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Аннотация
Введение. На протяжении уже более десяти лет в Омской области присутствует проблема высокой 
миграционной убыли. Особенно активно покидают регион молодые образованные люди, которые 
уезжают в поисках более благоприятных условий для жизни и возможностей раскрыть свой потенциал 
в карьере. Применение сугубо экономических мер сдерживания миграционного потока оказывается 
недостаточным для того, чтобы нивелировать эту тенденцию, поэтому в данном исследовании фокус 
внимания сдвигается к социально-психологическим, конкретнее, к малоизученным семейно-средовым 
факторам формирования миграционных установок учащейся молодежи. В школьном возрасте к таким 
параметрам отнесены состав семьи (полнота, нуклеарность, количество детей), в студенческом 
возрасте — факт совместного или отдельного проживания от родителей, семейное положение 
и детность.
Материалы и методы. В выборку исследования вошли 851 человек, из них 461 школьник из 20 учебных 
заведений Омска и Омской области и 390 студентов из восьми образовательных организаций Омска. 
Применены методы анкетирования и тестирования (методика «Шкала миграционных установок 
личности» С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, А. В. Фещенко). Методы статистической обработки: 
первичные описательные статистики, t-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты исследования. Выявлено, что у школьников миграционные установки в среднем выше 
и хуже согласованы, чем у студентов. На повышение миграционных намерений в школьном возрасте 
влияет принадлежность к составной семье (в формате «мать — отчим — дети») и неполной семье 
(«мать — дети»), в студенчестве — отсутствие официально заключенного брака и детей (последний 
результат обнаружен исключительно в выборке девушек).
Заключение. Полученные результаты позволяют выделить группы риска и сформировать представление 
о направлениях социально-психологической работы с молодежью разного статуса и возраста, а также 
с родителями как прямыми и опосредованными трансляторами миграционных установок для своих 
детей. Перспективой исследования выступает расширение студенческой выборки за счет молодых 
людей, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей, а также введение гендерного 
критерия.
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Abstract
Introduction. For over ten years, the Omsk Region has been experiencing high out-migration. Young educated 
people are especially active in leaving the region, looking for more favorable living conditions and opportunities 
to fulfil their career potential. Purely economic measures are insufficient in terms of reducing the out-migration. 
That is why our study focuses on socio-psychological factors in the development of migration attitudes 
in youth — more specifically, on family and environmental factors, which are poorly studied. At school age, 
such factors include family composition (completeness, nuclearity, number of children), and at college age, 
the fact of living together with or separately from parents, marital status and parenthood status. 
Materials and Methods. The sample included 851 people: 461 schoolchildren from 20 schools in Omsk and 
Omsk Region, and 390 college students from eight universities in Omsk. We used The Scale of Personality 
Migration Attitudes (S. A. Kuznetsova, I.Yu. Kuznetsova, A. V. Feshchenko) and statistical methods: primary 
descriptive statistics, Student’s t-test and one-way ANOVA.
Results. It was found that schoolchildren, on average, have more pronounced and less coordinated migration 
attitudes than college students. The increase in migration intentions at school age is influenced by belonging 
to a family of the ‘mother–stepfather–children’ type or an incomplete family (‘mother–children’). In college 
students, the increase in migration intentions is influenced by the absence of an officially registered marriage 
and children (the latter was found exclusively in females).
Conclusions. The obtained results make it possible to identify risk groups. They also provide an idea of the 
vectors of  socio-psychological work with young people of different status and age, and with their parents, 
who directly and indirectly transmit migration attitudes to their children. The prospects for the study include 
expanding the student sample to include young people in registered marriages and having children, and 
introducing the gender criterion.

Keywords: migration, migration attitudes, family, schoolchildren, college students

Введение
В современной психологии миграционного 

поведения молодежи важную роль играет поиск 
факторов не только выталкивающего, но и удер-
живающего характера (Чернышева, Чжан 2022), 
позволяющих выходить на уровень профилак-
тики миграционных рисков. Последние особен-
но выражены в регионах «транзитного типа» 
(Габдрахманов и др. 2019), которые рассматри-
ваются жителями как место временной дисло-
кации, закрепляют установки смены территории 
проживания на более привлекательную (Савен-
цев и др. 2022). Временный характер пребывания 
в определенных населенных пунктах в молодеж-
ной среде часто связывают с образовательной 

мобильностью, пики которой приходятся  
на ранний и поздний юношеский возраст, когда  
необходимо сделать выбор места профессио-
нального обучения впервые или его продолже-
ния на более высокой ступени (Габдрахманов 
и др. 2019). Такие выборы, способствуя личной 
самореализации молодых людей, обедняют 
регионы, не способные обеспечить полноценные 
условия для карьерного развития, приводя к не-
равномерному распределению населения внутри 
страны. Омская область относится к числу 
«транзитных», несмотря на достаточную пред-
ставленность как образовательных учреждений, 
так и перспективных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Местные органы власти 
предпринимают многочисленные попытки  
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удержания молодежи на малой родине, задей-
ствуя разнообразные ресурсы, прежде всего 
экономические. Однако ситуация в лучшую 
сторону кардинально не меняется: отток насе-
ления молодого возраста продолжается, до-
стигая критических для региона значений (Об-
щие итоги миграции… 2024). 

Следует отметить, что тенденция к «утечке 
умов» из одних регионов в другие и связанные 
с этим проблемы развития территорий обсуж-
даются не только в России, но и за рубежом, 
к примеру, в Эфиопии (Assfaw, Minaye 2022), 
Китае (Jin et al. 2022), Индонезии (Hidayat et al. 
2023).

Сложившаяся ситуация настоятельно тре-
бует обнаружения альтернативных способов 
работы с молодежью, в частности, использова-
ния социально-психологических механизмов 
управления миграционным поведением. По-
скольку решение о переезде, как правило, явля-
ется результатом, к которому молодой человек 
приходит после достаточно длительного под-
готовительного периода, можно предположить, 
что миграционные установки как готовность 
сменить одну территорию проживания ради 
другой (Зайков и др. 2018) начинают формиро-
ваться в подростковом возрасте под активным 
влиянием ближайшего социального окружения, 
что подчеркивает не только их полиобъектный 
(настоящее и будущее место проживания),  
но и полисубъектный (участие в принятии ми-
грационных решений других людей) характер 
(Кузнецова и др. 2014). Роль значимых взрослых 
(родителей, педагогов, наставников) в этом про-
цессе велика. Их влияние продолжается и в юно-
сти, вследствие инфантилизациии молодежи, 
с одной стороны (Долгова, Митрофанова 2015), 
и тесной эмоциональной связи между поколе-
ниями, с другой (Микляева, Постникова 2019; 
Сапоровская 2012). Однако в разные возрастные 
периоды роль семьи для развития личности 
специфична: если для подростков большее зна-
чение имеют детско-родительские отношения, 
структура и состав родительской семьи, то в юно-
сти на первый план выходят сепарационные 
процессы, стремление к интимно-личным свя-
зям и супружеству. Полагаем, что и роль семьи 
в формировании миграционных установок в эти 
периоды также различна: семья может способ-
ствовать как их закреплению, так и снижению 
вплоть до нивелирования. Оба этих процесса 
предоставляют интерес, позволяя рассматривать 
семью в качестве фактора, опосредующего фор-
мирование миграционных установок молодежи 
и потому требующего контроля в отношении 
превенции миграционных рисков.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Изучение миграционных установок охваты-
вает несколько уровней: от макрофакторов 
(географическое расположение, культура, миро-
вая политика, федеральная экономика и пр.)  
до локальных, связанных с индивидуальными 
особенностями потенциального мигранта и его 
социального окружения. Последнее рассматри-
вается и как влияние отдельных личностей, 
и разных групп, прежде всего, референтных для 
субъекта (Кузнецова и др. 2014).

Переменные, лежащие на стыке между вну-
тренним миром личности и ее внешними взаи-
моотношениями, могут быть связаны с опытом 
проживания и оценки определенных ситуаций, 
связанных с миграцией, другими людьми. Зна-
комство с описанием условий жизни в другой 
среде (Данилова 2010), даже виртуальное (Hidayat 
et al. 2023), трансляция позитивного опыта ми-
грации знакомыми респондента в социальных 
сетях (Сигарева, Сивоплясова 2014), наличие 
непосредственного опыта индивидуального или 
группового переезда (Зайончковская, Ноздрина 
2008), а также его временные критерии (Рочева, 
Варшавер 2020) способствуют повышению обще-
го уровня миграционной подвижности населе-
ния, формируя так называемый миграционный 
капитал (Ivlevs, King 2012), закрепляющий по-
зитивные установки в отношении территори-
альных перемещений вплоть до их оценки как 
необходимых на определенных жизненных 
этапах (Kandel, Massey 2002). Так, значительный 
пласт потенциальных мигрантов составляют 
молодые люди, которые еще не обзавелись ре-
продуктивной семьей, но уже готовы отделить-
ся от родительской (Маленова, Потапова 2020).

Объективный фактор миграции, связанный 
с социальным окружением, — доход и жилищные 
условия семьи (Гольцова 2015), в частности со-
вместное/раздельное проживание с родителями 
(Маленов 2024). Субъективно семейно-средовые 
факторы представлены значимыми межлич-
ностными связями в пределах места проживания 
(Бакина и др. 2018), своеобразной «сетью кон-
тактов», которая усиливает привязанность 
к месту (Assfaw, Minaye 2022), «обжитостью» 
(Скрипник 2010), укорененностью, привязан-
ностью к малой родине (Марков и др. 2021). При 
этом «выталкивающим» фактором выступает 
присутствие знакомых, друзей, родных там, куда 
стремится переехать человек (Зайончковская, 
Ноздрина 2008), тогда как необходимость рас-
ставания, напротив, может запустить работу 
«удерживающих» механизмов (Потапова и др. 
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2024). Противоречивость семейного фактора 
при оценке миграционных рисков отражает тот 
факт, что родители, являясь часто привержен-
ными своей малой родине, не видят возмож-
ности реализации своих детей на этой терри-
тории, формируя тем самым их миграционные 
установки, а также аналогичные диспозиции 
и в отношении следующего поколения, ориен-
тируя сыновей и дочерей на создание собствен-
ной семьи и продолжение рода на новом месте 
(Сигарева, Сивоплясова 2014).

В этой связи правдоподобной выглядит «поли-
субъектная» структура миграционной установ-
ки, предложенная С. А. Кузнецовой с коллегами, 
включающая три компонента: оценку субъектом 
собственного потенциального миграционного 
поведения, ожиданий и намерений близких 
по поводу его миграции, а также меры имею-
щейся миграционной активности у самого ближ-
него окружения (Кузнецова и др. 2014). Как 
показывают результаты упомянутого исследо-
вания, факторная структура этих компонентов 
имеет возрастные различия: у студентов каждый 
компонент относительно автономен, тогда как 
у школьников миграционные установки больше 
зависят от мнения окружающих, прежде всего 
родителей.

Организация и методы исследования
Цель настоящего исследования — выявление 

особенностей миграционных установок учащей-
ся молодежи Омска в зависимости от специфи-
ки семейной ситуации. Тестируемые гипотезы: 
потенциальными факторами формирования 
миграционных установок в школьном возрасте 
выступают структура и состав семьи, в студен-
ческом — сепарационный и семейный статус, 
а также наличие детей.

Общая выборка исследования (N = 851) была 
представлена двумя группами — школьни- 
ки (N = 461, 58,1 % девушек, 41,9 % юношей  
от 14 до 17 лет (M = 15,5, SD = 1,39)) из 20 учеб-
ных заведений Омска и Омской области (их 
включение в выборку согласовано с админи-
страцией учебных заведений, самими респон-
дентами и их родителями) и студенты (N = 390, 
69,7 % девушек и 30,3 % юношей от 18 до 22 лет 
(M = 19,9, SD = 3,02)) из восьми учебных за-
ведений Омска.

В составе выборки школьников были учтены 
следующие критерии:
1. Полнота семьи: 350 полных (75,9 %), 100 не-

полных (21,7 %) в большинстве типа «мать — 
ребенок», 11 составных семей (2,4 %) по типу 
«мать — отчим — дети».

2. Нуклеарность: 405 нуклеарных (87,9 %), 56 рас-
ширенных семей (12,1 %).

3. Количество детей: 187 однодетных (40,6 %), 
205 среднедетных (44,5 %), 69 многодетных 
(15,0 %) семей.
Выборка студентов имела следующий состав 

по изучаемым критериям:
1. Сепарационный статус: 176 проживают со-

вместно с родителями (45,1 %), 214 отдельно 
(54,9 %);

2. Семейное положение: 196 не имеют партне-
ра (50,3 %), у 179 (45,9 %) он есть, при этом 
110 имеют партнера, но не живут с ним  
совместно (28,2 %), 57 сожительствуют с пар-
тнером (14,6 %), 12 состоят в зарегистри-
рованном браке (3,1 %). 15 человек (3,8 %)  
не дали информации о своем семейном по-
ложении.

3. Детность: 368 не имеют детей (94,4 %), у 9 они 
есть (2,3 %). 13 предпочли не раскрывать 
данную информацию о себе.
Для сбора эмпирических данных применены 

методы анкетирования (информация о соци-
ально-демографическом составе выборки) и те-
стирования — Шкала миграционных установок 
личности С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, 
А. В. Фещенко (Кузнецова и др. 2014). Методы 
статистической обработки: первичные описа-
тельные статистики, t-критерий Стьюдента, 
однофакторный дисперсионный анализ / кри-
терий Уэлча.

Результаты исследования
В первую очередь мы проанализировали 

и сравнили средние значения миграционных 
установок школьников и студентов (табл. 1).

Значимые отличия наблюдались в области 
собственных миграционных установок, при этом 
у студентов они оказались ниже. Можем пред-
положить, что это связано с тем, что, выбирая 
учебное заведение, человек уже (по крайней 
мере на время обучения) делает для себя выбор 
в сторону города, где он обучается, происходит 
своеобразный «отсев» людей с самыми высо-
кими миграционными установками — они уез-
жают в качестве абитуриентов в вузы других 
городов.

Далее были сравнены друг с другом компо-
ненты миграционных установок отдельно в груп-
пах школьников и студентов. Отличия между 
компонентами наблюдались только в выборке 
школьников: между собственными установками 
и установками о миграции у близких (t = –10,5, 
p ≤ 0,001), собственными установками и уста-
новками близких о миграции респондента 
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(t = –7,5, p ≤ 0,001), миграционными установ-
ками близких и тем, в какой степени они счи-
тают необходимой миграцию собственных 
детей (t = –5,87, p ≤ 0,001). У студентов таких 
отличий не наблюдается, что может быть объ-
яснено снижением противоречивости в отноше- 
ниях с родителями, достижением консенсуса  
по важным вопросам с приходом юношеского 
возраста.

Перейдем к анализу отличий между подвы-
борками, обусловленных включением в группы 
с разными семейно-средовыми характеристи-
ками.

У школьников нами анализировались харак-
теристики родительской семьи, которые могли 
потенциально повлиять на миграционные уста-
новки (состав, нуклеарность, количество детей 
в семье). Выявлено, что миграционные установ-
ки школьников существенно выше, если они 
растут в составных семьях, несколько ниже 
установки детей из неполных семей, и слабее 
всех выражено стремление мигрировать у детей 
из полных семей (табл. 2).

Состав семьи в контексте прочих родствен-
ников (нуклеарность — расширенность) и сиб-
лингов (однодетные, средне- и многодетные 
семьи) не был связан с трансформацией мигра-
ционных установок.

У студентов нами анализировался параметр 
проживания совместно с родителями или от-
дельно от них, семейное положение, детность. 
Студенты, живущие отдельно от родителей, 
оценивают их миграционные установки как су-
щественно более высокие, чем в семьях, где обу-
чающиеся живут вместе с родителями (табл. 3).

В плане собственных установок, а также 
установок близких о миграции респондентов 
различий не было найдено. 

Не связанными с формированием миграци-
онных установок студентов оказались также 
параметры наличия партнера, совместного 
проживания с ним, если брак не был официаль-
но заключен. А вот в группах студентов, всту-
пивших в официальный брак, собственные 
миграционные установки были значимо ниже, 
чем у тех, кто не сделал этого (табл. 4).

Табл. 1. Миграционные установки школьников и студентов г. Омска (результаты сравнения)

Миграционные установки 
Школьник Студент

t p
M, балл SD M, балл SD

Собственные миграционные установки 54,37 15,87 52,25 14,21 –2,04 0,04
Миграционные установки близких 48,58 13,09 49,58 12,22 1,13 0,26
Установки близких о миграции респондента 50,90 13,87 50,33 12,44 –0,63 0,53

Table 1. Migration attitudes in schoolchildren and college students in Omsk (comparison results)

Migration attitudes
Schoolchild College student 

t p
M, score SD M, score SD

Respondent’s migration attitudes 54.37 15.87 52.25 14.21 –2.04 0.04
Migration attitudes of family 48.58 13.09 49.58 12.22 1.13 0.26
Attitudes of family to the respondent’s migration 50.90 13.87 50.33 12.44 –0.63 0.53

Табл. 2. Миграционные установки школьников из семей с разным составом

Миграционные установки Состав семьи M SD F р

Собственные миграционные  
установки

Неполная 58,16 15,19
4,77 0,01Полная 53,76 16,46

Составная 64,27 14,07

Миграционные установки близких
Неполная 52,35 12,37

6,10 0,00Полная 47,80 13,51
Составная 55,91 13,32

Установки близких о миграции  
респондента

Неполная 54,55 14,30
3,81 0,02Полная 50,35 14,15

Составная 55,09 12,13
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Table 2. Migration attitudes of schoolchildren from families with different composition

Migration attitudes Family composition M SD F р

Respondent’s migration attitudes 

Incomplete 58.16 15.19

4.77 0.01Complete 53.76 16.46
Composite (mother–
stepfather–children) 64.27 14.07

Migration attitudes of family

Incomplete 52.35 12.37

6.10 0.00Complete 47.80 13.51
Composite (mother–
stepfather–children) 55.91 13.32

Attitudes of family to respondent’s 
migration

Incomplete 54.55 14.30

3.81 0.02Complete 50.35 14.15
Composite (mother–
stepfather–children) 55.09 12.13

Табл. 3. Миграционные установки студентов с разным сепарационным статусом

Миграционные установки
Сепарационный статус

t p
Отдельно Совместно

Собственные миграционные установки 52,08 14,55 52,46 13,86 –0,26 0,80
Миграционные установки близких 50,88 12,23 48,11 12,22 2,20 0,03
Установки близких о миграции респондента 50,99 12,59 49,51 12,32 1,15 0,25

Table 3. Migration attitudes of college students who live separately from or together with their parents

Migration attitudes
Living separately from or together with parents

t p
Separately Together

Respondent’s migration attitudes 52.08 14.55 52.46 13.86 –0.26 0.80
Migration attitudes of family 50.88 12.23 48.11 12.22 2.20 0.03
Attitudes of family to respondent’s migration 50.99 12.59 49.51 12.32 1.15 0.25

Табл. 4. Миграционные установки студентов с разным семейным положением

Миграционные установки
Семейное положение

t p
Состоят в браке  Не состоят в браке

Собственные миграционные 
установки

42,92 18,78 52,58 13,82 –2,35 0,02

Миграционные установки  
близких

41,50 17,18 49,87 11,82 –1,67 0,12

Установки близких о миграции 
респондента

42,67 18,84 50,57 11,97 –1,44 0,18

Table 4. Migration attitudes of college students with different marital status

Migration attitudes
Marital status

t p
Married  Not married

Respondent’s migration attitudes 42.92 18.78 52.58 13.82 –2.35 0.02
Migration attitudes of family 41.50 17.18 49.87 11.82 –1.67 0.12
Attitudes of family to respondent’s 
migration

42.67 18.84 50.57 11.97 –1.44 0.18
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Параметр детности также был связан со зна-
чительным снижением миграционных установок, 
однако только у девушек (табл. 5).

Обсуждение результатов
При оценке структуры семьи по критерию 

ее состава (полноты) у школьников были уста-
новлены отличия как для собственных мигра-
ционных установок, так и для установок близ-
ких о миграции респондентов. Это означает, 
что школьник из составной семьи и сам сильнее, 
чем его сверстники из полных и неполных семей, 
хочет мигрировать, и думает, что родители тоже 
были бы не против покинуть город и ждут по-
добного решения от своего ребенка. Поскольку 
ни нуклеарность, ни структура семьи (с учетом 
количества детей в семье) не была связана 
с миграционными намерениями обучающихся, 
можно предположить, что ослабление их уста-
новок на переезд, скорее, обусловлено наличи-
ем гармоничного состава родительской пары 
(это двое родных родителей, находящихся 
в браке), тогда как изменение состава (утрата 
одного из родителей) и особенно приход от-
чима/мачехи способствуют увеличению мигра-
ционных установок.

Возможно, дети из составных семей, особен-
но воспитывающиеся в условиях, когда у мате-
ри и отчима уже появился собственный ребенок, 
испытывают комплекс негативных эмоциональ-
ных состояний (обида, ощущение своей ненуж-
ности, неуместности и заброшенности), которые 
могут переноситься на условия жизни в целом. 
Они могут считать, что город, в котором они 
живут — это некомфортная для них среда (пере-
нося внимание с агрессивных эмоций в отно-
шении матери, которые могут быть табуиро-

ванными для ребенка, на более нейтральный 
и безопасный объект). У таких детей могут 
возникать психологические защиты по типу 
рационализации, сущность которых — фантазия 
о «прекрасном далеко», где они смогут найти 
возможности для самореализации и быть при-
нятыми другими людьми, получить недостающее 
тепло и поддержку. Однако все перечисленное 
не зависит от места проживания и может быть 
обеспечено ребенку в родном городе. Посколь-
ку число таких детей невелико, организация 
массовых мероприятий малопродуктивна, ско-
рее более эффективной станет индивидуальная 
работа со школьниками, оказавшимися в по-
добной ситуации, направленная на поиск путей 
повышения их субъективного благополучия, 
снятие острых негативных эмоциональных со-
стояний и нормализацию их аффективного 
баланса.

Что касается студентов, то обнаруженные 
различия их представлений о миграционных 
намерениях их близких (предполагается, что 
это в первую очередь родительская семья) свя-
заны со следующим. Родители, которые еще 
проживают со своими детьми-студентами, более 
активно включены в «завершение» своей семей-
ной миссии, стремятся оставаться в городе, 
чтобы позволить своему ребенку доучиться 
и получить выбранное профессиональное об-
разование. Предполагается, что с момента полу-
чения диплома о высшем образовании такая 
семья может существенно изменить свои ми-
грационные намерения, однако это пока только 
гипотеза. Родители же, которые живут отдельно 
от своих детей, кажутся студентам более ми-
грационно подвижными, потому что первый 
этап физической сепарации между ними был 
уже пройден, и потому они более свободны 

Табл. 5. Миграционные установки детных и бездетных студенток

Миграционные установки
Детность

t p
Есть дети Нет детей

Собственные миграционные установки 38,13 16,65 53,26 14,37 –2,92 0,00
Миграционные установки близких 37,25 14,98 50,21 12,29 –2,92 0,00
Установки близких о миграции респондента 37,50 14,80 51,36 12,89 –2,98 0,00

Table 5. Migration attitudes of female college students with different motherhood status

Migration attitudes
Motherhood status

t p
Has children No children

Respondent’s migration attitudes 38.13 16.65 53.26 14.37 –2.92 0.00
Migration attitudes of family 37.25 14.98 50.21 12.29 –2.92 0.00
Attitudes of family to respondent’s migration 37.50 14.80 51.36 12.89 –2.98 0.00
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в своих решениях и перемещениях; по крайней 
мере, именно такая картина складывается в пред-
ставлениях молодых людей, отвечавших на наши 
вопросы.

При этом наличие зарегистрированных от-
ношений, образовавшихся в студенчестве, может 
существенно ослабить стремление переезжать 
из города, где был заключен брак. Это может 
быть связано с тем, что, принимая такое важное 
решение, как создание семьи, потенциальные 
супруги оценивают, в частности, условия, где 
они собираются строить эту семью. Вероятно, 
те, кто принимает решение о браке, в целом 
удовлетворены условиями и готовы оставаться 
со своим партнером в текущем месте жительства. 
Аналогичному решению способствует и рож-
дение в молодой семье ребенка, которое усили-
вается принятием женщиной материнской роли.

Возможно, появление ребенка существенно 
меняет планы не только самой женщины, но и ее 
ближайшего окружения, потому что как соб-
ственные миграционные установки, так и пред-
ставления об установках близких у студенток-
матерей были значимо снижены по сравнению 
с бездетными девушками. Показательно, одна-
ко, что усиление оседлости по причине дето-
рождения происходит именно у девушек — воз-
можно, пока ребенок маленький и  сильно 
зависит от матери, она откладывает свои ми-
грационные планы до тех пор, пока не сможет 
вкладывать больше сил в построение карьеры 
и быта на новом месте жительства. На снижение 
миграционных установок у девушек может по-
влиять также наличие старших родственников 
в родном городе, которые могут прийти на по-
мощь семье. Возможно, юноши не считают на-
личие ребенка серьезным препятствием к со-
вершению миграции, поскольку пока не столь 
активно включены в его воспитание, а может 
быть полученный результат связан с недоста-
точностью респондентов, имеющих детей, в «муж-
ской» доле выборки. Следует отметить, что 
случаи детности у студентов не столь часты, 
чтобы можно было полноценно ориентировать-
ся на эти результаты, поэтому именно данный 
вопрос требует набора специфической выборки 
и проведения более внимательного содержа-
тельного анализа проблемы. Однако выявленная 
тенденция видится нам вполне закономерной, 
несмотря на дисбаланс выборки: человек, кото-
рый уже в студенчестве обзавелся семьей и ре-
бенком, теряет свою изначальную миграционную 
подвижность, и фокус его внимания сдвигается 
к обеспечению минимально необходимого ком-
форта для членов семьи. Скорее всего, сочетаясь 
с задачами студенчества, эта жизненная ситуа-

ция потребует приложения существенных уси-
лий. Взять на себя еще и труд по организации 
переезда в таком случае будет довольно про-
блематично.

Выводы
1. Миграционные установки омских студентов 

значимо слабее, более гармоничны и вну-
тренне согласованы, чем у школьников.

2. У школьников фактором изменения мигра-
ционных установок служит состав семьи: 
сильнее прочих стремятся мигрировать школь-
ники из составных семей, несколько слабее — 
из неполных, слабее всех — из полных.

3. У студентов, живущих отдельно от родителей, 
формируются представления о более сильных 
миграционных установках их близких.

4. Факторы значительного снижения миграци-
онных установок студентов — заключение 
официального брака (и у юношей, и у девушек) 
и рождение ребенка (у девушек).
Таким образом, полученные данные позво-

ляют выявить группы миграционного риска 
среди учащейся омской молодежи в семейно-
средовом контексте. В школьном возрасте — это 
дети, воспитывающиеся в составных и неполных 
семьях, на которые следует обратить особое 
внимание при организации психолого-педаго-
гического сопровождения. В случае со студен-
ческой выборкой наиболее значимым резуль-
татом является то, что официальный брак 
и наличие детей «защищают» человека от по-
вышения миграционных установок достаточно 
эффективно. Отметим, что выявленная зако-
номерность обнажает и ограничения данного 
исследования: в нем, что логично, сравнитель-
но небольшой процент студентов, состоящих 
в браке и имеющих детей, поэтому для выявле-
ния полной картины необходим дополнительный 
набор столь специфичной в современных усло-
виях выборки.

С учетом полученных результатов и этики 
довольно сложно представить себе мероприятия, 
которые были бы адресно и экологично направ-
лены на превенцию миграционных установок 
в семейно-средовом ключе. Оптимальными на 
данный момент мерами для решения этих задач 
в образовательных организациях могут высту-
пать акции в поддержку молодых семей, лекто-
рии для молодых родителей-студентов, в идеа-
ле — развитие инфраструктуры университетов, 
настроенной под задачи молодых родителей 
(детские комнаты, ведомственные детские сады, 
где как студенты, так и сотрудники могли бы 
оставлять детей на время обучения/работы).
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