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ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ                       

С РАЗНЫМИ МИГРАЦИОННЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ                             
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ) 

Бакина А.В., Орлова О.А., Яремчук С.В. 

Тема, цель работы. Основной темой нашего исследования вы-
ступали особенности эмоционального отношения к людям, объек-
там и явлениям социально-психологического пространства города 
г. Комсомольска-на-Амуре у молодежи с разными миграционными 
намерениями. 

Метод и методологию проведения работы. В исследовании 
приняли участие 130 жителей города в возрасте 16–25 лет, раз-
деленные на три группы: не собирающиеся менять место житель-
ства, намеренные уехать из города при первой возможности и 
допускающие возможность переезда при определенных условиях. 
Для оценки эмоционального отношения к различным объектам со-
циально-психологического пространства и изучения его структуры 
респондентам был предложен проективный модифицированный 
психогеометрический тест С. Деллингер. Исследование выстроено 
по типу репертуарной решетки, объектами оценки для респонден-
тов выступали различные структурные компоненты социально-
психологического пространства: коммуникативная сфера, возмож-
ности профессиональной и личностной самореализации, временные 
перспективы и территориальная идентичность испытуемых. 

Результаты и выводы. Анализ результатов показал, что мо-
лодежь с выраженными миграционными намерениями более не-
гативно относится к Дальневосточному региону, его населению и 
своей настоящей жизни. Данная группа молодежи пространство 
города рассматривает как неэффективное для самореализации и 
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саморазвития в настоящем и будущем и не идентифицирует себя 
с территорией проживания. Молодежь, которая хочет остаться 
в городе, рассматривает его как эффективное пространство для 
самореализации и саморазвития, имеет сформированную террито-
риальную идентичность, позитивно относится к своей настоящей 
жизни, месту проживания и населению города.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены в сфере проектирования социальной 
инфраструктуры, планирования молодежной и миграционной по-
литики при реализации «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года».

Ключевые слова: социально-психологическое пространство; 
миграционные намерения; молодежь; эффективность социально-
психологического пространства города.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL SPACE                                                       
OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR AMONG YOUNG PEOPLE 

WITH DIFFERENT MIGRATION INTENTIONS

Bakina A.V., Orlova O.A., Yaremtchuk S.V.

The article presents a research of the structure of the socio-psy-
chological space of Komsomolsk-on-Amur among young people with 
different migration intentions. 130 16–25 year-old residents from Kom-
somolsk-on-Amur took part in this research. They were divided into three 
groups: those who were going to change their place of residence, those 
who intended to leave the city at the first opportunity and those who al-
lowed for the possibility of moving under certain conditions.

To assess attitude of young people toward different socio-psycholog-
ical space and to study its structure, a projective modified psychological 
geometric test by S. Dellinger was used. The study is presented in the form 
of a repertory grid. The objects of assessment for the respondents were 
various aspects of the socio-psychological space, which characterized its 
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communicative sphere, possibility of professional and personal self-re-
alization, temporarily prospects and territorial identity of the subjects.

The analysis of the results showed that young people with certain 
migration intentions had more negative attitude to the Far East region, 
its population and their own real life. This group of young people con-
siders the space of the city as inefficient for self-realization and self-de-
velopment in the present and future and does not identify itself with the 
territory of residence.

Young people who want to stay in the city, consider it as an effective 
space for self-realization and self-development. They have a formed 
territorial identity, positive attitude to their real life, to the place of res-
idence and the population of the city.

The results of the research can be applied in the field of youth pol-
icy design.

Keywords: socio-psychological space; migration intentions; youth; 
efficiency of socio-psychological space of the city.

Введение 
Социальные и экономические изменения современного мира 

вызвали интенсификацию процессов миграции. Данное явление, 
с одной стороны, неизбежно и желательно для решения экономи-
ческих, демографических и других проблем территорий и самих 
субъектов переселения. С другой стороны, миграционные процес-
сы несут проблемы и противоречия: одни регионы решают свои 
проблемы, а другие опустошаются («западный дрейф населения»), 
что вызывает острые дискуссии в обществе. Дальневосточный фе-
деральный округ отличается среди всех других округов России са-
мыми неблагоприятными тенденциями миграционных процессов, 
что крайне негативно влияет на развитие данного региона. По этой 
причине изучение миграционной активности молодежи Дальнево-
сточного региона актуально для прогноза развития и управления 
миграционными процессами.

Дальний Восток существует в условиях целого ряда объектив-
ных негативных факторов: экстремальные природно-климатические 
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условия, слабая освоенность и отдаленность региона от промыш-
ленно-развитых районов страны, труднодоступность большей ча-
сти территории, бездорожье [24]. Перечисленные выше факторы 
негативно сказываются и на народонаселении, Дальневосточный 
федеральный округ отличается от всех других округов России са-
мыми неблагоприятными тенденциями миграционных процессов, 
что крайне негативно влияет на развитие данного региона [6; 10; 
17; 21]. Поэтому не случайно, что на столь обширной территории 
Дальневосточного федерального округа сегодня проживает меньше 
человек, чем в Москве. Для разворота этой негативной тенденции 
или хотя бы её стабилизации необходимо понимать сдерживающие и 
выталкивающие характеристики социально-психологического про-
странства жизни для молодёжи Дальнего Востока. 

Научная литература, посвященная изучению миграции, сконцен-
трирована в большей степени на построении экономических моделей 
миграционных процессов, основанных на экономическом благо-
получии районов, разнице в экономических возможностях между 
разными странами и районами, доходами населения в разных ре-
гионах. Особый интерес представляют исследования провинциаль-
ных районов, из которых жители стремятся уехать в центральные 
регионы и большие города [5; 10; 30]. Основная причина миграции 
из провинциальных районов (регионов) в крупные экономические 
центры связана, по мнению исследователей, с тем, что крупные го-
рода имеют диверсифицированные рынки труда, обеспечивающие 
относительно высокий уровень заработной платы. Развитая соци-
альная инфраструктура обеспечивает более высокий уровень жиз-
ни [8; 9; 11; 16; 17; 21]. 

В качестве основных мотивов миграции в исследованиях выде-
ляют мотивацию власти и достижения [26], стремление к карьерно-
му росту [31; 34; 39], улучшение своего образования, расширение 
диапазона возможных развлечений [38]. Исследователи, изучающие 
мотивы миграции, основываются на положении о том, что решение 
об изменении места жительства принимается в случае, когда люди 
считают, что могут в большей степени реализовать свои мотивы в 
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другой стране или в другом регионе [19; 21; 26]. Экономические 
мотивы не являются приоритетными в решении о миграции для 
молодежи, которая стремится к переходу к взрослой жизни, соот-
ветствующей ее ожиданиям и ценностям. 

Многократно изучались социальные связи человека как фактор 
миграции, было обнаружено, что межличностные отношения могут 
выполнять как сдерживающую, так и мотивирующую функцию в 
принятии решения о миграции [25; 28; 29; 32; 36; 37]. Близкие свя-
зи с людьми в месте проживания, наличие семьи, друзей, высокая 
ценность имеющихся отношений оказываются факторами, сдержи-
вающими миграционную активность, в то время как наличие семьи 
и друзей за рубежом или в других регионах побуждает человека 
обдумывать решение о переезде. Также обнаружено, что знакомые 
в местах возможной эмиграции становятся источником надёжной 
информации для осознанного принятия решения [7; 13]. 

Современные исследования концентрируются на изучении таких 
информационных факторов, как доступ к знаниям о жизни в другой 
местности (в другой стране, городе или регионе) и представления 
людей о мигрантах и миграции. В частности, было установлено, что 
на возникновение миграционных намерений и принятие решения 
о переезде влияют социальные сети и знакомство с мигрантами [2; 
35]. Исследования [33] показывают, что молодые люди, намерен-
ные мигрировать, считают себя достаточно осведомленными о ми-
грации, лучше относятся к феномену миграции в целом, а также 
имеют положительный образ мигранта, который может быть как 
продуктом их воображения, так и представлением, приобретенным 
в личном контакте. 

Исследования последних лет показывают, что гораздо большая 
доля миграционных процессов объясняется психологическими при-
чинами, нежели экономическими, так как люди могут оставаться 
даже в регионах с низким уровнем дохода и уезжать из экономиче-
ски благополучных мест. Поэтому мы считаем, что миграционные 
намерения (установки) необходимо рассматривать в контексте про-
блемы «социально-психологического пространства города». 
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Термины «психологическое» и «социальное» пространство в 
социологических и психологических работах имеют давнюю тра-
дицию (А. Адлер, Э. Богардус, Г. Зиммеля, К. Левин, П. Сорокин, 
С.Л. Рубинштейн, Т.Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчи-
ков и др.). Предметом современных психологических исследований 
часто становится множество «…психологических пространств су-
ществования человека, как общих, универсальных, так и частных, 
специализированных видов пространства, выделяемых в результате 
анализа взаимодействия субъекта с конкретными сферами жизне-
деятельности человека…» [3]. 

Г.В. Щукова [25] понятие социально-психологическое простран-
ство относит к «молодым» (на современном этапе развития науки), 
в исследованиях оно чаще всего позиционируется через указание 
и перечисление разнообразных областей жизнедеятельности че-
ловека. В числе важной характеристики социально-психологиче-
ского пространства выделяют его многоаспектный характер: оно 
включает социальные и персональные поля, пространственные 
и временные параметры [14]. Поскольку человек является актив-
ным субъектом жизнедеятельности, он создает систему позитивно, 
нейтрально или негативно значимых объектов или явлений (вклю-
чая его самого) социальной среды. Значимые объекты или явления 
могут как существовать, так и не существовать в реальном окру-
жающем мире; восприниматься разными людьми принципиально 
различным образом и выполнять в их жизни совершенно особые 
функции [3; 4]. Поэтому одни и те же объективные обстоятельства 
могут по-разному отражаться и означаться субъектом. Следующая 
особенность заключается в том, что элементы пространства зани-
мают в нем определенное место, «объем», образуя зоны или сферы 
отношений, которые отличаются не только психологической бли-
зостью или удаленностью от субъекта, но и своим положением по 
различным направлениям (ориентацией по разным «координатным 
осям» пространства). 

Не пытаясь рассмотреть все многообразие определений понятия 
«социально-психологическое пространство», а также разные подхо-
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ды к его анализу, отметим самое существенное для нашего исследо-
вания. Под социально-психологическим пространством города мы 
понимаем множество субъективно сформированных горожанами 
отношений к значимым людям (в том числе и к себе), группам или 
явлениям городской жизни. Множество этих субъективных отно-
шений находятся в специфических связях друг с другом. В своем 
исследовании мы акцентировали внимание на эмоционально окра-
шенных отношениях субъекта. Поскольку центральными задачами 
молодежной возрастной группы являются формирование социальной 
и профессиональной идентичности, жизненных планов, в структуру 
социально-психологического пространства города были включены 
специфические для данного возраста сферы и явления: коммуни-
кативная, профессиональная и личностная сферы, временные пер-
спективы и территориальная идентичность.

В современных исследованиях социально-психологическое про-
странство рассматривают как среда, в которой происходит форми-
рование и развитие личности, ее социализация. Все чаще данный 
феномен используют в качестве объяснительной модели процес-
сов самоорганизации и саморазвития человека [14; 18; 20; 25]. По 
мнению А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, при анализе соци-
ально-психологического пространства в контексте изучения само-
определяющегося субъекта важна также оценка и по критерию его 
влияния на успешность самоопределения или на эффективность 
жизнедеятельности, с точки зрения самого субъекта. Такими ха-
рактеристиками эффективности пространства могут выступать 
различные критерии: комфортность/некомфортность, гармонич-
ность/негармоничность, безопасность/опасность, бесконфликт-
ность/конфликтность и т.д. [3, 4, 14]. Социально-психологическое 
пространство может получить и совокупную оценку по критерию 
его влияния на успешность самоопределения или эффективность 
жизнедеятельности, с точки зрения самого субъекта. В этом слу-
чаи эффективность чаще всего трактуется как достижение постав-
ленных целей с наименьшими затратами времени и ресурсов, т.е. 
оценка субъектом возможностей реализовать свои потребности, 
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интересы и цели в предлагаемых условиях. В своем исследовании 
мы будем оценивать эффективность социально-психологического 
пространства города с точки зрения возможностей самореализации 
субъекта в пределах места проживания. 

По нашему мнению, миграционная установка базируется на ин-
дивидуальной системе оценки возможностей для самореализации 
социально-психологического пространства города. Место прожива-
ния мы анализируем не как географический объект, а как социаль-
но-психологическое пространство жизнедеятельности, наполняемое 
личностным смыслом и воспринимаемое субъектом как условие, 
способствующее или препятствующее реализации значимых мо-
тивов и целей. Основанием для сравнения являются возможности, 
которые предоставляют различные места проживания (города, ре-
гионы, страны) для самореализации, а результат сравнения, в свою 
очередь, влияет на миграционное поведение.

Целью исследования является изучение эмоционального отно-
шения к людям, объектам и явлениям социально-психологического 
пространства города у молодежи с разными миграционными наме-
рениями (на примере города Комсомольска-на-Амуре).

В исследовании проверялась следующая гипотеза: существуют 
значимые различия в широте круга общения, эмоциональном от-
ношении к различным объектам социально-психологического про-
странства у молодежи с разными миграционными намерениями. 

Задачами исследования выступали: 1) изучить миграционные 
намерения молодежи города Комсомольска-на-Амуре; 2) выявить 
значимые различия в широте круга общения у молодежи с разными 
миграционными намерениями; 3) выявить отношения к различным 
объектам социально-психологического пространства у молодежи с 
разными миграционными намерениями.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 130 испытуемых, молодые люди в 

возрасте 16–25 лет (средний возраст 23,1 года), жители г. Комсомольска-
на-Амуре. Исследование проходило в 2016–2017 годах.
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На первом этапе исследования с помощью анкеты были изуче-
ны миграционные намерения молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. 
Для изучения миграционных намерений респондентам было пред-
ложено ответить на прямой вопрос: «Собираетесь ли Вы уезжать 
из города?». В зависимости от ответа все респонденты были разде-
лены на три группы, условно обозначенные нами как «патриоты» 
(не собираются менять место жительства), «антипатриоты» (наме-
рены уехать из города) и «прагматики» (указали, что могут уехать 
при определенных условиях). 

Для исследования круга общения молодежи в анкету были вклю-
чены вопросы о числе друзей в реальной жизни и социальных сетях. 

Для оценки эмоционального отношения к различным объектам 
социально-психологического пространства и изучения его структу-
ры респондентам был предложен проективный модифицированный 
психогеометрический тест С. Деллингер [15]. Исследование выстро-
ено по типу репертуарной решетки. Объектами оценки для респон-
дентов выступали следующие аспекты социально-психологического 
пространства: коммуникативная сфера (друзья, семья, мы); профес-
сиональная и личностная самореализация (работа, профессиональ-
ная карьера, самореализация, образование, возможности); временные 
перспективы (будущее, настоящее) и территориальная идентичность 
(комсомольчанин, Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, «Они»). 
Категория «Я» служит для обозначения говорящим самого себя. 

Отношение к предложенным явлениям определялось рангом кате-
гории в ряду предпочтения психогеометрических фигур, ассоцииру-
ющихся с данным явлением. Более высокий ранг указывает на более 
негативное отношение субъекта к данному явлению и наоборот. Шкала 
оценки варьирует от одного до пяти баллов, где 1 – максимально по-
ложительное отношение, 5 – максимально отрицательное отношение.

Для оценки связи между объектами социально-психологиче-
ского пространства города использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (ρ). Значимость различий между выборками 
определялась с помощью критерия Манна-Уитни с использованием 
программы STATISTICA 10. 
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Результаты и обсуждение
Миграционные намерения молодежи города. Результаты иссле-

дования показали, что 26% молодых людей не собираются менять ме-
сто жительства, 22% респондентов заявили, что намерены уехать из 
города, 52% молодежи указали, что могут уехать при определенных 
условиях. Полученные результаты схожи с данными Сигаревой Е.П., 
Сивоплясовой С.Ю., полученными на молодежной выборке. В про-
цессе опроса молодежи о миграционных намерениях они выявили три 
группы респондентов: «прагматики», «патриоты» и «антипатриоты». 
Опрос зафиксировал, что в общей совокупности респондентов значи-
тельную часть составляют «прагматики», то есть те, чьи намерения не 
связаны с определенной территорией, а обусловлены наличием благо-
приятных условий [23]. Большая часть (52 %) молодых комсомольчан 
также входят в условную группу «прагматиков», т.е. они не исключают 
возможности своей жизни в городе, но при определенных условиях.

Поскольку при изучении миграционных процессов неоднократно 
отмечалась важность общения с другими людьми, которое может 
выступать как сдерживающим, так и стимулирующим фактором 
смены места жительства, в нашем исследовании осуществлялось 
сравнение интенсивности реального и виртуального общения мо-
лодежи с разными миграционными намерениями (таблица 1).

Таблица 1.
Средние показатели интенсивности общения разных групп молодежи,                        

и их сравнительная характеристика

Показатели

Средние показатели 
по группам

Значение коэффициент 
Манна-Уитни (U)

«Антипа-
триоты» (1)

«Патрио-
ты» (2)

«Прагма-
тики» (3)

между 
1 и 2

между
1 и 3

между 
2 и 3

Реальные 
друзья 2,3 2,4 2,3 471,5 1168,0 898,0

Общение в 
социальных 

сетях
2,1 1,7 1,9 364,0* 1003,0 893,5

Примечание.
* – значимые различия между выборками по критерию Манна-Уитни (для р≤0,05)
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Интенсивность общения в реальной жизни у всех выделенных 
групп примерно одинаковая, а активность в социальных сетях имеет 
значимые различия: молодежь, которая хочет уехать из города бо-
лее интенсивно общается, чем группа «патриотов» (U=364, значимо 
для р≤0,05). Видимо, молодые люди использует социальные сети 
для общения со сверстниками из других регионов или знакомыми, 
сменившими место жительства (например, учатся в другом городе), 
которые часто высказывают гипертрофированные и даже ложные 
оценки о полученных выгодах, выкладывают красивые фотографии 
и т.д., не акцентируя внимания на минусах переезда и проблемах 
адаптации. Это формирует у молодых людей завышенные ожида-
ния от миграции и усиливает мотивацию на переезд. 

Л. Фестингер считает, что в ситуациях отсутствия объективных 
стандартов индивиду требуется социальное сравнение для оценки 
своего положения, и в этом случае он прибегает к сравнению себя 
с похожими на него людьми [27]. В современном обществе люди 
для познания и получения информации часто используют не соб-
ственный опыт, а опыт других людей, который они получают через 
глобальные информационные системы. 

Отношение к социально-психологическому пространству го-
рода Комсомольска-на-Амуре у молодежи с разными миграцион-
ными намерениями. В данном исследовании место жительства мы 
анализируем не просто как географический объект, а как простран-
ство жизнедеятельности, которое наполняется личностным смыс-
лом и приобретает эмоциональную окраску. Результаты изучения 
эмоционального отношения респондентов к различным аспектам 
жизни в городе у разных групп молодежи представлены в таблице 2. 

Для всех групп молодежи характерно наиболее позитивное от-
ношение к самим себе и категориям, отражающим межличностные 
отношения: своим друзьям, семье и группе, к которой они себя от-
носят (категория «Мы»).

Наиболее негативное отношение «антипатриоты» и «прагмати-
ки» демонстрируют к категориям территориальной идентичности 
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(Комсомольску-на-Амуре, его жителям, Дальнему Востоку в целом) 
и своему настоящему. В отличие от них, негативное отношение к 
предложенным категориям у молодежи, не стремящейся покинуть 
город, выражено в меньшей степени, чем у двух остальных групп. 
Наиболее негативно «патриоты» оценивают аутгруппу (категория 
«Они»), свое образование. Они более позитивно относятся к катего-
риям «Мы» и «Настоящее»: значимо лучше относятся к ингруппе, 
чем «антипатриоты» (U=365, при р≤0,05) и значимо лучше оце-
нивают свое настоящее, чем «прагматики» (U=695,5, при р≤0,05).

Таблица 2.
Средние значения рангов отношения молодежи к различным жизненным явлениям

Категории Средние показатели по группам
«Антипатриоты» «Патриоты» «Прагматики»

Коммуникативная сфера
Я 1,7 1,9 1,9
Друзья 1,9 2,5 2,5
Семья 2,1 2,0 2,1
Мы 2,5* 1,8* 2,1

Профессиональная и личностная самореализация
Работа 2,9 2,8 2,9
Профессиональная карьера 2,6 2,9 2,8
Самореализация 2,9 2,7 2,6
Образование 2,9 3,0 2,9
Возможности 2,9 2,8 2,9

Временные перспективы
Будущее 3,0 2,7 3,2
Настоящее 3,1 2,6* 3,3*

Территориальная идентичность 
Комсомольчанин 3,1 2,8 3,1
Комсомольск-на-Амуре 3,4 2,9 3,1
Дальний Восток 3,1 2,9 3,2 
Они 3,2 3,3 3,6 

Примечание. 
* значимые различия между выборками по критерию Манна-Уитни (для р≤0.05)

Таким образом, для молодежи, стремящейся уехать, является 
характерным негативное отношение к региону и его населению и 
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своей настоящей жизни, что является отражением их миграционной 
установки и предпосылкой для намерения сменить место житель-
ства. Для молодежи, желающей остаться в регионе, предложенные 
категории в целом оказываются более позитивно окрашенными, 
в том числе их настоящее, место проживания и население города.

На рисунках 1, 2, 3 представлены результаты корреляционного 
анализа отношения молодежи к предложенным категориям. Пред-
ставленные в рисунках категории расположены по эмоциональному 
отношению к ним респондентов: в верхней части располагаются са-
мые позитивно оцениваемые, а в нижней – с самыми негативными 
оценками. Анализ полученных данных осуществлялся в соответствии 
с основными структурными составляющими социально-психоло-
гического пространства: содержание и структурность (жизненные 
явления и значимые связи между ними); временная перспектива (на-
стоящее и будущее, связанные с ними явления); территориальная 
идентичность (связь категорий «Комсомольск-на-Амуре» и «ком-
сомольчанин» с другими явлениями и категорией «Я»).

По мнению Г.М. Андреевой, у человека в процессе жизни фор-
мируется специфическая идентичность с окружающей средой, 
которую на уровне обыденной психологии принято называть «жиз-
ненной средой», к которой можно отнести географический район 
его проживания, тип поселения (город или деревня), природные и 
климатические характеристики своей местности и многое другое 
[1]. И.Ю. Кузнецов и С.А Кузнецова данный феномен называют 
«территориальное самоопределение» [12], И.С. Самошкина – «тер-
риториальная идентичность» [22]. 

Корреляционный анализ показал, что молодежь, не определивша-
яся с местом жительства («прагматики»), по содержанию выделяет 
следующие сферы жизнедеятельности (рис. 1): коммуникативную 
(друзья, мы, семья) и профессиональную (профессиональная ка-
рьера, работа). 

Межличностные отношения данных респондентов являются са-
мыми представленными, но данная сфера для респондента являет-
ся биполярной: с одной стороны, она включает друзей, ингруппу 
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«Мы» и семью, явно значимых и референтных других, с другой сто-
роны, обозначенные группы опосредованно связаны через отрица-
тельную корреляцию с категорией «Настоящее». Скорее всего, этот 
факт указывает на то, что сложившиеся межличностные отношения 
являются важными и значимыми, но в настоящем они не устраива-
ют самого субъекта. 

Рис. 1. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи, неопределившейся с местом проживания

Сфера профессионального саморазвития представлена только 
категориями работа и профессиональная карьера, что указывает на 
значимость данной сферы, а отсутствие связи с другими категори-
ями – на ее неопределенность (отсутствует связь с местом и вре-
менем и не представлена стратегия профессионального развития).

Территория проживания (Комсомольск-на-Амуре) отрицатель-
но связана с аутгруппой «Они», субъект («Я») дистанцирован и не 
идентифицирует себя с городом проживания и его жителями, что 
указывает на отсутствие территориальной идентичности.

В целом анализ показал, что социально-психологическое про-
странство города Комсомольска-на-Амуре для неопределившейся 
молодежи рассматривается как разреженное, плохо структуриро-
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ванное, неэффективное для самореализации и саморазвития в на-
стоящем и будущем. Необходимо отметить, что отношение к городу 
Комсомольску-на-Амуре как к месту проживания неоднозначное. 

Рис. 2. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи с выраженными миграционными намерениями

В социально-психологическом пространстве молодежи, стремя-
щейся поменять место жительства («антипатриоты»), выделяются 
те же сферы жизнедеятельности (коммуникативная, профессиональ-
ная, временная и территориальная), но они имеют другую структу-
ру (рис. 2). Центральной категорией в данной структуре является 
временная характеристика «Будущее» (имеющая наибольшее число 
значимых связей), которая, с одной стороны, имеет положительную 
связь с категорией «Я» и с профессиональной самореализацией, а с 
другой стороны, отрицательно связана со значимыми другими: «Мы» 
(семья, друзья), горожанами и городом в целом. Данный блок ука-
зывает на стремление субъекта в будущем к реализации возможно-
стей и построению профессиональной карьеры, а межличностные 
отношения, значимые другие и территория проживания восприни-
маются респондентами как сдерживающий фактор, который мешает 
реализовать задуманное. Настоящее отрицательно связано с регио-
ном проживания и не связано с самим субъектом. 

В целом анализ показал, что социально-психологическое про-
странство города Комсомольска-на-Амуре для молодежи, имеющей 
миграционные намерения, рассматривается как неэффективное для 
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самореализации и саморазвития в настоящем и будущем, поэтому 
даже наличие значимых других в месте проживания воспринима-
ется как препятствие (что отражается в значимо более негативном 
отношении к группе «Мы»), которое необходимо преодолеть. Дан-
ная группа молодежи не рассматривает г. Комсомольск-на-Амуре и в 
целом Дальневосточный регион как территорию жизнедеятельности.

У молодежи, желающей жить в городе («патриоты»), в социаль-
но-психологическом пространстве не выделяются отдельные сферы 
жизнедеятельности (рис. 3). Вся структура социально-психологи-
ческого пространства связана в единый смысловой блок. Централь-
ной категорией в данной структуре является «Профессиональная 
карьера», которая связывает саморазвитие, работу, возможности, 
образование, настоящее и будущее. Данная сфера определяет век-
тор активности субъекта в профессиональном саморазвитии: обра-
зование – работа – профессиональное саморазвитие и возможности. 

Рис. 3. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи, которая хочет остаться в городе

Вторым структурным центром является категория «Я», которая 
соединяет межличностные отношения, территорию проживания и 
временные перспективы. Данный блок указывает на стремление 
субъекта в настоящем и будущем к профессиональной и личност-
ной самореализации на территории проживания. Связь категории 
«Я» с городом Комсомольском-на-Амуре говорит о сформированной 
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территориальной идентичности. Таким образом, социально-психо-
логическое пространство города Комсомольска-на-Амуре для этой 
группы респондентов рассматривается как эффективное для само-
реализации и саморазвития в настоящем и будущем.

Обобщая полученные данные, можно утверждать, что для моло-
дежи, стремящейся уехать из города, характерным является негатив-
ное отношение к региону, его населению и своей настоящей жизни. 
Город рассматривается ими как неэффективное социально-психо-
логическое пространство для жизни, что и определяет их миграци-
онную активность. Для молодежи, желающей остаться в регионе, 
город воспринимается как эффективное пространство для жизнеде-
ятельности, что оказывает сдерживающее воздействие. Необходи-
мо отметить, что в целом все оцениваемые элементы пространства 
оказываются для них более позитивно окрашенными, в том числе 
их настоящее, место проживания и население города. Полученные 
результаты указывают на позитивную территориальную идентич-
ность данной группы молодежи.

Заключение
Наше исследование было направлено на изучение специфики соци-

ально-психологического пространства города Комсомольска-на-Амуре 
у молодежи с разными миграционными намерениями. В исследовании 
было обнаружено, что большая часть молодежи (52%) не определилась 
с местом проживания, 26% молодых людей не собираются менять ме-
сто жительства, 22% респондентов намерены уехать из города.

Нами выявлено, что социально-психологическое пространство го-
рода Комсомольска-на-Амуре имеет содержательные и структурные 
особенности у молодежи с разными миграционными намерениями. 

Интенсивность общения в реальной жизни у всех выделенных 
групп молодежи одинаковая, однако, молодежь, которая хочет уе-
хать из города, значимо интенсивнее общается в социальных сетях. 
Молодежь с выраженными миграционными намерениями более не-
гативно относится к Дальневосточному региону, его населению и 
своей настоящей жизни. Молодежь, желающая остаться в регионе, 
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позитивно относится к своей настоящей жизни, месту проживания 
и населению города. 

Анализ социально-психологического пространства города 
Комсомольска-на-Амуре для молодежи с разными миграционными 
намерениями показал, что для неопределившейся и желающей уе-
хать из города молодежи данное пространство рассматривается как 
неэффективное для самореализации и саморазвития в настоящем и 
будущем. Респонденты обеих групп не идентифицируют себя с тер-
риторией проживания. Необходимо отметить, что те, кто хочет уе-
хать, не связывают свое будущее и возможности профессионального 
саморазвития с городом, но видят возможности самореализации в 
будущем. Молодежь с неопределенными миграционными намере-
ниями дистанцирует свое «Я» от всех других объектов социально-
психологического пространства.

Молодежь, которая хочет остаться в городе, рассматривает его 
как эффективное пространство для самореализации и саморазвития 
в настоящем и будущем, имеет сформированную территориальную 
идентичность. 

Учитывая существенную долю «прагматиков» (готовых уехать 
при определенных условиях) в составе молодёжи г. Комсомольска-
на-Амуре, можно говорить о необходимости формирования террито-
риальной идентичности, что невозможно без создания эффективного 
пространства для самореализации и саморазвития молодежи.
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