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За последние годы в различных средствах массовой информации, преимущественно
в социальных сетях, все чаще можно встретить упоминание об эмиграции как одного из
наиболее возможных шагов в изменении траектории жизни человека, при этом, наибо-
лее многочисленной по количеству и темпам эмиграции является молодежь в возрасте от
18 до 35 лет [6]. Это тот возраст, в котором люди приобретают все те знания, навыки,
социальные и экономические блага, которые они планируют развивать и использовать в
дальнейшем, а значит решения, принятые именно в этот период, носят судьбоносный и
предопределяющий характер. В период с 2018 по 2021 год из России ежегодно уезжало
больше 400000 человек, так, в 2018 количество эмигрантов составило 440 тысяч человек,
а в 2020, несмотря на мировую пандемию уже 488 тысяч, за январь-июнь 2022 года коли-
чество выбывших граждан без краткосрочной цели визита составило уже 419 тысяч чело-
век, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом ежегодно
доля молодого населения в возрасте от 20 до 35 лет в возрастном составе эмигрантов со-
ставляет от 40 до 50%, что позволяет делать выводы о том, то темпы эмиграции молодого
населения России неуклонно растут.[6][7] Приводя историческую аналогию - массовая эми-
грация из России в начале 20 века породила цепную реакцию необратимых социальных,
экономических, этнических, политических [4] [3], научных и прочих проблем, влияние и
последствия которых мы можем наблюдать сегодня. Однако проблема миграционных уста-
новок, причин и основных факторов, влияющих на принятие решения - покинуть страну,
до настоящего времени не была изучена в полном объеме, доказательством чего является
востребованность и актуальность изучения миграции не только в психологии, но и во мно-
гих других науках (социология, экономика, политология, этнология). Причины эмиграции
населения в большинстве источников объясняются исключительно экономическими при-
чинами, а понимание самого процесса миграции рассматривается лишь односторонне [5], в
то время как данное исследование предлагает новый, социально-психологический взгляд
на вопрос о возникновении миграционных настроений, определения глубинных процессов
и движущих сил.

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что существует связь между
уровнем этнической идентичности и миграционными установками современной молоде-
жи, а именно, что чем выше уровень этнической (позитивной) идентичности, тем ниже
вероятность возникновения миграционных установок у молодежи.

В рамках исследования взаимосвязи этнической идентичности [1] и миграционных на-
строений у современной молодежи было опрошено 116 представителей молодежи в воз-
расте от 18 до 35 лет, проживающих в Санкт-Петербурге и Москве, средний возраст 21 год.
Респонденты отвечали на три блока вопросов: социально-демографические показатели;
вопросы, определяющие уровень этнической идентичности респондентов; вопросы, опре-
деляющие уровень миграционных настроений у респондентов. Анкета была составлена на
основе методической разработки Г.У. Солдатовой «Типы этнической идентичности» [2];
«Этнические тенденции» (С.Д. Гуриевой) и опросника «Удовлетворенность различными

1



Конференция «Ломоносов-2023»

сферами жизни». Обработка полученных данных производилась с помощью дисперсион-
ного однофакторного, корреляционного и факторного анализа.

В результате исследования выдвинутая гипотеза была доказана. Согласно данным дис-
персионного анализа было выявлено большое количество взаимосвязей между различны-
ми, изначально не связанными параметрами, которые подтверждают то, что этническая
идентичность влияет на уровень миграционных настроений. Например, было установлено,
что чем старше возрастная группа молодежи, тем реже у нее происходит возникновение
миграционных установок и настроений в целом, при этом же было выявлено, что с воз-
растом у человека усиливаются чувства этноцентризма и готовности на межкультурный
диалог, что является составляющими понятиями этнической идентичности. Было уста-
новлено, что с возрастом у человека увеличивается уровень этнической идентичности, а
уровень миграционных настроений падает. Дисперсионный анализ также подтвердил по-
ставленную изначально гипотезу. Было установлено - чем выше уровень достатка и удовле-
творенности им от респондентов, тем ниже уровень этнической идентичности. Более того,
увеличение уровня достатка и удовлетворённости им могут быть фасилитаторами возник-
новения миграционных установок, с целью, например, получения высшего образования,
но за рубежом. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что уровень этнической
идентичности у представителей российской молодежи обратно пропорционален уровню
вероятности возникновения миграционных установок.

Также исследование показало, что уровень достатка влияет на все ключевые парамет-
ры удовлетворённости молодежью жизнью, включая такие значимые параметры как об-
щее психологическое благополучие и перспективы в жизни. Более того, было установлено,
что чем больше удовлетворенность достатком, тем ниже уровень этнической идентичности
у представителей молодежи. Однако, чем больше уровень удовлетворенности достатком,
тем больше у молодежи миграционных настроений, прежде всего, с целью получения об-
разования. Это означает, что уровень достатка является одним из ключевых, влияющих
на миграционные настроения, факторов.

По итогам сделанных выводов был предложен ряд мер, направленных на совершен-
ствование государственной социально-демографической политики в области работы с мо-
лодежью с целью сокращения эмиграционных потоков из Российской Федерации и оттоку
потенциальных высококвалифицированных кадров. Полученные данные могут помочь в
разработке управленческих решений для коррекции государственной социально-экономи-
ческой политики в области работы с молодежью.

Источники и литература

1) Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность: понятие, формирование,
модели измерений // Этническая социализация подростка. М. Воронеж, 2000. С. 75-
107.

2) Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 389 с.
3) Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М: МГУ, 1998. 70 с.
4) Фрейнкман-Хрусталева Н.С., Новиков А.И. Эмиграция и эмигранты: История и пси-

хология / Науч.ред. Тишкин Е.А. СПб, 1995. 153 с.
5) Van Hear N., Bakewell O., Long K. Drivers of Migration. Brighton.: Migrating out of

Poverty, 2012.
6) Федеральная служба государственной статистики. 2022. URL: https://www.gks.ru/

(Дата обращения: 20.03.2022)
7) Демоскоп. 2023 URL: http://www.demoscope.ru/ (Дата обращения 10.02.2023)

2

https://www.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/

