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России в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст – 20 лет; SD = 1,57; 

в выборке 16 % мужчин).

Эмпирические данные были собраны с помощью валидного и над-

ежного инструментария. Степень переживания страха коронавирус-

ного заболевания определялась с помощью Шкалы страха COVID-19 

(FCV-19S). Использовалась двухфакторная структура опросника: от-

дельно оценивались психофизиологические (α Кронбаха = 0,822) и пси-

хоэмоциональные (α = 0,772) проявления страха COVID-19. Маркерами 

готовности к межкультурному взаимодействию выступили показате-

ли шкал «межкультурная стабильность» (α = 0,800), «межкультурный 

интерес» (α = 0,805), «отсутствие этноцентризма» (α = 0,702) и «управ-

ление межкультурным взаимодействием» (α = 0,708) «Интегративно-

го опросника межкультурной компетентности» (О. Е. Хухлаев и др.).

В результате регрессионного анализа были обнаружены статисти-

чески значимые отрицательные связи психофизиологических прояв-

лений страха перед COVID-19 со всеми маркерами готовности к меж-

культурному взаимодействию: межкультурная стабильность (p = 0,000), 

отсутствие этноцентризма (p = 0,000), управление межкультурным вза-

имодействием (p = 0,000) и межкультурный интерес (p = 0,006). Пси-

хоэмоциональные проявления страха оказались отрицательно свя-

заны лишь с показателем «межкультурная стабильность» (p = 0,005).

Несмотря на существующие ограничения исследования (корре-

ляционный дизайн и преобладание в выборке женщин), полученные 

результаты подтверждают возможное негативное влияние пандемии 

на продуктивность межкультурного взаимодействия в среде россий-

ской студенческой молодежи, в связи с чем данная область исследо-

ваний требует дальнейшего внимания со стороны ученых и специа-

листов-практиков.

Эмигрировать или остаться жить в России: ценностные 
основания намерений студенческой молодежи*

Н. В. Муращенкова (НИУ ВШЭ, Москва), В. В. Гриценко (МГППУ, Москва), 

М. Н. Ефременкова (МГППУ, Москва)

Изучение психологических факторов эмиграционной активности мо-

лодежи – актуальная задача современной науки, значимость которой 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20-013-00156.
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определяется нарастающими темпами эмиграционной мобильнос-

ти молодого населения России, что связано с необходимостью опре-

деления путей сохранения ценного человеческого капитала внутри 

страны. При учете подтвержденной роли психологических факторов 

в эмиграционной мобильности ощущается недостаток соответству-

ющих эмпирических исследований.

Обзор существующих исследований (Н. В. Муращенкова) под-

тверждает тот факт, что психологические факторы выступают дви-

жущими силами эмиграционных намерений молодежи. Так, в част-

ности, научные данные свидетельствуют о том, что предикторами 

эмиграционных намерений молодежи выступают базовые индивиду-

альные ценности (Н. В. Муращенкова, E. Tartakovsky, S. H. Schwartz). 

В свою очередь, для более глубокого понимания механизмов форми-

рования эмиграционного поведения особый интерес представляет 

анализ роли индивидуальных ценностей в формировании не толь-

ко намерений эмигрировать, но и намерений навсегда остаться жить 

в стране (K. Schewel).

Эмпирическое исследование направлено на изучение особеннос-

тей связей базовых индивидуальных ценностей студентов с выра-

женностью их намерений эмигрировать или остаться жить в России. 

В исследовании приняли участие 579 студентов университетов Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Омска, Хабаровска, Смоленска, Пензы (граж-

дан России) в возрасте от 18 до 25 лет (84 % женщин, M = 20, SD = 1,57). 

Онлайн опрос проводился с использованием платформы anketolog. ru 

с января 2021 по апрель 2021 г.

Намерения молодежи эмигрировать или остаться жить в России 

оценивались с помощью разработанных в соответствии с теорией 

планируемого поведения А. Айзена утверждений: «Я хочу в ближай-

шие 5 лет переехать жить в другую страну», «Я готов(а) в ближайшие 

5 лет переехать за границу», «Я уверен(а), что в ближайшие 5 лет пере-

еду жить в другую страну»; «Я хочу остаться жить в России навсегда», 

«Я готов(а) остаться жить в России навсегда», «Я уверен(а), что останусь 

жить в России навсегда» (с 6-балльной шкалой ответов от 1 – «Абсо-

лютно не согласен/на» до 6 – «Абсолютно согласен/на»). Использо-

вался также сокращенный вариант «Портретного ценностного опрос-

ника» Ш. Шварца (включающий 21 утверждение), разработанный 

для Европейского социального исследования (ESS-21). Применялся 

метод моделирования структурными уравнениями (SEM) c контро-

лем переменных (пол, возраст, материальное положение, прожива-
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ние в столице или регионе, опыт международной мобильности, вла-

дение иностранными языками, уровень религиозности, страх перед 

COVID-19). Использовалась программа IBM SPSS Amos v. 23. Были 

построены две модели, в которых в качестве зависимых переменных 

выступили намерение эмигрировать и намерение остаться жить в Рос-

сии. Зависимые переменные моделировались как латентные факторы, 

представленные тремя измеренными переменными-утверждениями. 

Предикторами в моделях выступили измеренные базовые индивиду-

альные ценности по Ш. Шварцу (самостоятельность, стимуляция, ге-

донизм, достижения, власть, безопасность, конформизм, традиция, 

благожелательность, универсализм).

Обе модели обладают приемлемыми индексами пригодности: 

CFI = 0,99, RMSEA = 0,04, PCLOSE = 0,75, χ2/df = 2,00, p = 0,01 (зависи-

мая переменная – намерение эмигрировать); CFI = 1,00, RMSEA = 0,02, 

PCLOSE = 0,99, χ2/df = 1,27, p = 0,19 (зависимая переменная – намере-

ние остаться жить в России). Согласно результатам исследования, 

эмиграционные намерения в большей степени выражены у студен-

тов, ориентированных на такие ценности, как стимуляция (p = 0,00) 

и власть (p = 0,01), но отрицающих значимость ценности конформиз-

ма (p = 0,01). Намерение же остаться жить в России навсегда, напротив, 

выражено у студенческой молодежи, отдающей предпочтение ценнос-

ти конформизма (p = 0,01) и отрицающей при этом значимость таких 

ценностей, как стимуляция (p = 0,00), безопасность (p = 0,03) и власть 

(p = 0,04). Полученные результаты вносят вклад в понимание психо-

логических механизмов формирования эмиграционной активности 

студенческой молодежи в современном российском контексте.

Этичны ли ценностные ориентации
владельцев малого бизнеса?

Ю. С. Мурзина (ТюмГУ, Тюмень)

В современном мире научное сообщество и деловой мир призна-

ли необходимость повышения этического сознания представителей 

бизнеса и развития ответственности корпораций перед обществом. 

В основном нарушение этических норм в бизнесе связывается со стрем-

лением владельцев бизнеса к зарабатыванию денег в ущерб интере-

сам потребителей и общества. Однако само по себе зарабатывание де-


