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Аннотация. Цель статьи — изучить социальный портрет современного иностранно-
го образовательного мигранта в российских вузах, который является обобщенной харак-
теристикой соответствующей социальной группы, что выражается в выявлении наибо-
лее существенных способов восприятия и отображения наличной социальной реальности 
и находит свое выражение в некоторой системе параметрических черт (статистических, 
социально-демографических, этно-национальных, социологических) и совокупности харак-
терологических особенностей (социально-психологических и социокультурных свойств) 
представителей данной социальной группы.

Методология. Характеристики социального портрета современного иностранного 
образовательного мигранта в российских вузах осуществляются на основе критического 
анализа, обобщения, систематизации и классификации в формулировке концептуального 
дискурс-анализа в его трактовке такими исследователями, как как Ван дер Вок, Э. Нагор-
нажиа, Р. Фолер и К. Харт.

Результаты исследования. Рассмотрение социального портрета современного инос-
транного образовательного мигранта в российских вузах под углом зрения его интеграции 
в образовательное пространство учебного заведения связано с такими процессуальными 
характеристиками, как адаптация к новым условиям, сокращение социальной дистанции 
и обретение средовой идентичности, которая, во-первых, является дополнительной иден-
тичностью наряду с их национально-этнической идентичностью, во-вторых, средовая 
идентичность является актуальной формой сокращения социальной дистанции и, в-треть-
их, она работает как эффективный механизм интеграции иностранного образовательного 
мигранта не только в образовательную среду вуза, но также города и региона, поскольку 
средовая идентичность включает в себя элементы социальной идентичности как главные 
характеристики социального портрета иностранного образовательного мигранта, такие 
как социально-демографические показатели, элементы социокультурной идентичности 
в виде осознания включения его в новое социокультурное пространство, элементы городс-
кой и региональной идентичности как осмысление принадлежности к соответствующему 
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городскому и региональному сообществу, элементы вузовской идентичности и идентич-
ности приобретаемой профессии.

Перспективы исследования. Результаты могут быть использованы при исследовании 
особенностей адаптации современного иностранного образовательного мигранта к жиз-
ни в принимающем обществе, а также изучении механизмов интеграции иностранного 
образовательного мигранта не только в образовательную среду вуза, но также города 
и региона.

Ключевые слова: образовательный мигрант, социальный портрет, адаптация, социа-
лизация, социальная дистанция, средовая идентичность, интеграция
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Abstract. The purpose of the article is to study the social portrait of a modern foreign educa-
tional migrant in Russian universities, which is a generalized characteristic of the corresponding 
social group, which is expressed in identifying the most significant ways of perceiving and displaying 
the existing social reality and is expressed in a certain system of parametric features (statistical, 
socio-demographic, ethno-national, sociological) and the totality of characterological features 
(socio-psychological and socio-cultural properties) of representatives of this social group.

Methodology. The characteristics of the social portrait of a modern foreign educational 
migrant in Russian universities are carried out on the basis of critical analysis, generalization, 
systematization and classification in the formulation of conceptual discourse analysis in its 
interpretation by such researchers as Van der Vock, E. Nagornazhi, R. Foler and K. Hart.

Research results. Consideration of the social portrait of a modern foreign educational 
migrant in Russian universities from the point of view of his integration into the educational space 
of an educational institution is associated with such procedural characteristics as adaptation 
to new conditions, reduction of social distance and the acquisition of environmental identity, 
which, firstly, is an additional identity along with their national and ethnic identity, secondly, 
environmental identity is an actual form of reducing social distance and, thirdly, it works as an 
effective mechanism for integrating a foreign educational migrant not only into the educational 
environment of the university, but also the city and region, since environmental identity includes 
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elements of social identity as the main characteristics of the social portrait of a foreign educational 
migrant, such as socio-demographic indicators, elements of socio-cultural identity in the form of 
awareness of his inclusion in a new sociocultural space, elements of urban and regional identity 
as an understanding of belonging to the corresponding urban and regional community, elements 
of university identity and the identity of the acquired profession.

Prospects of the study. The results can be used to study the peculiarities of adaptation of a 
modern foreign educational migrant to life in the host society, as well as to study the mechanisms 
of integration of a foreign educational migrant not only into the educational environment of a 
university, but also of a city and region.

Keywords: educational migrant, social portrait, adaptation, socialization, social distance, 
environmental identity, integration
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Актуальность темы исследования. 
Международная миграция в начале XXI века 
стала одной из важнейших черт развития сов-
ременного общества, что отчетливо наблю-
дается особенно в условиях нарастающей 
глобализации, информатизации и цифрови-
зации. Одним из трендов международной 
миграции является расширение образова-
тельной миграции, которая характеризует-
ся территориальным перемещением через 
границы государств большого количества 
людей для получения общего и професси-
онального образования, а также для про-
хождения стажировок, различных курсов, 
получения дополнительного образования 
и повышения уровня квалификации. В на-
стоящее время миграция с целью получения 
образования является легальным элемен-
том миграции вообще, поскольку формиру-
ет миграционные потоки, характеризует их 
тренды и с точки зрения статистического 
учета предполагает регистрацию образова-
тельных мигрантов по месту пребывания. 
Это касается как международной транс-
национальной образовательной миграции, 
о чем пишут такие отечественные и зару-
бежные исследователи, как И. А. Бронников, 
Е. А. Трофимов, В. А. Суворова, Т. Агрэвол, 
Р. Гуэтто, Н. Хагхигхи и другие [38; 39; 47; 
50; 51; 48], так и образовательной миграции, 
характерной для России, что является пред-
метом изучения отечественные исследовате-
ли А. Л. Арефьев, О. А. Лебедева, Е. В. Леви-
чева, Ф. Э. Шереги и другие [3; 27].

Образовательная миграция, как пишут 
А. В. Демина, О. Д. Выхованец, М. П. Замо-
тин, В. К. Николаев, П. П. Лисицын, А. М. Сте-
панов и другие исследователи, является мно-
гоаспектным явлением, и ее изучение тре-
бует междисциплинарного подхода. Одним 
из аспектов образовательной миграции явля-
ется исследование, образно говоря, «челове-
ческого лица» этого социального процесса, 
а именно — изучение социального портрета 
современного иностранного образователь-
ного мигранта [13; 14; 18; 33; 36]. Изучение 
указанных характеристик образовательной 
миграции является важной теоретической 
и практической исследовательской задачей, 
поскольку дает более полное представление 
о трендах миграционных процессов и созда-
ет основу для более эффективной системы 
адаптации и социализации мигрантов.

Особую актуальность данная тема ис-
следования приобретает в связи с тем, что 
в современной России, являющейся полиэт-
ническим обществом и выступающей пра-
вонаследником Советского Союза, большое 
число образовательных мигрантов есть вы-
ходцы из стран СНГ. Соответственно, в связи 
с тем, что образовательная миграция являет-
ся важным консолидирующим фактором, ее 
изучение позволяет более полно и всесторон-
не исследовать процессы политической, эко-
номической и социокультурной интеграции. 
Актуализация данной темы исследования 
обусловлена еще и тем, что в российском по-
лиэтническом обществе важным фактором яв-
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ляется поликультурное образование, форми-
рование мультикультурной и этнокультурной 
среды образования, что является объектом ис-
следования таких отечественных авторов, как 
А. Б. Афанасьева, И. В. Балицкая, А. Н. Джу-
ринский, Э. Х. Лим и другие [5; 7; 15; 32].

Основные цели исследования. Ос-
новной целью в настоящей работе является 
выявление и анализ социального портрета 
современного иностранного образовательно-
го мигранта в современных российских вы-
сших учебных заведениях, а также вычлене-
ние граней этого концепта и выделение тех 
черт социального портрета образовательного 
мигранта, которые характеризуют включение 
мигранта в образовательное пространство 
российского вуза, а через посредство это-
го — в социальные связи и отношения, чем 
способствуют консолидации и интеграции 
полиэтнического российского общества.

Авторская гипотеза. Авторской гипоте-
зой является представление о том, что соци-
альный портрет современного иностранного 
образовательного мигранта в российских 
вузах включает в себя следующие грани: 
социологический портрет, социально-де-
мографические, статистические параметры, 
национально-этнические показатели, соци-
ально-психологические и социокультурные 
черты, включающие в себя мотивационные 
и поведенческие характеристики, выражаю-
щие адаптацию образовательного мигранта 
к новым социальным условиям, сокращение 
социальной дистанции, что является основой 
формирования вместе с традиционной наци-
онально-этнической также и средовой иден-
тичности, включающей в себя параметры 
межкультурной вузовской, городской и реги-
ональной идентичности, что в свою очередь 
является важным фактором включения об-
разовательного мигранта в образовательную 
среду вуза, а через посредство этого — в со-
циальные связи и отношения современного 
российского общества.

Методология исследования. Для ана-
лиза социального портрета современного 
иностранного образовательного мигранта 
в российских вузах используются продукты 
социальных медиа и социальных сетей, сер-

висы мониторингов социологических и со-
циально-психологических служб, так назы-
ваемые «Индикаторы образования ВШ РФ», 
официальные статистические данные, мето-
дические разработки по адаптации и социа-
лизации мигрантов, авторские работы отечес-
твенных исследователей по данной тематике, 
результаты социологических и социально-
психологических опросов и исследований, 
а так же результаты онлайн-анкетирований 
и тестирований. Характеристики социаль-
ного портрета современного иностранного 
образовательного мигранта в российских ву-
зах осуществляются на основе критического 
анализа, обобщения, систематизации и клас-
сификации в формулировке концептуального 
дискурс-анализа в его трактовке такими ис-
следователями, как как Ван дер Вок, Э. На-
горнажиа, Р. Фолер и К. Харт [49; 52; 53; 54].

Обсуждение. Развивая тезис о роли об-
разовательной миграции в интеграции об-
щества, следует заметить, что миграционное 
образовательное пространство в современной 
России в настоящее время значительно транс-
формировалось. Это выражается и в том, что 
подавляющее большинство образовательных 
мигрантов ныне представляют страны ближ-
него зарубежья, в то время как поток образо-
вательных мигрантов из стран дальнего зару-
бежья практически прекратился. Доминиру-
ющей чертой образовательного пространства 
современной России является наличие этни-
ческого компонента, в частности представи-
телей стран СНГ. Это актуализирует такие 
направления национальной образовательной 
политики, как ориентированные на этничес-
кие и этнокультурные ценности, на этнокуль-
турное образование. Соответственно, важным 
компонентом образовательного процесса ста-
новится трансляция этнонациональных цен-
ностей с учетом региональной специфики, 
что должно способствовать приобщению об-
разовательного мигранта к общероссийским 
к культурным и историческим ценностям, 
должно помогать формировать этнокультур-
ную компетентность, способствовать разви-
тию межкультурной коммуникации и межэт-
нического, межконфессионального общения, 
которое при сохранении этнических традиций, 
обычаев и норм поведения создает основы со-
циального и культурного творчества и консо-
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лидации на основе общих цивилизационных 
ценностей.

Образовательные мигранты в процессе 
адаптации и социализации включаются в сис-
тему социально-образовательных отношений 
вуза, а через посредство этого — в систему 
социальных связей и отношений современ-
ного российского общества и, как показывает 
дальнейшее обсуждение данной темы, мно-
гие намереваются продолжить образование 
и повышение квалификации в российских ву-
зах. Это, как отмечают многие исследователи 
(Е. Г. Аванесова, А. Б. Багдасарова, Г. Г. Бога-
чева, Л. М. Дробижева, Д. В. Монастырский, 
М. Е. Попов и другие), наряду со своей этни-
ческой идентичностью приобретают соци-
альную и культурную идентичность страны 
пребывания [1; 6; 12; 16; 31].

Надо также учесть и то, что, как показы-
вает дальнейшее обсуждение социального 
портрета образовательного мигранта это, как 
правило, молодые, инициативные, креатив-
ные люди, которые характеризуются откры-
тостью и готовностью воспринимать не толь-
ко новые знания, но и адаптироваться к мес-
тному рынку труда, к языковой и культурной 
среде, т. е. они обычно становятся частью со-
циума принимающего общества. Это также 
является важным элементом консолидации 
и интеграции в полиэтническом социуме.

Таким образом, поскольку образователь-
ные мигранты из стран СНГ — это соци-
альная группа, готовая к интеграции, то они 
своим участием в образовательном мигра-
ционном потоке порождают определенные 
интеграционные эффекты в полиэтническом 
социуме. Они становятся трансляторами но-
вых знаний, инновационных технологий и, 
что особенно важно для процесса интегра-
ции, опыта межкультурного взаимодействия. 
Вместе с получением новых знаний и при-
обретением новых навыков они формируют 
свой собственный социальный капитал и ста-
новятся потенциальным ресурсом социаль-
ной консолидации и интеграции.

Для более объемного и конкретного 
представления об образовательных мигран-
тах требуются такие показатели, которые 
характеризуют их специфические черты 
и особенности, что и выражается в социаль-
ном портрете образовательного мигранта. 
Социальный портрет представляет собой ин-

тегральную характеристику некоторой соци-
альной группы, выражающейся в наиболее 
существенных способах восприятия и отоб-
ражения социальной реальности, как пишут 
П. О. Ермолаева, М. Р. Зайнуллина, А. И. Куп-
цова, Е. П. Носкова, А. М. Нагимова и другие, 
основанные на основных ценностных ориен-
тациях и образе жизни [37]. Отечественные 
исследователи В. А. Арсеньева, Л. С. Беско-
ровайная, П. П. Дерюгин, Е. Ю. Кошелева, 
А. М. Лисицын, А. М. Степанов, Е. А. Хоме-
рики, О. В. Ярмак и другие в своих исследо-
ваниях показывают, что социальный портрет 
многозначен, имеет разные грани: социоло-
гические, социально-психологические, соци-
окультурные и т. д. [4; 10; 36; 42; 46].

Прежде чем приступить к обсуждению 
характеристик социального портрета совре-
менного иностранного образовательного миг-
ранта в российских вузах с точки зрения раз-
ных авторских подходов, выделим среднеста-
тистический портрет современного мигранта. 
Половозрастная его характеристика, как пи-
шет Н. М. Эль-Сибаи, такова: 82,6 % мужчин 
и 17,4 % женщин. Из них 63 % имеют лишь 
среднее образование. Следует отметить, что 
8,7 % из них являются образовательными миг-
рантами, а 63 % от общего числа мигрантов 
не имеют проблем с русским языком, при этом 
13 % имеют низкий уровень языковой компе-
тенции. Всего лишь 22 % состоят в браке [45].

На 01.12.2020 года, как отмечают 
Ю. Ф. Флоринская и Н. В. Мктрчан, в Рос-
сию пребыло 6,2 млн граждан из стран 
СНГ [41]. Доля лиц, прибывающих в Рос-
сию с целью «учеба», существенно не ме-
няется (2021 год — 3 %; 2020 год — 2,4 %; 
2019 год — 2,4 %) и составляет 633466 иност-
ранных граждан. При этом в абсолютных зна-
чениях их численность увеличилась в срав-
нении с 2020 годом на 58 %, а в сравнении 
с 2019 годом — снизилась на 51,9 %.

Согласно отечественным исследователям 
П. Г. Гусейн-заде, А. А. Деревянченко, И. К. За-
нгиевой и А. Н. Сулеймановой, общими черта-
ми иностранного образовательного мигранта 
из стран СНГ являются следующие: от 39 % 
до 52 % из них относятся могут быть отнесены 
к людям средним достатком, у большинства 
(от 60 % до 70 %) родители не имеют высшего 
образования, лишь у 15 % родители имеют вы-
сшее образование. От 35 % до 47 % студентов 
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из стран СНГ планируют продолжить обра-
зование, и лишь 2–7 % собираются вернуться 
в свою страну, 10–19 % намерены уехать с еще 
какую-либо страну для продолжения обра-
зования или для работы по полученной спе-
циальности. Большинство образовательных 
мигрантов обучаются на очной форме обуче-
ния — 67 %, более 50 % обучаются на бюджет-
ной основе [17; 19].

Национальное представительство обра-
зовательных мигрантов таково: республика 
Армения — 1 % от общего числа образова-
тельных мигрантов, республика Молдова — 
1,9 %, Киргизская республика — 2,6 %, рес-
публика Азербайджан — 3,6 %, республика 
Беларусь — 3,6 % Украина — 6,8 %, респуб-
лика Таджикистан — 7,3 %, республика Уз-
бекистан — 9,3 %, Туркменистан — 10,3 %, 
республика Казахстан — 24 % [30].

Социальный портрет современного иност-
ранного образовательного мигранта в россий-
ских вузах является общей характеристикой 
некоторой социальной группы, которая вы-
ражается в наиболее существенных способах 
восприятия и отображения наличной социаль-
ной реальности. Это практически в основном 
находит свое выражение в некоторой системе 
параметрических черт (статистических, соци-
ально-демографических, этнонациональных, 
социологических) и совокупности характе-
рологических особенностей (социально-пси-
хологических и социокультурных свойств) 
представителей данной социальной группы. 
Рассмотрение социального портрета совре-
менного иностранного образовательного миг-
ранта в российских вузах под углом зрения его 
интеграции в образовательное пространство 
учебного заведения, где он проходит обуче-
ние и обретение профессии, а через посредс-
тво этого — в социальные связи и отношения 
современного российского общества, связано, 
на наш взгляд, с такими процессуальными 
характеристиками, как адаптация к непри-
вычным условиям и порядкам, сокращение 
социальной дистанции и обретение средовой 
идентичности, в частности профессиональной 
и межкультурной вузовской идентичности, 
идентичности городской и региональной.

Адаптация современного иностранно-
го образовательного мигранта в российских 
вузах к жизни в принимающем обществе 
является сложным процессом, включающим 

в себя социокультурную, социально-психо-
логическую, педагогическую, языковую, со-
циально-бытовую и другие составляющие, 
и, по мнению многих современных отечес-
твенных исследователей, еще не сложилась 
общая теория и практика данного процесса. 
В данной работе рассмотрение этого много-
гранного процесса осуществляется под углом 
зрения интеграции иностранного образова-
тельного мигранта в образовательное про-
странство учебного заведения, в соответс-
твии с чем акцент делается на развитии у него 
толерантности, компетенций межкультурной 
и межконфессиональной коммуникации, 
на формировании средовой (профессиональ-
ной, вузовской, городской и региональной) 
идентичности, что должно приводить к со-
кращению социальной дистанции и более 
эффективному включению его в социальные 
связи и отношения. В обсуждении указанных 
вопросов мы будем основываться на работах 
отечественных исследователей, представля-
ющих разные регионы РФ по возможности 
данные в динамике.

Такие отечественные исследователи, как 
Д. С. Авдонина, Ю. В. Бочкарева и С. В. Булга-
нина подчеркивают, что адаптация иностран-
ных студентов должна рассматриваться с точ-
ки приспособления индивида к новым услови-
ям социальной среды, к взаимодействию его 
с социальной группой и социальной средой, 
а также к гармонизации его отношений с со-
циальной средой. Поэтому необходимо выде-
лять субъективный или личностный уровень 
адаптации, объективный уровень адаптации, 
связанный с внешними условиями [2].

Так, в исследовании А. А. Дашкиной, 
А. В. Куца, А. А. Макбол, связанных с изуче-
нием специфики адаптации образовательных 
мигрантов, были проанализированы уровни 
адаптации в Пензенском государственном 
университете студентов из Индии, Туркме-
нистана, Кыргызстана, Таджикистана, Уз-
бекистана, Египта, Йемена и Нигерии, сре-
ди которых 54 % юношей и 46 % девушек, 
в соответствии с чем были выявлены типы 
и уровни адаптации.

Результаты говорят о следующем: пока-
затели конформности демонстрируют готов-
ность образовательных мигрантов строить 
отношения с окружающими и общее одобре-
ние системы ценностей принимающего об-
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щества. Показатели депрессивности говорят, 
что образовательные мигранты не склонны 
к депрессии, а это иллюстрирует готовность 
реализовать свои ожидания, связанные с со-
циальной и профессиональной подготовкой. 
Показатели ностальгии констатируют некото-
рые аспекты расстройства, связанного с раз-
рывом со своей традиционной национальной 
культурой. Показатели отчужденности ил-
люстрируют некоторую затрудненность, свя-
занную со сложностями интеграции в новую 
социокультурную среду [25; 24].

Основными барьерами успешной адап-
тации, по мнению таких исследователей, 
как П. Г. Гусейн-заде, А. А. Деревянченко, 
Ю. А. Марина, являются следующие: пси-
хологическая неуверенность (21 %), личнос-
тные особенности (8 %), слабое развитие 
саморефлексии (6 %), объективные обсто-
ятельства (16 %), слабая мотивация пре-
одоления барьеров (4 %), языковой барьер 
(9,8 %). Важное место в адаптации образо-
вательных мигрантов занимает так называ-
емая академическая или учебная адаптация. 
Отечественные исследователи О. А. Бере-
говая, Е. В. Клюшникова, С. С. Лопатина, 
Н. В. Отургашева, И. Б. Толстянская упоми-
нают, что мигранты получают поддержку 
от преподавателей (это отмечают 31 % оп-
рошенных), и 16 % ответили, что получают 
помощь от сотрудников кафедр и деканатов 
[17; 29; 23; 35; 22; 34].

Учебная адаптация образовательных 
мигрантов выражается и в отношении инос-
транных студентов к набору учебных курсов 
в российских вузах. Так, отечественные ис-
следователи Т. Л. Андреева, Е. Ю. Кошелева, 
Ю. А. Кикенин, А. А. Мастрюкова, Н. А. По-
лихина, Е. И. Самофалова, подчеркивают, что 
47,3 % респондентов считают набор учеб-
ных дисциплин совершенно обоснованным, 
а 19,8 % полагают, что набор учебных дис-
циплин должен зависеть от уровня обучения 
или того или иного варианта образовательной 
программы, 22,4 % опрошенных полагают 
учебную программу оптимальной, а 23,4 % 
опрошенных студентов ратуют за увеличение 
лекционных часов. При этом 55,7 % образо-
вательных мигрантов ответили в опросе, что 
учебные часы практических занятий вполне 
оптимально рассчитаны, 44,4 % из них счи-
тают, что времени, отведенного для изучения 
русского языка, недостаточно, а 20,6 % пола-
гают, что нужно увеличить часы для изуче-
ния других иностранных языков.

По данным опросов, проведенных в Том-
ском государственном университете, которые 
приводят О. А. Береговая, С. С. Лопатина, 
Н. В. Отургашева, 58,5 % считают, что рос-
сийские вузы обеспечивают качественное 
образование, 38,5 % уверены в хороших пер-
спективах получения профессии в россий-
ском вузе, 48 % имеют планы остаться жить 
и работать в нашей стране, а 16 % имеют 
планы продолжить обучение в России [8; 26; 
40]. По результатам исследований Н. Н. Шир-
ковой, 70 % опрошенных отметили, что сту-
денты, с которыми они обучаются, отлича-
ются дружелюбием и открытостью, при этом 
19,15 % отзываются об общении с русскими 
студентами как не соответствующем требо-
ваниям дружелюбия. Основным каналом об-
щения 56,18 % опрошенных считают обще-
ние со своей национальной общиной.

По данным таких исследователей, как 
П. С. Гаврилов, А. С. Магранов, Р. Д. Хунагов, 
23,8 % опрощенных все устраивает в учеб-
ном процессе, 6,5 % воздержались от ответа 
и только 0,3 % хотели бы сменить преподавате-
ля. 3,3 % считают, что нужно оптимизировать 
учебную программу, 0,6 % отметили, что среди 
учебных дисциплин есть практически беспо-
лезные, 0,9 % выразили желание увеличения 
числа практикумов, 0,4 % считают, что нужно 

Таблица 1
Table 1

Адаптивность, комфорность,
интерактивность, депрессивность,

отчужденность и ностальгия
иностранных студентов в показателях 

Adaptability, comfort, interactivity,
depression, alienation and nostalgia

of foreign students in indicators

Шкалы Средний балл
Адаптивность 7,9
Комфорность 9,5
Интерактивность 9,1
Депрессивность 5,8
Ностальгия 8,1
Отчужденность 7,1
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уменьшить объемы домашних заданий, 1,7 % 
полагают, что нужно ввести преподавание 
на нескольких языках, а 0,6 % хотели бы изу-
чать другие иностранные языки [11; 44; 43].

Интересны результаты, полученные в ис-
следовании А. Б. Бедного, О. А. Береговой, 
В. В. Ерофеевой, Л. В. Ерушкиной, С. С. Ло-
патиной, С. Ю. Мёдовой и Н. В. Отургаше-
вой, касающиеся выбора образовательными 
мигрантами страны и вуза. Согласно полу-
ченным данным информацию, на основе ко-
торой было решено учиться в России и имен-
но в данном вузе, опрошенные получили 
из интернета (10 %), из СМИ (2 %), из реклам-
ных проспектов (3 %), от преподавателей дан-
ного вуза, работающих в нашей стране (5 %), 
от родителей и родственников (15 %), от тех, 
кто учился в данном вузе (45 %), из нацио-
нального министерства образования (25 %).

По результатам проведенного опроса вы-
явлено, что определяют выбор следующие 
основные факторы: а) позитивное отношение 
общества к иностранным студентам; б) до-
ступная цена на платное обучение; в) наличие 
образовательных программ с востребован-
ными языками; г) перспективы дальнейшего 
трудоустройства; д) высокое качество про-
фессионального образования (считают, что 
в России качественное образование — 58,5 %, 
имеются хорошие перспективы — 38,5 %, 
планируют остаться в России — 48 %, про-
должить образование планируют — 16 %); е) 
признание выпускных документов вузов РФ 
во многих странах мира. 34 % выбрали имен-
но Россию для получения образования, 41 % 
выбрали вуз, желая получить качественное 
образование, 23 % опрошенных критерием 

выбора вуза учитывали престижность из-
бранной профессии. Выбор именно данного 
вуза и конкретной специальности актуальна 
и значима для 46 % опрошенных [9; 11; 30].

Учитывая особенности адаптации инос-
транных образовательных мигрантов к об-
разовательной среде российских вузов и их 
оценок перспектив дальнейших образова-
тельных траекторий, у них, как отмечают 
российские исследователи Ю. С. Барыше-
ва, Т. А. Костюкова, А. П. Краснопольская, 
А. В. Ларионова, Э. И. Мещерякова, Е. Ю. Ли-
венцова, А. П. Фахретдинова, В. А. Федотова, 
формируется так называемая средовая иден-
тичность, т. е. идентичность выбранной про-
фессии, идентичность вуза, города и регио-
нальная идентичность, которая, во-первых, 
является дополнительной идентичностью на-
ряду с их национально-этнической идентич-
ностью, во-вторых, средовая идентичность 
является актуальной формой сокращения 
социальной дистанции и, в-третьих, она ра-
ботает как эффективный механизм интегра-
ции иностранного образовательного мигран-
та не только в образовательную среду вуза, 
но также города и региона [8; 26; 40].

Как отмечают в своих исследованиях 
А. В. Куц и А. А. Дашкина, средовая идентич-
ность, выражающая механизмы интеграции 
иностранных образовательных мигрантов 
в социальную среду вуза, города и регио-
на, включает в себя элементы социальной 
идентичности как главные характеристики 
социального портрета иностранного образо-
вательного мигранта, такие как социально-де-
мографические показатели, элементы соци-
окультурной идентичности в виде осознания 

Таблица 2
Table 2

Уровни средовой (социокультурной и региональной) идентичности
Levels of environmental (socio-cultural and regional) identity

Тип и уровень идентичности Результаты диагностики
Социокультурная идентичность
Позитивный результат 32%
Негативный результат 12%
Региональная идентичность
Позитивный результат 40%
Негативный результат 16%
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включения его в новое социокультурное про-
странство, элементы городской и региональ-
ной идентичности как осмысление прина-
длежности к соответствующему городскому 
и региональному сообществу, элементы ву-
зовской идентичности и идентичности приоб-
ретаемой профессии. Как очевидно, средовая 
идентичность является многоуровневой.

Позитивный результат характеризует 
положительные представления о социаль-
ном пространстве, сокращение социальной 
дистанции, способность эффективно адап-
тироваться и явные признаки интеграции 
образовательного мигранта в соответствую-
щую социальную среду. Негативный резуль-
тат выражает пассивную адаптацию, низкий 
уровень оценки социального пространства, 
отсутствие способностей к конструктивному 
взаимодействию и недостаточную интегри-
рованность в социальную среду [24].

Позитивная средовая идентичность, 
включающая в себя профессиональную, ву-
зовскую, социокультурную городскую и ре-
гиональную идентичности, выражает по мне-
нию таких исследователей, как А. К. Абдырах-
манова, Е. П. Ашеева, Г. Н. Горяинова, Л. Е. Зе-
ленина, М. Н. Кожевникова, Е. С. Литвинова, 
К. А. Митрофанова, способность и готовность 
к межкультурному сотрудничеству, что явля-
ется важнейшим фактором интеграции инос-
транного образовательного мигранта в соот-
ветствующую социальную среду [20; 28; 21].

Основные результаты. Установлено то, 
что социальный портрет современного инос-
транного образовательного мигранта в рос-
сийских вузах является общей характеристи-
кой некоторой социальной группы, которая 
выражается в наиболее существенных спосо-
бах восприятия и отображения наличной со-
циальной реальности, что находит свое выра-
жение в некоторой системе параметрических 
черт (статистических, социально-демографи-
ческих, этнонациональных, социологичес-
ких) и совокупности характерологических 
особенностей (социально-психологических 
и социокультурных свойств) представителей 
данной социальной группы.

Показано, что рассмотрение социального 
портрета современного иностранного обра-
зовательного мигранта в российских вузах 
под углом зрения его интеграции в образо-

вательное пространство учебного заведения 
связано с такими процессуальными характе-
ристиками, как адаптация к новым условиям, 
сокращение социальной дистанции и обрете-
ние средовой идентичности.

Обосновано, что адаптация современно-
го иностранного образовательного мигранта 
в российских вузах к жизни в принимающем 
обществе является сложным процессом, вклю-
чающим в себя социокультурную, социально-
психологическую, педагогическую, языковую, 
социально-бытовую и другие составляющие, 
в соответствии с чем необходимо выделять 
субъективный или личностный уровень адап-
тации, объективный уровень адаптации, свя-
занный с внешними условиями.

Показано, что на основе успешной адап-
тации формируется так называемая средовая 
идентичность, т. е. идентичность выбранной 
профессии, идентичность вуза, города и ре-
гиональная идентичность, которая, во-пер-
вых, является дополнительной идентичнос-
тью наряду с их национально-этнической 
идентичностью, во-вторых, средовая иден-
тичность является актуальной формой со-
кращения социальной дистанции и, в-треть-
их, она работает как эффективный механизм 
интеграции иностранного образовательного 
мигранта не только в образовательную среду 
вуза, но также города и региона.

Установлено, что средовая идентич-
ность, выражающая механизмы интеграции 
иностранных образовательных мигрантов 
в социальную среду вуза, города и регио-
на включает в себя элементы социальной 
идентичности как главные характеристики 
социального портрета иностранного обра-
зовательного мигранта, такие как социаль-
но-демографические показатели, элементы 
социокультурной идентичности в виде осоз-
нания включения его в новое социокультур-
ное пространство, элементы городской и ре-
гиональной идентичности как осмысление 
принадлежности к соответствующему город-
скому и региональному сообществу, элемен-
ты вузовской идентичности и идентичности 
приобретаемой профессии.
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