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Резюме 
На фоне угрожающих темпов миграционной 
убыли населения в Омской области и ограни-
ченности ресурсов, способных объективно 
удержать молодежь в регионе, усиливается 
необходимость анализа потенциальных фак-
торов, связанных с предпосылками мигра-
ционного поведения молодежи с учетом ее 
социально-демографических характеристик. 
Изучались социально-демографические осо-
бенности связи миграционных установок с 
компонентами субъективного благополучия и 
жизнестойкости, с отношением к городу про-
живания, с оценкой миграционных установок 
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Abstract 
Against the backdrop of alarming rates of 
migration population loss in the Omsk 
region and limited resources that can 
objectively retain youth in the region, 
there is an increasing need to analyze 
potential factors associated with the pre-
conditions for the migration behavior of 
youth, taking into account their socio-
demographic characteristics. The socio-
demographic specifics of the relationships 
between migration attitudes and the com-
ponents of subjective well-being, resi lien -
ce, attitude towards the city of residence, 
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близких у учащейся молодежи г. Омска. 
Выборку составили 313 школьников (56.2% 
девушек, 43.8% юношей) от 14 до 17 лет и 390 
студентов (69.7% девушек и 30.3% юношей) от 
18 до 22 лет. Использовались методы тестиро-
вания, анкетирования, однофакторного дис-
персионного и регрессионного анализа. 
Выяснилось, что универсальными для мигра-
ционных установок предикторами в группах 
студентов и школьников являются низкая 
привязанность к городу и выраженные мигра-
ционные установки близких. В большинстве 
исследованных социально-демографических 
групп эти установки связаны с карьерной ори-
ентацией на стабильность места жительства, с 
социально-нормативным и экзистенциально-
деятельностным благополучием. Специфи чес -
кими индивидуально-психологическими пре-
дикторами усиления миграционных устано-
вок учащейся молодежи Омска в подростко-
вом возрасте являются высокие показатели 
вовлеченности у девушек, высокий уровень 
экзистенциально-деятельностного благополу-
чия и карьерной ориентации на служение у 
юношей, в студенчестве — низкие показатели 
вовлеченности и ориентаций на предпринима-
тельство, стабильность работы у девушек, 
выраженная карьерная ориентация на вызов у 
юношей. С учетом результатов, для каждой 
социально-демографической группы предло-
жены направления профилактики миграцион-
ных рисков. 
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and assessment of the migration attitudes 
of loved ones among Omsk students were 
studied. Sample: 313 schoolchildren 
(56.2% girls, 43.8% boys) from 14 to 17 
years old and 390 students (69.7% girls and 
30.3% boys) from 18 to 22 years old. 
Methods: testing, questionnaires, one-way 
analysis of variance and regression analy-
sis. It was found that universal predictors 
for migration attitudes in groups of stu-
dents and schoolchildren are low attach-
ment to the city and expressed attitudes of 
loved ones about migration. In most of the 
studied socio-demographic groups, migra-
tion attitudes were associated with career 
orientation towards stability of place of 
residence, social-normative and existen-
tial-activity well-being. Specific individual 
psychological predictors of strengthening 
the migration attitudes in Omsk school-
children were high rates of involvement 
among girls, high levels of existential-
activity well-being and career orientation 
toward service among boys, and in Omsk 
university students the significant factors 
were low rates of involvement, orientation 
toward entrepreneurship, and job stability 
among young women, expressed career ori-
entation to challenge among young men. 
Taking into account the results, directions 
for preventing migration risks were pro-
posed for each socio-demographic group. 
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Проблема миграции давно разрабатывается представителями социальных 
наук с позиции анализа массового поведения, каждый раз пополняясь акту-
альными данными в связи с расширением причин и факторов мобильности 
населения в XXI в. (Scherschel, Immerfall, 2021). Довольно часто миграцион-
ное поведение изучается в контексте внешней миграции (из одной страны в 
другую) в рамках кросс-культурных исследований социального контекста 
(Муращенкова, 2021; Ефременкова и др., 2023), одновременно поднимаются 
проблемы отношения местного населения к иммигрантам (Chen et al., 2022; 
Hatton, 2020; Haynes, Fotheringham, 2020; Drazanova, Dennison, 2018). Вместе 
с тем исследование обусловленности перемещений представителей больших 
социальных групп внутри одной страны имеет не меньшее значение, позволяя 
расширять список возможных предикторов миграционного поведения, пре-
одолевая их локализацию в экономической сфере, представленную в много-
численных срезах (Нуруллина и др., 2020; Шагалкина и др., 2019; Половинко, 
Арбуз, 2018). Полагаем, что именно психологические, индивидуально варь-
ирующие факторы, встречающиеся в анализах значительно реже (Зайков и 
др., 2018; Чернышева, Чжан, 2022), имеют особую значимость для регионов с 
высокими показателями оттока населения. Их учет и изучение позволит ока-
зывать более эффективное влияние на управление миграционными рисками. 

Молодежь выступает одной из масштабных социально-демографических 
групп, имеющих особую стратегическую ценность для государства. В силу 
возрастных особенностей эта группа отличается не только личностной и пси-
хической пластичностью, но и мобильностью (социальной, образовательной, 
географической и пр.), позволяя ее относить к потенциальным группам миг-
рационного риска для тех регионов, в которых недостаточно ресурсов для 
удовлетворения потребности в самореализации, тогда как богатые ими обла-
сти, напротив, выступают миграционно привлекательными, обеспечивая при-
рост населения (Савенцев и др., 2022). Одним из основных факторов смены 
места жительства молодыми людьми в период юности выступает стремление 
к получению или повышению уровня образования (Габдрахманов и др., 2019), 
создавая благоприятные и обоснованные условия для территориального пере-
мещения. 
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По специфике и темпам образовательной миграции исследователи делят 
регионы на четыре типа:  

высоко востребованные абитуриентами «регионы-магниты» (Москва и 1)
Санкт-Петербург), послевузовская миграция из которых невелика; 

полярные им «регионы-экспортеры» (Тюменская и Курганская области, 2)
Республика Хакасия) с небольшим числом менее востребованных вузов и 
высокой послевузовской миграцией; 

«замкнутые» регионы (Амурская область, Республика Дагестан, 3)
Забайкалье), в которых не слишком востребованы вузы, но их выпускники 
предпочитают после учебы трудиться в своем регионе; 

«регионы-транзиты» с высокой долей востребованных вузов при высо-4)
кой миграции после их окончания, «вымывающей» профессионально подго-
товленные кадры (Там же). 

Именно к последнему типу относится Омская область, выступая в роли 
«образовательного транзита»: молодежь, окончив школу в Омске, предпочи-
тает получать образование следующего уровня в других городах, а завершив-
шие обучение в вузе — поступать в магистратуру и/или искать работу по спе-
циальности в других регионах страны. С 2015 г. Омск находится в ситуации 
угрожающего роста миграционной убыли. В 2018–2019 гг. эти показатели 
достигли своего пика: ежегодно из региона выбывало на 12 тыс. человек боль-
ше, чем прибывало. Отчет Омскстата показывает, что в 2022 г. миграционная 
убыль составила 9674 человека, 76% из этого потока — доля межрегиональной 
миграции1. Приоритетными направлениями миграции омской молодежи 
являются Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург 
(Половинко, Арбуз, 2018). Исследователи выделяют два пика миграции в 
молодости — в школьном и студенческом возрастах (Габдрахманов и др., 
2019). Предполагаем, что эти этапы развития личности обладают специфиче-
скими особенностями уровня сформированности и направленности не только 
миграционных установок, но и их предикторов, в том числе индивидуально-
психологических. 

Анализ исследований миграционного поведения и теорий, претендующих 
на его объяснение, проведенный за рубежом, позволяет выделить несколько 
этапов в развитии данной темы (Czaika, Reinprecht, 2022; Chi et al., 2022). На 
первом из них преобладали идеи экономистов и географов, объясняющих 
формирование миграционных потоков с позиции так называемых теорий гра-
витации (например, идеи Е.Г. Равенштейна, Д. Каремера, Дж. Вандеркампа). 
Согласно этому подходу, на миграцию влияют в основном объективные эко-
номико-географические факторы: концентрация предприятий (и, соответ-
ственно, рабочих мест) в крупных промышленных центрах привлекает туда 
новых жителей. Однако объяснить миграционное поведение исключительно 
экономическими факторами довольно сложно, нужен переход к более широ-
кому контексту. А.-П. Плопяну и его коллеги утверждают, что, несмотря на 
кажущуюся очевидность экономической обусловленности миграционных 

1
 URL: https://55.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/migration-2022.xlsx.
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потоков, неэкономические факторы играют в принятии решения о миграции 
гораздо более серьезную роль (Plopeanu et al., 2018). 

Для отдельного человека смена места жительства, особенно эмиграция, 
действительно выступает значимым событием биографического масштаба 
(Муращенкова, 2021), и это решение должно быть согласовано с его внутрен-
ними установками и личностными особенностями, т.е. обусловлено психоло-
гическими факторами. Именно они начали учитываться на втором этапе 
исследований миграционного поведения (например, в работах Е.С. Ли), свя-
зывая его с особенностями принятия решения о миграции, с оценкой помех, 
которые могут возникнуть на пути его осуществления, с отношением к 
настоящей и будущей территориям проживания. В настоящее время это 
направление развивает Л. Кэрон, рассматривая миграционные намерения как 
показатель качества отношений потенциальных мигрантов с актуальным и 
желаемым местом проживания (Caron, 2019). В России этот ракурс раскрыва-
ется в исследованиях миграционных установок, имеющих полиобъектный 
характер: одновременную направленность на оценку и потенциального, и 
реального мест проживания (Кузнецова и др., 2014; Кузнецова, 2018) — и 
отражающих готовность человека покинуть территорию прежнего прожива-
ния ради другой, где он хотел бы проживать (Зайков и др., 2018). 
Соотношение между позитивными и негативными оценками пунктов нахож-
дения и назначения, как правило, влияет на принятие решения о миграции 
или оседлом образе жизни. Однако далеко не каждый неудовлетворенный 
своим местом жительства покидает его в поисках лучшей жизни: лишь 1/8 
доля населения мира реально готовы воплотить свои миграционные планы в 
реальность (Czaika, Reinprecht, 2022). 

Включение в изучение проблемы миграции психологических факторов ста-
вит еще одну задачу: оценки их вклада в формирование реальной миграцион-
ной активности населения. В рамках теории запланированного поведения 
А. Ай зена, активно поддерживаемой в зарубежной (Czaika, Reinprecht, 2022; 
Chi et al., 2022) и отечественной психологии (Ефременкова и др., 2023; 
Муращенкова, 2021), отмечается, что на принятие решения о миграции и веро-
ятность его реализации влияют три вида убеждений: о поведении (вероятность 
того, что совершаемое действие приведет к желаемому результату), контроле 
(возможность субъекта влиять на исход событий) и нормативности (соответ-
ствие определенной культуре и мнению социального окружения — семьи, груп-
пы сверстников). Эти убеждения могут быть представлены в свернутой, импли-
цитной, а значит, не всегда осознаваемой форме, реализуясь в определенных 
временнsх границах на фоне контекста, созданного социально-демографиче-
скими (пол, возраст, образование), личностными (характер, опыт) и социально-
культурными (религия, раса, этнос, культура) характеристиками (Ajzen, 2020). 

Поскольку замысел настоящего исследования заключается в поиске и 
установлении связи миграционных установок (зависимая переменная) уча-
щейся молодежи с индивидуально-психологическими характеристиками, за 
неимением возможности изучения всех потенциальных факторов требуется 
более четкое определение и обоснование последних. Основная гипотеза 



Yu.V. Potapova et al. Predictors of Migration Attitudes in Omsk Youth 311

допускает, что в качестве таковых могут выступать другие диспозиционные 
компоненты личности школьников и студентов. С опорой на имеющиеся 
исследования в контексте миграционной активности, в качестве потенциаль-
ных независимых переменных нами были определены субъективное благопо-
лучие, жизнестойкость, отношение к городу проживания, карьерные ориента-
ции и оценка миграционных ожиданий близких. 

Начнем с последних. Проецируя теорию запланированного действия 
(Ibid.) на анализ миграционных установок российской молодежи, следует 
отметить, что роль нормативных убеждений близких является достаточно 
обсуждаемой в отечественных исследованиях, что, возможно, обусловлено 
эмоциональной спецификой и структурой межпоколенческих связей семей в 
нашей стране (Крюкова и др., 2012; Сапоровская, 2014; Микляева, 
Постникова, 2019). С.А. Кузнецова с коллегами в качестве свойства мигра-
ционной установки выделяют ее полисубъектность, т.е. неотрывное влияние 
на нее мнения ближайшего окружения (Кузнецова и др., 2014; Кузнецова, 
2018), что нашло отражение в разработанном ими психометрическом инстру-
менте. Помимо измерения собственных миграционных установок респонден-
та, шкала также оценивает его представление о миграционных намерениях 
близких и об их отношении к миграции самого респондента (Кузнецова и др., 
2014), т.е., по сути, замеряет субъективное восприятие опрашиваемым ожида-
ний его социального окружения. Выделены и возрастные особенности этой 
связи: позиция близких в решении вопроса о переезде более значима для стар-
ших школьников, ориентированных на поступление в вуз, чем для студентов 
в поиске подходящего места работы (Там же). 

Помимо зависимости миграционных установок и намерений от возраста, 
учебного статуса и социального окружения потенциальных молодых мигран-
тов, имеющиеся данные отсылают и к их гендерным характеристикам. Так, в 
ряде современных отечественных исследований доказано, что юноши, несмот-
ря на проявление готовности к переезду, более склонны к оседлому образу 
жизни, тогда как девушки чаще эти намерения действительно реализуют 
(Маленова и др., 2022; Потапова и др., 2023). При этом и те и другие могут 
иметь свой индивидуальный набор критериев для оценки своего благополу-
чия на определенной территории проживания, которое, в свою очередь, рас-
сматривается не только как устойчивое психологическое образование (Ryff, 
1989), но и как динамическое состояние оценки и усвоения нормативных и 
ценностно-смысловых представлений об окружающей среде и удовлетворен-
ности жизнью в ней (Шамионов, 2014), т.е., по сути, является интериоризиро-
ванной системой установок. Это, в свою очередь, позволяет выйти на вопрос о 
степени функциональной (оценка среды как источника удовлетворения базо-
вых потребностей, ее соответствия условиям, необходимым для реализации 
интересов и осуществления деятельности) и эмоционально-смысловой (удов-
летворение социальных, коммуникативных и экзистенциальных потребно-
стей, осознание личностью собственной ценности в сообществе) привязанно-
сти человека к его среде обитания как установленной им субъективной связи 
с местом проживания (Резниченко и др., 2016). 
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Анализируя результаты исследований факторов субъективного благополу-
чия молодежи, Р.М. Шамионов также утверждает, что среди них можно выде-
лить уверенность в своем профессиональном выборе, четко обозначенную 
профессиональную идентичность, социальную активность и включенность в 
виды деятельности, способствующие полноценной самореализации и дости-
жению поставленных целей (Shamionov, 2023). Ориентируясь на этот резуль-
тат, можно заключить, что в круг факторов миграции могут попадать и карь-
ерные ориентации молодежи как частный случай целей, к которым человек 
может стремиться, совершая профессиональный выбор (Чикер, 2004). И если 
на студенческой выборке есть исследования данного феномена (Кожевина, 
2017; Ефремкина, 2018; и др.), в том числе в контексте миграционных намере-
ний (Ефременкова, 2022), то у будущих абитуриентов их замеряют крайне 
редко (Пучкова и др., 2019; Петрова, 2022), несмотря на значимость карьер-
ной адаптивности в структуре регулятивных предикторов определенности и 
устойчивости профессиональных планов у подрастающего поколения 
(Кондратюк и др., 2023). 

В свою очередь, убеждения о контроле и риске в ситуации миграции, выде-
ляемые А. Айзеном (Ajzen, 2020), могут быть связаны с жизнестойкостью лич-
ности, поскольку такое биографически значимое событие невозможно без 
приложения дополнительных усилий. Жизнестойкость понимается С. Мадди 
как система убеждений о себе, мире, отношениях с ним, которая позволяет 
человеку выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации и 
включает такие параметры, как вовлеченность, контроль и принятие риска 
(Наливайко, 2006). Жизнестойкость также связана и с благополучием лично-
сти, стимулируя заботу о нем через конструктивную оценку трудной ситуа-
ции, убежденность человека в своих совладающих способностях, в том числе 
в новых жизненных обстоятельствах (Леонтьев, Рассказова, 2006). Так, в 
исследовании Чи Цзинь выявлено, что миграционные намерения студентов, 
решивших мигрировать в города «первого уровня», в которых есть множество 
успешно развивающихся организаций и современных предприятий, не ослаб-
ляются под воздействием информации о высоком темпе жизни и чрезмерной 
нагрузке на работе, если эти намерения достаточно сильны и связаны с веду-
щими ценностями человека (Chi et al., 2022). Смысл миграции перекрывает 
собой возникающие трудности, и гипотетически жизнестойкость может быть 
связана с тем, что миграционные установки людей будут повышаться. 
Впрочем, вероятно и обратное: готовность оставаться в месте, где ресурсов 
для развития недостаточно, также требует личностных оснований для преодо-
ления ограничений среды и своих собственных. Эти предположения требуют 
проверки, как и выделение особенностей связи миграционных установок с 
уровнем благополучия, карьерных ориентаций и отношением молодого чело-
века к месту своего проживания в качестве потенциальных предикторов, чему и 
посвящено наше исследование. Его целью выступает изучение взаимосвязи 
заявленных диспозиционных характеристик и миграционных установок учащей-
ся молодежи в зависимости от ее социально-демографических особенностей. 
Ключевые исследовательские вопросы следующие: каков уровень миграционных 
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установок у омской молодежи (девушек и юношей школьного и студенческо-
го возраста) и существует ли специфика его предикции со стороны субъектив-
ного благополучия, жизнестойкости, карьерных ориентаций, привязанности к 
городу и миграционных ожиданий их близких? 

Метод 

В исследовании приняли участие 703 обучающихся разных учебных заве-
дений г. Омска, из них 313 школьников (56.2% девушек, 43.8% юношей) от 
14 до 17 лет (M = 15.4, SD = 1.4) (имеется согласование с администрацией 
СОШ, получены информированные согласия от самих респондентов и их 
родителей на участие в социально-психологическом исследовании) и 390 сту-
дентов (69.7% девушек и 30.3% юношей) от 18 до 22 лет (M = 19.9, SD = 3.02). 

Методы сбора данных — анкетирование (для анализа социально-демогра-
фических характеристик опрашиваемых) и тестирование. 

Методический инструментарий составили следующие шкалы, опросники 
и тесты:  

1. «Шкала миграционных установок личности» С.А. Кузнецовой, И.Ю. Куз -
нецова и А.В. Фещенко (Кузнецова и др., 2014). Оцениваемые факторы: 
1) миграционные установки самого респондента; 2) миграционные установки 
близких, с точки зрения респондента; 3) оценка респондентом отношения 
близких к его миграции. 

2. «Диагностика субъективного благополучия личности» Р.М. Шамионова 
и Т.В. Бесковой (Шамионов, Бескова, 2018). Оцениваемые факторы (компо-
ненты): 1) эмоциональное благополучие (присутствие в жизни позитивных 
переживаний); 2) экзистенциально-деятельностное благополучие (прилагае-
мые усилия для достижения событийно-смысловой насыщенности жизни); 3) 
эго-благополучие (самосогласованность личности, удовлетворенность собой, 
уверенность в себе); 4) гедонистическое благополучие (степень удовлетворе-
ния базовых потребностей в безопасности, условиях, необходимых для 
жизни); 5) социально-нормативное благополучие (соответствие жизни соци-
альным нормам и нравственным ценностям, их интериоризация). 

3. «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и 
Е.И. Рассказовой (Леонтьев, Рассказова, 2006). Оцениваемые факторы (ком-
поненты): 1) вовлеченность (удовольствие от совершаемой деятельности, 
обнаружение значимости жизни благодаря ей); 2) контроль (убежденность в 
своих силах влиять на результат деятельности); 3) принятие риска (готов-
ность действовать при отсутствии гарантий успеха, ориентация на развитие 
благодаря приобретению и использованию разных знаний и опыта). 

4. «Опросник привязанности к дому» С.И. Резниченко, С.К. Нартовой-
Бочавер и В.Б. Кузнецовой (Резниченко и др., 2016) в модификации А.Ю. Ма -
леновой и Ю.В. Потаповой («Опросник отношения к городу»). Оцениваются 
влияющие на поведение человека его эмоциональное отношение к месту 
жительства и степень его близости. 
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5. «Методика изучения мотивации профессиональной карьеры» («Якоря 
карьеры») Э. Шейна (в адаптации В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер) (Чикер, 
2004). Оцениваемые карьерные ориентации: 1) профессиональная компетент-
ность (стремление к развитию и реализации имеющихся способностей и 
талантов в определенной области, достижению высокого уровня мастерства); 
2) менеджмент (направленность на управление, интеграцию усилий других 
людей, стремление к власти, руководящим должностям); 3) автономия 
(потребность в независимости и свободе действий, преодолении организа-
ционных правил, предписаний и ограничений); 4) стабильность (потребность 
в безопасности, предсказуемости жизненных событий, постоянстве) места 
работы (ориентация на карьеру в организации, заботящейся о своих сотруд-
никах, гарантирующей им трудовой стаж, надежный доход, репутацию, под-
держку) и места жительства (ориентация на «укорененность», стремление к 
построению карьеры в конкретном регионе, ценность определенной географи-
ческой местности, связь с ней); 5) служение (ориентация на общество и дру-
гих людей, помощь им, стремление приносить пользу, улучшать окружающую 
среду и жизнь в ней); 6) вызов (значимость в деятельности конкуренции, 
борьбы, преодоления препятствий, решения трудных задач, ценность успеха, 
выигрыша, победы над другими и обстоятельствами); 7) интеграция стилей 
жизни (стремление к согласованности, балансу различных сторон жизни и 
осуществляемых видов деятельности, гармоничному соотношению карьеры и 
личной жизни); 8) предпринимательство (стремление к созданию нового, 
своего, максимальная самореализация в деле, отождествление себя с выпол-
няемой деятельностью). 

В число методов математической обработки вошли первичные описатель-
ные статистики, однофакторный дисперсионный анализ с тестом Таймхена и 
регрессионный анализ (линейная регрессия методом исключения). 

Результаты 

В первую очередь мы сравнили миграционные установки в рассмотренных 
социально-демографических группах и получили значимые различия 
(F = 5.14, p � 0.01): средние значения были выше у школьниц (M = 57.4, 
SD = 16.9) и школьников (M = 54.3, SD = 14.7) и ниже у студенток (M = 52.8, 
SD = 14.7) и студентов (M = 50.9, SD = 12.9). Апостериорный тест Таймхена 
выявил значимые отличия миграционных установок школьниц от студенток 
(p � 0.05) и студентов (p � 0.01), остальные группы значимо не отличались 
друг от друга. Нормирование по выборке показало, что во всех социально-
демографических группах средние значения миграционных установок нахо-
дятся в границах среднего уровня. 

По результатам диагностики и их статистической обработки построены 
четыре регрессионные модели для каждой группы молодежи в зависимости от 
ее социально-демографических особенностей. Самый высокий коэффициент 
детерминации собственных миграционных установок со стороны определен-
ных нами независимых переменных наблюдается в группе девушек-школьниц, 
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средний и примерно равный — в группах девушек-студенток и юношей-
школьников, а самый низкий — у юношей-студентов (см. таблицу 1). 

Раскроем значимые для формирования миграционных установок школь-
ниц и школьников предикторы, включенные в уравнение регрессии (см. таб-
лицы 2 и 3). 

Социальная группа Демографическая группа R2 F p

Школьники
Девушки 0.70 46.49 0.001

Юноши 0.64 38.30 0.001

Студенты
Девушки 0.67 53.08 0.001

Юноши 0.49 21.97 0.001

Таблица 1 
Характеристики регрессионных моделей собственных миграционных установок омской 

молодежи разных социально-демографических групп 

Таблица 2 
Предикторы формирования миграционных установок школьниц

Независимые переменные B � p

(Константа)        57.622 0.000

Вовлеченность          0.233         0.157 0.019

Экзистенциально-деятельностное благополучие       �4.342      �0.165 0.017

Карьерная ориентация на менеджмент          0.761         0.098 0.039

Карьерная ориентация на стабильность места 
жительства

      �2.357      �0.287 0.000

Привязанность к городу       �4.933      �0.253 0.000

Установки близких о миграции респондента          0.610         0.544 0.000

Таблица 3 
Предикторы формирования миграционных установок школьников

Независимые переменные B � p

(Константа)        34.594 0.000

Экзистенциально-деятельностное благополучие          3.013         0.149 0.049

Социально-нормативное благополучие       �3.201      �0.144 0.047

Карьерная ориентация на стабильность места 
жительства

      �1.322      �0.193 0.001

Карьерная ориентация на служение          0.915         0.128 0.038

Привязанность к городу       �4.733      �0.305 0.000

Установки близких о миграции респондента          0.687         0.575 0.000
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Если у подростков разного пола в качестве предикторов выступили по 
шесть переменных, то в студенческом возрасте количество значимых связей у 
девушек оказалось больше, чем у юношей (см. таблицы 4 и 5). 

Таким образом, миграционные установки представителей изучаемых 
групп обусловлены разным сочетанием их индивидуально-психологических 
характеристик. Исключением выступает лишь уровень привязанности к горо-
ду, снижающий во всех случаях миграционные установки. Еще одним универ-
сальным предиктором служат фиксируемые опрашиваемыми миграционные 
установки близких, усиливающие стремление респондентов покинуть родной 
город: студенты ориентируются на оценку того, хотят ли мигрировать их 
близкие, а все остальные группы учитывают мнение близких о необходимости 
миграции самих респондентов. Часто встречаемыми, хотя и неоднозначно 
связанными с зависимой переменной предикторами (характерными для трех 
из четырех групп) являются экзистенциально-деятельностное и социально-
нормативное благополучие, карьерная ориентация на стабильность места 

Таблица 4 
Предикторы формирования миграционных установок студенток

Независимые переменные B � p

(Константа)          9.636 0.049

Вовлеченность       �0.130      �0.084 0.046

Социально-нормативное благополучие          2.592         0.095 0.027

Карьерная ориентация на менеджмент          1.379         0.191 0.000

Карьерная ориентация на стабильность места 
работы

      �0.980      �0.124 0.004

Карьерная ориентация на стабильность места 
жительства

      �0.544      �0.081 0.036

Карьерная ориентация на предпринимательство       �0.961      �0.136 0.007

Привязанность к городу       �2.013      �0.132 0.001

Установки близких о миграции респондента          0.729         0.651 0.000

Таблица 5 
Предикторы формирования миграционных установок студентов

Независимые переменные B � p

(Константа)        25.575 0.003

Экзистенциально-деятельностное благополучие       �5.053      �0.244 0.011

Социально-нормативное благополучие          4.035         0.168 0.046

Карьерная ориентация на вызов          1.292         0.178 0.018

Привязанность к городу       �3.266      �0.244 0.001

Миграционные установки близких          0.599         0.538 0.000
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жительства (нехарактерная лишь для выборки студентов). Наиболее специ-
фичные результаты (как по качеству, количеству, так и по направленности 
связи) были обнаружены в отношении прогноза миграционных установок со 
стороны карьерных ориентаций обучающихся разного пола и возраста: ориен-
тация на вызов проявилась у студентов, на предпринимательство — у студен-
ток, на служение — у школьников, при этом установка на менеджмент в кон-
тексте миграционных намерений свойственна девушкам, а не юношам. 
Противоречивым оказалось действие вовлеченности на миграционные уста-
новки девушек разного возраста. Различия в результатах подтверждают 
оправданность поиска предикторов в отдельных социально-демографических 
группах, а не по всей выборке в целом. Вместе с тем необходимо констатиро-
вать, что есть миграционные признаки, объединяющие молодежь, находя-
щуюся на разных ступенях образования. 

Обсуждение результатов 

Полученные нами результаты подтвердили, что диспозиционные характе-
ристики личности, с одной стороны, уже отличаются относительной устойчи-
востью в подростковом и юношеском возрасте, позволяя их замерять 
(Маенкова, 2021; Лепехин и др., 2023), с другой — обладают подвижностью, 
создавая условия для оказания направленных воздействий с целью профи-
лактики миграционных рисков. При этом на формирование последних у 
школьников и студентов особое влияние оказывает оценка молодыми людьми 
миграционных установок, свойственных ближайшему социальному окруже-
нию (Кузнецова и др., 2014), об этом же косвенно свидетельствует и их прямая 
связь с социально-нормативным благополучием и неоднородная — с экзи-
стенциально-деятельностным (Бохан и др., 2021; Самохвалова и др., 2022). В 
свою очередь, ориентация молодежи при построении карьеры на более благо-
приятные условия жизни согласуется с ее достаточно высокой территориаль-
ной мобильностью (Кожевина, 2017; Ефремкина, 2018), а также соответствует 
присущей молодым людям низкой привязанности к месту проживания, осо-
бенно в регионах с негативной городской идентичностью (Рыбаковский, 2022; 
Савенцев и др., 2022). 

Вместе с тем использование относительно нового инструментария, а также 
сочетание выбранных для оценки диспозиционных конструктов позволили 
выявить с их стороны специфическую предикцию миграционных установок у 
представителей разных групп учащейся молодежи Омска, определяя не толь-
ко их психологический портрет, но и возможности целевой превенции мигра-
ционных намерений. 

Для обобщения и облегчения понимания данных мы представим их в виде 
схемы, где конкретные предикторы миграционных установок соотнесены с 
социально-демографическими группами (расположение в пространстве 
рисунка), а также указано направление их влияния (повышение или пониже-
ние) на зависимую переменную (стрелка, направленная вверх/вниз) (см. 
рисунок 1). 
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Для всех групп выделились два универсальных противоположно направ-
ленных предиктора: привязанность к городу снижает миграционные установ-
ки, а представление о выраженных установках близких о миграции — повы-
шает. Можно считать, что данные предикторы являются ключевыми для при-
нятия решения о миграции, хотя сила влияния привязанности к городу все же 
выше. Таким образом, принимая решение о переезде, омская молодежь учиты-
вает мнение ближайшего социального окружения, но все же ориентируется на 
собственные представления о малой родине. 

Во всех группах, кроме студентов-юношей, карьерная ориентация на ста-
бильность места жительства снижает стремление переехать. Группы студен-
тов разного пола объединяет влияние социально-нормативного благополу-
чия, которое усиливает их стремление мигрировать. Вероятно, позитивная 
оценка со стороны окружающих способствует формированию уверенности и 
готовности приложить свои силы для построения карьеры в другом городе. У 
школьников-юношей социально-нормативное благополучие, напротив, сни-
жает стремление к миграции. Вероятно, позитивная оценка близких пока не 
способна сформировать настрой на миграцию и выступает лишь фактором 
удовлетворенности отношениями с ними, а значит, способствует тому, что 
окружение воспринимается как более безопасное и комфортное, что не помо-
гает формированию миграционных планов. Воздействие экзистенциально-
деятельностного благополучия на миграционные установки школьников раз-
нонаправленно: для девушек понимание того, что они делают достаточно в 
плане достижения своих целей, снижает желание мигрировать, а у юношей, 
напротив, повышает его. Возможно, цели, которые ставят себе юноши, более 
масштабны и связаны с экспансией в другие регионы (при этом на такой шаг 

Рисунок 1 
Предикторы миграционных установок в разных социально-демографических  

группах омской молодежи



Yu.V. Potapova et al. Predictors of Migration Attitudes in Omsk Youth 319

настроены самые уверенные в том, что они способны достигать поставленных 
целей), а девушки с высоким экзистенциально-деятельностным благополучием 
понимают, что могут реализоваться и в собственном городе. Вероятно, в школь-
ном возрасте для девочек миграция выступает способом компенсации неуверен-
ности в своих способностях по достижению поставленных целей, а для мальчи-
ков — следствием, напротив, высокой оценки своих сил. Однако у студентов-
юношей экзистенциально-деятельностное благополучие связано с 
миграционными установками отрицательно, т.е. более готовы к переезду те, кто 
низко оценивает свои достижения и, возможно, считает, что в новых условиях не 
будет барьеров для их самореализации. Подобная метаморфоза отношений экзи-
стенциально-деятельностного благополучия и миграционных установок при 
переходе от школьного возраста к студенческому, скорее всего, связана с более 
выраженным в этот период конкурентным столкновением молодых мужчин. 

Влияние вовлеченности на миграционные установки девушек разного воз-
раста противоположно: у школьниц включение в активную и интересную им 
деятельность повышает миграционные установки, а у студенток — снижает 
их. Возможно, активность школьниц связана с внеучебной, общественной 
деятельностью, с участием в олимпиадах, с поездками в другие города. 
Подобный опыт позволяет сравнивать разные регионы, опосредованно фор-
мируя стремление к дальнейшей мобильности. У студенток вовлеченность 
может быть обусловлена иными аспектами. Возможно, фокус внимания сме-
щается в ней с учебно-профессиональной деятельности на межличностные 
отношения, карьеру, и если есть возможность реализовать себя в родном 
регионе, то студентки не стремятся к тому, чтобы из него уезжать. Более одно-
значное для обеих женских групп влияние демонстрирует карьерная ориента-
ция на менеджмент, усиливающая стремление мигрировать туда, где, по мне-
нию девушек, больше возможностей занять руководящую должность. При 
этом направленность на предпринимательство у студенток, напротив, снижа-
ет их миграционные намерения, как и ориентация на стабильность работы: 
возможно, девушки, стремящиеся создавать собственное дело, понимают, что 
больше поддержки получат в родном городе, а те, кто хочет стабильной рабо-
ты, может считать, что в иных городах они столкнутся с более жесткой конку-
ренцией. Подобного рода ситуаций не боятся юноши с высокими миграцион-
ными установками: у них карьерная ориентация на вызов весьма высока. 
Такое экспансивное поведение весьма характерно для мужского взгляда на 
мир. Можно предположить, что эта карьерная ориентация — лишь преобразо-
ванная направленность на служение, более идеализированная во взглядах 
мальчиков-школьников и тоже являющаяся специфичным для этой группы 
предиктором усиления миграционных установок. 

Выводы 

Обобщая полученные результаты, можно сформулировать ряд выводов: 
Вместе с возрастными и гендерными особенностями связи индивидуаль-1.

но-психологических характеристик и миграционных установок учащейся 
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молодежи существуют диспозиционные предикторы, не зависящие от пола, 
возраста и статуса обучающихся, имеющие инвариантный характер для 
школьников и студентов Омска. К числу таких предикторов относятся высо-
кий уровень оценок респондентами степени поддержки их миграционных 
установок со стороны их близких при низкой привязанности к городу прожи-
вания. 

Школьники обоего пола в большей степени настроены на реализацию 2.
миграционных намерений. Значимо сильнее прочих групп это демонстри-
руют девушки-школьницы. Студенты чаще готовы к миграции, если они обла-
дают высоким социально-нормативным благополучием. Девушки обеих воз-
растных групп готовы к миграции при стремлении к осуществлению менед-
жерских функций, что подчеркивает тренды современного общества на 
самореализацию женщин в разных сферах жизни, прежде всего социальной и 
профессиональной. 

Специфическими индивидуально-психологическими предикторами 3.
миграционных установок учащейся молодежи разных демографических 
групп являются высокие показатели вовлеченности при низком экзистенци-
альном благополучии у девушек-школьниц; высокий уровень карьерной ори-
ентации на служение и высокий уровень экзистенциально-деятельностного 
(и, напротив, низкий — социально-нормативного) благополучия у юношей-
школьников; недостаточные вовлеченность, ориентации на предприниматель-
ство и стабильность работы у девушек-студенток; выраженная карьерная ори-
ентация на вызов и низкое экзистенциально-деятельностное благополучие у 
юношей-студентов. 

В связи с имеющимися ограничениями исследования его вероятными пер-
спективами нам видится расширение возможных индивидуально-психологи-
ческих предикторов миграционных установок молодежи за счет включения 
других личностных и диспозиционных составляющих. В определенной степе-
ни это обусловлено тем, что не все предполагаемые факторы будущей мигра-
ционной активности молодежи «сработали» в качестве таковых (в частности, 
жизнестойкость), тогда как проявились потенции в этой области у самооцен-
ки, уровня притязаний, мотивации достижения и аффилиации. 
Интраперсональный характер исследования также настоятельно требует уси-
ления интерперсональным — установления связи между миграционными 
установками респондентов с реальными ожиданиями их близкого окружения. 
Следует расширить возрастные границы выборки, дополнив ее работающей 
молодежью, а также границы территориальные, сопоставив получаемые дан-
ные с данными по регионам с похожей и отличающейся миграционной ситуа-
цией. Отдельным направлением исследований должно стать изучение (воз-
можно, с разработкой соответствующего инструментария) отношения моло-
дежи к своему городу, а также поиск обусловливающих его причин. Вместе с 
тем полученные результаты имеют прикладной характер и могут быть полез-
ны для адресной профилактики роста миграционных установок омской молоде-
жи (с учетом социально-демографических характеристик), связанной с ее актив-
ным вовлечением в разнообразные проекты и мероприятия регионального 
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значения, с раскрытием потенциала области и города, с формированием пози-
тивного отношения к территории проживания и одновременной работой со 
старшим поколением, которое, возможно, расценивает переезд в другие горо-
да как единственную возможность для самореализации своих детей, закреп-
ляя у них тем самым миграционные намерения. 
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