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МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЕЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И АКТИВНОСТИ3

Постановка проблемы. Современные проблемы и перспективы 
устойчивого социально-экономического развития и социально-демо-
графического воспроизводства сельского сообщества, решения про-
блем обеспечения продовольственной безопасности страны тесно 
связаны с вопросами сокращения массовой миграции сельской мо-
лодежи и улучшения ее социального положения.

Сельская местность традиционно уступает городам по уровню со-
циально-экономического развития, отличается более низкими дохо-
дами сельских жителей и качеством их жилья, более слабым уров-
нем развития социальной сферы и рынка труда. Ограниченные воз-
можности трудоустройства, доступа к качественному образованию, 
медицинскому обслуживанию, к услугам культурных и спортивных 
объектов, жилищные и другие проблемы ведут к неудовлетворен-

3 Статья подготовлена в рамках исследования по проекту «Миграция сельской мо-
лодежи в Алтайском крае: анализ динамики и механизмов сокращения на осно-
ве комплексного измерения социального положения и активности» при финан-
совой поддержке РФФИ, грант № 17–13–22007, 2017 г.
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ности сельской молодежи своим социальным положением. Кроме 
того, обращают на себя внимание относительно невысокая моти-
вация молодежи жить и работать в селе, что, в конечном счете, со-
здает угрозы дальнейшему социально-экономическому развитию 
сельских территорий. Особое значение данные проблемы приоб-
ретают в аграрных регионах с высокой долей сельского населения, 
к которым относится и Алтайский край [1–2]. С начала 2000-х  гг. 
данный регион покинула четвертая часть современной численно-
сти сельской молодежи в регионе, причем основные потери произо-
шли в последние годы.

С начала «нулевых» в регионах России, в том числе и в Алтай-
ском крае, произошло кардинальное изменение в государствен-
ной аграрной политике и поддержке социально-экономического 
развития села. Так, в крае реализуются федеральные и региональ-
ные программы устойчивого развития сельских территорий и ряд 
других программ и проектов, позволяющих решать отдельные со-
циально-экономические проблемы сельской молодежи (по обес-
печению жильем, стимулированию рождаемости, содействию за-
нятости, поддержке малого предпринимательства и проч.). Одна-
ко это не позволяет качественно изменить ситуацию с миграцией, 
что является социально значимой проблемой с далеко идущими 
экономическими последствиями, актуальность которой усилива-
ется при формировании условий восходящей социальной мобиль-
ности молодых селян в местах постоянного проживания, посколь-
ку в таких случаях потенциальная миграция значительной части 
молодежи переходит в реальную, молодежь уезжает [3]. Устойчи-
вое социально-экономическое развитие сельских сообществ уже 
в настоящее время затруднено нехваткой молодых квалифициро-
ванных кадров. Продолжающийся отток сельской молодежи может 
привести к кардинальной проблеме социального воспроизводства 
сельских сообществ, их массовому сокращению и, как следствие, 
проблеме продовольственной безопасности, к формированию си-
туации («точки невозврата»), когда данные процессы уже невоз-
можно будет остановить.

Теоретический фундамент и современные особенности изуче-
ния миграции сельской молодежи. Основу системного исследова-
ния миграции сельского населения во многом заложили в своих ра-
ботах представители Новосибирской экономико-социологической 
школы под руководством Т. И. Заславской. В конце 1960-х — начале 
1970-х гг. под руководством Т. И. Заславской проведено комплексное 
исследование миграции сельского населения, по результатам кото-
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рого выделены движущие силы миграции, ее катализаторы и инги-
биторы, описан внутренний механизм процесса миграции, комплекс 
мотивов к миграции и к стабилизации [4].

В настоящее время в работах П. Великого, З. Калугиной, Т. Мо-
розовой, Т. Нефедовой, О. Нечипопенко, А. Никулина, В. Староверо-
ва, О. Фадеевой, А. Хагурова, Т. Шанина и других ученых рассматри-
ваются проблемы сельского социума и его адаптационного потен-
циала, развития социальной и экономической сфер жизнедеятель-
ности селян, практик их самоорганизации и государственной поли-
тики, во многом объясняющие механизмы миграции сельской мо-
лодежи, отражены различные аспекты ее социального положения 
[5–6]. В трудах западных исследователей аграрно-сельской социо-
логии (Z. Bednarikova, M. Bavorova, F. Cartmel, S. Pavis и др. [7–8]) 
акцентируется внимание на анализе глобальных и региональных 
процессов в сельских сообществах и миграции сельского населения 
как их проявлении.

При наличии большого количества работ, посвященных отдель-
ным аспектам оценки социального положения и миграции сельской 
молодежи, особенностью современной ситуации является фрагмен-
тарный характер исследований, не учитывающих комплекса проис-
ходящих изменений ее социального положения и активности (лишь 
отдельные характеристики), а также ключевые факторы и механиз-
мы, воздействующие на эти изменения и определяющие в конечном 
счете миграционные настроения молодых селян.

Цель, методология и информационная база исследования. Це-
лью нашего исследования является выявление тенденций, факторов 
формирования и механизмов сокращения миграции сельской моло-
дежи в аграрном регионе (Алтайском крае) с начала 2000-х гг. на ос-
нове комплексного измерения ее социального положения и активно-
сти. Для этого нами проводится дифференцированный (по полу, воз-
расту и другим характеристикам) и сравнительный анализ измене-
ния социальных различий в положении и миграционной активности 
сельской молодежи с более старшими сельскими жителями и город-
ской молодежью. Особое внимание уделяется анализу влияния госу-
дарственной политики и практикам социальной поддержки сельской 
молодежи со стороны местных властей, сельского бизнеса и семейно-
родственных сетей в сельских сообществах как социальных регуля-
торов миграции и реэмиграции сельской молодежи. На этой основе 
предполагается оценить последствия и перспективы миграции сель-
ской молодежи и разработать предложения по совершенствованию 
государственной политики.
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Для реализации цели и задач исследования используются следую-
щие методы анализа: систематизации и классификации (для оцен-
ки значимости практик сельского бизнеса, местных властей и соци-
альных сетей сельского социума, влияния государственной полити-
ки в области улучшения социального положения сельской молоде-
жи и сокращения ее миграции); факторный, кластерный и типоло-
гический анализ (для формирования типологий сельской молодежи 
по уровню и динамике социального положения и активности, а так-
же типологий сельских районов, различающихся уровнем и динами-
кой развития социальной среды жизнедеятельности сельской моло-
дежи); картографирование (для представления результатов типоло-
гизации); дифференцированный анализ (уровня и динамики соци-
ального положения и активности различных групп сельской молоде-
жи); сравнительный анализ (изменения внутри- и межгрупповых со-
циальных различий между сельской молодежью и сельским населе-
нием более старшего трудоспособного возраста, а также городской 
молодежью); корреляционный и другие методы математико-стати-
стического анализа; традиционные демографические методы про-
гнозирования численности населения.

Информационной основой исследования является серия прове-
денных нами в 2017 г. социологических опросов: во-первых, квот-
ный выборочный опрос (в форме полустандартизированного интер-
вью) представителей сельской молодежи и более старшего сельско-
го населения трудоспособного возраста, проживающих в различных 
по периферийности сельских районах, различных по людности сель-
ских населенных пунктах Алтайского края, а также городской моло-
дежи; во-вторых, экспертный опрос методом полустандартизирован-
ного интервью руководителей муниципальных органов управления 
и представителей сельского бизнеса. Для анализа изменений в мас-
штабах потенциальной миграции, социальном положении и активно-
сти сельской молодежи и более старшего сельского населения с нача-
ла 2000-х гг. используется вторичный анализ результатов ранее про-
веденных нами региональных опросов сельского населения (n=1100 
в 2002 г.; n=1103 в 2008 г., n=500 в 2011 г., n=250 в 2016 г., а также 
экспертных опросов представителей региональной и местной власти, 
сельского бизнеса и руководителей организаций социальной сферы 
(2002 г., n=56; 2008 г., n=250; 2011 г., n=84; 2013 г., n=40; 2014 г., 
n=70). Дополнением к количественным опросам является проведе-
ние серии индивидуальных глубинных интервью с сельской молоде-
жью и экспертами (представителями местной власти, сельского биз-
неса) и фокус-групповых исследований масштабов и факторов реэми-
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грации студенческой и работающей молодежи в сельскую местность. 
Кроме того, используется традиционный анализ федеральных и ре-
гиональных законов, программ и проектов, реализуемых в Алтай-
ском крае, материалов СМИ.

Апробация данного методологического подхода, по нашему мне-
нию, позволит получить комплексную оценку состояния и прогно-
зирования миграции сельской молодежи, что может послужить на-
учной базой решения данной проблемы и, следовательно, в конеч-
ном счете может способствовать формированию социальных усло-
вий устойчивого социально-экономического развития сельских со-
обществ, решения проблем кадровой обеспеченности села и продо-
вольственной безопасности.
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