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Вопросы

Миграционные намерения

● Желание или планы?
● Какой временной промежуток 

рассматривается?
● Предварительное решение: что ему 

предшествует, что за ним следует?
● Какие могут быть источники 

данных о миграционных 
намерениях?

● Как можно измерить?

Желание или планы индивида 
или группы людей переехать из 
одного места в другое. Это 
может относиться как к 
внутренней, так и к 
международной миграции

С обыденной точки зрения:



Теория рационального выбора

Индивиды принимают решения о миграции на основе 
взвешенного анализа затрат и выгод

● Миграционные намерения – результат взвешенного решения, 
рационального рассмотрения факторов притяжения и выталкивания, 
а также ожиданий от переезда

● Стремление максимизировать полезность
● Рассмотрение возможных ограничений, проблем



Теория рационального выбора

“Миграционным намерениям индивида предшествует желание переехать и рассмотрение 
возможных ограничений, с которыми он мог бы столкнуться, если бы решил переехать. 
Согласно этой модели, те, кто принял решение о миграции, включили в свой "мысленный 
расчет" рассмотрение возможных ограничений, трудностей и проблем, с которыми они 
могут столкнуться, и пришли к выводу, что эти ограничения могут быть преодолены”

“Сумма ожидаемых полезностей, причем ожидаемые полезности классифицируются в 
соответствии с измерениями богатства, статуса, комфорта, автономии, принадлежности 
сообществу, морали”

Gardner, R. W. (1981). Macrolevel influences on the migration decision process. In Migration decision making (pp. 59-89). Pergamon.
Gardner, R. W., De Jong, G. F., Arnold, F., & Cariño, B. V. (1985). The best-laid schemes: an analysis of discrepancies between migration intentions and behavior. Population and 
Environment, 8, 63-77.
De Jong, G. F., & Fawcett, J. T. (1981). Motivations for migration: An assessment and a value-expectancy research model. In Migration decision making (pp. 13-58). Pergamon.

Индивиды принимают решения о миграции на основе 
взвешенного анализа затрат и выгод



Экономический подход

Индивиды сравнивают потенциальные выгоды от миграции (например, лучшую работу, 
высшие доходы, лучшие условия жизни) с возможными рисками (такими как расходы 
на переезд, потеря социальных связей, культурная адаптация)

● Поиск лучших экономических возможностей, ожидание более высокого дохода
● Не текущее реальное различие в доходах, а ожидаемое различие в доходах
● Ожидаемая полезность включает в себя не только потенциальный доход, но и 

вероятность его получения

Ожидаемая полезность

Borjas, G. J. (1989). Economic Theory and International Migration. International Migration Review.
Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. The American economic review, 59(1), 138-148.



Факторы, осложняющие 
процесс переезда

Теория Push-Pull факторов Ли

Привлекательные условиям в пункте 
назначения – более высокие зарплаты, 
лучшие возможности для образования, 
политическая и экономическая 
стабильность, лучшие климатические 
условия

Условия в исходном месте, которые 
неблагоприятны или нежелательны для 
индивида, например, высокий уровень 
безработицы, низкие доходы, 
политическое давление или 
экологические проблемы

Препятствия на пути миграции, такие как 
географическое расстояние, 
миграционные законы, культурные 
различия и языковые барьеры

Индивидуальные особенности мигранта – 
пол, возраст, образование, 
профессиональные навыки, семейное 
положение, связи, опыт, опыт работы, 
ценности

Факторы притяжения Факторы выталкивания

Личные факторы

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography.



Теория человеческого капитала

Решение о миграции через призму инвестиций в личные навыки и 
образование, которые могут увеличить потенциальный доход и карьерные 
возможности

● Миграция – стратегия инвестирования
● Образовательная, трудовая миграция
● Люди, которые инвестировали ресурсы в свое образование и развитие 

навыков, могут искать возможности для их применения в местах, где 
они будут наиболее ценными

Dustmann, C. (1999). Temporary migration, human capital, and language fluency of migrants. scandinavian Journal of Economics, 101(2), 297-314.



Теория запланированного действия

1. Attitude: Отношение к миграции, положительное или отрицательное. Оценка 
возможных результатов миграции и их значимости для индивида

2. Субъективные нормы: воспринимаемое давление со стороны значимых других 
(семья, друзья, социальная группа) на принятие решения о миграции. Убеждения о том, 
как другие воспримут решение мигрировать

3. Воспринимаемый контроль: степень, в которой человек чувствует себя способным 
осуществить миграцию. Это включает в себя доступность ресурсов, знаний, навыков и 
других факторов, которые могут облегчить или затруднить процесс миграции.

 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Из психологии, И. Айзен:



Теоретические основания: схема
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Желание / намерения

Желание мигрировать 
(aspiration to migrate)

Чистое предпочтение, игнорирование возможных ограничений, 
“желание, которое существует в воображении до того, как вопрос 
миграции встанет перед индивидом”

Намерение мигрировать 
(intention to migrate)

Миграционные намерения включают в себя:

● Миграционные желания
● Миграционный план
● Миграционную подготовку 

То есть, миграционные намерения более рационализированы и 
структурированы, базируются не просто на желании, но и на 
конкретном алгоритме

Carling, J., & Schewel, K. (2018). Revisiting aspiration and ability in international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6), 945-963.
De Jong, G. F., Root, B. D., Gardner, R. W., Fawcett, J. T., & Abad, R. G. (1985). Migration intentions and behavior: Decision making in a rural Philippine province. Population 
and Environment, 8(1-2), 41-62.



Желание / намерения: измерение

Желание мигрировать 
(aspiration to migrate)

● «В идеале, если бы у вас была такая возможность, хотели бы 
вы переехать на постоянное место жительства в другую 
страну или предпочли бы продолжать жить в этой стране?» 
(ОЭСР, 2015)

● «В идеале, если бы у вас была такая возможность, хотели бы 
вы поехать за границу, чтобы жить или работать какое-то 
время в течение следующих пяти лет, или вы бы предпочли 
остаться в [этой стране]?» (Carling 2013)

● «Хотели бы вы когда-нибудь жить в Соединенных Штатах?» 
(Бесерра и др., 2010)

● «Хотели бы вы переехать из вашего нынешнего 
местоположения в другое место в какой-то момент в 
ближайшие 10 лет?» (Young Lives 2013)

Carling, J., & Schewel, K. (2018). Revisiting aspiration and ability in international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6), 945-963.



Желание / намерения: измерение

Миграционные намерения

● «Собираетесь ли вы мигрировать за границу?» (ван Дален, 
Гроневолд и Шорл, 2005)

● «Планируете ли вы переехать в [предпочтительную страну 
назначения] в ближайшие 12 месяцев или нет?» (Gallup 2008)

● «Попытаетесь ли вы поехать в [предпочтительную страну 
назначения] в течение следующих пяти лет?» (Карлинг, 2013)

Carling, J., & Schewel, K. (2018). Revisiting aspiration and ability in international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6), 945-963.



Теоретические основания: схема
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«На первый взгляд миграция населения представляет 
собой очень простое явление, лежащее на поверхности 
социальной жизни. Однако давно замечено, что чем 
проще и  однозначнее определяется то или иное 
явление, тем сложнее и многообразнее обычно бывают 
его связи с окружающим миром, и, следовательно, 
труднее исследование».

Миграция сельского населения.
Под ред. Т.И.Заславской. М., 1970. с. 12-13



Спасибо за внимание!
Давайте обсудим :)


