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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ АДАПТИВНОЙ ФУНКЦИИ МЕДИА

Образовательная миграция является ценным ресурсом для любого государства. 
Привлекательность вузов и школ для иностранных учащихся – маркер благополучия страны, 
высокого уровня развития науки и технологий, кросс-культурного комфорта, социальной и 
политической стабильности. 

Целью представленного исследования стало изучение информационных факторов 
адаптивности студентов-иностранцев в Казахстане, выявление позитивных стратегий 
принимающей страны и механизмов негативного отклика на студенческую миграцию в 
образовательной и социальной сферах.

Авторы выдвигают научную идею о сенситивной включенности медиаконтента в 
процесс адаптации «учебных мигрантов», зависимость скорости и качества «привыкания» к 
новой образовательной концепции от страны проживания, предыдущего опыта миграции, 
географической близости и времени обучения (1 семестр, 4 года и т.д.)

Опрос и тематические интервью, ставшие основой методологического анализа и научного 
исследования, позволили авторам акцентировать фокус восприятия образовательной миграции 
на информационных факторах, включенности СМИ и социальных сетей в адаптивный комплекс. 
Также отмечена важная роль университетов при организации понятного механизма менторства 
и поддержки иностранных студентов, формировании благоприятной обстановки внутри 
студенческого сообщества и структурах вузовского менеджмента.

В части медийной картины, образ иностранного студента имеет положительную коннотацию, 
но, чаще всего, воспринимается схематично, стереотипно и неоднозначно, то есть, в зависимости 
от страны проживания.

Результаты исследования позволили выявить ряд сенситивных факторов адаптации, 
влияющих на студентов-мигрантов, рефлекторные импульсы и инфоповоды социальных сетей, 
стереотипность и предвзятость некоторых текстов, низкий уровень оповещения мигрантов о 
государственных программах поддержки.  Авторы также описали желаемую коммуникативную 
стратегию внутривузовского сообщества в части работы с иностранными студентами. 

Ключевые слова: СМИ, образовательная миграция, студенты-иностранцы, адаптация 
мигрантов, миграционная политика, информационная поддержка.
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Localization of educational migration in the context of 
 the adaptive function of the media

Educational migration is a valuable resource for any state. The appeal of universities and schools 
for foreign students is a valuable marker of a country’s prosperity, high level of science and technology 
development, cross-cultural comfort, social and political stability.

The research aims to study the informational factors of the adaptability of foreign students in 
Kazakhstan, to identify positive host-country strategies and mechanisms of negative response to student 
migration in the educational and social spheres.

The authors put forward the notion that media content is sensitively included in the process of 
adaptation of “educational migrants”, the dependence of the speed and quality of “get used to” to the 
new educational concept on the country of residence, previous migration experience, geographical 
proximity and time of study (1 semester, 4 years, etc.).

The survey and thematic interviews, which became the basis of the methodological analysis 
and scientific research, allowed the authors to focus on the perception of educational migration on 
informational factors, media and social networks involvement in the adaptive complex. The important 
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role of universities in organizing a clear mentoring and support mechanism for international students, 
the formation of a favorable environment within the student community and the structures of university 
management are underlined.

In terms of the media representation, the image of a foreign student has positive connotations, but, 
more often than not, it is perceived schematically, stereotypically, and ambiguously depending on the 
country of residence.

The results of the study revealed a number of sensitizing factors of adaptation affecting migrant 
students, reflexive impulses and infomercials of social networks, stereotypical and biased nature of 
some texts, and low level of notification of migrants about state support programs.  The authors also 
described the desired communication strategy of the intra-university community in terms of working 
with international students.

Keywords: mass media, educational migration, foreign students, adaptation of migrants, migration 
policy, informational support.
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Медианың бейімделу функциясы контексінде білім беру миграциясын оқшаулау

Білім миграциясы мемлекет үшін құнды ресурс болып табылады. Шетелдік студенттер үшін 
университеттер мен мектептердің тартымдылығы елдің әл-ауқатының, ғылым мен техниканың 
жоғары дамуының, мәдениетаралық жайлылықтың, қоғамдық және саяси тұрақтылықтың белгісі 
екені анық.

Ұсынылған зерттеудің мақсаты – Қазақстандағы шетелдік студенттердің бейімделуінің 
ақпараттық факторларын зерттеу, қабылдаушы елдің оң стратегияларын және білім беру және 
әлеуметтік салалардағы студенттердің миграциясына теріс әсер ету механизмдерін анықтау.

Мақала авторлары «білім алушы мигранттардың» бейімделу процесіне медиаконтенттің 
сезімталдықпен қатысуы, жаңа білім беру тұжырымдамасына үйрену жылдамдығы мен 
сапасының тұрғылықты елден, бұрынғы көші-қон тәжірибесінен, географиялық жақындық пен 
оқу уақытына (1 семестр, 4 жыл және т.б.) тәуелділігі туралы ғылыми идеяны ұсынды. 

Әдістемелік талдау мен ғылыми зерттеулерге негіз болған сауалнама мен тақырыптық 
сұхбаттар авторларға білім көші-қонын қабылдауды ақпараттық факторларға, БАҚ пен 
әлеуметтік желілерді бейімдеу кешеніне қосуға бағыттауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ шетелдік 
студенттерге тәлімгерлік және қолдау көрсетудің нақты механизмін ұйымдастырудағы, 
студенттік қоғамдастық пен университетті басқару құрылымдарында қолайлы жағдай жасаудағы 
университеттердің маңызды рөлі аталды.

Бұқаралық ақпарат құралдары тұрғысынан шетелдік студенттің бейнесі жағымды 
коннотацияға ие, бірақ көбінесе ол схемалық, стереотиптік және екіұшты түрде қабылданады, 
яғни тұратын елге байланысты.

Зерттеу нәтижелері мигрант студенттерге әсер ететін бейімделудің бірқатар сезімтал 
факторларын, рефлекторлық импульстарды және жаңалықтарға арналған әлеуметтік желілерді, 
кейбір мәтіндердің стереотиптілігі мен біржақтылығын, мигранттарды мемлекеттік қолдау 
бағдарламалары туралы хабардар етудің төмен деңгейін анықтауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ 
авторлар шетелдік студенттермен жұмыс жасау тұрғысынан университетішілік қауымдастықтың 
қалаған коммуникациялық стратегиясын сипаттады.

Түйін сөздер: БАҚ, білім миграциясы, шетелдік студенттер, мигранттардың бейімделуі, 
миграция саясаты, ақпараттық қолдау.

Введение

Термины «студенческая миграция», «учебная 
миграция», «образовательная миграция» озна-
чают пребывание студента в другой стране с 
целью обучения. Студенты-мигранты сталки-
ваются с теми же вопросами социальной адап-
та ции, что и другие мигранты. Это могут 
быть трудности, связанные с культурой, 

поиском работы, климатическими условиями, 
языковым барьером и др. Ассимиляция, инте-
грация в местное сообщество проходит для 
этнических групп по-разному. Для одних сту-
дентов-мигрантов процесс интегрирования в 
принимающее общество не вызывает отторжения 
или препятствий, в то время как другие могут 
быть уязвимы и «потеряны» в незнакомой  
среде.
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Тем временем, образовательная миграция 
– часть конкурентной борьбы за учебные миг-
рационные потоки, высококвалифици ро ван-
ных специалистов, интеллектуальный кон тин-
гент, вхождение в международные рей тинги 
отечественных вузов, конструктивное межгосу-
дарственного сотрудничества. Важно понимать, 
что студенческая миграция – «способ воздействия 
на образовательное (и, как следствие, культурное, 
социальное и политическое) пространства других 
государств. Именно международный рынок 
образовательных услуг служит источником 
высококвалифицированной рабочей силы и 
узкопрофильных специалистов в различных 
областях. Те специалисты, кто закончил высшие 
учебные заведения за границей обладают та-
кими преимуществами, как толерантность, 
мобильность, приспособляемость, знание язы-
ков – следовательно, они являются более во-
стре бованными и конкурентоспособными. Фор-
мирование специалистов такого уровня должно 
стать стратегической задачей образо вательной 
системы… (Шевцова, 2012).

Немаловажную роль в этом процессе иг-
рают информационная поддержка студентов-
мигрантов и службы учебного заведения. По-
следовательное и понятное менторство со сто-
роны принимающей образовательной органи за-
ции формирует качественный уровень адаптации 
иностранных студентов. 

Следующий фактор – коммуникация. Сюда 
можно отнести обмен информацией внутри 
землячества или страновых групп, а также 
внешние медийные компоненты: социальные 
сети, СМИ, транслирующие государственный 
концепт в отношении к мигрантам, официальные 
решения на уровне правительств и других групп 
принятия решений. 

Массмедиа формируют гражданское об щество. 
И тот образ мигранта, который про ектируется 
в СМИ способен порождать стерео типы и 
определенное общественное мнение. Социальная 
адаптация мигрантов наиболее мяг ко проходит в 
подготовленном, с точки зрения материального 
и психологического обеспечения, обществе. 
Однако при запуске механизма со циального 
осмысления любой категории, в нашем случае, 
отношения к мигрантам, неизбеж но формируются 
стереотипы. Установки и пре ду беждения, как 
способ упорядочения новой информации, прочно 
закрепляются в сознании общества.

Задача СМИ в освещении миграционных 
процессов для местного сообщества – обеспечить 

должное восприятие общественностью проблем 
миграции, понимание глобальности данной 
темы, объективную оценку миграционных про-
цессов, формирование «объективного» имиджа 
мигранта, разъяснение законов и правил трудовой 
миграции и эмиграции (Negizbayeva, 2023). 
Медиа могут помочь мигрантам в интеграции, 
предоставляя им информацию о новой стране, ее 
культуре и обществе. Это может включать в себя 
новости, программы о культуре и образе жизни, 
а также образовательные материалы о правах и 
обязанностях мигрантов в новой стране. Также 
медиа могут способствовать обучению местному 
языку, что является ключевым аспектом их 
социальной адаптации, и поможет студентам-
мигрантам общаться с местными жителями.

Кроме того, медиа могут помочь миг-
рантам интегрироваться в новое общество, 
пред оставляя им информацию о возможностях 
для работы, образования и участия в культур-
ных мероприятиях. Медиа могут быть инфор-
мационной площадкой, где студенты-мигран ты 
могут поделиться историями и опытом адап-
тации, что может помочь другим, находящимся 
в подобной ситуации.

Также незаменима роль медиа в борьбе с 
дискриминацией и предвзятостью, которым 
могут подвергаться мигранты. Медиа могут 
использовать свой влиятельный голос, чтобы 
выступать против расизма и ксенофобии, и 
поддерживать студентов-мигрантов в их правах 
на равноправное участие в обществе.

Социальные сети могут быть использованы 
студентами-мигрантами для поиска информации 
о местных обычаях, событиях и возможностях 
для социальной активности. Социальные сети 
также могут быть полезными для установления 
связей с другими мигрантами и местными 
жителями. 

Однако, не все медиа понимают свою роль 
в помощи студентам-мигрантам в социальной 
адаптации, и могут вместо этого усиливать не-
гативные стереотипы и предубеждения. По-
этому, медиа должны проявлять особую ответс-
твенность и внимательность к мигрантам, чтобы 
помочь им в процессе социальной адаптации.

Материалы и методы

Качественные характеристики процесса адап-
тации и коэффициент комфортности студента-
мигранта напрямую связаны с условиями жизни, 
реализацией основных нужд и непосредственно 
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социальным взаимодействием, то есть ком-
муникацией, включающей информационную 
поддержку в части осведомлённости и общения. 
В любом случае, является ли это образовательной 
миграцией, то есть временной по определению, 
или трудовой, продолжительной по срокам 
нахождения в стране, мигрант проходит стадии 
адаптации и принятия новой реальности. В 
идеале, иностранный студент должен научится 
интегрироваться в новое общество, стать его 
частью. Обычно советуют участвовать в не-
формальной жизни университетского студен-
чества, посещать общественные и благотвори-
тельные мероприятия. Важно не только получать 
помощь, но и иметь возможность отдавать. Это 
помогает завести друзей, повышает уверенность 
в себе и создает позитивное отношение к 
трудностям. 

Для определения социального самочувствия 
иностранных студентов и выявления специ-
фической роли СМИ в улучшении их адап-
тации, авторами данного исследования были 
про ведены опрос и краткие интервью. В лич-
ной беседе студенты отмечали основные проб-
лемы адаптации, возникающие в начальном 
периоде пребывания в новой стране: социаль ная 
отчужденность, культурные различия, агрес-
сивность окружения, (возможно, кажущаяся) 
тревожность, неопределенность, тоску по дому 
и близким людям, сожаление о решении учиться 
за границей. 

На вопрос, что помогло справится с этим 
состоянием, самый распространённый ответ – 
связь с домом, семьей, друзьями. Каналы связи 
– социальные сети и мессенджеры. Источники 
информации – отечественные СМИ. Некоторые 
студены начинал вести свой блог о путешествии, 
достопримечательностях, кухне и традициях 
казахстанцев. Это и отвлекало, и развлекало.  

Для успешной адаптации студентам-миг-
рантам приходится искать баланс между куль-
турами принимающего общества и своей до-
машней, национальной культурой. В этом 
смыс ле они становятся обладателями двух 
идентич ностей: прошлой, связанной с домашней 
страной и настоящей, связанный со страной 
принимающей. Это трансграничный переход 
влияет на все сферы жизни и образования. 

Профессор Гарвардского университета 
Пегги Левитт, в статье «Transnational Migrants: 
When «Home» Means More Than One Country» 
(Транснациональные мигранты: когда «дом» 
означает больше, чем страна) отметил транс-

национальный фактор в совре менной миграции. 
По его мнению, в 21 веке все больше и больше 
людей будут при над лежать к двум или более 
обществам одно временно. «Транснациональные 
мигранты работают, мо лятся и выражают 
свои политические интересы в нескольких 
контекстах, а не в одном националь ном 
государстве. Некоторые пускают корни в 
принимающей стране, поддерживают прочные 
связи с родиной и принадлежат к религиозным и 
политическим движениям, охватывающим весь 
земной шар. Эти привязанности не противоречат 
друг другу» (Peggy Levitt, 2004).

Таким образом, студенты-мигранты создают 
новую категорию идентичности, обогащаясь 
местным опытом и транслируя культурные 
ценности своей страны. Транснациональный 
фак тор способствует кросс-культурному обме-
ну, расширению рамок восприятия мира, полу-
чению передового опыта и технологий (если 
таковые имеются). Однако происходит это 
только при отсутствии барьеров при принятии 
и восприятии мигрантов, как представителей 
равной культуры, без опасений и тревожности, 
взаимном желании принимающего общества и 
мигрантов.

Итак, в рамках данного исследования авторы 
сосредоточились коммуникативном компоненте 
и информационной поддержке студентов-
мигрантов. В опросе приняли участие 65 
студентов, обучающихся в казахстанских вузах, 
прибывших из Узбекистана, Кыргызстана, 
Турк менистана, Афганистана, Китая, России, 
Беларуси и других стран. Возрастной диапазон 
– от 17 до 32 лет. 

Обзор литературы

Тема образовательной миграции является 
объектом систематических исследований в ака-
демической среде, что свидетельствует о рас-
тущем интересе к данной проблематике. Научное 
осмысление проблемы и ее популя ризация 
имеют важное значение для формирования по-
литики, принятия решений и разработки про-
грамм, направленных на эффективное управ-
ление миграцией и обеспечение социальной 
интеграции мигрантов. 

Российские ученые (Митин, 2010; Ахантьева, 
Абдугалиев, 2021) и др. рассматривает ак-
туальные проблемы и перспективы образова-
тельной миграции. Авторы исследуют вопросы 
социальной интеграции и академической 



63

М.О. Негизбаева,  Е.И. Дудинова

успеваемости иностранных студентов, а так же 
предлагает рекомендации по созданию бла го-
прият ной среды для успешной учебы и адаптации. 

Новое понимание социальной адаптации 
мигрантов вносит немецкий ученый Беккер Ш.-
К., определяя ключевым элементом благо получия 
мигрантов их эмоциональную инте гра цию, то 
есть степень, в которой они вос принимают себя 
членами общества, и их идентификация со страной, 
в которой они живут. По ее мнению, высокий 
уровень эмоциональной интеграции у мигрантов 
приносит пользу всему обществу (Becker, 2022).

Мигранты представляют собой довольно 
разнообразную по возрасту, уровню образо-
вания, трудовому опыту и культурному кон-
тексту группу, по мнению ученых это «часто 
игнорируется или преуменьшается в средствах 
массовой информации и публичных дебатах... 
Неспособность принять во внимание такое раз-
нообразие при поддержке мигрантов на их 
пути к социальной интеграции не только ве дет 
к неудаче с самого начала: это также свиде-
тельствует о неспособности признать и уважать 
других» (Fejes, Chamberland, Sultana, 2022).

Представляет интерес статья группы ав-
торов, посвященная вопросам поддержки 
карь ерного роста мигрантов в университетах 
(«Supporting (or not) the career development of 
cul turally and linguistically diverse migrants and 
refugees in universities: insights from Australia»). 
Авторы считают, что адаптивные предпо-
чтения мигрантов основываются на плей-офф 
между тем, что они ценят, и сужен ным диа-
пазоном возможностей, которые предо став-
ляют контекстуальные ограничения». Авто ры 
выделяют четыре основные проблемы адап-
тации: трудности коммуникации со студентами; 
отсутствие целевых ресурсов и программ; 
трудности, с которыми сталкиваются студенты 
при взаимодействии с работодателями; и него-
товность к работе в новой культуре труда 
(Dunwoodie, Due, Baker and others, 2022). 

Несколько ключевых работ, отражающих 
тео ре тические исследования и практические 
при меры адаптации студентов-мигрантов в раз-
личных странах и культурах (Masud, 2020; Dekker 
R., Engbersen G., Faber M, 2015; Lim, Pham, 2016; 
Peng, 2016). Авторы доказывают эффективность 
использования различных средств коммуникации 
для поддержания эмоционального самочувствия 
и социальной адаптации.

Очевидна роль социальных сетей в меж-
культурной коммуникации (Sawyer, Chen, 2012; 

Svendsen, Ask, Oygardslia, Skotnes, Ringrose, 
Grut, Rokenes, 2021; Лисенкова, Мельникова, 
2018; Yau, Marder, O’Donohoe, 2020; Yue, Li, 
Jin, Feldman, 2013). Наряду с развитием онлайн-
контента растет и распространение языка 
вражды. Социальные сети и другие средства 
онлайн-общения имеют определенную роль в 
преступлениях на почве ненависти (MacAvaney, 
Yao, Yang, Russell, Goharian, Frieder, 2019; 
Щетинина, Семехина, 2022; Гладилин, 2021; 
Dheyab, 2021; Sánchez-Holgado, Amores, Blanco-
Herrero, 2022). 

В казахстанской науке немало трудов, по-
священо социальной адаптации канадас и миг-
рантов (Бокаев, 2011; Завалко, Нургалиева, Бокаев, 
2010; Алтынбекова, 2010; Жаркынбекова, 2009; 
Тынышбаева, Жаркынбекова, Нуртазина, 2005).

Обсуждение 

В Казахстане студенческая миграция является 
актуальной темой, растет привлекательность 
отечественных учебных учреждений для инос-
транных студентов, в частности для студентов 
из Центральной Азии.

По данным Бюро национальной статистики 
АСПиР РК, в 2022-23 учебном году было 
принято 4749 студентов из зарубежных стран 
(el.kz). Казахстан предлагает разнообразные 
про граммы обучения на разных уровнях образо-
вания. Мультикультурная страна с богатым 
культурным наследием погружает иностранных 
студентов в атмосферу интересных перспектив.

Следует выделить основные критерии 
оцен ки социальной адаптации студентов-миг-
ран тов, которые должны присутствовать в 
медиаповестке СМИ по теме миграции:

1. Социальная сеть и информационная 
под держка. Семья, друзья, сообщества и уни-
верситетская поддержка играют важную роль 
в обеспечении эмоциональной поддержки, 
практи ческой помощи и связей.

2. Языковая адаптация. Необходима языко-
вой поддержки, как академической, так и пов-
седневной, чтобы помочь студентам-мигрантам 
улучшить свои языковые навыки и снизить 
языковой барьер.

3. Культурная адаптация. Новые социо куль-
турные контексты могут представлять вызовы 
для студентов-мигрантов. Важно развитие 
межкультурной компетенции.

4. Идентичность и самооценка. Поддержки 
самоидентификации, развития позитивного 
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самовосприятия и укрепления идентичности 
студентов-мигрантов.

5. Академическая подготовка и успешность. 
Доступность ресурсов и услуг, развитие 
навыков самостоятельного обучения считаются 
ключевыми факторами успешной академической 
адаптации.

С целью определения социального само-
чувствия студентов-мигрантов был проведен 
опрос. 

На вопрос «Какими источниками инфор-
мации Вы пользуетесь в стране пребывания?» 
студенты-мигранты чаще пользуются цифро-
выми источниками информации – интернет-
платформами Google, Yandex, WeChat и др., 
социальными сетями Facebook, Instagram и др.

60% опрошенных пользуются Интернетом 
для получения информации о правах, услугах и 
других вопросах, связанных с миграцией, и 4-% 
– не пользуются.

Положительно ответившие перечислили Ин-
тернет-каналы, которыми пользуются, среди 
которых Отандастар қоры, Параграф, Әділет и др.

На вопрос «Как часто Вы получаете ин-
формационную поддержку от социальных 
служб, общественных организаций или местных 
властей?» 60% ответили, что иногда, 30% – не 
получают, 10% – затруднились ответить.

Уровень информационной поддержки, кото рую 
они получают от социальных служб, общес твен-
ных организаций или местных властей оце нили 
следующим образом: 30% – высокая под держ ка, 40% 
– средняя поддержка, 30% – ника кой поддерж ки.

70% рсепондентов эта информация помогает 
адаптироваться в стране пребывания, 30 % – 
затрудняются ответить.

Информацию о национальных праздниках, куль-
турных событиях и традициях страны пребывания 
студенты-мигранты получают чаще всего через 
казахстанские СМИ и социальные сети, и лишь 20% 
опрошенных через СМИ родной страны (рис.1).

Рисунок 1 – Ответы на вопрос как студенты-мигранты получают информацию

60% опрошенных получают информацию 
о возможностях изучения языка и культуры 
страны пребывания, 30% – не получают, 10% – 
затрудняются ответить.

Большинство ответили, что столкнулись с 
проблемой языка и общения на вопрос «С какими 
проблемами адаптации (например, культурным 
шоком) вы столкнулись, когда приехали в Казахстан, 
и кто или что помогли вам их преодолеть?». Кого-
то удивило, «Что люди обнимаются и целуются в 
щеку, когда здороваются».

На вопрос «С какими вопросами или 
проблемами Вы сталкивались в процессе 
адаптации, для решения которых не хватало 
информационной поддержки?» ответили 
«Информация на сайте долго не обновляется, 
не могу своевременно получить новейшую 
нужную информацию», «Документацией», «Я 
не знал ответственных за мои повседневные 
дела офисов, следовательно, не было указаний 
или информации о процедурах, мне было 
трудно понять, что делать и куда обращаться 
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с моими проблемами»; 30% ответили, что не 
сталкивались и 10% затрудняются ответить.

Никто из респондентов не знает о программах 
поддержки мигрантов в Казахстане.

20% респондентов были вовлечены в меро-
приятия, организованные для мигрантов в 
Казахстане, 80; – не участвовали в них.

Информацию о важных событиях в уни-
верситете респонденты получают через сайт 
университета и социальные сети – 40%, со-
курсников и друзей – 60%.

Информацию о мероприятиях и активностях, 
организованных для иностранных студентов, 
студенты-мигранты получают через сайт уни-
верситета и социальные сети – 50%, сокурсников 
и друзей – 50%.

Сайт университета в освещении деятельности 
студенческих клубов, культурных мероприятии 
и других возможности полезен 40% опрошенных, 
другим 40% бесполезен и 20% – затруднились 
ответить (рис.2).

Рисунок 2 – Ответы на вопрос, полезен ли сайт университета

На вопрос «Какую информационную под-
держку вы бы хотели получать в университете, 
чтобы упростить ваше пребывание и учебу в 
другой стране?» были следующие ответы: сти-
пендия; информация о работах, стажировках; 
Карта объектов школьного здания: карта здания 
школы; консультантов. Один респондент 
дал развернуьый ответи «Первое, что я счи-
таю обязательным в университете, это инфор-
мационно-консультационный пункт в универ-
ситете. Эта контора должна работать, в этом 
кабинете должна быть информация обо всех 
делах, которые нужны иностранцу. Поэтому, я 

думаю, будет лучше, если в нужных кабинетах 
университета будет нанят человек, умеющий 
общаться на международных языках».

До приезда в Казахстан 70% опрошенных 
пользовались социальными сетями для общения 
и знакомства с культурой страны пребывания, 
30% – не пользовались, 10% – затрудняются 
ответить.

Использование социальных сетей и других 
медиа 90% опрошенным помогло лучше 
подготовиться к адаптации к казахстанской 
культуре, 10% – затруднились ответить  
(рис.3).

Рисунок 3 – Ответы на вопрос о пользе социальных сетей к адаптации
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60% опрошенных считают, что ис поль-
зование социальных сетей и других ме диа 
помогло преодолеть стереотипы или преду-

беждения в отношении культуры в Казахстане, 
20% – так не считают, 20% – затруднились 
ответить (рис. 4).

Рисунок 4 – Ответы на вопрос о пользе социальных сетей в преодолении
стереотипов и предубеждении в отношении культуры в Казахстане

На вопрос «Считаете ли вы, что использование 
социальных сетей и других медиа помогло вам завести 

друзей в Казахстане?» ответили да – 60%, 20% – так не 
считают, 20% – затруднились ответить (рис.5).

Рисунок 5 – Ответы на вопрос, помогли ли социальные сети 
подружиться с местными жителями

 

У 100% опрошенных есть друзья из числа 
местных жителей.

На вопрос «Как социальные сети и 
другие медиа способствуют вашему чувству 
общности в принимающей культуре?» ответы 
были следующие: «Инстаграм способствует 
мне больше узнать жизнь казахстанцев, они 
открытые, дружелюбные, гостеприимные», 

«Всю информацию получаю из социальных 
сетей», «Средства массовой информации играют 
большую роль в этом деле, они могут отображать 
страну и культуру принимающей страны» и др.

На вопрос «Что университет может 
сделать, чтобы помочь вам в получении 
необходимой информации и ориентации в новой 
культурной среде?» ответы были следующие:  
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«Социальный контакт», «Проведение как мож-
но большего количества конференции и семи-
на ров», «Проживание в местной семье», «Куль-
турные мероприятия», «Необходимо создать 
информационно-консультационный пункт для 
иностранных студентов, чтобы он мог предос-
тавлять информацию и консультации студентам 
в случае необходимости. Следует рассмотреть 
куль турные программы для иностранных сту-
дентов, чтобы иностранные студенты больше 
узнали о культуре принимающей страны. 
Содейс твовать иностранным студентам в вопро-
сах культурных программ, таких как язык, музы-
ка, театр и национальные программы» и др.

На вопрос «Какие изменения в информа-
ционной поддержке помогли бы Вам улучшить 
адаптацию прибывающих в новой стране?» были 
следующие ответы: «Первый форум иностранных 
студентов КазНУ», «Открыть новый сайт для 
иностранцев», «Информация и новые открытия 
Казахстана», «Дополнительная информационная 
и консультационная поддержка. Офисы могут 
общаться с иностранцами на международных 
языках» и др. Не ответили на данный вопрос – 
30%.

Препятствиями при получении информа-
ционной поддержки респонденты назвали: 
«От сутствие информации от государственных 
чиновников», «Плохую связь», «Отсутствие 
еди ного центра предоставления информации 
яв ляется самой большой проблемой. Кроме 
того, в офисах нет человека, который бы про-
фес сионально общался с иностранцами. В боль-
шинстве важных офисов не с кем общаться на 
международных языках».

Показательным также является тот факт, что 
студенты-мигранты предпочитают чтение СМИ 
родной страны, чем чтение казахстанских СМИ.

Итак, источники информации в стране пре-
бывания студента-мигранта могут быть разно-
образны в зависимости от конкретной ситуа-
ции и контекста. Однако, основываясь на 
исследованиях и наблюдениях, можно сделать 
несколько общих выводов.

Традиционные СМИ по-прежнему остаются 
важными источниками информации. Однако 
иностранные студенты чаще используют циф-
ровые медиа. Благодаря широкой доступности и 
возможности получать актуальную информацию 
в режиме реального времени и на «нужном» 
языке, социальные медиа и Интернет более 
привлекательны для них. Использование 
на родном языке цифровых медиа удобно и 

комфортно, однако это может иметь не очень 
благоприятные последствия для их адаптации. 
Например, затруднить их общение с местными 
жителями, вовлечение в активности. Есть опас-
ность остаться в пределах контента, который 
предоставляется на их родном языке, и упус-
тить возможности познакомиться с новыми 
идеями, культурами и перспективами, которые 
предлагает местная среда. 

В этой связи существует интересный опыт 
некоторых стран, обучающих английскому 
языку иностранных граждан: студентов одной 
языковой группы не рекомендуется размещать 
в одном общежитии, также не приветствуется 
общение на родном языке в пределах кампуса. 
Это вынуждает активно общаться, выходить из 
зоны комфорта и погружаться в языковую среду 
страны.   

Изолированные сообщества студентов-миг-
рантов, где они общаются исключительно с 
людьми своей «домашней» культуры и языковой 
группы, могут препятствовать их интеграции в 
широкую общественную среду принимающей 
культуры и затруднять установление связей с 
местными жителями. 

В части консультационной помощи, обу-
чающиеся мигранты указали на необходи мость 
организации информационно-консультацион-
ного пункта для иностранных студентов, ока-
зывающего поддержку в области культурных 
программ, включая языковое обучение, музыку, 
театр и национальные исследования.

Заключение

Информационная поддержка является важ-
ным элементом успешной адаптации студентов-
мигрантов в новой стране. Она помогает им 
ориентироваться в образовательной системе, 
правилах и процедурах, а также предоставляет 
информацию о доступных ресурсах и услугах. 
Студенты-мигранты пользуются различными 
источниками, включая университетские ресурсы, 
веб-сайты, социальные сети, межкультурные 
центры и консультантов.

Организационная поддержка, такая как 
ориентационные программы, вводные лекции 
и индивидуальное консультирование, спо собс-
твуют эффективной информационной под-
держке студентов-мигрантов. Важным аспек том 
информационной поддержки является куль-
турная компетенция. Предоставление инфор-
ма ции, учитывающей особенности культуры и 
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языка студентов-мигрантов, способствует их 
пониманию и удовлетворению информационных 
потребностей.

Менторские программы, студенческие сооб-
щества и возможность общения с другими 
студентами-мигрантами способствуют обмену 
информацией и поддержке.

Оценка эффективности информационной под-
держки является важной задачей. Систе матичес-
кое сбор и анализ обратной связи от студен тов-
миг рөантов помогают выявить сильные и сла бые 

стороны информационной поддержки и внести 
соответствующие улучшения. В целом, тради-
ционные и цифровые медиа играет важную роль в 
адаптации и успешной учебе студентов-мигрантов.

Данное исследование финансируется Коми-
те том науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (Грант AP09260297 
«Медиа-стратегия информационной поддержки 
и социальной адаптации кандас и мигрантов в 
Казахстане»).
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