
ВВЕДЕНИЕ

В статье представлена вторая часть результатов на-
учного исследования, целью которого стал сравни-
тельный анализ связей компонентов планируемого 
эмиграционного поведения с ценностями у студен-
ческой молодежи в различных социокультурных 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа взаимосвязей компонентов пла-
нируемого эмиграционного поведения с ценностями у студенческой молодежи 18–25 лет из Беларуси 
(n = 208, 25% юношей, средний возраст — 19.8), Казахстана (n = 200, 26% юношей, средний возраст — 
20.5) и России (n = 250, 25% юношей, средний возраст — 20.0). В первой части статьи в предыдущем но-
мере журнала опубликованы результаты тестирования мультигрупповой модели авторского опросника 
“Планируемое эмиграционное поведение”, а также кросскультурного анализа выраженности компонен-
тов планируемого эмиграционного поведения и ценностей, диагностированных с помощью сокращен-
ной версии “Опросника портретных ценностей” Ш. Шварца (“PVQ-21 —  ESS”), у студентов трех стран. 
В данной части статьи обсуждаются результаты мультигруппового путевого анализа взаимосвязи ценно-
стей и компонентов планируемого эмиграционного поведения у студентов — граждан Беларуси, Казах-
стана и России. Выявлены общие и культурно-специфические связи. Общекультурным трендом являет-
ся невключенность ценностей Самопреодоления в процесс формирования планируемого эмиграцион-
ного поведения студенческой молодежи. У россиян ценности Самоутверждения положительно связаны 
с позитивными установками в отношении эмиграции, а ценности Открытости изменениям —  с воспри-
нимаемым контролем. У казахстанцев компоненты планируемого эмиграционного поведения положи-
тельно связаны с ценностями Самоутверждения (установки и воспринимаемые нормы) и низкой значи-
мостью ценностей Сохранения (установки, воспринимаемый контроль, воспринимаемые нормы). У бе-
лорусов нивелирование значимости ценностей Сохранения позитивно связано с установками и воспри-
нимаемыми нормами в отношении эмиграции.
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контекстах. Первая часть результатов исследования 
опубликована в предыдущем номере журнала [4]: 
представлено обоснование актуальности и выбор-
ки исследования, проведен подробный теоретиче-
ский обзор проблемы исследования, представлены 
результаты тестирования мультигрупповой модели 
авторского опросника “Планируемое эмиграцион-
ное поведение” и кросскультурного анализа выра-
женности ценностей и компонентов планируемого 
эмиграционного поведения у студентов из Белару-
си, Казахстана и России. В данной части статьи об-
суждаются общие и культурно-специфические свя-
зи ценностей и компонентов планируемого эмиг-
рационного поведения у студентов из этих стран.

Ценности как фундаментальные психологиче-
ские конструкты могут выступать основой, психо-
логической ресурсной базой для реализации эмиграци-
онного поведения [3]. Раскрытие эмиграционного ре-
сурсного потенциала ценностей предполагает анализ 
их связи с теми факторами, которые оказывают 
наибольшее влияние на развитие эмиграционных 
намерений. Мы опираемся на теорию базовых ин-
дивидуальных ценностей Ш. Шварца [6; 12] и тео-
рию планируемого поведения А. Айзена [8; 9]. Со-
гласно теории планируемого поведения, фактора-
ми, оказывающими наибольшее влияние на разви-
тие эмиграционных намерений, являются установки 
в отношении эмиграции, воспринимаемые нормы 
и воспринимаемый контроль [8; 9]. Кросскультур-
ный анализ связи данных факторов с индивидуаль-
ными ценностями молодежи из Беларуси, Казах-
стана и России будет способствовать более глубо-
кому пониманию процесса формирования эмигра-
ционной активности молодых граждан этих 
государств, а также позволит определить, какие 
из факторов эмиграционного намерения в большей 
степени подвержены влиянию индивидуальных 
ценностей у молодых россиян в сравнении с бело-
русами и казахстанцами.

В рамках данного исследования мы проверяем 
три гипотезы. Их теоретическое обоснование пред-
ставлено в предыдущем номере журнала в первой 
части статьи [4]. Мы предполагаем, что:

1) аттитюды, воспринимаемые нормы и воспри-
нимаемый контроль в отношении эмиграции будут 
иметь положительные значимые связи с эмиграци-
онным намерением, которое, в свою очередь, бу-
дет положительно связано с поведением по его реа-
лизации у студенческой молодежи из Беларуси, Ка-
захстана и России;

2) метаценности (Сохранения, Открытости из-
менениям, Самоутверждения и Самопреодоления) 
белорусской, казахстанской и российской студен-
ческой молодежи будут иметь значимые связи 

с такими факторами планируемого эмиграционно-
го поведения, как аттитюды, воспринимаемый 
контроль и воспринимаемые нормы;

3) в различных социокультурных контекстах 
(у молодежи из Беларуси, Казахстана и России) 
связи между ценностями и факторами планируе-
мого эмиграционного поведения будут иметь свои 
особенности.

В связи с отсутствием предваряющих научных 
исследований по соответствующей проблематике 
мы не формулируем частные гипотезы относитель-
но особенностей связей между ценностями и фак-
торами планируемого эмиграционного поведения 
у разных культурных групп. Выводы об этих осо-
бенностях будут сделаны на основе эмпирических 
данных.

Проверка выдвинутых гипотез связана с реше-
нием эмпирических задач, предполагающих:

1) тестирование мультигрупповой модели свя-
зи индивидуальных ценностей и компонентов пла-
нируемого эмиграционного поведения у белорус-
ской, казахстанской и российской студенческой 
молодежи;

2) анализ общих и культурно-специфических 
особенностей связей индивидуальных ценностей 
и факторов эмиграционных намерений студенче-
ской молодежи из Беларуси, Казахстана и России.

МЕТОДИКА

Выборка исследования. Участниками исследова-
ния стали 658 русскоговорящих студентов универ-
ситетов — граждан Беларуси (n = 208, 25% юношей, 
средний возраст — 19.8), Казахстана (n = 200, 26% 
юношей, средний возраст — 20.5) и России (n = 250, 
25% юношей, средний возраст — 20.0) от 18 
до 25 лет. Среди белорусских респондентов 94% 
идентифицировали себя как белорусы (по нацио-
нальности), среди казахстанских —  54% отнесли 
себя к казахам, среди российских —  87% отнесли 
себя к русским. В онлайн-опросе приняли участие 
студенты гуманитарного, технического и экономи-
ческого направлений обучения из белорусских уни-
верситетов Витебска, Гродно и Минска, из казах-
станских университетов Нур-Султана, Павлодара, 
Усть-Каменогорска и из российских университе-
тов Москвы, Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Хабаровска.

Процедура сбора данных. Анонимный онлайн-
опрос проходил с января по апрель 2021 г. Для раз-
мещения онлайн-анкеты мы использовали плат-
форму anketolog.ru. Рекрутировали респондентов 
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и распространяли ссылку на онлайн-анкету препо-
даватели, сотрудники и студенты университетов 
трех стран. Участие в опросе было добровольным, 
вознаграждение за участие не предусматривалось.

Инструментарий исследования. Подробное опи-
сание используемых в исследовании опросников 
с показателями надежности шкал представлено 
в опубликованной в предыдущем номере журнала 
первой части статьи [4]. Для оценки компонентов 
планируемого эмиграционного поведения на основе 
рекомендаций, сформулированных в соответствии 
с базовыми положениями теории А. Айзена [7–10], 
был разработан авторский опросник “Планируе-
мое эмиграционное поведение” [4]. Диагностика 
индивидуальных ценностей осуществлялась с по-
мощью сокращенной версии “Опросника портрет-
ных ценностей” Ш. Шварца (“PVQ-21 —  ESS”), 
разработанного для Европейского социального ис-
следования [13]. Осуществлялось также измерение 
семи контрольных переменных. Респонденты указы-
вали свой пол (1 —  мужской, 2 —  женский), воз-
раст, количество иностранных языков, которыми 
они владеют, частоту выездов за границу, количе-
ство знакомых, друзей и родственников за грани-
цей, к которым они могли бы в случае необходи-
мости обратиться за помощью. Материальное по-
ложение кодировалось от 1 (“на данный момент 
я испытываю значительные финансовые трудно-
сти”) до 4 (“мое нынешнее материальное положе-
ние позволяет мне ни в чем себе не отказывать”). 
В качестве контрольной переменной, связанной 
с пандемией COVID-19 как значимым контекст-
ным фактором сбора эмпирических данных, оце-
нивалась объективная дистанция с данным заболе-
ванием. Использовался вопрос: “Болели ли (или 
болеете/болеют сейчас) Вы, Ваши родные, знако-
мые коронавирусом?” с четырьмя вариантами от-
вета: 1 —  “да, я сам болел/болею COVID-19”; 2 —  
“да, переболели/болеют мои родные”; 3 —  “да, пе-
реболели/болеют мои знакомые”; 4 —  “нет, не бо-
лел и не болею ни я, ни мои родные, ни знакомые”. 
Респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответа в зависимости от своего положения. Дистан-
ция с COVID-19 кодировалась в соответствии 
с ближайшей отмеченной дистанцией с заболева-
нием.

Методы обработки данных. Обработка данных 
осуществлялась с помощью статистического па-
кета IBM SPSS Statistics 23 и программы IBM SPSS 
Amos 23. Применялся множественный регресси-
онный анализ и мультигрупповой путевой анализ. 
Зависимыми переменными в мультигрупповой 
модели путей стали компоненты планируемого 
эмиграционного поведения (средние значения 

по соответствующим шкалам). Предикторами вы-
ступили ценности высшего порядка (средние зна-
чения по шкалам). Мультигрупповой путевой ана-
лиз проводился при контроле переменных (пол, 
возраст, материальное положение, владение ино-
странными языками, опыт международной мо-
бильности, число социальных связей за границей, 
объективная дистанция с COVID-19).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 1 представлены социокультурные разли-
чия в связях социально-демографических парамет-
ров студентов из Беларуси, Казахстана и России 
(контрольные переменные исследования) с их цен-
ностями и компонентами планируемого эмиграци-
онного поведения (основные переменные).

Наибольшее число из рассматриваемых предик-
торов связано с эмиграционными намерениями 
у казахстанской молодежи: ориентация на эмигра-
цию выражена у владеющих иностранными язы-
ками более молодых студентов с низким матери-
альным достатком (см. табл. 1). Для белорусских 
студентов важную роль при формировании эмиг-
рационного намерения играет опыт международ-
ной мобильности, а для россиян —  низкая матери-
альная обеспеченность и наличие социальных свя-
зей за границей. Предикторы поведения по реали-
зации эмиграционных намерений для российских 
студентов идентичны предикторам самих эмигра-
ционных намерений, описанным выше. У казах-
станских студентов переход к активным действиям 
по подготовке к переезду связан с более молодым 
возрастом и владением иностранными языками. 
Белорусские студенты, демонстрирующие поведе-
ние по реализации эмиграционного намерения, 
владеют бо́льшим числом иностранных языков 
и имеют бо́льшую дистанцию с COVID-19. Эти же 
предикторы обусловливают у белорусских студен-
тов воспринимаемые нормы в отношении эмигра-
ции, в то время как для казахстанцев в данном слу-
чае значимыми факторами являются более моло-
дой возраст и владение иностранными языками, 
а для россиян, напротив, —  более старший возраст 
в сочетании с наличием социальных связей за гра-
ницей. Для всех трех групп респондентов уверен-
ность в осуществлении эмиграции в случае необ-
ходимости (воспринимаемый контроль) положи-
тельно связана с опытом международной мобиль-
ности, однако у казахстанских студентов этот 
предиктор дополняется наличием родственников, 
друзей и знакомых за границей. Позитивные уста-
новки в отношении эмиграции в большей степени 
выражены у наиболее молодых белорусских 
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студенток, не имеющих социальных связей за гра-
ницей. Среди российской студенческой молодежи, 
напротив, наиболее позитивно относятся к перее-
зду более старшие респонденты. В казахстанской 
выборке респонденты, положительно оцениваю-
щие эмиграцию, имеют более низкий уровень ма-
териального благосостояния. Относительно связей 
индивидуальных ценностей с контрольными пере-
менными получены следующие результаты: в бело-
русской выборке ценности Самоутверждения наи-
более значимы для более молодых респондентов, 
ценности Открытости изменениям в большей сте-
пени значимы для женщин, а ценности Самопре-
одоления — для тех, кто не имеет социальных свя-
зей за границей; в казахстанской выборке ценно-
сти Открытости изменениям наиболее значимы для 
более молодых студентов, владеющих иностранны-
ми языками; а в российской выборке выраженные 
ценности Открытости изменениям демонстрируют 

респонденты, имеющие опыт встречи с COVID-19. 
Описанные взаимосвязи подтверждают обосно-
ванность контроля таких переменных, как пол, 
возраст, материальное положение, владение ино-
странными языками, опыт международной мо-
бильности, число социальных связей за границей 
и объективная дистанция с COVID-19, при муль-
тигрупповом путевом анализе.

На рис. 1 отражены связи индивидуальных цен-
ностей и компонентов планируемого эмиграцион-
ного поведения у студентов Беларуси, Казахстана 
и России.

Мультигрупповая модель имеет хорошие индек-
сы пригодности [11] (табл. 2). Конфигурационная 
и метрическая инвариантность присутствуют (∆CFI 
не превышает 0.01), что позволяет сравнивать ре-
грессионные связи в выборках исследуемых стран.

Таблица 1. Статистически значимые стандартизированные регрессионные коэффициенты связи основных 
и контрольных переменных у студенческой молодежи Беларуси/Казахстана/России

Зависимые  
переменные

Предикторы

Пол Возраст
Материаль-
ное положе-

ние

Владение 
иностранны-
ми языками

Опыт между-
народной 

мобильности
Связи за гра-

ницей
Дистанция 

с 
COVID-19

Эмиграционное 
намерение
R2 = 0.04/0.11/0.05 –/-0.27***/– –/-0.18*/-0.14* –/0.23**/– 0.15*/–/– –/–/0.18**
Поведение 
по реализации 
эмиграционного 
намерения  
R2 = 0.03/0.05/0.08 –/-0.22**/– –/–/-0.13* 0.14*/0.21**/– –/–/0.24*** 0.16*/–/–
Воспринимаемые 
нормы
R2 = 0.09/0.08/0.09 –/-0.15*/0.16* 0.28***/0.22**/– –/–/0.23** 0.13*/–/–
Воспринимаемый 
контроль
R2 = 0.05/0.07/0.04 0.16*/0.16*/0.19* –/0.19**/–
Аттитюды в отно-
шении эмиграции
R2 = 0.05/0.02/0.02 0.17*/–/– -0.15*/–/0.15* –/-0.16*/– -0.15*/–/–
Ценности Сохра-
нения
R2 = 0.01/0.01/0.02
Ценности Само-
утверждения
R2 = 0.02/0.01/0.00 -0.16*/–/–
Ценности Откры-
тости изменениям
R2 = 0.04/0.05/0.01 0.23**/–/– –/-0.22**/– –/0.22**/– –/–/-0.14*
Ценности Само-
преодоления
R2 = 0.02/0.00/0.02 -0.15*/–/–

Примечание. R2 —  скорректированное значение коэффициента детерминации; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001; через слэш по-
следовательно представлены коэффициенты для белорусской, казахстанской и российской выборок.
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Результаты мультигруппового анализа (стандар-
тизированные регрессионные коэффициенты и ко-
эффициенты детерминации) показывают, что атти-
тюды, воспринимаемый контроль и субъективные 
нормы являются значимыми предикторами эмиг-
рационных намерений, а эмиграционное намере-
ние соответственно —  значимым предиктором 

эмиграционного поведения у студенческой моло-
дежи Беларуси, Казахстана и России (см. рис. 1). 
При этом, согласно величинам стандартизирован-
ных регрессионных коэффициентов, наибольшее 
влияние на эмиграционные намерения трех групп 
студентов оказывают установки в отношении эмиг-
рации и воспринимаемые нормы, нежели воспри-

Ценности
Самоутверждения

Ценности
Самопреодоления

Ценности
Открытости
изменениям

Ценности
Сохранения

Аттитюды

Воспринимаемый
контроль

Воспринимаемые
нормы

Эмиграционное
намерение

Поведение
по реализации

эмиграционного
намерения

–/0.24**/0.20**

–/0.24**/–

R2 = 0.13/0.12/0.07

R2 = 0.04/0.06/0.05 R2 = 0.60/0.59/0.49

R2 = 0.06/0.08/0.00
R2 = 0.59/0.58/0.51

0.42***/0.32***/0.32***

0.36***/0.45***/0.38***

0.87***/0.94***/0.87***
–/–/0.19**

−0.31***/−0.27***/–

–/−0.22**/–

−0.23**/−0.17/–

0.20**/0.20**/0.21**

Рис. 1. Мультигрупповая (конфигурационная) модель связи ценностей с компонентами планируемого эмиграционного поведе-
ния у студенческой молодежи Беларуси/Казахстана/России (для удобства восприятия рисунок модели не перегружен изображе-
нием ошибок; * p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001; сплошными линиями обозначены статистически значимые (как минимум, для 
одной группы респондентов) связи; пунктирные линии демонстрируют отсутствие статистически значимых связей у всех групп 
респондентов)

Таблица 2. Статистики согласия мультигрупповой модели связи компонентов планируемого эмиграционного 
поведения и ценностей у студенческой молодежи Беларуси/Казахстана/России
Модель инвариантности CFI ∆CFI RMSEA AIC PCLOSE Chi-square df p
Конфигурационная 0.978 0.045 333.307 0.718 69.307 30 0.000
Метрическая 0.974 0.004* 0.034 308.210 0.996 108.210 62 0.000

Примечание. CFI —  сравнительный индекс согласия; RMSEA —  корень среднеквадратичной ошибки аппроксимации; AIC —  ин-
формационный критерий Акаике; PCLOSE —  тест значимости; Chi-square —  критерий хи-квадрат; df —  число степеней свобо-
ды; p —  уровень значимости; * —  ∆CFI < 0.01.
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нимаемый контроль. При этом рассматриваемые 
факторы вносят больший вклад в объяснение эмиг-
рационных намерений белорусов и казахстанцев, 
нежели россиян. 

Поведение по реализации эмиграционного на-
мерения также в большей степени обусловлено 
эмиграционным намерением в белорусской и ка-
захстанской выборках (в сравнении с россий-
ской).

В свою очередь, согласно полученным резуль-
татам, индивидуальные ценности выступают пре-
дикторами факторов эмиграционного намерения. 
Коэффициенты детерминации в данном случае 
свидетельствуют о том, что наибольшей объясни-
тельной способностью во всех трех выборках ин-
дивидуальные ценности обладают в отношении ат-
титюдов к эмиграции, нежели воспринимаемых 
норм и воспринимаемого контроля. При этом 
у российской молодежи воспринимаемые нормы, 
а у белорусской молодежи —  воспринимаемый 
контроль оказались не связаны ни с одной цен-
ностью высшего порядка.

Предикторами позитивных установок в отноше-
нии эмиграции выступили низкая ориентация мо-
лодежи на ценности Сохранения (белорусская 
(p < 0.001) и казахстанская (p < 0.001) выборки), 
а также предпочтение ценностей Самоутверждения 
(казахстанская (p < 0.01) и российская (p < 0.01) вы-
борки). Представления респондентов о том, что 
значимые другие одобрили бы эмиграционное по-
ведение (воспринимаемые нормы), обусловлены 
нивелированием значимости ценностей Сохране-
ния у двух групп респондентов (у белорусских 
(p < 0.01) и казахстанских (p < 0.1) студентов), а так-
же предпочтением ценностей Самоутверждения 
у одной из исследуемых групп (у казахстанской мо-
лодежи (p < 0.01)). У российских студентов статис-
тически значимых связей между воспринимаемыми 
нормами в отношении эмиграции и ценностями 
не обнаружено.

Предиктором уверенности в своей способности 
в случае необходимости осуществить эмиграцию 
(воспринимаемый контроль в отношении эмигра-
ционного поведения) у российских студентов вы-
ступает приверженность ценностям Открытости 
изменениям (p < 0.01), а у казахстанских студен-
тов —  нивелирование значимости ценностей Со-
хранения (p < 0.01). На белорусской выборке в дан-
ном случае статистически значимых связей не об-
наружено. Не обнаружено также статистически 
значимых связей между факторами эмиграционно-
го намерения и ценностями Самопреодоления 
в трех выборках.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Теоретическая модель планируемого эмиграци-
онного поведения, построенная на основе теории 
планируемого поведения А. Айзена, получила эм-
пирическое подтверждение на выборках студенче-
ской молодежи Беларуси, Казахстана и России. На-
ряду с этим получило свое подтверждение выдви-
нутое в исследовании предположение о существо-
вании специфических связей индивидуальных 
ценностей (в терминологии Ш. Шварца) с атти-
тюдами, воспринимаемыми нормами и восприни-
маемым контролем в отношении эмиграции как 
факторами эмиграционного намерения (в терми-
нологии А. Айзена) у студентов трех стран. На 
рис. 2 наглядно представлена роль индивидуаль-
ных ценностей в формировании планируемого 
эмиграционного поведения белорусских, казах-
станских и российских студентов.

Общекультурной особенностью в данном случае 
является невключенность блока ценностей Само-
преодоления в процесс формирования факторов 
эмиграционных намерений студенческой молоде-
жи: связей между этими переменными не обнару-
жено ни в одной из изучаемых выборок. То есть 
ориентация на заботу о других, их принятие, под-
держание их благополучия не выступают ресурсной 
основой формирования факторов эмиграционной ак-
тивности молодежи, что поддается логичному объ-
яснению. Эмиграционное поведение молодых лю-
дей —  это индивидуализированная активность, на-
правленная на собственное благо молодежи: в ней 
отражаются и реализуются личные мотивы, цели, 
потребности, она опирается преимущественно 
на индивидуальные возможности и ресурсы. 
Но в то же время, как показывают результаты на-
шего предыдущего исследования, ценности Само-
преодоления могут выступать мотивационной осно-
вой проявления планируемого эмиграционного по-
ведения [3], т.е. выступать значимыми целями, 
реализация которых возможна, по мнению рес-
пондентов, в результате переезда.

Интерес представляют выявленные различия 
в связях ценностей высшего порядка и факторов 
эмиграционного намерения у студентов трех стран. 
У российских студентов (и только у них) ценности 
высшего порядка не обусловливают представления 
об одобрении значимыми другими их возможной 
эмиграции (воспринимаемые нормы). То есть 
представления о позитивном отношении к эмигра-
ции значимых других могут присутствовать у рос-
сийской молодежи с различными ценностными 
приоритетами. Возможно, это связано с более ло-
яльным отношением к эмиграции в российском 
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обществе в целом, а также с большей самостоятель-
ностью и меньшим влиянием значимых других 
на принимаемые молодыми россиянами решения 
в отношении эмиграции [5] в сравнении, напри-
мер, с молодыми казахстанцами [2]. В казахстан-
ской и белорусской выборках ценности выступают 
предикторами субъективных норм в отношении 
эмиграции: представления об одобрении близкими 
людьми собственной эмиграционной активности 
присущи тем студентам данных стран, у которых 
нивелирована значимость ценностей Сохранения. 
У казахстанцев данные представления обусловлены 
также выраженной ориентацией на ценности Са-

моутверждения. То есть белорусская и казахстан-
ская молодежь, считающая, что окружающие одо-
брят их решение переехать за границу, не ориенти-
рована на проявление конформности, поддержа-
ние традиций, не стремится к безопасности. 
Наряду с этим, казахстанская молодежь с подоб-
ными представлениями демонстрирует ценности 
Самоутверждения —  ориентирована на проявление 
своих способностей, социальное доминирование 
и достижение личного успеха. С одной стороны, 
в данном случае можно предположить, что та сре-
да (общение с родственниками, друзьями, близки-
ми), в которой могут сформироваться и проявиться 
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Рис. 2. Роль ценностей в формировании планируемого эмиграционного поведения у студенческой молодежи Беларуси, Казах-
стана и России (представлены только статистически значимые регрессионные связи; символами “+” и “-” обозначены положи-
тельные и отрицательные связи соответственно)
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эмиграционные намерения молодежи Беларуси 
и Казахстана, изначально в меньшей степени ори-
ентирована на традиционность. С другой стороны, 
возможно, в среде белорусской и казахстанской 
молодежи (в отличие от российской) в большей 
степени выражено представление об эмиграции как 
об особом, нетипичном для большинства поведе-
нии, предполагающем нонконформизм и отход 
от традиционности для его проявления, а также 
предоставляющем возможности для самоутвержде-
ния —  в случае с казахстанской молодежью.

В то же время только в российской выборке блок 
ценностей Открытости изменениям выступает пре-
диктором воспринимаемой студентами самоэф-
фективности в отношении реализации собствен-
ного эмиграционного поведения (воспринимаемый 
контроль). У российской студенческой молодежи 
ориентация на перемены, изменения, стремление 
к независимости, поиску новых ощущений и полу-
чению удовольствия от жизни позитивно связаны 
с уверенностью в собственных возможностях осу-
ществить переезд за границу. У казахстанских сту-
дентов в данном случае подобным ресурсом высту-
пает отход от ценностей Сохранения —  отход 
от традиционности. В выборке белорусской студен-
ческой молодежи не обнаружена значимая роль 
ценностей в предполагаемой личной эмиграцион-
ной самоэффективности. Возможно, наиболее важ-
ными факторами в данном случае выступают дру-
гие психологические и/или непсихологические 
конструкты: личностные черты, внешние условия 
и т.д. Но возможно также и то, что отсутствие еди-
ного ценностного профиля у молодых белорусов 
в данном случае связано с теми социально-полити-
ческими условиями, которые сложились в стране 
после выборов президента в августе 2020 г. [1]. 
Можно предположить, что в условиях социально-
политического и гражданского кризиса в Беларуси 
[1] эмиграционные намерения молодежи отражали 
интенции не только добровольного, но и условно-
вынужденного эмиграционного поведения. В свя-
зи с этим высказываться об индивидуальной само-
эффективности эмиграционной активности могли 
разные студенты (проявляющие не только добро-
вольную эмиграционную активность), имеющие 
различные системы ценностей. В связи с этим еди-
ный ценностный профиль предполагаемой эмиг-
рационной самоэффективности мог не проявиться.

В формировании позитивного отношения 
к эмиграции (аттитюды) значимую роль как у рос-
сийской, так и у казахстанской молодежи играют 
ценности Самоутверждения, проявляющиеся 
в стремлении к демонстрации и реализации своих 
способностей, достижению успеха, уважения, 

материального благополучия. Общей для белорус-
ской и казахстанской молодежи (но несвойствен-
ной для российской) является регрессионная связь 
между отрицанием значимости ценностей Сохра-
нения и положительным отношением к переезду 
за границу.

Таким образом, у молодых россиян факторы 
эмиграционного поведения формируются на осно-
ве приверженности ценностям, связанным с де-
монстрацией собственной компетентности, лич-
ным успехом, престижем, стремлением приобре-
сти возможность контроля над материальными 
и человеческими ресурсами (самоутверждение), 
а также ценностям, связанным с поиском новиз-
ны, стремлением к автономии и независимости 
(открытость изменениям). В первом случае ценно-
сти влияют на формирование позитивного отноше-
ния к эмиграции, во втором повышают уверен-
ность молодых людей в способности осуществить 
запланированный переезд. Данные взаимосвязи 
позволяют сделать прогноз относительно того, как 
может измениться ценностный профиль образо-
ванной российской молодежи в случае, если суще-
ствующие эмиграционные интенции студенческой 
молодежи будут реализованы в ее поведении.

Ценностная стратегия формирования эмиграци-
онных намерений белорусской и казахстанской 
студенческой молодежи связана с отходом от тра-
диционности и снижением для респондентов, ори-
ентированных на переезд, значимости ценностей 
Сохранения. У казахстанцев данная тенденция 
проявляется в отношении всех факторов, опреде-
ляющих намерение в модели А. Айзена, в то время 
как у белорусов —  только в отношении восприни-
маемых норм и аттитюдов. В дополнение значимую 
роль в формировании эмиграционных намерений 
у казахстанской молодежи играют ценности Само-
утверждения, позитивно связанные с их установ-
ками и воспринимаемыми ими нормами эмигра-
ционной активности.

Подведем итог. В результате проведенного ис-
следования на выборке студенческой молодежи 
из Беларуси, Казахстана и России подтверждена 
модель планируемого поведения А. Айзена приме-
нительно к эмиграционной активности: аттитюды, 
воспринимаемые нормы и воспринимаемый конт-
роль в отношении эмиграции положительно связа-
ны с эмиграционным намерением, которое, в свою 
очередь, позитивно связано с поведением по его 
реализации. Тестирование мультигрупповой моде-
ли связи индивидуальных ценностей и компонен-
тов планируемого эмиграционного поведения 
у студенческой молодежи трех стран продемон-
стрировало наличие как общих, так и культурно- 
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специфических путей формирования эмиграцион-
ной активности. Однако стоит отметить ряд огра-
ничений данного исследования, которые необхо-
димо учитывать при трактовке и использовании его 
результатов. Мы применяли корреляционный ди-
зайн и использовали поперечные срезы, что требу-
ет осторожности при вероятностной оценке при-
чинно-следственных связей. Наряду с этим стоит 
учитывать, что выборка нерепрезентативна и в ней 
значительно преобладают девушки, а казахстан-
ские респонденты представляют преимущественно 
северные регионы страны. В то же время данные 
получены на основании самоотчетов, что не исклю-
чает проявление фактора социальной желательно-
сти и искажения информации в ответах респонден-
тов. Подчеркнем также, что использовались крат-
кие версии опросников. Отдельные ограничения 
связаны с формой организации опроса (онлайн) 
и невозможностью контроля за процессом запол-
нения анкеты. Таким образом, значимой задачей 
последующих исследований является преодоление 
обозначенных ограничений. А перспективным на-
правлением научных изысканий в будущем может 
стать дифференцированная оценка вклада ценно-
стей обновленной модели Ш. Шварца (19 показа-
телей) в эмиграционную активность различных со-
циально-демографических групп российского на-
селения в сравнении с представителями других 
стран.
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the relationships between the components 
of planned emigration behavior and the values among students aged 18–25 from Belarus (n = 208, 25% men, 
mean age = 19.8), Kazakhstan (n = 200, 26% men, mean age = 20.5) and Russia (n = 250, 25% men, mean 
age = 20.0). Results of testing of multigroup model of author’s questionnaire “Planned emigration behavior” 
and cross-cultural analysis of the manifestations of values and components of planned emigration behavior 
among students from three countries are presented in the first part of the article in the previous issue of the 
journal. In this part of the article we discuss the results of multigroup path analysis. We have identified iden-
tical and culturally specific links between the components of planned emigration behavior and the values among 
students from the three countries. Self-transcendence values are not involved in shaping of the planned emi-
gration behavior of students from the three countries. Among Russians the self-enhancement values are pos-
itively linked with positive attitudes towards emigration, and the openness to change values are positively re-
lated to perceived behavioral control. Among Kazakhstanis, all factors of planned emigration behavior are neg-
atively related to the conservation values, and subjective norms and attitudes towards emigration are positive-
ly related to the self-enhancement values. Among Belarusians, the conservation values are negatively related 
to subjective norms and attitudes towards emigration.

Keywords: theory of planned behavior, model of planned emigration behavior, emigration intention, individ-
ual values, student youth, multigroup analysis.
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