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Аннотация. В статье анализируются социальные траектории с целью выявления дифференцирую-
щих факторов динамической структуры повседневной коммуникации студентов КНР на Дальнем 
Востоке РФ, на которые влияет их выбор. Эмпирические данные основываются на двух исследо-
ваниях, проведённых сотрудниками Института Востока, Исследовательского института высшего 
образования Харбинского политехнического университета и межкафедральной социологической 
лаборатории ФЭИ СВФУ в 2017 и 2019 гг. Методологический подход исследования, исходящий из 
теории социального пространства, позволяет условно выделить образовательное поле и виды со-
седско-бытовых субполей. В качестве структуры таких полей повседневной коммуникации в ино-
этничной среде выделены: длительность пребывания студентов в зависимости от образовательных 
программ, уровень владения русским языком, место проживания, соседи по комнате в общежитии, 
уровень материального достатка семьи студентов. Безусловно, ни в коей мере не отрицается, что 
основной тон в жизнедеятельности студентов задаёт когнитивная среда процесса обучения. 

Полученные данные позволяют условно выделить в повседневной внеучебной жизни 
студентов три вида соседско-бытовых субполей: к первым можно отнести проживающих со 
своими соотечественниками студентов, часть из которых, быстро адаптировавшись к мест-
ным условиям, может испытывать трудности в овладении русским языком – соответственно, 
и в целом в учёбе. Ко вторым видам могут быть отнесены респонденты, изъявившие желание 
проживать с представителями местного студенческого сообщества для более тесного контакта 
с ними с целью лучшего усвоения русского языка. Безусловно, они испытывают трудности на 
начальном этапе адаптации, что может быть затем компенсировано достижением поставлен-
ной цели, хорошим владением русским языком, установкой дружеских отношений, не только 
с соседями по комнате, и т. п. Третий вид могут формировать те, кто изначально на достаточ-
ном уровне овладел русским языком, кто может без проблем общаться и обучаться в России. 
Они могут проживать как со своими земляками, так и с российскими студентами.
Ключевые слова: сотрудничество РФ и КНР; образовательная миграция; выбор специальности; 
виды повседневных субполей; культурный капитал; материальный достаток; поликультурная среда 
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Введение

В докладе общественной палаты РФ от 2007 г. «Образование и общество: 
готова ли Россия инвестировать в своё будущее?» были обозначены две ключевые 
задачи: образование, с одной стороны, рассматривается как фундамент эконо-
мики, основанной на знании, с другой – «образование длиною в жизнь» как 
ресурс креативной личности, готовой к диалогу в форме «сотрудничества и кон-
куренции». И был сделан прогноз о международной академической мобильности 
студентов, которая в 2020 г. достигнет 5,8 млн, а к 2025 г. – 8 млн студентов [11].

В марте 2013 г. правительство РФ приняло Постановление «О мерах госу-
дарственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров», которое нацелено на активизацию работы вузов 
по привлечению иностранных студентов [2]. Хотя, конечно, это не новое яв-
ление – в своё время СССР и США лидировали по привлечению иностранных 
студентов в свои вузы [8]. А. Л. Арефьев, один из специалистов, который ведёт 
мониторинг российско-китайского сотрудничества в области образования 
[1], в 2014 г. в своём интервью в Пекине отметил, что Китай занимает третье ме-
сто по числу студентов (16 тыс. чел.) очной и заочной форм обучения в России 
после Казахстана (35 тыс. чел.) и Белоруссии (29 тыс. чел.) [3]. 

Международное междисциплинарное исследование, направленное 
на выявление изменений, которые претерпевает высшее образование в странах 
БРИК, выявило, что за этими изменениями стоят национальные государства, 
причём РФ и КНР больше, чем Индия и Бразилия, имеют контроль над инсти-
туциональным развитием вузов, включая частные [7]. КНР делает много для 
привлечения иностранных студентов, в рамках стратегии «Один пояс, один путь» 
придерживается «кластеризации» стратегического развития [21; 20].

Как известно, сегодня в потоке реформирования, иерархизации, профилиза-
ции вузов государство всё более заинтересовано в инвестициях в образовательную 
систему со стороны как родителей, так и работодателей. В таких условиях современ-
ная высшая школа переживает трансгрессию от «классической миссии профессора» 
к ситуации стремительного превращения высшей школы в коммерческое предпри-
ятие [4]. О замене «живых» лекций на онлайн-курсы, обезличивающие универси-
тетскую дидактику, об исчезновении «знаниевого равенства», о «маргинализации 
фигуры Учителя» пишет А. Ю. Согомонов и ставит вопрос: «И чего при этом бу-
дущие поколения студентов лишатся в своём личностном развитии с точки зрения 
фундаментального значения непосредственного общения с преподавательским 
составом?». Он обращает внимание на то, что сегодня больше актуализируется ов-
ладение «мягкими навыками» (soft skills), чем передача информации студентам [12]. 

Как может воздействовать на такие вызовы дух университета, о котором в со-
ветское время много говорили и писали признанные авторитеты: об особенно-
стях манеры и норм общения, духовной стороне жизни каждой школы, класса, 
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отличающих их друг от друга. Представление о духе коллектива «эволюциони-
ровало» в термин «скрытое учебное содержание», которым пользуются западные 
специалисты [14]. В КНР, которая привлекает всё больше иностранных студентов 
из стран, расположенных вдоль «шёлкового пути», становятся приоритетами 
интернационализация высшего образования, активная работа университетов 
и колледжей по расширению разнообразия дисциплин, курсов, внедрению ин-
новационных моделей обучения и повышению его качества [22; 23]. 

Абстрагируясь от непосредственного главного вида деятельности, т. е. более 
регламентированного процесса – обучения, рассмотрим на эмпирическом мате-
риале, как происходит повседневное взаимодействие китайских студентов в обра-
зовательном пространстве вузов Дальневосточного федерального округа РФ. Как 
конструируются их повседневные коммуникативные поля, что находится в ос-
нове дифференциаций, какие ресурсы могут быть при этом задействованы и др. 

Методология и методы исследования

В модели нашего анализа используются элементы системного анализа 
и идеи, разработанные П. Бурдьё, об учёте «стратегий, интересов и борьбы», 
детерминированных габитусом индивидов в повседневности в определённом 
социальном поле. Исходным пунктом будет повседневное взаимодействие акто-
ров как в образовательном, так и соседско-бытовом полях. Притом поле, в по-
нимании П. Бурдьё, имеет ту или иную степень автономии, которая позволяет 
сохранять собственные критерии оценки [6]. Цитируя идею Н. Флигстина 
и П. Макадама, но переводя её на повседневную сферу, можно отметить, что 
иностранные студенты формируют мультикультурные поля в своей повседнев-
ной жизни. В этих полях идут пересечения интеракций – «социальное про-
странство, где общие правила ещё не существуют, но где акторы в силу своих 
интересов вынуждены учитывать наличие друг друга в собственных действиях» 
[9, с. 17]. Выражаясь по-другому, отношение к окружению, себе и ситуации [19].

Согласно Н. Луману, сфера образования является функциональной подси-
стемой общества, разрабатывающей свои правила и нормы, которые регулиру-
ют возможности / ограничения, позиции акторов и т. п. [8]. Значит, такие нормы 
и правила, которые, как известно, постоянно изменяются, можно рассматривать 
как динамичную структуру для акторов, осуществляющих интеракцию в данной 
образовательной подсистеме и способствующих, в свою очередь, формированию 
габитуса студентов, их коммуникативных навыков, картины своего будущего 
и т. п. Акторы, согласно Р. Жепперсону, эти правила из абстракций превраща-
ют в конституирующие элементы повторяющихся моделей взаимодействия в про-
странстве полей, таким образом участвуя в процессе институционализации 
[15]. М. Эмирбайер и Э. Мише вводят в определение деятельности «структурное 
окружение» как среду, в которой акторы взаимодействуют [17]. Притом окружаю-
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щая обстановка служит для креативного реагирования акторов на неожиданные 
изменения, способствуя применению новых способов действия, хотя эта идея 
берет своё начало в бихевиоризме.

Для анализа в эмпирической части статьи используются данные двух иссле-
дований на темы: «Студенты из КНР в вузах Сибири и Дальнего Востока: мнение 
об образовании в России» (N = 438) и «Культурная “слепота” и эффективность 
повседневной коммуникации иностранных студентов в СВФУ» (N = 150). Первое 
исследование было проведено в марте – июне 2017 г. Второе пилотное исследо-
вание было проведено в феврале – июне 2019 г. в г. Якутске.

В исследовании «Студенты из КНР в вузах Сибири и Дальнего Востока: мне-
ние об образовании в России» вузы были отобраны по принципу добровольного 
согласия их руководителей принять участие в данном исследовании. Генеральная 
совокупность составила 1805 студентов из КНР в обследованных 12 вузах по 
состоянию на 01.01.2017. Выборочная совокупность для каждого вуза определя-
лась в зависимости от численности китайских студентов. Квотная выборка была 
рассчитана на основе учёта структуры генеральной совокупности по следующим 
признакам: профиль обучения (технический/гуманитарный и социальный/
естественный), программа обучения (бакалавр/магистр/аспирант/другие), курс 
(год) обучения. Методом целевого отбора было опрошено 438 студентов из КНР, 
обучающихся в 12 вузах в девяти городах: Барнаул, Биробиджан, Благовещенск, 
Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Хабаровск, Чита, Якутск.

Таблица 1
Ответы на открытый вопрос о названии специальности, по которой респонденты обучаются, 

2017 г., %

№ Название специальности, указанной респондентом Количество 
упоминаний

Доля 
респондентов

1 Русский язык и литература, филология, лингвистика, 
языковые курсы 226 51,6

2
Экономика, финансы, коммерция, менеджмент, 
маркетинг, управление, международный менеджмент, 
мировая экономика

68 15,5

3 Социально-гуманитарные науки, история, политология, 
психология 31 7,2

4 Культура и искусство (вокал, балет, музыкальные 
инструменты, режиссура, дизайн) 23 5,2

5 Технические науки (промышленность, инженерия, 
строительство, механика, техника, технология) 15 3,4

6 Подготовительный факультет 7 1,6
7 Не указали / нет ответа 68 15,5

Итого 438 100
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Как видно из ответов попавших в выборку студентов из КНР, большинство 
из них обучаются по специальностям русского языка и литературы и социаль-
но-гуманитарным направлениям (см. табл.1). Значит, эта доля студентов, по-
павшая в выборку, активно интересуется русским языком и культурой, которые 
могут влиять на их стиль общения в повседневности. 

3,7
0,7

3,9
14,8

1,4
1,6

0,2
2,3

5
16,7

26,9
13,2

9,6

Не указали/нет ответа 
Другое

Стажировка
Языковые курсы 

Аспирантура 3 год
Аспирантура 2 год
Аспирантура 1 год

Магистратура 2 курс
Магистратура 1 курс

Бакалавриат 4 курс
Бакалавриат 3 курс
Бакалавриат 2 курс
Бакалавриат 1 курс

Рис. 1. Распределение респондентов по образовательным программам и курсам, 2017 г., %

При этом доминируют студенты бакалаврского уровня подготовки, среди 
которых больше четверти выборки третьекурсники, которые, очевидно, поступи-
ли в 2014 г. в вузы ДВ РФ. Курс обучения – показатель длительности пребывания 
студентов в местах обучения (см. рис. 1). Итак, каждый третий студент, включая 
магистрантов и аспирантов, попавших в выборку, живёт на Дальнем Востоке 
России от одного до трёх с лишним лет, около четырёх и более лет – бакалавры 
(43,6%). В выборку попали 57,1% молодых людей, 40,6% девушек, 2,3% не указали 
свой пол. По возрасту следующее распределение: 21–25-летние (75,8%); до 20 
лет (16,2%); 26 лет и старше (5,7%); 2,3% не указали свой возраст. Большинство 
студентов холостые/незамужние (89%), в браке (официальном/гражданском) 
состоят 7% попавших в выборку студентов. Почти каждый второй студент – 
единственный ребёнок в семье (57,1%), имеют сестер/братьев 39,3% студентов; 
остальные 3,7% опрошенных не указали подобные сведения о себе.

Если посмотреть на места локализации студентов на Дальнем Востоке РФ, 
то в Хабаровске (29,9%) и Владивостоке (21,0%) их больше, чем в остальных го-
родах, в сумме это каждый второй из попавших в выборку китайских студентов 
(см. рис. 2). 
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18,7

7

4,6

2,3

4,6

8

21

11,2

4,6

6,8

ТОГУ (г. Хабаровск)

СВФУ (г. Якутск)

ПГУ (г. Биробиджан)

НГТУ (г. Новосибирск)

КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре)

ЗабГУ (г. Чита)

ВГУЭС (г. Владивосток)

БГПУ (г. Благовещенск)

АмГПГУ (г. Комсомольск-на-Амуре)

АГУ (г. Барнаул) 

Рис. 2. Распределение респондентов по вузам и городам Сибири 
и Дальнего Востока России, 2017 г., %

Анкета состоит из 69 вопросов, разделённых на блоки: образование в КНР; 
образование в РФ; адаптация в российском вузе; удовлетворённость качеством 
образования и будущее трудоустройство; досуг, общение, быт; «паспортичка». 
Для обработки данных использовалось программное приложение IBM SPSS 
Statistics 22.

Результаты и обсуждение

Прежде чем начать анализ полученных данных, определимся с пред-
ставлением о повседневной интеракции опрошенных студентов, которую можно 
разделить на слои: образовательные и соседско-бытовые. Мы исходим из 
того, что повседневные соседско-бытовые взаимоотношения иностранных 
студентов образуют непосредственное специфическое поликультурное субполе, 
отличающееся от образовательного поля. Можно отметить, что в образователь-
ном поле, с одной стороны, доминирует когнитивная направленность в коммуни-
кации студентов. Значит, больше задействуются их когнитивные навыки и уме-
ния. С другой стороны, оно регламентируется формализованными правилами 
и нормами, которые требуется соблюдать, корректировать своё поведение в со-
ответствии с ними, менять отношение к той или иной области знаний и т. п. 

Во внеучебном пространстве, к примеру в соседско-бытовом студенческом 
субполе, писаные правила отсутствуют или их не так много, поэтому больше воз-
можностей у каждого принять/отклонить коммуникацию. Здесь индивидуальные 
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особенности студента проявляются наиболее многосторонне, он может самосто-
ятельно задействовать свой опыт, навыки, свой габитус, то есть свою систему 
производства практик и схемы восприятия и оценивания.

Безусловно, «топология» такого социального пространства, в котором пре-
бывают студенты из КНР, многомерна, мы рассмотрим лишь несколько инди-
каторов. Какие ресурсы в наибольшей степени задействуются у студентов, нахо-
дящихся в инокультурной среде, ведущих самостоятельный стиль жизни вдали 
от своей семьи? Иначе говоря, чем определяется, точнее – как упорядочивается 
повседневная коммуникация, какие связи устанавливаются у прибывших на 
Дальний Восток опрошенных студентов из КНР.

Наиболее очевидно, это временной интервал, который студент прове-
дёт в стране с другой культурой, верой, языком и т. п. [18]. Так, в образовательной 
интеракции решающим её длительность является выбор абитуриентом програм-
мы обучения. Значит, и повседневное взаимодействие структурируется, «упоря-
дочивается» временем пребывания в нём. А для иностранных студентов «время 
пребывания» в той или иной стране к тому же легитимирует их статус (см. рис. 3). 
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что время – это показатель степени приспо-
собления студента к местным условиям, в которой задействуются три основные 
измерения деятельности – итерационное, проективное и практико-оценочное, 
по М. Эмирбайеру и Э. Мише [17]. 
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нет овтета

Рис. 3. Длительность пребывания на Дальнем Востоке РФ респондентов на момент опроса, 
2017 г., %

Ещё более дифференцирующими факторами в повседневной интеракции яв-
ляются место и те люди, с которыми проживают китайские студенты (см. рис. 4); 
уровень владения русским языком, который определяет не только успешность об-
учения, но и тесноту повседневного общения с местными студентами (см. рис. 5); 
материальное положение семей респондентов, которое можно рассматривать 
как один из видов капитала, на основе которого они распределены в этом обра-
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зовательном пространстве, а также культурный и символический капитал (см. 
рис. 6). Притом символический капитал, по мнению П. Бурдьё, появляется тогда, 
когда первые два становятся известными и признанными. И от себя добавим, что 
эти виды капиталов задействуются в формировании соседско-бытовых полей 
[5]. Притом, не упуская из вида идеи о деятельности М. Эмирбайер и Э. Мише, 
которые предложили объединить понятия рутина, субъективная интенция 
и суждение в одном его определении – как способность контекстуализировать 
прошлые привычки и будущие проекты в непредвиденных обстоятельствах, 
как встроенные во времени процессы [17]. 

Из данных рис. 3 видно, что каждый второй респондент в той или иной 
степени находится на стадии приспособления к условиям мест прибытия и обу-
чения, пребывая там до двух лет (51,9%). Остальных респондентов (47,1%) можно 
считать более адаптировавшимися в местах локализации. Большинство респон-
дентов (75%) ответили, что привыкали «недолго и достаточно легко» к новой 
студенческой жизни в России, а «привыкала долго и трудно» малая доля сту-
дентов (10%). Здесь можно предположить, что если индивид прибывает в опре-
делённое время и с определённой целью на новое место жительства, в данном 
случае – на обучение, то ему легче приспособиться к «известным» обстоятель-
ствам, нежели тем, кто всё «начинает» в условиях неопределённости. Притом 
почти каждый второй опрошенный оценил уровень владения русским языком 
так: «могу объясняться на простые темы, владею разговорным/бытовым языком» 
(53,7%); свободно владеют языком, то есть разговаривают, читают и пишут 7,5%. 
Конечно, помимо всех других условий, иностранец может поддерживать комму-
никацию, основываясь на знании и ресурсах языка.
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Рис. 4. Факторы, препятствующие общению респондентов с местными студентами, 2017 г., %

Коммуникация может состояться при условии, если она основывается на 
общих культурных ресурсах в схожих социальных ситуациях. Притом то, о чём 
идёт речь, должно стать очевидным для всех, когда общающиеся индивиды го-
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ворят на одном языке, но являются представителями разных культур. Значит, 
могут возникать гибридные организационные формы, которые могут отражать 
конкретные локальные формы адаптации [16]. Значит, достаточное владение 
языком и знание культурных особенностей носителей данного языка могут стать 
знаком различия для тех, кто в достаточной/недостаточной степени им владеет. 
Из приведённых на рис. 4 данных видно, что хотя на предыдущий вопрос каж-
дый второй ответил, что знает русский язык «на бытовом уровне», тем не менее 
52,6% опрошенных студентов испытывают трудности при общении с предста-
вителями местного сообщества.

В чём конкретно ощущают затруднение иностранные студенты при изучении 
русского языка? Этот специальный вопрос был задан в пилотном исследовании 
«Культурная “слепота” и эффективность повседневной коммуникации иностран-
ных студентов в СВФУ» в 2019 г. (N = 150). Распределение ответов следующее: 
«русский язык для меня сложный, особенно грамматика мне трудно даётся» 
(40,7%); «много приходится запоминать наизусть слов и правил, я просто не 
успеваю» (26,0%); «все говорят очень быстро, я не успеваю понимать, но когда 
пишут, я всё понимаю» (16,0%); «во время занятий не понимаю, что говорит 
преподаватель, мне трудно понять устную речь» (15,3%); «затруднений не испы-
тываю» (12%).

Не меньшее значение имеет место проживания китайских студентов в об-
щежитиях вузов ДВ РФ (см. рис. 5).

В студенческом 
общежитии 

вместе с 
местными 

студентами
41,8

В студенческом 
общежитии для 

иностранных 
студентов с 
китайцами

42,9

В специальном 
доме/квартире 

для 
иностранных 

студентов, 
предоставленн

ым вузом
9,8

Самостоятельн
о в городе 

снимаю жильё
2,5

Не указали/нет 
ответа

3

Рис. 5. Места проживания респондентов на момент опроса, 2019 г., %
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Большинство попавших в нашу выборку студентов ответили, что они жи-
вут в общежитии «в комнате с китайцами» (68,7%), менее четверти проживают 
«с русскими студентами» (23,5%). Поэтому был задан вопрос: «Как Вы считаете, 
если Вас окружает много ваших земляков (китайцев), как это влияет на вашу 
учёбу в России?». Почти каждый второй респондент ответил, что это «хорошо 
и плохо одновременно», так как мешает овладению русским языком; каждый 
четвёртый считает, что это облегчает его пребывание в России: «я нахожусь среди 
своих». 7,8% свободно владеющих русским языком студентов ожидаемо отмети-
ли, что им всё равно и учёба им легко даётся. Есть и противники такой модели 
заселения, они считают: «зачем приезжать в Россию, чтобы быть “как в Китае”, 
это мне мешает» (10,3%). Как было выше указано, такая же доля респондентов 
«привыкала долго и трудно» к новым условиям жизни. 

На ДВ РФ студенты прибыли продолжить обучаться по той же специаль-
ности, по которой они учились в КНР (43,2%), по «схожей/смежной специ-
альности» обучаются 15,5% респондентов. Выходит, что почти каждый второй 
респондент продолжает своё обучение по раннее выбранной специальности. 

Выбор специальности, конечно, сегодня не сравнить с тем, как это проис-
ходило в прошлом веке. Текучая современность, по З. Бауману, и здесь внесла 
коррективы. С одной стороны, ускорились смена, обновление профессий, 
специальностей, квалификаций – одни устаревают, другие появляются – в связи 
с широким применением цифровых технологий как в профессиональной сфере. 
С другой стороны, в постоянном изменении находится пропорция между сфе-
рами экономики, а значит – сфера занятости, которая к тому же сокращается. 
Как опрошенные студенты объясняют выбор своей специальности? В ответах 
респондентов отмечаются как субъективные, так и объективные факторы: 

а) учёт личностных склонностей: «я всегда мечтал именно об этой специаль-
ности» (15,5%); «данная специальность наиболее подходит моим способностям 
и знаниям» (20,1); «привлекает творческий характер специальности» (2,5%). 
Суммарно доля таких ответов занимает первое место и составляет 38,1%;

б) учёт прагматических перспектив: «престижность и перспективность 
данной специальности» (13,2); «эта специальность всегда высоко оплачивает-
ся» (3,2%); «по данной специальности будет легко трудоустроиться в будущем» 
(9,4%). Суммарно доля таких ответов занимает второе место и составляет 25,8%; 

в) учёт объективных обстоятельств: «просто меня направили учиться именно 
по этой специальности, у меня не было выбора» (13,8%); «я приехал учиться по 
гранту на эту специальность» (0,9%); «по этой специальности был наименьший 
конкурс при поступлении» (1,9%). Суммарно доля таких ответов занимает чет-
вёртое место и составляет 16,6%;

г) стечение обстоятельств: «выбрал эту специальность случайно, так полу-
чилось» (18%), этот фактор занимает третье место;
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д) «перекладывание» решения о выборе на семью: эту специальность посо-
ветовали мои родители, семейная традиция (13,5%). [13].

Структура пяти суммированных долей ответов респондентов, объясняю-
щих выбор специальности, красноречиво говорит о том, как возрастает слож-
ность организации профессиональной деятельности и как на это приходится 
реагировать будущему поколению специалистов.
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Рис. 6. Оценка респондентами материального уровня жизни своей семьи, 2019 г., %

Из данных рис. 6 видно, что большинство опрошенных студентов по четы-
рёхбалльной шкале оценили материальный достаток своей семьи как «средний» 
(67%). Каково распределение источников финансирования обучения респон-
дентов на ДВ РФ? Большинство респондентов отметило, что их образование 
оплачивает семья (84,7%); также оплата происходит по договору о межвузовском 
академическом обмене (5,5%) и грантовой поддержке (5,3%), и совсем малую 
долю оплачивает Министерство образования КНР (1,6%). 

Если посмотреть, чьё образование на ДВ РФ оплачивает Министерство 
образования КНР, то это те, кто оценил материальный достаток как «средний» 
(71,4%), «ниже среднего» и «низкий» (по 14,3%). А грантовой поддержкой поль-
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зуются те, у кого «высокий» материальный достаток (4,3%), «средний» (78,3%), 
«ниже среднего» (17,4%). Структура семейной инвестиции следующая: «высо-
кий» материальный достаток (17%); «средний» (66,3%); «ниже среднего» (10,5%) 
и «низкий» (3,2%). 

Заключение

На момент проведения исследования на Дальнем Востоке России прибыло 
большинство студентов, которые оценили материальный достаток своей семьи 
как средний, их обучение как в КНР, так и РФ оплачивают родители. В КНР 
бесплатно обучались 10% респондентов, почти такая же доля обучается бесплат-
но в РФ, получая оплату из разных источников (12,9%). До прибытия на Дальний 
Восток почти каждый третий опрошенный студент окончил бакалавриат, осталь-
ные поступили учиться после завершения среднего уровня образования. 

На Дальний Восток студенты прибыли в основном для продолжения обу-
чения по той же специальности, по которой они учились в КНР (43,2%), и по 
«схожей/смежной специальности» (15,5%). Значит, почти каждый второй респон-
дент продолжает своё образование по ранее выбранному профилю подготовки. 
Притом по гуманитарному направлению обучается почти каждый третий респон-
дент; на языковые курсы прибыли, в том числе для стажировки, 47% студентов. 

Основываясь на теории социального пространства, можно условно выделить 
образовательное поле, строго регламентированое правилами и нормами, которые 
легитимированы официальными документами. И есть другая сфера повседнев-
ной внеучебной жизни студентов, которая менее регламентирована, которую 
можно выделить как соседско-бытовые субполя, где у студентов более широкая 
траектория действия. В качестве структуры таких полей повседневной коммуни-
кации можно выделить: длительность пребывания студентов в зависимости от 
образовательных программ, уровень владения русским языком, место проживания 
и соседи по комнате в общежитии и материальное положение семей студентов. 

Исходя из приведённых данных, можно предположить, что респонденты 
формируют разные виды соседско-бытовых субполей: к первым можно отнести 
проживающих со своими соотечественниками студентов, часть из которых, бы-
стро адаптировавшись к местным условиям, может испытывать трудности в ов-
ладении русским языком – соответственно, и в целом в учёбе. Можно предполо-
жить, что они больше учитывают при выборе соседей по комнате в общежитии 
собственный уровень владения русским языком. 

Ко второму виду могут быть отнесены студенты, изъявившие желание про-
живать с представителями местного студенческого сообщества для более тесного 
контакта с ними с целью лучшего усвоения русского языка. Безусловно, они 
испытывают трудности на начальном этапе адаптации, что затем может быть 
компенсировано достижением поставленной цели. 
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Третий вид субполей могут формировать те, кто изначально на достаточном 
уровне овладел русским языком, который позволяет им без проблем общать-
ся и обучаться в России. Они могут проживать как со своими земляками, так 
и с российскими студентами. 
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Abstract. The article analyzes the everyday communication of Chinese students in the Far East of 
the Russian Federation. The empirical data are based on two studies conducted by the staff of the 
Institute of the East, Higher Education Research Institute of Harbin Institute of Technology and the 
Interdepartmental sociological laboratory of The Institute of Finances and Economics of North-Eastern 
Federal University in 2017 and 2019. The methodological approach of the research, based on the theory 
of social space, allows us to conventionally distinguish the educational field and types of neighborhood 
subfields. As a structure of such fields of everyday communication in a foreign ethnic environment, the 
following are identified: the duration of students’ stay depending on educational programs, the level 
of Russian language proficiency, place of residence, roommates in a dormitory, the level of material 
well-being of the students’ family. Of course, it is by no means denied that the main tone in the life of 
students is set by the cognitive environment of the learning process.

The data obtained make it possible to conditionally distinguish three types of neighborhood-
household subfields in the everyday extra-curricular life of students: the first can be attributed to 
students living with their compatriots, some of whom, having quickly adapted to local conditions, may 
experience difficulties in mastering the Russian language, respectively, and in general in study. The 
second type may include respondents who have expressed a desire to live with representatives of the 
local student community for closer contact with them in order to better master the Russian language. 
Of course, they experience difficulties at the initial stage of adaptation, which can then be compensated 
for by the achievement of the set goal, good command of the Russian language, the establishment of 
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friendly relations, not only with roommates, etc. The third type can be formed by those who initially 
have mastered the Russian language at a sufficient level, who can communicate and study in Russia 
without any problems. They can live both with their fellow countrymen and with Russian students. It 
is necessary to urgently transfer this painted part of the Annotation. 
Keywords: cooperation; Russian Federation; PRC, educational migration; choice of specialty; types of 
everyday subfields; cultural capital; material wealth; multicultural environment
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