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Аннотация. Образовательная миграция во многом определяет динамику и характер 
экономического развития страны. В этом контексте возрастающей проблемой для Казах-
стана является регулирование образовательной миграции в условиях жёсткой конкуренции 
на международном рынке образовательных услуг. Проведён обзор публикаций, который 
показал, что вопросы регулирования образовательной эмиграции недостаточно широко 
освещены в научном дискурсе, в частности, необходима разработка её политико-правовых 
аспектов. Актуальность данного исследования определяется постепенным расширением 
образовательных контактов Казахстана с другими странами и необходимостью выявле-
ния конкурентных преимуществ зарубежных образовательных систем перед национальной 
системой высшего образования Казахстана. Статья посвящена рассмотрению основных 
мотивов, причин и последствий образовательной миграции из Казахстана. Проанализи-
рована деятельность органов власти и способы регулирования молодёжной миграции; раз-
работаны новые методы регулирования внешних миграционных процессов и даны рекомен-
дации по минимизации рисков, связанных с оттоком молодёжи из страны. Для выявления 
основных тенденций развития образовательной миграции из Казахстана исследование про-
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водилось на основе сбора информации путём анкетирования казахстанских студентов, об-
учающихся в России (183 человека), а также её детальной обработки и контент-анализа. 
Результаты исследования выявили основные причины динамичного роста образовательной 
эмиграции: высокое качество образования за рубежом, доступность обучения в вузах Рос-
сии, комфортные условия обучения и проживания для казахстанцев и др. Предложены реко-
мендации для органов власти по регулированию образовательной миграции, которые могут 
быть использованы и для других стран, сталкивающихся с проблемой оттока молодёжи 
за рубеж с целью получения образования. Результаты этой работы могут быть полезны 
учёным и преподавателям, занимающимся исследованиями различных аспектов образова-
тельной политики Казахстана.

Ключевые слова: национальная система высшего образования Казахстана, образова-
тельная миграция, молодёжная политика, законодательство, факторы миграции
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Abstract. Educational migration largely determines the dynamics and nature of the country’s 
economic development and is viewed as a factor in increasing the country’s competitiveness and 
building up human capital. In this context, an increasing problem for Kazakhstan is the regulation 
of educational migration in the context of fierce competition in the international market of educa-
tional services.

A review of publications showed that the issues of regulating educational migration from Ka-
zakhstan are not widely covered in scientific discourse. There are practically no scientific works on 
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the political and legal aspects of youth migration. But even if there are such publications, then, as a 
rule, they are devoted to the analysis of youth migration in Central Asia in general. The relevance of 
the study is determined by the gradual expansion of educational contacts of Kazakhstan with other 
countries and the need to identify the competitive advantages of foreign educational systems over 
the national higher education system of Kazakhstan.

The purpose of the article is to consider the main motives, causes and consequences of educational 
migration from Kazakhstan, to analyze the activities of the authorities and ways of regulating youth 
migration, develop new effective methods for regulating external migration processes and provide rec-
ommendations on minimizing the risks associated with the outflow of young people from the country.

In order to identify the main trends and development of educational migration from Kazakhstan, 
the study was carried out on the basis of collecting information through a questionnaire, as well as 
its detailed processing and content analysis. Kazakhstani students studying in Russia took part in the 
survey. The sample consisted of 183 people.

As a result of the study, the main reasons for the dynamic growth of educational migration from 
Kazakhstan were identified, such as the high quality of education abroad, the availability of educa-
tion in Russian universities, comfortable learning and living conditions for Kazakhstanis, etc. Recom-
mendations for authorities on regulating educational migration that can be used by other countries 
facing the problem of the outflow of youth abroad in order to receive education. The results of this 
work can be useful to scientists and teachers engaged in research on various aspects of educational 
migration in Kazakhstan.

Keywords: national higher education system in Kazakhstan, educational migration, youth policy, 
legislation, migration factors
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Введение
Процесс интернационализации в обра-

зовании имеет противоречивый характер. В 
его основе лежат потенциально конфлик-
тогенные процессы. С одной стороны, стра-
ны включаются в общемировой образова-
тельный процесс, с другой – сталкиваются 
с проблемой эмиграции молодёжи в целях 
получения более качественного и доступно-
го образования, которые предлагают другие 
государства. 

Постановка проблемы
В Казахстане из-за некачественной мате-

риально-технической базы казахстанских 
университетов, неразвитости сервиса и ин-
фраструктуры, отсутствия системы обучения 
на английском языке, а также визовых огра-
ничений сложилась ситуация, когда исходя-
щая образовательная мобильность превы-

шает показатели входящей. Государственная 
политика Казахстана в области образования 
направлена на минимизацию рисков и угроз в 
сфере развития социального капитала. Одна-
ко меры, с помощью которых Правительство 
Казахстана регулирует образовательную ми-
грацию, проигрывают конкуренцию другим 
странам. Этих мер явно недостаточно с учё-
том того факта, что страны, нацеленные на 
привлечение иностранных студентов, пред-
лагают свои разнообразные образовательные 
инициативы и создают условия для удержа-
ния иностранных выпускников в своей стране. 

В рамках данной статьи авторы изучили 
особенности образовательной эмиграции из 
Казахстана в другие страны, факторы, мо-
тивирующие молодёжь к отъезду, способы 
перемещения, а также условия, при которых 
возможна возвратная миграция молодёжи 
на родину. 
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Теоретическая основа
Первые исследования образовательной 

миграции появились в середине XX в. в ра-
ботах учёных США и Великобритании, что 
было связано с появлением в этих странах 
иностранных студентов [1]. Образование 
представлялось важнейшим фактором про-
изводства человеческого капитала и имело 
огромное значение для реализации эконо-
мических интересов принимающих госу-
дарств [2]. Спектр исследований по данной 
тематике значительно расширился в начале 
XXI в. Отметим, что до начала 2000-х гг. об-
разовательная миграция практически не яв-
лялась предметом отдельного исследования, 
а рассматривалась в рамках международной 
миграции или демографических и социаль-
ных последствий урбанизации. 

Важность международной образователь-
ной миграции определялась проблематикой 
циклов ежегодных докладов ОЭСР и МОМ, 
студенты-иностранцы рассматривались как 
социальная группа, включённая в принима-
ющее общество. С 2001 г. в состав ежегодных 
докладов ОЭСР о миграции входит отдель-
ный раздел по международной образователь-
ной миграции, а в ежегодных отчётах МОМ с 
2008 г. также отдельно рассматривается сту-
денческая международная мобильность1. 

В настоящее время структура, направле-
ние потоков, выталкивающие и притягиваю-
щие факторы образовательной мобильности 
изучаются учёными США, Канады, Европы, 
Азии [3; 4]. Отличительной чертой современ-
ных исследований является тот факт, что об-
разовательная и академическая мобильность 
не рассматривается как угроза стабильности 
и экономического спада стран, отдающих 
своих студентов и учёных. Наоборот, сегод-
ня мы можем говорить об изменении взгля-
дов на значение образовательной миграции 

1 Counting Immigrants and Expatriates in OECD 
Countries: A New Perspective // UN/POP/MIG-
FCM/2005/12. 2005. October 21. URL: https://
www.un.org/en/development/desa/population/
migration/events/coordination/4/docs/P12_
OECD.pdf (дата обращения: 24.05.2021).

и рассматривать её как неизбежное явление, 
оказывающее конкурирующее воздействие 
на формирование квалифицированных и вы-
сококвалифицированных кадров. 

Вопросам статистического контроля об-
разовательных потоков посвящены работы 
зарубежных учёных [5]. Влияние образова-
тельной миграции на научно-технологиче-
ские процессы динамично развивающихся 
азиатских стран Китая, Малайзии, Сингапу-
ра отражают в своих работах российские и 
зарубежные учёные [6; 7]. Также рассматри-
ваются проблемы «утечки умов», «обмена 
умами», качества человеческого капитала 
[8], экономические, социальные и полити-
ческие последствия студенческой миграции 
через призму междисциплинарных исследо-
ваний в области социально-экономической 
географии, менеджмента, наук об образова-
нии [9]. На постсоветском пространстве наи-
более полно образовательная миграция из-
учена в России. Рассматриваются техноло-
гии, механизмы и способы обмена студентов 
между странами, влияние образовательной 
миграции на социально-экономические и де-
мографические процессы, государственное 
регулирование образовательной миграции 
и её значение в системе государственной ми-
грационной политики, конкурентоспособ-
ность и интеграция университетов в между-
народное образование. Так, Л.А. Кононов и 
др. рассматривают образовательную мигра-
цию в рамках формирования современной 
миграционной политики [10]. Особенности 
правоприменительной практики нацио-
нального законодательства в сфере обра-
зовательной миграции как важного ресурса 
«мягкой силы» государства изучают в своих 
работах В.А. Суворова и И.А. Бронников 
[11]. Конфликтогенные факторы в ино-
язычной среде и способы предупреждения 
конфликтов среди студентов разных нацио-
нальностей исследуются в работе Н.Д. Тре-
губовой и В.С. Старикова [12]. С.В. Рязанцев 
определяет учебную миграцию как социаль-
ный, а не экономический вид миграции, це-
лью которого является материальная выгода 
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[13]. В.Ю. Леденева рассматривает образо-
вательную миграцию как разновидность ин-
теллектуальной миграции, акцентирует вни-
мание на проблемах адаптации иностранных 
студентов к иноязычной среде принимающе-
го общества [14].

Отечественный демограф Л.Л. Рыба-
ковский классифицирует виды миграции и 
указывает, что учебная миграция, наряду с 
брачной, этнической и религиозной, выде-
ляется в зависимости от цели перемещения 
и относится к социальному типу миграцион-
ных процессов. Учебную миграцию он ото-
ждествляет с образовательной [15].

Монографическое исследование Н.А. Ащеу- 
ловой и С.А. Душиной посвящено проблемам 
мобильной науки. Авторы анализируют на-
учную миграцию, её основные виды, причины 
и последствия как для стран исхода учёных, 
так и для принимающих стран. Выводы авто-
ров: необходимо полное включение учёных в 
международное производство знаний, только 
тогда национальная наука становится кон-
курентоспособной. Проблема заключается 
в недостаточно развитой исследовательской 
инфраструктуре, прежде всего – в отсутствии 
лабораторий, что не позволяет активно при-
влекать молодых учёных и давать им возмож-
ность раскрыть себя [16]. Проблемы миграции 
российских студентов и молодых учёных из-
учают И.А. Антощук и В.Ю. Леденева [17]. В 
стране назначения важна роль диаспоральных 
организационных связей, которые выступают 
основной движущей силой механизма мигра-
ции, становятся источником ресурсов (финан-
совых, информационных, административных), 
необходимых для обучения или научной рабо-
ты. По сравнению с другими общественными 
институтами именно они наиболее доступны 
и удобны в применении, т.к. обеспечивают как 
многостороннюю, так и индивидуальную по-
мощь, интегрируя различные ресурсы.

Анализ исследований образовательной 
миграции показал высокую значимость дан-
ного вида миграции, однако в работах учё-
ных просматривается слабая изученность её 
экономических, социальных и политических 

последствий, а также основные мотивы и ми-
ровоззренческие установки, побуждающие 
молодёжь выезжать за рубеж для получения 
образования. 

Особенности  
образовательной политики Казахстана
В Казахстане на законодательном уровне 

под молодёжью понимаются лица в возрасте 
от 14 до 28 лет включительно2. Аналогичное 
определение фиксируется и в статистической 
отчётности. Так, ежегодник «Молодёжь Ка-
захстана» охватывает лиц в возрасте 14–28 
лет3. Основными документами, определяющи-
ми развитие казахстанской молодёжи и её ин-
теграцию в общество, являются Концепция го-
сударственной молодёжной политики Респу-
блики Казахстан до 2020 г. «Казахстан 2020: 
путь в будущее», принятая в феврале 2013 г., и 
Закон «О государственной молодёжной поли-
тике», принятый в 2015 г. В нормативно-право-
вых документах о молодёжной политике при-
оритетной задачей ставится адаптация прини-
маемых государством решений к требованиям 
времени и признание молодёжи важным фак-
тором конкурентоспособности Казахстана.

Нормативно-правовую базу регулирова-
ния миграционных процессов в Казахстане 
составляют Закон «О миграции населения»4 
и Концепция миграционной политики Ре-
спублики Казахстан на 2017–2021 гг.5 Од-
нако в данных документах не акцентирует-
ся вопрос об эмиграции молодёжи, хотя в 
Концепции отмечается проблема отсутствия 
разработанных государственных механиз-

2 Республика Казахстан. Закон от 9 февраля 2015 
года №285-V ЗРК «О государственной моло-
дёжной политике».

3 Молодёжь Казахстана: статистический сбор-
ник, 2013–2017. Астана: Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан, 2018. 174 с.

4 Закон Республики Казахстан «О миграции на-
селения» от 22 июля 2011 года № 477-IV

5 Концепция миграционной политики Республи-
ки Казахстан на 2017–2021 гг., утв. 29 сентября 
2017 г.
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мов её удержания в стране. В Концепции 
государственной молодёжной политики 
Республики Казахстан до 2020 года термин 
миграция используется один раз в связи с 
указанием ценностей, на которых планиру-
ется основывать социализацию молодёжи и 
её вовлечение в общественно-политическую 
жизнь. Вместе с тем указан ряд направлений, 
которые могут оказывать непосредственное 
влияние на миграционный потенциал моло-
дёжи: обеспечение доступного и качествен-
ного образования; создание условий для 
трудоустройства молодёжи; развитие систе-
мы доступного жилья для молодёжи. 

Государственная политика Казахстана в 
сфере образования основополагающим фак-
тором определяет не столько реализацию 
программ по минимизации выезда молодё-
жи, сколько продуманную миграционную 
политику по привлечению в РК иностранных 
студентов из Центральной и Юго-Восточной 
Азии6. В марте 2010 г. Казахстан официаль-
но присоединился к Болонской декларации 
и в соответствии с требованиями Болонского 
процесса перешёл к трёхуровневой модели 
подготовки кадров: бакалавриат – маги-
стратура – докторантура (PhD). Обучение 
в магистратуре и докторантуре включено в 
послевузовское образование. Казахстан как 
полноправный член Европейского простран-
ства высшего образования начал активно ис-
пользовать соответствующие стандарты и 
внедрять их в систему высшего образования. 

Образовательные реформы в стране на-
правлены на автономность и институцио-
нальную гибкость. Стали внедряться новые 
системы подотчётности (аккредитация), раз-
работана национальная кредитная система 
обучения, сопоставимая с европейской си-
стемой трансфера кредитов (ECTS), что дало 
возможность студентам продолжить обуче-
ние и получить образование за рубежом как 
в рамках академической мобильности, так и 
на программах полного цикла.

6 Закон Республики Казахстан «Об образова-
нии» № 319-III от 27.07.2007 г.

Сегодня казахстанские вузы успеш-
но продвигаются в мировых рейтингах QS 
World University Rankings, Webometrics, QS 
University Rankings: EECA. Так, в рейтинге 
QS WUR 2017 г. были отмечены восемь ка-
захстанских вузов, в 2018 г. – уже 107. В рей-
тинге QS WUR-2018 отмечено 10 казахстан-
ских вузов. В сравнении с 2017 г. количество 
вузов, представленных в рейтинге, увеличи-
лось. Впервые в рейтинг вошли Казахский 
национальный аграрный университет (топ 
«601+») и Карагандинский государственный 
технический университет (топ 701+). 

В Казахстане существует бесплатное выс-
шее образование, финансируемое республи-
канским бюджетом, и платное. Почти 30% 
всех обучающихся в вузах получают обра-
зование за счёт государственного образова-
тельного гранта8. Гранты в Казахстане – это 
основная часть финансирования вузов, бла-
годаря чему государство привлекает в наци-
ональные вузы заинтересованных студентов, 
контролирует и регламентирует подготов-
ку специалистов определённых отраслей. С 
2020 г. изменилась политика выдачи грантов, 
их будут выдавать меньше, но вместе с тем 
увеличат их стоимость. Тем самым универси-
теты получат хороший стимул, чтобы повы-
шать качество образовательных программ.9 
На подготовку бакалавров в 2018/2019 учеб-
ном году выделено 53594 образовательных 
гранта. Наибольшее их количество предусмо-
трено для группы специальностей «Техниче-
ские науки и технологии» – 19111.

7 QS World University Rankings.
8 Краснова Г.А., Можаева А.Н. Перспекти-

вы набора казахстанских студентов на об-
учение в российские вузы // Аккредитация 
в образовании. 2019. №1. https://akvobr.ru/
perspektivy_nabora_kazahstanskih_studentov_
na_obuchenie_v_rossijskie_vuzy.html (дата об-
ращения: 24.05.2021).

9 Григорив Г. Гранты 2020: правила, документы, 
сроки, изменения // NUR. KZ. 2021. 04 февраля. 
https://www.nur.kz/1840204-granty-2020-pravi-
la-dokumenty-sroki-izmenenia.html (дата обра-
щения: 24.05.2021).
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Образовательные гранты выдаются и для 
обучения в зарубежных вузах. Например, 
для обучения граждан РК в российских ву-
зах гранты выделяются:

•  в рамках межправительственных до-
говорённостей (по линии МИД, Россотруд-
ничества, в рамках Сетевого университета 
СНГ, Университета ШОС);

•  на основе двусторонних соглашений 
между российскими и казахстанскими вуза-
ми, регионами, городами;

•  самостоятельно российскими вузами 
для обучения иностранных студентов.

Казахстанские вузы активно участвуют в 
реализации совместных проектов междуна-
родных организаций ЮНЕСКО, UNICEF, 
DAAD, ERASMUS +, Мевлана и др., сотруд-
ничают с зарубежными университетами в 
рамках 7743 международных договоров с 
более чем 55 странами мира, реализуют со-
вместные программы по получению двух 
дипломов. Осуществление таких образова-
тельных проектов регулируется законода-
тельством стран-партнёров. В соответствии 
со статьёй 43 Закона РК «Об образовании» 
казахстанские вузы вправе создавать свои 
филиалы в иностранных государствах. Та-
кой филиал имеет Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аман-
жолова (в Монголии). КазНУ им. аль-
Фараби имеет представительства в Иордан-
ском университете, Пекинском университе-
те иностранных языков, Стамбульском уни-
верситете и в Университете Карачи (Турция). 
Таким образом, можно констатировать, что 
система высшего образования в Казахста-
не претерпевает существенные изменениях: 
государство отходит от модели массовости 
высшего образования, делая акцент на повы-
шении его качества. 

Несмотря на усилия Правительства Казах-
стана и Министерства образования и науки 
по внедрению новых механизмов образова-
ния и включению высших учебных заведений 
в международную образовательную систему, 
отток молодёжи с целью получения зарубеж-
ного образования не только не прекращает-

ся – его интенсивность усиливается с каж-
дым годом. Точные систематизированные 
данные о количестве и направлении потоков 
образовательной миграции из Казахстана от-
сутствуют. В основном Министерство науки 
и высшего образования Республики фикси-
рует лиц, обучающихся за границей за счёт 
средств национального бюджета. При этом 
статистика не учитывает тех, кто обучается 
за рубежом за счёт собственных средств или 
международных стипендий. 

Начиная с 2010 г. динамика миграционно-
го движения молодёжи менялась в разных 
направлениях. Вначале объёмы иммиграции 
молодёжи превышали объёмы эмиграции, 
и сальдо миграции имело положительное 
значение. Однако начиная с 2014 г. мигра-
ционные потоки стали менять направление, 
и уже объёмы эмиграции превысили объёмы 
иммиграции молодёжи, что привело к отри-
цательному сальдо, которое впервые было 
зафиксировано в 2014 г. и до сих пор сохра-
няет тенденцию к увеличению10. Молодёжь 
как наиболее мобильная группа реагирует 
на экономическое состояние страны, и как 
только экономический кризис начинает себя 
проявлять, тут же усиливается интенсив-
ность молодёжной эмиграции [18; 19]. Бла-
гоприятные условия для учебной эмиграции 
были созданы благодаря подписанию До-
говора о Евразийском экономическом со-
юзе, нормы которого, в частности, статья 
«Трудовая деятельность трудящихся госу-
дарств-членов», предусматривают взаимное 
признание и установление эквивалентности 
документов об образовании, выданных в го-
сударствах-членах ЕАЭС.

Основным направлением образователь-
ной миграции из Казахстана является Рос-
сийская Федерация. По данным Комитета 

10 Внешняя молодёжная миграция в странах цен-
тральной Азии: анализ рисков и минимизация 
негативных последствий. Международная 
организация по миграции, 2019. С. 22. URL: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/
external_youth_migration_ru.pdf (дата обраще-
ния: 24.05.2021).
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по статистике Министерства национальной 
экономики РК, более 74 тыс. казахстанцев 
обучались в университетах России в 2019–
2020 учебном году11, из них за счёт феде-
рального бюджета – 29 тыс., на договорной 
основе – 42,5 тыс. человек. Число студентов 
из Казахстана, обучающихся в Российской 
Федерации по образовательным програм-
мам высшего образования по очной форме, 
ежегодно увеличивается [20]. Если в 2014 г. 
обучалось 27,3 тыс. человек, то в 2018 г. – 
уже 39,6 тыс. чел.12 Анализ данных о вы-
пускниках стипендиальной президентской 
программы «Болашак», обучающихся в 29 
странах мира, показал, что 40% выпускников 
2019 г. завершили обучение в России по тех-
ническим и естественнонаучным направле-
ниям, 45,7% – по гуманитарным, 14,3% – по 
медицинским и творческим.

Кроме России, наиболее популярными 
направлениями образовательной миграции 
казахстанцев являются: Китай – 17,6 тыс. 
чел., Республика Корея – 1,6 тыс. чел. и Ве-
ликобритания – около 1 тыс. чел.13 Таким 
образом, около 14% от общего количества 
студентов Казахстана выезжают для полу-
чения образования в Россию, около 6% – в 
страны Европы, Китай и США, то есть поч-
ти пятая часть выпускников казахстанских 
школ предпочитают зарубежное образова-
ние отечественному.

Эмпирическое исследование
Основным методом, на который опира-

ется данное исследование, является сравни-

11 О казахстанском студенчестве в России // Сайт 
Посольства Республики Казахстан в России. 
URL: https://www.kazembassy.ru/rus/studenty/
vuzy/ (дата обращения: 24.05.2021).

12 Россия в цифрах 2015: Краткий стат. сб. / Рос-
стат. М., 2015; Россия в цифрах 2017: Краткий 
стат. сб. / Росстат. М., 2017.

13 Сколько казахстанских студентов учится за 
границей // Today.kz. 2018. 05.03. URL: http://
today.kz/news/kazahstan/2018-05-03/765342-
skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-
granitsej/

тельный анализ. Мы изучили нормативно-
правовую базу в сфере образования и мигра-
ции, данные государственной статистики, 
результаты исследования Международной 
организации по миграции о молодёжной 
миграции из стран Центральной Азии и про-
вели опрос студентов из Казахстана, обуча-
ющихся в российских вузах. 

Опрос проводился в феврале 2020 г. с 
помощью онлайн-формы Google среди ка-
захстанских студентов, обучающихся в рос-
сийских вузах в разных регионах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Томская об-
ласть, Свердловская область, Челябинская 
область, Республика Татарстан). Были ис-
пользованы социальные сети, а также лич-
ные связи. Всего опрошено 183 человека. 

По результатам проведённого опроса мы 
выделили пять основных причин, по кото-
рым казахстанская молодёжь делает свой 
выбор в пользу российских вузов. Основной 
причиной респонденты назвали качество 
образования (36%). Указали, что «хотели 
учиться за границей, чтобы увидеть мир 
и путешествовать» – 23%. Каждый пятый 
молодой житель Казахстана считает ино-
странное образование более престижным. В 
рейтинге основных причин образовательной 
миграции – дальнейшее трудоустройство и 
проживание за рубежом (13,3%). А замыка-
ет пятёрку основных факторов эмиграции – 
«лучшее техническое и компьютерное осна-
щение кабинетов и лабораторий» (10,2%).

В дополнение к названным причинам сту-
денты назвали ещё несколько:

•  репутация страны в сфере предостав-
ления высшего образования (9,3%);

•  более реалистичные жизненные и про-
фессиональные перспективы в будущем (8,1%);

•  образование здесь дешевле, чем в Ка-
захстане. Получение диплома в России бо-
лее доступно не только по сравнению с Ев-
ропой или Азией, но и с Казахстаном (6,8%);

•  перспективы остаться в России или в 
будущем переехать в Европу (6,4%);

•  желание быть более самостоятель-
ным и адаптироваться к новым жизненным 
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обстоятельствам и к новой среде обитания 
(5,7%);

•  погружение в языковую среду (5,4%);
•  общая географическая, языковая, 

культурная и социально-экономическая 
близость (4,8%).

Ещё одной важной причиной, о которой 
участники опроса не говорили явно, являет-
ся иммиграционная политика принимающих 
стран. В частности, Россия проводит поли-
тику увеличения импорта иностранных сту-
дентов и установления квот на их обучение. 
В 2018/2019 учебном году на обучение граж-
дан Казахстана было выделено 450 квот. 
Правительство России планирует удвоить 
количество бюджетных мест для иностран-
ных студентов – с 15 тыс. в 2019 г. до 30 тыс. 
к 2024 г.

Одним из главных вытесняющих миграци-
онных факторов респонденты назвали труд-
ности при сдаче выпускных экзаменов в шко-
ле, которые также являются вступительными 
экзаменами в вузы – в форме единого наци-
онального тестирования (ЕНТ). По мнению 
респондентов, условия сдачи ЕГЭ очень жёст-
кие, а подготовка к ЕНТ и участие в нём вызы-
вают сильнейший эмоциональный стресс как 
у студентов, так и у их учителей и родителей. 
По официальным данным, около 30% всех 
выпускников республики могут покинуть 
страну из-за невозможности сдать ЕНТ. 

Таким образом, мотивы образовательной 
миграции казахстанской молодёжи можно 
разделить на три группы. 

1.  Группа экономических факторов. Об-
разовательная миграция отражает диффе-
ренциацию регионов в экономическом и 
социальном плане. В Казахстане высокий 
уровень безработицы, ограниченные воз-
можности трудоустройства, низкий уровень 
оплаты труда, отсутствие рабочих мест по 
отдельным профессиям. При этом за рубе-
жом более высокий уровень социально-эко-
номического развития, высокие стандарты 
жизни (в том числе качественная медицина 
и образование), высокий уровень обустро-
енности и комфортности быта, высокий 

уровень социальной защищённости, оплаты 
труда, справедливая конкуренция и возмож-
ности для развития собственного бизнеса. 

2.  Ситуация в сфере образования. Полу-
чение качественного образования остаётся 
самым эффективным социальным лифтом и 
способом решения экономических вопросов. 
Повышенный интерес молодёжи Казахстана 
к обучению за рубежом во многом является 
реакцией на существующие проблемы в на-
циональных системах образования: низкий 
уровень образования, коррумпированность 
в сфере образования, слабое материально-
техническое оснащение университетов, низ-
кий уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава. Зарубежные 
дипломы открывают больше возможностей 
в жизни и позволяют установить междуна-
родные контакты. 

Социологический опрос, проведённый в 
рамках исследования, показал, что зачастую 
образовательная миграция перерастает в 
трудовую миграцию, так как высококвали-
фицированные специалисты не спешат воз-
вращаться домой после получения диплома 
и стараются найти работу и закрепиться в 
стране пребывания. 

3.  Группа политических факторов: вос-
приятие молодёжью политической системы 
своей страны, предоставление государствен-
ных услуг в образовании, здравоохранении, 
социальной защиты и сопоставление этих 
факторов со своими возможностями, в том 
числе – уровень уверенности в будущем, 
личной безопасности, возможность плани-
ровать свою жизнь и жизнь своих детей. 

Мы задавали вопросы о факторах, кото-
рые удерживают казахстанских студентов 
от возвращения на родину. Среди основных: 
сложности с получением высокооплачивае-
мой работы, несоблюдение на родине зако-
нов, гражданских прав и свобод, отсутствие 
возможности самореализации и карьерного 
роста, ухудшение ситуации в сфере обще-
ственной безопасности, отсутствие карьер-
ного роста. Существует «стеклянный пото-
лок», препятствующий карьерному росту; 
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молодёжь не находит для роста и самореа-
лизации таких условий, какие могут предо-
ставить другие страны.

Динамика молодёжной миграции, её объ-
ёмы, а также мотивы, драйверы и факторы 
во многом зависят от эффективности моло-
дёжной политики, проводимой в стране, и её 
связи с механизмами регулирования мигра-
ционных процессов. 

Заключение
Отток молодёжи из страны для полу-

чения образования за рубежом – одна из 
острейших социальных проблем Казахстана. 
Вопрос, сможет ли правительство Казахста-
на остановить эмиграцию молодёжи, являет-
ся чрезвычайно важным. С учётом междуна-
родной конкуренции в образовании и несо-
вершенства рынка труда в стране остановить 
эмиграцию молодёжи в ближайшее время 
вряд ли получится. Скорее всего, Казахстан 
как развивающаяся страна будет оставаться 
донором образовательных и трудовых ре-
сурсов в пользу более развитых стран. 

Результаты проведённого авторами со-
циологического исследования показали, 
что несмотря на проводимую образова-
тельную политику и включение Казах-
стана в международные образовательные 
системы, привлекательность Казахстана 
как страны для учёбы, жизни и работы 
неоднозначна, особенно у молодёжных 
групп. Объективно Казахстан в настоящий 
момент проигрывает борьбу за студенче-
ские ресурсы, при этом отток человеческо-
го капитала из Казахстана повышает риски 
для казахстанского рынка труда как на 
долгосрочную, так и среднесрочную пер-
спективу. Однако в экспертном сообществе 
сохраняется уверенность, что при проведе-
нии адекватной образовательной политики 
в стране, эмиграционные риски могут быть 
минимизированы.

Рекомендации для изменения ситуации 
заключаются в том, что регулирование об-
разовательной миграции должно носить 
системный характер. В первую очередь, не-

обходимо создавать позитивный образ стра-
ны и закреплять этот образ у молодёжи на 
уровне социально-психологических устано-
вок. Государство не должно регулировать 
миграцию всех возрастных групп, а сконцен-
трировать свои усилия на молодёжном сег-
менте. Для снижения интенсивности моло-
дёжной эмиграции наиболее существенным 
решением проблемы представляется повы-
шение конкурентоспособности и качества 
казахстанского высшего образования, что 
возможно в том числе путём обмена теорией 
и практикой с конкурентами. Для достиже-
ния высокого уровня интернационализации 
в высшем образовании рекомендуется рас-
ширять спектр образовательных программ 
на английском языке. Целесообразно также 
развивать практику реализации программ 
выдачи двух дипломов, разработать страте-
гию интернационализации высшего образо-
вания в РК. Данная стратегия будет включать 
в себя такие ключевые вопросы, как привле-
чение иностранных студентов, обеспечение 
международной репутации вузов, повыше-
ние качества исследований и научных раз-
работок, сотрудничество с зарубежными 
учёными, расширение академической мо-
бильности студентов и ППС и др. Необходи-
мо проработать вопрос о создании научных 
консорциумов учёных Казахстана и России 
по перспективным научным направлениям и 
формировании в двух странах международ-
ных образовательных хабов. Основой для 
последних должно стать взаимодействие 
в сфере образовательных программ, в том 
числе открытых образовательных онлайн-
курсов. Очевидно, что для казахстанской си-
стемы высшего образования сотрудничество 
с партнёрами по ЕАЭС – это не просто дань 
«моде на интеграцию», а вопрос дальнейше-
го выживания.
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