будущие специалисты 2/3 вре-
мени проводят на предприятиях, и только 1/3 
времени выделяют для теоретического обучения 
в вузе, что позволяет координировать соответ-
ствие теоретических знаний с реальными усло-
виями труда.

Признанное во всем мире высшее образова-
ние в США имеет тесную связь с корпорациями, 
финансовыми и бизнес-структурами. Создание 
банка данных выпускников позволяет работо-
дателям приглашать на свободные вакансии та-
лантливых выпускников ведущих вузов страны. 

Престижным является британское универ-
ситетское образование с его механизмами по-
стоянного саморегулирования и самосовер-
шенствования. Связь между образованием и 
профессиональной практикой осуществляется 
посредством совместных разработок образова-
тельных программ с потенциальными работода-
телями. 

В целом, студенты, обучающиеся в США, 
по данным исследований, социологических 
опросов выглядят более прагматичными: для 
них главная мотивация для учебы за рубежом 
– возможность овладеть компетенциями, необ-
ходимыми для достижения большей конкурен-
тоспособности на рынке труда. В этом смысле, 
такие молодые люди рассматривают обучение 
за рубежом как ступень к дальнейшей профес-
сиональной карьере вне России. Для них также 
очень важен фактор финансового и материаль-
ного благополучия.

Как мы отмечали выше, в Российской Фе-
дерации имеются серьезные наработки, посвя-
щенные проблемам образовательной миграции, 
начиная уже с 1992 года. В качестве примера од-
ного из наиболее результативных исследований 
можно назвать проект «Российские студенты за 
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рубежом: перспективы возвращения в Россию» 
(2001-2002 гг.). Не принимая во внимание, необ-
ходимость корректировки количественных по-
казателей, можно отметить релевантность мно-
гих научных результатов проекта современному 
состоянию контента и направленности образо-
вательной миграции в России. В статьях к.э.н., 
старшего научного сотрудника лаборатории 
анализа и прогнозирования миграции Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Леденевой Л.И. (Леденева, 2002:177–196) 
отмечается, что россияне приобретают в зару-
бежных вузах разнообразные специальности: 
физика, математика, компьютерные технологии, 
химия, биология, экология, экономика, история, 
социология, политология, право, филология, 
педагогика. Заслуживает внимания факт, что 
учиться за границу едет больше гуманитариев 
и экономистов, чем естественников и технарей. 
Специалисты объясняют это традиционно высо-
ким уровнем российского образования в области 
естественных и технических дисциплин.

Важный аспект обучения за рубежом – это 
финансирование. В целом, зарубежное образо-
вание является элитарным, однако, в последние 
десятилетия появляются возможности и для та-
лантливой мотивированной молодежи из менее 
обеспеченных семей, благодаря различного рода 
программам грантового финансирования, пре-
доставляемым ведущими зарубежными вузами, 
которые активно участвуют в глобальной конку-
ренции за интеллектуальный капитал.

Исследователи выделяют следующие источ-
ники финансирования:

1) стипендии, предоставляемые универси-
тетами, с полным или частичным возмещением 
затрат; 

2) гранты различных фондов;
3) собственные средства; 
4) exchange programs (программы обмена 

между университетами).
Таким образом, наблюдающаяся на протяже-

нии последнего десятилетия тенденция развития 
данного процесса носит стабильный характер. 
Миграция за рубеж для учебы и профессиональ-
ной подготовки, являясь существенной частью 
международной интеллектуальной миграции, 
безусловно, заслуживает положительной оцен-
ки. Молодые россияне получают доступ к совре-
менным технологиям, осваивают иностранные 
языки, интегрируются в международное науч-
но-профессиональное сообщество. Вернувшись 
на родину после завершения учебы, именно эти 
талантливые молодые ученые и специалисты, 

приобретя дополнительные знания и опыт, мо-
гут внести вклад в развитие российской науки 
и улучшение экономики. Однако, реальность 
такова, что выезд молодых людей за рубеж на 
учебу влечет за собой потерю интеллектуально-
го потенциала, «утечку» умов в случае их невоз-
вращения. 

В этой связи возникает целый ряд вопросов, 
актуальных для всех стран, откуда наблюдается 
отток талантливой молодежи: насколько реаль-
ны ожидания возвращения молодых специали-
стов из-за рубежа после окончания учебы? Ка-
ковы финансовые и профессиональные стимулы 
необходимы, чтобы повернуть процесс «утечки 
молодых умов» вспять? В 2015 году президент 
РФ Владимир Путин на заседании совета по на-
уке и образованию призвал обратить внимание 
на деятельность иностранных фондов, которые 
«шарят по школам… под видом поддержки та-
лантливой молодежи», «на самом деле, как пы-
лесосом высасывают, и все уже прямо со школы 
абитуриентов берут, и на гранты сажают и уво-
зят» (https://ria.ru/society/20150624/1084949791.
html). Справедливости ради отметим, что Рос-
сийская Федерация проводит аналогичный под-
ход по выявлению талантливой молодежи из ре-
гионов бывшего СССР, делая на них ставку для 
приращения интеллектуального и социально-де-
мографического капитала современной России. 

В среднем, из всех опрошенных намерения 
жить и работать в России высказывают толь-
ко один человек из пяти. Остаться за рубежом 
мечтает примерно каждый десятый. В целом же 
доминируют гибкие миграционно-возвратные 
настроения. Это значит, что 60% респондентов 
определенно заявили, что вернутся на родину 
только при определенных условиях, прежде все-
го – при наличии там возможностей для реализа-
ции полученных компетенций. В планировании 
ближайшей перспективы – сразу по окончании 
программы – молодые люди более определены 
и высказывают явное предпочтение западной 
ориентации: 45% намерены остаться на Западе 
работать и еще 19% – продолжить там образова-
ние. Намерение остаться сразу после окончания 
учебы у 64% респондентов, и лишь 18% учебных 
мигрантов решительно собираются вернуться в 
Россию. В основном возвращаются из Европы 
те, кто получал общественно-гуманитарное об-
разование – они без оптимизма оценивают пер-
спективы найти работу за рубежом (Леденева, 
2014: 35-42). 

Базируясь на материалах российских ис-
следований, было выявлено, что оптимальная 
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модель профессионально-миграционного пове-
дения учебных мигрантов выглядит так: выра-
женная ориентация на проживание за рубежом 
с возможностью профессиональной деятельно-
сти в России – временная работа по трудовому 
контракту или же краткие профессиональные 
визиты. Особенно высока доля лиц, предпочи-
тающих именно такую стратегию, среди студен-
тов, обучающихся в США, и среди студентов, 
обучающихся по естественно-техническим спе-
циальностям. Вместе с тем, если рассматривать 
возвращение и эмиграцию не как чисто терри-
ториальное перемещение людей, а как циркуля-
цию интеллектуальных ресурсов, то существует 
значительный потенциал «интеллектуального 
возвращения» в Россию – в виде идей, професси-
ональных знаний и компетенций высококвали-
фицированных специалистов, которые, не желая 
возвращаться навсегда, тем не менее, не исклю-
чают для себя в будущем профессиональное со-
трудничество с родиной в какой-либо форме. В 
современных концепциях глобализации интел-
лектуальных ресурсов «циркуляция идей» име-
ет не меньшее значение для развития интеллек-
туального и научно-технического потенциала 
страны-донора России, чем возврат людей.

Совершенно очевидно, что для многих мо-
лодых людей, в первую очередь наиболее ода-
ренных и мотивированных, существует реаль-
ная возможность «закрепиться» на Западе, то 
есть найти работу либо в научных организациях, 
университетах, либо в частном бизнесе, между-
народных структурах, транснациональных кор-
порациях и т.п. К тому же современная эконо-
мическая ситуация в России мало способствует 
«возвращенческим» настроениям. Неясны пер-
спективы профессиональной деятельности в 
России, в частности, возможности трудоустрой-
ства по специальности, полученной на Западе, 
слаба информационная связь с коллегами на 
родине.  

Создание определенных условий – профес-
сиональных и финансово-материальных для 
возвращения молодых специалистов в Россию 
опирается на анализ факторов «возвратной ми-
грации» или «компенсируемой миграции». Наи-
более важный фактор в глазах это – материаль-
ный, т.е. высокая заработная плата. Следующий 
по значимости фактор – наличие высококлассной 
профессиональной среды. В комплекс факторов, 
необходимых для возврата, также входят воз-
можность быстрого профессионального роста, 
возможность международных профессиональ-
ных контактов, зарубежных поездок, долгосроч-

ная и стабильная занятость, трудоустройство в 
определенном городе России, доступ к совре-
менным информационным и коммуникацион-
ным технологиям.

Для принятия мер по стимулированию про-
цесса обучения за рубежом и в то же время для 
возврата молодежи для дальнейшей работы в 
России Министерство образования и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) объявили о 
запуске государственной программы в начале 
2014 г. Реализацией программы и приемом до-
кументов занимается бизнес-школа «Сколко-
во». Эта программа рассчитана на выпускников 
российских вузов, которые хотят учиться за 
рубежом в магистратуре, докторантуре или ор-
динатуре. Они независимо от того, какая у них 
специальность значится в дипломе, смогут по-
высить свою квалификацию по пяти специаль-
ностям: «образование» (менеджмент вуза, пе-
дагогика), «медицина», «инженерия», «наука», 
«социальная сфера» (специалист по экономике 
труда или госуправлению, менеджер в сфере 
культуры). Студенты имеют возможность полу-
чить грант на сумму 1,38 млн руб. на обучение 
в одном из 227 вузов 27 стран. После получения 
диплома выпускник должен вернуться на ро-
дину и в течение 3–6 месяцев устроиться рабо-
тать в российскую компанию из утвержденного 
списка. Требования по отработке жесткие – три 
года. Те, кто не сделает этого, будут вынуждены 
заплатить штраф в два раза больше, чем сумма 
гранта. За год действия программы, несмотря на 
привлекательные условия для студентов, обра-
зовался недобор заявок. Претендовать на такой 
грант можно лишь будучи уже зачисленным 
в иностранный вуз. Большинство университе-
тов, которые учитываются программой, нахо-
дятся в США, Канаде, Великобритании, Герма-
нии и Австралии. «В случае нарушения условий 
программы участник обязан возвратить сумму 
предоставленного ему гранта, а также уплатить 
штраф в двукратном размере от суммы гранта. 
По состоянию на январь 2018 года, в программе 
участвуют 626 граждан, из которых 64 челове-
ка, отучившись за границей, вернулись домой 
и трудоустроились. (Романова, 2015).

Российские исследователи, изучающие про-
блемы образовательной миграции (Л. Леденева, 
Д. Митин, Е. Цапенко, О.В. Санникова и др. 71 
(Митин, 2010, Санникова, 2015:203-206), отме-
чают, что наиболее перспективными направле-
ниями деятельности по оказанию помощи моло-
дым специалистам в начале профессиональной 
деятельности в России будут меры консульта-



Вестник. Серия философии, культурологии и политологии. №2 (68). 2019260

Современные тенденции образовательной миграции в Российской Федерации  

ционного и организационно-финансового ха-
рактера, которые можно предложить в рамках 
специальной инициативы, направленной на воз-
вращение интеллектуальных ресурсов в Россию. 
К ним можно отнести:

1) возможность проведения краткосрочного 
(1–2 года) исследовательского проекта в России 
и помощь в заключении долгосрочного трудово-
го контракта в России; 

2) квалифицированные консультации по 
рынку профессионального труда в России вви-
ду плохого знания молодыми специалистами, 
заканчивающими обучение за рубежом, россий-
ского рынка труда;

3) выработка целенаправленных программ 
индивидуальной работы с российскими студен-
тами, заканчивающими обучение за границей по 
различным специальностям. 

Базой для реализации всех трех указанных 
направлений деятельности должно служить соз-
дание банка данных, в том числе банка электрон-
ных адресов студентов-россиян, обучающихся в 
зарубежных университетах. В реализации этих 
задач необходимо объединение усилий всех за-
интересованных государственных структур, 
научных и образовательных учреждений, биз-
нес-сообщества и социальных партнеров по вы-
работке согласованной стратегии возвращения 
интеллектуальных ресурсов в Россию.

Таким образом, изучение российского опыта 
демонстрирует, что такая тенденции в образова-
тельной миграции, как отток талантливой моло-
дежи, является актуальным вопросом. В прави-
тельственных кругах предпринимаются меры по 
удержанию лучших специалистов в своей стране 
после окончания зарубежных вузов через фи-
нансовые и профессиональные стимулы. Вме-
сте с тем, Россия сама стремится к расширению 
российских образовательных услуг и созданию 
условий для активизации учебной миграции в 
Россию путем оптимизации современной госу-

дарственной миграционной политики, посколь-
ку данный вид международной мобильности яв-
ляется эффективным ресурсом для укрепления 
позиций РФ на международной арене, развития 
ее экономики, оздоровления демографической 
ситуации, укрепления межкультурного диалога. 

Заключение

Образовательную миграцию можно опреде-
лить как перемещение с целью получения обра-
зования и/или осуществления трудовой деятель-
ности в области образования, т. е. преподавания, 
проведения исследований. Образовательная 
миграция непосредственно связана с глобализа-
цией, что является естественным сценарием раз-
вития всех стран. Особенностью российской об-
разовательной миграции является осознанный и 
целенаправленный отток ученых, специалистов, 
профессионалов в европейские страны и США, 
так называемая «утечка мозгов». На образова-
тельную миграцию (как внешнюю, так внутрен-
нюю) повлиял экономический кризис послед-
них лет, в условиях дефицита госбюджета было 
секвестрировано финансирование социальной 
сферы, в том числе образования, что явилось 
причиной падения качества образования, утра-
ты профессионалов в высшей школе, «старения 
кадров», отставания материально-технической 
базы учебных заведений России от вузов веду-
щих стран. 

Всестороннее изучение и анализ всех аспек-
тов образовательной (учебной) миграции яв-
ляется важной задачей, поскольку это дает 
возможность моделировать и прогнозировать 
последствия миграции студентов, академиче-
ской и профессиональной мобильности, плани-
ровать вопросы образовательно-культурного, 
научного и в целом гуманитарного сотрудниче-
ства между странами и повышения его эффек-
тивности. 
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