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Аннотация. Распространённость социальных сетей и возможность извлечения в обобщённом виде данных из про- 
филей пользователей дают возможность существенно дополнить официальные статистические данные. В данной статье мы 
вносим вклад в разработку подходов, использующих информацию социальных сетей для изучения миграции, связанной с 
получением высшего образования. Предметом работы являются внутрироссийские образовательные миграции в Сибири. 
Цель исследования – изучение маршрутов миграции абитуриентов сибирских вузов, а также проведение регионализации 
территории Сибири по тяготению к городам–университетским центрам. Для проведения исследования была сделана вы- 

грузка профилей пользователей наиболее распространённой в России социальной сети «ВКонтакте». На основе соотнесения  
сведений о местах рождения или окончания школы с информацией о местах получения высшего образования, указанных 
пользователями, проанализирована территориальная структура мест выхода 484,6 тыс. пользователей, получающих или 
получавших в прошлом высшее образование в вузах Сибири. В рамках исследования были определены зоны тяготения си- 
бирских городов-центров высшей школы. Границы таких зон в основном совпадают с границами субъектов РФ. Однако в 
некоторых сибирских регионах окраинные муниципалитеты попадают в зону тяготения административных центров сосед- 
них субъектов РФ. Наиболее широкой географией абитуриентов отличается Томск. В этом городе, судя по данным «ВКон- 
такте», численность уроженцев и выпускников школ других регионов РФ преобладает над числом выходцев из Томской  

области. Кроме того, были выявлены 15 внутрирегиональных городов-центров, уроженцы и выпускники школ которых 
предпочитали получать высшее образование в местных вузах, а не в «столицах» субъектов РФ. Такие центры имеются в 5  
сибирских регионах, наиболее крупный из них – Новокузнецк. Результаты показывают возможности использования данных 
социальных сетей для изучения и совершенствования региональной политики в сфере образования. 
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Abstract. The prevalence of social networking services and the possibility of extracting data in a generalized form from user 
profiles make it possible to significantly supplement official statistics. In this article, we contribute to the development of approaches 
that use social media information to study migration associated with higher education. The subject of the work is internal Russian 
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educational migrations in Siberia. We aim to study the migration routes of applicants to Siberian universities as well as to regionalize 
the territory of Siberia in relation to the cities being university centers. For the study, user profiles were downloaded from the most 
commonly used social network in Russia, VKontakte. Basing on the correlation of information about the places of birth or school  
graduation with information about institutions of higher education indicated by users, we analyzed the territorial structure of the 
places of origin of 484.6 thousand users who are receiving or received higher education in Siberian universities in the past. As part of  

the study, we determined the gravity zones of Siberian cities being centers of higher education. The boundaries of such zones basical- 
ly coincide with the boundaries of the constituent entities of the Russian Federation. However, in some Siberian regions, outlying 
municipalities fall into the gravity zone of the administrative centers of neighboring entities. Tomsk is distinguished by the widest 
geographical representation of the applicants. In this city, judging by the data of VKontakte, natives and school graduates from other 
regions of the Russian Federation prevail over immigrants from the Tomsk region. In addition, 15 intra-regional city centers were 
identified, whose natives and school graduates preferred to receive higher education in local universities, rather than in the ‘capitals’ 
of the constituent entities of the Russian Federation. There are such centers in 5 Siberian regions, the largest of them is Novokuz- 
netsk. The results show the possibilities of using social network data to study and improve regional education policy. 
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Проблема исследования 

Относительно новым источником информации для изучения миграционных процессов 
выступают данные социальных сетей, распространённость которых в последние годы замет- 
но возросла. Благодаря большому числу пользователей, которые делятся информацией о себе 

в цифровой форме, исследователям стали доступны уникальные данные о маршрутах пере- 
движения населения, способные дополнить традиционные статистические источники. Люди, 
регистрируясь и проводя время в социальных сетях, оставляют «цифровой след», который, 
помимо прочего, может содержать названия населённых пунктов, мест учёбы, работы или 

географические координаты («геотеги»). Это позволяет привязать информацию о пользова- 
телях к территории, оценить число мигрантов и проследить их маршруты миграции [21; 23]. 
Территориальную привязку можно определить у пользователей Twitter, LinkedIn, Facebook4 и 

распространённой в России сети «ВКонтакте». 
Одним из типов перемещений людей, изучение которого может быть осуществлено в 

том числе на основе данных социальных сетей, является миграция, связанная с получением  
высшего образования. Исследователи учебной миграции большее внимание уделяют транс- 

граничным международным перемещениям, которые лучше регистрируются и рассматрива- 
ются исследователями и как экспорт образовательных услуг, и как переток кадров высокой 
квалификации между государствами [9; 13]. Данная проблематика может анализироваться в 

контексте теории человеческого капитала, с фокусом на проблемах беженцев, иммиграцион- 
ной политике принимающих стран [22]. 

Исследователи, изучающие учебную миграцию в России, используют сведения, полу- 

ченные из официальных источников. К ним относятся сведения Минобрнауки РФ, собирае- 
мые с подведомственных учреждений, а также данные текущего миграционного учёта. Так,  
иностранцы при въезде в Россию заполняют миграционную карту, в графе которой «цель ви- 
зита» можно выбрать вариант «учёба». При постановке или снятии с миграционного учёта 

международных или внутренних мигрантов также оформляются соответствующие докумен- 
ты (уведомление о прибытии или убытии иностранного гражданина, листки статистического 
убытия или прибытия), где «учёба» может указываться как обстоятельство, вызывавшее не- 

обходимость переселения. К сожалению, причины миграции не всегда указываются верно, а 
обобщённые данные не позволяют выделить в потоке учебных мигрантов, получающих 
именно высшее образование. Данные о миграции населения ежегодно публикуются Росста- 

том в статистическом бюллетене «Численность и миграция населения» [18]. Кроме того, 
маршруты межрегиональной образовательной миграции могут анализироваться на основе 
сопоставления баз данных по результатам сдачи ЕГЭ и итогам приёма в вузы [4]. 

 

4 Компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории России 
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Ещё одним недостатком официальных данных является представление информации 

только по крупным территориям. В результате изучение образовательной миграции, как пра- 

вило, осуществляется в разрезе стран мира, реже субъектов РФ, и практически никогда – 

разрезе муниципальных образований. Примером подобного исследования образовательной 

миграции является создание «Миграционного атласа Российской Федерации» [10], создатели  

которого проанализировали численность и долю мигрантов, прибывших в Россию на учёбу 

за разные периоды времени, а также динамику изменения данных показателей образователь- 

ной миграции в разрезе стран мира и субъектов РФ. 

В России широко представлены работы по изучению миграционных планов выпускни- 

ков школ и возможных направлений образовательной миграции, в основу которых положены 

результаты социологических опросов [3; 7; 12; 15]. Косвенно отток молодого населения в ре- 

зультате образовательной миграции оценивается через статистические данные о возрастном 

профиле мигрантов или методом передвижки возрастов [2; 16]. 

Наиболее заметной работой, где использовались данные социальной сети «ВКонтакте»,  

была подготовка веб-атласа «Виртуальное население России», создатели которого осущест- 

вили территориальную привязку информации о 88 млн пользователей (данные 2015 г.) [1; 6]. 

Одно из направлений данного проекта включало изучение миграции населения, а собранные 

базы данных и на сегодняшний день используются для изучения межмуниципальных мигра- 

ций и определения центров миграционного притяжения [14]. Однако из-за изменения поли- 

тики приватности «ВКонтакте» повторить столь объёмную выгрузку, соблюдая законода- 

тельство РФ о защите персональных данных, невозможно. В нашей работе на основе новой 

выгрузки «открытых» профилей из «ВКонтакте» предлагается проанализировать данные о 

местах выхода образовательных мигрантов из России, обучавшихся в сибирских вузах, осу- 

ществить визуализацию зон тяготения городов-центров высшей школы. 

Данные и методы исследования 

Пользователи при регистрации в социальной сети указывают о себе информацию, дос- 

таточную для изучения образовательной миграции и выявления зон тяготения городов- 

университетских центров. Определение места выбытия осуществляюсь на основе записи в 

поле «родной населённый пункт» («home_city»), а в его отсутствии – в поле «школа» 

(«school_city»), которую окончил пользователь. Место получения высшего образования вы- 

являлось на основе записи в поле «город вуза» («universities_city»). Данные собирались при 

помощи Платформы по сбору и обработке данных социальных сетей Университетского кон- 

сорциума исследователей больших данных Томского государственного университета. Ис- 

пользованы данные всех пользователей старше 17 лет, по профилю которых в социальной 

сети можно выяснить место рождения (или окончания школы) и вуз (филиал вуза) на терри- 

тории России. Учебное заведение в настоящее время может не функционировать как вуз, но  

если пользователь указал его в качестве места получения высшего образования, то оно учи- 

тывалось при формировании базы данных. Итоговая база охватывала 3,656 млн уникальных 

пользователей «ВКонтакте», из которых в сибирских вузах обучались почти 484,6 тыс. чел. В 

качестве городов-центров высшей школы учитывались города, вузы которых в поле 

«univ_city_name» указали не менее 300 пользователей социальной сети. 
Основными территориальными единицами анализа являются муниципальные образо- 

вания (в данной работе рассматриваются муниципальные районы, городские и муниципаль- 

ные округа) сибирских субъектов РФ. Информация пользователей о «родном» населённом  

пункте была привязана к конкретным муниципальным образованиям на основании набора 

данных платформы ИНИД (инфраструктура научно-исследовательских данных) «Населен- 

ные пункты России: численность населения и географические координаты» [11]. 

Осуществление регионализации такой крупной территории связано с вопросом опреде- 

ления границ Сибири. Имеются примеры исследований внутрироссийской миграции [5; 20], 
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где в качестве основных территориальных единиц анализа выступают федеральные округа,  

несмотря на изменчивость и неоднозначный состав данного типа территориальных образо- 

ваний, при формировании которых нарушались целостность территориальных общностей 

людей и устойчивость хозяйственных связей [19]. 

Выгрузка профилей пользователей из сети «ВКонтакте» была осуществлена в 2022 г. 

(после передачи двух субъектов РФ в состав Дальневосточного федерального округа). В на- 

шей работе макрорегион рассматривается в границах Сибирского федерального округа 2000– 

2018 гг., т.е. включая забайкальские субъекты РФ исходя из выявленного их более выражен- 

ного тяготения к сибирским, а не дальневосточным центрам. По этой же причине исключены 

из рассмотрения западносибирские субъекты Уральского федерального округа (Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский-Югра автономные округа). 

Результаты и обсуждение 

Очевидным направлением потоков абитуриентов как для рассматриваемого макроре- 

гиона, так и для большей части России является перемещение в «столицы» субъектов РФ в 

соответствии со сложившейся территориальной организацией высшей школы. К иерархиче- 

ским центрам первого порядка опорного каркаса системы высшего образования А.П. Кат- 

ровский и Т.В. Ватлина относят крупнейшие региональные центры, где функционируют ву- 

зы, имеющие федеральное, федерально-отраслевое или федерально-региональное значение. 

Среди «столиц» сибирских субъектов РФ к таким центрам относятся Новосибирск, а также 

другие крупнейшие города – Томск, Красноярск и Иркутск [8]. 

Исходя из указанных критериев в сибирских субъектах РФ было выявлено 39 городов- 

центров получения высшего образования. Из них 27 городов доминируют по числу урожен- 

цев или выпускников школ в каких-либо муниципалитетах, т.е. выполняют районообразую- 

щие функции (табл. 1). Тогда как в 12 городах-вузовских центрах большинство пользовате- 

лей социальной сети в качестве места получения высшего образования указывали не мест- 

ные вузы (филиалы), а учебные заведения регионального центра. К этой группе относятся 

Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Славгород, Новоалтайск, Северск, Канск, Минусинск, Тайга, 

Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Бердск, Куйбышев. Вузы этих городов в своих профилях 

указали 5958 пользователей «ВКонтакте», несмотря на наличие собственных вузов (сейчас 

или в прошлом) эти города не выполняют районообразующие функции в сфере высшего об- 

разования. Роль их при формировании потоков образовательной миграции минимальна, а 

более трёх четвертей обучающихся – местные жители. 

Наибольшее количество рассматриваемых профилей пользователей «ВКонтакте» при- 

ходится на главные города и центры высшей школы Сибири – Новосибирск, Красноярск, 

Омск, Томск. Подготовленная база данных позволила разделить пользователей социальной 

сети на группы исходя из указанного ими родного населённого пункта. В среднем 56% сту- 

дентов и выпускников вузовских центров Сибири, среди родившихся или закончивших шко- 

лы в России, приходится на указавших в качестве родного тот город, где находится учебное 

заведение. Стремление к получению высшего образования в родном городе понятно. Ос- 

тальные 44 % пользователей являются мигрантами, т.е. выходцами не из городов, где распо- 

ложены вузы обучения. Соотношение между межрегиональными и внутрирегиональными 

мигрантами в Сибири примерно равное. 

Прослеживается прямая связь между размерами городов-центров и долей мигрантов 

среди обучающихся, при этом для межрегиональной миграции корреляция сильнее. В круп- 

ный центр с развитой сферой высшего образования люди готовы приехать издалека. Подоб- 

ная связь существует с административным статусом города-центра. Среди региональных 

центров не соответствует данному представлению выборка пользователей «ВКонтакте», ука- 

завших обучение в вузах Омска В этом городе сосредоточено две трети населения области, 

поэтому доля приехавших из других частей Омской области невысока. В Норильске 90% 



2023 Географический вестник / Geographical bulletin 4(67) 

Экономическая, социальная и политическая география 

Чернышев К.А., Мирязов Т.Р., Петров Е.Ю. 

45 

 

 

 

среди обучающихся – местные уроженцы или выпускники школ. Незначительнная часть об- 
разовательных мигрантов, особенно межрегиональных, насчитывается в вузах небольших 

городов, не имеющих статуса центра субъекта РФ. 

Наиболее заметную роль в формировании потоков межрегиональной миграции, связан- 

ной с получением высшего образования, имеют Новосибирск и Томск – крупные города с раз- 

витой сферой высшего образования. В вузах этих городов, а также Норильска (по причине 

особого географического положения) контингент межрегиональных мигрантов, в первую оче- 

редь, из несибирских регионов намного превышает численность внутрирегиональных мигран- 

тов. Напротив, менее 10% составляет доля студентов и выпускников школ из других регионов 

России в вузах городов, не являющихся центрами субъектов РФ, а также в Барнауле и Чите. 
Таблица 1 

Территориальная структура выхода российских студентов в городах-центрах высшей школы регионов Сибири 

по данным «ВКонтакте» 
The territorial structure of the origin of Russian students studying in the cities that are centers of higher education in the regions of 

Siberia, according to VKontakte data 

 

Город-центр 
высшего 
образования 

Местные 
уроженцы 

или 
выпускники 

школ 

Мигранты  

Всего профилей 
 

внутри- 
региональные 

межрегиональные 
 

из Сибири 
из других 

регионов РФ 

Барнаул 18754 14312 2093 882 36041 

Бийск 3872 1309 159 110 5450 

Рубцовск 1639 501 11 43 2194 

Улан-Удэ 9095 4739 1981 554 16369 

Горно-Алтайск 1087 477 441 38 2043 

Чита 7918 4298 515 756 13487 

Иркутск 19615 16077 5222 2914 43828 

Ангарск 2257 322 52 57 2688 

Братск 4127 1116 242 134 5619 

Усть-Илимск 1087 201 28 25 1341 

Кемерово 15338 10151 2101 934 28524 

Анжеро-Судженск 798 119 8 10 935 

Белово 1230 241 19 12 1502 

Междуреченск 741 73 19 15 848 

Новокузнецк 12817 3908 538 313 17576 

Прокопьевск 2183 290 37 31 2541 

Юрга 925 67 58 27 1077 

Красноярск 34569 18641 7475 2309 62994 

Ачинск 1269 282 27 30 1608 

Лесосибирск 969 646 22 16 1653 

Норильск 2620 68 54 181 2923 

Новосибирск 59991 11459 17515 23231 112196 

Омск 40526 5021 3696 5447 54690 

Тара 446 156 3 17 622 

Томск 18264 6290 14345 11882 50781 

Кызыл 867 354 45 25 1291 

Абакан 3732 2161 1774 174 7841 

Города без 
районообразующих 
функций 

 

4603 
 

1025 
 

200 
 

130 
 

5958 

Всего профилей 271339 104304 58680 50297 484620 

 

Выходцы из сибирских регионов явно преобладают в структуре межрегиональных об- 

разовательных мигрантов в Абакане и Горно-Алтайске – центрах, расположенных на грани- 

цах своих республик. Среди пользователей «ВКонтакте», указавших обучение в Абакане,  

немало выходцев из Красноярского края (Минусинск, Шарыпово), а также Тывы (Кызыл). 

Межрегиональные мигранты, обучавшиеся в университете Горно-Алтайска, чаще всего ука- 

зывали в качестве своей родины населённые пункты Алтайского края (Бийск, Барнаул и др.). 
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Доля внутрирегиональных образовательных мигрантов наиболее велика в Барнауле и  

Иркутске – центрах регионов, имеющих значительный миграционный потенциал населения, 

проживающего за пределами административных центров, а также в Лесосибирске, где велика 

доля уроженцев соседнего города Красноярского края – Енисейска. 
 
 

Рис.1. Регионы выхода студентов в вузах Томска по данным социальной сети «ВКонтакте» (межрегиональная миграция) 
Fig.1. Regions of origin of students of Tomsk universities according to the social network VKontakte (interregional migration) 

Среди сибирских центров высшего образования, согласно данным «ВКонтакте», ми- 

гранты составляют большинство в Абакане, Иркутске и Томске. Последний город отличается 

наибольшей долей межрегиональных мигрантов. Это единственный сибирский образова- 

тельный центр, где, судя по данным «ВКонтакте», среди обучавшихся уроженцы и выпуск- 

ники школ других регионов РФ преобладают над выходцами из Томска и Томской области, 

причём межрегиональных мигрантов в 4,2 раза больше, чем внутриобластных. География 

регионов выхода пользователей «ВКонтакте», указавших обучение в Томских вузах, пред- 

ставлена на рис. 1. Наиболее заметны в структуре Томского студенчества и выпускников ву- 

зов города выходцы из соседних сибирских субъектов РФ (Кемеровская, Новосибирская об- 

ласти), а также многонаселённых регионов Европейской России (Москва, Санкт-Петербург). 

Подготовленная база данных пользователей сети «ВКонтакте» также позволила опре- 

делить для каждого сибирского муниципалитета (района, округа) главный город-центр выс- 

шей школы, куда направлялось большинство образовательных мигрантов. Это дало возмож- 

ность картографировать зоны влияния вузовских центров Сибири. Результаты проведённого  

анализа с визуализацией на тематической карте представлены на рис. 2. 

Наиболее цельной с точки зрения территориальной организации высшей школы явля- 

ется Новосибирская область. «Столица» данного субъекта является основным центром полу- 

чения высшего образования для выходцев из всех муниципалитетов области, несмотря на то, 

что в качестве центров высшей школы региона пользователи «ВКонтакте» указывали Бердск 

и Куйбышев. Для остальных сибирских регионов характерна более сложная территориальная 

организация высшего образования: тяготение отдельных муниципалитетов к центрам сосед- 

них субъектов РФ или наличие внутрирегиональных центров высшего образования. 

Муниципальные образования, выходцы из которых выбирают для получения высшего  

образования города-центры в соседних субъектах РФ, в основном расположены на окраине 

своих регионов (табл. 2.). Среди муниципальных образований регионов Сибири наиболее 

значительное притяжение центра соседнего субъекта РФ характерно для Тайгинского района 

Кузбасса, Северобайкальского района Бурятии и Орджоникидзевского района Хакасии, тяго- 

теющих соответственно к Томску, Иркутску и Красноярску. Предполагаем, что есть не- 

другие субъекты РФ 
17% 

Алтайский край 
4% 

Хакасия 
3% 

Бурятия 
2% 

Москва 
18% 

Иркутская область 
2% 

Кемеровская 
область 

ХМАО-Югра 
3% 

Саха 
(Якутия) 

1% 

23% 

Новосибирская 
область 

Красноярский край 10% 
5% Санкт-Петербург 

12% 
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сколько факторов, обусловивших выбор абитуриентами муниципальных образований вузов  

соседних регионов. В сибирских условиях большое значение имеет территориальная доступ- 

ность городов-центров высшего образования, в том числе наличие железнодорожных маги- 

стралей, связывающих с главными городами-центрами высшего образования (Тайшетский 

район и др.). Имеют значение исторически сложившиеся связи по получению образования в 

сочетании с недостаточной развитостью высшей школы в региональной столице (муниципа- 

литеты Хакасии, Алтая). Интересен пример населённого преимущественно бурятами Мого- 

туйского района Забайкалья, выходцы из которого предпочитают получать высшее образо- 

вание в Улан-Удэ: вероятно, важен национальный фактор. Помимо названных причин абиту- 

риенты, выбирая вуз, подвержены влиянию традиционных факторов миграции: социально- 

экономические различия регионов, более высокая привлекательность для молодёжи крупных 

городов и др. [17]. 
 

Рис. 2. Зоны тяготения центров получения высшего образования в Сибири 

Fig. 2. Gravity zones of higher education centers in Siberia 
 

Внутрирегиональными центрами тяготения образовательных мигрантов являются 15 

городов (округов или соответствующих районов), уроженцы и выпускники школ которых, 

согласно данным «ВКонтакте», предпочитали получать высшее образование в местных вузах 

и филиалах, а не в «столицах» регионов. Наибольшее количество таких центров имеется в 

Кемеровской области: Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Белово, Междуреченск, Юрга, Но- 

вокузнецк, причём последний доминирует также в четырёх близлежащих муниципальных 

образованиях. Другие внутрирегиональные города-центры притяжения мигрантов: Рубцовск 

и Бийск в Алтайском крае, Ангарск, Братск и Усть-Илимск в Иркутской области, Ачинск, 

Лесосибирск и Норильск в Красноярском крае, Тара в Омской области. 
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Таблица 2 
Муниципалитеты Сибири, тяготеющие к центрам высшего образования в соседних субъектах РФ 

Siberian municipalities gravitating toward centers of higher education in neighboring entities of the Russian Federation 

 

 

Районы/округа 

 
Количество 

профилей 

Административный центр 
региона 

Основной город-центр 
получения высшего образования 

Город 
Число 

профилей 
Город 

Число 
профилей 

Могойтуйский район 
Забайкальского края 

367 Чита 114 Улан-Удэ 152 

Тайшетский район Иркутской 
области 

1193 Иркутск 455 Красноярск 482 

Муйский район Республики 
Бурятия 

299 Улан-Удэ 60 Иркутск 72 

Северобайкальск и Северо- 
Байкальский район Республики 
Бурятия 

 

932 
 

Улан-Удэ 
 

129 
 

Иркутск 
 

259 

Абаза и Таштыпский район 
Республики Хакасия 

583 Абакан 196 Красноярск 198 

Орджоникидзевский район 
Республики Хакасия 

242 Абакан 46 Красноярск 125 

Саяногорск Республики Хакасия 1493 Абакан 316 Красноярск 608 

Сорск Республики Хакасия 227 Абакан 46 Красноярск 92 

Ширинский район Республики 
Хакасия 

439 Абакан 137 Красноярск 192 

Турочакский район Республики 
Алтай 

158 Горно-Алтайск 34 Барнаул 51 

Тайгинский район Кемеровской 
области 

656 Кемерово 61 Томск 212 

Чеди-Хольский кожуун 
Республики Тыва 

52 Кызыл 11 Красноярск 13 

 

Заключение 

Данные, извлекаемые из социальных сетей, являются новым, дополняющим традици- 

онную статистику источником информации. Эти сведения могут быть использованы для 

изучения образовательной миграции и выявления зон влияния городов-центров высшей 

школы. Следует учитывать, что «цифровые» данные отражают миграционные и образова- 

тельные характеристики не реального, а «виртуального» населения. 

Для исследования была использована база данных, содержащая информацию по более 

чем 300 муниципальным районам и городским округам на территории Сибири. 

В целом, полученная на основе цифровых данных картина подтвердила сложившиеся 

представления об иерархии и влиянии сибирских центров высшей школы, наиболее крупны- 

ми из которых являются города-миллионники. Территориально разнообразную структуру 

контингента абитуриентов имеет Томск. Важную роль в формировании зон тяготения вузов- 

ских центров играет их географическое положение и место в региональных системах рассе- 

ления. В пяти сибирских субъектах РФ выявлены внутрирегиональные центры притяжения 

абитуриентов. Муниципальные образования, в которых большинство уроженцев и выпуск- 

ников школ предпочитают получать высшее образования в соседних субъектах РФ, чаще 

всего находятся на окраине своих регионов. 

В будущем возможны проведение углублённого анализа принимаемых абитуриентами  

решений о поступлении в учебные заведения городов-центров, а также расширение поля ис- 

следований с целью изучения распределения выпускников учебных заведений. Использова- 

ние данных социальных сетей позволит совершенствовать региональную политику в сфере 

образования. 
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