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Интенсивный отток молодежи из малых городов отрицательно воздействует на даль-
нейшее развитие регионов, лишая их самой работоспособной группы населения [4]. Вы-
сокий уровень миграции молодого населения деформирует социодемографическую, тру-
довую и культурно-бытовую среду таких городов: возрастная структура населения из-
меняется, рынок труда лишается рабочей силы, снижается интенсивность культурной и
общественной жизни малого города. Для сохранения жизнеспособности инфраструктуры
таких населенных пунктов и обеспечения эффективного функционирования и развития
данных регионов можно отрегулировать перемещения молодежи, создать наиболее при-
влекательных условий для самореализации молодежи в родных городах. В связи с чем
актуальным становится исследование факторов, влияющих на причины ее миграции, с
целью последующей минимизации негативных социальных последствий их воздействия.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года был введен закон № 489-ФЗ “О молодежной поли-
тике в Российской Федерации”, он регулирует отношения, возникающие между субъекта-
ми, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и
реализации молодежной политики в Российской Федерации, определяет цели, принципы,
основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федера-
ции. Также там уточняются основные понятия, в том числе "молодежь" — это социально-
демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. То есть верхняя
возрастная граница молодежи была изменена с 30 до 35 лет.

Исследования этой темы в настоящий момент актуальны для российской демографии и
социологии молодежи, проводятся коллективами ученых из отечественных центральных
и региональных университетов, научных институтов: в Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова (Шерешева М.Ю.), Национальном исследовательском
университете “Высшая Школа Экономики” (Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В.), в наци-
ональном исследовательском Томском государственном университете (Замятина Н.Ю.),
Донском государственном техническом университете (Гафиатулина Н.Х.) и в других.

Итак, среди мотивов внутренней миграции можно выделить: социально-экономические,
политические, религиозные, семейно-бытовые:

∙ при выборе направления социально-экономической миграции играет роль, как бли-
зость крупного города, так и наличие в нем вакансий или ВУЗов с нужным уровнем
предоставляемого образования, дающих требуемую специальность [3];

1



Конференция «Ломоносов 2021»

∙ в случае политической миграции сильное влияние оказывает качество жизни насе-
ления региона, например, политическая обстановка в регионе проживания [2];

∙ при миграции, связанной с религиозными мотивами, значение имеет близость опре-
деленных религиозно-значимых мест или фигур [1];

∙ при семейно-бытовой миграции закономерность причин переселения без эмпириче-
ских данных отследить практически невозможно.

Таким образом, в работе показывается значимость изучения внутренней миграции моло-
дежи и важность исследования данного процесса в контексте развития малых городов как
важного экономического фактора и социальной проблемы. В рамках дальнейшей разра-
ботки указанной темы и углубленного ее изучения научно-исследовательским коллекти-
вом, включающим в себя студентов второго курса обучения социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, организуется социологическое исследование “Причины ми-
грации из малых городов Российской Федерации”. Уникальность результатов исследова-
ния заключается в том, что сбор эмпирических данных осуществлся в условиях развития
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и последующим введением режима само-
изоляции на территории Российской Федерации. Все это дает возможность осуществления
сравнительного анализа ключевых факторов, побуждающих молодежь переезжать из ма-
лых городов в районные центры и другие наиболее привлекательные регионы в период
пандемии и до нее. Стоит отметить, что трансформация мотивов внутренней миграции
молодежи может быть связана не только с влиянием факторов текущей эпидемиологи-
ческой обстановки, но и в связи с изменениями возрастных границ "молодежи", о кото-
рых было упомянуто выше. Последнее может способствовать актуализации определенной
группы мотивов, значимость которых увеличивается в более старших возрастах, прибли-
жающихся к новой установленной границе в 35 лет. Полученные результаты найдут свое
отражение в будущих публикациях авторского коллектива.
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