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 В настоящее время, несмотря на усиление оттока молодежи в центральные вузы, проблемам обра-

зовательной миграции не уделяется должного внимания, в то время как потребность в многоаспектном 

познании механизмов и тенденций миграции обуславливает необходимость изучения данного явления 

представителями многих отраслей научного знания. В России субъектами сбора данных о миграции явля-

ются различные министерства и ведомства (Министерство внутренних дел, Министерство образования и 

науки, Министерство труда и социальной защиты населения) и их подведомственные организации. Соот-

ветственно ключевым достоверным источником информации о миграции выступает система статистиче-

ского учета в Федеральной службе государственной статистики Российской Федерации, которая однако не 

дает детализированных данных об образовательной миграции населения. Недостаточное количество ана-

литических данных не позволяет оценить масштаб существующей проблемы оттока населения за пределы 

региона и их дальнейшие миграционные установки. Целью статьи является разработка комплексного под-

хода к анализу образовательной миграции населения региона  на основе сравнительного анализа суще-

ствующих методов сбора данных по образовательной миграции. В ходе проведенного исследования рас-

смотрен отечественный и зарубежный опыт сбора данных по образовательной миграции, позволивший 

выявить специфику методологических подходов к измерению образовательной миграции населения. Но-

визна исследования состоит в обобщении и сравнительном анализе существующих методологических 

подходов сбора данных, характеризующих образовательную миграцию. Результаты показали, что социо-

логические методы обследования населения (биографический метод, фокус-группы и т.п.) сегодня стано-

вятся важным инструментом получения детальной и разнообразной информации об образовательной ми-

грации. В статье обосновано, что использование статистического учета и социологического наблюдения в 

комплексе позволяет выявить текущее состояние образовательной миграции населения, определить даль-

нейшие миграционные установки молодежи, а также выявить специфические факторы, влияющие на пе-

ремещения выпускников образовательных организаций, с целью построения агент-ориентированных мо-

делей образовательной миграции населения региона. 

Ключевые слова: миграция, образовательная миграция, данные миграции, статистический учет, 

методика статистического учета, социологическое обследование, качественные методы, агент-

ориентированное моделирование, человеческий капитал. 
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 Currently despite the rapid outflow of the youth to the central higher educational establishments the issues 

of educational migration have not been taken up, though the demand for multiaspect perception of migration 

mechanisms and trends requires scholars representing different branches of science to study the phenomenon. In 

Russian different ministries and departments (Ministry of Internal Affairs, Ministry of Education and Science, 

Ministry of Labor and Social Protection of Population) and their lower organizations are the subjects for the 

migration data collection. Correspondingly the system of statistical accounting in the Federal service of state 

statistics of the Russian Federation is the key and most reliable source of information about migration. However, it 

does not provide detailed data about educational migration of the population. Lack of analytical data does not allow 

estimating the current outflow migration rate beyond a region and their further migration settings. The purpose of the 

article is to develop a complex approach to the analysis of educational migration of the population of a region on the 

basis of the comparative analysis of the current methods for the data collection of educational migration. Russian and 

foreign experience of the data collection on educational migration has been studied that has permitted to reveal the 

specificity of methodological approaches used to measure the educational migration of the population. The novelty 

of the study is to summarize and compare the current methodological approaches to the collection of data that 

characterize educational migration. The obtained results have revealed that sociological methods for population 

observation (biographical interviews, focus-groups, etc.) are becoming important tools for obtaining detailed and 

various data about educational migration. It has been proved that the complex use of statistical accounting and 

sociological surveys permit to reveal the current state of educational migration of the population, to determine 

further migration settings of the youth, as well as to determine particular factors affecting the university graduates 

displacement to build agent-based models of educational migration of the population in a region.  

Keywords: migration, educational migration, migration data, statistical accounting, statistical accounting 

methodology, sociological survey, qualitative methods, agent-based modeling, human capital. 

 

   
 

Введение 

ыпускники образовательных 

организаций в современных 

условиях выступают как одна 

из самых мобильных групп населения. Ми-

грационные намерения молодежи менее 

зависимы от обстоятельств [1]. Не обреме-

ненные социальными обязательствами ин-

дивиды готовы уезжать из регионов с це-

лью получения образования в престижных 

вузах страны и зарубежья. Тем самым реги-

он теряет талантливую молодежь, а в ре-

зультате ее невозвращения и человеческий 

капитал. Так, в Вологодской области за 

пределы региона в 2016 г. в связи с учебой 

выбыло 3248 человек. Общая динамика за 

период с 2008 г. и по настоящий период по-

казывает негативную тенденцию (рис. 1). 

Результаты проведенного Вологод-

ским научным центром РАН в 2016 г. со-

циологического опроса населения сельских 

территорий Вологодской области показали, 

что 42% молодых сельчан (от 18 до 30 лет) 

хотели бы переехать, сменить место жи-

тельства
1
. Причем основными причинами 

переезда называют отсутствие работы 

(31%) и получение образования (13%). 

Все это обуславливает пристальное 

внимание к проблеме и потребность в мно-

гоаспектном познании механизмов и тен-

денций образовательной миграции. Для 

объяснения и понимания вышеперечислен-

ных задач требуются статистические дан-

ные о перемещениях населения, имеющих в 

своей основе установки на получение обра-

зования. 

                                                 
1
 Данные социологического опроса «Человеческий по-

тенциал сельских территорий в период социально-

экономических трансформаций» / ВолНЦ РАН, 2016. 
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Рис. 1. Сальдо числа населения Вологодской области, сменивших место жительства 

по причине учебы в возрасте старше 14 лет* 
* Составлено автором по данным Демографических ежегодников Вологодской области за 2009‒2017 гг. 

(Демографический ежегодник Вологодской области: ст. сб. Вологда, 2009. С. 56; Там же. 2010. С. 70; Там же. 

2011. С. 72; Там же. 2012. С. 74; Там же. 2013. С. 71; Там же. 2014. С. 72; Там же. 2015. С. 72; Там же. 2016. 

С. 72; Там же. 2017. С. 72). 

 

С помощью публикуемой офици-

альной статистики по образовательной ми-

грации невозможно выявить причины рас-

сматриваемого процесса, оценить его по-

следствия, в связи с чем ученые пытаются 

собрать информацию другими способами, 

например с помощью трудоемких и доро-

гостоящих социологических опросов. Тем 

самым возникла потребность в ретроспек-

тивном анализе сбора статистических дан-

ных по образовательной миграции, обзоре 

современных отечественных и зарубежных 

методик с перспективой разработки ком-

плексной методики сбора данных об обра-

зовательной миграции населения региона, 

которая позволит построить качественную 

агент-ориентированную модель образова-

тельной миграции населения региона, все-

сторонне оценить рассматриваемый про-

цесс, выявить основные факторы, влияю-

щие на отток населения из региона, а так-

же на основе полученных результатов раз-

работать систему мер по регулированию 

образовательной миграции. 

Целью статьи является разработка 

комплексного подхода к анализу образова-

тельной миграции населения региона  на 

основе сравнительного анализа существу-

ющих методов сбора данных по образова-

тельной миграции. 

 

 

Сущность образовательной мигра-

ции 

играционные процессы яв-

ляются той движущей си-

лой, которая определяет 

динамику и изменяет структуру расселе-

ния населения. От этих демографических 

процессов, в свою очередь, зависит эффек-

тивность использования труда и капитала 

на территориях прибытия и выбытия. Об-

разовательная миграция стала неотъемле-

мым и очень важным атрибутом «социаль-

ной реальности современного российского 

общества». Как отмечают исследователи, 

«процесс концентрации населения не за-

вершен, на повестке дня – конкуренция 

городов за население, за молодежь. В связи 

с демографической исчерпанностью села 

мигрантов заменяют жители малых и 

средних городов» [2]. 

В данном исследовании нами было 

предложено авторское определение обра-

зовательной миграции, которое заключает-

ся в территориальных перемещениях насе-

ления между разными населенными пунк-

тами на длительный срок, совершаемых с 

целью получения образования и предпола-

гающих регистрацию по месту пребыва-

ния. 

Изучая миграцию, целью которой 

является получение образования, исследо-

ватели часто употребляют понятие учеб-

ной миграции. Ее отличительной особен-
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ностью является набор участников. Если в 

учебной миграции участвуют индивиды, 

получающие дошкольное, школьное, выс-

шее образование, то в образовательной ми-

грации добавляются докторанты, стажеры, 

научные работники, исследователи и т.д. 

[3, с. 123]. Таким образом, образовательная 

миграция является более широким поняти-

ем, которое включает в себя учебную ми-

грацию. 

Образовательная миграция по клас-

сификации входит в состав социальной 

миграции и обусловлена прежде всего та-

кими факторами, как удовлетворение по-

требности в получении образования и по-

вышении уровня квалификации (разнооб-

разные стажировки, дополнительное обра-

зование, курсы, обмен опытом и т.д.) [3]. 

Поскольку образовательная мигра-

ция относится к временному виду переме-

щений и при этом может быть как кратко-

срочной (менее 1 года), так и долгосроч-

ной, ее измерение является сложным и в 

большинстве случаев длительным процес-

сом. 

В России фиксация совершившего-

ся передвижения индивида осуществляется 

в тех случаях, когда он покидает прежнее 

место жительства на срок более 1,5 месяца 

внутри страны и с момента пересечения 

границы, если обучение проходит за рубе-

жом. 

Современные исследователи в сво-

их выступлениях часто указывают на не-

достаточное количество разнообразных 

данных, характеризующих образователь-

ную миграцию. Публикуемые Федераль-

ной службой государственной статистики 

РФ официальные данные по миграции 

населения в связи с учебой (количество 

прибывших/выбывших) позволяют лишь 

сформировать общее представление о про-

цессе. Дальнейшая миграционная судьба 

индивидов неизвестна, поэтому возникают 

вопросы, вернулся ли мигрант на прежнее 

место жительства, совершил ли он даль-

нейшее перемещение в другой регион или 

остался жить на месте получения образо-

вания.  

В связи с большим оттоком населе-

ния в крупные города возникла потреб-

ность в многоаспектном познании меха-

низмов и тенденций изучаемого процесса, 

что изначально предполагает наличие со-

ответствующей информационной базы. В 

нашем исследовании была рассмотрена 

эволюция статистического учета образова-

тельной миграции населения в России, а 

также проведен сравнительный анализ су-

ществующих методов сбора данных. 

Эволюция статистического учета 

образовательной миграции населения в 

России 

ак исследователи в ходе изу-

чения рассматриваемого про-

цесса [4‒7], так и органы вла-

сти при оценке текущей ситуации и фор-

мировании стратегий развития располага-

ют недостаточным количеством информа-

ции по данному вопросу. В настоящем ис-

следовании проведен анализ основных ис-

точников данных по образовательной ми-

грации начиная со времен СССР и по 

настоящее время, представлен современ-

ный российский и зарубежный опыт. 

В зависимости от того, какой метод 

был применен к сбору информации, можно 

выделить два основных типа данных обра-

зовательной миграции – статистические и 

социологические.  

Сбор статистических данных по об-

разовательной миграции в СССР ограничи-

вается периодом 50–60-х гг. XX в. Напри-

мер, отечественный экономист 

Л.И. Леднева выделяет четыре подпериода: 

1. 1918 г. – конец 1930-х гг. Цен-

тральное статистическое управление (ЦСУ) 

СССР осуществляло сбор и обработку ста-

тистической информации по социальному 

положению и профессиям мигрирующего 

населения; разделение мигрантов на клас-

сы, в том числе «учащиеся»; распределе-

ние прибывших и выбывших по цели при-

езда. 

2. 1940–1950-е гг. Сложность учета 

миграционных передвижений в связи с во-

енным положением страны. В послевоен-

ное время осуществлялся статистический 

учет всех индивидов, приезжающих на 

учебу (исключением выступали прибыв-

шие на краткосрочное обучение, курсы, а 

также семьи учебных мигрантов). Произ-

К 
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водился учет выбывших индивидов из 

числа постоянно проживающих на терри-

тории определенного субъекта по причине 

получения образования или по окончании 

учебы. В отрывных талонах, по которым 

осуществлялся учет, цель перемещения не 

была указана. 

3. 1960-е – первая половина 1970-

х гг. В 1968 г. был выделен отдельный 

пункт, указывающий на причины переезда, 

среди которых была «на учебу», что опре-

деляло общественную значимость учебной 

миграции населения. При заполнении ре-

гистрационных форм производилось ран-

жирование по возрасту, всего выделялось 

10 групп. Затем в 1975 г. термин «причи-

на» выбытия/прибытия был заменен на 

«цель» выбытия/прибытия. В материалах 

по механическому движению населения 

содержалась информация об учебной ми-

грации отдельно по мужчинам и женщи-

нам, а также по направлениям «село – се-

ло», «город – село», «село – город». Осо-

бое место в статистическом учете учебной 

миграции заняла Всесоюзная перепись 

населения 1970 г. Ее результаты дали воз-

можность оценить объемы прямой (пере-

езд к месту учебы) и возвратной (переезд с 

места учебы) учебной миграции. 

4. Вторая половина 1970-х – 1991 г. 

В рассматриваемый период Российский 

государственный архив экономики обла-

дал подробными статистическими данны-

ми по учебной миграции населения стра-

ны. План распределения молодых специа-

листов дал возможность судить об объемах 

учебной миграции в СССР. Сводные отче-

ты содержали в себе информацию о посту-

пившей в вузы иногородней молодежи, о 

завершивших обучение и дальнейшем 

направлении трудоустройства мигранта. 

Имелись таблицы, показывающие зависи-

мость учебной миграции от уровня образо-

вания, семейного положения, националь-

ности, пола, занятиям по прежнему месту 

жительства. По имеющимся данным мож-

но было оценить массовость переезда (ин-

дивид переехал с семьей, с частью семьи, 

один), степень миграционной активности 

(совершал ли индивид территориальные 

перемещения ранее). Разработанная мето-

дология позволяла собрать подробную ин-

формацию по учебной миграции, что не 

наблюдалось ранее и в период после рас-

пада СССР [8; 9]. Использование данного 

подхода позволяло всесторонне оценить 

учебную миграцию населения страны, со-

четание текущего учета передвижений, пе-

репись населения, а также другие косвен-

ные сведения (например, отчеты о выпол-

нении планов распределения специали-

стов) позволяли сформировать целостную 

картину движения населения с целью по-

лучения образования. 

За каждый подпериод имеются ма-

териалы и статистические сведения по 

учебной миграции, хранящиеся в Россий-

ском государственном архиве экономики. 

Стоит отметить, что дополнительным ис-

точником информации за весь период яв-

лялась подведомственная статистика (на-

пример, статистика Министерства образо-

вания).  

В период после 1992 г. информация 

об образовательной миграции населения в 

целом стала собираться в меньшем объеме. 

Отсутствие плана распределения молодых 

специалистов послужило тому, что пере-

стала фиксироваться подробная информа-

ция об участниках учебной миграции, об 

их дальнейших передвижениях. 

На рис. 2 представлены основные 

источники данных по образовательной ми-

грации в России в настоящее время. Орга-

ны власти и их подведомственные органи-

зации ведут текущий учет миграционных 

процессов, а также проводят отдельные 

мероприятия с некоторой периодичностью 

(например, Всероссийская перепись насе-

ления). 

В итоге вся полученная информация 

по перемещениям населения в связи с уче-

бой поступает в Федеральную службу гос-

ударственной статистики, где подвергается 

обработке и опубликованию. Также дан-

ные можно найти в промежуточных и го-

довых отчетах о деятельности органов вла-

сти и их подведомственных организаций. 
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Рис. 2. Основные официальные источники сбора данных по образовательной миграции в РФ 

Несмотря на то что источников 

данных по миграции в нашей стране доста- 

точно много, информация представляется 

в неполном объеме, что отражает табл. 1.

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных источников информации 

о мигрантах в РФ*
 

Данные 

Ведомство, 

ответственное 

за сбор 

первичной 

информации 

Оценка качества 

информации 

Доступность 

данных для 

общественности 

Наличие данных по 

образовательной 

миграции 

Текущий учет на основе 

данных о регистрации по 

месту жительства (внеш-

няя миграция граждан 

РФ и внутрироссийская 

миграция) 

Министерство 

внутренних дел 

Невысокое (недо-

учет значительных 

объемов внутренней 

и международной 

миграции) 

Доступны, публи-

куются в печатном 

виде 

Присутствует  

информация по цели 

перемещения 

«в связи с учебой» 

Данные о разрешении на 

въезд (в РФ) и на выезд 

(из РФ) для постоянного 

жительства 

Министерство 

внутренних дел 

Соответствует спе-

цифике данных (по-

лучение разрешения 

не всегда сопровож-

дается переездом 

или не всегда совпа-

дает во времени) 

Имеются в Феде-

ральной службе 

государственной 

статистики 

Присутствуют (ре-

гистрация внешней 

образовательной 

миграции; количе-

ство прибывших и 

выбывших в связи с 

учебой) 

Данные о численности 

привлеченной иностран-

ной рабочей силы (число 

разрешений на работу) и 

данные о численности 

российских граждан, 

трудоустроенных за гра-

ницей 

Министерство 

внутренних дел 

Среднее В развернутом 

виде не публику-

ются, доступны с 

ограничениями 

Отсутствуют 

Данные о численности 

студентов, прибывших 

из-за рубежа, и числен-

ности студентов, нужда-

ющихся в общежитии (в 

т. ч. – внутренних ми-

грантов) 

Министерство 

образования и 

науки 

Достаточно хорошее Доступны, но 

публикуются 

нерегулярно 

Присутствуют 
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Окончание таблицы 1 

Данные 

Ведомство, 

ответственное 

за сбор 

первичной 

информации 

Оценка качества 

информации 

Доступность 

данных для 

общественности 

Наличие данных по 

образовательной 

миграции 

Статистика разрешений 

на временное прожива-

ние и видов на житель-

ство 

Министерство 

внутренних дел 

В разработке; каче-

ство должно быть 

приемлемым, но 

есть вероятность 

повторного учета 

мигрантов (при вы-

даче вида на жи-

тельство лицам, 

имевшим разреше-

ние на временное 

проживание) 

Условия доступа и 

место публикации 

неизвестны 

Отсутствуют 

Статистика на основе 

миграционных карт 

Министерство 

внутренних дел 

В стадии формиро-

вания, качество не 

поддается оценке 

Условия доступа и 

место публикации 

неи звестны 

Отсутствуют 

Данные о числе бежен-

цев и вынужденных пе-

реселенцев в РФ 

Министерство 

внутренних дел 

Приемлемое Доступны, публи-

куются в доста-

точном объеме в 

ежегодниках Фе-

деральной службы 

государственной 

статистики 

Отсутствуют 

Данные Федеральной 

пограничной службы о 

числе иностранных 

граждан и лиц без граж-

данства, въехавших на 

территорию РФ и вы-

ехавших за ее пределы 

Федеральная 

служба безопас-

ности 

Не поддается оцен-

ке, т. к. неясна про-

цедура получения 

первичной и агреги-

рованной информа-

ции, учитываются 

факты пересечения 

границы, а не физи-

ческие лица 

Агрегированные 

данные доступны 

в общем виде, 

публикуются в 

ежегодниках Фе-

деральной службы 

государственной 

статистики 

Отсутствуют 

Статистика выданных 

виз 

Министерство 

иностранных дел 

Достаточно хорошее Доступны, опуб-

ликованы 

Присутствуют (ко-

личество выданных 

учебных виз) 

Всероссийская перепись 

населения 

Федеральная 

служба государ-

ственной стати-

стики 

Достаточно хорошее Доступны, опуб-

ликованы 

Присутствуют 

* Источники: [10; 11] с поправками автора. 

 

Данные по миграции, которые опуб-

ликованы в ежегодных статистических 

сборниках Федеральной службы государ-

ственной статистики, содержат информа-

цию по различным видам перемещений. К 

основным видам относятся международ-

ная, межрегиональная и внутрирегиональ-

ная миграция. Число прибывше-

го / выбывшего населения в / из страны, 

региона, района представляет собой пер-

воначальную общую информацию, на ос-

нове которой в дальнейшем рассчитывает-

ся миграционная убыль / прирост. 

Более детализированную информа-

цию показывают таблицы с градацией 

прибывшего/убывшего населения по раз-

личным причинам (например, по личным и 

семейным обстоятельствам; в связи с уче-

бой; в связи с работой; возвращение на 

прежнее место жительства и т. д.), разде-

ление мигрантов по возрастным группам и 

уровню образования и полу
1
.  

                                                 
1
 Демографический ежегодник Вологодской области: 

ст. сб. Вологда, 2009–2017. 90 с. 
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Статистический учет является од-

ним из основных инструментов Федераль-

ной миграционной службы МВД, при по-

мощи которого производится контроль ми-

грационных процессов в России. Индиви-

ды, совершившие перемещение в другой 

населенный пункт на постоянное место жи- 

тельства, должны пройти процедуру реги-

страции. Первоначальным источником ин-

формации выступает листок статистиче-

ского учета мигранта, который заполняет-

ся в районных отделениях по вопросам ми-

грации МВД каждым индивидом, при-

бывшим на постоянное место жительства. 

Затем листки статистического учета по-

ступают в краевые, областные или окруж-

ные отделения. После этого их передают в 

краевые, областные или окружные подраз-

деления Федеральной службы государ-

ственной статистики.  

Индивиды, прибывшие на другую 

территорию с целью получения образова-

ния на длительный период  (более 1,5 ме- 

сяца), проходят регистрацию по месту 

пребывания. Однако существует погреш-

ность в учете, так как не все прибывшие 

участники образовательной миграции про-

ходят процедуру временной регистрации. 

И все же, несмотря на рассмотрен-

ные процессы регистрации мигрантов, 

учет образовательной миграции в должной 

мере не осуществляется. Публикуемые 

данные по Всероссийской переписи насе-

ления, Федеральной службы государ-

ственной статистики, Министерства внут-

ренних дел и Министерства науки и обра-

зования содержат информацию только о 

числе выбывших за пределы территории в 

связи с учебой, что является недостаточ-

ным для осуществления более качествен-

ной оценки образовательной миграции. 

Социологические методы сбора 

данных по образовательной миграции в 

современной науке 

ченые образовательных и 

научных организаций для 

проведения исследований в 

области образовательной миграции и по-

лучения данных используют социологиче-

ские методы получения информации. К 

ним можно отнести социологические 

опросы, интервью, фокус-группы, биогра-

фический метод, исторические и этногра-

фические исследования. 

Например, в НИУ ВШЭ был реали-

зован проект «Оценка миграционного по-

тенциала студентов выпускных курсов 

высших учебных заведений стран СНГ»
1
, 

целью которого явилась оценка объема и 

структуры потенциального миграционного 

потока, а также анализ факторов, опреде-

ляющих место жительства после оконча-

ния учебы выпускниками региональных 

вузов. Эмпирической базой исследования 

выступили результаты опроса 2797 сту-

дентов из десяти вузов, которые располо-

жены в различных крупных муниципаль-

ных образованиях Российской Федерации. 

С помощью опроса исследователям 

удалось сделать выводы о значительном 

миграционном потенциале выпускников 

региональных вузов страны. Сравнитель-

ный анализ миграционных планов по ген-

дерному различию позволил выявить фак-

торы, которые влияют на возвращение ин-

дивида на прежнее место жительства после 

получения образования. Среди них трудо-

устройство по специальности, наличие в 

родном городе определенной инфраструк-

туры и социальных связей [1]. 

Стоит отметить еще несколько ис-

следовательских проектов, проводимых 

НИУ ВШЭ: Мониторинг образовательных 

и трудовых траекторий, Мониторинг обра-

зовательных и трудовых траекторий вы-

пускников школ и вузов
2
, Российский мо-

ниторинг экономического положения и 

здоровья населения
3
. 

                                                 
1
 Оценка миграционного потенциала студентов вы-

пускных курсов высших учебных заведений стран 

СНГ: мониторинг НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/ 

org/projects/79455529 (дата обращения: 06.11.2017). 
2
 Мониторинг образовательных и трудовых траекто-

рий: мониторинг НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/ 

monitoring/univer (дата обращения: 06.11.2017). 
3
 Российский мониторинг экономического положения 

и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», про-

водимый Национальным исследовательским универси-

тетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 

при участии Центра народонаселения Университета 

Северной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии РАН. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/ 

rlms и http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 

06.11.2017). 

У 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
http://www.cpc.unc.edu/projects/
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Мониторинг образовательных и тру-

довых траекторий проводится с целью вы-

явления и анализа типичных образователь-

но-профессиональных траекторий, факто-

ров и культурных структур, определяющих 

их формирование. Исследование представ-

ляет собой лонгитюдное обследование 

(количественные опросы и глубинные ин-

тервью) нескольких региональных (рес-

публика Татарстан, Ярославская область) и 

одной национальной панели (школьники   

8 классов, Trendsin Mathematics and Science 

Studies – 5000 респондентов), проводимых 

с 2009 и с 2011 гг. соответственно. Резуль-

таты мониторинга полностью открыты при 

наличии регистрации в Едином архиве 

экономических и социологических данных 

НИУ ВШЭ.  

В опубликованной анкете Монито-

ринга образовательных и трудовых траек-

торий выпускников школ и вузов содер-

жится вопрос: «Меняли ли Вы фактиче-

ское место проживания в связи с поступ-

лением в учебное заведение в течение по-

следних двух лет?». Информация, полу-

ченная из ответа на данный вопрос, харак-

теризует о наличии/отсутствии соверше-

ния факта образовательной миграции. 

Данные опроса выступили эмпирической 

основой ряда исследований таких ученых, 

как Д.С. Попова, Ю.А. Тюменевой, Ю.В. 

Кузьминой, Я.М. Рощиной и др. В своих 

работах авторы анализируют типичные 

планы повышения образования школьни-

ков и студентов, влияние образовательных 

ресурсов семьи на их осуществление [12], 

а также изучают семейный капитал как 

фактор образовательных возможностей 

российских школьников [13]. 

Российский мониторинг экономиче-

ского положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) является лонги-

тюдным обследованием, общенациональ-

ные репрезентативные опросы проводятся 

ежегодно, начиная с 1994 г. База данных, 

полученная в результате анкетирования, 

содержит информацию по индивидам и 

домохозяйствам отдельно. В базе данных 

по индивидам содержится информация о 

возрасте, половой принадлежности, уровне 

образования, семейном положении, трудо-

устройстве, а также миграционных планах. 

Один из вопросов анкеты («Если через год 

мы снова захотим побеседовать с Вами о 

том, что изменилось в Вашей жизни, мы 

сможем найти Вас по этому адресу или Вы 

собираетесь переехать куда-нибудь в дру-

гое место в ближайшие 12 месяцев?») ха-

рактеризует то, что с помощью современ-

ного программного обеспечения (в данном 

случае данные представляются в формате 

SPSS и Stata) можно составить сводные 

таблицы, где будут представлены различ-

ные зависимости (например, от уровня об-

разования, возраста и т.д.). С помощью по-

добных открытых статистических баз дан-

ных у исследователей появляется возмож-

ность изучать поведение населения по во-

просам миграции, отслеживать как оно из-

меняется с течением времени, выявлять 

основные факторы процесса образователь-

ной миграции. 

Российские ученые последние два 

десятилетия на основе данных социологи-

ческих опросов анализировали миграци-

онные намерения выпускников вузов от-

дельных регионов нашей страны. Приме-

ром является исследование по социально-

профессиональным и миграционным ори-

ентирам мотивации поведения студентов 

Хабаровского края. Изучение глубинных 

факторов и параметров формирования ми-

грационной мотивации молодежи было 

проведено на основе данных опроса вы-

пускников вузов Хабаровского края (1500 

респондентов из 9 образовательных орга-

низаций), которые содержат в себе инфор-

мацию о семейной среде воспитания, мо-

тивах выбора вуза, возможных источниках 

помощи в трудоустройстве, дальнейших 

миграционных планах и др. [14]. 

В исследовании миграционного по-

ведения молодежи Иркутской области ис-

пользовались данные опроса, который 

охватывал 250 респондентов в возрасте от 

17 до 34 лет. Полученная в ходе работы 

информация позволила выявить основные 

тенденции и особенности мотивации ми-

грационного поведения молодежи в рас-

сматриваемом регионе [15]. Проведение 

социологических опросов в различных ре-

гионах помогает сформировать общую 
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картину об образовательной миграции, а 

именно проследить, по каким причинам 

индивиды хотят учиться за пределами тер-

ритории проживания, каковы их дальней-

шие миграционные намерения.  

Помимо этого, университеты ведут 

и внутренний учет по количеству посту-

пивших / выпустившихся студентов, обла-

дают личными данными каждого из них 

(год и место рождения, место получения 

полного среднего образования, год окон-

чания) [16]. Интегрируя статистические 

данные с результатами социологических 

опросов, проводимых внутри университе-

та, можно получить базу данных, которая 

позволит всестороннее изучить образова-

тельную миграцию, выделить основные 

причины отъезда молодых и талантливых 

людей за пределы региона, по результатам 

разработать систему управленческих мер 

по регулированию изучаемого процесса. 

Зарубежный опыт изучения образо-

вательной миграции основывается на бо-

лее разнообразных данных [17‒20]. Поми-

мо ведения статистики государственными 

органами (например, в Германии – 

Statistisches Bundesamt) [21], социологиче-

ских проектов по обследованию домохо-

зяйств [10; 22], в университетах создаются 

базы данных, в которых содержится ин-

формация о дальнейших перемещениях 

выпускников, их трудоустройстве и до-

стижениях. Примером выступает база дан-

ных лонгитюдного обследования выпуск-

ников высших учебных заведений Аге-

нтства по статистике высшего образования 

Великобритании (DLHE)
1
. Ее отличие от 

других рассмотренных баз данных заклю-

чается в том, что она содержит информа-

цию в период с 1992 г. и по настоящее 

время. С помощью повторяющихся через 

определенный интервал времени опросов 

отслеживается биография выпускников, 

что позволяет получить информацию о 

дальнейших траекториях территориальных 

                                                 
1
 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE): 

Longitudinal Survey // Higher Education Statistics Agency. 

URL: http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_ 

collns&task=show_collns&targetYear=any&targetStream=

11&Itemid=231 (дата обращения: 05.11.2017). 

перемещений индивидов и их трудо-

устройстве. 

В исследованиях таких зарубежных 

ученых, как I. Moska [23] и J. Sage [24], со-

держится методология сбора данных по 

образовательной и постобразовательной 

миграции индивидов (рассматривается как 

единый процесс), которая представляет 

собой также социологическое обследова-

ние (опрос, лонгитюдное интервью). По-

лученная база данных (Higher Education 

Statistical Agency – HESA) используется в 

большом исследовании влияния вузов на 

региональную экономику и формирование 

человеческого капитала. 

В ходе проведенной научно-

исследовательской работы по агент-

ориентированному моделированию обра-

зовательной миграции населения региона 

возникла необходимость в детализирован-

ных данных по рассматриваемому процес-

су. В рамках мониторинга трудового по-

тенциала Вологодской области в 2017 г. 

Вологодским научным центром был про-

веден опрос, в результате которого была 

получена информация об образовательной 

миграции населения Вологодской области. 

Данные отражают не только основную 

причину переезда на другое место житель-

ства, но и значимость отдельных факторов, 

влияющих на выбор образовательной ор-

ганизации, основные причины, которые 

препятствовали получению образования на 

территории проживания и др. Человек, 

принимая решения о переезде, в 59,3% 

случаев обосновывает это тем, что в месте 

его проживания отсутствует образователь-

ная организация, в 29,4 % – отсутствует 

желаемая специальность в образователь-

ных профессиональных организациях, в 

8% – отсутствуют бюджетные места. По-

лученные в ходе социологического опроса 

данные, позволяют продолжить исследо-

вание в данном направлении. Но также со-

циологический опрос имеет ряд недостат-

ков: трудоемкость, большие временные и 

финансовые затраты. 

В современных исследованиях по 

миграционным процессам часто встречает-

ся агрегирование статистических и социо-

логических данных. Например, в объясни-

http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_
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тельных моделях современной миграцион-

ной подвижности населения России ис-

пользуются как данные Росстата, так и 

данные социологического опроса «Жиз-

ненный мир россиян и эволюция форм их 

участия в реализации государственных и 

общественных преобразований (1990–

2010-е годы)», опросов аналитического 

центра Ю. Левады, базы RLMS НИУ ВШЭ 

для оценки миграционной подвижности 

населения. Автором моделей отмечается, 

что «социологические репрезентативные 

опросы дают возможность судить о дина-

мике и перспективных направлений пере-

мещений населения, структуре миграци-

онных потоков, миграционных намерениях 

и установках на миграцию», что является 

основным преимуществом метода [25].  

Для проведения сравнительного 

анализа статистического и социологиче-

ского подходов к сбору данных по образо-

вательной миграции населения (табл. 2) 

были выделены следующие критерии: ор-

ганизации, ответственные за сбор данных; 

доступность информации; трудоемкость 

сбора данных; финансовые затраты сбора 

данных; многообразие и содержательность 

данных; времязатратность. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ статистического и социологического подходов 

к сбору данных по образовательной миграции населения 
Метод  Преимущества Недостатки 

Статистический  Сбором данных занимаются ведомства 

РФ и их подведомственные организации; 

 официальные данные регулярно публи-

куются на сайте Росстата и сайтах ведомств 

РФ и их подведомственных организаций; 

 проведение сбора данных за счет госу-

дарственного бюджета; 

 экономия времени в поиске опублико-

ванных данных по образовательной мигра-

ции; 

 лонгитюдный подход к сбору данных 

 Недостаток актуальной информа-

ции по образовательной миграции 

населения как отдельных регионов, 

так и страны в целом; 

 ограниченный доступ к некоторым 

источникам данных; 

 низкая содержательность публику-

емых данных по образовательной ми-

грации (количество прибывших/ вы-

бывших с целью получения образова-

ния) 

Социологический  Опрос может провести любая государ-

ственная или частная организация, группа 

людей, отдельные физические лица; 

 возможность использования различных 

подходов к сбору данных, а именно прове-

дение опросов (анкетирование, интервьюи-

рование, экспертный опрос), фокус-групп, 

наблюдений, анализ документов и др.; 

 получение подробной (детализирован-

ной) информации по образовательной ми-

грации населения определенной территории 

проживания (например, количество образо-

вательных мигрантов, миграционные уста-

новки индивидов, факторы образовательной 

миграции, причины выбора образователь-

ных организаций за пределами территории 

проживания, выявление специфических 

факторов изучаемого процесса и др.); 

 высокая доступность данных: открытые 

базы данных, базы данных по запросу; 

 учет образовательной миграции как под-

вида временной миграции 

 Трудоемкость сбора данных; 

 платный доступ к некоторым базам 

данных; 

 высокая стоимость проведения 

опросов; 

 большие затраты временных ре-

сурсов 

Таким образом, социологические 

методы обследования населения являются 

трудоемкими, затратными по времени и 

дорогостоящими, но в то же время предо-

ставляют подробную информацию, кото-

рая будет интересовать как исследовате-

лей, так и представителей органов госу-

дарственной власти. Социологические об-
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следования, проводимые образовательны-

ми и научными организациями нашей 

страны (НИУ ВШЭ, ВолНЦ РАН), могут 

послужить примером для нового витка в 

развитии методологии сбора данных по 

образовательной миграции как на уровне 

регионов, так и на уровне страны. 

Заключение 

пыт предыдущих лет пока-

зал, что в 1970–1991-х гг. 

нашим государством велся 

учет образовательной миграции как по 

стране в целом, так и по регионам отдель-

но. По отчетам распределения молодых 

специалистов можно судить об объемах 

учебной миграции в СССР. Поэтому ста-

тистические методы сбора данных по об-

разовательной миграции также могут 

предоставить полную информацию, но в 

данном случае необходима заинтересован-

ность со стороны органов власти. 

Анализ основных современных ис-

точников данных о мигрантах в нашей 

стране показал, что информация об обра-

зовательных мигрантах косвенно содер-

жится в отчетах по итогам Всероссийской 

переписи населения, Министерства внут-

ренних дел, а также предоставляется в 

ограниченном доступе Министерством об-

разования и науки Российской Федерации 

(подведомственная статистика). 

Острая ситуация с оттоком населе-

ния из Вологодской области по причинам  

учебы, характерная и для других регионов 

России, требует формирования новой си-

стемы мер по регулированию образова-

тельной миграции (увеличение бюджетных 

мест в вузах, открытие новых специально-

стей, улучшение условий обучения и ин-

фраструктуры образовательных организа-

ций, предоставление рабочих мест по 

окончании обучения и др.). Представляет-

ся, что в данных условиях необходимо 

дальнейшее совершенствование современ-

ной методологии сбора данных по образо-

вательной миграции с учетом предше-

ствующего опыта эволюции статистиче-

ского учета в нашей стране и передовой 

практики зарубежных стран. 
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