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МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМИГРАЦИОННЫХ 

НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ1
 

 

 

Одним из главных факторов, определяющих состояние науки, является  

ее социальная ситуация развития. История психологии знает не мало 

примеров, когда появление тех или иных отраслей или принятие и 

распространение новых теорий было обусловлено сложившимися в обществе 

настроениями, установками или ожиданиями. Современная социокультурная 

ситуация характеризуется изменениями, захватывающими все общество, а не 

только отдельные его слои или некоторые государства. К таким изменениям 

эксперты относят глобальную информатизацию; ускорение темпов 

технического развития, влекущее за собой быстрые социальные перемены; 

возрастание мобильности в современном мире, выражающейся, в частности, 

во всевозможных формах миграции; забывание традиционных ценностей как 

одно из проявлений социальной амнезии; доминирование индивидуалистских 

тенденций и формирование установок эгоистического потребительства
2
. Все 

эти проблемы, не являясь чисто психологическими, имеют четко 

выраженные психологические аспекты.  

Современная психологическая наука не может остаться в стороне от 

происходящих глобальных социальных изменений, одним из свидетельств 

чего является развитие макропсихологического подхода, определяемого А.Л. 

Журавлевым и А.В. Юревичем как «психологическое изучение социальных 

процессов, соразмерных обществу в целом, а не более традиционным для 

психологии уровням отдельных психических процессов, личности, малой и 

большой группы»
3
. Такие процессы, характерные для всего общества и 

имеющие свои четко выраженные психологические аспекты,  получают в 

современной науке название макропсихологических процессов. Задачами 

макропсихологии является проведение качественно-количественных 

исследований психологических характеристик общества и формирование 

конкретных рекомендаций по его оптимизации и конструированию 

социальных практик.  

                                                           
1
 Статья опубликована: Фролова С.В. Макропсихологический анализ эмиграционных намерений  молодежи 

// Известия Саратовского университета. Новая серия. 2010. Т.10. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 

Вып. 3. С. 91-96. 
2
 Курсак В.А. Переходное общество: наследие, традиции, опыт. – М.: Российский Юридический 

Издательский Дом, 1999.; Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. Фельдштейн Д.И. О развитии фундаментальных психологических исследований. – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издальство НПО «МОДЭК», 2006 

и др.  
3
 Макропсихология современного российского общества / Под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. – М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. С. 5.  
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К макропсихологическим изменениям современного мира наряду с 

другими относятся  и возрастающие миграционные процессы, имеющие свои 

особенности как на уровне жизни общества, так и на уровне отдельной 

личности, и попадающие в предметное поле исследователей различных 

стран
4
. Миграция широко понимается как перемещение, переселение людей 

внутри страны или из одной страны в другую. С.К. Бондырева определяет 

миграцию как «многомотивное общественное явление потребностного 

характера, возможное благодаря мобильности человека и реализующееся как 

в физическом, так и виртуальном пространстве»
5
.  

Одним из видов миграции является эмиграция (от лат émigré - 

выселяюсь, переселяюсь), определяемая как выезд из одной страны в другую 

на постоянное (иногда на неопределенно длительное время) проживание, как 

правило, с изменением гражданства
6
. Среди причин эмиграции выделяют 

экономические, социальные (в том числе неудовлетворенность социальным 

статусом), военно-политические, этнические, демографические (например, 

выход замуж), эколого-географические (техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия), религиозные и др. Последствия эмиграции могут быть самыми 

различными: изменение демографической, национальной, конфессиональной, 

общей численности населения; создание дефицита трудовых ресурсов; 

неблагоприятные перемены в жизни и в быту семей эмигрантов. Дискуссии о 

значении эмиграции в современном мире характеризуются довольно 

большими различиями во мнениях ученых. Одни видят эмиграцию как 

совершенно нормальный естественный процесс жизни современного 

общества, как способ оптимизации развития мировой науки
7
. Другие же, 

опираясь на статистические данные и анализируемые факты, заключают, что 

эмиграция представляет большую опасность для национальной интеграции и 

безопасности
8
. Американский консерватор Патрик Дж. Бьюкенен видит в 

миграции главную проблему современной эпохи, связанную с 

экзистенциальным кризисом цивилизации, среди признаков которого 

                                                           
4
 International migration, economic development & policy // Çaolar Özden and Maurice Schiff, ed. – Washington: 

World bank; Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2007; Emigration and brain drain: evidence from 

the Caribbean / Western hemisphere dep.; prep. by Prachi Mishra [Washington]: Intern. monetary fund, 2006.  
5
 Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 296 с. С. 3.  
6
 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РСГУ; Академический 

Проект, 2007. – 472 с. С. 332. 
7
 См., напр.: Леденева Л.И. Молодежные аспекты проблемы «утечки умов» в России в контексте 

современных европейских тенденций // Миграция специалистов России: причины, последствия, оценки: 

Программа по исследованию миграции. Выпуск VI. – М.: ИНП РАН; РЭНД, США, 1994. С. 66-99. 
8
 Ананьев А.Н., Антонов А.Н., Бухтерева И.Н. Управление трудовыми ресурсами в условиях развития 

рыночных отношений: монография / Под ред. Л.С. Морозовой; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, Гос. образовательное учр-е высш. проф. образования «Московский гос. ун-т 

сервиса» – М.: МГУС, 2007. – 128 с. С. 79. 
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известны (благодаря работам Шпенглера и Тойнби) такие как «гибель веры, 

разложение морали, презрение к старым ценностям, коллапс культуры»
9
.  

В последнее десятилетие явление российской миграции так часто 

попадает в проблемное поле исследований в различных областях 

гуманитарного знания, что находит свое  отражение в книжной летописи
10

. 

Однако в психологии это явление остается еще недостаточно изученным. С 

точки зрения прогноза и регулирования социальных изменений наибольший 

интерес представляет изучение психологических аспектов становления 

эмиграционных намерений. До сих пор эмиграционные намерения 

преимущественно исследовались в экономике и рассматривались как 

следствие влияния экономических факторов, определяющих «главные 

мотивы выезда за границу»
11

. Между тем, эмиграционные намерения в 

современном мире, на наш взгляд, возникают в результате взаимодействия 

социально-экономических, этнокультурных и личностных психологических 

процессов, генезис и механизм которых остается в психологии еще не 

достаточно раскрытым.  

В макропсихологическом  изучении эмиграционных намерений особое 

значение приобретает качественный психологический анализ того, каким 

образом глобальные изменения в общественной жизни сказываются на 

переживаниях современного человека, и каким образом это может влиять на 

становление жизненной стратегии субъекта через выезд за пределы своей 

страны. Среди новых способов переживания жизни современного человека 

особенно можно выделить привязанность к высокоскоростному темпу 

жизни, возникновение новых искусственных потребностей и изменение 

ценностной сферы, переживание условности происходящих событий, 

социальную амнезию, спутанность идентичности. 

Привязанность к высокоскоростному темпу жизни. Психологию 

человека во многом определяет характер эпохи. Психология мигрантов - 

«новой расы кочевников», по выражению Э. Тоффлера
12

, -  порождена 

процессом адаптации к глобальным переменам в обществе, ускорение темпов 

которых становится неоспоримым фактом современности, значительно 

влияющим на изменения внутренней психической организации человека. 

Ускорению темпов перемен в истории способствовали сначала появление 

                                                           
9
 Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / Патрик Дж. Бьюкенен; пер. с англ. М. Башкатова. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2008. – 349 с. 13.  
10

 Пронин А.А. Российская эмиграция разных волн и регионов рассеяния в авторефератах диссертаций, 

изданных в РСФСР-России в 1998-2003 гг.: на основе государственных библиографических указателей: 

Книжная летопись. Дополнительный выпуск / А.А. Пронин. – Екатеринбург, 2006. 
11

 Леденева Л.И. Эмиграционные намерения студентов крупных городов Европейской части бывшего СССР. 

Дис. … канд. эконом. н.. – М., 1995. С. 95. 
12

 Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М., 2002. С.89. 
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письменности, стремительно повышающей эффективность передачи 

информации; затем экономическое развитие, технический прогресс, 

индустриальная революция, изобретение технологий, приводящих к 

возрастанию скорости передвижения человека по миру; ускорение темпов 

изобретений, самым главным из которых становится изобретение 

компьютера, позволяющее ускорять приобретение знаний. Возникает 

необходимость очень быстро находить способы адаптации к меняющимся 

ситуациям.  

Тоффлер создает новую теорию адаптации, вводя понятие 

«футуршока» или «шока перед будущим». Данное понятие служит для 

описания «разрушительного стресса и дезориентации, которые вызывают у 

индивидов слишком большие перемены, происходящие за слишком короткое 

время»
13

. Футуршок характеризуется внезапной утратой чувства реальности, 

страхом перед близким будущим и потерей контроля над собственной 

жизнью. Человек, малоприспособленный к меняющейся реальности, 

ущербен, и, чтобы избежать футуршока, он должен, по мнению Тоффлера, 

перестроить свою психику. В качестве адаптации к переменам у части людей 

возникает привязанность к высокоскоростному темпу жизни, они живут в 

условии «высокой временности», не привязываясь ни к определенным 

отношениям, ни к вещам, ни к месту проживания. «Никогда еще отношения 

человека с местом проживания не были столь хрупкими и 

недолговечными…», - констатирует Тоффлер, ссылаясь при этом на 

исследования своего соотечественника, американского ученого Джеймса А. 

Уилсона, обнаружившего, что притягательность быстрого темпа жизни – 

один из скрытых мотивов «утечки мозгов» - массовой миграции европейских 

ученых в США и Канаду
14

.   

Возникновение новых искусственных потребностей и изменение 

ценностной сферы. Человек постоянно ищет в окружении, хотя порой и 

бессознательно, модели для подражания. В век мощного развития 

технологии все чаще человека окружают искусственные предметы и 

машины. Тем самым создаются условия, как отмечал Э. Фромм, для 

идентификации с неживыми объектами, возникновения все большей любви к 

ним и снижения ценности естественной природы и человеческого общения 
15

.  

Транслируемая в обществе идеология рыночных и конкурентных 

отношений, обширный поток рекламы, воздействующий на уровне сознания 

и подсознания способствуют возникновению новых искусственных 

                                                           
13

 Там же. С.16. 
14

 Там же. С.51, 89. 
15

 Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М., 1992. С. 42-43. 
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потребностей обладания все более новыми и престижными материальными 

благами. Одним из главных макропсихологических итогов формирования 

новых искусственных потребностей является становление не «человека-

созидателя», а «человека-потребителя», для которого погоня за богатством и 

наслаждениями становится нормой жизни, принимающей «законный и 

морально-одобрительный» характер. Такая мораль погружает общество в 

состояние, когда поступки человека побуждаются преимущественно 

эгоизмом, стремлением преумножить свой капитал, а высокие человеческие 

качества приносятся в жертву.  

Исследования смыслообразования суверенных эмиграционных 

намерений (детерминированных свободным выбором личности) указывают 

на роль в этом процессе такого внутреннего психологического фактора как 

индивидуалистски ориентированная система ценностей личности
16

, склонная  

к вытеснению нравственных норм, основанных на коллективизме и учете 

влияния своих действий на окружающих. Возрастание индивидуалистских 

ценностей и ослабление социальных связей человека снимает ряд таких 

ограничений при принятии решения об эмиграции как  чувство долга, 

ответственности, чувство принадлежности к определенной группе.   

Очень многие понятия, ранее имевшие как большое 

надиндивидуальное ценностное значение в культуре, так и глубокий 

индивидуальный смысл в жизни человека, становятся практически ничего не 

значащими при современных способах переживания меняющейся 

действительности. Подобное происходит, например, с понятиями Родины, 

любви, совести, ответственности. Наши исследования, в частности, 

показывают, что лица, желающие безвозвратно эмигрировать, дают более 

низкие субъективные оценки значимости социокультурных и климато-

географических факторов жизни своей страны и более высоко оценивают 

значимость иных культур, экзотических ландшафтов и социально-

экономических особенностей других стран
17

. 

Переживание условности происходящего. Благодаря высокой 

скорости и повсеместности  распространения информации в современном 

мире возникает унификация жизненной реальности. Человек легко 

становится наблюдателем событий, происходящих в данный момент времени 

в других странах, на других континентах, но сталкивается с невозможностью 

непосредственно активно реагировать на них и вмешиваться в ход их 

развития. Такие события приобретают для нас характер некоторой 

                                                           
16

 Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // Психологический 

журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67.  
17

 Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // Психологический 

журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67.  
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условности. Появляется новый способ пассивного «не включенного» 

восприятия мира, к которому настолько часто прибегает современный 

человек, что начинает переносить его на восприятие вполне объективно 

реальных и происходящих рядом с ним событий. Например, будучи 

свидетелем уличного происшествия, человек может пассивно наблюдать его 

как на экране своего телевизора, игнорируя при этом полностью 

возможность какой-либо собственной активности.   Подлинное настоящее 

переживание себя и мира начинает подменяться искусственным, условным, 

виртуальным. Человек становится все более осведомленным и менее 

«включенным» в саму жизненную ткань «со-бытия». 

Переживание условности, искусственности происходящего, пассивное 

отстраненное восприятие мира проявляет себя и в способах совладания с 

трудными жизненными ситуациями. Как показали наши исследования, 

потенциальные эмигранты чаще других прибегают к стратегии «бегство-

избегание» при столкновении с жизненными трудностями
18

, не принимая 

сложившийся ход событий и не пытаясь что-либо изменить, веря в то, что 

существует где-то мир гораздо лучше, комфортнее, мир без проблем, куда 

можно убежать.  

Социальная амнезия. Частью социального опыта, усваиваемого 

индивидом в процессе социализации, является опыт, накопленный 

прошлыми поколениями. Это не только создает основу для социальной и 

творческой самореализации, но и способствует более успешной социальной 

адаптации и обретению объективных жизненных смыслов. Социальное 

наследие может наполнять жизнь человека особыми смыслами. 

Одной из проблем преемственности социального наследия в 

современном обществе становится утрата социальной памяти – социальная 

амнезия. Медицинский термин «амнезия», означающий ослабление или 

потерю памяти, перенес в социологию Питирим Сорокин. Он использовал 

это понятие для обозначения «забывчивости» ученых о научных открытиях 

своих предшественников
19

. Социальная амнезия в современной научной 

мысли понимается как феномен массовой утраты памяти об историческом 

опыте, забывание современным поколением или отдельными социальными 

группами материального и духовного наследия.  

Социальная амнезия непосредственно связана с социальными 

представлениями и может выступать в различных формах: умаление 

                                                           
18

 Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // Психологический 

журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67; Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении 

отношения личности к эмиграции // Мир психологии. 2009. № 3. С. 103-109 и др.  
19

 Сорокин П. Амнезия и новые Колумбы // Рубеж – Альманах социальных исследований. Сыктывкар. 1994. 

№ 4. С. 48.  
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значения исторических и национальных ценностей, их негативная оценка; 

отсутствие интереса к сохранению и распространению достижений 

отечественной культуры; незнание традиций и обычаев народа, географии 

страны; поиск будущего для общества в чужих образцах и примерах
20

. 

Препятствием для передачи социального наследия помимо социальной 

амнезии является еще и нигилизм – не просто негативное отношение к 

наследию, а проявление к нему активной нетерпимости.  

Как показывают наши исследования, становление эмиграционного 

намерения в юношеском возрасте связано со снижением ценностей 

социальных, этнокультурных, климатогеографических факторов жизни своей 

страны, и ему предшествует дефицит восприятия сказочно-мифологических 

образов родной культуры в детском возрасте
21

. Социальная амнезия как 

фактор, сопутствующий росту эмиграционных намерений, проявляется в 

уходе в прошлое таких традиционных форм социализации как народные 

сказки, дворовые игры, традиции семьи. Общеизвестно, что мощными 

факторами, определяющими систему социальных представлений, одним из 

состояний и процессов динамики которой является социальная амнезия, 

становятся современные информационные технологии, различная кино- и 

видеопродукция. Значительную роль в построении системы социальных 

представлений играет образовательная среда. Наши исследования показали, 

что становление  эмиграционных намерений студентов и старшеклассников 

связано с содержанием образовательной среды (и не зависит при этом от 

социально-экономического уровня жизни региона их проживания)
22

. 

Акцентирование родиноведческого компонента в содержании образования 

связано с более ценностным отношением ее субъектов к этнокультурным, 

социальным и климато-географическим факторам страны рождения и 

проживания. В условиях ослабления родиноведческого компонента в 

образовательной среде наблюдается возрастание эмиграционных намерений, 

снижение ценности родной культуры и возрастание интереса и 

привлекательности жизни других стран, образы которых вызывают более 

положительные переживания, чем страна, в которой они родились и живут. 

Приобщение к родной культуре посредством расширения знаний о ней не 

только усиливает интерес к данной области, но и снижает эмиграционные 

                                                           
20

 Курсак В.А. Переходное общество: наследие, традиции, опыт. – М.: Российский Юридический 

Издательский Дом, 1999. – 95 с. ISBN 5-88635-029-2. С. 63. 
21

 Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы психического развития личности 

Известия Саратовского университета. Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 

Вып. 2. С. 98-102.   
22

 Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к эмиграции // Мир 

психологии. 2009. № 3. С. 103-109. 
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тенденции молодежи, обогащая «образную сферу личности»
23

 и создавая 

более широкие возможности для построения образов будущей жизни в 

пределах родной страны.  

Спутанность идентичности. Наряду с социальной амнезией, 

проявляющаяся в утрате части социальных представлений мир современного 

человека характеризуется столь ускоряющимися изменениями и  

смешениями различных по форме и содержанию потоков информации, что 

его  непостоянная многозначная реальность становится угрозой целостности 

и идентичности человека. В пространстве жизни российских граждан все 

оживленнее отмечаются праздники, привнесенные из культуры других 

народов, а дети все чаще играют в игры и игрушки, пришедшие из 

зарубежной детской субкультуры. С экранов телевизора российские дети 

воспринимают огромный поток иностранной кинопродукции, подростки 

впитывают новые образцы получения удовольствий из агрессивно 

насаждаемой рекламы, формирующей новые потребности для потребления 

зарубежных товаров. Как обыденные звучат то и дело слова «европейский 

уровень», «зарубежное качество», «диплом международного образца». Так 

или иначе, у молодого человека возникает сомнение: сможет ли он в 

пространстве России достаточно воспользоваться существующими в мире 

материальными возможностями и благами. Сомнения подкрепляются в части 

случаев родительскими разочарованиями и желаниями увидеть более 

счастливую жизнь своих детей. Сложно устоять в такой ситуации от соблазна 

хотя бы строить планы реализации своей судьбы в другой стране, ведь 

отрочество и юность – пора мечтаний и надежд. Однако такие мечты нередко 

связаны с проблемами самоопределения и формирования самоидентичности, 

которые могут проявляться в устойчивом состоянии тревоги, в 

пренебрежительном отношении ко всему отечественному, ожидании чего-то 

неопределенного и иррациональном предпочтении всего иностранного. Как 

показывает В.Ю. Хотинец, успешное развитие идентичности в раннем 

юношеском возрасте зависит от приобщенности к культурным ценностям 

своего народа
24

.  

Качественный макропсихологический анализ особенностей 

переживаний человеком глобальных изменений в общественной жизни с 

опорой на экспериментальные исследования позволяет подойти к пониманию 

генеза становления жизненных стратегий субъекта через эмиграцию. С одной 

стороны, такой анализ позволяет констатировать культ новизны в 

                                                           
23

 Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 512 с. 
24

 Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека // Вопросы 

психологии. 2001. № 5. С. 60-72. 
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современном обществе, с другой – обнаружить психологические риски 

проблем человечества глобального масштаба. Если прошлое общество 

базируется на постоянстве, будущее общество – на недолговечности. 

Жизнеспособность общества, и здоровье человека, не испытывающих ни 

малейшего дискомфорта по поводу стремительных преображений оставляют 

сомнения. Возможна ли вообще какая-либо организация жизни, 

исключающая постоянство, закрепляемое в обществе нормами, принципами, 

правилами и ценностями? Не потеряет ли человек с отсутствием 

привязанностей, являющихся одной из основ формирования ценностей, свою 

человеческую сущность? И возможно ли будет становление личностной и 

социальной идентичности – важного условия сохранения целостности и 

здоровья – для человека, мотивируемого новизной и быстрыми темпами 

перемен? 

Развитие и поведение человека управляется не только 

устремленностью в будущее, но и опорой на прошлое. Психическое развитие 

личности, согласно Выготскому, может быть представлено как история 

переживаний, ядром которых выступает эмоционально испытываемое 

постижение смыслов и ценностей культуры
25

. Приобщение к традициям, 

преданиям, сказкам, мифам, являющимся воплощением «духовной 

коллективности» народа, вызывает у его представителей похожие 

переживания и способствует гармонизации процесса идентичности в 

юношеском возрасте
26

. Именно усвоение материала традиции как механизма 

передачи социокультурного наследия заключает в себе основной смысл 

детства и делает нас, по мнению В.В. Зеньковского, людьми в истинном 

смысле слова
27

. Усвоение культурного наследия способствует не только 

обретению жизненных смыслов, но и служит основой построения 

субъективной картины мира, и успешной социальной адаптации.  

Состояние духовного мира человека во многом определяется 

взаимосвязями его прошлого, настоящего и будущего. Потеря связи с 

прежним состоянием нарушает целостность, идентичность человеческой 

жизни, а сосредоточенность жизни только на одном настоящем способствует 

развитию безответственности за свои поступки перед прошлым и будущим. 

Искусственное выставление барьеров между прошлым, настоящим и 

будущим приводит не только к разрыву связи времен, но и целостности 

социального самосознания, культурной идентичности народа. Единство 

прошлого и настоящего, рационального и традиционного является надежным 

                                                           
25

 Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 383.  
26

 Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека // Вопросы 

психологии. 2001. № 5. С. 71. 
27

 Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург: «Деловая книга», 1995. С. 314. 
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и постоянным условием стабильного и нормального развития любого 

социального организма. 

Изучение закономерностей образования и механизмов регулирования 

суверенных эмиграционных намерений в современном мире является  

перспективным с точки зрения прогнозирования личностных рисков и 

конструирования социальных практик. Формированию нового сознания, 

нужного человеку для контроля над переменами и их гуманизации, а также 

регулированию миграционных процессов могут способствовать новые 

социально-психологические службы,   осознанное избирательное отношение 

к содержанию создаваемых и транслируемых образов в искусстве, массовых 

коммуникациях, а также система образования, обращенная в будущее с 

опорой на прошлое. Образовательная среда является частью 

информационной среды, в которую погружен человек, и способна 

предоставлять материал для формирования образной сферы личности, тем 

самым, участвуя в регулировании таких ее внутренних процессов как 

построение жизненных перспектив и становление отношения личности к 

различным сторонам действительности.  
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭМИГРАЦИОННЫХ 

НАМЕРЕНИЙ СТУДЕНТОВ28  

 

Современная культурно-историческая ситуация, характеризующаяся 

состоянием системного кризиса [13, 17, 30] ставит человека перед 

необходимостью адаптации в сложнейших условиях социальной 

нестабильности, снижения уровня жизни, разрушения прежних отношений и 

чувства собственной целостности и идентичности [38]. Кризис, в той или 

иной степени, затрагивает все возрастные и социальные группы, среди 

которых оказывается и студенчество. Порой одним из способов совладания с 

трудностями, вызванными последствиями системного кризиса, становится 

построение жизненной стратегии через эмиграцию в другую страну. По 

статистическим данным с 1989 по 2002 год из России выехало примерно 5,4 

млн. человек, причем возрастная структура эмигрантов сдвинута в сторону 

более молодых возрастов [14]. В связи с исчезновением искусственных 

ограничений в настоящее время можно говорить о новой волне эмиграции 

российских граждан, обусловленной не политическими, как прежде, а 

экономическими и социально-психологическими факторами.  

Целью данного исследования явилось изучение смыслообразующих 

факторов эмиграционных намерений студентов в современной культурно-

исторической ситуации. Намерение формируется тогда, когда цель 

деятельности отдалена и ее достижение отсрочено [8]. В нем подчеркивается 

интеллектуальная сторона возникающего побуждения, приводящая к 

принятию решения, а также устремление человека в будущее, его замысел 

[16, с.59]. Намерению соответствуют потенциальные мотивы [18, 21], 

которые могут со временем либо актуализироваться, либо разрушиться. 

Эмиграционное намерение, в нашем  понимании, является сознательным 

построением жизненной стратегии через эмиграцию.  

Намерение еще не раскрывает первоначальную причину или источник 

образования смысла действия или поступка. Интерес к смысловой сфере 

личности неуклонно растет в отечественной психологии [1, 7, 10, 22 и др.]. 

Под смыслообразованием традиционно, с точки зрения мотивационно-

деятельной концепции смыслов, понимается придание содержаниям 

отдельных целей и действий личностного смысла, то есть значения для 

самого субъекта [21, с.449]. В широком понимании Д.А. Леонтьева 

смыслообразование является глобальным процессом подключения новых 

                                                           
28

 Статья опубликована: Фролова С.В.  Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов 

// Психологический журнал, 2006, том 27, № 3, с. 58-67. 
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объектов, явлений к существующей системе смысловых связей, процесс 

распространения смысла от ведущих смысловых структур к производным в 

конкретной ситуации. Источником ситуативных смыслов развертывающейся 

деятельности могут выступать не только мотивы, но и другие смысловые 

структуры – смысловые диспозиции и смысловые конструкты [22]. 

Смыслообразующими факторами эмиграционных намерений, на наш взгляд, 

могут являться не только потенциальные мотивы предполагаемой эмиграции, 

но и система отношений и ценностей личности.  

Личностные ценности рассматриваются в психологии как преломления 

через призму индивидуальной жизни ценностей социальных. Б.Г. Ананьев 

выделял ценностные образования как первичные свойства личности, 

создающие жизненную направленность и основные тенденции развития [5]. 

В социальной психологии изучаются ценностные ориентации, чаще всего 

определяемые как фиксированные установки личности, характеризующиеся 

избирательным отношением к предметам и явлениям [15, 35]. Существует 

определение ценностей как системы личностных смыслов, задающей 

дифференциацию объектов индивидом по их значимости [7, 21]. 

Определяющим в большинстве пониманий ценностей является соотнесение 

их со значимостью предметов и явлений реальной действительности с точки 

зрения их соответствия или несоответствия потребностям личности, а также 

их иерархические взаимосвязи, направляющие поведение и деятельность 

человека. Эмиграционное намерение в современных условиях, не нося 

вынужденного характера, является принятием решения в ситуации выбора и 

может определяться особенностями строения личностной системы 

ценностей.   

Личностный выбор находится в тесной связи и с системой отношений 

личности, определяемой в теории В.Н. Мясищева как индивидуально-

целостная система ее субъективно-оценочных, сознательно-избирательных 

отношений к действительности [24]. Личностные отношения не сводятся 

только лишь к когнитивной оценке степени положительной значимости, 

доминирующей в ценностях. Они интегрируют когнитивные, эмоциональные 

и поведенческие стороны разнообразных по содержанию и качеству связей 

личности с объектами и явлениями.  Личностное отношение к эмиграции, так 

или иначе, будет вступать во взаимосвязь с системой отношений личности к 

этничности. Именно отношения к особенностям жизни народа, к языку, 

культуре, согласно Г.Г. Шпету, являются истинно психологическими 

образованиями, центральными для изучения в этнической психологии [33, с. 

341, 363]. В современности А.В. Сухаревым разрабатывается подход, с точки 

зрения которого система отношений личности к этничности (или ее 
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признакам) выполняет интегрирующую или дифференцирующую функцию с 

тем или иным этносом или этнической системой, отражаясь на 

адаптационных усилиях человека [27, с.6-7]. Этничность, по мнению многих 

исследователей, может характеризоваться не только социокультурными, но и 

опосредованными влиянием культуры климато-географическими и антропо-

биологическими признаками [9, 12, 36, 37 и др.]. Социокультурные 

параметры включают в себя язык, укладность, традиции, верования, 

социальные установки, нормы, ценности; антропо-биологические - связаны с 

морфофункциональными особенностями; климато-географические – с 

территориально-географическими и климатическими условиями жизни 

народа.  

В качестве особой деятельности смыслопорождения Ф.Е. Василюк 

предлагает рассматривать значимое переживание [10]. Развитие личности, 

согласно Выготскому, может быть представлено как история переживаний, 

ядром которых выступает эмоционально испытываемое постижение смыслов 

и ценностей культуры [11, с. 383]. Традиции, предания, сказки, мифы, 

являясь воплощением «духовной коллективности» народа, вызывают у его 

представителей похожие переживания [33, с. 361]. Дефицит позитивно 

окрашенного эмоционального восприятия сказок своего народа, как и 

недостаточность приобщения к его культурным ценностям, может 

сказываться на проблемах идентичности  в юношеском возрасте [31, с.71]. В 

этой связи особый интерес представляет изучение эмоционально-

когнитивного следа, оставленного детскими переживаниями сказочно-

мифологических образов культурного опыта своего народа, и его 

взаимосвязь с построением жизненной стратегии через эмиграцию. 

Проблемы волшебной сказки и ее значения в психическом развитии человека 

являются предметом специального научного анализа [2, 3, 20, 26]. Е.Е. 

Сапогова рассматривает содержание народной сказки как архаическую 

социокультурную программу с необходимым минимумом информации о 

взаимодействии субъекта и мира, влияющую в дальнейшем на восприятие 

человеком жизненных реалий и самого себя [26]. Упорядоченные детские 

впечатления создают канву индивидуального опыта взрослого человека, 

задавая основу смысложизненных установок. Не исключена роль значимых 

детских переживаний, связанных с восприятием сказочных сюжетов, в 

образовании так называемых неосознаваемых смысловых установок взрослой 

личности [7].  

Образование эмиграционного намерения в условиях современного 

системного кризиса может быть связано с устойчивыми индивидуальными 

способами совладания с трудными жизненными ситуациями. «Совладающее 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 17 

поведение», или «копинг», относится к осознаваемым формам смысловой 

регуляции личности и понимается многими авторами как индивидуальный 

способ преодоления личностью трудной, кризисной, стрессовой ситуации в 

соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями [6, 25, 39]. Психологическое 

предназначение совладающего поведения состоит в том, чтобы как можно 

лучше адаптировать человека к требованиям ситуации.  

Таким образом, смыслообразующими факторами эмиграционных 

намерений могут выступать мотивы предполагаемой эмиграции; система 

ценностей личности; отношение к этничности; этническая согласованность 

содержания когнитивно-эмоционального следа воспринятых в детстве 

сказок; устойчивые индивидуальные способы совладания с трудными 

жизненными ситуациями.  

Мы предположили, что в современной социальной ситуации 

основными внешне мотивирующими факторами становления намерения 

безвозвратной эмиграции являются экономические факторы, внутренне 

мотивирующими - отношения к социокультурным и климато-

географическим признакам этничности; смыслообразование эмиграционных 

намерений связано с более индивидуалистски ориентированной системой 

ценностей личности и дефицитом когнитивно-эмоционального следа 

восприятия в детском возрасте сказок своего народа; существует взаимосвязь 

между эмиграционным намерением и устойчивыми низкоадаптивными 

способами совладания с трудными жизненными ситуациями. 

МЕТОДИКА 

Испытуемые. Для проверки наших предположений было предпринято 

исследование, в котором приняли участие 152 студента (21 юноша и 131 

девушка) в возрасте от 19 до 21 года, обучающихся по специальностям 

«психология», «история», «математика», «сервис и туризм». Исследование 

проводилось в течение 2004-2005 гг.  Методическое обеспечение. В 

исследовании применялся следующий инструментарий: анкетный опрос, 

направленный на выявление мотивообразующих факторов эмиграционных 

намерений; модифицированный метод структурированного 

психологического этнофункционального интервью А.В.Сухарева; копинг-

тест WCQ («Опросник о способах копинга») Р.Лазаруса и С.Фолькман; 

методика Е.Б.Фанталовой «Ценность-Доступность». 

1. Для исследования субъективно осознаваемых и переживаемых 

мотивообразующих причин образования эмиграционных намерений 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 18 

студентов использовался специализированный анкетный опрос. Опираясь на 

опыт А.Г. Аллахвердян и В.А. Аллахвердян, исследовавших эмиграционные 

намерения ученых и студентов-психологов в 1990-1995 годах [4], мы 

составили анкету, вопросы которой содержательно отражали следующие 

факторы мотивообразующих причин эмиграционных намерений: 

экономический, познавательный, социальный, культурный, трудовой, 

образовательный, политический, климатический, семейный. Для определения 

степени интенсивности влияния того или иного фактора на становление 

эмиграционного намерения в формулировку вопросов включалась 10-ти 

бальная шкала оценок (чем больше субъективная значимость 

рассматриваемого фактора, тем выше значение).  

2. Этнофункциональные особенности психического развития 

определялись при помощи модификации метода структурированного 

психологического этнофункционального интервью А.В. Сухарева [27, с.56-

64], с помощью которого выявлялся когнитивно-эмоциональный след в 

психике испытуемого от восприятия образов и элементов культуры своего 

народа. Среди предлагаемых вопросов были вопросы о том, каковы были по 

своему характеру и содержанию первые воспринятые в детстве сказки, 

каковы были любимые персонажи, герои. По своим задачам и основным 

характеристикам данный метод является одной из форм психологического 

анамнеза, позволяющего обратиться к истории индивидуальных 

переживаний, на особую роль которого в понимании личности указывал В.Н. 

Мясищев. Неполнота фактического материала, собранного при помощи 

данного метода, становится «средством необходимой реализации принципа 

избирательности» [24, с. 283 - 312]. Личностью запечатлевается и 

воспроизводится наиболее отчетливо то, что явилось наиболее 

существенным в прошлом.  

3. Копинг-тест WCQ ("Опросник о способах копинга") Р. Лазаруса и С. 

Фолькман (адаптация коллективом исследователей под руководством Л.И. 

Вассермана, СПб ПНИ им. В.М. Бехтерева). Данный опросник опирается на 

концепцию копинг-поведения Р.Лазаруса [39] и содержит 8 субшкал: 1 - 

конфронтационный копинг; 2 - дистанцирование; 3 – самоконтроль; 4 - поиск 

социальной поддержки; 5 - принятие ответственности; 6 - бегство-избегание; 

7 - планирование решения проблемы; 8 -положительная переоценка.  

4. Исследование системы ценностей студентов осуществлялось при 

помощи методики Е.Б. Фанталовой «Ценность-Доступность» [29], 

использующей понятия, означающие в основном «терминальные ценности», 

выделенные М. Рокичем, и технику их попарного сравнения. Строить 

иерархию ценностей и ранжировать их испытуемому не требуется. Это 
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делает экспериментатор в ходе обработки данных по косвенным 

характеристикам – числу предпочтений каждой ценности. Задача 

исследования для испытуемого, таким образом, превращается из личностной 

в интеллектуальную, что позволяет снизить сознательный контроль за 

вариантами ответов и открыть доступ влиянию со стороны эмоциональных и 

неосознаваемых компонентов поведения.   

Обработка данных. Для осуществления математико-статистического 

анализа полученных данных применялись следующие методы: U-критерий 

Манна-Уитни;  φ*-критерий углового преобразования Фишера; χ²-критерий 

Пирсона; t-критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Выраженность эмиграционных намерений в студенческой среде 

Все исследуемые были распределены по трем группам: 1 группа – 

студенты, которые хотят постоянно жить и работать за рубежом; 2 группа – 

студенты, которые хотят постоянно жить и работать в России; 3 группа – 

студенты, которые хотят постоянно жить в России с возможностью учиться 

или работать за рубежом. Наиболее многочисленной группой оказалась 

группа с эмиграционными намерениями постоянного проживания за 

рубежом. Наименьшую по численности группу составили студенты с 

отрицательным отношением к эмиграции (см. табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение групп студентов с различным отношением к эмиграции  

Выделенные группы 100% 

1. Хотят постоянно жить и работать за рубежом 52% 

2. Хотят постоянно жить и работать в России 22,3% 

3. Хотят постоянно жить в России с возможностью 

учиться / работать за рубежом 25,7% 

Для многих студентов, желающих уехать за рубеж, эмиграционные 

намерения носят оттенок мечты, поскольку лишь немногие из них 

предпринимают конкретные шаги для реализации своих намерений. Так, 

только 52% потенциальных эмигрантов владеют иностранным языком 

выбранной страны, остальные же 48% не владеют им в достаточной мере и 

не пытаются его изучать. В качестве потенциальных стран-реципиентов для 

постоянного жительства указаны 20 стран. Шестерку лидеров представляют 

следующие: Франция (23%), США (16%), Германия (16%), Испания (16%), 

Англия (12%), Италия (12%).  

 Большинство принявших в исследовании студентов составляли 

девушки. Для того, чтобы проверить, не имеет ли образование 

эмиграционного намерения гендерной специфики, дополнительно 

анализировалась представленность юношей и девушек во всех трех 
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выделенных группах. При помощи математической обработки удалось 

установить, что не существует достоверных гендерных различий в 

отношении к эмиграции.  

2. Субъективно оцениваемые причины эмиграции 

Данные анкетного опроса с использованием 10-ти бальной шкалы 

оценок позволили составить профили мотивообразующих причин 

эмиграционных намерений в группах «временной» и «постоянной 

эмиграции» (см. рис. 1), которые обнаружили похожую динамику и 

тенденцию к более высокой оценке значимости большинства факторов в 

группе с постоянными эмиграционными намерениями.  

Рисунок 1. Профили мотивообразующих причин эмиграции 
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Примечание: на оси ординат отмечены средние значения по группе, по оси абсцисс – номер 

оцениваемой причины: 

1- выучить язык,                                                         11 - больше устраивает климат, природная среда, 

2 - получить возможность узнать культуру            12 - интереснее проводить досуг, 

     и особенности другой страны,                             13 - живут родственники, 

3 - попробовать жить самостоятельно,                    14 - живут друзья, 

4 - посмотреть мир,                                                    15 - создать семью, 

5 - приобрести новый жизненный опыт,                  16 - лучше система образования, 

6 - выше жизненный уровень,                               17 - получить возможность ознакомиться с 

7 - заработать денег,                                                           новой системой образования, 

8 - перспектива лучшего трудоустройства,              18 - политическая стабильность, 

9 - социальная защищенность,                                   19 - нравственно-психологическая атмосфера в  

10 - удовлетворение социально-бытовых                         обществе 

       потребностей, 
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Вместе с тем математический анализ (с помощью U-критерия Манна-

Уитни и t-критерия Стьюдента) различий в оценках причин эмиграционных 

намерений показал, что для студентов, планирующих безвозвратную 

эмиграцию, наиболее мотивирующими оказываются факторы 

экономического характера («выше жизненный уровень», «удовлетворение 

социально-бытовых потребностей» (p < 0,05). Для студентов с намерением 

временной эмиграции на первых местах значатся познавательные факторы 

(«выучить язык», «посмотреть мир», «приобрести новый жизненный опыт», 

«узнать культуру другой страны»).   

 В планировании безвозвратной эмиграции более мотивирующими 

оказались социокультурные факторы («больше устраивает нравственно-

психологическая атмосфера в обществе» и «политическая стабильность»  

другой страны) (p < 0,05); семейный фактор («создание своей семьи за 

границей») (p < 0,05). Наиболее значимо различающимся в группах является 

отношение к климато-географическому фактору: в группе с постоянными 

эмиграционными намерениями более предпочтительными оказываются 

климат и природные условия страны желаемой эмиграции (p < 0,01). 

3. Характер избирательно отмечаемых воспринятых в детстве 

сказок у студентов с различным отношением к эмиграции 

При помощи модифицированного этнофункционального 

психодиагностического интервью и математической обработки (с 

применением φ*-критерия Фишера и χ²-критерия Пирсона) удалось 

установить, что существуют достоверные различия группы с 

эмиграционными намерениями постоянного жительства за рубежом и группы 

без эмиграционных намерений по характеру и содержанию избирательно 

отмечаемых в качестве первых воспринятых в детстве сказок.  

Таблица 2. Характер воспринятых сказок в раннем детстве 

Выделенные группы испытуемых 

Первые воспринятые сказки 

русские 

народные 

других 

народов 
авторские 

1. Хотят постоянно жить и работать за 

рубежом 
51 % **²  *³ 22 % 62 %*² 

2. Хотят постоянно жить и работать в 

России 89 % **¹   *³ 29,6 % 44,4 % *¹ 

3. Хотят постоянно жить в России с 

возможностью учиться / работать за 

рубежом 74,2 % *¹  *² 22,6 % 61,3 % 

Примечание: знаком * отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся, уровень 

статистической значимости ρ≤0,05; знаком ** отмечены показатели, различающиеся с уровнем 

достоверности ρ≤0,01; ¹  ²  ³ – номера выделенных групп, с которыми получены достоверные 

различия: 1- студенты, которые хотят постоянно жить и работать за рубежом; 2 – студенты, 
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которые хотят постоянно жить и работать в России; 3 – студенты, которые хотят постоянно жить в 

России с возможностью учиться или работать за рубежом. 

Значимые различия получены по выбору русских народных сказок (см. 

табл. 2). В группе студентов, у которых отсутствуют эмиграционные 

намерения,  в качестве первых воспринятых в детстве сказок достоверно 

чаще, чем в группах с эмиграционными намерениями, выбираются русские 

народные сказки (ρ = 0,00). Реже всего русские народные сказки выбираются 

в группе студентов, которые хотят постоянно жить за рубежом (ρ≤0,01). В 

группе с «временными» эмиграционными намерениями русские народные 

сказки выбираются также реже по сравнению с группой отрицательного 

отношения к эмиграции, хотя уже с меньшим уровнем статистической 

значимости (ρ≤0,05). Студенты с намерениями постоянной эмиграции в 

качестве первых воспринятых в детстве сказок наиболее часто отмечают 

авторские сказки, что достоверно отличает их от студентов с отсутствием 

эмиграционных намерений (ρ≤0,05). 

Различия обнаружены и в характере выбираемого эмоционально 

притягательного сказочного персонажа. Представители группы с 

постоянными эмиграционными намерениями значительно чаще, чем 

представители группы без эмиграционных намерений идентифицировали 

себя в дошкольном возрасте с героями зарубежных авторских сказок (ρ ≤ 

0,03).  

4. Ценностная сфера и эмиграционные намерения студентов 

 Общая картина иерархии ценностей студентов с различным 

отношением к эмиграции представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Значимость ценностей для студентов с различным отношением к эмиграции 

Ценности 

Без эмиграционных 

намерений 

Постоянные 

эмиграционные 

намерения 

Временные 

эмиграционные 

намерения 

Среднее 

значение 

по 

группе 

Значе-

ние 

ранга  

Среднее 

значение 

по 

группе 

Значе-

ние 

ранга 

Среднее 

значение 

по 

группе 

Значе-

ние 

ранга 

1. Активная деятельная жизнь 4,1 9 3,2 12 5 7 

2. Здоровье 4,8 7 5,7 6 6,2 5 

3. Интересная работа 5,6 6 5,7 6 4,4 8,5 

4. Красота природы и 

искусства 
3 11 3,5 10,5 3,6 10,5 

5. Любовь 8,3 2 7,5 2 8 1 

6. Материально-обеспеченная 

жизнь 
4,4 8 5,7 6 3,2 12 

7. Наличие хороших и верных 

друзей 
8* 3 5,3* 8 7,2 2 

8. Уверенность в себе 3,4 10 4,8 9 5,6 6 
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9. Познание 5,8 5 3,5 10,5 3,6 10,5 

10. Свобода как независимость 

в поступках и действиях 
8,6 1 6,7 3 6,4 4 

11. Счастливая семейная 

жизнь 
6,8 4 7,8 1 7 3 

12. Творчество 1,4* 12 4,5* 4 4,4 8,5 

Примечание: знаком * - отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся, уровень 

статистической значимости ρ≤0,05. Приводимые значения рангов получены после дополнительной 

обработки данных по косвенным признакам – числу предпочтений каждой ценности в их 

попарном сравнении испытуемыми. 

 Анализ ценностной сферы выявил наибольший «вес» ценности 

«наличие хороших и верных друзей» в группе с отсутствием эмиграционных 

намерений по сравнению с группой желающих жить постоянно за рубежом (p 

< 0,05). У студентов с намерениями постоянной эмиграции наряду с 

уменьшением значимости ценности «наличие хороших друзей» наблюдается 

возрастание значимости ценности «творчество» по сравнению с группой 

желающих постоянно жить в России (p < 0,05).  

 Ценность материально обеспеченной жизни, осознаваемая 

значительной частью представителей группы с постоянными 

эмиграционными намерениями как одна из главных мотивообразующих 

причин эмиграции (см. данные анкетного опроса выше), в действительности, 

оказывается менее значимой по сравнению с ценностями «любви» и 

«счастливой семейной жизни», получившими одинаковый «вес» во всех трех 

выделенных группах студентов. Ценность «материально обеспеченная 

жизнь» занимает лишь 6-ое место в группе с «постоянными эмиграционными 

намерениями», в группе «без эмиграционных намерений» лишь 8-ое место, а 

в группе с «временными эмиграционными намерениями, вообще, самое 

последнее место. 

5. Смысловая регуляция личности в совладании с трудными 

жизненными ситуациями при формировании эмиграционных 

намерений 

 Математический анализ достоверности различий (U-критерий Манна-

Уитни и t-критерий Стьюдента) в выборе стратегий совладания между 

группами «с намерениями постоянной эмиграции» и «без эмиграционных 

намерений» показал следующее.  

Таблица 4. Выбор стратегий совладания с трудностями у студентов с различным 

отношением к эмиграции 

Стратегии совладания 

Средние значения по группе 

Без 

эмиграционных 

намерений 

Постоянные 

эмиграционные 

намерения 

Временные 

эмиграционные 

намерения 
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1.конфронтация 53,1* 60,3* 59,4 

2. дистанцирование 53,6   48,5 51 

3. самоконтроль 59,4 63,1 61,7 

4. поиск социальной 

поддержки 61,3   61,5 66,2 

5. принятие 

ответственности 59,5   61,2 63,3 

6. бегство-избегание 48,8* 54,5* 51 

7. планирование 

решения проблемы 67,7 67,6 71,6 

8. положительная 

переоценка 61,4 57,1 60,2 

Примечание: знаком * - отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся. 

У студентов с «постоянными» эмиграционными намерениями значимо 

чаще встречаются стратегия конфронтационного совладания (см. табл. 4), 

включающего агрессивные усилия по изменению ситуации и 

предполагающего определенную степень враждебности и готовности к риску 

(p < 0,01 – по U-критерию Манна-Уитни; p < 0,05 – по t-критерию 

Стьюдента), и стратегия бегства-избегания, при которой когнитивные и 

поведенческие усилия направлены на избегание проблемы (p < 0,05). Две 

данных стратегии совладания с трудностями являются низкоадаптивными. 

Такие результаты дают возможность предполагать, что для части студентов с 

эмиграционными намерениями возможность уехать жить в другую страну 

представляется способом «не решать» возникающие трудные жизненные 

ситуации в существующей реальности.   

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Эмиграционные намерения значительно часто присутствуют в 

жизненных стратегиях  студентов, что приближается, по всей видимости, 

к некой типичной ситуации, с которой сталкивается общество.  

Только четверть принявших в исследовании студентов имеют желание 

постоянно жить и работать в своей стране. Большинство же в той или иной 

мере хотели бы свою судьбу решать за ее пределами. При этом лишь 

немногие считают, что эмигранты фактически оставляют страну в трудный 

для нее момент, чаще относясь к эмиграции как к естественному явлению. 

Отношение к эмиграции в студенческой среде не имеет гендерной 

специфики. Юноши и девушки в равной степени подвержены формированию 

эмиграционных намерений. Во многих случаях эмиграционное намерение 

лишь модель поведения или просто «мечта», которую реализуют далеко не 

все. Однако, такое настроение сегодня принимает особый акцент среди 

студенческой молодежи. Такая тенденция в устремлениях молодого 
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поколения может быть обусловлена социально-экономическими 

сложностями на пути самореализации, невостребованностью 

профессиональной подготовки по целому ряду специальностей российским 

рынком труда, разочарованиями родительского поколения, переживанием 

безразличия со стороны общества к собственной судьбе, пропагандой 

западного «беспроблемного» образа жизни. 

Почти половина потенциальных эмигрантов не владеют языком 

выбранной страны эмиграции и не предпринимают попыток к его изучению. 

Для многих желание эмигрировать не подкрепляется реальными 

возможностями или конкретными шагами для его реализации. Это дает 

основания предполагать о существовании низкой степени удовлетворенности 

своим настоящим положением данной группы студенчества, что усиливает 

риск ее социально-психологической дезадаптации. 

 2. Основными внешне мотивирующими факторами становления 

намерения безвозвратной эмиграции являются экономические трудности. 

Внутренне мотивирующими факторами являются отношения к 

социокультурным и климато-географическим признакам этничности. 

Предпочтение климата и природных условий другой страны с наиболее 

высокой степенью достоверности сопутствует принятию решения о 

постоянной эмиграции.  

Студенты, планирующие безвозвратную эмиграцию, субъективно 

оценивают как наиболее значимую причину своих намерений большие 

экономические возможности выбранной страны для эмиграции. Желание 

жить в другой стране подкрепляется представлением о возможностях 

зарабатывать больше денег и наилучшем удовлетворении своих социально-

бытовых потребностей. Наряду с такими прагматическими ожиданиями 

студентов нередко манит просто возможность получения новых впечатлений 

(«посмотреть мир»).  

Для студентов, задумывающихся о временной эмиграции с целью 

продолжения своего образования, на первом месте стоят познавательные 

мотивы: «выучить язык», «посмотреть мир», «приобрести новый жизненный 

опыт», «получить возможность узнать культуру и особенности другой 

страны».  

Обнаружены достоверные различия в отношениях к социокультурным 

факторам в группах студентов с временными и постоянными 

эмиграционными намерениями. Если «временным эмигрантам» свойственен 

лишь интерес к культуре другой страны, то для студентов, планирующих 

безвозвратную эмиграцию, характерны более позитивная оценка 

нравственно-психологической атмосферы страны желаемой эмиграции и 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 26 

ожидание более высокой политической стабильности. Намерения 

безвозвратной эмиграции чаще сопровождаются образами создания своей 

семьи в другой стране, что неминуемо предполагает принятие иных 

культурных традиций и ценностей и иных способов социализации 

последующего поколения семьи.  Решению о намерении безвозвратной 

эмиграции с высокой степенью достоверности чаще сопутствует 

предпочтительное отношение к климату и природным условиям страны 

желаемой эмиграции.  

 Таким образом, смыслообразование эмиграционных намерений в 

современной социальной ситуации  связано с системой отношений к 

этническим факторам, в частности отношением к социокультурным и 

климато-географическим этническим признакам. Действие экономического 

фактора является внешним объективным условием и становится порой 

только мотивировкой в принятии решения об эмиграции, мотивы которого 

лежат довольно глубже.  

3. Смыслопорождение эмиграционного намерения связано с 

когнитивно-эмоциональным следом воспринятых в детском возрасте 

образов сказочно-мифологического аспекта культуры, в частности, с 

преобладанием в субъективном анамнезе образов авторских сказок и 

дефицитом сказок своего народа. Народные сказки по своему характеру 

архетипичны и содержательно согласованы с культурным опытом народа. 

Эмиграционным намерениям в юности часто предшествовали 

идентификации в детстве с героями зарубежных авторских сказок, не 

имеющих преемственности и связи с историей и культурой своего народа и 

более открытых для этнически рассогласованного содержания.  

Включение человека в родную культуру, усвоение присущих ей 

традиций, мировоззрения и мирочувствования способствует оптимальной 

степени этнокультурной идентичности. Полученные нами данные 

согласуются с теоретическими и эмпирическими исследованиями влияния 

сказок на психическое развитие человека [2, 3, 20, 26, 28] и позволяют 

заключить, что когнитивно-эмоциональный след от содержания 

этнофункционально согласованных народных сказок, воспринятых в раннем 

детстве, связан с отсутствием эмиграционных намерений в юношеском 

возрасте. В группе студентов, у которых отсутствуют эмиграционные 

намерения,  в качестве первых воспринятых в детстве сказок достоверно 

чаще выбираются сказки своего народа. В группе студентов, которые хотят 

постоянно жить за рубежом, реже всего выбираются сказки своего народа, 

оставляя преимущество авторским сказкам, менее соотнесенным с 

культурным опытом своего народа и, как показывает Н.В. Чудова, иначе, чем 
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народные влияющим на картину мира ребенка [32]. Экспериментальные 

данные В.В. Тимохина показывают взаимосвязь когнитивно-эмоционального 

следа от содержания авторских и этнофункционально рассогласованных 

сказок, воспринятых в раннем возрасте, с проявлением проблем психической 

адаптации в более позднем возрасте [28]. 

Частота выбора русских народных сказок в группе с временными 

эмиграционными намерениями занимает промежуточное положение между 

группой с отсутствием эмиграционных намерений и группой с намерениями 

безвозвратной эмиграции, причем разница между всеми тремя группами 

статистически значимая. В связи с этим можно говорить, используя понятие, 

введенное А.В. Сухаревым, о меньшей степени выраженности 

этнофункциональной психической рассогласованности [27] лиц с 

временными эмиграционными намерениями по сравнению с лицами, у 

которых образуются намерения постоянной эмиграции.  

Различное отношение к эмиграции связано также с характером 

выбираемого в детстве эмоционально притягательного сказочного 

персонажа. Представители группы с постоянными эмиграционными 

намерениями значительно чаще, чем представители группы без 

эмиграционных намерений идентифицировали себя в дошкольном возрасте с 

героями зарубежных авторских сказок. Как показывает Э. Эриксон, на 

ранних стадиях развития дети идентифицируют себя с теми аспектами 

окружающей среды, которые производят на них наибольшее впечатление [34, 

с. 169]. Необратимые идентификации детства могут препятствовать развитию 

идентичности индивида в юношеском возрасте. В.Ю. Хотинец в результате 

своих исследований показывает, что успешное развитие идентичности в 

раннем юношеском возрасте зависит от приобщенности к культурным 

ценностям своего народа [31, с.71]. Проблемы  идентичности могут 

проявляться в устойчивом состоянии тревоги, ожидании чего-то 

неопределенного, в пренебрежительном отношении ко всему своему, 

отечественному и иррациональном предпочтении всего чужого, 

иностранного.  

 4. Построение эмиграционных стратегий происходит во взаимной 

связи с ценностной структурой личности, особенностями которой 

являются снижение ценности наличия хороших и верных друзей и 

возрастание ценности творческой самореализации. 

 Анализ ценностной сферы выявляет наибольший «вес» ценности 

«наличие хороших и верных друзей» в группе с отсутствием эмиграционных 

намерений по сравнению с группой желающих жить постоянно за рубежом. 

У студентов с намерениями постоянной эмиграции наряду с уменьшением 
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значимости ценности «наличие хороших друзей» наблюдается возрастание 

значимости ценности «творчество» по сравнению с группой желающих 

постоянно жить в России.  

Отечественный философ В.А. Кутырев выделяет две альтернативных 

мировоззренческих установки: деятельностная установка и установка на 

общение. Общение рассматривается в широком смысле как «чувственная 

активность» в противоположность «рациональной активности» [19, с.123]. 

Мировоззренческая установка на деятельность, творчество наиболее присуща 

западной цивилизации. Альтернативная деятельностной установке система 

отношений, построенных на категории общения, характерна для русской 

культуры. Интересно заметить, что различные независимые исследователи 

находят аналогичные особенности русского менталитета. Как показывает 

О.И. Маховская, сценарии образования и воспитания в российской и 

американской традициях социализации не совпадают именно в том, что в 

российском варианте преобладает преимущественно ориентация на 

содружество, отношения эмоциональной близости и сопереживания, в 

американском же варианте социализации культивируются ценности 

индивидуализма, конкурентности, независимости [23, с. 108, 112]. Таким 

образом, можно говорить, что ценностная ориентация студентов, желающих 

постоянно жить за рубежом, является более индивидуалистски 

ориентирующей и согласованной с западным менталитетом.  

 Декларируемая ценность материально обеспеченной жизни в группе с 

постоянными эмиграционными намерениями, оцениваемая значительной 

частью представителей этой группы как одна из главных внешних 

мотивировок принятия решения об эмиграции (данные анкетного опроса), в 

реальности оказывается не столь значимой ценностью по сравнению с 

ценностями «любви» и «счастливой семейной жизни». Это свидетельствует о 

приобретении ценности «материально обеспеченной жизни» статуса 

инструментария достижения более значимых для студентов ценностей 

«любви» и «счастливой семейной жизни. Однако, такая дифференциация на 

ценности – цели и ценности - средства далеко не всегда осознается 

личностью, порой оттесняя истинные ценности из зоны актуальных 

смыслообразующих факторов.  

 5. Формирование эмиграционного намерения может выступать в 

качестве  формы  стратегии «бегство-избегание» в совладании с трудной 

жизненной ситуацией или способа конфронтации с возникающими 

проблемами. 

 В группе лиц с постоянными эмиграционными намерениями 

значительно чаще, чем в группе с отсутствием эмиграционных намерений, 
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выбирается неадаптивная стратегия бегства-избегания, при которой 

когнитивные и поведенческие усилия направлены на избегание проблемы. 

Это дает возможность предполагать, что для части студентов с 

эмиграционными намерениями возможность уехать жить в другую страну 

представляется способом «не решать» возникающие трудные жизненные 

ситуации в существующей реальности.  Подкреплением такого отношения к 

эмиграции как способу избавления от части трудностей может являться 

довольно интенсивная в последние годы на российских телеэкранах и в 

других СМИ «реклама» легкого западно-европейского и американского 

образа жизни. Вместе с тем мнимость легкости разрешения жизненных 

трудностей путем бегства от проблемы в реальности вызывает еще большее 

напряжение адаптационных механизмов, не являясь продуктивной стратегий.  

 Достоверно установлено, что в группе с «постоянными» 

эмиграционными намерениями значимо чаще встречается стратегия 

конфронтационного копинга, включающего агрессивные усилия по 

изменению ситуации и предполагающего определенную степень 

враждебности и готовности к риску. Можно предположить, что для части 

студентов данной группы эмиграционные намерения являются способом 

конфронтационного совладания с возникающими жизненными проблемами 

психической адаптации в исходной социокультурной среде.  

ВЫВОДЫ 

В ходе предпринятого исследования подтвердилось предположение о 

том, что основными внешне мотивирующими факторами становления 

намерения безвозвратной эмиграции являются экономические факторы, 

внутренне мотивирующими - отношения к социокультурным и климато-

географическим признакам этничности. Смыслообразование эмиграционных 

намерений в современной социальной ситуации связано с более 

индивидуалистски ориентированной системой ценностей личности и 

дефицитом когнитивно-эмоционального следа от восприятия сказок своего 

народа в детском возрасте. Существует взаимосвязь между эмиграционным 

намерением и устойчивыми низкоадаптивными способами совладания с 

трудными жизненными ситуациями. 

Эмиграционные намерения довольно часто присутствуют в жизненных 

стратегиях  студентов. В качестве основных внешних мотивировок в 

становлении намерения безвозвратной эмиграции в современной социальной 

ситуации студентами отмечаются экономические факторы. При этом 

смыслообразование эмиграционных намерений связано с системой 

отношений к этничности, в частности отношением к социокультурным и 

климато-географическим этническим признакам. Для студентов, 
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планирующих безвозвратную эмиграцию, характерно более 

предпочтительное отношение к нравственно-психологической атмосфере в 

обществе и уровню политической стабильности, а также  климату и 

природным условиям страны желаемой эмиграции.  

Смыслопорождение эмиграционного намерения связано с дефицитом 

когнитивно-эмоциональных следов восприятия в детском возрасте образов 

сказочно-мифологического аспекта культуры своего народа. Юношескому 

желанию решать свою судьбу за пределами родной страны часто 

предшествуют идентификации в дошкольном возрасте с героями зарубежных 

авторских сказок, не содержащих преемственности и связи с культурным 

опытом своего народа. 

  Построение эмиграционных стратегий происходит во взаимной связи с 

ценностной структурой личности, особенностями которой являются 

снижение ценности наличия хороших и верных друзей и возрастание 

ценности творчества. 

 Образование эмиграционного намерения может происходить в тесной 

связи со смысловой регуляцией личности в трудных жизненных ситуациях. 

Для части студентов с эмиграционными намерениями возможность уехать 

жить в другую страну представляется способом «не решать» возникающие 

жизненные проблемы. Эмиграционное намерение может являться и формой 

конфронтации с исходной этнокультурной средой, снижающей общий 

адаптивный потенциал личности.  
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭМИГРАЦИОННЫХ 

НАМЕРЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ29 

Для современной социальной ситуации развития подрастающего 

поколения характерны довольно быстрые темпы изменений в сторону все 

большей глобализации социальных, политических и экономических 

отношений, мощное разрастание и усложнение техносферы, возникновение 

сложного, противоречивого и, порой, хаотичного информационного 

пространства. Эти процессы сопровождаются одновременно уходом в 

прошлое таких традиционных институтов социализации как народные 

дворовые игры, детские сообщества, традиции семьи. Забываются 

воспитательные функции народных сказок
30

. Все более приоритетной 

становится индивидуалистская модель воспитания, вытесняя 

коллективистские ценности. Появляются новые формы виртуального 

общения. В пространстве жизни российских граждан все оживленнее 

отмечаются праздники, привнесенные из культур других народов, 

воспринимается огромный поток иностранной кинопродукции, 

предлагающей новые образцы получения удовольствий и формирующей 

новые искусственные потребности. Как показал Э. Эриксон, к любым 

социокультурным изменениям чувствительнее всего оказываются лица 

подросткового и юношеского возраста, что выражается в кризисе личной и 

культурной идентичности
31

. Планирование молодым человеком своего 

будущего в условиях быстрых социокультурных изменений и смешения 

психосоциальной идентичности нередко сопряжено с пренебрежением к 

народным и этическим корням и проявляется в построении стратегии своей 

судьбы через эмиграцию в другую страну.  

В связи с исчезновением искусственных ограничений в настоящее 

время можно говорить о новой волне эмиграции российских граждан, 

обусловленной не политическими, как прежде, а экономическими и 

социально-психологическими факторами. Причем возрастная структура 

эмигрантов сдвинута в сторону молодежи
32

. Нами уже предпринимались 

исследования смыслообразующих факторов эмиграционных намерений 

                                                           
29

 Статья опубликована: Фролова С.В.,  Корнеева И.В.   Смыслообразующие факторы эмиграционных 

намерений современных старшеклассников // Жизнь: бытийственный, ценностный и аксиологический 

аспекты: Сборник статей молодых ученых / Под ред. С.М. Малкиной. – Саратов, 2008. – 348 с. С. 280-287.  
30

 См., напр.: Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: Лекции по историографии и культурной 

истории детства. М.: Академ. Проект, 2004.  
31

 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. М.: 

Издательская группа «Прогресс». 1996. 
32

 Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье // Мир России. 2003. № 2. С. 145-150. 
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студентов, в результате которых были выявлены особенности 

этнофункционального развития, структуры ценностных ориентаций, 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций и отношений к 

социокультурным и климатогеографическим этническим признакам 

потенциальных эмигрантов
33

. Одной из нерешенных психологических задач 

остается вопрос генезиса эмиграционных намерений, в том числе и 

исследование эмиграционных отношений и намерений в более ранних 

возрастах. 

Целью данного исследования явилось изучение смыслообразующих 

факторов эмиграционных намерений старшеклассников. В намерении 

подчеркивается интеллектуальная сторона возникающего побуждения, 

приводящее к принятию решения, а также устремление человека в будущее
34

. 

Намерению соответствуют потенциальные мотивы, которые могут со 

временем либо актуализироваться, либо разрушаться. Эмиграционное 

намерение, в нашем  понимании, является сознательным построением 

жизненной стратегии через эмиграцию.  

В широком понимании Д.А. Леонтьева смыслообразование является 

глобальным процессом подключения новых объектов, явлений к 

существующей системе смысловых связей, процесс распространения смысла 

от ведущих смысловых структур к производным в конкретной ситуации. 

Источником ситуативных смыслов развертывающейся деятельности могут 

выступать не только мотивы, но и другие смысловые структуры – смысловые 

диспозиции и смысловые конструкты
35

. Смыслообразующими факторами 

эмиграционных намерений могут являться не только потенциальные мотивы 

предполагаемой эмиграции, но и система отношений и ценностей личности. 

Б.Г.Ананьев выделил ценностные образования как первичные свойства 

личности, создающие жизненную направленность и основные тенденции 

развития
36

. Существует определение ценностей как системы личностных 

смыслов, задающей дифференциацию объектов индивидов по их значимости. 

Личностный выбор находится в тесной связи с системой отношений 

личности, определяемой в теории В.Н. Мясищева как индивидуально – 

целостная система ее  субъективно – оценочных, сознательно – 

избирательных отношений к действительности
37

.  

                                                           
33

 Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // Психологический 

журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67. 
34

 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2003. С.59. 
35

 Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов // Психол. журн. 1997. Т. 18. № 6. С. 13-27.  
36

 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.  
37

 Мясищев В.Н. Психология отношений: Под ред. А.А. Бодалева. М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 
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В нашем исследовании использовался этнофункциональный теоретико 

– методологический подход к психическому развитию человека А.В. 

Сухарева, который в качестве важнейшей составляющей психического 

развития принимает изменение с возрастом системы отношений человека к 

элементам (климато – географическим, расово – биологическим и культурно 

– психологическим) собственной внутренней и внешней среды. Система 

отношений личности выполняет интегрирующую или дифференцирующую 

функцию с тем или иным этносом или этнической системой, отражаясь на 

адаптационных усилиях человека
38

. В психическом развитии можно 

выделить стадии, соответствующие общему  плану развития этнокультуры, 

характерной для региона рождения и проживания человека. В частности, для 

русской культуры, это «сказочно – мифологическая», «религиозно – 

этическая», «научно – познавательная» стадии. Как показали исследования 

А.В. Сухарева, А.А. Шапоревой, В.В. Тимохина, наиболее оптимальным для 

гармоничного психического развития возрастом усвоения сказочно-

мифологических образов культуры своего народа является период от 2 до 5 

лет
39

.  

Наше исследование опиралось также на понимание процесса 

психического развития Л.С. Выготского  как истории переживаний, ядром 

которых выступает эмоционально испытываемое постижение смыслов и 

ценностей культуры
40

. Традиции, предания, мифы, являясь воплощением 

духовной коллективности народа, вызывают у его представителей похожие 

переживания. Дефицит позитивно окрашенного эмоционального восприятия 

сказок своего народа, как и недостаточность приобщения к его культурным 

ценностям, может сказаться на проблемах идентичности в юношеском 

возрасте. В этой связи особый интерес представляет изучение эмоционально 

– когнитивного следа, оставленного детскими  переживаниями сказочно – 

мифологических образов культурного опыта своего народа, и его 

взаимосвязь с построением жизненной стратегии через эмиграцию.  

Методика исследования 

В исследовании приняли участие 52 старшеклассника в возрасте от 14 

до 16 лет, учащиеся 8 - 10 классов. В качестве психодиагностического 

инструментария применялись следующие методики.  
                                                           
38

 Сухарев А.В. Этнофункциональная психология в воспитании, психотерапии и психопрофилактике. М.: 

Изд-во МАИ, 2006.  
39

 Сухарев А.В. Этнофункциональная психология в воспитании, психотерапии и психопрофилактике. М.: 

Изд-во МАИ, 2006; Тимохин В.В. Этнофункциональный аспект процесса психического развития. Автореф. 

дисс. … канд. психол. наук. М.: ПИ РАО, 2005. Шапорева А.А. Роль этнической функции содержания сказок 

в гармонизации взаимодействия когнитивной и эмоциональной сторон отношений у детей и подростков. 

Автореф. дисс. … канд. психол. наук. М.: ПИ РАО, 2007.  
40

 Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С.383.  
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1. Для исследования субъективно осознаваемых и переживаемых 

мотивообразующих причин эмиграционных намерений использовался 

анкетный опрос. Для определения степени интенсивности влияния того или 

иного фактора на становление эмиграционного намерения в  формулировку 

вопросов включалась 10 бальная шкала оценок. 

2. Этнофункциональные особенности психического развития 

определялись при помощи метода структурированного психологического 

этнофункционального интервью А.В. Сухарева
41

, направленного на 

выявление когнитивно – эмоционального следа в психике испытуемого от 

восприятия образов и элементов культуры своего народа. По своим задачам и 

основным характеристикам данный метод является одной из форм 

психологического анамнеза, позволяющий обратиться к истории 

индивидуальных переживаний. Личностью запечатлевается и 

воспроизводится наиболее отчетливо то, что явилось наиболее 

существенным в прошлом. 

3. Исследование системы ценностей старшеклассников  

осуществлялось при помощи методики Е.Б. Фанталовой «Ценность-

Доступность»
42

. 

4. Методика «Q - сортировка» В. Стефансона
43

 использовалась для  

выявления основных тенденций поведения человека в реальной группе: 

зависимость, независимость, общительность, необщительность, принятие 

«борьбы» и избегание «борьбы». 

5. Для осуществления математико – статистического анализа 

полученных данных применялись U – критерий Манна – Уитни и φ -

критерий Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Выраженность эмиграционных намерений среди старшеклассников 

Испытуемые были разделены на 3 группы: 1) школьники, которые 

хотят постоянно жить и работать за рубежом; 2) школьники, которые хотят 

постоянно жить в России с возможностью учиться или работать за рубежом; 

3) школьники, которые хотят постоянно жить в России. 72,7 % 

Старшеклассников стремятся уехать из своей страны, из них 38,2% намерены 

эмигрировать с целью изменения постоянного местожительства. 

Для большинства школьников, желающих уехать за рубеж, 

эмиграционные намерения носят мечтательный характер, так как пока мало 
                                                           
41

 Сухарев А.В. Этнофункциональная психология в воспитании, психотерапии и психопрофилактике. М.: 

Изд-во МАИ, 2006. 
42

 Фанталова Е.Б. Об одном методическом подходе к исследованию мотивации и внутренних конфликтов // 

Психол. журн. 1992. Т.13.  № 1. С. 107-117. 
43

 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2003. С. 405-407. 
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кто из них предпринимает какие-либо конкретные действия для достижения 

своего желания. В качестве потенциальных стран, в которые хотят 

эмигрировать школьники, выделяются такие как Америка (42,5%), Франция 

(27,5%), Италия (12,5%). 

2. Причины эмиграционных намерений 

Анализ и обработка данных анкетного опроса с использованием 10-ти 

бальной шкалы оценок позволили выявить наиболее мотивирующие 

планирование эмиграции факторы. Желание подростков временно 

эмигрировать связано, в первую очередь, с представлениями о лучшем 

трудоустройстве, возможностями заработать деньги и при этом «посмотреть 

мир». Стремление эмигрировать безвозвратно мотивируется одновременно 

большим разнообразием факторов. 

С помощью U – критерия Манна – Уитни были выявлены достоверные 

различия причин эмиграционных намерений в исследуемых группах 

потенциальных эмигрантов. Выбор между «временной» и «постоянной» 

эмиграцией не связан с социальными и материально-экономическими 

факторами, а определяется внутренними личностными мотивами. Для 

школьников, планирующих постоянную  эмиграцию, достоверно более 

мотивирующими факторами оказались такие как «планирование создания 

семьи в другой стране», «желание интереснее проводить досуг» и 

«предпочтение климата страны эмиграции» (p≤0,05). Обретение большего 

веса в образовании эмиграционного намерения такого мотива как желание 

интереснее проводить досуг говорит о меньшей степени личностной зрелости 

и ее гедонистической направленности. Предпочтение экзотического климата 

является одновременно и выражением отношения к родной природе, и одним 

из показателей этнофункциональной рассогласованности, что увеличивает 

степень риска психической дезадаптации данной группы старшеклассников.  

3. Содержание значимых переживаний сказочно-мифологических 

образов, воспринятых в детском возрасте  

Для старшеклассников с постоянными эмиграционными намерениями 

достоверно менее характерны значимые переживания, связанные с 

восприятием сказок своего народа в возрасте от 2 до 4 лет (см. таблицу 1). 

Возможно, им гораздо реже читали или рассказывали русские народные 

сказки, заменяя их современными авторскими, преимущественно 

иностранными, сказками (p≤ 0,01).  

Старшеклассники с эмиграционными намерениями достоверно чаще 

вообще не помнят сказок, воспринятых в детстве (p≤ 0,01), что говорит об 

отсутствии значимых переживаний сказочно-мифологических образов родной 

культуры, воспринятых в детстве. Для подростков, которые не желают 
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покинуть свою страну, сказки своего народа, воспринятые в детстве, 

сопровождались более значимыми позитивными переживания, чем для 

потенциальных «временных» и «постоянных» эмигрантов. 

 

Таблица 1. Характер избирательно отмечаемых воспринятых  в детстве 

сказок 

Характер сказок Хотят постоянно 

жить и работать 

в России 

Хотят временно 

уехать из России 

Хотят 

постоянно жить 

за рубежом 

Русские 

народные 

84,6% **
2 

25,8% **
1 

14,3% **
1
 

Авторские 

русские 

15,4% 6,5% 10,7% 

Авторские 

иностранные 

0% **
2
 38,7% **

1
 53,6% **

1
 

Других народов 0% **
2
 13% **

1,3
 - **

2
 

Не помнят сказок 0% **
2
 16% **

2
 21,4% **

1
 

Примечание: знаком ** отмечены показатели, различающиеся с уровнем достоверности ρ≤0,01; ¹  

²  ³ – номера выделенных групп, с которыми получены достоверные различия: 1- хотят постоянно 

жить и работать за рубежом; 2 – хотят постоянно жить и работать в России; 3 –хотят временно 

эмигрировать. 

4. Ценностная сфера и эмиграционные намерения школьников 

Статистически-математический анализ позволил установить, что 

старшеклассники с желанием эмигрировать значительно выше других 

школьников ценят активную деятельную жизнь, здоровье и уверенность в 

себе и не так значимо как другие относятся к свободе. Мечтающие временно 

пожить в других странах, больше ценят интересную работу и материально 

обеспеченную жизнь (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Значимость ценностей для старшеклассников с различным 

отношением к эмиграции 

Ценности 

Средние значения в группах 

1. Без эмиграционных 

намерений 

2. Временные 

эмиграционные 

намерения 

3. Постоянные 

 эмиграционные  

намерения 

Активная 

жизнедеятельность 

3,8*
2,3 

5,9*
1 

6,1*
1
 

Здоровье 5,7*
3 

5,2*
3 

7*
1,2 

Интересная работа 4,2*
2,3

 6,7*
1 

5,8*
1
 

Красота природы и 

искусства 

3,3 4,4 4,5 

Любовь 7,5 8 6,7 

Материально 

обеспеченная жизнь 

3,2*
2,3

 7,6*
1,3

 5,4*
1,2
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Наличие хороших и 

верных друзей 

6,9 6,6 5,7 

Спокойная обстановка в 

стране 

4,3 5,1 4,4 

Уверенность в себе 4,5*
2,3

 6,1*
1
 7,2*

1
 

Познание  4,8 5,3 4,8 

Сохранение мира 4,1 5 4,6 

Счастливая семейная 

жизнь 

7 6 6 

Свобода  5,2*
3
 5,7*

3
 3*

1,2
 

Творчество 3,6 4,7 3,7 

Примечание: знаком * - отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся, уровень статистической 

значимости ρ≤0,05.  

В иерархии ценностей подростков, не планирующих эмиграцию, 

первое, второе и третье места занимают любовь, счастливая семейная жизнь, 

наличие хороших и верных друзей, соответственно. Наиболее высоко в 

группе с намерениями временно эмигрировать ценятся любовь и 

материально обеспеченная жизнь, а в группе с намерением эмигрировать на 

постоянное местожительство значимее остальных оказываются ценности 

уверенности в себе и здоровья.  

5. Основные тенденции поведения в реальной группе 

 Методика “Q – сортировка позволила выявить основные тенденции 

поведения в реальной группе старшеклассников с различным отношением к 

эмиграции.  

Таблица 3. Выраженность тенденций поведения в группах с различным 

отношением к эмиграции 

Тенденции 

поведения 

Средние значения в группах 

Постоянные 

эмиграц. 

намерения  

Временные 

эмиграц. 

намерения  

Без 

эмиграцион. 

намерений  

Зависимость 8,9*
3 

10,2 11,7*
1 

Независимость 11,1*
3 

9,8 8,9*
1 

Общительность 8,7**
2
 12,5**

3 
10,5

 

Необщительность 11,3**
2,3 

7,3**
1,3 

9,5**
1,2 

Принятие борьбы 9,2 10,1 9,7 

Непринятие борьбы 10,8 10,4 10,3 

Примечание: знаком * отмечены показатели, достоверно различающиеся с уровенем статистической 

значимости ρ≤0,05; знаком ** отмечены показатели, различающиеся с уровнем статистической 

значимости ρ≤0,01; ¹  ²  ³ – номера выделенных групп, с которыми получены достоверные различия: 

1- хотят постоянно жить за рубежом; 2 –хотят временно эмигрировать; 3 –хотят постоянно жить и 

работать в России. 

Выявленные достоверные различия по фактору «зависимость-

независимость» свидетельствуют о том, что старшеклассники с постоянными 
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эмиграционными намерениями не стремятся к принятию групповых 

стандартов и ценностей, в отличие от тех, которые не собираются покидать 

страны. Возникновение эмиграционного намерения, таким образом, связано 

со стремлением к независимости от группы, склонностью сохранять 

нейтралитет в спорах, то есть с более выраженным индивидуализмом.  

Для юношей с желанием временно эмигрировать характерны наиболее 

высокие значения фактора «общительность» по сравнению с другими 

группами. Такая личностная черта как общительность может являться 

диспозицией, в первую очередь, для экстенсивных форм общения, 

исключающих глубокие эмоциональные привязанности. Временная 

эмиграция с неоднократной сменой мест потенциально может 

рассматриваться как возможность удовлетворения потребности общения как 

можно с более широким кругом партнеров без стойкой эмоциональной 

привязанности и постоянства контактов.  

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование выявило различия 

ценностно-смысловой и поведенческой сфер личности, а также содержания 

значимых переживаний сказочно-мифологических образов культуры, 

воспринятых в детстве, у старшеклассников с эмиграционными намерениями 

и планирующих свою дальнейшую судьбу в своей стране.  

Личностный выбор между постоянной и временной эмиграцией 

осуществляется без участия внешних социальных и материально-

экономических факторов, а связан с такими внутренними, субъективными 

детерминантами как желание создать семью в другой стране, «интереснее 

проводить досуг» и предпочтение климата другой страны, что 

свидетельствует о меньшей степени личностной зрелости и ее 

гедонистической направленности. Предпочтение экзотического климата 

является одновременно и выражением отношения к родной природе, и 

показателем этнофункциональной рассогласованности, увеличивая степень 

риска психической дезадаптации данной группы старшеклассников.  

В иерархии ценностей старшеклассников, не планирующих эмиграцию, 

первое, второе и третье места занимают «любовь», «счастливая семейная 

жизнь», «наличие хороших и верных друзей», соответственно. Наиболее 

высоко в группе с намерениями временно эмигрировать ценятся «любовь» и 

«материально обеспеченная жизнь», а в группе с намерением эмигрировать 

на постоянное местожительство значимее остальных оказываются ценности 

«уверенности в себе» и «здоровья». Таким образом, ценностная ориентация 

группы потенциальных эмигрантов является более эгоцентричной и 

индивидуалистски ориентированной.   
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Выявленные основные тенденции поведения в реальной группе 

потенциальных эмигрантов также подтверждают их выраженный 

индивидуализм и склонность к независимости от группы.  

Группа старшеклассников с постоянными эмиграционными 

намерениями  характеризуется отсутствием или бедностью значимых 

переживаний, связанных с восприятием в детстве сказочно-мифологических 

образов культуры своего народа. Представители этой группы гораздо ярче и 

отчетливее вспоминают переживания, связанные с восприятием в детском 

возрасте иностранных авторских сказок или вообще не помнят сказок своего 

детства. Выявленные статистически-математическим путем различия в 

исследуемых группах по данному фактору (с уровнем достоверности ρ≤0,01) 

позволяют сделать вывод о значимом участии содержания сказочно-

мифологических образов, воспринимаемых в детском возрасте (от 2 до 5 лет), 

в последующем процессе смыслообразования эмиграционного намерения. 

Отсутствие или дефицит значимых переживаний сказочных образов культуры 

своего народа в детском возрасте создает более подходящие условия для 

построения планов эмиграции в раннем юношеском возрасте.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ЭМИГРАЦИИ44
 

 

Мир современного человека характеризуется столь ускоряющимися 

изменениями и  смешениями различных по форме и содержанию потоков 

информации, что его  непостоянная многозначная реальность становится 

угрозой целостности и идентичности человека. Стремительные перемены, 

связанные с развитием науки и техники, глобальной коммуникацией и 

информатизацией жизни общества, порождают, как замечает Э.Тоффлер, 

новое поколение людей, не привязывающихся к каким-либо ценностям, и 

постоянно мигрирующих в поисках будущей лучшей жизни [12, с. 89].  

Явление миграции довольно часто попадает в проблемное поле 

исследований в различных областях гуманитарного знания отечественной 

науки [9]. Наряду с социально-историческими, экономическими факторами 

исследуются и психологические аспекты данной проблемы [2; 15 и др.]. 

Одни ученые рассматривают эмиграцию как совершенно нормальный 

естественный процесс жизни современного общества, как способ 

оптимизации развития мировой науки [6], другие – как угрозу для 

национальной интеграции и безопасности, поскольку основная часть среди 

эмигрирующих – профессионально подготовленная молодежь [1, с. 79]. 

Каковы причины и последствия эмиграции, как на уровне отдельной 

личностной судьбы, так и на уровне жизни целого общества – вопросы, 

поиск ответа на которые весьма актуален и важен как для экономики и 

социального развития страны, так и для решения проблем развития и 

психической адаптации личности.  

Предпринятые нами ранее исследования показали, что в 

смыслообразовании эмиграционных намерений личности наряду с внешними 

экономическими факторами участвуют и такие внутренние факторы как 

отношение к социокультурным и климато-географическим особенностям 

страны проживания, индивидуалистски ориентированная система ценностей 

личности, а также дефицит когнитивно-эмоционального следа от восприятия 

в детском возрасте образов сказочно-мифологического аспекта культуры 

своего народа [14]. 

Недостаточность приобщения к культурным ценностям своего народа, 

как отмечает Д.И. Фельдштейн, особенно в современных условиях 

нарастания опасности «деструктирования всей системы культурно-

исторического наследования» может сказываться как на формировании 

                                                           
44

 Статья опубликована: Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к 

эмиграции // Мир психологии. 2009. № 3. С. 103-109. 
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идентичности и идентификации себя как представителя определенной 

группы, региона, этноса, страны [13, с. 6], так и на построении жизненной 

стратегии через эмиграцию.  

Усвоение культурного наследия личностью происходит посредством 

образов, являющихся формой субъективного существования внутреннего 

мира и окружающей действительности. Категория образа имеет длительную 

историю, уходящую корнями еще в античную философию, и, по всей 

видимости, будет еще долго оставаться одной из определяющих в 

психологии. Исследование психического образа подчинено идее 

многоуровневости, и предметом высшего - социально-психологического и 

личностного, плана анализа становится система социальных представлений 

человека [3; 7; 17].  

Для осмысления совокупности вторичных образов, т.е. «внутренних 

образов», переживаемых в отсутствии непосредственно воздействующего 

стимула в качестве их прообраза А.А. Гостев вводит понятие «образной 

сферы личности» как многомерной, многоуровневой динамической 

подсистемы психики, «образы-элементы» которой выполняют 

специфические функции в психическом отражении-регулировании в 

соответствии с актуальными жизненными обстоятельствами» [3, с.10]. 

Образная сфера человека имеет большое значение в познании окружающего 

мира, постижении духовных смыслов жизни, тесно связана с мотивационной 

и эмоционально-волевой сферами, соединяет прошлый опыт с настоящим и 

будущим, во многом определяя развитие личности и ее жизненные 

перспективы.  

В формирование образной сферы может быть вовлечена любая 

информация, особое значение для трансляции которой играет 

образовательная среда. Образовательная среда может быть понята как некая 

информационная среда, предоставляющая человеку материал для построения 

субъективных образов внешнего и внутреннего мира, как система 

транслируемых коллективных представлений о мире. Не случайное родство 

слов «образ» и «образование» позволяет заметить сущность 

образовательного процесса как создания образов, на основе которых 

субъекты выстраивают свою будущую жизнь. 

Категория образа становится одной из ведущих в этнофункциональной 

парадигме психологического знания [11], учитывающей влияние этнической 

функции каждого элемента «этнокультурно мозаичного» мира на развитие 

личности современного человека. Этнической функцией обладают и 

элементы образной сферы личности. Этническая функция может принимать 

этноинтегрирующее или этнодифференцирующее значение, объединяющее 
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или разъединяющее человека с идеальным прообразом конкретной 

этносреды, обладающей своими специфическими природно-климатическими, 

антропо-биологическими и социокультурными этническими признаками.  

Психический образ осуществляет регулирующую функцию [3; 18 и др.] 

и способен вызывать различные по силе и содержательной окраске 

переживания, а также побуждать к различного рода действиям и 

поведенческой активности. Психологическим механизмом, регулирующим 

возникновение эмиграционных намерений, на наш взгляд, может являться 

усиление или ослабление этноинтегрирующей функции образной сферы 

личности. В условиях «социальной амнезии» (массовой утраты памяти об 

историческом опыте, забывании современным поколением национальных 

ценностей, отсутствии интереса к сохранению достижений отечественной 

культуры) [5, с. 61] этому может способствовать образовательный процесс за 

счет включения в его содержание наряду с обязательными и специальными 

дисциплинами компонента, связанного с родиноведением [4, с. 338], в 

частности, с изучением мифологического, религиозного, исторического, 

языкового аспектов родной  культуры.  

Целью настоящего исследования является анализ системы отношений 

личности студентов к эмиграции в зависимости от этноинтегрирующей 

функции образовательной среды.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили  

этнофункциональный подход в понимании становления, развития и 

адаптации личности А.В. Сухарева [11], психологическая теория отношений 

личности Лазурского А.Ф., Мясищева В.Н. [8], концепция образной сферы 

личности А.А. Гостева [3]. 

Опираясь на методологический принцип единства трех сторон 

отношений личности – когнитивной, эмоциональной и конативной – 

введенный В.Н. Мясищевым, в системе отношений личности к эмиграции 

можно выделить три соответствующие стороны. Когнитивная сторона 

отношения личности к эмиграции может быть представлена сложившимися 

убеждениями и различной силой интереса к тем или иным аспектам жизни 

своей страны и зарубежья; эмоциональная - содержанием и силой чувств, 

переживаемых в связи с реальными или представляемыми особенностями 

жизни родной страны и за ее пределами; конативная - планируемой 

стратегией жизни, в частности, эмиграционным намерением или желанием 

реализовать свои возможности внутри страны.    

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что в более 

этноинтегрирующей образовательной среде наблюдается меньшая 
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выраженность эмиграционных намерений студентов и более позитивное 

отношение к родной стране. 

Методика исследования. Для проверки нашего предположения было 

предпринято исследование трех групп студентов (20-21 года, всего 153 

человека) одинаковых  специальностей, но с различными региональными и 

вузовскими компонентами в образовательных программах. Первую группу 

составили студенты (специальности: «психология» и «культурология»), в 

обучении которых  родиноведческий компонент был представлен одной – 

тремя дисциплинами (например, «Отечественная история», «Русский язык и 

культура речи»). Ко второй группе были отнесены студенты (тех же 

специальностей: «психология» и «культурология»), обучающиеся по 

образовательным программам, совмещающим обязательные стандарты с 

национально-региональным компонентом углубленного изучения различных 

аспектов отечественной культуры: мифологического, религиозного, 

исторического, языкового и др., представленных расширенными курсами: 

«История России», «История русской культуры», а также факультативными 

курсами: «Старославянский язык», «Древнерусская литература», «Категории 

средневековой русской культуры», «Русская литература XVIII –XIX вв.», 

«Древнерусская мифология и фольклор».  

В первой группе дополнительно были выделены две подгруппы: 

студенты провинциального (первая подгруппа) и столичного (вторая 

подгруппа) вузов, что дало возможность учитывать при сравнении 

выраженности эмиграционных намерений не только этноинтегрирующую 

функцию образовательной среды, но и фактор социально-экономической 

специфики региона проживания.  

Методическое обеспечение. В исследовании применялся следующий 

инструментарий: психологический анкетный опрос с использованием 

субъективной шкалы оценок, направленный на выявление эмиграционных 

намерений и изучение отношения к особенностям родной страны и 

зарубежья; цветовой тест отношений А.М. Эткинда [16, c. 273-302]. 

Когнитивная сторона отношений личности к эмиграции исследовалась 

при помощи специально разработанной психологической анкеты с 

использованием субъективной шкалы оценок значимости этнокультурных, 

климато-географических и социальных факторов (всего оценивалось 26 

факторов) жизни в своей стране и за ее пределами. Оценки каждого фактора 

могли распределяться по шкале от «-10» до «+10» баллов. 

Эмоциональная сторона отношений личности к эмиграции 

исследовалась при помощи цветового теста отношений А.М. Эткинда. 

Испытуемых просили сначала проранжировать предлагаемые 8 цветов по 
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степени приятности (от самого приятного к самому неприятному), а затем 

предлагали соотнести данные цвета с родной страной и страной зарубежья. 

Обработка данных представляла собой количественный подсчет 

рассогласований между позициями цветов в различных случаях выборов. 

Учитывалась абсолютная разница между рангами трех первых и трех 

последних (как наиболее положительно и отрицательно значимых) выборов в 

случае цветовых предпочтений и рангами этих же цветов в случае цветовых 

отношений к стране. Для учета силы эмоциональной значимости цвета при 

выражении отношения к стране вводился коэффициент значимости позиции, 

аналогично с подсчетом интенсивности тревоги в модифицированном 

восьмицветовом тесте Люшера: для первой и последней позиций 

коэффициент равнялся трем, для второй и седьмой позиций – двум, а для 

третьей и шестой, как менее значимых, - коэффициент равнялся единице [10, 

с. 12-13]. Затем подсчитывалось значение рассогласований в цветовых 

выборах: чем оно выше, тем более негативно отношение к стране.  

Обработка данных. Для осуществления математико-статистического 

анализа полученных данных применялись U-критерий Манна-Уитни и φ*-

критерий углового преобразования Фишера. 

Результаты исследования. Субъективное психологическое интервью 

позволило выявить выраженность эмиграционных намерений в каждой из 

исследуемых групп (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

Распределение эмиграционных намерений в исследуемых группах студентов 

Отношение к 

эмиграции 

Группы студентов 

1.1. Студенты провин-

цииального вуза, обу- 

чающиеся по програм-

ме с узко представлен-

ным родиноведческим 

компонентом 

1.2.Студенты сто-

личного вуза, обуча-

ющиеся по программе 

с узко представленным 

родиноведческим 

компонентом 

2. Студенты столичного 

вуза, обучающиеся по 

программе с широко 

представленным 

родиноведческим 

компонентом 

Намерение 

эмигрировать для 

постоянного места 

жительства 

33,3% * 
2 

23,3% 12,5% * 
1.1

 

Намерение 

временно 

эмигрировать 

54,3% 63,9% 50% 

Отсутствие 

эмиграционных 

намерений 

12,3% * 
2
 12,8%* 

2
 37,5% * 

1.1,  1.2
 

Примечание: знаком * отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках, уровень 

статистической значимости ρ≤0,05;  
1.1., 1.2., 2 

– номера выделенных групп и подгрупп, с которыми получены 

достоверные различия.  

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 46 

Статистически-математическая обработка показала, что в группе 

студентов, обучающихся в этноинтегрирующей образовательной среде (с 

широко представленным родиноведческим компонентом) эмиграционные 

намерения встречаются достоверно реже, а планирование своей будущей 

жизни в родной стране – гораздо чаще. Между подгруппами студентов 

столичных и провинциальных вузов достоверных различий в выраженности 

эмиграционных намерений не обнаружено.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что становление 

эмиграционных намерений не связано с уровнем развития социально-

экономической инфраструктуры места проживания, а связано с содержанием 

образовательной среды, выполняющим определенные этнические функции – 

этноинтегрирующие (за счет расширенного родиноведческого компонента) 

или этнодифференцирующие. 

Когнитивная сторона отношения к России и зарубежью изучалась 

методом  психологической анкеты с использованием субъективной шкалы 

оценок этнокультурных, климато-географических и социальных факторов. 

Сравнение суммарных количественных показателей оценок по всем 26 

факторам между исследуемыми группами студентов проводилось при 

помощи U-критерия Манна-Уитни (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Субъективная значимость факторов жизни в России и зарубежье 

Выраженность 

субъективной 

значимости факторов 

жизни 

Средние количественные показатели оценок в группах 

1. Студенты, обучающиеся по 

программе с узко представленным 

родиноведческим компонентом 

2. Студенты, обучающиеся по 

программе с широко представлен-

ным родиноведческим компонентом 

в России 116   134,4 * 
 

за рубежом 
133  93,7 * 

 

Примечание: знаком * отмечены показатели, достоверно различающиеся в столбцах, знаком  - показатели, 

достоверно различающиеся в строках; уровень статистической значимости ρ≤0,05. 

 

Как показывают данные, приведенные в таблице, в группе с мало 

представленным родиноведческим компонентом в образовательной среде 

наблюдается тенденция более высоких оценок  этнокультурных, климато-

географических и социальных факторов жизни зарубежья. В более 

этноинтегрирующей образовательной среде показатели значимости 

различных сторон жизни родной страны достоверно выше, чем других стран. 

Можно констатировать связь этнофункциональной согласованности 

образовательной среды не только с меньшей  выраженностью 

эмиграционных намерений, но и с более позитивным отношением к родной 

стране. Таким образом, изучение мифологического, религиозного, 
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исторического, языкового аспектов родной культуры способствует 

повышению ее значимости для личности. 

Эмоциональная  сторона  отношения к России и зарубежью 

исследовалась при помощи цветового теста отношений. Обработка данных 

представляла собой количественный подсчет рассогласований между 

позициями выбранных приятных цветов и цветов, соответствующих 

определяемой стране: чем выше значение суммы рассогласований, тем менее 

приятные переживания вызывают ассоциированные с данной страной 

образы. Полученные средние значения для стран в каждой группе студентов 

сравнивались при помощи U-критерия Манна-Уитни.  

 Для группы студентов с более этноинтегрирующей образовательной 

средой значимых различий между отношением к родной стране и зарубежью 

не наблюдается (см. таблицу 3).  

Таблица 3. 

Эмоциональная сторона отношения к России и зарубежью в исследуемых группах  

Показатели  

эмоциональной стороны 

отношения 

Группы студентов 

1. Студенты, обучающиеся 

по программе с узко 

представлен-ным 

родиноведческим 

компонентом 

2. Студенты, обучающиеся по 

программе с широко 

представ-ленным 

родиноведческим 

компонентом 

Средние значения 

интенсивности 

негативных 

переживаний, связанных 

с родной страной 

21,8 * 29,5 
 

Средние значения 

интенсивности 

негативных 

переживаний, связанных 

со странами зарубежья 

12,9 *  26,5 * 
 

Примечание: знаком * отмечены показатели, достоверно различающиеся в столбцах, знаком  - показатели, 

достоверно различающиеся в строках; уровень статистической значимости ρ≤0,01. 

 

Для студентов, обучающихся по образовательной программе с 

дефицитом родиноведческого компонента, были получены достоверные 

различия между эмоциональной стороной отношения к родной стране и 

зарубежью: другие страны у представителей этой группы вызывают более 

положительные переживания, чем страна, в которой они родились и живут.  

На основании полученных в ходе исследования данных можно сделать 

следующие выводы. Становление эмиграционных намерений студентов 
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связано с этнической функцией образовательной среды и не зависит при этом 

от социально-экономического уровня жизни региона их проживания.  

Оптимизация этноинтегрирующей функции образовательной среды 

посредством расширения родиноведческого компонента связана с более 

ценностным отношением ее субъектов к этнокультурным, социальным и 

климато-географическим факторам страны рождения и проживания. При 

этом образы представления студентами родной страны и зарубежья 

вызывают одинаковые по силе положительно окрашенные чувства.  

В условиях ослабления этноинтегрирующей функции образовательной 

среды наблюдается возрастание эмиграционных намерений, снижение 

ценности родной культуры и возрастание интереса и привлекательности 

жизни других стран, образы которых вызывают у студентов более 

положительные переживания, чем страна, в которой они родились и живут.  

Приобщение к родной культуре посредством расширения знаний о ней 

не только усиливает интерес к данной области, но и снижает эмиграционные 

тенденции молодежи, обогащая образную сферу личности и создавая более 

широкие возможности для построения образов будущей жизни в пределах 

родной страны.  

Образовательная среда является частью информационной среды, в 

которую погружен человек, и способна предоставлять материал для 

формирования образной сферы личности, тем самым, участвуя в 

регулировании таких ее внутренних процессов как построение жизненных 

перспектив и становление отношения личности к различным сторонам 

действительности.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКА С ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ45
 

 

Любые социальные, экономические, политические, культурные 

преобразования в обществе сказываются на всех сферах бытия и с особой 

отчетливостью обостряют проблему главного - человеческого ресурса. 

Современная социальная ситуация ставит человека перед необходимостью 

адаптации в условиях реформ, социальной нестабильности, снижения уровня 

жизни, обеднения рынка труда, разрушения прежних отношений и чувства 

собственной целостности и идентичности. По статистическим данным с 1989 

по 2002 год из России выехало примерно 5,4 млн. человек, причем возрастная 

структура эмигрантов сдвинута в сторону более молодых возрастов [6]. В 

связи с исчезновением искусственных ограничений в настоящее время можно 

говорить о новой волне эмиграции российских граждан, обусловленной не 

политическими, как прежде, а экономическими и социально-

психологическими факторами. Одним из новых направлений в изучении 

феномена человека становится возникшая не так давно психология 

эмиграции [9]. Предпринимаются попытки исследования мотивообразующих 

факторов эмиграционных намерений [1; 3]. Вместе с тем остаются еще не 

изученными собственно психологическое содержание и этнокультурные 

источники ситуативных смыслов планирования эмиграции. Нами уже 

предпринимались исследования смыслообразующих факторов 

эмиграционных намерений студентов, в результате которых были выявлены 

особенности этнофункционального развития, структуры ценностных 

ориентаций, способов преодоления трудных жизненных ситуаций и 

отношений к социокультурным и климатогеографическим этническим 

признакам потенциальных эмигрантов [13]. Одной из нерешенных 

психологических задач остается вопрос генезиса эмиграционных намерений, 

в том числе и исследование эмиграционных отношений и намерений в более 

ранних возрастах. 

Для современной социальной ситуации развития подрастающего 

поколения характерен уход в прошлое таких институтов социализации как 

народные дворовые игры, детские сообщества, забывание социальной 

памятью воспитательных функций народных сказок [2; 10]; изменение общей 

ориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистскую модель. 

В пространстве жизни российских граждан все оживленнее отмечаются 

                                                           
45

 Статья опубликована: Фролова С.В. Взаимосвязь эмиграционных отношений личности подростка с 

этнофункциональным содержанием образовательной среды // Журнал прикладной психологии. - 2006. – №  5. 

С. 116-120. 
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праздники, привнесенные из культуры других народов, а дети все чаще 

играют в игры и игрушки, пришедшие из зарубежной детской субкультуры. 

С экранов телевизора российские дети воспринимают огромный поток 

иностранной кинопродукции, подростки впитывают новые образцы 

получения удовольствий из агрессивно насаждаемой рекламы, формирующей 

новые потребности для потребления зарубежных товаров. Как обыденные 

звучат то и дело слова «европейский уровень», «зарубежное качество», 

«диплом международного образца». Так или иначе, у молодого человека 

возникает сомнение: сможет ли он в пространстве России достаточно 

воспользоваться существующими в мире материальными возможностями и 

благами. Сомнения подкрепляются в части случаев родительскими 

разочарованиями. Сложно устоять в такой ситуации от соблазна хотя бы 

строить планы реализации своей судьбы в другой стране, ведь 

подростничество и юность – пора мечтаний и надежд. Однако такие мечты 

нередко связаны с проблемами самоопределения и формирования 

самоидентичности, которые могут проявляться в устойчивом состоянии 

тревоги, в пренебрежительном отношении ко всему отечественному, 

ожидании чего-то неопределенного и иррациональном предпочтении всего 

иностранного. Как показывает В.Ю. Хотинец, успешное развитие 

идентичности в раннем юношеском возрасте зависит от приобщенности к 

культурным ценностям своего народа [14].  

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи отношения 

личности подростка к эмиграции с содержанием образовательной среды. 

Общей гипотезой исследования стало предположение, что существует 

взаимосвязь между отношением к эмиграции и образовательно-

воспитательными стратегиями, имеющими различную степенью ориентации 

на ценности народной культуры и развитие патриотических чувств. 

Дополнительно нами проверялась гипотеза о существовании взаимосвязи 

между образованием эмиграционных намерений подростков и таким 

показателем социально-психологической адаптации / дезадаптации как 

уровень выраженности депрессивности.  

 В исследовании приняли участие 67 подростков в возрасте от 14 до 15 

лет. В одной из подгрупп обследуемых, состоящей из 21 подростка, в течение 

двух лет (в рамках школьных воспитательных мероприятий)  проводилась 

психолого-педагогическая работа, направленная на когнитивно-

эмоциональное знакомство с народной культурой, природой Родины, 

развитие социальных и патриотических чувств и моральной активности. 

Таким образом, в содержании образовательной среды экспериментальной 

группы были значимо акцентированы компоненты, выполняющие 
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этническую функцию, способствуя, с точки зрения этнофункционального 

психологического подхода А.В. Сухарева, более целостному развитию 

психики, согласованному с этнической средой рождения и проживания [11]. 

Тематическое содержание образовательно-воспитательной стратегии в 

экспериментальной группе, посвященное истории, природе, культуры 

Родины,  воплощалось посредством таких методов как элементы 

психологического тренинга, групповые диспуты, беседы, экскурсии, 

информирование, психотехники арт-терапии, художественное творчество. 

Данная подгруппа испытуемых сравнивалась со второй контрольной 

подгруппой по выраженности эмиграционных намерений. Образовательная 

среда подростков из контрольной группы характеризовалась увеличением 

этнофункционально рассогласованного содержания (по сравнению с 

экспериментальной группой) и дефицитом этнокультурного и 

родиноведдеческого компонентов. Для содержания образования в 

контрольной группе были характерны значительное преобладание 

обучающего компонента над воспитательным и развивающим, общая 

переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистскую 

модель, декларирование престижности жизни за границей.  

В качестве психодиагностического инструментария использовались 1) 

психодиагностическое интервью, направленное на выявление отношения к 

эмиграции, эмиграционных намерений и их мотивообразующих факторов; 2)  

опросник «Депрископ», разработанный П. Хеймансом и адаптированный для 

российской выборки А.И. Подольским [8]; 3) методика Е.Б. Фанталовой 

«Ценность-Доступность» [12]. Для осуществления математико-

статистического анализа полученных данных применялись U-критерий 

Манна-Уитни и φ*-критерий углового преобразования Фишера. 

 В ходе исследования были выделены три типа отношения подростков к 

эмиграции: 1) положительное отношение только к временной эмиграции 

(подростки выражали желание  уехать в другую страну на время); 2) 

положительное отношение к постоянной эмиграции (желание уехать в 

другую страну на постоянное местожительство); 3) отрицательное 

отношение к эмиграции (желание планировать свою дальнейшую судьбу в 

России). Как показал анализ данных психодиагностического интервью на 

выявление мотивообразующих причин эмиграционных намерений, для 

подростков с «временными» и «постоянными» эмиграционными 

намерениями характерна приблизительно одинаковая тенденция в выборе 

определяющих их решение факторов. В первую очередь, это желание 

посмотреть мир, лучше трудоустроиться, повысить свой материальный 

уровень жизни, затем - выучить иностранный язык, узнать культуру другой 
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страны, лучше проводить досуг. Менее значимыми оказываются факторы 

политической стабильности, нравственно-психологической атмосферы в 

обществе, семейные факторы. Показателем незрелости принимаемого 

решения является тот факт, что подростки, желающие уехать жить в другую 

страну на постоянное местожительство, на первое место среди причин ставят 

желание посмотреть мир. Фактор материального благополучия, занимающий 

довольно высокое место в иерархии причин, оцениваемых на уровне 

сознания, оказывается не столь высокой эмоционально значимой жизненной 

ценностью, как показывает частично проективная методика «Ценность – 

Доступность». Декларируемая подростками с эмиграционными намерениями 

ценность материально обеспеченной жизни, определяемая ими как одна из 

главных внешних мотивировок принятия решения об эмиграции, в 

реальности оказывается не столь значимой ценностью по сравнению с 

ценностями «любви» и «счастливой семейной жизни». Это свидетельствует о 

приобретении ценности «материально обеспеченной жизни» статуса 

инструментария достижения более значимых ценностей «любви» и 

«счастливой семейной жизни. Однако, такая дифференциация на ценности – 

цели и ценности - средства далеко не всегда осознается личностью 

подростка, порой оттесняя истинные ценности из зоны актуальных 

смыслообразующих факторов.  

 Можно отметить характерную тенденцию подростков с «постоянными» 

эмиграционными намерениями оценивать более высоко, чем «временные» 

потенциальные эмигранты, климатогеографические особенности страны 

желаемой эмиграции. По всей видимости, отношение к климату и природным 

особенностям имеет немаловажное значение при образовании намерения 

постоянной эмиграции. Климато-географические условия рассматриваются 

многими авторами как одни из признаков этничности, отраженные в укладе 

жизни народа, его культуре [4; 5; 15]. 

Математико-статистическая обработка при помощи критерия φ* 

Фишера позволила достоверно установить, что в группе, где проводилась 

психолого-педагогическая работа, направленная на когнитивно-

эмоциональное знакомство с народной культурой, природой Родины, 

развитие социальных и патриотических чувств, положительное отношение к 

постоянной эмиграции и эмиграционные намерения образуются значительно 

реже (см. таблицу).  

Содержание образовательной среды экспериментальной группы 

определяет и достоверно большую выраженность (более чем в 2 раза) 

подростков с отрицательным  отношением к эмиграции и  желающих 

планировать свою дальнейшую судьбу в России. Как отмечал еще в начале 
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XX века В.В. Зеньковский, именно в усвоении необходимого материала 

традиции, заключается смысл детства, поскольку социальная 

наследственность вводит в стремления и устои современной жизни [7]. 

Нельзя стать людьми в истинном смысле этого слова, пока не произойдет 

приобщения к традиции, необходимой частью которого является расширение 

знаний по родиноведению и их эмоциональное переживание, ведь 

эмоциональная отзывчивость – основа всякого социального обмена. По всей 

видимости, воспитание в любви к Отечеству не только служит 

нравственному и социальному развитию, но и влияет на адаптивный 

потенциал личности, снижая риск социально-психологической дезадаптации, 

о чем свидетельствуют данные, полученные при помощи методики 

«Депрископ».  

Таблица. Выраженность подростков с различными типами отношений к эмиграции  

в группах с различным этнофункциональным содержанием образовательной среды 

 Типы эмиграционного отношения 

Группа 

положительное 

отношение к 

постоянной 

эмиграции 

положительное 

отношение только 

к временной 

эмиграции 

отрицательное 

отношение к 

эмиграции (желание 

планировать свою 

дальнейшую судьбу в 

России) 

Экспериментальная группа 

(этнофункционально 

согласованное содержание 

образовательной среды) 

9,5 %** 52,5%** 38%* 

Контрольная группа 

(этнофункционально 

рассогласованное 

содержание 

образовательной среды) 

67,4 %** 15,4 %** 17,2%* 

Примечание: ** - обозначены достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами 

при ρ≤0,01; * - достоверные различия при ρ≤0,05. 

 

Методика «Депрископ» с применением математико-статистического 

анализа при помощи U-критерия Манна-Уитни позволили выявить 

достоверные различия (p < 0,05) в уровне проявлении такого признака как 

склонность к депрессивным переживаниям в группах подростков с 

«постоянными» эмиграционными намерениями и с их отсутствием. У 

подростков, желающих уехать жить постоянно в другую страну, обнаружен 

достоверно более высокий риск возникновения депрессивного заболевания. 

У них чаще возникают чувства тоски, отчаяния, разочарования, одиночества, 

беспомощности, страха, симптомы ангедонии, усталости, расстройства сна и 
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аппетита. В этой связи можно говорить, что образование эмиграционного 

намерения в подростковом возрасте связано со снижением личностного 

адаптивного потенциала и проявлениями признаков депрессивного 

состояния.  

Таким образом, общая и частная гипотеза нашего исследования 

подтвердились. Результаты проведенного исследования позволяют 

заключить, что существует взаимосвязь эмиграционных отношений личности 

подростков с этнофункциональным содержанием образовательной среды. 

Отношения к эмиграции связаны с образовательно-воспитательными 

стратегиями,  имеющими различную степенью ориентации на ценности 

народной культуры и развитие патриотических чувств. В экспериментальной 

группе, где проводилась психолого-педагогическая работа, направленная на 

когнитивно-эмоциональное знакомство с народной культурой, природой 

Родины, развитие социальных и патриотических чувств, положительное 

отношение к постоянной эмиграции и эмиграционные намерения образуются 

значительно реже. Содержание образовательной среды экспериментальной 

группы способствует отрицательному отношению подростков к эмиграции и 

их желанию планировать свою дальнейшую судьбу в России. Существует 

взаимосвязь между образованием эмиграционных намерений подростков и 

таким показателем социально-психологической адаптации / дезадаптации как 

уровень выраженности депрессивности. У подростков, желающих уехать 

жить постоянно в другую страну, обнаружен достоверно более высокий риск 

возникновения депрессивного заболевания, что позволяет говорить о 

снижении адаптационного потенциала личности подростка с 

эмиграционными намерениями за счет усиления этнофункциональной 

рассогласованности элементов психики (в частности, предпочтение 

возможности жить в стране с другой природой, культурой и т.д.) со средой 

рождения и проживания. 
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗА В СТАНОВЛЕНИИ 

ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ЭМИГРАЦИИ46
 

Жизнь современного человека протекает в условиях стремительно 

ускоряющихся изменений в сторону все большей глобализации социальных, 

политических и экономических отношений и усложнения информационного 

пространства. Эти процессы сопровождаются одновременно уходом в 

прошлое многих традиционных институтов социализации, таких как 

народные сказки, дворовые игры, традиции семьи и т.д., и появлением  новых 

искусственных потребностей, новых виртуальных форм общения. 

Стремительные перемены в современном обществе порождают, как замечает 

Э. Тоффлер, новое поколение людей, не привязывающихся к каким-либо 

ценностям, и постоянно мигрирующих в поисках будущей лучшей жизни
47

. 

Как отмечает Д.И. Фельдштейн, нарастание опасности «деструктирования 

всей системы культурно-исторического наследования» в современности 

может сказываться на формировании идентичности и идентификации себя 

как представителя определенной группы, региона, этноса, страны
48

 и на 

построении жизненной стратегии через эмиграцию. Усвоение культурного 

наследия личностью происходит посредством образов, являющихся формой 

субъективного существования внутреннего мира и окружающей 

действительности.  

Категория образа имеет длительную историю, уходящую корнями еще 

в античную философию, и, по всей видимости, будет еще долго оставаться 

одной из определяющих в психологии. Исследование психического образа 

подчинено идее многоуровневости, и предметом его высшего плана анализа 

становится система социальных представлений человека
49

.  

Для осмысления совокупности вторичных образов, т.е. «внутренних 

образов», переживаемых в отсутствии непосредственно воздействующего 

стимула в качестве их прообраза А.А. Гостев вводит понятие «образной 

сферы личности» как многомерной, многоуровневой динамической 

подсистемы психики, «образы-элементы» которой выполняют 

специфические функции в психическом отражении-регулировании в 

соответствии с актуальными жизненными обстоятельствами»
50

. Образная 
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сфера человека имеет большое значение в познании окружающего мира, 

постижении духовных смыслов жизни, тесно связана с мотивационной и 

эмоционально-волевой сферами, соединяет прошлый опыт с настоящим и 

будущим, во многом определяя развитие личности и ее жизненные 

перспективы. В формирование образной сферы может быть вовлечена любая 

информация, трансляторами которой могут являться образовательная среда, 

средства массовой информации, близкое социальное окружение и т.д.  

Категория образа становится одной из ведущих в этнофункциональной 

парадигме психологического знания, учитывающей влияние этнической 

функции каждого элемента «этнокультурно мозаичного» мира на развитие 

личности современного человека
51

. Этнической функцией обладают и 

элементы образной сферы личности. Этническая функция может принимать 

этноинтегрирующее или этнодифференцирующее значение, объединяющее 

или разъединяющее человека с идеальным прообразом конкретной 

этносреды, обладающей своими специфическими природно-климатическими, 

антропо-биологическими и социокультурными этническими признаками.  

Психический образ осуществляет регулирующую функцию
52

 и 

способен вызывать различные по силе и содержательной окраске 

переживания, а также побуждать к различного рода действиям и 

поведенческой активности. Согласно психологии образа действия П. Жане, в 

само желание, чувство, мысль о действии уже включена регуляция будущего 

поведения, способ подготовки или проба действия
53

. Эмиграционное 

намерение можно понимать как способ подготовки будущей жизни за 

пределами своей страны, тесно связанный с образами, созданными, чаще на 

основе просмотренных фильмов, услышанных рассказов. Процесс 

построения таких образов не всегда осознается и очень редко опирается на 

реальный опыт восприятия. Психологическим механизмом, регулирующим 

возникновение эмиграционных намерений, на наш взгляд, может являться 

усиление или ослабление этноинтегрирующей функции образной сферы 

личности.  

Целью настоящего исследования является анализ динамики 

эмиграционных намерений в условиях изменения этнической функции 

образной сферы личности.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили  

этнофункциональный подход в понимании становления, развития и 
                                                           
51
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адаптации личности А.В. Сухарева
54

, психологическая теория отношений 

личности Лазурского А.Ф., Мясищева В.Н.
55

, концепция образной сферы 

личности А.А. Гостева
56

. 

Опираясь на методологический принцип единства трех сторон 

отношений личности – когнитивной, эмоциональной и конативной (от лат. 

conatus – попытка, усилие, стремление; термин, относящийся к 

интрапсихическим и интерпсихическим процессам регуляции поведения)  – 

введенный В.Н. Мясищевым, в системе отношений личности к эмиграции 

можно выделить три соответствующие стороны. Когнитивная сторона 

отношения личности к эмиграции может быть представлена сложившимися 

убеждениями и различной силой интереса к тем или иным аспектам жизни 

своей страны и зарубежья; эмоциональная - содержанием и силой чувств, 

переживаемых в связи с реальными или представляемыми особенностями 

жизни родной страны и за ее пределами; конативная - планируемой 

стратегией жизни, в частности, эмиграционным намерением или желанием 

реализовать свои возможности внутри страны.    

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что отношение 

личности к эмиграции может регулироваться этноинтегрирующей функцией 

образной сферы. В частности, эмоциональное погружение в образы родной 

природы и психодраматическое переживание этнофункционально 

согласованных сказочно-мифологических образов  способствует снижению 

вероятности возникновения эмиграционных намерений.  

Для проверки данной гипотезы нами был проведен формирующий 

эксперимент, направленный на повышение степени этнофункциональной 

согласованности образной сферы личности посредством использования  

психотехник погружения в образы родной природы и их кататимного 

переживания, а также психодраматического вживания в сказочно-

мифологические образы родной культуры. Разработка методики 

формирующего эксперимента опиралась на метод кататимного переживания 

образов  Х. Лейнера, исследования которого показали особую 

психодиагностическую функцию представления образов природы
57

.  

Формирующий эксперимент проводился в течение 3,5 месяцев. В нем 

приняли участие 65 человек (34 человека в контрольной и 31 - в 

экспериментальной группе). Возраст участников - от 19 до 23 лет. На 

начальном и заключительном этапах формирующего эксперимента нами 
                                                           
54
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было предпринято психодиагностическое обследование лиц с различным 

отношением к эмиграции в экспериментальной и контрольной группах при 

помощи психодиагностического интервью, выявляющего структуру 

эмиграционных отношений. Для осуществления математико-статистического 

анализа полученных данных применялись следующие методы: φ*-критерий 

углового преобразования Фишера; χ²-критерий Пирсона. 

Образы представления способны вызывать целостные переживания, 

имеющие когнитивную, эмоциональную и конативную стороны. Они  

характеризуются содержанием, формой, перцептивными модальностями (и 

субмодальностями), валентностью (отрицательной или положительной), 

эмоциональной заряженностью, силой переживания, субъективной 

значимостью. Образ может быть приятен или неприятен,  и вызывать 

различные чувства. Сила переживания может варьироваться от образа к 

образу и субъективно оцениваться личностью. Положительно значимое 

переживание, вызываемое образом, может давать ощущение прилива сил. В 

этой связи образ представления можно определить как один из 

энергетических источников психики человека, способный принимать 

активное участие в регуляции его состояний и деятельности. 

Погружение в образы родной и экзотической природы завершалось 

рефлексией вызываемых ими чувств, а также дифференцированным 

анализом субмодальностей, в которых они возникали. Участникам 

эксперимента предлагалось сравнить содержание и силу чувств, которые 

вызывали образы представления. В результате такой интроспективной 

процедуры нами были получены достоверные различия в содержании 

переживаемых чувств, вызываемых образами представления родной и 

экзотической природы (см. таблицу № 1).  

Таблица 1. 

Чувства, сопровождающие образы представления родной и экзотической природы 

Этнофункционально согласованные 

образы 

Этнофункционально рассогласованные образы 

Положительные 

чувства и их частота 

встречаемости в 

группе 

Отрицательные 

чувства и их 

частота 

встречаемости в 

группе 

Положительные 

чувства и их частота 

встречаемости в группе 

Отрицательные чувства 

и их частота 

встречаемости в группе 

53 
* (экз)

 4 
* (экз)

 28 
* (р)

 22 
*(р)

 

Примечание: 
* (экз) 

– обозначены показатели, достоверно различающиеся с образами экзотической природы;  
* (р) 

- обозначены показатели, достоверно различающиеся с образами родной природы; уровень 

достоверности ρ≤0,01 по χ²-критерию Пирсона. 

 Как оказалось, этнофункционально согласованные образы родной 

природы вызывают более позитивные эмоциональные переживания самого 
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широкого спектра: радость, спокойствие, восхищение, восторг, счастье, 

уверенность, бодрость, интерес и др. Образы экзотической природы нередко 

сопровождаются тревогой, грустью, тоской, раздражением, апатией, 

отчужденностью. Следует отметить, что результаты интроспективного 

анализа своих чувств были часто неожиданными для самих участников 

эксперимента и обнаруживали их предварительную прямо противоположную 

когнитивную установку в отношении экзотических образов природы. 

Экзотическая природа до чувственного погружения в ее образ часто 

мыслилась как более радужная, радостная, праздничная. Проведение 

подобной психотехнической процедуры способствовало снятию такой 

неоправданной когнитивной установки и более глубокому пониманию 

возможности использования образов в регуляции психических состояний.   

Кроме того, нами были обнаружены различия этнофункционально 

согласованных и рассогласованных образов по таким их формальным 

характеристикам как светлость, величина, экстенсивность движений, 

ассоциированность / диссоциированность и т.д. Когда человек ассоциирован, 

он представляет образ происходящего как бы, находясь «внутри своего тела» 

и глядя вовне. В этот момент человек может видеть и двигаться и знать, что 

он чувствует. Когда он диссоциирован, он находится «вне своего тела» и 

может видеть его со стороны, но доступ к собственным ощущениям в этом 

случае резко снижен или почти невозможен
58

.  

Образы родной природы бессознательно кодируются как более 

светлые, крупные, динамичные и вызывают ощущение большего прилива сил 

по сравнению с образами экзотическими. Этнофункционально согласованные 

образы чаще возникают как ассоциированные (ρ≤0,05), что свидетельствует о 

высокой их значимости и доступности для переживания, а в следствие их 

положительно окрашенного чувственного содержания, и о их большем 

психотерапевтическом потенциале.  

В ходе формирующего эксперимента нами использовались также 

психодраматические техники, материалом для которых становились русские 

народные сказки, былины, мифологические сюжеты и персонажи. В 

результате сравнения данных первичной и завершающей психодиагностики 

при помощи психодиагностического интервью нами были получены 

различия в отношении к эмиграции в контрольной и экспериментальной 

группах до и после эксперимента (см. таблицу № 2, диаграмму № 1).  

 

Таблица 2. 

                                                           
58

 Гриндер М. Модель «благополучия» // Технология программирования судьбы (Теория и практика НЛП): 

Хрестоматия. – Мн.: Харвест, 1999. С. 325-346. 
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Соотношение групп студентов с различным отношением к эмиграции до и после 

эксперимента 

Отношение к 

эмиграции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

1. До экспери-

мента 

2. После 

эксперимента 

3. До экспери-

мента  

4. После 

эксперимента 

1. Хотят постоянно 

жить и работать за 

рубежом 

33, 4 % 14,3 % 25,8 % 22,2 % 

2. Хотят постоянно 

жить и работать в 

России 

18,5% 
** (2)

  52,4 % 
** (1,  3, 4)

 15,8 % 
** (2)

 16, 7% 
** (2)

  

3. Хотят постоянно 

жить в России с 

возможностью 

учиться / работать за 

рубежом 

48,1 % 33,3 % 
** (3, 4)

 58,4 % 
** (2)

 60,1 % 
** (2)

 

Примечание: знаком ** отмечены показатели, достоверно различающиеся (с уровнем достоверности ρ≤0,01 

по φ*- критерию Фишера и с уровнем достоверности ρ≤0,05 по χ²-критерию Пирсона); 1 - экспериментальная 

группа до эксперимента, 2 - экспериментальная группа после эксперимента, 3  - контрольная группа до 

эксперимента, 4 – контрольная группа после эксперимента. 

Диаграмма 1. 

Соотношение групп студентов с различным отношением к 

эмиграции до и после эксперимента (%)
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Желание строить свою дальнейшую судьбу за пределами родной 

страны у 33,9% участников  экспериментальной группы сменилось активным 

поиском своих возможностей реализовать жизненные смыслы, находясь в 

своей стране. А это означает, что данный формирующий эксперимент с 

использованием кататимного, психодраматического переживания образов, 

согласованных с природой и культурой места проживания способствовал не 

только восстановлению более высокого адаптационного потенциала 

личности, но и отразился на самоидентичности собственной личности и 

принятии окружающей реальности. 

Исследование субъективных параметров образов природы 

способствует более глубокому и дифференцированному отношению к родной 

и экзотической природе как источникам личностных сил или стрессоров. 

Понимание этого факта в свою очередь позволяет сформировать более 

осознанное отношение к эмиграции. Драматическое переживание 

этнофункционально согласованных сказочно-мифологических образов и 

образов природы способствует восстановлению целостного гармоничного 

взаимодействия личности с этносредой, снижает эмиграционные тенденции 

молодежи, обогащая образную сферу личности и создавая более широкие 

возможности для построения образов будущей жизни в пределах родной 

страны. Воспринимаемые и значимо переживаемые образы могут 

участвовать в регулировании таких внутри-личностных процессов как 

построение жизненных перспектив и становление отношения личности к 

различным сторонам действительности.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ОБ ЭМИГРАЦИИ 

КАК УСПЕШНОЙ ЖИЗНЕННОЙ И КАРЬЕРНОЙ СТРАТЕГИИ59
 

 

Современный человек сталкивается с необходимостью адаптации в 

условиях разнообразных кризисов, реформ, социальной нестабильности, 

снижения уровня жизни, обеднения рынка труда, разрушения прежних 

отношений и риска утраты чувства личностной целостности и идентичности. 

Одним из способов совладания с такими трудностями становится построение 

жизненной стратегии через эмиграцию в другую страну, обостряющую 

важнейшую проблему человеческого ресурса. В наши дни миграционные 

явления приобретают взлет своего распространения в масштабах всего 

человечества, что обусловлено рядом причин: смешением культур и 

всевозможными общественными кризисами, появлением нового типа 

глобальной социальной идентичности
60

, а также развитием всевозможных 

технических средств, способствующих как ускорению передвижения в 

масштабах, практически всего мира, так и трансляции информации о 

возможностях тех мест, где человек еще не был, и в которых он может 

удовлетворить свои новые растущие потребности. Как заметил Э. Тоффлер, 

ускоряющиеся перемены сказываются на разрушении многих 

привязанностей и на отношениях человека с местом проживания, которые 

никогда еще не были столь хрупкими и недолговечными
61

.   

Американский консерватор Патрик Дж. Бьюкенен видит в миграции 

главную проблему современной эпохи, связанную с экзистенциальным 

кризисом цивилизации, среди признаков которого известны (благодаря 

работам Шпенглера и Тойнби) такие как «гибель веры, разложение морали, 

презрение к старым ценностям, коллапс культуры»
62

. Рассмотрение 

эмиграционных намерений в системе внешних макроуровневых отношений 

позволяет увидеть их тесную связь с социальными настроениями, 

ожиданиями и такими образными явлениями высшего плана их анализа, как 

система социальных и коллективных представлений.  

Эмиграция может рассматриваться как явление социальное, 

историческое, геополитическое, экономическое, так и психологическое. В 

психологии эмиграцию можно понимать как особый акт социального 
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 Печатается по опубликованным материалам: Фролова С.В. Представления современной молодежи об 

эмиграции как успешной жизненной и карьерной стратегии // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. 2012. Т 12. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 4. С. 97-100. 
60

 Buchan N.R., Brewer M.B., Grimalda G., Wilson R.K., Fatas E., Foddy M. Global social identity and global 

cooperation // Psychological science. 2011. V. 22. № 6. P. 821-828.    
61

 Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М., 2002. С.89. 
62

 Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / Патрик Дж. Бьюкенен; пер. с англ. М. Башкатова. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2008. – 349 с. 13.  
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поведения, поскольку он направлен на изменение социальной ситуации
63

  

личности, вовлеченной в большой коллективный процесс. Эмиграция 

предполагает вместе с территориальным перемещением смену социального 

окружения, культурной среды и в целом представляет собой продукт 

взаимодействия личности с социумом
64

. 

Самым мобильным слоем населения является молодежь, пытающаяся 

активно реализовать свой личностный и  профессиональный потенциал. 

Юношеский возраст – один из ответственных периодов формирования 

личности, собственных убеждений, осознания смысла жизни, ее целей и 

способности самостоятельно строить жизненные стратегии и планы. 

Вопросы, относящиеся к проблеме построения жизненных стратегий в 

юношеском возрасте, рассматривались в трудах таких психологов как К.А. 

Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Ш. Бюлер, Р. Бернс, 

И.С. Кон, И.Ю. Кулагина, Э. Эриксон
65

. По мнению К.А. Абульхановой-

Славской, стратегия жизни является некоторым универсальным способом 

самоосуществления, имеющим в качестве основных признаков выбор 

основного для человека направления, определение главных целей и этапов их 

достижения, путей решения жизненных противоречий и созидания ценностей 

своей жизни
66

. 

Отсутствие системы распределения выпускников, низкая 

востребованность специалистов приводят к тому, что, оканчивая вуз, 

молодой человек всерьез может задумываться о построении собственной 

судьбы за пределами своей страны. Внешним подкреплением этому служит 

переход на унифицированную для ряда европейских стран модель высшего 

образования, а также разработка частных технологий по трудоустройству 

российских граждан за рубежом, публикация «самоучителей» и 

«путеводителей»
 

для потенциальных эмигрантов
67

, которые называют не 

иначе как «дорога к успеху» или «формула эффективного трудоустройства» 

за границей.  

С точки зрения прогноза и регулирования социальных изменений, а 

также предупреждения общественных и личностных рисков, наибольший 

интерес в проблемном поле эмиграции представляет изучение социально-
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 Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М.: Прогресс, 1986. - 256с.  

РАН», 2007. – 512 с. 
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 Kaluger G., Unkovik Ch. Psychology and sociology: an integrated approach to human behavior. - Saint Luis: 

Mosby, 1969. - 404 p.  
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 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991; Божович Л.И. Этапы формирования 

личности в онтогенезе // Избранные психологические труды. – М., 1995; Кон И.С. Психология ранней 

юности. – М.: Просвещение, 1989 и др.  
66

 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. С. 8-9. 
67

 Филиповец Л. Ф. Работа за рубежом: эмиграция через трудоустройство: США, Канада / Филипповец Л.Ф. 

– М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 239 с.  
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психологических аспектов становления эмиграционных намерений 

молодежи. Эмиграционное намерение, являясь волевым актом, 

конструирующим будущую социально-психологическую реальность, 

неразрывно связано с образом эмиграции. Рассмотрение эмиграционных 

намерений в системе внешних (макроуровневых) отношений позволяет 

увидеть их тесную связь с социальными настроениями, ожиданиями и 

такими образными явлениями высшего плана их анализа, как система 

социальных и коллективных представлений
68

, в частности, представлений об 

эмиграции, ее причинах, препятствиях и возможностях. С этой целью нами 

было предпринято исследование выраженности эмиграционных намерений и 

социальных представлений об эмиграции в молодежной среде, в котором 

приняли участие 250 студентов вузов (в возрасте от 19 до 23 лет; из них 100 

юношей и 150 девушек), обучающихся по специальностям «психология», 

«история», «математика», «сервис и туризм», «культурология». В качестве 

методов исследования использовались психологическая анкета и 

субъективное психологическое интервью.  

Выраженность эмиграционных намерений в студенческой среде 

Все исследуемые были распределены по трем группам: 1 группа – 

желающие постоянно жить и работать за рубежом; 2 группа – желающие  

постоянно жить в России с возможностью учиться или работать за рубежом; 

3 группа – желающие постоянно жить и работать в России. Наименьшей по 

численности оказалась группа лиц, желающих строить свою дальнейшую 

судьбу только в России (20 %). Намерение временно эмигрировать выразили 

45 % респондентов, намерение эмигрировать безвозвратно – 35 %. Однако, 

выражаемые намерения чаще всего не подкрепляются построением 

конкретных планов эмиграции и совершением конкретных действий по их 

реализации. При помощи статистически-математической обработки данных 

удалось установить, что в отношении к эмиграции не существует половых 

различий. В качестве потенциальных стран-реципиентов для постоянного 

жительства указаны 20 стран. Шестерку лидеров представляют следующие: 

США, Германия, Франция, Испания, Англия, Италия. 

Опираясь на общепринятое в психологии понимание намерения как  

сознательного решения, выполняющего функцию побуждения и 

планирования деятельности человека, возникающего только тогда, когда 

имеется некий образ будущего, можно полагать, что эмиграционное 
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намерение есть отражение некой когнитивной социальной реальности - 

социального представления о преимуществах жизни за рубежом.  

Представление о причинах эмиграции 

Фактически преимущественное большинство принявших участие в 

исследовании молодых людей признают существование ряда причин, по 

которым может приниматься решение об эмиграции» (87 %), сводящиеся в 

целом к стремлению «улучшить качество жизни». Наиболее часто на первый 

план выходят представления студентов о низком уровне жизни своей страны, 

ее «бедности» (40 %), неудовлетворенности потенциальных эмигрантов 

своим материальным положением и стремлении приобрести за границей 

более высокооплачиваемую работу (61 %). Для многих эмиграция 

представляется удачным способом профессиональной и карьерной 

самореализации (57 %) или даже шансом избежать безработицы (10 %). 

Четверть опрошенных вообще не видят никаких возможностей реализовать 

свои способности и таланты в России (23 %), а также каким-то образом 

влиять на изменение факторов окружающей среды. У некоторых существует 

убежденность в «лучшей поддержке молодых специалистов» (10 %) и 

молодых семей (10 %) за границей, существующей там государственной 

защите населения (5 %) и лучшей системе образования (28 %).  

Для 35 % молодых людей характерно представление о политической 

детерминации принятия решения об эмиграции (35 %), в частности, о 

неудовлетворенности политической системой страны, государственным 

устройством, переживаниях «общественных (политических и 

экономических) потрясений в стране».  

В качестве причинных называются и различные социальные факторы 

(47%): «неудовлетворенность социальным положением» и «страной» в 

целом, «социальная ущемленность», фрустрация «базовых потребностей», 

наличие многих «бытовых проблем» (13 %), «стремление изменить 

социальный статус» и иметь гражданство двух стран» (10 %). В качестве 

представляемых плюсов жизни за границей отмечаются «более высокий 

уровень развития медицины» за рубежом (32 %), «создание за границей 

условий для жизни и работы лиц с ограниченными возможностями»; 

«наличие товаров, которые отсутствуют в своей стране» (5 %).  

Существенную роль, как представляется молодому поколению, играют 

культурные факторы (51 %): «интерес к другой культуре» (35 %), желание 

познакомиться с традициями, обычаями, образом жизни, ценностями другой 

страны, «близость менталитета другого народа», «чувство принадлежности к 

другой культуре» (35 %), «желание изменить свой менталитет» (15 %), 
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«изменить язык» 15 %), низко оцениваемый «уровень культуры  и 

нравственности в своей стране» (22 %). 

Не последнее значение имеют и климато-географические факторы. 

Более четверти молодых людей (30 %) представляют в качестве одной из 

причин принятия решения об эмиграции «недовольство климатом, 

континентом», а также ландшафтом, рельефом местности.  

Эмиграция рассматривается частью молодых людей как определенная 

семейная стратегия (35 %): «соединение и сохранение семьи» (30 %), бегство 

из прежней семьи (9 %), способ создания семьи (13 %) и даже, как бы это ни 

казалось парадоксальным, для некоторых - возможность «знакомства с 

противоположным полом» (5 %).  

В представлениях молодежи, касающейся причин эмиграции, 

обнаруживает себя и гедонистическая направленность (26 %), выражающаяся 

в ответах: «позволять все, что захочется», «удовлетворять свои внутренние 

желания», «получать новые ощущения», «отдыхать». Эмиграция для части 

молодых людей представляется как возможность узнавать мир (10 %) и 

путешествовать (17 %), получать вдохновение (6 %).  

Одним из личностных мотивов эмиграции, указанных в ответах 

молодых людей, является потребность в переменах (23 %): «потребность в 

перемене места жительства», «стремление к изменениям условий жизни», 

«смене атмосферы», «желание перемен вообще». Одной из причин 

эмиграции для кого-то представляются личностно-эмоциональные трудности 

(10 %): «попытка улучшить свое эмоциональное состояние», потому что «все 

надоело».  

Некоторые связывают эмиграцию с переживанием травматического 

опыта: «невозможность находиться в среде, где произошла духовная травма» 

(5 %). Представление об эмиграции как о мере, носящей крайне 

вынужденный характер по причине «угрозы для жизни», «бегства из горячих 

точек», природных катаклизмов, «голода», свойственно совсем немногим 

молодым людям (9 %). 

Способны повлиять на принятие эмиграционного решения, как считает 

часть студентов, этические проблемы (22 %): «непринятие обществом 

взглядов субъекта»; «личные, религиозные убеждения и нравственные 

принципы», вступающие в противоречие с реальной действительностью.  

Представление о связи эмиграции с нравственными проблемами  

На вопрос: «Связана ли эмиграция с существованием каких-либо 

нравственных проблем?» - принявшие участие в исследовании студенты 

отвечали по-разному. Часть из них видят нравственные проблемы в обществе 

и расценивают их как «выталкивающие» из страны факторы (45,5 %): 
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«моральная деградация общества», «рост преступности», «проблема 

расизма», «обычаи, нравы, традиции общества», «увядание государства»,  

«перестройка или слом установок, характерных для своей страны», 

«отношение государства к человеку», «культурные ценности, существующие 

в обществе», нравственная и социальная несправедливость, проявляющаяся, 

например, в «несправедливости оплаты труда некоторых профессий».   

Другие 45,5 % опрошенных находят нравственные проблемы, 

локализованные в самих потенциальных эмигрантах, в связи с которыми они 

стремятся покинуть свою страну: «непринятие ценностей и норм, жизненных 

устоев, существующих в стране», «предпочтение обычаев, традиций, 

присущих другой стране и обесценивание традиций своей страны», 

«отвержение культурных и социальных норм своей страны»,  «нравственная 

проблема, касающаяся патриотизма», «готовность пойти на измену Родине 

ради материальных благ». Только незначительная часть студентов вообще не 

связывает эмиграцию с какими-либо нравственными проблемами (9 %).  

Представление о проблемах эмигрантов 

Возможными проблемами эмигрантов в представлениях молодежи 

являются «языковой барьер» как препятствие успешной реализации на новом 

месте (22 %), «проблема адаптации, приспособления, принятия иного 

менталитета, иных традиций, культуры поведения в другой стране» (22 %), 

отсутствие поддержки близких (25 %), проблема вхождения в новый 

коллектив (10 %), «проблема получения гражданства» (10 %), «проблема 

создания своей семьи» (5 %), 

Представление о барьерах реализации эмиграционного намерения 

В качестве барьеров реализации эмиграционного намерения студентам 

представляются такие проблемы как «финансовые трудности, невозможность 

заработать на проживание за границей, на въезд в другую страну» (83 %); 

«расставание с близкими, боязнь оставить родителей, близких людей надолго 

(50%); страхи, тревоги, волнения, боязнь перемен, страх попасть в новую 

обстановку, боязнь неопределенности, неуверенность в успехе, в заработке, 

боязнь не справиться с трудностями, боязнь не наладить отношения с новым 

окружением, новым коллективом, страх не справиться с проблемой нового 

места обустройства (50 %); «не владение языком» (43 %); трудности 

оформления документов, загранпаспорта, гражданства, визы (35 %); 

культурные барьеры (38 %): не знание правил, норм, культуры поведения в 

стране желаемой эмиграции, или их непринятие, принадлежность другому 

менталитету, отличия в вероисповедании; социальные преграды (25 %): 

отсутствие родственников, знакомых, связей за границей, поддержки 

близких. Менее часто в качестве препятствий называются проблемы со 
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здоровьем (17 %); личностные трудности, эмоциональная неготовность, 

проблема собственной активности (13 %); отсутствие достаточного 

образования на данный момент (9 %); неуверенность в адаптации к иным 

климатическим факторам (9 %); неосведомленность, недостаток знаний о 

том, что нужно для переезда в другую страну (5 %); боязнь политического 

преследования (4 %); «другое вероисповедание» (4 %). 

Образ потенциального эмигранта в представлениях  

современной молодежи 

Примечателен тот образ потенциального эмигранта, который создается 

в представлениях студентов. Современный эмигрант наделяется такими 

качествами как активность (70 %), предприимчивость (70 %), успешность (75 

%), высокая адаптивность (75 %), высокий уровень интеллекта (60 %), 

выраженность потребности в новизне (65 %), целеустремленность (70 %), 

преобладание мотивации достижения (75 %). Следует заметить, что при 

описании образа потенциального эмигранта отрицательные характеристики 

вообще не возникают. В целом, эмигрант признается «героем нашего 

времени».  

Рассматривая результаты предпринятого исследования сквозь призму 

теории социальных представлений
69

, и в частности, идей Ж.К. Абрика
70

, 

можно отметить, что образ успешной жизненной и карьерной стратегии через 

эмиграцию относится к ядерным структурам социальных представлений 

современной молодежи о существующей реальности. Выявляемая 

распространенность эмиграционных намерений и идеи привлекательности 

жизни за пределами своей страны подтверждает их причастность к 

макропсихологическим процессам современного общества. 

Происходящие социальные и этнокультурные изменения не могут не 

отражаться на внутреннем мире современного человека, на его 

переживаниях, оставляя свой след в психике в форме вторичных образов, 

организующихся в целостную многомерную, многоуровневую, 

динамическую подсистему психики – образную сферу (в определении А.А. 

Гостева), выполняющую специфические функции регулирования, 

программирования, отражения внешней реальности и внутреннего мира 

личности в соответствии с актуальной жизненной ситуацией
71

. Источником 

образа успешной жизненной и карьерной стратегии через эмиграцию могут 

явиться привлекательные экранные образы жизни за рубежом, 
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поликультурная мозаичность современного мира, восприятие различных 

аспектов жизни других стран посредством СМИ, Интернета, опыта знакомых 

и т.п. Причем, привлекательность построения своего карьерного будущего в 

другой стране часто, как свидетельствует наше исследование, усиливается 

интересом не только к экономическим, но и к культурным, социальным, 

климато-географическим аспектам жизни в другой стране. При этом важным 

внутренне опосредствующим фактором запечатления и последующего 

регулирующего влияния вторичных образов, участвующих в регуляции 

поведения и построении жизненных планов, является их эмоционально 

значащее переживание субъектом
72

. Именно эмоционально значимо 

пережитые образы приводят к открытию и постижению новых субъективных 

значений воспринятых субъектом явлений и формируют ядерные структуры 

образной сферы личности, обусловливая ее жизненную направленность, 

планы и стратегии. Положительная значимость переживания воображаемых 

образов иной среды и своего будущего успеха в ней подкрепляется 

выраженной в современном мире эгоистической потребительской 

мотивацией, берущей верх над мотивацией созидания (предполагающей и 

активное преодоление трудностей). Привлекательность эмиграции как 

жизненной и карьерной стратегии может усиливаться также возрастающей у 

современного поколения потребностью в новизне, в изменениях, в новых 

впечатлениях, в быстром темпе жизни.  

Несмотря на существующее распространенное в молодежной среде 

представление об успешной жизненной и карьерной стратегии через 

эмиграцию только незначительная часть студентов предпринимает 

конкретные шаги построения и реализации плана переезда в другую страну, 

ссылаясь на целый ряд причин-барьеров: недостаток финансовых средств, 

социальной поддержки, уровня образования. Сопоставляя полученные 

противоречивые данные, можно говорить о наличии для молодых людей 

таких потенциальных психологических и социальных рисков, как развитие 

внутриличностных конфликтов, разочарование в недостижимых идеалах, 

личностная маргинализация, доминирование экстернализации, 

обесценивание реальных возможностей и своей роли в культурно-

историческом развитии общества.   
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МОДЕЛЬ ФАКТОРОВ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ73
  

Ускорение темпов изменений и возрастание социальной мобильности в 

современном мире ставит новые вопросы перед психологической наукой, в 

частности: почему люди стремятся попасть в одни социальные группы и 

выйти из других; от чего зависит привлекательность социальной общности 

для человека и его приверженность ей?  

Понятие приверженности личности социальной группе остается еще 

недостаточно полно проработанным и уточненным в социальной психологии, 

хотя имеет уже свою историю. В первой половине 20-го столетия в 

английской психологии начинает использоваться словосочетание 

«organizational commitment» для обозначения устойчивой привязанности 

работников к своей компании. В качестве более широкого значения понятия 

«commitment» понимается привязанность индивида к некоему образу 

действий, лицу или группе. Многие современные исследования 

приверженности берут свое начало с работы Г. Беккера [1], который 

предположил, что привязанность к новому образу жизни возникает 

постепенно и порой незаметно для самого человека через 

последовательность «попутных ставок» (side bets), или вложений, 

совершаемых в процессе взаимодействия с группой. В качестве синонимов 

приверженности в отечественной психологии используются «верность», 

«преданность» [2], «включенность» [3] личности в группу.  

Наиболее обстоятельной попыткой объяснения формирования 

приверженности человека группе является трехкомпонентная модель 

преданности, включающая аффективные (аттитюдинальный), поведенческие 

и нормативные элементы, предложенная в организационной психологии [4]. 

Современные тенденции в изучении приверженности группе 

характеризуются стремлением к объединению сильных сторон различных 

подходов, совершенствованием измерительных инструментов и попытками 

разграничить преданность работе, профессии, карьере, организации, группе 

[5]. Несмотря на столь широкий диапазон изучения данной предметной 

области, актуальная на сегодняшний день проблема приверженности 

гражданской общности, или своей стране, пока еще не получила должного 

научного внимания.  
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Целью нашей работы явилось построение модели факторов 

приверженности человека социальной общности своей страны и 

эмпирическая проверка ее функционирования на примере образования 

эмиграционных намерений. Под социальной общностью понимается 

«совокупность людей, объединенная исторически сложившимися, 

устойчивыми социальными связями и отношениями и обладающая рядом 

общих признаков (черт), придающих ей неповторимое своеобразие» [6]. 

Одним из видов социальных общностей является общность представителей 

одной страны.  

На наш взгляд, психологическая приверженность социальной 

общности является когнитивно-эмоциональным динамически целым 

образованием, выраженным в субъективных представлениях индивида о 

ценности для него данной группы, ее привлекательности (социальной 

аттракции), перспективности в удовлетворении его ведущих потребностей. 

Приверженность человека своей стране как социальной общности является 

обратной стороной миграционного поведения и может быть рассмотрена как 

один из показателей в прогнозировании социальной мобильности индивидов.  

Последние десятилетия проблема миграции становилась объектом 

научного внимания психологов разных стран [7]. Наши исследования 

показали на существование особого интереса молодого поколения к 

построению своих жизненных и карьерных стратегий через эмиграцию [8]. 

Поскольку капитал «вложений» в социальную (гражданскую) общность в 

юном возрасте еще слишком мал, сдерживающие мотивационные факторы 

для того, чтобы остаться в своей стране вопреки возникшему желанию 

уехать, еще не получили своего явного развития. По этой причине 

поведенческая модель приверженности личности социальной общности не 

вполне соответствует объяснению эмиграционных намерений молодежи и 

прогнозированию их осуществления. Ограничение рассмотрения 

приверженности своей стране только лишь аффективными или 

нормативными компонентами также не способно создать целостное 

представление. Наиболее адекватная и полная объяснительная модель 

приверженности социальной общности, способная осуществлять 

прогностические функции, может быть построена с опорой на системный 

подход [9] и синтез методологии индивидуализма и социологизма в 

социальной психологии. В качестве основных компонентов системной 

модели факторов приверженности личности социальной общности могут 

быть выделены следующие (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Системная модель факторов приверженности человека социальной общности   

 

1) Социокультурная ситуация способна выступать детерминантой 

характеристик личности и группы, взаимодействия между ними, а также  

обусловливать степень привлекательности социальной общности для 

индивидов. Психологию человека во многом определяет характер эпохи. К 

социокультурным особенностям современности можно отнести такие 

макросоциальные изменения, как нарушение наследования традиций; 

глобальная информатизация; ускорение темпов технического развития, 

влекущее за собой быстрые социальные перемены; доминирование 

индивидуалистских тенденций и формирование установок эгоистического 

потребительства [10]; возрастание мобильности, выражающееся, в частности, 

во всевозможных формах миграции.  

Патрик Дж. Бьюкенен понимает миграцию как главную проблему 

современной эпохи, связанную с экзистенциальным кризисом цивилизации, 

симптомами которого являются разложение морали и презрение к старым 

ценностям [11]. По мнению Э. Тоффлера, «никогда еще отношения человека 

с местом проживания не были столь хрупкими и недолговечными», 

поскольку в стремлении адаптироваться к ускорению темпов глобальных 
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перемен порождается новая психология мигрантов, испытывающих 

притягательность  изменений и быстрого жизненного ритма [12].  

2) Личностные характеристики человека, такие как: ведущие 

потребности и мотивы, характерологические особенности, ценности и 

отношения, жизненные ориентации, диспозиции и установки, целостный 

образ «Я», стратегии совладания с трудностями – могут прямо или косвенно 

определять приверженность группе или социальной общности. Например, 

наши исследования показали, что молодые люди, желающие эмигрировать, 

обладают более индивидуалистски ориентированной ценностной сферой и 

чаще других используют такие стратегии совладания с трудностями, как 

«конфронтация» и «бегство-избегание» [13].  

3) Характеристики группы (социальной общности), в частности, 

нормы, ценности группы, ее материальные и нематериальные ресурсы также 

могут участвовать в процессе становления приверженности индивидов ей. 

Ценности, доминирующие в социальной общности, могут совпадать с 

ценностями личности или противоречить им; группа может обладать 

ресурсами, потенциально способными удовлетворить значимые потребности 

личности, или испытывать дефицит в них. Степень привлекательности 

социальной общности для личности может обусловливаться физическим 

(антропо-биологическим) сходством индивида с представителями данной 

группы, представлениями об их социальной, экономической, 

профессиональной, личностной успешности; соответствием между 

индивидуальной и групповой системами ценностей. Притягательность 

общности связана с условиями жизнедеятельности (экономическими, 

социальными, культурными, климато-географическими, природными). Как 

показали наши исследования [8, 13], молодые люди с эмиграционными 

намерениями часто полагают, что другая страна способна обеспечить их 

лучшими социально-бытовыми условиями, более высокой заработной 

платой, а также уверены в том, что люди за рубежом обладают более 

высоким уровнем культуры поведения и являются носителями особых 

традиций.  

4) Очевидно, что не сами по себе характеристики социальной общности 

определяют приверженность ей человека. Они преломляются сквозь систему 

субъективных представлений, ценностей и отношений человека, организуя 

особый элемент картины мира – социально-психологическое пространство 

личности, способное выступать системообразующим элементом в модели 

факторов приверженности социальной общности.  

Социально-психологическое пространство личности – это 

ментальное пространство, в котором социальные объекты, в том числе 
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группы и социальные общности, преломляясь сквозь мир индивидуальных 

ценностей, отношений и смыслов, выстраиваются (формируются) субъектом 

в систему позитивно, нейтрально или негативно значимых объектов или 

явлений, находящихся в специфических связях друг с другом [14]. Значимые 

объекты или явления  социально-психологического пространства могут и 

существовать, и не существовать в реальном мире, могут только мыслиться, 

представляться  субъектом в его будущем, но при этом  реально участвуют в 

регуляции и программировании поведения.  

Привлекательность социальной общности (в том числе и страны 

желаемой эмиграции) может быть обусловлена представлениями о 

социальной, экономической, профессиональной, личностной успешности ее 

членов; надеждами на удовлетворение в ней доминирующих потребностей и 

освобождение от прежних обязательств и трудностей; ожиданиями быть 

принятым в ней.  

Функционирование социально-психологического пространства 

личности может быть описано развитием взаимодействий двух 

основополагающих его подсистем: 1) образной сферы (системы 

представлений, вторичных образов), включающей наряду с другими 

компонентами обобщенные образы групп и социальных общностей, в 

отношения с которыми вступает человек [15]; и 2) мира значащих 

переживаний, выступающих в разнообразных формах эмоций,  участвующих 

в создании и преобразовании определенных субъективных значений 

(смыслов) воспринимаемых элементов среды [16].  

Современный человек живет в условиях поликультурной и этнически 

мозаичной среды [17]. Образная сфера личности, формирующаяся в таком 

окружении, и будучи преимущественно отражением внешней реальности, 

сама может рассматриваться как поликультурная и этнически мозаичная. В 

содержании образной сферы личности обязательно присутствуют как образы 

своей социальной общности, так и образы общностей других стран. Ряд 

образов интегрирует личность с ее реальной социальной средой, другие – 

разобщают (дифференцируют) с ней.  

Важным внутренне опосредствующим фактором запечатления и 

последующего регулирующего влияния вторичных образов, способных 

выполнять социально интегрирующую или дифференцирующую функцию, 

является их эмоционально значащее переживание субъектом [16]. Именно 

эмоционально значимо пережитые образы приводят к открытию и 

постижению новых субъективных значений воспринятых субъектом явлений 

и формируют ядерные структуры образной сферы личности, обусловливая ее 

жизненную направленность, планы и стратегии.  
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Положительно значимо пережитые образы восприятия социальной 

общности будут осуществлять функцию интеграции человека с ней и 

способствовать развитию приверженности данной общности. Функцию 

дифференциации (разобщения) человека и общности могут нести негативно 

значимо пережитые образы восприятия данной социальной общности, а 

также положительно значимо пережитые личностью образы иных 

социальных общностей.   

Исходя из данного понимания функционирования социально-

психологического пространства личности, которое организует опыт 

взаимодействия человека с его социальной средой и различными 

социальными группами, определяющим фактором приверженности личности 

социальной общности будет являться преобладание в образной сфере 

положительно значимо пережитых образов восприятия и представления 

данной общности. 

Для формирования приверженности своей стране значительную роль 

будут иметь те образы, которые человек воспринимал еще с самого раннего 

детства, и то, какой эмоциональный след они оставили. Восприятие и 

познание современным человеком, как своей страны, так и зарубежья, 

сопровождается многочисленными экранными образами и социальными 

представлениями, которые не всегда отражают реальность, поскольку  

пропущены через картину мира и ценностную сферу их создателей и 

носителей. Транслируемые экранные образы и социальные представления не 

просто доступны, но и порой обрушиваются на человека неконтролируемым 

потоком. Наряду с этим восприятие и переживание архетипических, 

сказочно-мифологических образов, природных и культурных символических 

образов, закрепленных в коллективном бессознательном своего народа, и 

интегрирующих с социальной общностью своей страны, становится все 

менее доступным. 

Учитывая особенности современного человека и его поликультурной 

среды, можно говорить не в целом о социально интегрированной или 

социально дифференцированной образной сфере, а о степени ее 

интегрированности или дифференцированности с социальной общностью. 

Можно предположить, что и приверженность личности социальной 

общности для современного человека, скорее, не будет абсолютной, а может 

быть выражена в соотносительных показателях и величинах. Уровень 

социальной интегрированности с данной социальной общностью может быть 

одним из показателей приверженности ей, и выявляться путем определения 

соотношения положительно значимо пережитых образов социальной 

общности и социально дифференцирующих (разобщающих) образов.  
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Для определения степени приверженности личности социальной 

общности нам представляется возможным и необходимым введение 

специального показателя – коэффициента социальной интегрированности 

образной сферы (Ie), который может быть установлен путем вычисления 

отношения фиксируемого числа положительно значимо пережитых образов 

восприятия социальной общности, или, социально согласованных элементов 

образной сферы человека (ic+) к числу социально дифференцирующих 

элементов образной сферы  (id). Социально дифференцирующие элементы 

образной сферы личности могут включать положительно значимо пережитые 

социально рассогласованные образы (in) (или образы других социальных 

общностей) и отрицательно значимо пережитые социально согласованные 

образы (ic-). Данный показатель может исчисляться по следующей формуле: 

Is = 
  ic+ 

 

, где  id = in + ic-
 

  id 

Можно предположить, что приверженность социальной общности и 

желание молодых людей строить свою дальнейшую жизнь в пределах своей 

страны связаны с более высоким коэффициентом социальной 

интегрированности образной сферы личности. По всей видимости, в 

возникновении эмиграционного намерения существенную роль играют 

положительно значимо пережитые образы культуры, природы, социальных 

особенностей жизни зарубежья и негативно значимо пережитые образы 

своей страны, что выступает дифференцирующим фактором, разобщающим 

человека с социальной общностью его рождения и проживания, усиливая 

риск социально-психологической дезадаптации. 

Для проверки выдвинутых теоретических предположений было 

предпринято исследование с использованием метода структурированного 

психологического интервью, позволяющего выявлять эмиграционные 

намерения или желание молодых людей строить свою жизнь в пределах 

своей страны. Для повышения степени достоверности ответов участие в 

исследовании было анонимным. С целью определения уровня 

интегрированности образной сферы личности был специально разработан 

образно-ассоциативный тест, фиксирующий наличие в образной сфере 

положительно и отрицательно значимо пережитых образов социальных 

общностей своей страны и зарубежья. В процедуре тестирования 

предлагалось представить образы различных аспектов жизни в своей стране и 

за рубежом и оценить привлекательность и силу значимости этих образов с 

помощью субъективной шкалы оценок. Фиксировалось отдельно количество 
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положительно и отрицательно значимо пережитых образов восприятия своей 

социальной общности и число положительно значимо пережитых образов 

других социальных общностей. Полученные показатели давали возможность 

определить путем математических вычислений коэффициент 

интегрированности образной сферы человека с его социальной общностью. 

Проведенные предварительные испытания позволили установить значение 

коэффициента корреляции, характеризующего надежность методики, равное 

0,81, что является довольно высоким показателем. 

Сравнение средних значений уровня интегрированности образной 

сферы в разных подгруппах выборки позволил выявить достоверные 

различия между потенциальными эмигрантами и теми молодыми людьми, 

которые хотели бы строить свою жизнь в пределах своей страны (см. рисунок 

2). Коэффициент социальной интегрированности образной сферы личности 

наибольшее значение принимает у молодых людей, желающих строить свою 

дальнейшую жизнь в пределах своей страны (Ie = 1,75), а наименьшее – у лиц 

с намерением эмигрировать безвозвратно (Ie = 0,53; p ≤ 0,0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровень социальной интегрированности образной сферы личности в группах с различным 

отношением к эмиграции  

Образная сфера лиц, приверженных своей стране, характеризуется 

преобладанием положительно значимо пережитых образов своей социальной 

общности в отличие от потенциальных эмигрантов, у которых было 

выявлено наибольшее число положительно значимо пережитых образов 

зарубежья и негативно значимо пережитых образов своей страны (p ≤ 0,0); 

наименьшей привлекательностью обобщенного образа своей социальной 

общности (p ≤ 0,0) и наиболее выраженным негативным эмоциональным 
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отношением к нему (p ≤ 0,0); высокой субъективной значимостью образа 

нравственно-психологической атмосферы за рубежом (p ≤ 0,0); низкой 

субъективной значимостью образов развития науки (p ≤ 0,0) и образа 

климатических условий (p ≤ 0,0), характерных для своей страны.  

Возникновение эмиграционного намерения, как показали ранее 

проведенные нами исследования [13], связаны с дефицитом значащего 

переживания сказочно-мифологических образов родной культуры. 

Потенциальные эмигранты чаще вспоминают воспринятые в детстве 

сказочно-мифологические образы, привнесенные из других культур.  

Таким образом, наши предположения, касающиеся связи между 

субъективным образом своей страны и приверженностью личности ее 

социальной общности, подтвердились. Это также доказывает существование 

такого фактора в предложенной нами системной модели приверженности 

личности социальной общности, как социально-психологическое 

пространство личности, представленное ее образной сферой и значащими 

переживаниями, действующего наряду с факторами личностных 

характеристик, ресурсов социальной общности и социокультурной ситуации. 

Автор выражает особую признательность сотрудникам лаборатории 

социальной психологии Института психологии РАН, в частности, А.В. 

Сухареву, чья этнофункциональная теория в психологии подтолкнула к 

началу исследований факторов эмиграционных намерений, и А.А. Грачеву за 

конструктивную обратную связь по отношению к промежуточным 

результатам данного исследования и предложение идеи рассмотрения 

эмиграционных намерений в контексте более широкого проблемного поля 

приверженности личности социальной группе. 

 

Литература 

1. Becker H.S. Notes on the concept of commitment // American Journ. of Sociology. 1960. V. 

66. N.1. P.32-40.  

2. Ребзуев Б.Г. Четырехслойная модель аффективной преданности: опыт применения на 

российской выборке // Психологический журнал. Т.27. № 2. 2006. С. 44-59. 

3. Грачев А.А. Психологическое проектирование производственной организации. – СПб.: 

Издательство АНО «ИПП», 2008. - 189 с. 

4. Allen N. J., Meyer J. P. The measurement and antecedents of affective, continuance and 

normative commitment to the organization. //Journ. of Occupational Psychology. 1990. V. 63. № 

1. P. 1-18. 

5. Becker T. E., Randall D. M., Riegel, C. D. The multidimensional view of commitment and 

the theory of reasoned acton: A comparative evaluation. //Journ. of Management. 1995. V. 21. № 

4. P. 617-638 и др. 

6. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., «Сов. Энциклопедия», 1989. 

815 с. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 81 

7. Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2004. – 296 с.; Boneva B. Achievement, Power and Affiliation Motives as Clues to 

(E)migration Desires: A Four-Countries Comparison / B. Boneva, I.H. Friese // European 

Psychologist. 1998. Vol. 3. № 4. P. 247-255; Lifton R.J. Understanding the traumatized self // 

Human adaptation to extreme stress / R. J. Lifton. N.Y.; L, 1988. P. 7-31 и др. 

8. Фролова С.В. Представления современной молодежи об эмиграции как успешной 

жизненной и карьерной стратегии // Известия Саратовского университета. Новая серия. 

2012. Т. 12. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 4. С. 97-100. 

9. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: Избранные психологические труды / Под ред. 

В.А. Барабанщикова, Д.Н. Завалишиной, В.А. Пономаренко. – М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. – 424с.  

10. Курсак В.А. Переходное общество: наследие, традиции, опыт. – М.: Российский 

Юридический Издательский Дом, 1999.  

11. Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / Патрик Дж. Бьюкенен; пер. с англ. М. Башкатова. – 

М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 349 с.  

12. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002. - 557 с.  

13. Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // 

Психологический журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67.  

14. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство 

личности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 496 с. C. 24, 25.  

15. Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2007. – 512 с.  

16. Бассин Ф.В. "Значащие" переживания и проблема собственно-психологической 

закономерности // Вопросы психологии. 1972.  № 3. С. 105-124. 

17. Тишков В.А. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом 

обществе // Вопросы социологии. 1993. № 1. С. 4. 

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 82 

ОБРАЗНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ СВОЕЙ СТРАНЕ 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ И КАЗАХСТАНА74
  

 

Приверженность стране является одним из типов возможных связей 

личности и социальной общности, имеющей свою историю, культуру, 

материальные и духовные ресурсы, обеспечивающие условия для 

существования ее индивидов. В широком значении приверженность – это 

привязанность индивида к некоему образу действий, лицу или группе [1]. 

Психологическая приверженность стране может быть определена как 

когнитивно-эмоциональное динамическое целостное образование, 

выражающееся в субъективных представлениях индивида о ценности для 

него данной страны, ее привлекательности, перспективности в 

удовлетворении его ведущих потребностей, а также желании и намерении 

строить свою дальнейшую жизнь в ее пределах.  

 В качестве противоположного по направленности типа связи личности 

и социальной общности страны выступает суверенное эмиграционное 

намерение – желание по собственной воле покинуть страну и строить свою 

дальнейшую жизнь за ее пределами. Проблема миграции актуальна не только 

для отдельных государств, за последние десятилетия она становилась 

предметом многих научно-психологических работ представителей разных 

стран [2-5]. Миграционное поведение в современном мире приобретает 

масштабы макросоциального явления, что обусловлено рядом причин: 

смешением культур и всевозможными общественными кризисами, 

появлением нового типа глобальной социальной идентичности [6], а также 

развитием всевозможных технических средств, способствующих как 

ускорению передвижения в масштабах, практически всего мира, так и 

трансляции информации о возможностях тех мест, где человек еще не был, и 

в которых он может удовлетворить свои новые растущие потребности.  

Прогнозирование миграционного поведения и социальной 

мобильности индивидов тесно связано с изучением приверженности 

человека социальной общности своей страны. Ранее нами была предложена 

объяснительная и прогностическая модель приверженности социальной 

общности [7], построенная с опорой на методологию системного подхода [8] 

и синтез методологии индивидуализма и социологизма в социальной 

психологии. В качестве основных компонентов системной модели факторов 

приверженности личности социальной общности могут быть выделены 

                                                           
74

 Печатается по материалам: Фролова С.В. Образная детерминация приверженности своей стране у 

представителей России и Казахстана // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2014. Т 14. Сер. 

Философия. Психология. Педагогика. Вып. 4. С. 89-94. 
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личностные диспозиции, характеристики социальной общности, ментальное 

социально-психологическое пространство личности и актуальная 

социокультурная ситуация. 

Как показали ранее проведенные нами исследования, молодые люди, 

желающие эмигрировать, обладают более индивидуалистски 

ориентированной ценностной сферой и чаще других используют такие 

стратегии совладания с трудностями как конфронтация и бегство-избегание. 

Притягательность страны желаемой эмиграции может быть связана с 

представлениями человека о возможностях удовлетворения доминирующих у 

него потребностей.  

Однако, приверженность человека социальной общности определяют 

не ее характеристики и ресурсы сами по себе, они преломляются сквозь 

систему его субъективных представлений, ценностей и отношений, 

организуя особый элемент картины мира – социально-психологическое 

пространство личности [9, с. 24-35] или особое  ментальное пространство, в 

котором социальные объекты, в том числе группы и социальные общности, 

преломляются сквозь мир индивидуальных ценностей, отношений и 

смыслов. Основополагающими компонентами социально-психологического 

пространства личности являются образная сфера и мир значащих 

переживаний человека.  

Категорию значащих переживаний предложил рассматривать как одну 

из центральных в психологии Ф.В. Бассин [10]. Мир значащих переживаний 

представлен различными формами эмоций, которые принимают участие в 

создании и преобразовании определенных субъективных значений элементов 

воспринимаемой окружающей среды. Значащие переживания – это класс 

переживаний, которые что-то меняют в ценностно-смысловой сфере, 

приводят к трансформации субъективных значений отдельных элементов и 

среды в целом и  определяют дальнейшее развитие личности. Значимо 

пережитые события связаны с доминирующими мотивами и потребностями, 

оставляют когнитивно-эмоциональный след в виде новых жизненных 

смыслов и обобщенных вторичных образов и оказывают большое влияние на 

жизненную самореализацию. Часть значащих переживаний имеет не вполне 

осознаваемый характер. Например, ранние детские впечатления могут 

накладывать длительное влияние на жизнь ребенка, определяя некоторые его 

наклонности и стремления. 

Особое влияние на развитие и формирование личности, на становление 

ее направленности и построение  жизненных стратегий оказывает система 

вторичных образов или «внутренних образов» (переживаемых в отсутствие 

непосредственно воздействующих стимулов в качестве их прообразов) 
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человека, включающая обобщенные образы реальности, себя, окружения, 

групп и социальных общностей, в отношения с которыми он вступает. Такая 

система была названа А.А. Гостевым образной сферой человека [11]. 

Источниками для возникновения вторичных образов являются образы 

восприятия окружающей реальности, результаты процесса рационализации, 

воображения, обобщения и осмысления воспринятой извне информации. 

Данная психическая структура включает также особый класс образов 

мифологического содержания, переживания которых связаны с духовно-

нравственными и религиозными смыслами. Они, с одной стороны, имеют в 

своей основе нечто общее для людей одной культуры, нечто универсальное – 

архетипическое, с другой стороны, являются частью феноменологии 

внутреннего – индивидуального, глубинного мира человека. Образная сфера 

человека тесно связана с мотивационной и эмоционально-волевой сферами, 

соединяет прошлый опыт с настоящим и будущим, во многом определяя 

развитие личности и ее жизненные перспективы.  

Образная сфера может являться неоднородной по своему содержанию 

и структуре. Наиболее определяющую роль для развития и мотивации 

поведения человека играет ядро образной сферы, представленное значаще 

пережитыми образами, то есть такими образами, которые возникли как 

результат столкновения человека с событиями, повлиявшими на 

возникновение новых личностных смыслов. Эти внутренние образы 

являются довольно устойчивыми по форме и содержанию, и каждый раз их 

актуализация в сознании сопряжена с определенными чувствами, мыслями, 

оценочными суждениями и отражается на конативном плане в форме 

готовности к определенным действиям или возникающих желаний к их 

осуществлению.   

На наш взгляд, ключевая идея в понимании генезиса психологической 

приверженности чему-либо (или кому-либо), в том числе своей стране, 

сводится к значащим переживаниям образов объекта привязанности.  

Особой макроуровневой детерминантой формирования образной сферы 

личности выступает социокультурная ситуация, характер эпохи. 

Современные макросоциальные процессы сопряжены с глобальной 

информатизацией, ускорением темпов технического развития, забыванием 

традиционных ценностей, возрастанием мобильности человека. Патрик Дж. 

Бьюкенен характеризует современность как экзистенциальный кризис 

цивилизации, проявлением которого являются разложение морали и 

презрение к старым ценностям, а главной проблемой эпохи называет 

миграцию [12]. Происходящие социокультурные изменения отражаются на 

внутреннем мире человека, на его переживаниях, оставляя свой след в 
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психике в форме вторичных образов, организующихся в целостную 

многомерную, многоуровневую, динамическую подсистему психики – 

образную сферу, выполняющую функции регулирования, программирования, 

отражения внешней реальности и внутреннего мира личности. Поскольку 

современный человек живет в условиях поликультурной и этнокультурно 

мозаичной среды, широкой доступности экранных образов, а образная сфера 

личности является во многом отражением внешней реальности, она сама 

может рассматриваться как этно- и социокультурно мозаичная. Функцией 

интеграции человека с социальной общностью и создания условий 

формирования приверженности ей будут обладать положительно значимо 

пережитые образы восприятия и представления данной общности. Функцию 

дифференциации (разобщения) человека со своей страной осуществляют 

положительно значимо пережитые им образы зарубежья, а также негативно 

значимо пережитые образы восприятия своей страны.   

В содержании образной сферы современного человека обязательно 

присутствуют как образы своей социальной общности, так и образы 

общностей других стран. Поэтому можно говорить только лишь о степени ее 

интегрированности или дифференцированности с данной социальной 

общностью. Нами был предложен способ установления коэффициента 

этнокультурной интегрированности (Ie) с социальной общностью страны [7] 

путем определения соотношения положительно значимо пережитых образов 

социальной общности (ic+) и культурно дифференцирующих образов (id): 

Ie = 
  ic+ 

 

, где  id = in + ic-
 

  id 

Этнокультурно дифференцирующие элементы образной сферы 

личности представлены положительно значимо пережитыми культурно 

рассогласованными образами других стран (in) и отрицательно значимо 

пережитыми культурно согласованными образами своей страны (ic-).  

Мы решили проверить гипотезу о том, что при возникновении 

психологической приверженности человека своей стране существенную роль 

играет уровень этнокультурной интегрированности образной сферы, высокие 

значения которого могут служить консолидации человека с его социальной 

общностью, создавая условия для построения жизненных стратегий внутри 

страны. 

Проверке выдвинутого предположения служило использование 

структурированного психологического интервью, позволяющего выявлять 

приверженность своей стране и эмиграционные намерения у молодых людей, 

а также разработанный нами образно-ассоциативный тест, позволяющий 
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устанавливать наличие в образной сфере положительно и отрицательно 

значимо пережитых образов социальных общностей своей страны и 

зарубежья. Процедура образно-ассоциативного теста осуществляется 

следующим способом: испытуемым предлагается  представить 

последовательно образы, с которыми ассоциируются вербальные стимулы, 

отражающие природные, культурные и социальные аспекты жизни в своей 

стране и за рубежом (всего предлагается, 26 вербальных стимулов). Каждый 

из возникших ассоциативных образов испытуемых просят оценить с точки 

зрения привлекательности и силы значимости по субъективной шкале оценок 

от «-10» до «+10» баллов. Полученные показатели дают возможность 

определить путем математических вычислений коэффициент этнокультурной 

интегрированности образной сферы человека с социальной общностью своей 

страны.  

Предварительно проведенные испытания данного теста позволили 

установить значение коэффициента корреляции, характеризующего 

надежность методики, равное 0,81, что считается довольно высоким 

показателем. 

В проведенном нами исследовании приняли участие 250 

представителей России и 120 представителей Казахстана, возраст которых 

находился в диапазоне от 18 до 25 лет. Сравнение средних значений по 

показателям функционирования образной сферы позволило выявить 

достоверные различия между потенциальными эмигрантами и теми 

молодыми людьми, которые хотели бы строить свою жизнь в пределах своей 

страны (p ≤ 0,0). Удалось также обнаружить, что значения коэффициента 

этнокультурной интегрированности образной сферы в выделенных группах с 

различным отношением к эмиграции практически совпадали у молодых 

людей России и Казахстана (см. таблицу 1 и рис. 2).  

Коэффициент этнокультурной интегрированности образной сферы (Ie) 

личности наибольшее значение принимает у молодых людей, желающих 

строить свою дальнейшую судьбу в своей стране (для представителей России 

в данной группе Ie = 1,75; для представителей Казахстана – Ie = 1,77), а 

наименьшее – у лиц с намерением эмигрировать безвозвратно (для 

представителей России в данной группе Ie = 0,53; для представителей 

Казахстана – Ie = 0,50). Промежуточные значения коэффициента этнической 

интегрированности образной сферы (Ie) личности фиксируются у желающих 

лишь временно покинуть свою страну (для представителей России в данной 

группе Ie = 0,75, для представителей Казахстана – Ie = 0,76).  
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Таблица 1. Коэффициент этнокультурной интегрированности образной сферы представителей 

России и Казахстана с различным отношением к эмиграции  

Представители стран 

Группы студентов 

1. Хотят постоянно жить 

и работать за рубежом  

2. Хотят постоянно 

жить и работать в своей 

стране 

  

3. Хотят временно 

эмигрировать 

Россия 0,5
** 

1,75
**

 0,75
** 

Казахстан 0,53
**

 1,77
**

 0,76
**

 

Примечание: знаком 
**

 отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках, уровень 

статистической значимости ρ≤0,01 

 

 

 

 

0,5

0,75

1,75

0,5

0,76

1,77

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Уровень 

этно

-культурной 

интегри-

рованности 

образной

сферы

Группы с различным

отношением к эмиграции в

России

Группы с различным

отношением к эмиграции в

Казахстане

Намерение эмигрировать безвозвратно

Намерение эмигрировать временно

Намерение строить свою жизнь в пределах своей страны

Рис.2. Уровень этнокультурной интегрированности образной сферы лиц с различным отношением к 

эмиграции в России и Казахстане 

Таким образом, наши предположения, касающиеся связи между 

степенью этнокультурной интегрированности образной сферы и 

приверженностью личности своей стране, подтвердились. То, что 

представители разных стран и культур, приверженные своим социальным 

общностям, имеют одинаково высокие показатели этнокультурной 

интегрированности образной сферы,   говорит в пользу оправданности 

применения разработанного нами образно-ассоциативного теста для 

носителей разных культур и еще раз доказывает выдвинутые нами 

предположения о существовании образной детерминации в процессе 
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становления гражданского самоопределения и формировании преданности 

своей стране и культуре.  

В системе детерминации приверженности личности социальной 

общности наряду с такими факторами, как социокультурная, экономическая 

ситуация, личностные характеристики, свойства и ресурсы социальной 

общности, играет значение и то, какие образы воспринимаются и значимо 

переживаются человеком еще с самого раннего детства.  

В заключение автор выражает благодарность участникам английского 

семинара факультета психологии Саратовского государственного 

университета (Россия, Саратов), сотрудникам лаборатории социальной 

психологии Российской Академии наук (Москва, Россия) и Международному 

отделу Вайомингского университета (США, г. Ларами, г. Каспер) за 

возможность апробации и обсуждения результатов данного исследования. 
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Вопросы к курсу «Психология эмиграционных намерений» 

1. Объект, предмет и задачи психологии эмиграции 

2. Взаимосвязь психологии эмиграции с другими научными дисциплинами 

и отраслями психологии 

3. Психология эмиграции как составная часть макропсихологии. 

4. Основные макропсихологические тенденции в современном обществе. 

5. Психологические аспекты миграции. 

6. Виды эмиграции. 

7. Понятие эмиграционного намерения. 

8. Манипулирование социальными представлениями как 

макропсихологическая проблема. 

9. Образная сфера личности как эффективный канал психоманипуляции. 

10. Миграционное поведение как макропсихологическое явление. 

11. Трансформация культуры и проблемы развития личности. 

12. Культурный социогенез и индивидуальное развитие. 

13. Психологический анализ культурного пространства детства. 

14. Традиционные детские игры и сказки как факторы психического 

развития личности. 

15. Макропсихологические предпосылки роста миграционных тенденций. 

16. Внешние и внутренние факторы миграционного поведения личности. 

17. Социально-психологические проблемы  мигрантов. 

18. Смыслообразующие факторы эмиграции. 

19. Эмиграция как жизненная стратегия личности 

20. Социальные представления и жизненные стратегии личности.  

21. Эмиграция как способ совладания с жизненными трудностями. 

22. Система отношений личности и эмиграционное намерение. 

23. Образная сфера личности и эмиграционное намерение. 

24. Регулирующая функция образа в становлении отношения к родной 

стране и эмиграции.  

25. Детерминанты образной сферы личности и программирования 

поведения: коллективная память, культурные традиции, семья, 

образовательная среда, СМИ.  
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самоопределения личности с эмиграционными намерениями Проблемы 

региональной психологии: теория, практика, эксперимент: Материалы 

Региональной научно-практической конференции 5 апреля 2007. – 

Саратов: Научная книга, 2007. С. 89-96. 

Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения 

личности к эмиграции // Мир психологии. 2009. № 3. С. 103-109. 

Фролова С.В. Роль традиционных игр и сказок в психическом развитии 

личности: Учебные материалы к курсу «Психология развития и 

возрастная психология» для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология». – Саратов: им. Н.Г. Чернышевского, 2010. – 34 с. 

(электронный вид)  http://library.sgu.ru/uch_lit/73.pdf 

Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений 

студентов // Психологический журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-

67. 

Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы 

психического развития личности // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика. Вып. 2. С. 98-102.   

Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития 

человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-72. 

Статьи в центральных психологических журналах по проблемам 

макропсихологии: «Психологический журнал», «Вопросы 

психологии», «Мир психологии» за последний и текущий года.  
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Темы для подготовки эссе по курсу «Психология эмиграционных 

намерений» 

 

1. Эмиграция как жизненная стратегия личности 

Рекомендуемая литература 

Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006.   

Макропсихология современного российского общества / Под ред. А.Л. 

Журавлева, А.В. Юревича. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2009. – 352 с. 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

Статьи в центральных психологических журналах: «Психологический 

журнал», «Вопросы психологии», «Мир психологии» за последний и 

текущий года.  

2. Эмиграция как макропсихологическое явление  

Рекомендуемая литература 

Статьи в центральных психологических журналах: «Психологический 

журнал», «Вопросы психологии», «Мир психологии» за последний и 

текущий года.  

3. Экранно-образное воздействие и эмиграционные намерения 

Рекомендуемая литература 

Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2007.– 512с.  

Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006.   

Статьи в центральных психологических журналах: «Психологический 

журнал», «Вопросы психологии», «Мир психологии» за последний и 

текущий года.  

4. Традиции и инновации в развитии личности потенциального 

эмигранта 

Рекомендуемая литература 
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Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006.   

Зеньковский  В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995 

Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: Лекции по 

историографии и культурной истории детства. М.: Академ. Проект, 

2004.  

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. – М.: Институт 

психологии РАН, 2008.  

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

Фролова С.В. Роль традиционных игр и сказок в психическом развитии 

личности: Учебные материалы к курсу «Психология развития и 

возрастная психология» для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология». – Саратов: им. Н.Г. Чернышевского, 2010. – 34 с. 

(электронный вид)  http://library.sgu.ru/uch_lit/73.pdf 

Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы 

психического развития личности Известия Саратовского университета. 

Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 

2. С. 98-102.   

Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития 

человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-72. 

5. Этническая функция содержания сказок в гармонизации 

взаимодействия когнитивной и эмоциональной сфер ребенка 

Рекомендуемая литература 

Зеньковский  В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995 

Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: Лекции по 

историографии и культурной истории детства. М.: Академ. Проект, 

2004.  

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. – М.: Институт 

психологии РАН, 2008.  
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Фролова С.В. Роль традиционных игр и сказок в психическом развитии 

личности: Учебные материалы к курсу «Психология развития и 

возрастная психология» для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология». – Саратов: им. Н.Г. Чернышевского, 2010. – 34 с. 

(электронный вид)  http://library.sgu.ru/uch_lit/73.pdf 

Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы 

психического развития личности Известия Саратовского университета. 

Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 

2. С. 98-102.   

Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития 

человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-72. 

6. Психологическая экспертиза детских фильмов и игрушек  

Рекомендуемая литература 

Абраменкова В. В. Во что играют наши дети? Игрушка и антиигрушка. – М.: 

Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006.  

Зеньковский  В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995 

Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: Лекции по 

историографии и культурной истории детства. М.: Академ. Проект, 

2004.  

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. – М.: Институт 

психологии РАН, 2008.  

Фролова С.В. Роль традиционных игр и сказок в психическом развитии 

личности: Учебные материалы к курсу «Психология развития и 

возрастная психология» для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология». – Саратов: им. Н.Г. Чернышевского, 2010. – 34 с. 

(электронный вид)  http://library.sgu.ru/uch_lit/73.pdf 

Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы 

психического развития личности Известия Саратовского университета. 

Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 

2. С. 98-102.   

Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития 

человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-72. 

7. Возрастно-психологические особенности как внутренние 

предпосылки  возникновения эмиграционных намерений 

Рекомендуемая литература 

Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 

– 296с. 
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Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии: Сборник 

трудов бакалавров психологов Санкт-Петербургского 

государственного университета / Сост. Н.С. Хрусталова. СПб., 2001. 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

8. Психологические и этнокультурные корреляты отношения к 

эмиграции  

Рекомендуемая литература 

Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии: Сборник 

трудов бакалавров психологов Санкт-Петербургского 

государственного университета / Сост. Н.С. Хрусталова. СПб., 2001. 

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2008.   

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

9. Природа мобильности человека и миграция 

Рекомендуемая литература 

Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 

296с. 

Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии: Сборник 

трудов бакалавров психологов Санкт-Петербургского 

государственного университета / Сост. Н.С. Хрусталова. СПб., 2001. 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

10. Внешние и внутренние мотивы эмиграции 

Рекомендуемая литература 

Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 

Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии: Сборник 

трудов бакалавров психологов Санкт-Петербургского 

государственного университета / Сост. Н.С. Хрусталова. СПб., 2001. 
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Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

11. Эмиграция: этические проблемы (свобода и ответственность, 

счастье и нравственность) 

Рекомендуемая литература 

Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 

– 296с.. 

Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии: Сборник 

трудов бакалавров психологов Санкт-Петербургского 

государственного университета / Сост. Н.С. Хрусталова. СПб., 2001. 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

12. Эмиграционные намерения современной молодежи 

Рекомендуемая литература 

Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 

– 296с. 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

13. Изучение регулирующей функции этнического содержания 

образа 

Рекомендуемая литература 

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

15. Детерминанты образной сферы личности и программирование 

миграционного поведения» 

Рекомендуемая литература 

Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2007. – 512 с.  
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Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006.   

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2008.   

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

14. Психология эмиграции: прошлое, настоящее, будущее  

Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2007. – 512 с.  

Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006.   

Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2008.   

Фролова С.В. Психология эмиграционных намерений личности. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010 // http://library.sgu.ru/uch_lit/74.pdf (доступ из 

компьютерного класса факультета психологии и зала открытого 

доступа библиотеки СГУ). 

15. Обзор научных работ по психологии эмиграции 

Статьи в центральных психологических журналах: «Психологический 

журнал», «Вопросы психологии», «Мир психологии», «Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика» за 2006-2015 гг.  
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Психодиагностические методики изучения эмиграционных намерений 

 
Анкетные данные:  кодовая информация ______________ пол ___, возраст _________, образование 

____________, место рождения (страна, город, село) ____________, место проживания ____________, с 

какого возраста проживаете здесь ___________, другие места жительства (в случае переездов) и 

длительность проживания там _______________________________________. 
 

I. ЭФ субъективное интервью 

1. Каковы Ваши первые детские воспоминания? Опишите коротко это воспоминание. С какого возраста 

Вы себя помните? 

2. Каковы Ваши первые впечатления о живой природе? Коротко опишите образ, который вспоминается. 

Какие чувства вызывают у Вас эти первые воспоминания о природе? К какому возрасту относится это 

воспоминание?  

3. Какими были первые воспринятые Вами сказки? Укажите название сказки или коротко то, о чем была 

сказка, кто был главный герой? Нравились ли Вам первые воспринятые сказки? В каком возрасте Вы 

впервые познакомились со сказками? Укажите, каким образом происходило восприятие первых сказок:  

 - кто читал или рассказывал Вам сказки?  

 - может быть, Вы их слушали с пластинки или смотрели диафильм, мультфильм и т.д.? 

4. Какие сказки детства Вы еще помните? 

5. Какая сказка Вам больше всего нравилась в детстве? 

6.  Каков был Ваш любимый сказочный персонаж? На кого из героев сказок Вы хотели быть похожи в 

детстве? 

7.  В какие игры Вы любили играть в детстве? 

8.  Какие были Ваши любимые игрушки? 

9.  В каком возрасте Вы впервые задумались о добре, зле, справедливости? 

10. Когда Вы впервые задумались о Боге, о грехе?  

11. Каково Ваше мировоззрение? Отметьте, пожалуйста, что наиболее близко Вашему мировоззрению: 

 1) христианство  

  а) православие               в) протестантизм 

  б) католицизм                г) другие направления (указать - какие) 

 2) иудаизм 

 3) ислам 

 4) буддизм 

 5) атеизм 

 6) другое (указать) 

12. Нравится ли Вам зима (какие зимы вы предпочитаете: теплые, холодные, снежные и т.д.)? Хотели бы 

Вы, чтобы зимы вообще не было?  

13. Какие Ваши любимые деревья, цветы? 

14. Какие Ваши любимые животные? 

15. Где бы Вы предпочитали (в идеале) жить постоянно (какая часть земного шара, особенности природы, 

рельефа местности, климата)?  

16. Каков Ваш наиболее предпочитаемый продукт питания? 

17. Кем Вы себя считаете по национальности? 

18. Кем Вы хотели бы быть по национальности? 

19. Какое гражданство Вам хотелось бы иметь? Гражданином(кой) какой(их) страны (стран) Вам 

хотелось бы быть?  
 

II. 1. Желаете ли Вы связать свою судьбу с другой страной? 

     2. Хотели бы Вы временно уехать жить в другую страну? Укажите, в какой стране Вы хотели бы временно 

пожить? 

3. Хотели бы Вы продолжить свое обучение за рубежом? Укажите, в какой стране? 

4. Хотели бы Вы некоторое время поработать за границей? Укажите, в какой стране? 

5. Планируете ли Вы уже свой временный отъезд в другую страну? Укажите, как Вам кажется, через 

какое время это возможно? 

6. Хотели бы Вы уехать жить в другую страну навсегда? В какую? 

7. Составляете ли Вы программу действий с целью уехать за границу навсегда? 

8. Начали ли Вы уже поиск работы за рубежом? 

9. Изучаете ли Вы язык страны желаемой эмиграции? 

10. Были ли Вы в стране желаемой эмиграции раньше? 

11. Собираете ли Вы информацию об условиях жизни и возможностях обустройства за рубежом?  

12. Пробуете ли Вы установить какие-то контакты за границей? 
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13. В случае временных неудач осуществления намеченного переезда будете ли Вы предпринимать 

дальнейшие попытки реализовать свои планы? 

14. Обращаетесь ли Вы к опыту знакомых, уже уехавших за границу? 

15. Изучаете ли Вы культуру страны желаемой эмиграции? 

16. Какие реальные шаги к осуществлению своих планов временной или постоянной эмиграции Вы 

уже предприняли? (Укажите). 

III. Если Вы хотите уехать жить в другую страну, то укажите, пожалуйста, причины, оценив каждую из них 

по 10-ти бальной субъективной шкале (от 0 до 10-ти баллов: чем больше указанная причина значима для 

Вас, тем выше балл): 

1. Приобрести новый жизненный опыт 

2. Получить возможность ознакомиться с новой системой образования 

3. Получить возможность узнать культуру и особенности другой страны 

4. Хотелось бы посмотреть мир 

5. Перспектива лучшего трудоустройства (после обучения) 

6. Выше жизненный уровень 

7. Выше уровень развития науки 

8. Интереснее проводить досуг 

9. Живут мои родственники 

10. Живут мои друзья 

11. Заработать денег 

12. С целью создать семью 

13. Больше устраивает климат, природная среда 

14. Высокий уровень политической стабильности страны желаемой эмиграции 

15. Высокий уровень нравственно-психологической атмосферы в обществе 

16. Высокий уровень удовлетворения социально-бытовых потребностей (товары широкого потребления; 

жилищные условия и др.) 

17. Другая причина (укажите и оцените ее значимость): _________________________ 
 

IV. Что Вам необходимо для того, чтобы осуществилось Ваше желание уехать в другую страну? 

1. Получение высшего профессионального образования. 

2. Достаточное количество денег. 

3. Нужные знакомства за рубежом. 

4. Овладение иностранным языком. 

5. Получение поддержки в своем решении уехать со стороны родственников. 

6. Другое (укажите).  
 

V. Какие факторы (трудности) сдерживают осуществление Вашего намерения уехать из страны уже сейчас? 

1. Отсутствие денег. 

2. Разлука с близкими. 

3. Страх возможной неудачи, лишений за рубежом. 

4. Отсутствие нужного образования. 

5. Отсутствие поддержки близких, знакомых за рубежом  

6. Другое (укажите). 
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VI. Образ России (Образно-ассоциативная методика) 
С какими образами у Вас ассоциируются ниже перечисленные природные, культурные 

и социальные аспекты жизни в России (см. список из 26 пунктов). Коротко опишите 

первые возникающие у Вас ассоциации по каждому из пунктов. Насколько 

значимыми и привлекательными для Вас являются те субъективные образы, которые 

предстают в Вашем воображении? Оцените, пожалуйста, значимость для Вас каждого 

из образов по шкале субъективных оценок от «-10» до «+10» баллов: при 

отрицательной значимости (образ «неинтересный», «неприятный», «мрачный», 

«пугающий и т.п.) ставятся оценки со знаком «-», при положительной (образ 

«привлекательный», «интересный», «приятный» и т.п.) - ставятся оценки со знаком 

«+»; чем больше значимость (положительная или отрицательная) для Вас, тем выше 

балл. При нейтральной значимости образа (образ «никакой», «не волнующий» и т.п.) 

ставится 0 баллов. Постарайтесь, как можно, меньше ставить оценки со значением «0».   

1. Российское киноискусство  

2. Русская художественная литература  

3. Музыкальные произведения российских композиторов  

4. Живопись российских художников 

5. Русский язык 

6. Народные пословицы, поговорки 

7. Народные сказки 

8. Народные песни 

9. Народные танцы 

10. Народные праздники России 

11. Национальная одежда народов России  

12. Типичные продукты питания 

13. Национальная кухня 

14. Национальный характер россиян 

15. Природа России 

16. Климатические условия России 

17. Вера народов России 

18. Историческое прошлое России  

19. Современная жизнь в России 

20. Экономическое положение в России  

21. Культура поведения в России  

22. Нравственно-психологическая атмосфера в обществе 

23. Развитие науки в России 

24. Политическая обстановка в России 

25. Предоставляемые возможности личности 

26. Социальная защищенность граждан России   

27. Удовлетворение социально-бытовых потребностей в России (товары широкого 

потребления, жилищные условия и др.) 
 

 Субъективная шкала оценок ассоциативных образов: 

 

 

                                
- 10                                                             0                                                             + 10 
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VII. Образ зарубежья (Образно-ассоциативная методика) 
С какими образами у Вас ассоциируются ниже перечисленные природные, культурные 

и социальные аспекты жизни за рубежом (см. список из 26 пунктов). Коротко опишите 

первые возникающие у Вас ассоциации по каждому из пунктов. Насколько 

значимыми и привлекательными для Вас являются те субъективные образы, которые 

предстают в Вашем воображении? Оцените, пожалуйста, значимость для Вас каждого 

из образов по шкале субъективных оценок от «-10» до «+10» баллов: при 

отрицательной значимости (образ «неинтересный», «неприятный», «мрачный», 

«пугающий и т.п.) ставятся оценки со знаком «-», при положительной (образ 

«привлекательный», «интересный», «приятный» и т.п.) - ставятся оценки со знаком 

«+»; чем больше значимость (положительная или отрицательная) для Вас, тем выше 

балл. При нейтральной значимости образа (образ «никакой», «не волнующий» и т.п.) 

ставится 0 баллов. Постарайтесь, как можно, меньше ставить оценки со значением «0».   

1. Зарубежное киноискусство  

2. Зарубежная художественная литература  

3. Музыкальные произведения зарубежных композиторов  

4. Живопись зарубежных художников 

5. Иностранный язык 

6. Зарубежные народные пословицы, поговорки 

7. Зарубежные народные сказки 

8. Зарубежные народные песни 

9. Зарубежные народные танцы 

10. Народные праздники других стран 

11. Национальная одежда народов других стран  

12. Типичные продукты питания 

13. Национальная кухня стран зарубежья 

14. Национальный характер народов зарубежья 

15. Природа других стран 

16. Климатические условия за рубежом 

17. Вера народов других стран 

18. Историческое прошлое стран зарубежья  

19. Современная жизнь за рубежом 

20. Экономическое положение за рубежом 

21. Культура поведения за рубежом 

22. Нравственно-психологическая атмосфера в обществе за рубежом 

23. Развитие науки за рубежом 

24. Политическая обстановка за рубежом 

25. Предоставляемые возможности личности в странах зарубежья 

26. Социальная защищенность граждан за рубежом   

27. Удовлетворение социально-бытовых потребностей за рубежом (товары 

широкого потребления, жилищные условия и др.) 
 

 Субъективная шкала оценок ассоциативных образов: 

 

 

                                
- 10                                                             0                                                             + 10 
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Для определения степени приверженности личности социальной 

общности нами введен специальный показатель – коэффициент социальной 

интегрированности образной сферы (Is), который может быть установлен 

путем вычисления отношения фиксируемого числа положительно значимо 

пережитых образов восприятия социальной общности, или, социально 

согласованных элементов образной сферы человека (ic+) к числу социально 

дифференцирующих элементов образной сферы  (id). Социально 

дифференцирующие элементы образной сферы личности могут включать 

положительно значимо пережитые социально рассогласованные образы (in) 
(или образы других социальных общностей) и отрицательно значимо 

пережитые социально согласованные образы (ic-). Данный показатель может 

исчисляться по следующей формуле: 

Is = 
  ic+ 

 

, где  id = in + ic-
 

  id 

 

 

Пример: ic+ =  105      (или второй в-т: количество оценок образов своей страны свыше +5 баллов 

=15)           

                      in = 95               (или второй в-т: количество оценок зарубежья свыше +5 баллов =11)               

                      ic-  = 15              (или второй в-т: количество отрицательных оценок своей страны =5) 

   Is=  105  / 110  = 0,98           

(Или второй в-т:     Is  = 15 /  16  = 0,9) 
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VIII.  

МЦВ, ЦТО 
Инструкция:  

 1) «Распределите, пожалуйста, все 8 предлагаемых Вам цветов в последовательности: от самого 

приятного для Вас (тот, на который приятнее всего смотреть в данный момент) к наименее приятному. 

Попробуйте повторить эту процедуру дважды. 

 

 

 

                

 

   

 

0 

 

 1  2  3 

       

 

4  5  6  7 

 

 

а) __________________________________________ 

 

б) __________________________________________ 

 

 2) Теперь выберите, пожалуйста, из предлагаемых цветов, тот, который наиболее всего подходит, 

как Вам кажется сейчас, для России… Теперь выберите второй из оставшихся цветов, наиболее 

подходящих, как Вам кажется, для России. И так распределите все оставшиеся цвета по степени 

соответствия России, на Ваш взгляд. 

  

 _____________________________________________ 

 

 3) А теперь выберите, пожалуйста, из предлагаемых цветов, тот, который наиболее всего подходит, 

как Вам кажется сейчас, для зарубежной страны (если Вы желаете жить в другой стране, то осуществите 

цветовые выборы для страны желаемой эмиграции; если Вы не желаете никуда эмигрировать, то – для 

любой другой интересующей Вас страны, кроме России). Теперь выберите второй из оставшихся цветов, 

наиболее подходящих, как Вам кажется, для этой страны. И так распределите все оставшиеся цвета по 

степени соответствия этой стране, на Ваш взгляд. 

 

 _____________________________________________ 
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Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности 

ОПРОСНИК ЦЕННОСТЕЙ 

Опросник состоит из двух частей «Обзор ценностей» и «Профиль личности». 

ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ 

ИНСТРУКЦИЯ: В этом опроснике Вам нужно ответить на вопрос: «Какие ценности 

важны для меня как руководящие принципы моей жизни, и какие ценности менее важны 

для меня?». Далее на последующих страницах приведены два списка ценностей, взятых 

из различных культур. В скобках приведено объяснение каждой ценности. 

Ваша задача заключается в том, чтобы оценить степень важности каждой ценности 

как руководящего принципа Вашей жизни. 

Используйте оценочную шкалу отметок от -1 до 7. Чем выше номер (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7), тем более важной данная ценность является для Вас как руководящий принцип 

Вашей жизни. При этом примерно ориентируйтесь на следующие значения отметок: 

отметка «-1» характеризует ценности, противоположные Вашим принципам, 

отметка «0» означает, что ценность совершенно нe важна, не является руководящим 

принципом Вашей жизни, отметка «3» означает, что ценность важна, 

отметка «6» означает, что ценность очень важна, 

отметка «7» характеризует ценности высшей значимости, обычно таких ценностей нe 

должно быть более двух. 

Перед каждой ценностью в списке проставьте номер, указывающий важность этой 

ценности лично для вас как руководящего принципа вашей жизни. Постарайтесь разли-

чать ценности насколько это возможно, используя все номера от -1 до 7 (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7). 

Как руководящий принцип моей жизни эта ценность является: 

Противоположной 

моим принципам 

He 

важной 
Важной 

Oчень 

важной 

Высшей 

значимости 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Для начала просмотрите ценности из Списка 1, выберите одну из них, которая является 

самой важной для Вас, и оцените ее значимость (отметка «7»). Далее выберите ценность, 

которая наиболее противоречит Вашим принципам, и оцените ее (отметка-1). Если нет такой 

ценности, выберите ценность, наименее важную для Вас, и оцените ее отметкой «0» или  «1» , 

в соответствии с ее значимостью. Затем оцените все остальные ценности из Списка 1. 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ 1 

1. РАВЕНСТВО (равные возможности для всех)  

2. ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой) 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контроль над другими, доминантность) 

4. УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний) 

5. СВОБОДА (свобода мыслей и действий) 
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6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не материальных вопросах) 

7. ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощущение, что другие заботятся обо мне) 

8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества) 

9. ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стремление к новизне) 

10. СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни) 

11. ВЕЖЛИВОСТЬ (предупредительность, хорошие манеры) 

12. БОГАТСТВО (материальная собственность, деньги) 13___ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность своей нации от врагов) 

14. САМОУВАЖЕНИЕ (вера в собственную ценность) 

15. УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет интересов других людей, избегание 

конфронтации) 

16. КРЕАТИВНОСТЬ (уникальность, богатое воображение) 

17. МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (свобода от войны и конфликтов) 

18. УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение признанных традиций, обычаев) 

19. ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость) 

20. САМОДИСЦИПЛИНА (самоограничение, устойчивость к соблазнам) 

21. ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (право на личное пространство) 

22. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасность для близких) 

23. СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение, уважение других) 

24. ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (слияние с природой)  

25. ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, наполненная проблемами, новизной и 

изменениями) 

26.  МУДРОСТЬ (зрелое понимание мира) 

27. АВТОРИТЕТ (право быть лидером или командовать) 

28.  ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близкие друзья) 

29.  МИР КРАСОТЫ (красота природы и искусства)  

30. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (исправление несправедливости, забота о 

слабыx) 
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СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ 2 

Теперь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для Вас, как 

руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в способах действия, ко-

торые могут быть более или менее важными для Вас. Попытайтесь различить ценности, 
насколько это возможно, используя все номера. Для начала прочитайте ценности в 
списке 2, выберите то, что для Вас наиболее важно, оцените на шкале (отметка 7). 

Затем выберите ценность, которая противоречит вашим принципам (отметка -1). Если 

такой ценности нет, выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее 
отметками 0 или 1, в соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные 

ценности. 

Как руководящий принцип моей жизни, эта ценность является: 

Противоположной 

моим принципам 

He 

важной 
Важной 

Oчень 

важной 

Высшей 

значимости 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

31. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (надеющийся на себя, самодостаточный) 

32. СДЕРЖАННЫЙ (избегающий крайностей в чувствах и действиях) 

33. ВЕРНЫЙ (преданный друзьям, группе)  

34. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолюбивый, вдохновенный) 

35. ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (терпимый к различным идеям и верованиям)  

36. СКРОМНЫЙ (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание) 

37. СМЕЛЫЙ (ищущий приключений, риск)  

38. ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (сохраняющий природу) 

39. ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий влияние на людей и события) 

40. УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (проявляющий уважение) 

41. ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отбирающий собственные намерения) 

42. ЗДОРОВЫЙ (не больной физически или душевно)     

43. СПОСОБНЫЙ (компетентный, способный эффективно действовать) 

44. ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (подчиняющийся жизненным обстоятельствам) 

45. ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний) 

46. СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (защита собственного «лица») 

47. ПОСЛУШНЫЙ (исполнительный, подчиняющийся правилам) 

48. УМНЫЙ (логичный, мыслящий) 

49. ПОЛЕЗНЫЙ (работающий на благо других)  

50. НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (наслаждение едой, сексом, развлечениями и др.)  

51. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (придерживающийся религиозной веры и убеждений) 

52. ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надёжный, заслуживающий доверия) 

53. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интересующийся всем, пытливый) 

54. СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стремящийся прощать другого) 

55. УСПЕШНЫЙ (достигающий цели) 

56. ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрятный, аккуратный)  

57. ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, что доставляет 

удовольствие) 
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ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ: Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте 

каждое описание и подумайте, насколько каждый человек похож или He похож на Вас. 

Поставьте крестик в одной из клеточек справа, которая показывает, насколько описываемый 

человек похож на Вас. 

4. Для него очень важно показать свои 

способности. Он хочет, чтобы люди 

восхищались тем, что он делает 

      

5. Для него важно жить в безопасном 

окружении. Oн избегает всего, что может 

угрожать его безопасности. 

      

6. Он считает, что важно делать много 

разных дел в жизни. Он всегда стремится 

к новизне. 

      

7. Он верит, что люди должны делать то, 

что им говорят. Oн считает, что люди 

должны 

придерживаться правил всегда, даже 

когда никто не видит.   

   

      

 Очень 

похож на 

меня 

Похож 

на меня 

В 

нeкото

рой 
степен

и 

похож 

на 

меня 

Немного 

похож на 

меня 

Не похож 

на меня 

Совсем не 

похож на 

меня 

8. Для него важно выслушать мнение 

людей, которые отличаются от него. 

Даже если он нe  

согласен с ними, он все равно хочет их 

понять.  

      

 Очень 

похож на 

меня 

Похож 

на меня 

В нeко-

торой 

степени 
похож 

на меня 

Немного 

похож 

на меня 

Не похож 

на меня 

Совсем 

не похож 

на меня 

1.Придумывать что-то новое и 

быть изобретательным важно для 

не го. Он любит поступать по-

своему, на свой лад. 

      

2. Для него важно быть богатым. 

Он хочет, что бы у него было 

много денег и дорогих вещей. 

      

3. Он считает, что важ но, чтобы 

с каждым человеком в мире 

обращались одинаково.Он верит, 

что у всех должны быть равные 

возможности в жизни. 
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9. OH считает, что важно нe просить 

большего, чем имеешь. Oн верит, что 

люди должны довольствоваться тем, что 

у них есть. 

      

10. Oн всегда ищет повод для 

развлечения. Для него важно делать то, 

что доставляет ему удовольствие. 

      

11. Для него важно самому решать, что 

делать. Ему нравится быть свободным в 

планировании и выборе своей 

деятельности. 

      

12. Для него очень важно помогать 

окружающим. Oн хочет заботиться об 

их благополучии. 

      

13. Для него очень важно преуспеть в 

жизни. Ему нравится производить 

впечатление на других людей. 

      

14. Для него очень важна безопасность 

его страны. Oн считает, что государство 

должно быть готово к защите от 

внешней и внутренней угрозы. 

      

15. OH любит риско вать. OH всегда 

ищет приключений. 
      

 Очень 

похож 

на меня 

Похож на 

меня 

В 

нeкот

орой 

степен

и 

похож 

на 

меня 

Немного 

похож на 

меня 

Не похож 

на меня 

Совсем 

не похож 

на меня 

16. Для нет важно всегда вести себя 

должным образом. OH хочет избегать 

действий, которые люди сочли бы 

неверными. 

      

17. Для него важно быть главным и 

указывать другим, что делать. Oн хочет, 

чтобы люди делали то, что он говорит 

      

18. Для него важно быть преданным 

своим друзьям. Oн хочет посвятить себя 

своим близким. 

      

19. OH искренне верит, что люди 

должны заботиться о природе. 

Заботиться об окружающей среде важно 

для него. 

      

20. Быть религиозным важно для него. 

OH очень старается следовать своим 

религиозным убеждениям. 

      

21. Для него важно, чтобы вещи 

содержались в порядке и в чистоте. Ему 

действительно нe нравится беспорядок. 
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22. OH считает, что важно 

интересоваться многим. Ему нравится 

быть любознательным и пытаться 

понять разные вещи. 

      

23. OH считает, что все народы мира 

должны жить в гармонии. 

Содействовать установлению мира 

между всеми 

      

24. Он думает, что важно быть 

честолюбивым. Ему хочется показать 

насколько он способный. 

      

 Очень 

похож на 

меня 

Похож 

на меня 

В 

нeкото

рой 

степен

и 
похож 

на 

меня 

Немного 

похож на 

меня 

Не похож 

на меня 

Совсем не 

похож на 

меня 

25. OH думает, что лучше всего 

поступать в соответствии с 

установившимися традициями. Для него 

важ но соблюдать обычаи, которые он 

усвоил. 

      

26. Для него важно по лучать 

удовольствие от жизни. Ему 

нравится"баловать» себя. 

      

27. Для него важно быть чутким к 

нуждам других людей. OH ста рается 

поддерживать тех, кого знает. 

      

 

 
28. Oн полагает, что всегда должен 

проявлять уважение к своим родителям 

и людям старшего возраста. Для него 

важно быть послушным.  

      

29. Oн хочет, чтобы со всеми поступали 

справедливо, даже с людьми, которых 

он нe знает. Для него важно защищать 

слабых. 

      

30. Oн любит сюрпризы. Для него 

важно, чтобы его жизнь была полна 

ярких впечатлений. 

      

31. Oн очень старается нeзаболеть. 

Сохранение здоровья очень важно для 

него. 

      

32. Продвижение вперед в жизни важно 

для него. OH стремиться делать все 

лучше, чем другие. 

      

 Очень 

похож на 

меня 

Похож на 

меня 

В 

нeкотор

ой 

степени 

похож 

на меня 

Немного 

похож на 

меня 

Не похож 

на меня 

Совсем не 

похож на 

меня 
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33. Для него важно прощать людей, 

которые обидели его. OH старается 

видеть хорошее в них и не держать 

обиду. 

      

34. Для него важно быть независимым. 

Ему нравится полагаться на себя. 
      

35. Иметь стабильное правительство 

важно для него. Oн беспокоится о 

сохранении общественного порядка. 

      

36. Для  нет очень важно все время быть 

вежливым с другими людьми. Oн 

старается никогда не раздражать и 

нeбеспокоить других. 

      

37. OH по-настоящему хочет 

наслаждаться жизнью. Хорошо про 

водить время очень важно для него. 

      

38. Для него важно быть скромным. OH 

старается He привлекать к себе 

внимание. 

      

39. OH всегда хочет бытъ тем, кто 

принима ет решения. Ему нра вится 

быть лидером. 

      

 

 
40. Для него важно приспосабливаться       
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КЛЮЧ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА Ш. ШВАРЦА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номера пунктов опросника 

Тип ценностей 

ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ 

(уровень   нормативных 
идеалов) - список 1 и 2 

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ 

(уровень индивидуальных 
приоритетов) 

Конформность 11, 20, 40, 47 7, 16, 28, 36 

Conformity   

Традиции 18,32,36,44,51 9, 20, 25, 38 

Tradition   

Доброта 33, 45, 49, 52, 54 12, 18, 27, 33 

Benevolence   

Универсализм 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38 3, 8, 19, 23, 29, 40 

Universalism   

Самостоятельность 5 16, 31, 41, 53 1, 11, 22, 34 

Self-Direction   

Стимуляция 9 25, 37 6,15,30 

Stimulation   

Гедонизм 4, 50, 57 10, 26, 37 

Hedonism   

Достижения 34, 39, 43, 55 4, 13, 24, 32 

Achievement   

Власть 3, 12, 27, 46 2, 17, 39 

Power   

Безопасность 8, 13, 15, 22, 56 5, 14, 21, 31, 35 

Security   
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Опросник терминальных ценностей 
 

Инструкция: Выберите ответ, который наиболее соответствует Вашим убеждениям из перечисленных 

ниже. 

Варианты ответов:  

 1) Не имеет никакого значения                 2) Имеет небольшое значение 

 3) Имеет определенное значение               4) Важно              5) Очень важно 
 

1. В работе быстро достигать намеченных  целей  

2. Создавать что-то новое в изучаемой Вами области знаний  

3. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни  

4. Иметь интересную работу, полностью поглощающую Вас  

5. Учиться, чтобы не отстать в образовании от людей Вашего круга 

6. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом 

7. Чтобы люди Вашего круга в свободное время увлекались тем же, чем и Вы 

8. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность 

9. Чтобы облик Вашего жилища часто изменялся 

10. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, или получить ученую степень 

11. Чтобы Ваша семья обладала очень высоким уровнем материального благополучия 

12. Избегать конформизма в своих общественно-политических взглядах 

13. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей 

14. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе» 

15. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе 

16. Состоять членом какого-нибудь клуба по интересам 

17. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельностью 

18. Вместе с семьей посещать театры, художественные выставки, концерты 

19. Чтобы Ваше увлечение подчеркивало Вашу индивидуальность 

20. Чтобы уровень образования помог бы Вам укрепить свое материальное положение  

21. Как оценивают Вашу работу другие люди 

22. Общаться с разными людьми, активно участвуя в общественной деятельности 

23. Учиться, чтобы «не зарывать свой талант в землю» 

24. Чтобы дети опережали в своем развитии сверстников 

25. Увлекаясь чем-то в свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее 

26. Чтобы Ваша профессия подчеркивала Вашу индивидуальность 

27. Интересоваться общественно-политической жизнью, чтобы не отставать от времени 

28. Чтобы уровень Вашей образованности позволял бы Вам чувствовать себя уверенно в общении с самыми 

разными людьми 

29. Сохранять полную свободу и независимость от членов семьи 

30. Чтобы ваше увлечение помогало бы Вам укрепить свое материальное положение 

31. Быть рационализатором, новатором в своей профессии 

32. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественно-политической деятельностью 

33. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знаний 

34. Быть лидером в Вашей семье 

35. Знать свои способности в сфере Вашего хобби 

36. Чтобы на работе можно было приобретать различные товары на  льготных условиях 

37. Применять свои собственные методы в общественно-политической деятельности 

38. Чтобы семейная жизнь исправила бы некоторые недостатки Вашей натуры 

39. Полностью сосредоточиться на своем занятии, проводя свободное время за хобби 

40. Приносить пользу людям 

41. Полностью повышать свою профессиональную квалификацию 

42. Чтобы лидером в Вашей семье был какой-либо другой ее член, кроме Вас 

43. Получать удовольствие не от результатов Вашей работы, а от ее процесса 

44. Знать, какого уровня образования можно достичь с Вашими способностями 

45. Занимать такое место в обществе, которое укрепило бы Ваше материальное положение 

46. Тщательно планировать  жизнь Вашей семьи 

47. Чтобы на работе сослуживцы постоянно были рядом 

48. Чтобы жизнь нашего общества постоянно изменялась 

49. Иметь супруга(у) из высокого социального положения 

50. Чтобы уровень Вашего образования помог бы Вам занять желаемую должность 

51. Иметь собственные политические убеждения 

52. Перед началом работы четко ее распланировать 

53. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в семье 
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54. Увлекаясь чем-то в свободное время, общаться с людьми, увлекающимися тем же 

55. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дисциплину 

56. Занимаясь общественно-политической  деятельностью,  убеждать людей в своей точке зрения 

57. Чтобы Ваша  работа была «не хуже, чем у других» 

58. Чтобы Ваш супруг(а) получал высокую зарплату 

59. Чтобы Ваше образование давало возможность для получения дополнительных материальных благ 

(гонорары,  льготы, надбавки и т.п.) 

60. Участвуя в общественно-политической жизни, взаимодействовать с опытными людьми 

61. Чтобы Ваша работа не противоречила Вашим жизненным принципам 

62. В супружестве быть всегда абсолютно верным 

63. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель и т.п.) 

64. Повышать уровень своего образования, чтобы быть в кругу умных и интересных людей 

65. Чтобы Ваши общественно-политические взгляды совпадали с мнением Ваших авторитетов 

66. Чтобы профессия давала возможность для получения дополнительных видов оплаты 

67. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они противоречат 

общественному мнению 

68. Достигать поставленной цели в своей общественно-политической  деятельности 

69. Приспособиться к характеру Вашего супруга (супруги), чтобы избежать семейных конфликтов 

70. Тратить время на изучение новых веяний в Вашей профессии 

71. Чтобы Ваше увлечение занимало большую часть Вашего свободного времени 

72. Вносить различные усовершенствования в сферу Вашего хобби 

73. Чтобы уровень Вашего образования соответствовал уровню образования человека, мнение которого Вы 

цените 

74. Завоевать уважение людей, благодаря Вашему увлечению 

75. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше проявить свою 

индивидуальность 

76. Заниматься на досуге любимым делом, детально продумывать все свои действия 

77. Чтобы Ваши взгляды на жизнь проявлялись в Вашем увлечении 

78. Учиться, получая при этом удовольствие 

79. Изменять приемы Вашей работы  

80. Чтобы круг ваших увлечений постоянно расширялся 

 
 

 

Терминальные  

ценности 

Жизненные сферы 

Профессио-

нальная 

жизнь 

Обучения  

и образования 

Семейной 

жизни 

Общественной 

жизни 

Увлече-

ний 

Сумма 

Собственный престиж 21   57 5      73 6     49 27   65 7    74  

Высокое 

материальное 

положение 

36    66 20    59 11   58 8    45 30   63  

Креативность 31    79 2     55 9    53 37   48 25   72  

Активные соци-

альные контакты 

15    47 28    64 34    42 22   60 16   54  

Развитие себя 41   70 23   44 38    69 17   56 35    80  

Достижения 1     52 10    50 24    46 32   68 13    76  

Духовное  

Удовлетворение 

4     43 33    78 18    62 3     40 39    71  

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

26   61 14    75 29    67 12   51 19    77  

Сумма       
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Нормы для жизненных сфер (мужчины) 

 

  стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проф.жизнь 42 и 

ниже 

43-45 

 

46-49 

 

50-52 

 

53-

56 

 

57-

59 

 

60-

63 

 

64-

66 

 

67-

70 

 

71 и 

выше 

 
Обучение и 

образование 
43 и 

ниже 

44-46 47-49 50-52 53-

55 

56-

58 

59-

61 

62-

64 

65-

67 

68 и 

выше 
Семейная 

жизнь 
34 и 

ниже 

35-37 38-41 42-44 45-

48 

49-

51 

52-

55 

56-

58 

59-

62 

63 и 

выше 
Общественная 

жизнь 
23 и 

ниже 

24-27 28-32 33-36 37-

41 

42-

45 

46-

50 

51-

54 

55-

59 

60 и 

выше 

Увлечения 

 
36 и 

ниже 

37-39 40-43 44-46 47-

50 

51-

53 

54-

57 

58-

60 

61-

64 

65 и 

выше 

 

Нормы для жизненных сфер (женщины) 

 

  стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проф.жизнь 42 и 

ниже 

43-45 

 

46-

48 

 

49-

51 

 

52-54 

 

55-

57 

 

58-

60 

 

61-

63 

 

64-

66 

 

67 и 

выше 

 

Обучение и 

образование 

40 и 

ниже 

41-43 44-

46 

47-

49 

50-52 53-

55 

56-

58 

59-

61 

62-

64 

65 и 

выше 

Семейная жизнь 40 и 

ниже 

41-43 44-

46 

47-

49 

50-52 53-

55 

56-

58 

59-

61 

62-

64 

65 и 

выше 

Общественная 

жизнь 

 

27 и 

ниже 

28-31 32-

36 

37-

40 

41-45 46-

49 

50-

54 

55-

58 

59-

63 

64 и 

выше 

Увлечения 

 

29 и 

ниже 

30-31 34-

37 

38-

41 

42-45 46-

49 

50-

54 

55-

58 

59-

63 

64 и 

выше 

 

Нормы для шкал терминальных ценностей (мужчины) 

 

  стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собственный престиж 17и 

ниже 

18-

20 

21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42 и 

выше 

Высокое матери-альное 

положение  

17и 

ниже 

18-

20 

21-24 25-27 28-31 32-34 35-38 39-41 42-45 46 и 

выше 

Креативность 22 и 

ниже 

23-

24 

25-27 28-29 30-32 33-34 35-37 38-39 40-42 43 и 

выше 

Активные соц.контакты 20 и 

ниже 

21-

22 

23-25 26-27 28-30 31-32 33-35 36-37 38-40 41 и 

выше 

Развитие себя 23 и 

ниже 

24-

25 

26-28 29-30 31-33 34-35 36-38 39-40 41-43 44 и 

выше 

Достижения 

 

21 и 

ниже 

22-

23 

24-26 27-28 29-31 32-33 34-36 37-38 39-41 42 и 

выше 

Духовное удовлетворение 

 

27 и 

ниже 

28-

29 

30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44 и 

выше 

Сохранение 

собст.индивидуальности 

23 и 

ниже 

24-

25 

26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40 и 

выше 
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Нормы для шкал терминальных ценностей (женщины) 

 

  стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собственный престиж 23 и 

ниже 

24-

25 

26-

27 

28-

29 

30-

31 

32-

33 

34-

35 

36-

37 

38-39 40 и 

выше 

Высокое материальное 

положение  

15 и 

ниже 

16-

18 

19-

21 

22-

25 

26-

28 

29-

32 

33-

35 

36-

39 

40-42 43 и 

выше 

Креативность 18 и 

ниже 

19-

21 

22-

24 

25-

27 

28-

30 

31-

33 

34-

36 

37-

39 

40-42 43 и 

выше 

Активные соц.контакты 22 и 

ниже 

23-

24 

25-

27 

28-

29 

30-

32 

33-

34 

35-

37 

38-

39 

40-42 43 и 

выше 

Развитие себя 19 и 

ниже 

20-

22 

23-

25 

26-

28 

29-

31 

32-

34 

35-

37 

38-

40 

41-43 44 и 

выше 

Достижения 

 

19 и 

ниже 

20-

21 

22-

24 

25-

26 

27-

29 

30-

31 

32-

34 

35-

36 

37-39 40 и 

выше 

Духовное 

удовлетворение 

 

26 и 

ниже 

27-

28 

29-

31 

32-

33 

34-

36 

37-

38 

39-

41 

42-

43 

44-46 47 и 

выше 

Сохранение 

собст.индивидуальности 

22 и 

ниже 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

30 

31-

32 

33-

34 

35-

36 

37-38 39 и 

выше 
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Анкета "Мое социальное самочувствие" 

(Методика А.А. Грачева) 
Просим Вас принять участие в исследовании социального самочувствия. Вам 

предлагается ряд утверждений, которые нужно оценить следующим образом: выберите 

один из готовых ответов и отметьте его любым условным знаком (Х, +, 0 и др.). 

Просим Вас не пропускать вопросов! 

  Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями: 

  Вполне 

согла- 

сен 

Отчасти   

согла- 

сен 

Не 

впол 

не  

согла- 

сен 

Соверш

енно не 

согласен 

Затруд

няюсь 

отве-       

тить 

 Мой город:      

 

1 

Я достаточно информирован(а) о том, что 

происходит в нашем городе 

     

 

2 

В нашем городе созданы  

все условия для реализации способностей и 

склонностей граждан и их развития 

     

 

3 

Положение нашего города достаточно 
надежно, стабильно 

     

 

4 

Я чувствую ответственность за то, что 
происходит в моем городе 

     

5 В моем городе я имею возможность свободно 

высказывать свои политические взгляды  

     

 

 6 

Меня устраивают мои возможности 
участвовать в общественной жизни города 

     

7 Общественное мнение в нашем городе 
учитывается властями при подготовке и 
принятии законодательных решений 

     

8 Я ощущаю себя гражданином нашего города      

9 Общая ситуация в городе для меня вполне 

благоприятна 

     

 Мое предприятие 

(организация) 

     

 

10 

Я достаточно информиро- 
  ван(а) о том, что происходит 
  в нашей организации 

     

 

11 

В нашей организации созданы все условия 

для реализации способностей и склонностей 

работников и их развития 
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12 

Положение нашей организации достаточно 
надежно, стабильно 

     

 

13 

Я чувствую ответственность за то, что 
происходит в нашей организации 

     

 

14 

В нашей организации я имею возможность 
свободно вы-сказывать свое мнение по лю- 
бым вопросам  

     

 

15 

Меня устраивают мои возможности 
участвовать в жизни нашей организации 

     

16 Общественное мнение в нашей организации 
учитывается при подготовке и принятии 
управленческих решений 

     

  

 

Вполне 

согла- 

сен 

Отчасти   

согла- 

сен 

Не впол- 

не  

согла- 

сен 

Соверше

нно не 

согласен 

Затруд

няюсь 

отве-       

тить 

17 Я ощущаю себя членом кол- 

лектива нашей организации 

     

18 Общая ситуация в нашей организации для 
меня вполне благоприятна 

     

  Моя группа (первичный коллектив: 

производственный, учебный) 

     

19 Я достаточно информиро- 
  ван(а) о том, что происходит 
в нашем первичном 

коллективе 

     

20 В нашем первичном коллекти- 

ве созданы все условия для реализации 
профессиональ-ных способностей, интере-
сов и их развития 

     

21 Положение нашего первич- ного коллектива 
достаточно надежно, стабильно 

     

22 Я чувствую ответственность за то, что 
происходит в нашем первичном коллективе 

     

 

23 

В нашем коллективе я имею возможность 
свободно выска-зывать свое мнение по любым 
вопросам 

     

 

24 

Меня устраивают мои возможности 
участвовать в жизни нашего коллектива 

     

 

25 

Общественное мнение в нашем первичном 
коллективе учитывается руководством при 
подготовке и принятии решений 

     

 Я ощущаю себя полноправным членом нашего      
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26 

первичного коллектива  

 

27 

Общая ситуация в нашем первичном 
коллективе для меня вполне благоприятна 

     

 Моя страна      

28 Я достаточно информирован(а) о том, что 
происходит   в нашей стране 

     

29 В нашей стране  созданы все условия для 
реализации спо-собностей и склонностей ее 
граждан и их развития 

     

30 Положение нашей страны до-статочно надежно, 
стабильно 

     

31 Я чувствую ответственность за то, что 
происходит в нашей стране 

     

32 В нашей стране я имею воз-можность 
свободно высказы-вать свои политические 
взгляды 

     

 

33 

Меня устраивают мои возможности 
участвовать в общественной жизни нашей 

страны 

     

34 Общественное мнение в нашей стране 
учитывается властями при подготовке и 
принятии законодательных решений 

     

35 Я ощущаю себя гражданином своей страны      

36 Общая ситуация в нашей  

стране для меня вполне благоприятна 

     

  Вполне 

согла- 

сен 

Отчасти   

согла- 

сен 

Не 

впол- 

не  

согла- 

сен 

Соверше

нно не 

согласен 

Затру

дня-

юсь 

отве-       

тить 

 Моя профессия      

 

37 

Моя профессия обеспечивает мне надежность и 
стабиль-ность жизни 

     

38  В своей профессии я достаточ- 
но активен и самостоятелен 

     

39 Моя профессия  позволяет мне реализовать 

свои способности 

и склонности и развиваться 

     

40 Моя профессия в обществе достаточно 
престижна 

     

41 Моя профессия позволяет мне 

участвовать в жизни профес-сионального 
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сообщества 

 

42 

Моя профессия позволяет мне 

в свободное время заниматься любимыми 
делами 

     

 

 

43 

Моя профессия дает мне воз- 

можность проявлять творчес- 

тво  

     

 

 

44 

Моя профессия позволяет мне 

быть достаточно информированным обо всех 
новинках, создаваемых в на- 

шей стране и за рубежом  

     

 

45 

Моя профессия позволяет мне 

иметь хороших друзей среди 

профессионалов 

     

46 Моя профессия позволяет мне  

сохранять свое здоровье 

     

 Мое 

материальное положение 

     

47 Меня можно отнести к группе людей, 
относительно благо-получных в 
материальном отношении 

     

48 Мое материальное положение зависит, в 
основном, от меня самого (самой) 

     

 

49 

Мое материальное положение позволяет мне 
реализовать свои способности и склонности, 
развиваться 

     

50 Мое материальное положение позволяет мне 
заботиться о своем здоровье  

     

51 Я всегда могу обеспечить ма-териально себя и 
свою семью 

     

 

52 

Мое материальное положение достаточно 
надежно 

     

 Моя работа      

 

53 

Условия моего труда вполне благоприятны для 
моего здоровья 

     

54 Мне интересна моя работа      

55 Результаты моего труда значи- 
мы для моего предприятия 

     

56 Оплату моего труда можно считать 
справедливой 

     

 

57 

Моя работа позволяет мне иметь хороших 
товарищей и друзей  
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  Вполне 

согла- 

сен 

Отчасти   

согла- 

сен 

Не 

впол- 

не  

согла- 

сен 

Соверше

нно не 

согласен 

Затру

дня-

юсь 

отве-       

тить 

58 Результаты моего труда значимы для общества      

 

59 

Моя работа обеспечивает мне возможности 
для профессионального роста 

     

 

60 

Результаты моего труда оцениваются 
достаточно объективно 

     

 

61 

К моей работе уважительно относятся мои 
родные и знакомые  

     

62 Моя работа дает мне основания для 
самоуважения 

     

 Моя семья      

63 Положение моей семьи достаточно надежно, 
стабильно 

     

 

64 

Я имею возможность активно участвовать в 
принятии решений по наиболее важным 
семейным вопросам 

     

 

65 

Я чувствую ответственность 
за все, что происходит в моей семье 

     

 

66 

Наша семья старается создать  все условия для 
реализации способностей и склонностей, 
развития всех членов семьи 

     

 

67 

В моей семье  я имею возможность свободно 
высказывать свое мнение 

     

68 Моя семья всегда поддерживает меня в трудные 

минуты 
     

69 Я уверен в крепости и надежности своей семьи      

 

70 

Я достаточно хорошо информирован о 
событиях в жизни, проблемах и 
переживаниях членов моей семьи 

     

71 Я считаю, что в нашей семье 
все уважают друг друга 
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2. В какой степени Вы удовлетворены: 

 

 

 

  Вполне 

удовлет- 

ворен(а) 

В основном 

   удовлет- 

   ворен(а) 

Не 

вполне 

 удовлет- 

 ворен(а) 

  Совсем  

не 

удовле- 

творен 

(а) 

Затрудня-

юсь отве-  

тить 

1  Своей страной      

 2 Своим городом      

  

 3 

 Предприятием, организацией, 
в котором Вы работаете   (учитесь) 

     

 4 Своим первичным  коллективом      

 5 Своей семьей      

 6 Своим положением в обществе      

 7 Уровнем своего материального 
благосостояния 

     

 8 Возможностями заниматься 
любимыми делами 

     

 9 Развлечениями (возможностями 
отдыхать так, как нравится) 

     

 

10 

Общением с товарищами и 
друзьями 

     

11 Своей профессией      

12 Своей нынешней работой      

13 Своим здоровьем и возмож-ностями 
его укрепления 

     

 

14 

Стабильностью и безопасностью  
своей жизни, своей защищенностью 

     

15 Взаимоотношениями с окру-
жающими людьми 

     

 

16 

Степенью реализации Ваших способностей 
и склонностей 

во всех сферах Вашей жизни 

     

 

17 

Возможностями для развития  

и самосовершенствования во всех 
сферах Вашей жизни 

     

18 Жизнью в целом      
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3. Испытываете ли Вы в настоящее время социальный дискомфорт, т.е. 

чувство  

неуютности, неустроенности в меняющемся мире ? 

 

Х____Х____Х____Х____Х____Х____Х____Х____Х____Х____Х 

         0     10       20       30       40       50       60       70       80      90      100 
   никакого                             испытываю 

 дискомфорта                                         крайний 

не испытываю                                                     дискомфорт 

 

4. Какие переживания возникают у Вас, когда Вы думаете: 

 
 Часто Время от 

времени 

Изред-

ка 

Не бы- 

вает 

 

 

 

 

О своем  

Городе 

Удовлетворение     

Огорчение и досаду     

Гордость     

Стыд     

Беспомощность     

Желание активно участвовать в его жизни     

 

 

 

О своей 

 Стране 

Удовлетворение     

Огорчение и досаду     

Гордость     

Стыд     

Беспомощность     

Желание активно участвовать в его жизни     

 

 

О своей 

 органи- 

  зации 

Удовлетворение     

Огорчение и досаду     

Гордость     

Стыд     

Беспомощность     

Желание активно участвовать в его жизни     

О своем  

коллекти-ве 

Удовлетворение     

Огорчение и досаду     

Гордость     

Стыд     

Беспомощность     

Желание активно участвовать в его жизни     

 

 

 

 

О своей 

семье 

Удовлетворение     

Огорчение и досаду     

Гордость     

Стыд     

Беспомощность     

Желание активно участвовать в его жизни     

 

 В  ЗАКЛЮЧЕНИЕ, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ФОРМАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

 
12. Ваш пол:         1)  Мужской.           2)  Женский 

13. Ваш возраст: 

1) До 18 лет.  5) 31-40 лет. 

2) 18-20 лет               6) 41-50 лет. 

3) 21-25 лет.              7) 51-60 лет. 

4) 26-30 лет           8) Свыше 60 лет 

14. Ваше образование: 
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1) Неполное среднее  4) Средне-техническое 

2) Среднее    5) Незаконченное высшее 

3) Среднее специальное           6) Высшее 

15. Ваше семейное положение: 

1) Холост (незамужем)  4) Вдов(а) 

2) Женат (замужем)  5) Состою в гражданском браке 

3) Разведен(а) 

 16. Есть ли у Вас дети: 

1) Один ребенок  3) Трое и более детей 

2) Два ребенка   4) Нет детей 

  17. Кем Вы работаете: _____________________________________ 

 18. Ваше участие в управлении предприятием: 

1) рядовой работник 

2) руководитель среднего звена 

3) руководитель подразделения 

4) руководитель предприятия 

5) другое (что именно)___________________________________ 

 19. К какой категории относится Ваше предприятие (организация):  

1) Государственное предприятие. 

2) Частное предприятие (организация). 

3) Акционерное общество открытого типа. 

4) Акционерное общество закрытого типа. 

5) Товарищество с ограниченной ответственностью. 

6) Семейное предприятие. 

7) Совместное с иностранными инвесторами. 

8) Филиал зарубежной фирмы. 

9) Другой тип предприятия (напишите, пожалуйста, какой именно): 

 

10) Затрудняюсь ответить. 

 20. К какой категории Вы можете отнести себя и свою семью: 

     1) Хорошо обеспеченные. 

 2) Средне обеспеченные. 

 3) Малообеспеченные. 

СПАСИБО  ЗА  УЧАСТИЕ  В  ИССЛЕДОВАНИИ ! 
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Психологическая анкета «Источники образов зарубежья» 

Отметьте, пожалуйста, какие из ниже перечисленных утверждений можно отнести к Вам. Ваше 

согласие или несогласие выразите следующим образом: 

 0 баллов – совершенно не согласен, 

 1 балл – частично согласен, 

 2 балла – полностью согласен.    

1. Мне кажется, что более благополучная жизнь во многих зарубежных странах является 

неоспоримым фактом. 

2. О лучших возможностях устроить свою жизнь за рубежом я знаю от своих знакомых. 

3. О более успешной жизни за рубежом я знаю из газет и журналов. 

4. О том, что жить за границей гораздо лучше и интересней, я узнаю из кинофильмов. 

5. Мои близкие с самого детства старались создавать условия для моего переезда за рубеж. 

6. По радио я довольно много слышал об удачном опыте переезда за границу многих 

молодых людей.  

7. В Интернете можно много почерпнуть полезной информации о возможностях 

обустройства за границей. 

8. Мне кажется, я с самого раннего возраста знаю, что за границей люди живут лучше. 

9. В детстве мне нравились иностранные мультфильмы больше, чем отечественные. 

10.  Я знаю о жизни в других странах благодаря туристическому отдыху за рубежом. 

11.  Мне всегда нравились игрушки с иностранными названиями и именами. 

12.  Еще со школьного возраста я умею разбираться, одежда какой иностранной марки 

ценится больше. 

13.  Я помню, что в детстве меня больше привлекали зарубежные сказки. 

14. О культуре многих других стран я знаю еще со школы. 

15. О многих зарубежных достопримечательностях я знаю из телепередач. 

16.  Книги зарубежных писателей всегда мне нравились больше. 
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Фролова  Светлана  Владимировна 
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