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Аннотация. В статье рассматриваются варианты ориентации домохозяйств, 
в которых имеются старшие школьники, на миграцию в другие регионы России 
при переходе к профессиональному образованию. На основе данных специаль-
ного анкетного опроса выявлено, что установки на образовательную миграцию 
детей охватывают около половины семей. Результаты исследования иллюстриру-
ют значительную дифференциацию установок на территориальную мобильность 
молодежи по поселенческим типам проживания, условиям жизнедеятельности 
и образовательным притязаниям. Выявлен и конкретизирован мотивационный 
спектр формирующихся миграционных установок. Показано, что образова-
тельная миграция рассматривается большинством домохозяйств как первый 
этап окончательного перемещения ребенка в населенный пункт с субъективно 
более благоприятными условиями жизни и выстраивания трудовой карьеры, 
что расширяет возможности формирования человеческого капитала молодежи, 
но также объективизирует «вымывание» ресурсов из малых населенных пунктов.
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Введение

Территориально-поселенческая неравномерность развития 
образовательной инфраструктуры и рынка труда, дифференциация 
образовательных притязаний и ресурсных возможностей различ-
ных социальных групп, а также возможность поступления в учеб-
ное заведение любого региона России по результатам итоговых 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
государственного задания РАНХиГС.
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аттестаций, очевидным образом актуализируют практики вну-
тристрановой миграции для части молодежи. Выбор населенного 
пункта для получения профессионального образования в этой 
связи становится очень серьезным решением. Представляется 
важным выяснить, в каких группах современной молодежи и их 
семей формируются установки на образовательную миграцию, 
каких ресурсов требует реализация этих установок, каковы на-
правления потенциальной образовательной миграции в разрезе 
территорий и уровней профессионального образования.

Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС 
в 2021 г. провел массовый анкетный опрос родителей учащихся 
9-х и 11-х классов российских школ, по итогам которого были 
выявлены масштабы и особенности планирования практик 
получения профессионального образования, в том числе пред-
полагающих территориальную мобильность будущих студентов.

При проведении исследования учитывалось, что решения, 
определяющие вектор образовательной траектории молодых 
людей, как правило, являются не индивидуальными, а семейны-
ми, поскольку в большинстве случаев требуют мотивационной, 
организационной и финансовой включенности родителей. Таким 
образом, даже в тех случаях, когда мнение взрослых членов 
семьи не является определяющим, и ребенок демонстрирует 
высокий уровень самостоятельности, родители могут выступать 
информантами, полностью компетентными в ответах на вопросы 
о миграционных ориентациях при переходе школьников к про-
фессиональному образованию.

Респондентами выступили представители домохозяйств, в кото-
рых есть дети, обучающиеся в выпускных (9-х и 11-х) классах уч-
реждений общего образования. Каждая из анкет заполнялась одним 
из родителей или официальных опекунов, наиболее компетентным 
в отношении образовательных и жизненных планов школьника. 
Специально разработанный исследовательский инструментарий 
сфокусирован на выявлении мотивов, направлений, стратегий 
и барьеров выстраивания образовательной траектории при переходе 
к получению профессионального образования, включающей или 
не включающей ориентацию на внутрироссийскую миграцию.

На первой ступени формирования выборки были отобраны 
три региона России, дифференцированные по критериям соци-
ально-экономического положения, развитости инфраструктуры 
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профессионального образования и географического расположе-
ния: Свердловская, Нижегородская и Псковская области. На вто-
рой ступени были подготовлены выборочные совокупности для 
каждого отобранного региона с учетом численности населения 
в отдельных типах поселений, для соблюдения пропорций 
по числу респондентов из областных центров, нестоличных 
городов и сельских муниципальных образований. На основании 
данных о распределении населения были определены территори-
ально-поселенческие квоты и отобраны 20 населенных пунктов 
для проведения анкетирования. В выборочную совокупность 
случайным образом отбирались образовательные учреждения 
из их общего списка по населенным пунктам; в крупных городах 
образовательные учреждения для опроса отбирались из разных 
районов и микрорайонов. В образовательных учреждениях ан-
кеты для заполнения респондентами распределялись случайным 
образом, пропорционально численности учащихся в каждой 
параллели 9-х и 11-х классов. Совокупный объем выборки со-
ставил 2232 респондента.

Анализ предшествующего опыта исследований 

образовательной миграции

Высокий спрос на получение профессионального образования 
со стороны молодежи, ограниченная доступность соответству-
ющего предложения услуг в некоторых регионах и населенных 
пунктах, а также возрастающие с каждым поколением требования 
к качеству жизни стимулируют территориальную мобильность 
молодежи во многих странах мира. При этом уровень миграции, 
мотивы которой связаны с образовательными практиками, суще-
ственно различается в разных странах, и лишь немногие из них 
комплексно собирают данные о причинах подобных перемещений 
населения. Дестимулирующим фактором регулярного централи-
зованного сбора соответствующей информации является то, что 
получение образования далеко не всегда служит доминирующим 
мотивом миграции [Bernard et al., 2018; Boyden, 2013]. Однако 
миграционные настроения и практики учащейся молодежи оста-
ются предметом многочисленных исследований, основанных как 
на социологической, так и на статистической информации.

По мнению ряда зарубежных ученых, поддержка образова-
тельной миграции детей – одно из средств, с помощью которых 
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родители стремятся обеспечить долгосрочную жизнеспособность 
семьи. Соответствующие инвестиции служат для диверсифика-
ции семейных ресурсов и расширения будущих возможностей 
получения дохода [Becker, Tomes, 1994]. Молодежь рассматри-
вается исследователями как когорта, зависимая от родительских 
домохозяйств, и решения об образовательной миграции обычно 
являются не индивидуальными, а семейными [Whitehead et al., 
2007; Heckert, 2015]. Молодые люди, даже когда они мигрируют 
без родителей, часто остаются включенными в систему внутри-
семейных трансфертов, и данные практики характеризуют пред-
ставителей самых разных групп населения, от высокоресурсных 
до малообеспеченных [Boyden, 2013].

Цели, основания и направления территориальной мобильно-
сти, а также факторы, её сдерживающие или стимулирующие, 
активно исследуются российскими учеными (см., напр. [Вяче-
славов, 2015; Зайончковская, Ноздрина, 2008]). Н. Мкртчян, ана-
лизируя причины, масштабы и направления миграции молодежи 
из малых городов России, приходит к выводу, что планирование 
переезда для продолжения учебы часто происходит задолго 
до окончания школы, а при выборе направления миграции 
оцениваются перспективы остаться на постоянное проживание 
в новом городе, престижность учебного заведения и наличие 
в нём выбранного направления подготовки [Мкртчян, 2017].

Ю. Флоринская и Т. Рощина, изучив миграционные мотивы 
школьных выпускников из малых городов России, заключают, 
что большинство молодых людей не собираются оставаться 
в своих городах после окончания средней школы, а планируемая 
миграция направлена преимущественно на областные центры 
и близлежащие крупные города. Основными факторами, стиму-
лирующими образовательную миграцию, являются возможность 
получить высшее образование и стремление к последующему 
высокооплачиваемому трудоустройству [Флоринская, Рощина, 
2008]. В. Беляев и Э. Калимуллина показывают, что в основе 
миграционных установок молодежи из малых городов лежат 
материальные факторы, а также ряд симулякров, идеализирую-
щих условия жизни в мегаполисах посредством СМИ, массовой 
культуры и Интернета [Беляев, Калимуллина, 2017].

Факторы, влияющие на миграционные установки учащей-
ся молодежи, также рассматриваются в рамках локальных 
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региональных разработок. В их числе можно отметить исследова-
ния, проведенные среди абитуриентов и студентов Приморского 
края, выявляющие, среди прочего, особенности проживания в от-
даленном регионе страны [Ким и др., 2018]. На основе опроса 
старших школьников Республики Башкортостан проблематизи-
руется вопрос «вымывания» из региона лучших выпускников, 
что приводит к снижению человеческого потенциала на терри-
ториальном уровне [Ислакаева, 2016]. Анализ образовательных 
планов старшеклассников, проживающих в Ульяновской области, 
раскрывает не только установки межрегиональной миграции, 
но и мотивы получения профессионального образования в пре-
делах региона проживания [Захарова, 2019].

Некоторые важные тенденции отмечаются в результате 
анализа статистической информации. Так, анализируя данные 
о перемещениях молодежи, ряд авторов констатирует заметный 
миграционный отток из некоторых регионов России [Санникова, 
2015; Чернышев, 2014]. Согласно исследованиям, основанным 
на данных переписей населения, масштабы оттока молодых 
людей после окончания школы в отдельных муниципальных 
образованиях превышают 50%, и наибольшие потери несут 
населенные пункты и муниципальные районы, существенно 
удалённые от региональных центров [Кашницкий и др., 2016].

Ориентация на образовательную миграцию 

в контексте оценок населенного пункта

Оценивая комфортность и перспективность условий жиз-
недеятельности в населенных пунктах проживания, наиболее 
массовые группы родителей старшеклассников склоняются 
к средней характеристике: такой вариант в отношении различных 
параметров выбирают от 35 до 54% опрошенных. Хуже всего 
оцениваются перспективы успешного трудоустройства, а также 
уровень медицины (свыше 40% негативных характеристик). 
Больше всего позитивных оценок набирают такие параметры, 
как возможность проведения досуга и отдыха, экологическая 
ситуация и уровень безопасности (около 30% родителей школь-
ников считают их «хорошими» или «скорее хорошими»), однако 
и в отношении данных параметров жизнедеятельности доля 
негативных отзывов довольно велика.
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Для комплексной сравнительной оценки восприятия населен-
ных пунктов, в которых молодые люди оканчивают школу, авторы 
рассчитали индексы восприятия условий жизнедеятельности2. 
Полученные результаты позволяют выделить несколько четких 
трендов (рис. 1):

– столицы регионов воспринимаются существенно лучше 
по всем параметрам, кроме экологической ситуации, при этом 
преобладают оценки, превышающие среднюю;

– выделяются два направления, обеспечивающие максималь-
ный «поселенческий разрыв», – это перспективы найти хорошую 
работу и рекреационные возможности;

– за пределами региональных столиц в отношении большин-
ства параметров заметно очевидное смещение в сторону «зоны 
негатива»;

– оценки жителей сельских населенных пунктов и нестолич-
ных городов во многих случаях сближены, при этом городские 
поселения лучше характеризуются в отношении возможностей 
удачного трудоустройства.
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Рис. 1. Индексы восприятия условий жизнедеятельности в 
населенном пункте проживания, по типам поселений, 
средние значения (–1 – минимум; 1 – максимум)

2 Каждой из выделенных в исследовании характеристик присвоены балльные 
значения по следующему алгоритму: 1 балл в случае субъективной оценки «хо-
рошо», 0,5 – «скорее хорошо», 0 – «средне»,–0,5 – «скорее плохо»,–1 – «плохо».
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Планируя образовательные траектории детей после окончания 
школы, около половины родителей рассматривают в качестве 
места расположения вуза или колледжа собственный населенный 
пункт, а для 44% этот вариант оказывается предпочтительным. 
Однако для большинства семей приоритетом становится мигра-
ция в другой город, и наиболее массовыми из рассматриваемых 
направлений являются центры регионов проживания, а также 
федеральные столицы (рис. 2).
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Рис. 2. Рассматриваемые и приоритетные варианты города 
получения профессионального образования, %

Таким образом, мы можем говорить о весьма значительной 
группе родителей будущих абитуриентов (56%), которые выска-
зывают предпочтения образовательной миграции детей. Анализ 
взаимосвязи восприятия населенного пункта, в котором ребенок 
проживает в период школьного обучения, и нацеленности на тер-
риториальную мобильность после его завершения, показывает су-
щественные различия в оценках по нескольким параметрам (рис. 3).

Наиболее заметна межгрупповая дифференциация в оценках 
локального рынка труда: среди тех, кто ориентирован на получение 
профессионального образования в пределах города проживания, 
среднее значение соответствующего индекса составляет +0,10, 
а у декларирующих миграционные настроения – –0,37. Второй 
важный показатель – восприятие рекреационных возможностей 
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в населенном пункте проживания (соответственно +0,20 и –0,18). 
В несколько меньшей степени, но тоже значительно, различаются 
оценки, характеризующие общее развитие инфраструктуры и уро-
вень доступной медицинской помощи.
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Рис. 3. Индексы восприятия условий жизнедеятельности 
в населенном пункте проживания, по группам 
ориентации на образовательную миграцию 
(–1 – минимум; 1 – максимум)

Таким образом, мы видим, что ориентация на территори-
альную мобильность молодежи после окончания школы имеет 
массовый характер. Миграционные настроения существенно 
дифференцированы по территориально-поселенческим груп-
пам и в значительной степени определяются оценками условий 
жизнедеятельности в населенном пункте проживания, в первую 
очередь – развитостью рынка труда и возможностями проведения 
досуга.

Факторы и барьеры планируемой 

образовательной миграции

Отвечая на вопрос о мотивах ориентации на территориальную 
мобильность ребенка после окончания школы, родители чаще 
всего называют стремление к максимизации качества образова-
тельной подготовки (55%), и это основание наиболее значимо 
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для жителей средних и малых городов. Фактическое отсутствие 
подходящих учреждений профессионального образования от-
мечают около половины опрошенных. Особенно часто данную 
проблему озвучивают жители сельских поселений (73%), а для 
представителей региональных центров она актуальна в кратно 
меньшей степени, что вполне ожидаемо. Для семей, прожива-
ющих в региональных столицах, сравнительно значим мотив 
получения ребенком более престижного диплома.

Для примерно четверти опрошенных решение о получении 
профессионального образования в другом городе является «про-
межуточным звеном» жизненной стратегии молодых людей, 
предполагающей миграцию в более крупный и «перспективный» 
город. Чаще всего о том, что решение о жизни и последующей 
работе в другом городе уже принято, а образовательная мигра-
ция оказывается элементом реализации этого решения, заявляют 
жители нестоличных городов.

О собственном стремлении детей жить самостоятельно 
в другом городе свидетельствуют около четверти родителей. 
Наиболее часто на это указывают в числе главных оснований 
миграционной ориентации жители региональных столиц, однако 
и для представителей других поселенческих групп данный мотив 
значим примерно в 20% случаев (табл. 1).
Таблица 1. Основные причины ориентации на образовательную 

миграцию, по типам поселений,% от рассматривающих 

другой город для получения профессионального 

образования, допускалось несколько ответов

Причина ориентации на образователь-

ную миграцию

Столицы 

регионов

Нестоличные 

города

Сельские 

поселения

В 

целом

В месте проживания нет подходящих образо-
вательных учреждений

22,1 50,9 72,6 48,8

В другом городе можно получить более каче-
ственное образование

56,0 62,1 42,7 55,5

В другом городе можно получить более пре-
стижный диплом

39,1 31,9 18,5 30,4

В другом городе более комфортно жить 
и учиться

14,8 21,8 18,8 19,2

Будущая жизнь и работа ребенка планируется 
в другом городе

20,8 32,8 20,7 26,5

Ребенок хочет жить самостоятельно 27,6 22,7 17,7 22,7

Родители считают, что ребенку следует жить 
самостоятельно

12,5 16,2 16,3 15,3

Другое 3,6 2,2 3,0 2,8
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Среди стимулов остаться в родном городе (поселке) в период 
получения профессионального образования наиболее массовым 
является наличие в нем подходящего образовательного учреж-
дения (табл. 2). По понятным причинам особенно часто на этот 
фактор указывают респонденты из региональных центров.
Таблица 2. Основные причины предпочтения получения ребенком 

профессионального образования в городе 

проживания, % от рассматривающих свой город 

для получения профессионального образования, 

допускалось несколько ответов

Причина предпочтения города проживания для 

получения профессионального образования

Столицы 

регионов

Нестоличные 

города

В целом

В городе есть подходящие образовательные учреждения 83,6 65,8 77,3

Ребенок не хочет жить самостоятельно 9,7 13,3 10,4

Родители не хотят, чтобы ребенок жил самостоятельно 19,9 26,7 21,8

Жизнь в другом городе потребует существенных затрат 26,3 36,2 28,6

В городе проживания родители смогут помочь ребенку 
с поступлением

13,9 15,0 14,2

Опасения, связанные с пандемией коронавируса 5,4 4,6 5,1

В городе проживания родители смогут помочь с будущим 
трудоустройством

12,7 7,1 11,1

Другое 2,5 4,6 3,3

Важный блок причин связан с родительскими тревогами: 
более 20% опрошенных считают, что их ребенок сразу после 
окончания школы будет ещё не вполне готов к самостоятельной 
жизни, а каждый десятый отмечает отсутствие стремления к ней 
со стороны самого ребенка. Примечательно, что страх отпустить 
молодого человека «в самостоятельную жизнь» несколько ниже 
в региональных центрах. Как можно предположить, в крупных 
городах у детей раньше возникает «опыт самостоятельности», 
а жители небольших населенных пунктов встают перед двойным 
риском, когда смена города проживания дополняется изменением 
пространственного масштаба.

Достаточно массовым барьером планов переезда высту-
пают существенные затраты, которые для этого необходимы. 
И около 30% домохозяйств в числе наиболее значимых причин 
планируемого поступления ребенка в вуз или колледж своего 
населенного пункта называют дефицит средств, необходимых 
для обучения в другом городе. В значительно большей степени 
данная проблема актуальна для проживающих за пределами 
региональных столиц.
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Заметная часть родителей школьников также принимает 
во внимание, что в своем городе они могут помочь ребенку 
с поступлением в учебное заведение (14%) и последующим 
трудоустройством (11%). Можно также отметить, что опасения, 
связанные с пандемией коронавируса, весной 2021 г. были рас-
пространены крайне незначительно.

Ориентация на образовательную миграцию 

в контексте социально-экономической 

дифференциации

Рассмотрим социально-экономическую дифференциацию 
домохозяйств, как ориентированных на образовательную миг-
рацию детей, так и, напротив, предполагающих получение ими 
профессионального образования в «родном» городе. Помимо 
рассмотренных выше различий в характеристиках и оценках 
населенных пунктов проживания, наше исследование позволило 
выделить еще несколько важных аспектов.

Уровень материальной обеспеченности домохозяйств лишь 
ограниченно влияет на миграционные настроения. Как нетрудно 
предположить, влияние материального статуса на образователь-
ные установки проявляется по нескольким аспектам. Во-первых, 
более обеспеченные семьи чаще выбирают для своих детей 
высшее, а не среднее профессиональное образование. Во-вторых, 
представители наименее обеспеченных слоев ориентированы 
на переезд ребенка для получения образования несколько реже. 
Но межгрупповые различия в обоих случаях составляют лишь 
несколько процентных пунктов. Кроме того, домохозяйства 
со сравнительно высокими доходами чаще выбирают и реали-
зуют практики поступления детей в более статусные образова-
тельные учреждения. Например, ориентацию на поступление 
в Москве или Санкт-Петербурге декларируют свыше 20% пред-
ставителей материально благополучной группы и лишь каждый 
десятый из наименее обеспеченных.

Существенное влияние на миграционные установки оказы-
вают факторы, связанные с характеристиками образовательной 
траектории молодых людей, как реализуемой на этапе школьного 
обучения, так и планируемой в дальнейшем (табл. 3). Прежде 
всего, можно отметить явную зависимость между школьной 
успеваемостью и планами на поступление в учебное заведение 
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другого города: если для отличников планируют такой переезд 
67% родителей, то в ситуации минимальной успеваемости – 
только 41%. На будущий выбор заметно влияет и то, удалось ли 
семьям достичь желаемого качества образования на этапе школь-
ного обучения.
Таблица 3. Ориентация на территориальную мобильность детей, 

по характеристикам образовательной траектории, 

% по строке

Характеристика 

образовательной траектории

Миграционные ориентации детей при получении 

профессионального образования

Не ориентированы 

на миграцию

Ориентированы 

на миграцию

Успеваемость по большинству школьных предметов

Отлично 33,1 66,9

Хорошо 42,0 58,0

Удовлетворительно 59,1 40,9

Субъективная оценка качества образования в школе

Высокое 40,6 59,4

Среднее 45,1 54,9

Низкое 58,8 41,2

Уровень профессионального образования, которое, скорее всего, будет получено

Высшее 38,1 61,9

Среднее профессиональное 61,7 38,3

На планы территориальной мобильности значимо влияет вы-
бор уровня образования: переезд гораздо чаще планируется для 
получения высшего, а не среднепрофессионального образования. 
Естественно, между рассматриваемыми показателями существует 
явная взаимосвязь: например, чаще поступают в вузы те, кто бо-
лее успешно учится, а ориентация на высшее образование, в свою 
очередь, определяет настрой на образовательную миграцию. 
При этом выбираемый для ребенка уровень образования все же 
более «сильный» показатель: даже «троечников», собравшихся 
поступать в вуз, большинство семей склонны ориентировать 
на обучение в другом городе.

Еще одна важная особенность формирования образова-
тельных траекторий, которую демонстрируют результаты ис-
следования – это зависимость миграционных планов от пола 
ребёнка. Родители дочерей несколько чаще планируют для них 
территориальную мобильность после окончания школы. Эта 
разница частично может объясняться тем, что девочки в целом 
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демонстрируют несколько более высокий уровень успеваемости 
(так, в состав группы высокой успеваемости из них включены 
20%, по сравнению с 13% мальчиков). Но анализ иллюстрирует 
наличие и прямой значимости гендерного фактора.

Жизненные планы молодых людей 

в зависимости от миграционных ориентаций

Как показывают результаты исследования, территориальная 
мобильность при переходе от общего к профессиональному 
образованию явным образом рассматривается многими из роди-
телей как первый шаг к окончательному переезду представителей 
молодого поколения. Большинство планирующих получение 
профессионального образования в другом городе считают, что 
и последующее трудоустройство их дети, скорее всего, получат 
именно там: 22% уверены в этом, а еще 48% предполагают 
подобный выбор. Альтернативная же образовательная траекто-
рия (когда постшкольное обучение планируется в населенном 
пункте нынешнего проживания) предполагает и приоритетную 
ориентацию дальнейшей жизни на «малой родине». Однако это 
не жесткое правило: около четверти тех, кто планирует обучение 
по месту проживания, допускают будущий переезд, а около трети 
планирующих образовательную миграцию надеются, что дети 
впоследствии вернутся (рис. 4).

Данные, приведенные в таблице 4, иллюстрируют тер-
риториально-поселенческую дифференциацию дальнейших 
жизненных приоритетов, выражаемых семьями молодых лю-
дей, которые ориентированы на образовательную миграцию. 
В каждом из поселенческих типов предпочтение жизни вне 
территории текущего проживания очевидно. Явным образом 
выделяются мнения столичных жителей, более трети которых 
склоняются к возвращению детей после обучения в другом го-
роде, однако устойчивость такой установки фиксируется лишь 
на уровне 7% данной группы. Представления респондентов, 
проживающих за пределами региональных столиц, достаточно 
схожи: на возвращение потенциально ориентированы лишь 
около четверти, а более 20% уверены в том, что дети будут 
жить в другом городе.
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Рис. 4. Планируется ли проживание ребенка в «родном» 
населенном пункте после получения 
профессионального образования, по группам 
ориентации на образовательную миграцию, %

Таблица 4. Планируется ли проживание ребенка в «родном» 

населенном пункте после получения профессионального 

образования, по типам поселений, % по столбцу 

от ориентированных на образовательную миграцию

Планируется ли жить 

в «родном» населенном пункте

Столицы 

регионов

Нестоличные 

города

Сельские 

поселения

В 

целом

Точно планируется 7,0 3,8 3,1 4,2

Скорее планируется 30,6 23,3 22,3 24,4

Скорее не планируется 44,9 51,4 46,4 48,7

Точно не планируется 17,5 21,5 28,2 22,7

Основная причина, стимулирующая впоследствии строить 
жизнь и карьеру по месту проживания родительской семьи – 
это наличие жилья, на что указывают около 60% опрошенных. 
На втором месте по частоте упоминания – возможность найти 
хорошую работу (45%). Около трети домохозяйств, ориентиро-
ванных на проживание ребенка в «родном» населенном пункте 
после получения профессионального образования, указывают 
в числе значимых оснований наличие инфраструктурных условий 
для комфортной жизни.

Около 70% опрошенных, ориентированных на то, что ребенок 
после получения профессионального образования будет жить 
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и работать не в том населенном пункте, где оканчивает школу, 
называют в числе ключевых причин такого решения трудности 
с поиском хорошей работы и низкий уровень оплаты на локаль-
ном трудовом рынке. Более трети представителей домохозяйств 
указывают в числе мотивов стремления к жизни в другом городе 
дефицит условий для комфортной жизни, а около 30% отмечают 
неразвитость рекреационно-досуговой инфраструктуры.

Основные выводы

Как показало проведенное исследование, среди семей стар-
ших школьников, проживающих за пределами федеральных 
столиц, установки на образовательную миграцию детей распро-
странены довольно широко. Родители стремятся к тому, чтобы 
не только обеспечить своим детям получение качественного об-
разования по выбранному профилю подготовки, но и расширить 
их шансы успешного трудоустройства и достижения комфорта 
в дальнейшей жизни. Особенности рынка труда и инфраструк-
турного развития многих населенных пунктов, в которых проис-
ходит окончание школы, не вполне удовлетворяют этим задачам, 
что предопределяет значительную взаимосвязь оценок условий 
жизни в населенных пунктах проживания и распространенности 
декларируемых миграционных ориентаций.

Территориальный базис формирования образовательных 
траекторий обусловливает разделение молодых людей на две 
сопоставимые по численности группы: ориентированных 
на образовательную миграцию и планирующих постшкольное 
обучение в населенном пункте проживания. Наполненность этих 
групп существенно дифференцирована по поселенческим типам 
и образовательным притязаниям молодых россиян.

Ориентация на образовательную миграцию характерна для 
60% домохозяйств, представленных в группе планирующих по-
лучение детьми высшего образования. Такая позиция базируется 
на нескольких основаниях, взаимосвязанных с точки зрения 
выстраивания успешных жизненных траекторий: стремление 
к обучению по желаемому профилю подготовки в вузе сравни-
тельно высокого репутационного уровня; намерение максимизи-
ровать качество получаемого образования; желание обеспечить 
проживание в благоприятной инфраструктурной среде с широ-
кими возможностями будущего трудоустройства.
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Уровень образовательных притязаний семей, в которых ро-
дители настроены на получение ребенком среднего профессио-
нального образования, в целом довольно скромен. У большинства 
представителей данной группы отмечается отсутствие настроя 
на образовательную миграцию. Исключение составляют юные 
жители сельской местности, для которых переезд в город – это 
зачастую необходимое условие для получения профессиональ-
ного образования.

Важно отметить, что образовательная миграция рассматрива-
ется большинством опрошенных как первый этап окончательного 
перемещения ребенка в населенный пункт с более благопри-
ятными условиями будущей жизни и выстраивания трудовой 
карьеры. Воспроизводство подобных миграционных практик, 
очевидно, способствует «вымыванию» образованной и мотиви-
рованной молодежи из малых населенных пунктов. Однако это 
одновременно дает возможность максимизации человеческого 
потенциала страны и формирования «кадрового резерва» поки-
даемых территорий в случае улучшения перспектив их развития.
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Migration Orientations of High School Students during Transition 
to Vocational Education

Abstract. The paper considers orientation options of households with older 
school children to migrate to other regions of Russia during the transition to 
vocational education. Based on the data of a special questionnaire survey, it has 
been revealed that attitudes towards educational migration of children cover about 
half of the families. The results of the study illustrate a significant differentiation 
of attitudes to territorial mobility of young people by settlement types of residence, 
living conditions and educational aspirations. The motivational spectrum of forming 
migratory attitudes is revealed and specified. It is shown that educational migration 
is considered by most households as the first stage of the child’s final move to a 
settlement with subjectively more favorable living conditions and building a working 
career, which expands the possibilities of formation of human capital of young people, 
but also objectifies the “ erosion” of resources from small settlements.

Keywords: education; professional education; educational trajectories; 
educational migration; human capital; youth; social development
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