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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Миграционные процессы в современном мире носят разнообразный и 

многоаспектный характер и являются предметом изучения целого ряда 

дисциплин. Тема психологии миграции широко представлена в научной 

литературе и разрабатывается в русле этнической и кросс-культурной 

психологии (Ю.В. Арутюнян, Д. Мацумото, Л.В. Миллер, А.А. Налчаджян, 

Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, 

Н.С.  Хрусталева, J. Berry, S. Bochner, R.Y. Bourhis, A. Furnham, S.H. Horovitz, 

R.  Linton, M. Navas, D. Sam, G. Triandis). Описаны причины миграции, 

типологии миграционных процессов, методологические подходы к изучению 

миграции. Исследовательский интерес обращался к самым разным областям, 

в зависимости от территориального нахождения этнической группы 

(С.Д.  Гуриева, Т.А. Кинунен, О.С. Михалюк, Г.У. Солдатова, Н.С. Хрусталева, 

K. Beirens, I. Jasinskaja-Lahti, O. Ouarasse, G. Stevens); фактора вынужденности 

или добровольности миграции (Г.Г. Павловец,  

Г.У. Солдатова,  Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова, S. Carr, D. Ingleby); 

половозрастных особенностей (В.В. Гриценко, Т.Г. Стефаненко, О.Е. Хухлаев, 

Н.В. Щекотихина, F. Neto, K. Stoessel); специфики принимающего общества и 

межэтнических отношений (Л.Г. Почебут, Н.С. Хрусталева, J. Berry, 

S.  Bochner, A. Furnham, G. Simpson, M. Yinger,) и др.  

Значительное внимание уделено вопросам социально-психологической 

адаптации мигрантов (В.В. Гриценко, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, 

А.А.  Налчаджян, Н.С. Хрусталева, J. Berry, S. Bochner, R.Y. Bourhis, 

S.H.  Horovitz, R. Linton, M. Navas, R. Redfield, G. Triandis). Социально-

психологическая адаптация мигрантов подразумевает процесс приспособления и 
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включения в новую социокультурную среду. Существует устойчивое мнение о 

стрессогенном воздействии новой культуры на мигрантов, которое может 

привести к нарушениям их психического и соматического здоровья. Существует 

целый ряд подходов к выделению типов аккультурации, этапов адаптации, где 

необходимо учитывать и особенности этнических групп, и особенности 

принимающего общества. 

В последние годы для России особенно остро встают вопросы, связанные с 

трудовой миграцией. Поэтому актуальной задачей для государства становится 

поиск и выбор конструктивных форм отношений с пребывающими мигрантами во 

всех сферах, поиск превалирующей стратегии взаимодействия с ними, 

позволяющей сохранять баланс системы общества. Острота экономических, 

социальных и правовых проблем, сопровождающих трудовую миграцию, требует 

сосредоточиться и на психологических проблемах этой группы населения. На наш 

взгляд, именно на основе психологического подхода во многом возможно 

раскрытие глубинного состояния проблемы и разработка адекватных методов 

психологической помощи, позволяющих человеку максимально безболезненно 

адаптироваться к новой для него социокультурной среде.  

Психология трудовой миграции – актуальная, но малоизученная область 

психологии, которая требует дальнейшей разработки. Представленные в 

литературе работы, посвященные теме трудовой миграции, чаще имеют 

экономико-политическую или социологическую направленность. А между тем, 

эта область исследований чрезвычайно актуальна, в связи с большими потоками 

трудовых мигрантов, прибывающих на территорию России, в том числе в Санкт-

Петербург. Основной поток трудовых мигрантов приезжает из стран Средней 

Азии, а Узбекистан в числе этих стран стоит на первом месте. Трудовые 

мигранты, прибывшие из стран Средней Азии, в последние годы стали значимой 

частью социально-экономической жизни общества. 

Трудовые мигранты, оказываясь в новом обществе, сталкиваются с целым 

рядом трудностей: встреча с новой культурой, языковой барьер, оторванность от 

своей семьи и родной культуры, специфика принимающего общества, 
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материальная и бытовая неустроенность, необходимость оформления целого ряда 

официальных документов и пр. 

Анализ представленных в литературе исследований трудовых мигрантов, 

прибывших из стран Средней Азии, позволяет выделить актуальные проблемы 

для работы в области психологии трудовой миграции. Необходимым условием 

адаптации является баланс взаимоотношений трудовых мигрантов и 

принимающего общества (В.В. Выборнова, А.В. Дмитриев, О.С Петрова, 

Г.А.  Пядухов, В.Н. Титов, Э.А. Шарифулина). Процессы взаимоотталкивания 

связаны с языковым барьером, недостатком информации друг о друге, 

неоднозначным влиянием средств массовой информации, спецификой 

распределения рынка труда и др. (В.А. Абдуллаев, С.С. Владимирова, 

Ж.А.  Зайончковская, В.Л. Иноземцев, Н.Н. Нуралиев, К.А. Пшенко, Т.Г. Шарри). 

Исследования, представленные в научной литературе, показывают, что 

процесс приспособления трудовых мигрантов к новой культуре связан с их 

намерениями – уехать на родину или закрепиться в новой стране. Стратегии 

поведения представителей этих групп отличаются друг от друга (О.И. Брусина, 

А.В. Дмитриев, С.А. Кузнецова, О.С. Петрова, Г.А. Пядухов). Однако 

исследование стратегий поведения трудовых мигрантов в зависимости от их 

намерений – уехать на родину или закрепиться в новой стране – не проводилось 

на больших гомогенных выборках (на примере одной этнической группы) и нет 

данных о том, чем обусловлен характер установки. 

Для культуры стран Средней Азии характерен развитый дух коллективизма, 

преобладание группового, общинного самосознания над индивидуальным, что 

предполагает особую значимость для человека мнения группы, сообщества, 

членом которого он себя считает. В то же время, в связи с переездом в новую 

страну, трудовые мигранты оторваны от родной культуры и оказываются в новых 

социокультурных условиях. Поэтому значимой областью исследования 

становится вопрос о роли микросоциального окружения для психологического 

благополучия трудовых мигрантов и процесса их адаптации к новым 

социокультурным условиям. В литературе представлены исследования, которые 
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показывают, что влияние социальной поддержки соотечественников на 

психологическое благополучие и процесс адаптации  трудовых мигрантов 

является неоднозначным, поскольку в разных ситуациях может как облегчать, так 

и затруднять процесс приспособления к новой социокультурной среде 

(О.И.  Брусина, В.В. Константинов, Т.Г. Стефаненко). Соответственно вопрос о 

роли социальной поддержки соотечественников в процессе приспособления 

трудовых мигрантов к новой социокультурной среде требует дальнейшей 

разработки. В то же время практически нет работ, в которых бы исследовалась 

роль семейного положения и семейных установок трудовых мигрантов, 

прибывших из стран Средней Азии. Семья является значимым фактором наличия 

или отсутствия социальной поддержки и влияет на степень психологической 

напряженности и на процесс адаптации мигрантов (В.В. Гриценко, 

М.Н.  Ефременкова, Н.В. Муращенкова). 

В процессе социально-психологической адаптации мигрантов важное 

значение имеют как факторы, действующие после миграции, так и факторы, 

которые имели место до переезда в новое социокультурное пространство 

(А.М.  Гуревич, С.А. Кузнецова, J. Berry, A. Hoppe, I. Jasinskaja-Lahti, 

T.A.  Mähönen, A.S. Tabor). Однако исследование домиграционных факторов не 

проводилось на выборке трудовых мигрантов. 

В литературе не представлены исследования, в которых бы освещалось 

влияние длительности пребывания трудовых мигрантов в новой стране на их 

психологическое благополучие и процесс адаптации к новым социокультурным 

условиям.  

Таким образом, наряду с упомянутыми работами, мы видим, что область 

психологии трудовой миграции является мало разработанной, требует внимания 

психологов и дальнейших исследований. Особенно остро вопросы, связанные с 

трудовой миграцией, встают в последние годы, в связи с современными 

процессами глобализации и беспрецедентной интенсификацией миграционных 

потоков по всему миру. 
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Цель исследования: изучение социально-психологических факторов 

адаптации трудовых мигрантов к новой социокультурной среде. 

В качестве объекта исследования выступили трудовые мигранты, 

прибывшие в Санкт-Петербург из Узбекистана.  

Предмет исследования – факторы адаптации: психологическое 

состояние, уровень адаптации к новой социокультурной среде, структура 

личности, смысложизненные ориентации, система семейных установок.  

Основная гипотеза исследования: существуют различия в процессе 

адаптации трудовых мигрантов к новой социокультурной среде в 

зависимости от ряда социодемографических и социально-психологических 

факторов.  

Частные гипотезы: 

1. На психологическое благополучие трудовых мигрантов из Узбекистана 

и успешность процесса их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывают влияние следующие социодемографические параметры: возраст, 

семейное положение и намерения в отношении своей семьи, условия 

проживания, длительность пребывания в России, форма организации свободного 

времени. 

2. На успешность адаптации трудовых мигрантов из Узбекистана к новым 

социокультурным условиям влияют их домиграционные ожидания: соответствие 

ожиданий реальным условиям влияет на успешность процесса адаптации. 

3. На психологическое благополучие трудовых мигрантов из Узбекистана 

и на процесс их адаптации к новым социокультурным условиям влияет установка 

на отъезд или закрепление в новой стране.  

4. Успешность адаптации трудовых мигрантов к новым социокультурным 

условиям взаимосвязана с конструктивными составляющими «я»-функций 

личности, системой смысложизненных ориентаций и характеристиками 

семейного окружения. 

Задачи исследования: 
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1. Исследовать актуальное психологическое состояние трудовых 

мигрантов и уровень их адаптированности к новым социокультурным 

условиям. 

2. Исследовать влияние возраста на успешность адаптации трудовых 

мигрантов к новым социокультурным условиям. 

3. Определить степень влияния параметров микросоциального 

окружения на успешность адаптации трудовых мигрантов к новым 

социокультурным условиям. 

4. Исследовать влияние ожиданий как психологического концепта, 

предшествующего миграции, на успешность адаптации трудовых мигрантов к 

новым социокультурным условиям. 

5. Исследовать влияние установки трудовых мигрантов на отъезд или 

закрепление на успешность их адаптации к новым социокультурным 

условиям. 

6. Изучить смысложизненные ориентации, характеристики семейного 

окружения и личностную структуру у трудовых мигрантов с различными 

установками (возвращение на родину или закрепление в принимающем 

обществе) и разными ожиданиями, связанными с миграцией.  

7. Провести факторный анализ с целью уменьшения размерности 

исходных данных и перехода к существенно меньшему числу переменных – 

факторов, которые потенциально могут способствовать или препятствовать 

адаптации трудовых мигрантов. 

8. Изучить взаимосвязь показателя уровня адаптивности к новой 

социокультурной среде с такими параметрами, как «я»-функции личности, 

смысложизненные ориентации и характеристики семейного окружения на всей 

исследуемой выборке. 

Теоретико-методологическая база исследования: принципы 

системного подхода к анализу психических явлений (Б.Г. Ананьев, 

В.А.  Ганзен, Б.Ф. Ломов); теории личности, разработанные в трудах 

Б.Г.  Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 



10 
 
А.  Маслоу, К. Роджерса; теории психологической адаптации (Ф.Б. Березин, 

Л.Г. Дикая, А.А. Налчаджян, С.Т. Посохова, А.А. Реан, А.А. Русалинова); 

теория отношений В.Н. Мясищева, концепт жизненного пространства 

К.  Левина; отечественные и зарубежные исследования в области 

кросскультурной, этнической психологии, а также психологии миграции 

(В.В. Гриценко, С.Д. Гуриева, Д. Мацумото, А.А. Налчаджян, Л.Г. Почебут, 

Т.Г. Стефаненко, Н.С. Хрусталева, J. Berry, R. Bourhis, I. Jasinskaja-Lahti, 

T.  Mähönen, M. Navas, K. Oberg, D. Sam, G. Triandis и др.). 

Методы исследования:  

- эмпирический сбор первичной информации с применением 

психодиагностических методик: Методика «Адаптация личности к новой 

социокультурной среде» Л.В. Янковского; Методика «Шкала семейного 

окружения» (ШСО) в адаптации С.Ю. Куприянова; Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; «Я»-структурный тест Г. Аммона; Методика 

оценки психического здоровья (МОПЗ) на основе «Я»-структурного теста 

Г.  Аммона; авторская анкета «Социально-демографические характеристики»; 

 - статистический анализ первичной информации: анализ номинативных 

данных с помощью критерия x²-Пирсона; сравнение средних и определение 

статистически значимых различий с помощью критерия U-Манна-Уитни, метода 

попарных сравнений Шеффе, критерия Н-Краскала-Уоллеса, Т-критерия 

Стьюдента, однофакторного дисперсионного анализа; корреляционный анализ с 

помощью коэффициента корреляции r-Спирмена; факторный анализ. 

Для обработки данных использовалось программное обеспечение MSExel 

2007, IBM SPSS Statistics 17.0. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивалась теоретическим анализом отечественной и зарубежной 

литературы; научной обоснованностью программы исследования; адекватностью 

методов исследования цели, предмету, задачам и гипотезам исследования; 

достаточным объемом выборки; корректным применением методов математико-

статистического анализа данных и качественным анализом результатов. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Существуют различия в успешности процесса адаптации трудовых 

мигрантов из Узбекистана к новой социокультурной среде в зависимости от ряда 

социодемографических и социально-психологических факторов, а также от 

личностной структуры, в том числе смысложизненных и ценностных ориентаций. 

2. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и успешность их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «возраст». Самыми уязвимыми в отношении 

психологического состояния и прогноза адаптации из представленных в 

исследовании возрастных кластеров являются трудовые мигранты в возрасте 17-

21 года, что связано, наряду с отрывом от семьи и родной культуры, с 

неустоявшимся отношением к себе и плавающей системой смысложизненных 

ориентаций. 

3. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и успешность их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «семейное положение трудовых мигрантов и их 

намерения в отношении своей семьи». Самым слабым потенциалом возможностей 

для успешной адаптации обладает группа трудовых мигрантов, не имеющих 

семьи на момент проведения исследования. Уровень психологического 

напряжения выше в группе трудовых мигрантов, которые планируют перевезти 

семью к себе, по сравнению с трудовыми мигрантами, у которых нет такого 

намерения.  

4. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и успешность их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «длительность пребывания на территории России» 

как параметр временной удаленности от родной культуры. Трудовые мигранты, 

находящиеся на территории России около года, обладают самым высоким 

адаптационным потенциалом. В группе трудовых мигрантов, находящихся в 

России до шести месяцев и более года, адаптационный потенциал ослаблен. 

Трудовые мигранты, находящиеся на территории России более трех лет, 
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прогностически являются группой риска оказаться в маргинальном положении в 

принимающем обществе. 

5. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и уровень их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «организация свободного времени». Активная 

организация свободного времени является как конструктивно-адаптационным 

ресурсом, так и ресурсом для разгрузки эмоционального напряжения.  

6. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и уровень их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «домиграционные ожидания» как переменная, 

предшествующая миграции. Информированность трудовых мигрантов об 

особенностях и условиях их будущей жизни, влияет на психологическое 

благополучие и процесс адаптации трудовых мигрантов к новым 

социокультурным условиям. Трудовые мигранты, чьи условия жизни в новых 

условиях оказались легче ожидаемых, обладают лучшими адаптационными 

возможностями по сравнению с трудовыми мигрантами, чьи условия жизни 

оправдались или оказались тяжелее ожидаемых.  

7. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и уровень их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «установка на отъезд или закрепление в новом 

обществе», который, в свою очередь, обусловлен длительностью пребывания в 

России, семейным положением и намерением в отношении семьи, наличием 

детей, а также домиграционными ожиданиями трудовых мигрантов. Прогноз 

дальнейшей адаптации для группы трудовых мигрантов с установкой 

остаться в принимающей стране более благоприятный по сравнению с группой 

трудовых мигрантов, имеющих установку вернуться на родину. 

Научная новизна исследования. В представленной работе впервые 

проведено эмпирическое исследование, с использованием психодиагностического 

инструментария на большой моногенной этнической группе трудовых мигрантов. 

При планировании исследования, анализе и интерпретации его результатов 
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учтены культуральные особенности выборки, представленной трудовыми 

мигрантами из Узбекистана. Впервые проведен комплексный анализ целого ряда 

социодемографических и социально-психологических факторов, влияющих на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов и на процесс их адаптации к 

новым социокультурным условиям. Впервые проанализировано влияние 

длительности пребывания трудовых мигрантов в принимающей стране и 

выделены группы, которые наиболее нуждаются в психологическом 

сопровождении. В работе проанализировано влияние микросоциального 

окружения трудовых мигрантов на их психологическое состояние и успешность 

социально-психологической адаптации. Впервые статистически подтверждены 

предположения о роли ожиданий как переменной, предшествующей миграции для 

психологического благополучия трудовых мигрантов и процесса их социально-

психологической адаптации. В представленной работе статистически 

подтверждены отличия групп трудовых мигрантов в зависимости от их установки 

на отъезд или закрепление в новом обществе и впервые представлены 

переменные, которые ее обуславливают.  

Научно-практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в расширении теоретических 

представлений о психологии трудовой миграции. Теоретический обзор позволил 

систематизировать и целостно представить современные отечественные и 

западные эмпирические исследования, посвященные психологии трудовой 

миграции, определить общие актуальные тенденции и направления развития этой 

области психологии. Теоретически обоснованы и описаны факторы, которые 

могут способствовать или препятствовать адаптации: «эмоциональная 

подавленность», «культурные традиции», «осмысленность жизни», «отношение к 

себе», «потенциал активности». 

Практическая значимость исследования. Проведенное исследование 

позволяет выделять группы трудовых мигрантов, которые в наибольшей степени 

нуждаются в психологической помощи, в зависимости от возраста, длительности 

пребывания в принимающей стране, семейного положения, намерений вернуться 
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на родину или закрепиться в новом обществе. Полученные результаты указывают 

на необходимость разработки программ домиграционного сопровождения, 

поскольку информированность трудовых мигрантов об особенностях и условиях 

их будущей жизни в новых условиях влияет на их психологическое благополучие 

и процесс социально-психологической адаптации в новых условиях. Результаты 

исследования могут быть использованы социальными работниками и 

психологами при работе с трудовыми мигрантами. Полученные данные могут 

послужить основой для разработки психодиагностического инструментария. 

Представленная работа может быть использована для реализации учебных курсов 

в высших учебных заведениях, посвященных этнической психологии и 

психологии миграции. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 

Полученные в ходе исследования материалы обсуждались на заседаниях кафедры 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского 

государственного университета. Теоретические и практические результаты 

исследования представлялись на международных научно-практических 

конференциях: «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2008, 2010, 2012, 2015); 

Международный евразийский форум: «Миграция, безопасность и 

сотрудничество» (Москва, 2009); Конгресс «Психическое здоровье в Германии и 

России: клиника и исследование» (Берлин, 2013; Санкт-Петербург, 2013; Гамбург, 

2015); Forum 2014 Deutsche und Russen im Dialog. Kompetenz. Erfahrung. 

Kontinuität (Берлин, 2014). По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том 

числе 3 работы в изданиях, предусмотренных списком ведущих рецензируемых 

журналов, рекомендованных ВАК РФ. Основные результаты исследования 

использовались в лекционных и практических занятиях по дисциплинам: 

«Психология религиозно-этнических конфликтов и миграционных процессов», 

«Психология миграции», «Психологическая помощь в кризисных и 

экстремальных ситуациях» 
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Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 201 

странице, общий объем работы – 225 страниц. В тексте диссертации содержится 

иллюстративный материал – 21 таблица и 23 рисунка. Список литературы 

включает 207 наименований, из них 78 – на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ 

 

1.1 Теоретико-методологические подходы к социально-психологической 

адаптации 

 

1.1.1 Психология адаптации 

 

Принято считать, что термин «адаптация» (лат. adaptation – 

приспособление) впервые был введен немецким физиологом Г. Аубертом 

(H. Aybert) в 1865 для обозначения изменения чувствительности анализаторов под 

влиянием приспособления органов чувств к действующим раздражителям [61, 

с.113]. 

В дальнейшем значение феномена адаптации значительно расширило свои 

рамки. «Адаптация есть, несомненно, одно из фундаментальных качеств живой 

материи. Оно присуще всем известным формам жизни и настолько 

всеобъемлюще, что нередко отождествляется и самим понятием жизни» [99, 

с.122]. Во многом, именно изучение адаптации как биологического процесса 

послужило толчком к дальнейшему системному и междисциплинарному 

исследованию этого феномена. Современное представление об адаптации 

основывается на работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Г. Селье и 

др.  

Впоследствии, в связи с глобальными изменениями, происходящими в 

мире, в связи с динамичностью, неопределенностью и высокими 

информационными перегрузками, исследования феномена адаптации 

акцентировали свое внимание уже не только на физиологических и 

биологических механизмах этого процесса, но все больше расширяли область 
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применения этого понятия, включая психологические и социальные 

переменные. Понятие адаптации становится полисистемным и 

междисциплинарным. При анализе таких сложных многомерных феноменов 

как адаптация целесообразно руководствоваться системным подходом [13, 22, 

54, 90].  

Теоретические и эмпирические исследования, посвященные феномену 

адаптации, подразумевают взаимодействие человека и окружающей среды, 

главной целью которого является поддержание равновесия [60, 82, 99, 164]. 

Однако взгляды на роль человека в этом взаимодействии развивались от 

представлений о человеке как пассивно реагирующем и 

приспосабливающемся до представлений о человеке как об активном и 

созидающем субъекте [1, 35, 54, 72, 85, 92, 96, 98, 118]. Для большинства 

исследователей, ключевое место, при анализе феномена адаптации, теперь 

занимает личность и интерпретация ею ситуации. Соответственно, 

методологической базой для современных исследований адаптации  являются 

классические теории личности отечественных и зарубежных ученых 

(Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, А.Ф. Лазурский, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, 

С.Л. Рубинштейн, А. Адлер, К. Левин, К. Роджерс, З. Фрейд, Э. Фромм, 

Г. Хартманн, К.Г. Юнг и др.).  

Возможно, ввиду недостаточной методологической обоснованности 

современных теорий адаптации, говоря о сегодняшнем состоянии изучения 

этого феномена, С.Т. Посохова отмечает недостаток концептуальных 

разработок этого понятия и превалирование эмпирических фактов, что 

приводит к «размыванию» самого понятия «адаптация» и недостатку 

возможностей для выявления и понимания общих закономерностей этого 

феномена [84, с.111].  

В психологической литературе представлено огромное количество 

подходов к определению адаптации и социально-психологической адаптации в 

частности.  
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В психологическом словаре можно найти следующее определение – 

«адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – 

приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям» [15, с.19].  

Ф.Б. Березин определяет адаптацию как «процесс установления 

оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 

свойственной человеку деятельности, который позволяет индивидууму 

удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними 

значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), 

обеспечивая, в то же время, соответствие психической деятельности человека, его 

поведения требованиям среды» [13, с.5].  

Е.В. Руденский определяет адаптацию следующим образом – «адаптация 

личности – это процесс, вызываемый стрессирующими изменениями социальной 

среды и направленный как на включение личности в изменившиеся социальные 

условия, так и на преобразование новых социальных условий» [96, с.147].  

Ю.А. Александровский рассматривает психическую адаптацию как 

результат целостной самоуправляемой системы, которая обеспечивает 

деятельность человека, позволяя ему не только оптимально противостоять 

различным природным и социальным факторам, но и активно и целенаправленно 

воздействовать на них [6]. 

Адаптацию рассматривали и как процесс (приспособления, удовлетворения, 

формирования, организации, взаимодействия, реализации, овладения и т.д.), и как 

результат (приспособления, удовлетворения, формирования, организации, 

взаимодействия, реализации, овладения и т.д.). Самые поздние концепции 

адаптации, как правило, рассматривают этот феномен уже комплексно, 

выстраивая модель, которая включает как процессуальный аспект адаптации, так 

и ее результат – определенный уровень адаптированности. 

При рассмотрении феномена адаптации человека, принято выделять три 

функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный, что 

соответствует физиологической, психологической и социальной адаптации. При 

этом выделяют отдельно  еще психофизиологическую и социально-



19 
 
психологическую адаптацию. Все эти уровни взаимосвязаны  и оказывают друг на 

друга непосредственное влияние [56]. 

Адаптация человека – это целостное, но вместе с тем, сложное, 

полифункциональное и полиструктурное явление, что позволяет изучать его на 

различных уровнях обобщенности – от самых общих описаний, до описаний 

определенных форм психической адаптации конкретного субъекта [35]. Поэтому, 

обращаясь к феномену адаптации, многие исследователи сужают область своих 

интересов и рассматривают адаптацию в контексте различных видов деятельности 

[1, 13, 24, 34, 54], преодоления трудных и стрессовых ситуаций [2, 8, 96], 

социальных отношений и ролей [48], психического здоровья [6, 13] и др.   

Для нас кажется существенным в понимании феномена адаптации 

представить концепт жизненного пространства, предложенный К. Левиным. Хотя 

этот термин и не рассматривается непосредственно с точки зрения процесса 

адаптации, однако, на наш взгляд, он может служить значимой методологической 

базой при исследовании феномена адаптации. К. Левин использует термин 

«психологическое жизненное пространство» для обозначения всей совокупности 

фактов, которые детерминируют поведение человека в конкретный момент. 

К. Левин подчеркивал, что нельзя рассматривать личность и среду независимо 

друг от друга, поскольку только благодаря личности ситуация становится тем, что 

она есть, а личность в каждый момент такова, какова ее ситуация [50]. Таким 

образом, и для понимания процесса адаптации, на наш взгляд, необходимо 

понимать объективные условия среды, личностные особенности участников, а 

также их взаимодействие. Н.В. Намазов и И.И. Жмыриков так определили 

адаптацию – это «сложный, диалектический процесс взаимодействия личности и 

среды, приводящий к оптимальному соотношению целей и ценности личности и 

среды, реализации внутриличностного потенциала в конкретных условиях 

жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном самочувствии» [129, с.96]. 
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1.1.2 Психология социально-психологической адаптации 

 

В нашей работе мы сосредоточимся на феномене социально-

психологической адаптации и на концепциях, которые важны в рамках 

социально-психологической адаптации мигрантов в целом и трудовых мигрантов 

в частности.  

Ж. Пиаже процесс социальной адаптации понимает как двусторонний 

процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды. Процесс 

социальной адаптации выступает как единство процессов аккомодации (усвоение 

правил, «уподобление» ей) и ассимиляции («уподобление» себе, преобразование 

среды) [114]. 

Л.В. Миллер под социально-психологической адаптацией понимает 

«процесс включения личности во взаимодействие с социальной средой, 

предполагающий ориентировку в ней, осознание проблем, возникающих в ходе 

этого взаимодействия, и нахождение путей их разрешения, набор наиболее 

адекватной для нее деятельности в данных условиях с целью достижения 

соответствия между собой (своими интересами, потребностями, возможностями) 

и социальной средой» [62, с.159]. 

В литературе можно найти различные подходы к выделению уровней и 

видов социально-психологической адаптации. 

А.А. Налчаджян предлагает выделять следующие виды социально-

психологической адаптации:  

- нормальная адаптация – процесс, который приводит к устойчивой 

адаптированности личности в типичных проблемных ситуациях без 

патологических изменений как в структуре личности, так и в той социальной 

группе, где протекает ее активность. В результате нормальной адаптации, если 

берется только отрезок жизненного пути человека, ограниченный данным 

адаптивным процессом, ни в структуре личности, ни в той группе, в деятельности 

которой она участвует, не происходит существенных изменений; 
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- девиантная адаптация – это те процессы социальной адаптации личности, 

которые обеспечивают удовлетворение ее потребностей в данной группе или 

социальной среде, в то время как ожидания остальных участников социального 

процесса таким поведением не оправдываются; 

- патологическая адаптация подразумевает активность личности в различных 

социальных ситуациях, которая полностью или частично осуществляется с 

помощью или за счет патологических механизмов и форм поведения, что 

приводит к образованию патологических комплексов характера [72]. 

В.В. Селиванов предлагает выделять четыре формы социально-

психологической адаптации: 

1. Пассивная позиция внешней согласованности своих действий с другими. 

2. Активная позиция, когда личность стремится понять людей и завоевать 

доверие коллектива, чтобы затем, в соответствии со своими устремлениями, 

влиять на других. 

3. Осторожная установка на «изучение» людей и обстановки. 

4. Простое приспособление, заискивание перед более сильными с целью 

добиться их покровительства [98]. 

Результатом процесса социально-психологической адаптации личности 

является уровень ее адаптированности.  

Л.Г. Дикая предполагает, что хорошо адаптировавшегося человека 

отличают, прежде всего, высокая продуктивность его деятельности, общая 

удовлетворенность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие 

[35]. 

А.А. Налчаджян, рассматривая адаптированность личности, делает акцент 

на взаимоотношениях личности и группы, когда личность без длительных 

внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую 

деятельность; удовлетворяет свои основные социальные потребности и в полной 

мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней 

референтная группа. А адаптацию определяет как социально-психологический 
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процесс, который при благоприятном течении приводит личность к состоянию 

адаптированности [72]. 

Е.В. Руденский, в качестве признаков адаптирующейся личности выделяет: 

стремление к самоактуализации, интеграции и непрерывному социальному 

образованию и личностному росту; социальную компетентность; социальную 

пластичность; диспозиционную определенность; адекватную Я-концепцию и 

субъектность [96]. 

А.А. Реан предлагает интегративную модель критериев социальной 

адаптации, в основе которой лежит уход от простой дихотомии адаптация-

дезадаптация и создание более дифференцированной типологии. Автор выделяет 

2 типа адаптации:  

- «мнимая адаптация (im-imaginary)» – это неполная, односторонняя, «не 

настоящая», но возможная форма адаптации, имеющая внутренний и внешний 

критерий; 

- «действительная адаптация (re-real)» – системная социальная адаптация, 

полная истинная адаптация. По внутреннему критерию этот тип адаптации будет 

характеризоваться психоэмоциональной стабильностью, личностной 

комфортностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием ощущения угрозы, 

а по внешнему критерию – соответствием реального поведения установкам 

общества, требованиям среды, принятым в социуме правилам и критериям 

нормативного поведения.  

В эту модель включена и дезадаптация, которая может быть внутренней и 

внешней. Так, при внутренней адаптированности, может быть дезадаптация по 

внешнему критерию – конфликтное, ассоциальное, контрнормативное поведение. 

Адаптированная личность по А.А. Реану, – это личность, находящаяся (не 

всегда, но преимущественно) в адаптированном состоянии и обладающая 

высокоразвитыми способностями и умениями к выходу из дезадаптированного 

состояния [92]. 

Одним из признаков социально-психологической дезадаптированности 

личности является переживание ею длительных внутренних и внешних 
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конфликтов без нахождения психических механизмов и форм поведения, 

требуемых для их разрешения [72]. 

Дезадаптированность может отражаться на характере социальных связей 

личности, в снижении контроля своих поступков и прогнозирования результатов 

своих действий, в усилении эгоцентрических устремлений, интроверсии, в 

агрессивном поведении. Таким образом дезадаптация выражается в общем 

снижении уровня нормального функционирования личности, которое охватывает 

все сферы жизнедеятельности [103]. 

Мы рассмотрели такой сложный и многомерный феномен как адаптация и 

подходы к его определению. Был сделан акцент на социально-психологической 

адаптации и выделены различные подходы к ее анализу, где представлены 

различные ее уровни, виды, а также показатели и критерии адаптированности и 

дезадаптированности. Если мы обратимся к вопросу о том, за счет чего 

достигается оптимальный уровень адаптированности, то обнаружим огромное 

количество переменных: функциональное состояние организма, потребностно-

мотивационная структура, ценностная иерархия личности, волевая регуляция, 

личностная регуляция, защитные механизмы и копинг-стратегии, уровень 

образования и информационной компетентности, характеристики социальных 

групп и многие другие, которые широко изучаются авторами [17, 48, 56, 72, 84, 

96, 164]. Однако однозначной концепции или масштабного исследования, которое 

позволило бы выявить унифицированную модель факторов и их вклад в процесс 

адаптации, к сожалению, на данный момент, нет. На наш взгляд, это и 

невозможно, поскольку психология адаптации включает два самых сложных 

метасистемных конструкта – человека и среду, а также их взаимодействие. 

«…Психическая адаптация человека определяется не абсолютными значениями 

(выраженностью) тех или иных стабильных характеристик личности, а 

изменением структуры взаимосвязей между этими характеристиками, что 

сказывается на общем поведении индивида и его устойчивости к комплексу 

экстремальных (природных и социальных) факторов среды» [35, с.32]. 

Индивидуальная вариативность адаптационного поведения крайне велика. 
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Поэтому исследовать адаптацию возможно, фокусируя свое внимание на 

конкретных эпизодах или сферах социальной жизни.  

 

 

1.2 Психология социально-психологической адаптации мигрантов 

 

1.2.1 Психология миграционных процессов 

 

Разделение людей на миллионы этнических, культурных, языковых и 

расовых групп было и остается результатом миграции. Миграция была основным 

источником выживания человека, его адаптации и развития, на протяжении 

столетий и тысячелетий [30, 182, 189]. Проблема миграции не потеряла своей 

актуальности и сегодня. Миграционные процессы в современном мире носят 

разнообразный и многоаспектный характер и являются предметом изучения 

целого ряда дисциплин.  

В словаре С.И. Ожегова "миграция" определяется как "перемещение или 

переселение" [76, с.322], а "эмиграция" определяется как "вынужденное или 

добровольное переселение из своего отечества в другую страну по политическим, 

экономическим или социальным причинам" [76, с.834].   

Толчком для психологического изучения процессов миграции стали 

огромные потоки мигрантов, начавших пребывать на территорию Европы после II 

Мировой войны и, безусловно, присутствие огромного числа мигрантов, 

продолжающих прибывать на территорию Америки [139, 183, 188, 192, 193].  

Нужно помнить, что за понятием «миграция» всегда стоят живые люди, 

имеющие свою особенную историю. Каждый мигрант – это личность, в которой 

специфическим образом преломляются культурные, социальные и этнические 

факторы. Говоря о личности, А.Г. Асмолов отмечает, что «в изучении личности 

нет однозначного ответа на вопрос, что представляет собой феноменология в этой 

области психологической науки. В исследованиях по психологии личности 
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причудливо переплетаются между собой столь различные проявления человека 

как мотивы, индивидуальные биохимические свойства, социальные роли, 

интересы, идеалы, способности, воля, переживания, навыки, умения и т.д.» [10, 

с.5]. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн трактуют 

личность как «надприродное», «историческое» в человеке, возникающее в 

результате культурного развития [5, 21, 52, 95]. Л.С. Выготский пишет, что 

личность есть понятие социальное, неврожденное, а возникающее в результате 

культурного развития. Поэтому личность – понятие социальное [21]. Человек как 

личность, формируется, вступая во взаимодействие с миром и другими людьми 

[95]. Для исследования личности важно в каких именно группах осуществляется 

ее становление [7].  

Личность – высшее единство человека, изменчивого, как изменчива сама 

его жизнь, и вместе с тем сохраняющего свое постоянство, свою аутентичность 

[52]. 

Существует устойчивое мнение о стрессогенном воздействии новой 

культуры на мигрантов, которое может привести к нарушениям психического и 

соматического здоровья. Многочисленные эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что при миграции возникает большой риск для 

психологического благополучия [29, 65, 179].  

За решением эмигрировать почти всегда лежит неудовлетворенность 

человека своим положением и поиск более благополучной жизни [42]. Можно 

выделить причины внешние (резкое ухудшение материального положения, 

соображения безопасности, политические мотивы и др.) и внутренние 

(стремление реализовать более полно свой внутренний потенциал, поиск смысла 

жизни и др.) Причины, побуждающие человека к эмиграции, также разделяют на 

«притягивающие» (pull) и «выталкивающие» (push) [30, с.12]. 

В литературе представлены различные типологии миграции. Критерием 

классификации может выступать срок и характер проживания мигрантов на 

новом месте, и в этом случае, говорят о бесповоротной, временной, сезонной и 

маятниковой миграциях [47, 79]. Осуществление миграционных процессов может 
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быть вне или в пределах страны – миграция внешняя и внутренняя [9]. Одним из 

возможных оснований классификации может служить степень добровольности 

принятия решения о миграции – миграция вынужденная и добровольная. Однако 

здесь следует учитывать, что в принципе любая миграция имеет вынужденный 

характер: человек уже не в состоянии оставаться на прежнем месте жительства. К 

собственно вынужденной миграции принято относить те ее случаи, когда причина 

миграции лежит вне человека, при отсутствии внутренних побуждений к 

миграции. И крайним примером данного вида миграции могут служить беженцы. 

Согласно принятой в 1951 г. Конвенции ООН о статусе беженцев, а также 

Протоколе ООН по беженцам от 1967 г., беженцы были определены как люди, 

которые находятся за пределами своей страны, опасаясь преследований по 

национальным религиозным, политическим мотивам, или же из-за своей 

принадлежности к той или иной социальной группе [116, с.14]. 

Что происходит, когда иммигрант приезжает на новое место жительства? 

Разрушается или просто исчезает прежняя ситуация жизни человека, в которую 

он психологически "врос" и которая составляла его микромир, и разворачивается 

совершенно новая, неизвестная человеку социальная ситуация, насыщенная 

множеством препятствий и проблем [63, с.26]. Таким образом, человек пытается 

адаптироваться к новому миру и новым условиям. Ему предстоит справиться с 

огромным потоком информации, который обрушивается на него на новом месте; 

установить множество новых контактов; выработать свое отношение и систему 

оценок новой действительности, в которой он оказался; выработать новые 

алгоритмы действий, поскольку старые в новых условиях зачастую перестают 

быть продуктивными. 

Н.С. Хрусталева выделяет психические травмы, которые переживают 

мигранты в условиях новой социокультурной среды: ностальгия; утрата 

социального статуса и чувства собственной значимости; нарушение 

представлений о самом себе; потеря корней, путаница в самоидентификации; 

чувство вины [121]. Поскольку объектом нашего исследования являются 

трудовые мигранты, то для них актуальным может быть переживание ностальгии, 
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поэтому мы раскроем особенности переживания этого вида травмы. Глубина 

ностальгических переживаний зависит от степени социального благополучия 

человека в новом обществе; от индивидуально-типологических особенностей 

личности; от вида профессии и возможности профессиональной самореализации. 

На основании этих трех критериев Н.С. Хрусталева выделяет 4 группы мигрантов, 

которые по-разному переживают чувство ностальгии: 

а) «практичные» мигранты – отличаются высокой удовлетворенностью 

материально-бытовыми условиями. Для этих людей в иерархической структуре 

ценностей значимыми являются: ощущение физической безопасности, 

возможность «посмотреть мир», обеспечение семьи необходимыми 

материальными благами. На социальное самочувствие в этой группе мигрантов, 

как правило, не влияют их низкий социальный статус и отсутствие 

профессиональной перспективы. Уверенность в завтрашнем дне часто 

связывается у них лишь с социальной и материальной защищенностью, которую 

им может в будущем предоставить новое общество. Мигранты этой группы 

имеют чаще всего невысокий уровень личностных притязаний. Ностальгические 

переживания, как правило, не носят у них болезненного характера; 

б) «космополиты» – часто имеют достаточно высокий уровень 

профессиональных и социальных притязаний. При этом им безразлично, в какой 

стране эти притязания могут реализоваться. Как правило, они конфликтны, не 

умеют «ухаживать» за своими дружескими и родственными связями и часто 

оказываются в психологической изоляции. Однако это не является для них 

сильным психотравмирующим фактором, так как степень их социального 

самочувствия зависит от статуса и роли, которые они приобретают в новом 

обществе. «Космополиты» хорошо и быстро ассимилируются в новой языковой и 

социокультурной среде и достаточно быстро делают профессиональную карьеру, 

они почти «не болеют» ностальгией; 

в) «рефлексивные» – им свойственно эмоциональное отношение к работе, 

коллегам, своему прежнему окружению. Они испытывают острое чувство 

социального дискомфорта, лишившись привычных дружеских, родственных и 
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профессиональных отношений. Удовлетворенность жизнью зависит у них не 

только от степени социально-профессионального благополучия, огромную роль 

играет благополучие психологическое. И чем меньше они его испытывают, тем 

сильнее их ностальгические переживания; 

г) «творческие» – представители этой группы на уровне главного смысла 

жизни оценивают значимость своей работы. Это могут быть поэты, писатели, 

журналисты, музыканты, художники, певцы, танцоры, артисты, 

кинематографисты, педагоги, конструкторы, то есть люди любых профессий, для 

которых деятельность неразрывно связана с личностью. Если в условиях 

эмиграции они лишаются работы как любимого дела, то пребывание в другой 

стране теряет для них всякий смысл и ведет к личностному разрушению [120]. 

Анализируя литературу, посвященную теме психологии миграции, можно 

увидеть, что исследовательский интерес обращался к самым разным областям.  

Большое количество исследований посвящено анализу различных 

этнических групп, проживающих в разных странах [39, 44, 66, 119, 133, 168, 187, 

198]. 

В последнее время все более актуальными становятся исследования 

миграции через призму межэтнических и этнорелигиозных конфликтов. Рост 

межэтнических и военных конфликтов ведет к росту числа беженцев и 

вынужденных переселенцев. Поэтому эти группы становятся объектом многих 

научных работ [9, 25, 32, 80, 113, 156, 174, 183, 189]. 

Г.У. Солдатова и Л.А. Шайгерова проводили многолетние исследования, 

посвященные социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов в 

России. Методологической опорой их исследований стал социокультурный 

подход, в основе которого лежат следующие концепции: теории аккультурации; 

концепция социальной идентичности; концепция межэтнической напряженности 

и конфликтов; этнопсихологические исследования; положения западной кросс-

культурной психологии и др. В их работах подробно представлены социально-

психологические особенности вынужденных мигрантов, переживаемые ими 
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травмы и особенности преодоления стресса, характер взаимоотношений с 

принимающим обществом и др. [104, 105]. 

Широко рассматриваются в литературе вопросы оказания психологической 

помощи мигрантам [12, 43, 57, 91, 130]. Авторы обращаются к технологиям 

разработки специальных тренингов (этнокультурной компетентности, 

толерантности и др.) [86, 88, 91, 108, 172]. Т.Г. Стефаненко описывает модели 

культурных ассимиляторов (техники повышения межкультурной сензитивности), 

которые являются эффективным способом оптимизации межкультурного 

взаимодействия [108]. Г.У. Солдатова и Л.А. Шайгерова предлагают 

разработанные ими программы оказания психологической помощи вынужденным 

мигрантам (индивидуальное и семейное консультирование, групповые тренинги 

для детей и взрослых) [91, 104, 105], поскольку эта группа особенно нуждается в 

помощи. 

Достаточно много внимания уделено вопросу социально-психологической 

адаптации детей и подростков, в том числе, вопросам поликультурного обучения 

и инклюзивного образования [108, 122, 123, 125, 153, 156, 185, 199].  

Все более актуальными становятся исследования в области трудовой 

миграции в Америке, Канаде, Австралии, странах Европы и др. Современную 

трудовую миграцию отличает увеличение потоков мигрантов, рост числа женщин 

и детей, охват новых территорий. В XXI веке вопросы миграции и трудовой 

миграции, в частности, стали особенно актуальными для стран Европы в связи с 

расширением Евросоюза и открытием границ для целого ряда стран Восточной 

Европы [148, 151, 152, 158, 159, 169]. В связи с расширением Евросоюза для стран 

Европы встают вопросы не только связанные с адаптацией мигрантов, которые 

приезжают с намерением закрепиться в новой стране, но и вопросы, связанные с 

разработкой специальных программ, которые будут обеспечивать 

конструктивные условия для цикличной миграции, когда мигранты приезжают на 

относительно короткий срок (не более двух лет) [143, 151, 170, 178, 197]. 

Благодаря расширению Евросоюза и отсутствию границ между 

европейскими странами, трудовая миграция и ее типологии расширились, она 
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стала более разнообразной. Так, например, в Америке, благодаря контролю 

границ с Мексикой, для трудовых мигрантов серьезно ограничены возможности, 

чтобы свободно приезжать на заработки без необходимых документов. 

Ф. Дювель (F. Düvell) и Д. Вогель (D. Vogel) предложили свою типологию 

мигрантов на основе проведенного ими исследования трудовых мигрантов: 

1) мигранты, ориентированные на возвращение – остаются в принимающей 

стране на небольшой срок и жестко ориентированы на родную страну; 

2) эмигранты/иммигранты, которые хотели бы закрепиться в принимающей 

стране навсегда или на долгий срок по разнообразным причинам (работа, брак, 

образ жизни). Эти мигранты поддерживают сильные связи с родной страной; 

3) транснациональные мигранты с сильной би-национальной ориентацией, 

которые долгое время работали в других странах, чтобы поддержать семью на 

родине. Эти мигранты ориентированы и на страну исхода, и на страну 

пребывания; 

4) «мировые кочевники» («global nomands») – мигранты, которые живут и 

работают в различных странах и имеют интернациональные ориентации. Эти 

мигранты очень мобильны и переезжают из страны в страну, в зависимости от 

возможностей трудоустройства. Такой тип миграционного поведения является 

относительно новым [148]. 

Г. Энгберсен (G. Engbersen) и коллеги, в зависимости от степени 

привязанности мигрантов к своей родной стране и новой стране пребывания, 

предложили четыре типа трудовой миграции: 

1) цикличная миграция (сезонные рабочие), когда у мигрантов присутствует 

сильная привязанность к родной стране и слабая – к стране принимающей; 

2) би-национальные мигранты с сильной привязанностью и к стране исхода, 

и к принимающей стране; 

3) «потерянные» мигранты, со слабой привязанностью как к стране исхода, 

так и к принимающей стране; 
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4) переселенцы – мигранты со слабой привязанностью к родной стране и 

сильной – к стране принимающей (как правило, уже долгое время проживают в 

новой стране) [152]. 

В настоящее время все более актуальным для стран, принимающих 

мигрантов, являются вопросы «секьюритизации» процессов миграции, жесткого 

контроля и пресечения нелегальной миграции [139, 147, 166, 173]. 

В целом, можно сказать, что все исследования, посвященные миграции, так 

или иначе, затрагивают три основных направления: причины или основания для 

миграции; влияние переезда на состояние мигранта, а также влияние миграции на 

страну исхода мигрантов и страну, принимающую мигрантов [207]. 

 

 

1.2.2 Социально-психологические аспекты адаптации мигрантов 

 

Адаптация мигрантов всегда включает в себя процесс приспособления и 

включения в новую социокультурную среду. Мигранты пребывают в новое для 

них общество, имея собственный «багаж» традиций, правил, норм, обычаев, 

принятых в родной культуре.  

Родная культура человека играет огромную роль в его жизни. Культура 

– это сложное полисистемное понятие [9, 33, 59, 144, 145, 150, 163, 190]. 

Д. Мацумото определяет культуру как «динамическую систему правил, 

эксплицитных и имплицитных, установленных группами с целью обеспечить 

свое выживание, включая установки, ценности, представления, нормы и 

модели поведения, общие для группы, но реализуемые различным образом 

каждым специфичным объединением внутри группы, передаваемые из 

поколения в поколение, относительно устойчивые, но способные изменяться 

во времени» [59, с.31]. В рамках направления функционализма культура 

понимается как динамическая целостность, которая представлена в форме 
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институтов (семья, клан, община и пр.); как инструментальный механизм, 

который помогает человеку справляться с возникающими трудностями [32]. 

О.И. Даниленко предлагает в культуре как целостной системе выделять 

три подсистемы: жизнеобеспечивающую, социально-коммуникативную и 

смыслообразующую, каждая из которых существует в двух формах – 

общественно-исторической и индивидуальной. Дисгармония внутреннего 

мира может быть связана с противоречием между уровнем развития 

материальной культуры, способами организации социальной жизни и 

духовными ориентирами, принятыми в обществе. Она проявляется на уровне 

субъекта как противоречивость диспозиционной системы человека. Также 

причиной дисгармонии, препятствующей самореализации, может быть 

несоответствие между ранее сформированными в человеке диспозициями и 

реальными обстоятельствами жизни. Она порождает явление, описанное в 

науке как культурный шок [33]. Ситуация миграции предполагает, что люди, 

попав в новые социально-экономические, политические, культурные условия, 

испытывают с той или иной степень выраженности стресс, тревогу, 

фрустрацию. То есть происходит рассогласование баланса системы личность-

среда, прежние формы взаимодействия с окружающим миром могут оказаться 

неактуальными в новой социальной среде. Все это и будет стимулом для 

запуска механизмов адаптации. 

Понятие «культурный шок» было введено американским антропологом 

К. Обергом для обозначения неприятных чувств, которые сопровождают 

вхождение в новую культуру (чувство потери или лишения; чувство 

отверженности и чувство отвержения; сбой в ролевой структуре; чувство 

тревоги; чувство неполноценности вследствие неспособности справиться с 

новой ситуацией) и могут приводить к агрессивности, враждебности к 

представителям принимающей культуры [107]. Дж. Берри (J. Berry) предложил 

вместо термина «культурный шок» использовать термин «стресс аккультурации», 

поскольку этот термин несет в себе и положительный смысл [135].  
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Культура является значимым фактором, детерминирующим этническую 

идентичность. Рассматривая вопросы миграции, мы неизбежно будем говорить о 

взаимоотношениях мигрантов и принимающего общества, имеющих, зачастую, 

различную этническую идентичность. Т.Г. Стефаненко и Е.П. Белинская 

определяют этническую идентичность как составную часть социальной 

идентичности личности, которая относится к осознанию своей принадлежности к 

определенной этнической группе [31]. А.А. Налчаджян так определяет 

межэтнические отношения: «когда двое индивидов, принадлежащих к разным 

этническим группам, взаимодействуют не просто как индивиды, но и как 

представители своих групп, мы имеем дело с межэтническими отношениями. 

Таким образом, отношения «индивид-индивид» и «индивид-группа» могут быть 

межгрупповыми, если их участники выступают как представители своих групп с 

соответствующей субъективной идентификацией, в качестве носителей 

групповых этнических черт и ценностей» [73, с.57-58].  

Таким образом, мы обращаемся к категории «межэтнические отношения», 

которая является значимой переменной в процессе социально-психологической 

адаптации мигрантов.  

Эта тема подробно представлена в литературе по этнопсихологии и 

психологии миграции [32, 73, 83, 86, 88, 163, 183, 204]. Понятие «межэтнические 

отношения» позволяет нам говорить, что необходимой методологической базой 

для психологии миграции, а значит и для изучения социально-психологической 

адаптации мигрантов является теория отношений В.Н. Мясищева. Отношения в 

его понимании – это потенциал, проявляющийся сознательной активной 

избирательностью переживаний и поступков человека, основанной на его 

индивидуальном, социальном опыте (знания, умения, навыки, отношения). 

Отношения, по В.Н. Мясищеву – это не часть личности, а потенциал ее 

психической реакции в связи с каким-либо фактом действительности. Подход 

теории отношений объединяет внешнее с внутренним, объективное с 

субъективным, что актуально в современных подходах к психологии адаптации. В 

структуре отношений взаимосвязаны отношение к себе, к другим людям и к 
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окружающей действительности, а сама структура отношений будет зависеть от 

той социальной среды, в которой вырос человек [70, 71]. 

Межэтнические отношения – это динамическая развивающаяся система. 

Серьезной преградой для конструктивного развития этих взаимоотношений могут 

стать предубеждения, дискриминации, межэтнические конфликты и др. 

Д. Сэм (D. Sam) и Дж. Берри выделяют три фактора, по которым 

различаются вступающие в межэтнические отношения группы: наличие или 

отсутствие перемещения в пространстве; добровольность или вынужденность 

миграции и временные рамки миграции [195]. 

Т.Г. Стефаненко и Л.М. Дробижева, на основе проведенных исследований, 

выделяют факторы, которые детерминируют межэтнические отношения: 

политические; исторические; экономические; культурные; религиозные и 

социально-психологические. При этом отношения находятся в состоянии 

постоянного изменения [31]. 

Г. Симпсон (G. Simpson) и М. Ингер (M.Yinger) выделили шесть типов 

отношений в контексте взаимоотношений меньшинство-большинство: 

1) ассимиляция, которая подразумевает полное поглощение этнического 

меньшинства большей этнической группой. При этом ассимиляция может быть 

культурной (потеря характерных культурных особенностей) и расовой (утрата 

внешних различий, благодаря поколениям межрасовых браков); 

2) плюрализм – члены групп сохраняют свою идентичность, не желая терять 

своей самобытной культуры; 

3) защита прав этнических меньшинств. Происходит на государственном 

уровне, когда возрастает тенденция дискриминации и ущемления прав этнических 

меньшинств; 

4) переселение представителей этнической группы, которое может быть 

насильственным или добровольным; 

5) постепенное подчинение, выражаемое в стремлении большинства 

подчинить меньшинство, что может выражаться, в том числе, и в насильственных 

действиях; 
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6) истребление или геноцид, имеющее целью полное уничтожение 

представителей этнической группы [32]. 

В литературе, наряду с понятием межкультурной адаптации, можно 

встретить  понятие «аккультурация». Р. Редфилд (R. Redfield), Р. Линтон 

(R. Linton) и С. Горовиц (S. Horovitz) определили аккультурацию как «феномен, 

который возникает, когда группы, принадлежащие разным культурам, вступают в 

непосредственный и продолжительный контакт, что приводит к изменениям в 

паттернах одной или обеих групп [171, 181, 184]. Д. Мацумото определяет 

аккультурацию как «процесс адаптации к культуре или приспособление к другой 

культуре, отличной от той, в которой воспитывался человек» [59, с.171]. 

При этом выделяют социальную аккультурацию (изменения на групповом 

уровне, происходящие в культуре и обществе в результате контакта между 

разными культурными группами) и психологическую аккультурацию (отражает 

изменения на индивидуальном уровне) [45, 59, 86, 107, 135]. Далее мы 

остановимся на различных моделям и типах аккультурации.  

Г. Триандис (G. Triandis) предлагает три модели аккультурации:   

1) модель аккомодации, при которой человек использует новые культурные 

и поведенческие паттерны, не отказываясь от родных; 

2) приверженность новой культуре, даже в большей степени, чем 

представители основной культуры; 

3) этническая аффилиация, когда человек направлен на сохранение 

собственной культуры, традиций и ценностей [203]. 

С. Бочнер (S. Bochner) предложил четыре возможных модели изменений, 

происходящих с этнической группой в процессе аккультурации: 

1. Геноцид, когда происходит уничтожение или истребление 

представителей этнической группы.    

2. Сегрегация, когда происходит раздельное развитие этнических групп. 

3. Ассимиляция, когда происходит принятие (добровольное или 

принудительное) норм, ценностей, обычаев культуры большинства, что может 

привести к полному растворению в новом обществе. 
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4. Интеграция, которая подразумевает сохранение группами своей 

культурной идентичности, при объединении их в единое сообщество на новом 

значимом основании. 

При этом С. Бочнер выделяет и четыре типа результатов межэтнического 

взаимодействия, которые проявляются на индивидуальном уровне: 

• «перебежчик» – отбрасывает собственную культуру в пользу чужой; 

• «шовинизм» – отбрасывается чужая культура в пользу собственной; 

• «маргинал» – колеблется между двумя культурами; 

• «посредник» – происходит синтез обеих культур [91, 107]. 

Остановимся коротко на понятии «маргинал», поскольку оно упоминается 

не только в концепции С. Бочнера, но и во многих других работах, посвященных 

вопросам адаптации мигрантов. Человек находится в маргинальном положении, 

если «одновременно принадлежит двум или большему числе референтных, в 

частности этнических групп, который хочет жить в двух мирах, желает сохранить 

свои традиции, язык и религию и одновременно быть принятым в новой среде» 

[73]. Таким образом, человек оказывается на периферийном положении между 

двумя мирами, не являясь полностью полноправным членом ни одной из культур, 

и ни одной из них не воспринимается как полноправный участник. Такое 

состояние может приводить к дезадаптированности, в том числе хронической 

[77]. Понятие «маргинального человека» впервые было введено Р. Парком при 

исследовании межэтнических конфликтов. К признакам маргинального человека 

он относил следующие: серьезные сомнения в своей личной ценности, 

неопределенность связей с друзьями и постоянная боязнь быть отвергнутым, 

тенденция охотнее избегать неопределенных ситуаций, чем рисковать быть 

униженным, болезненная застенчивость в присутствии других людей, 

одиночество и чрезмерная мечтательность, излишнее беспокойство о будущем и 

боязнь любого рискованного предприятия, неспособность наслаждаться и 

уверенность в том, что окружающие несправедливо с ним обращаются. Однако 

впоследствии ученые обратили внимание, что не всем людям, обладающим 

маргинальным статусом, присущи такие черты [124, с.492]. 
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Наиболее распространенной и популярной в литературе моделью 

аккультурации, является модель, разработанная Дж. Берри.  

Мигранты, обосновавшиеся в принимающем обществе, должны ответить на 

2 основных вопроса: «насколько важно поддерживать собственную культурную 

идентичность?» и «насколько важно поддерживать взаимоотношения с новой 

культурой?». Пересекаясь, эти два измерения культурного изменения дают в 

результате 4 стратегии аккультурации, которые могут принять иммигранты: 

1. Ассимиляция характеризуется желанием мигрантов идентифиироваться с 

новой культурой, повседневно взаимодействовать с другими культурами и 

нежеланием поддерживать свою культурную идентичность. Этому типу будет 

соответствовать общественная модель «плавильного котла». 

2. Интеграция отражает желание сохранить первоначальную культуру при 

повседневном взаимодействии и идентификации с новой культурой. Таким образом, 

устанавливаются тесные связи между двумя группами. Этому типу будет 

соответствовать общественная модель «мультикультурализма». 

3. Маргинализация характеризует мигрантов, у которых мало возможностей 

или заинтересованности в сохранении своей культуры (часто по причине ее 

вынужденной потери), и незначительная заинтересованность во взаимосвязи с 

другими группами (часто из-за исключения или дискриминации). Этому типу 

будет соответствовать общественная модель «исключения». 

4. Сепарация – мигранты придают значение сохранению своей собственной 

культуры и в то же время хотят избежать взаимодействия с другими культурами. 

Этому типу будет соответствовать общественная модель «сегрегации». 

По мнению Дж. Берри наиболее предпочтительной является стратегия 

интеграции, поскольку более высокий уровень адаптации оказывается у 

мигрантов, выбравших именно эту стратеги [135, 136]. 

Мы рассмотрели ряд подходов к выделению типов аккультурации или 

адаптации мигрантов к новой социокультурной среде, в зависимости от того, как 

развиваются межэтнические отношения.  
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Однако более поздние исследования показывают, что «чистые» типы 

встречаются не всегда и в разных сферах своей жизнедеятельности человек может 

использовать разные аккультурационные стратегии [79, 205]. Кроме того, в этих 

моделях не учитывается роль принимающего общества как полноправного 

участника межэтнических отношений. Согласно интеракционистской модели, 

предложенной С. Московичи, взаимодействия большинства и меньшинства 

являются симметричными: та и другая группы одновременно и оказывают и 

испытывают влияние, то есть в социальном взаимодействии стороны поочередно 

оказываются в позиции субъекта и объекта влияния, не утрачивая полностью ни 

одной из них [37]. 

Р. Борхис (R.Y Bourhis) предложил интерактивную модель аккультурации, в 

которой, в отличие от предыдущих моделей, учитывается активная роль обоих 

субъектов адаптации – роль аккультурационных ожиданий принимающего 

общества и роль аккультурационных стратегий, принимаемых этническим 

меньшинством. Согласно этой модели, выделяется пять стратегий аккультурации, 

которые могут поддерживать члены принимающего общества по отношению к 

мигрантам: интеграция, сегрегация (отделение культуры меньшинств от культуры 

большинства), ассимиляция, исключение (отражает убеждение, что для страны 

лучше, чтобы политика миграции была закрытой) и индивидуализм (нет единой 

универсальной стратегии, и личность сама вправе выбрать ту стратегию, которую 

считает для себя наиболее подходящей) [205]. 

Важно отметить, что члены принимающего общества и члены этнических 

групп-меньшинств могут в принципе вкладывать разный смысл в понятие 

аккультурации. Члены принимающего общества акцентируют внимание на 

адаптации к культуре, а члены этнических групп акцентирую внимание на 

поддержании собственных традиций [138].  

М. Навас (M. Navas) с коллегами предлагают свою модель аккультурации – 

«сравнительная расширенная модель аккультурации» («Relative acculturation 

extended model (RAEM)»). Новое в этой модели – разделение между 

аккультурационными стратегиями и отношениями (установками). Разделение 
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между реальным уровнем и идеальным уровнем. То есть разделение между той 

стратегией (реальный уровень), которую, как говорят сами мигранты, они 

воплощают в реальной жизни в новом обществе, и тем, как видит это коренное 

население, с одной стороны, и идеальным уровнем – это аккультурационные 

условия, которые выбрали бы мигранты, если бы могли и условия, которые бы 

предпочли для мигрантов члены принимающего большинства – с другой. В этой 

модели процесс адаптации это сложная (желаемые и принимаемые условия могут 

отличаться друг от друга) и условная система (поскольку различные стратегии 

используются в разных условиях взаимодействия) [184]. 

Так же широко, как модели аккультурации, в литературе представлены 

подходы к выделению этапов или фаз, которые проходят мигранты в процессе 

адаптации к новой социокультурной среде. 

Г. Триандис описывает 5 фаз, которые проходят мигранты в процессе 

адаптации или аккультурации: 

1) фаза «медового месяца», когда мигрант полон надежд и обращает 

внимание только на положительный достижения новой культуры, он полон 

оптимизма и не осознает еще трудностей, с которыми ему предстоит столкнуться; 

2) второй этап связан с восприятием негативных последствий, 

сопровождающих миграцию, которые могут быть связаны с недостаточным 

знанием языка, традиций и обычаев новой культуры, некомфортными условиями 

проживания и др. Все это может приводить к разочарованию, замешательству, 

фрустрации, депрессии. Эту фазу можно назвать «культурным шоком»; 

3) третий этап связан с обострением переживаний, возникших на втором 

этапе, что может приводить к развитию психосоматических проявлений; 

4) на этом этапе ощущение полной беспомощности, депрессивные 

состояния постепенно сменяются оптимистическим настроением, ощущением 

большей уверенности и удовлетворения. Происходит постепенное встраивание в 

новое общество; 

5) пятая фаза характеризует уже адаптированность к новым условиям 

жизни, встраивание в новое общество [86, 107]. 



40 
 

Н.С. Хрусталева, на основе проведенного ею исследования, выделяет пять 

стадий социально-психологической адаптации мигрантов: 

1) Эйфорическая стадия – связана с положительными эмоциями мигранта 

от того, что его цель достигнута. На этой стадии не происходит какого-либо 

изменения активности человека, перестройки его поведения, изменения 

стратегий, планов, целей и задач деятельности. Общее состояние эйфории 

дополняет идеализация общества, в которое стремился мигрант. 

2) Туристическая стадия связана с тем, что мигрант начинает приобретать 

самую необходимую информацию о внешней стороне незнакомого общества. 

Однако человек усваивает лишь видимую часть чужого общества и, как правило, 

оно ему очень нравится. 

3) Ориентационная стадия, когда мигрант вынужден разбираться не только 

во внешнем, но и во внутреннем – бюрократическом, социально-политическом, 

экономическом и конфессиональном устройстве нового общества. Эта фаза 

требует от мигранта определенной перестройки его ожиданий и установок, что 

часто связано с высоким напряжением, которое вызывает стрессовое состояние. 

На этой стадии адаптационного развития происходит постоянный процесс 

преодоления стресса, который заключается в разнообразных проблемных 

ситуациях разрыва между желаемым и действительным.  

4) Депрессивная стадия. Как правило, эту фазу проходят все мигранты, 

независимо от уровня успешности прохождения предыдущих трех фаз адаптации. 

Фаза депрессии наступает, как правило, как реакция на длительное действие 

различных видов психотравмирующих факторов: изменение привычного 

стереотипа жизни, переживание чувства разлуки и ностальгии, потеря 

привычного социального и профессионального статуса, деформация концепции 

собственного будущего, неудовлетворенность самореализацией в различных 

видах деятельности.  

5) Стабилизационная фаза. Характер преодоления депрессивной фазы 

мигрантом зависит в первую очередь от степени активности личности и уровня ее 

социально адаптированности. Активность личности это стремление к 
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самореализации и «включению» креативного потенциала. Переход из 

депрессивной стадии в стабилизационную требует изменения направленности 

личности, ее мотивационной структуры, жизненных целей. Изменение 

направленности личности определяет, в свою очередь, изменение социального 

статуса, позиций, ролей и межличностных отношений в условиях эмиграции. 

Самореализация личности может осуществляться в любом виде деятельности: 

трудовой, коммуникативной и познавательной [119, 120]. 

В литературе представлены исследования, которые ставят целью изучение 

влияния факторов, предшествующих миграции, на процесс адаптации после 

переезда (намерения, ожидания, мотивы) [30, 47, 155, 165, 180, 200]. Решение 

эмигрировать обуславливается следующими факторами: экономическое 

положение, распространенность миграционного опыта среди населения 

территории, личный миграционный опыт, наличие контактов в месте иммиграции, 

установки ближайшего окружения и др. [47]. 

Ряд авторов предлагает свои модели, где принятие решения о переезде 

проходит несколько фаз: 

1. Факторы, предшествующие намерению мигрировать (личностные, 

семейные связи). 

2. Размышления об эмиграции (микро- и макро-факторы). 

3. Действие (переживание ситуации как стрессовой, поиск копинг-

механизмов). 

4. Аккультурация (психологическая, социальная) [200].  

Т. Махонен (T. A. Mähönen) и И. Ясинская-Лахти (I. Jasinskaja-Lahti) также 

исследовали факторы, которые предшествуют миграции («pre-migration factors») и 

влияют на аккультурацию в новых условиях. Авторы исходили из того, что 

самому моменту переезда предшествует подготовительный этап, для которого так 

же, как и после эмиграции, характерны переживания стресса аккультурации. При 

этом существует связь в переживаниях стресса аккультурации до и после 

переезда. В целом, мигранты склонны скорее переоценивать, чем недооценивать 

сложности, с которыми им предстоит столкнуться. Так, представления о 



42 
 
сложностях во взаимодействии с представителями принимающего общества 

могут привести впоследствии к избеганию контактов с ними. В своем 

исследовании авторы подтвердили уже существующие данные о том, что 

ожидания, которые предшествуют миграции, оказывают влияние на 

последующую адаптацию, в зависимости от того, подтвердились они или нет. 

Ожидания имеют предсказательную силу только тогда, когда расходятся с 

реальным опытом. Стресс аккультурации увеличивается, если ожидания 

расходятся с реальностью, и стресс аккультурации ниже, если в структуре 

ожиданий мигрантов было меньше негативных представлений [177]. 

Исследования взаимосвязи ожиданий мигрантов с процессом их адаптации 

для нас кажется очень интересным. Однозначного взгляда на эту взаимосвязь у 

исследователей нет. Некоторые из них придерживаются взглядов прямой 

зависимости адаптации от ожиданий, то есть мигранты, которые ожидают 

худшего, сталкиваются с наибольшими трудностями. Ряд исследователей 

предполагают, что ожидания, подкрепленные знаниями о возможных трудностях 

в новой стране, будут благотворно влиять на адаптацию [107]. Есть авторы, 

которые считают, что ожидания имеют предсказательную силу только тогда, 

когда расходятся с реальным опытом [177]. 

На процесс взаимоадаптации мигрантов и принимающего общества будут 

влиять и ожидания, которые возлагает на мигрантов доминирующая группа [79]. 

Дж. Берри предложил схему аккультурации, которая объединяет аспекты 

культурного и психологического уровней, а также особенности структуры и 

процесса аккультурации. В этой схеме представлены факторы, влияющие на 

аккультурационный стресс и адаптацию, до и после миграции: 

1. Групповой уровень: 

а) общество происхождения или исхода (политический и экономический 

контекст, демографические факторы); 

б) аккультурационный опыт (контакт, участие, проблемы); 

в) принимающее общество (социальная поддержка принимающего 

общества и этнической группы, установки (этнические и др.). 
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2. Индивидуальный уровень: 

а) факторы, действующие до аккультурации (возраст, пол, образование, 

религия, язык, статус, здоровье, мотивация миграции, ожидания, культурная 

дистанция); 

б) факторы, действующие в течение аккультурации (различия или 

противоречия контакта, социальная поддержка, социальные установки, 

аккультурационные стратегии (установки и поведение)). 

При этом на процесс аккультурации действуют определенные стрессоры, 

которые могут приводить к развитию стресса аккультурации (психосоматические 

и психологические проявления, тревога, депрессия).  

В результате происходит адаптация на психологическом и социокультурном 

уровне [135]. 

От чего будет зависеть успешность прохождения тех или иных выделенных 

исследователями этапов адаптации? 

Н.С. Хрусталева предлагает выделять субъективные и объективные 

факторы. К субъективным факторам относятся: нейродинамические 

характеристики человека; когнитивная организация человека, определяющая 

способы восприятия, мышления, запоминания, переживания; мотивационно-

потребностная сфера человека; личностные свойства (коммуникативный 

потенциал, особенности интеллектуально-волевого комплекса, обучаемость, 

критичность мышления, готовность к изменению хода индивидуального развития, 

устойчивость к нервно-психическим перегрузкам, саморегуляция состояний, 

высокий уровень трудоспособности и жизнеспособности, креативность личности), 

а также целый ряд биографических данных: возраст, пол, образование, семейное 

положение, круг интересов, личные навыки, круг друзей и знакомых и др. К числу 

объективных факторов относятся характеристики страны исхода и страны 

иммиграции [120].  

В.В. Гриценко выделяет основные показатели успешности адаптации на 

уровнях личности и группы. В качестве показателей на групповом уровне 

выступают: позитивная этническая идентичность, позитивный образ своей 
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группы и принимающего общества, межгрупповая толерантность и др. В качестве 

показателей на личностном уровне выделены: эмоциональный комфорт, 

самоуважение, самоактуализация, удовлетворенность профессиональной 

деятельностью, активность, готовность к сотрудничеству, внутренний 

самоконтроль, интернальный локус-контроля [62]. 

С. Бочнер и А. Фюрнхем (A. Furnham) предложили два параметра 

принимающего общества, облегчающих или затрудняющих адаптацию 

мигрантов: культурная дистанция и отчетливость различительных признаков 

(культура, язык, раса, религия) и степень внутренней гомогенности 

принимающего общества. 

Т.Г. Стефаненко критерием внутренней стороны адаптированности 

называет чувство удовлетворенности и полноты жизни, а внешней стороны – 

включенность индивида в социальную и культурную жизнь новой группы [107]. 

Кроме того, автор обращает внимание на объективные характеристики 

взаимодействующих культур, которые влияют на адаптацию мигрантов: 

1. Степень сходства или различия между культурами. Чем меньше 

отличается новая культура от родной, тем менее психотравмирующим является 

процесс адаптации. Кроме фактора сходства-различия, выделяются такие 

значимые характеристики как: наличие или отсутствие конфликтов в истории 

взаимоотношений между этносами; степень знакомства с особенностями 

культуры новой страны и компетентности в языке; равенство-неравенство целей и 

наличие-отсутствие общих целей. 

Безусловно, важную роль здесь играют не только объективное сходство 

культур, но и их субъективное восприятие мигрантами как таковых. 

Обнаружено, что, если и члены принимающего общества обнаруживают 

значительные отличия между собой и членами этнических меньшинств, и члены 

этнических меньшинств обнаруживают значимые отличия между собой и 

принимающим обществом, то позиция этнических меньшинств будет выражаться 

в стремлении поддерживать только свою культурную идентичность [138]. 
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Чем больше этническое меньшинство испытывает дискриминацию со 

стороны принимающего большинства, тем в большей степени это негативно 

отражается на их психологическом благополучии (тревога, депрессия, 

психосоматические проявления и др.) [134, 168, 175, 204].  

2. Особенности культуры, к которой принадлежат мигранты. На качество 

последующей адаптации будет влиять предварительное знакомство мигрантов с 

историко-культурным развитием страны их будущей иммиграции, с условиями 

жизни, овладение языком и пр. 

3. Особенности страны пребывания [107]. 

В литературе представлены эмпирические исследования, посвященные 

выявлению связи между теми или иными социально-демографическими 

показателями, особенностями личности и характером протекания процесса 

адаптации к новой социокультурной среде. 

Так, принято считать, что тяжелее всего адаптироваться к новой 

социокультурной среде пожилым мигрантам. Быстрее и успешнее всего 

адаптируются маленькие дети, в то время как у детей школьного возраста этот 

процесс вызывает уже значительные трудности [25, 91, 107]. 

Влияние фактора пола нельзя оценить однозначно, поскольку разброс 

полученных результатов достаточно велик и нельзя сделать однозначных выводов 

[25, 135, 187]. 

Предполагается, что уровень образования положительно влияет на процесс 

адаптации – чем он выше, тем менее проявляются признаки культурного шока 

[107, 135]. Возможно, образование влияет не столько на сам процесс адаптации, 

сколько на обладание более широкими возможностями в понимании осмыслении 

происходящего и своего места в мире [25]. 

Г.У.Солдатова и Л.А.Шайгерова отмечают, что адаптация мигрантов 

зависит, в том числе, от занимаемого ими социального положения в прошлом. 

Разрыв между социальным статусом, материальным и профессиональным 

положением в прошлом и настоящем может влиять на изменения в 
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самоотношении и самооценке, негативно влиять на процесс адаптации и 

приводить к кризису идентичности [105]. 

Существуют исследования, которые указывают, что на успешность 

адаптации влияет когнитивная сложность человека. Так, когнитивно сложный 

человек легче адаптируется к новой культуре, так как более способен к 

обобщению нового социокультурного опыта и к изменению собственной 

ценностной системы [105, 107]. 

Некоторые авторы считают важным в процессе адаптации в целом [14] и 

адаптации мигрантов в частности, показатель локус контроля, как «устойчивую 

убежденность или уверенность человека в своей способности контролировать 

происходящие с ним события и справляться с трудными жизненными 

ситуациями» [66, с.200]. Для людей с интернальным локус-контролем характерна 

убежденность в способности влиять на жизненную ситуацию и контролировать 

ее; принятие ответственности за события и поиск выхода из ситуации; высокий 

уровень саморегуляции; активная позиция. Для людей с экстернальным локус-

контролем характерна уверенность, что события происходят по воле внешних 

сил; пассивная позиция; низкая мотивация достижения, избегание трудных 

жизненных ситуаций. Исследования показывают, что наиболее благоприятным 

для процесса адаптации является умеренно выраженный интернальный локус-

контроля [29, 66, 91, 160]. 

По мнению многих ученых [53, 58, 115] стремление к смыслу – одно из 

первичных человеческих побуждений. Как пишет В. Франкл, поиск каждым 

человеком смысла является главной силой его жизни. Важен не смысл жизни 

вообще, а специфический смысл жизни данной личности в данный момент 

времени [115]. Особенно острой проблема смысла жизни становится в условиях 

переживания человеком трудных жизненных ситуаций. Ситуацию миграции, 

пребывание в новой социокультурной среде, безусловно, можно отнести к числу 

таких ситуаций [12, 107, 119]. Проведенное О.С. Михалюк с коллегами 

исследование эмигрантов, показало, что высокие показатели по уровню 

осмысленности жизни способствуют успешному процессу адаптации и 
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опосредованы высоким уровнем образования, а также, что более важно, 

включенностью в значимую деятельность [64].  

Важным, в социально-психологической адаптации мигрантов, на наш 

взгляд, является влияние установки. Установка исследовалась и исследуется 

очень широко [11, 31, 41, 73, 87, 102, 106, 112, 128, 132, 137, 140]. В нашей работе, 

мы сосредоточились на понятии социальной установки или аттитюда.  

Существует более 100 различных определений установки. Тем не менее, 

можно вычленить нечто общее для всех этих определений. Большинство авторов 

сходится в том, что это: 1) некая готовность, предрасположенность, позиция 

2) воспринимать, анализировать, оценивать или реагировать. Это понятие 

показывает связь между реальностью и восприятием этой реальности человеком. 

Классически, в структуре установки выделяют три компонента: аффективный, 

когнитивный и конативный. Поведенческий компонент установки представлен не 

только непосредственным поведением (реальными действиями), но и интенциями, 

которые могут включать различные ожидания, стремления, замыслы. При этом 

интенции не всегда могут найти свое воплощение в реальном поведении человека 

[47]. 

Еще в начале XX века исследователи У. Томас (W. Thomas) и Ф. Знанецкий 

(F. Znaniecki) изучали польских эмигрантов в Америке и установили, что 

мигранты, которые расценивали свое пребывание в новой стране как временное, 

трудно адаптировались, медленнее усваивали язык и культуру, в отличие от 

мигрантов, которые считали, что переехали навсегда. В этом случае процессы 

адаптации шли быстрее и эффективнее [201]. Далее, рассматривая психологию 

трудовой миграции, мы более подробно остановимся на роли установок 

мигрантов в современных исследованиях. 

В странах, столкнувшихся в свое время с лавинообразным потоком 

мигрантов, утвердились те или иные стратегии их адаптации. Чаще всего в 

литературе встречаются две стратегии – «модель плавильного котла» или 

«ассимиляции» и «модель плюрализма» или «мультикультурализма». Модель, 

которую принято называть «плавильным котлом» («melting spot»), подразумевает 
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объединение в единый сплав, в единую нацию множество групп. Эта метафора 

получила известность и вошла в широкий оборот после премьеры одноименной 

пьесы И. Зангвилла (I. Zangwill) о судьбе еврейских эмигрантов в Америке. Позже 

термин был подхвачен уже в научных исследованиях, посвященных таким темам 

как интеграция, ассимиляция, дискриминация мигрантов и поиск наиболее 

благоприятного баланса между обществом, субгруппами и индивидуальными 

потребностями [161, 162, 186]. Модель плюрализма или мультикультурализма 

подразумевает равное значение всех субкультур, входящих в общество. С 90-х гг. 

XX века именно модель мультикультурализма становится ведущей в странах 

Старого света и в США (на смену модели «плавильного котла»). В ряде 

исследований сравнивалось психологическое благополучие мигрантов в странах, 

которые относительно долгое время придерживаются политики 

мультикультурализма (например, Великобритания и Канада) и в странах, где 

долгое время придерживались политики ассимиляции (например, Франция и 

США). Было обнаружено, что мигранты в первом случае реже страдали 

различными психическими расстройствами [91]. В целом, страны, для которых 

актуальна проблема притока большого числа мигрантов, значительное внимание 

уделяют вопросам их интеграции [141, 142, 157, 167, 191].  

В 2011 году в Европейском союзе была разработана и принята новая 

Европейская программа для граждан третьих стран [55]. В ней делается акцент на 

формировании политики интеграции «снизу-вверх», что может обеспечить более 

интенсивное вовлечение мигрантов во все сферы жизни общества. Крайне 

важным в этой программе является повышение роли представителей этнических 

меньшинств в разработке политики интеграции. В качестве конкретных 

инструментов реализации этой программы можно выделить: подготовительные и 

языковые курсы; повышение заинтересованности и вовлечение принимающего 

общества в процессы интеграции мигрантов; активное участие мигрантов во всех 

сферах общественной жизни. На наш взгляд, самым важным в этой программе 

является акцент на «активность» как мигрантов, так и принимающего общества. 

Интересно, что в Австралии, где действует политика мультикультурализма, 
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мигранты успешнее всего встраиваются в новой общество (по сравнению с 

Францией, Германией). В стране создаются благоприятные условия, при которых 

мигранты не чувствуют, что их этнической идентичности что-то угрожает и таким 

образом нет необходимости ее защищать [206]. 

В целом, результаты политики мультикультурализма далеко не однозначны. 

С одной стороны, страны, обратившиеся к принципам мультикультурализма, 

добились немалых успехов в ходе «демократизации» собственных обществ, С 

другой стороны, мультикультурализм обнаружил и изъяны: на практике он часто 

приводит не к гражданской консолидации, а к расслоению общества по 

этнокультурному признаку [68, 97, 141, 149, 154, 196, 205, 206].  

Таким образом, для Европы и Америки по-прежнему остро стоит проблема 

поиска адекватной стратегии адаптации мигрантов [134, 167, 179, 183, 192, 202]. 

Мы рассмотрели вопросы, связанные с психологией миграции, которая 

остается актуальной областью исследований. Мы представили основные причины 

миграции, различные типологии миграций, выделили основные психические 

травмы, которые переживают мигранты. А также остановились на некоторых 

направлениях исследований миграционных процессов. Одним из самых 

изучаемых вопросов, связанных с психологией миграции, является процесс 

адаптации мигрантов к новым социокультурным условиям. Наряду с понятием 

«адаптация» в научной литературе часто можно встретить понятие 

«аккультурация». В настоящее время сложно жестко развести два этих понятия, 

поскольку различные авторы вкладывают в них свой смысл. Одни авторы 

рассматривают аккультурацию как часть адаптации, другие считают адаптацию 

результатом аккультурации. Подходы авторов к трактовке этих понятий зависят 

от их понимания культуры, от взгляда на степень активности личности и 

принимающего общества, от того, рассматриваются ли целые этнические группы 

или рассматривается индивидуальный уровень и т.д. 

В представленной работе мы будем использовать понятие «адаптация» и 

исходить из широкого определения адаптации как процесса приспособления к 

изменяющимся условиям. При этом мы сосредоточимся на проблеме социально-
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психологической адаптации мигрантов, целью которой является обретение 

равновесия между личностью и новой социальной средой.  

Важно помнить, что за понятиями «миграция» и «адаптация» стоит 

личность, встроенная в определенную систему взаимоотношений. Поэтому в 

литературном обзоре мы, в том числе, обратились к рассмотрению такой 

категории взаимоотношений как межэтнические отношения, в которых участвуют 

группы с различной этнической идентичностью. Мы рассмотрели различные 

модели адаптации или аккультурации, где представлены возможные «исходы» 

развития межэтнических отношений.  

 

 

1.3 Психология трудовой миграции 

 

Миграция населения, как внутри страны, так и за ее пределы, является 

одним из самых важных индикаторов экономических и социально-политических 

процессов, происходящих в обществе и государстве [110]. Однако влияние 

процессов трудовой миграции выходят далеко за пределы  экономической и 

политической сферы, затрагивая все сферы жизни общества. 

Конец XX века и начало XXI века ознаменовались неуклонным ростом 

числа вынужденных мигрантов и беженцев во всем мире. Россия не является 

исключением. В последние годы проблема иммиграции в Россию, в том числе, и в 

Санкт-Петербург, стоит особенно остро в связи с резким усилением внешнего 

миграционного давления. В настоящий момент временная или трудовая миграция 

составляет основную часть иммиграционных потоков в Россию, являясь при этом, 

влиятельным фактором социально-экономических процессов. Российская 

Федерация занимает одно из ведущих мест по количеству так называемых 

трудовых мигрантов, приезжающих из стран бывшего СССР. 
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О.О. Музыка выделяет специфические факторы, повлиявшие на 

интенсификацию притока трудовых мигрантов, в том числе и нелегальных, в 

Россию:  

- более прочное экономическое положение России как в рамках стран СНГ, 

так и в сравнении с некоторыми странами дальнего зарубежья;  

- развитие в результате рыночных реформ альтернативных форм занятости 

на российском рынке труда;  

- слабость российского законодательства в отношении въезда, пребывания и 

занятости иностранцев, «прозрачность» российских границ со странами СНГ;  

- наличие в России национальных диаспор, связи которых с этнической 

родиной облегчают начальный этап миграции и провоцируют ее дальнейшее 

развитие;   

- географическое положение, удобное для транзита из Азии в Европу [69, с. 

56–57]. 

Уникальная комбинация социально-экономических, геополитических и 

правовых факторов, а также слабость административно-правовой и социальной 

организации процесса трудовой миграции обусловила высокий интерес 

специалистов различных областей к этим проблемам. 

Согласно Конвенции о защите прав всех трудящихся, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН, и резолюции 45/158 от 18 декабря 1990 г. термин 

«трудовой мигрант» означает лицо, которое занималось, занимается или будет 

заниматься оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он 

не является [18, 20]. На сегодняшний день в международном праве существует 

целый корпус норм, относящихся к статусу рабочих-мигрантов и их правам, в том 

числе соглашения между странами-участниками СНГ [4]. Однако, несмотря на 

наличие юридических документов, трудовая миграция трудно поддается 

контролю, а попытки ужесточения миграционной политики ведут к расширению 

масштабов нелегальной миграции [141]. 

Н.Н. Нуралиев, как и другие исследователи, обращает внимание на 

значительные бюрократические трудности, с которыми сталкиваются мигранты в 
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России. Часто именно они становятся причиной больших потоков нелегальной 

миграции. Неофициальный характер пребывания, а значит и взаимоотношений с 

работодателем, является причиной нарушения прав мигрантов [75].  

К сожалению, на данный момент, по-прежнему недостаточно 

психологических исследований трудовых мигрантов, подтвержденных 

статистическими процедурами. Представленные в литературе работы, 

посвященные теме трудовой миграции в России, чаще имеют экономико-

политическую или социологическую направленность. Однако есть очень 

интересные работы, которые мы представим в этом параграфе. 

О.С. Петрова приводит официальные статистические сведения 2010 года по 

данным переписи населения, согласно которым на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области было зарегистрировано 67127 трудовых мигранта, при 

этом 53 000 из них – прибыли из стран Средней Азии (72 % мужчины в возрасте 

20-45 лет) [81]. 

Основные потоки трудовых мигрантов пребывают в Россию из Киргизстана, 

Таджикистана и Узбекистана [16, 40, 127]. Соответственно и исследования 

посвящены, в основном, этим трем потокам трудовых мигрантов. По данным 

статистики, в 2014 году в Российскую Федерацию из стран СНГ прибыло 517480 

человек, в том числе из Узбекистана - 130906 человек1. 

Такой значительный поток трудовых мигрантов из Узбекистана связан с 

социально-экономической ситуацией в стране – значительный избыток трудовых 

ресурсов, сокращение производства, сужение рынка труда и дефицит рабочих 

мест [117]. 

Так, С.В. Смирнова провела исследование в Москве, целью которого было 

изучение особенностей адаптации трудовых мигрантов. В исследовании приняли 

участие трудовые мигранты из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана (n-106 

человек), хорошо владеющие русским языком. Исследование проводилось с 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Население. 
Демография. Миграция. Международная миграция. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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акцентом на адаптацию трудовых мигрантов к трудовой деятельности в новых 

условиях. В целом, результаты показали, что трудовые мигранты из 

Таджикистана чувствуют себя наименее комфортно в новых условиях. Самым 

высоким личностным адаптационным потенциалом по результатам исследования 

обладают трудовые мигранты из Узбекистана (адекватная самооценка, высокий 

уровень нервно-психической устойчивости, гармоничное восприятие 

действительности), по сравнению с таджиками и киргизами. Также у них самая 

высокая коммуникативная компетентность [101].  

Узбекистан – страна древней цивилизации, на территории которой 

сохранились тысячи памятников археологии и архитектуры. Сегодня это самая 

населенная республика Средней Азии, многонациональное государство, где 

проживают более 120 народностей. Наиболее многочисленной являются «узбеки» 

как титульная нация. Узбеки по вероисповеданию – мусульмане-сунниты. 

В Узбекистане веками складывался культ семьи, этика родственных 

отношений, уважение к старшим и материнскому началу. В настоящее время 

возрождаются традиции народного управления территорией (кварталом, улицей) 

– «махалля». Сильный институт семьи по сей день является основой общества. 

Семья здесь была и остается одной из важнейших ценностей, соответствующих 

многовековым традициям и менталитету народа. 

Развитый дух коллективизма, преобладание группового, общинного 

самосознания над индивидуальным, имеет огромное влияние на адаптацию. Этот 

тип самосознания предполагает особую значимость для человека мнения 

сообщества, членом которого он себя считает — обычно круга земляков, 

родственников, с которыми он находится в плотном социальном и материальном 

взаимодействии. Одним из главных элементов системы ценностей такого 

человека является деятельность на благо его общины, в которой он может 

рассчитывать на уважение и безусловную поддержку, что воспринимается как 

путь к собственному процветанию. Важно, что мигранты на новом месте 

жительства также образуют подобие таких общин, которые воспринимаются как 

«дочерние» по отношению к существующим на родине. Эти новые общины 
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весьма замкнуты и слабо проницаемы, закрыты для посторонних, что во многом 

лишает их членов и возможности, и стремления к интеграции в принимающей 

стране [16, 19, 23, 93, 111]. 

Для понимания механизмов адаптации трудовых мигрантов из Узбекистана 

и их отношений с принимающим обществом важным, на наш взгляд, является 

охарактеризовать межэтнические отношения, которые складывались после 90-х 

годов между русскими и узбеками на территории Узбекистана. Мы приведем 

данные исследования, проведенного В.П. Левкович и И.Б. Андрущак [51]. В своей 

работе авторы отталкивались от понятия «этноцентризм», который в 

значительной степени связан с разрушением позитивной групповой 

идентичности, с размыванием чувства «мы» у членов этнической группы. 

Этноцентризм в этом случае выполняет функцию защиты образа этой группы, 

перенося «духовные слабости» собственной группы на соседние этносы. В любых 

формах своего проявления этноцентризм препятствует нормальному 

взаимодействию этнических групп, их успешной этнокультурной адаптации.  

Авторы поставили задачу исследовать феномен этноцентризма в 

Узбекистане. Вслед за политическими событиями 90-х гг. XX века в Узбекистане 

изменилось положение национальных языков и культуры. В свое время, 

приоритет русского языка и культуры, существовавший в советские годы, 

вызывал дискомфорт у титульного населения, ослабевала его групповая 

этническая идентичность.   

После 90-х годов начала складываться обратная ситуация – началось 

вытеснение русского языка и культуры, изменение приоритетов в пользу 

коренного населения. Таким образом, происходила актуализация этноцентризма. 

Появилась тенденция обособления этнических групп в целях сохранения каждой 

группой своей позитивной групповой идентичности. Росло напряжение со 

стороны титульной нации, в связи с пребыванием большого числа русских и 

слабой представленностью узбекской культуры, что мешало, по мнению 

коренного населения, сохранению самобытности узбеков, их культуры и 

традиций. В свою очередь русские выражали сильное беспокойство относительно 
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вытеснения из социальной жизни русского языка и культуры, утраты тесных 

связей с Россией. Таким образом, сформировалась ориентация значительной 

части представителей русской национальности на отъезд и одобрение этого 

представителями титульной нации. Нужно оговориться, что все эти процессы 

были опосредованы социально-политическими механизмами, которые 

способствовали всем эти процессам.  

Понимание происходивших в 90-х годах процессов взаимоотталкивания на 

территории Узбекистана титульной группы и представителей русской 

национальности важно для понимания современных процессов. На территорию 

России сегодня пребывают трудовые мигранты молодого возраста, детство и 

юность которых как раз и выпали на 90-е годы. Поэтому, для прибывших в 

Россию молодых мигрантов, русская культура, язык и традиции уже малознакомы 

и, соответственно, процесс адаптации необходимо должен включать  

ресоциализацию, адаптацию к новым социокультурным условия. В то же время 

уже более поздние исследования показывают, что Узбекистан, в целом, 

характеризуется стабильным климатом межнациональных отношений, 

отсутствием крупных конфликтов на межнациональной почве [23]. 

Как мы писали ранее, процесс адаптации мигрантов подразумевает процесс 

взаимоадаптации, поскольку общество также выступает в роли субъекта этого 

процесса. 

Индикатором адаптации принимающего общества может служить его 

отношение к мигрантам. Отношение формируется на основе получаемой 

информации. Та или иная информация будет способствовать развитию 

определенной эмоциональной заряженности отношения. Информацию люди 

получают непосредственно из прямого взаимодействия и контактов с трудовыми 

мигрантами. Однако такие контакты носят чаще всего эпизодический характер. 

Поэтому, на наш взгляд, главным источником информации для общества 

являются средства массовой информации, которые формируют определенный 

образ трудового мигранта [68]. 
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С целью выявить характер взаимного восприятия и оценивания В.Н. Титов 

обратился к анализу содержания материалов средств массовой информации. В 

своем анализе автор обращает внимание на тот факт, что взаимодействие между 

трудовыми мигрантами и принимающим населением будет предсказуемым и 

бесконфликтным в том случае, если представления друг о друге будет носить 

безоценочный и эмоционально-нейтральный характер. В противном случае, 

прогноз взаимодействия «проблематизируется». На основе проведенного анализа, 

автор делает вывод о том, что в содержании материалов прессы присутствуют 

характеристики, «подвергающие мигрантов стигматизации», которая, в свою 

очередь, приводит к их маргинализации. Характеристики, которые используют 

средства массовой информации варьируются от образа мигранта как «опасного 

чужого» и «угрожающего» до образа «обиженного», описывая трудности и 

проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются трудовые мигранты. Автор 

заключает, что мигранты исключаются из сферы принятия при социальном 

взаимодействии, усиливается взаимное социальное дистанцирование, которое 

может приводить к дискриминации, замыканию и сегрегации [109]. 

О.С. Петрова, на основании проведенного исследования, также обращает 

внимание на негативное отношение принимающего населения к трудовым 

мигрантам и необходимость разработки моделей социально-психологической 

адаптации [81]. 

Конструктивная адаптация невозможна без признания разности и 

равноценности всех культур, без усилий, которые должны предприниматься 

обеими сторонами процесса адаптации. В последние годы популярным стал 

термин «толерантность». В «Декларации принципов толерантности», принятой 

ЮНЕСКО в 1995 г., отмечается, что «толерантность означает уважением, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности [86, с.72].  

В. Лекторский предлагает четыре варианта интерпретации понятия 

«толерантность»: 
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1) «толерантность как безразличие» предполагает существование мнений, 

истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, 

специфические ценности и убеждения, верования); 

2) «толерантность как невозможность взаимопонимания» ограничивает 

проявления терпимости и уважения к другому, которого понять невозможно, с 

которым нельзя взаимодействовать, но необходимо признать факт его 

существования; 

3) «толерантность как снисхождение» подразумевает представление о 

собственной культуре как привилегированной. Остальные культуры не обладают 

такой же ценностью, поэтому их нужно терпеть и можно презирать; 

4) «толерантность как расширение собственного опыта и критический 

диалог» позволяет не только уважать позицию другого, но и изменять свою в 

результате критического диалога [86]. 

Л.Г. Почебут выделяет социальные и социально-психологические условия 

формирования толерантности в обществе: высокий уровень благосостояния 

общества; сохранение самобытной культуры, наличие собственного достоинства, 

что позволяет с уважением относиться к культуре других; нормальная социальная 

и этническая идентичность; открытость общества, возможность межкультурных 

контактов; построение правового государства, возможность регуляции 

межэтнических и прочих конфликтов на правовой основе; ликвидация причин и 

случаев терроризма; создание гражданского общества как путь к накоплению 

социального капитала [86].  

A.B. Дмитриев и Г.А. Пядухов предметом своего исследования также 

сделали специфику взаимоотношений трудовых мигрантов и принимающего 

общества, сделав акцент на специфике рынков труда [36]. Авторы отмечают, что в 

субъектах РФ между различными категориями мигрантов существует негласное 

разделение труда по территориям и сферам деятельности. Авторы подробно 

рассматривают конфликты, связанные с рынком труда, которые возникают между 

трудовыми мигрантами (внутри групп-этносов, между группами, между 

работодателями, между трудовыми мигрантами и криминальными группами и 
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т.д.). В статье приведены две точки зрения на роль трудовой миграции для рынка 

труда. Согласно первой – трудовая миграция необходима экономике, согласно 

второй – трудовые мигранты занимают и отнимают рабочие места у коренного 

населения, способствуя увеличению безработицы. В публикации освещен вопрос 

взаимной социализации и отмечается, что мигранты в большей степени 

вовлечены в этот процесс, тогда как большее число россиян формирует свои 

представления о мигрантах преимущественно опосредованно, из средств 

массовой информации и случайных наблюдений.  

Авторы останавливают свое внимание на влиянии потоков трудовой 

миграции на этнодемографическую структуру общества. Поскольку трудовые 

мигранты не являются гражданами РФ, а временно пребывают на ее территории, 

то они и не в состоянии изменить этнодемографическую структуру. Однако 

приток трудовых мигрантов велик и этот факт может создавать временное 

нарушение этнического баланса. Такие процессы вызывают напряженность и 

интолерантные установки принимающего общества [36]. 

О.И. Брусиной на протяжении 2006-2008 гг. были проведены исследования 

с этнологических позиций образа жизни трудовых мигрантов из Средней Азии в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Ставропольском крае. 

Автор обращает внимание на то, что нельзя рассматривать выходцев из 

среднеазиатских стран как единое целое. Каждый этнос имеет свои 

специфические культурные особенности. Автор в своем исследовании сравнивает 

условия жизни на родине трудовых мигрантов из Киргизии, Узбекистана и 

Таджикистана. Самые тяжелые условия характеризуют узбеков и таджиков. 

Непростые условия жизни на родине мотивируют их переезжать и перевозить 

свои семьи. Постепенно мигранты накапливают необходимый социальный опыт, 

который впоследствии передают вновь прибывающим мигрантам. На основе 

проведенного исследования автор выделяет несколько типов трудовых мигрантов, 

в зависимости от способности к адаптации и интеграции, которые в той или иной 

мере включены в иерархические отношения: временные нелегальные мигранты 

(выходцы из сельской местности, плохо владеют языком, имеют ограниченный 
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круг общения и зависят от более опытных земляков); «индивидуалисты» (имеют 

хорошее образование (высшее или среднее специальное), отходят от 

коллективизма, ориентируются на ценности, связанные с личным и семейным 

благополучием). Автор обращает внимание на важный аспект – выходцы из 

Средней Азии, родом из одного региона, далеко не всегда образуют единый круг 

общения. Порой люди, среди которых старые переселенцы, образовавшие 

диаспору, интеллигенция, трудовые мигранты, различающиеся по уровню и 

стратегии адаптации к новым условия жизни, не имеют между собой почти 

никаких связей, занимая самые разные социальные ниши. Существующие в 

крупных российских городах организации среднеазиатских диаспор объединяют 

только часть их элиты, как правило, людей, добившихся определенного 

положения на родине или в России, имеющие потребность возвратиться к 

культуре своих предков. Подавляющее большинство трудовых мигрантов из 

Средней Азии не имеет представления о существовании организаций, которые 

могли бы оказать им необходимую помощь. Те же, кто владеют информацией о 

таких организациях, скептически относятся к возможности получить от них 

какую-либо правовую или иную помощь [16]. 

Многие исследователи отводят значимую роль фактору социальной 

поддержки для поддержания психологического благополучия мигрантов. В 

рамках теории социальной поддержки, сохранение привычного этнокультурного 

окружения и традиционного уклада жизни при переезде в новые условия, может 

способствовать процессу аккультурации [145].  В.В. Константинов провел 

исследование связи типа проживания мигрантов с их социально-психологической 

адаптацией. Автор сравнивал условия диффузного и компактного проживания 

вынужденных мигрантов. Исследование показало, что компактно проживающие 

мигранты, мало взаимодействуют с местным населением, в отличие от диффузно 

проживающих мигрантов. С этим автор связывает полученные результаты, где 

социально-психологические проблемы оказались более выражены у мигрантов, 

проживающих компактно: болезненное переживание переезда, чувство изоляции, 

социально-пассивная жизненная позиция, низкая осмысленность жизни, 
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неуверенность в своих силах и негативное отношение к себе и своей семье, 

высокая степень агрессии [46]. Т.Г. Стефаненко отмечает, что поддержание 

неформальных межличностных отношений с соотечественниками могут 

способствовать успешному вхождению и «приживаемости» в новом обществе, 

поскольку эта референтная группа выполняет функцию социальной поддержки. В 

то же время, если член референтной группы переживают стресс, «культурный 

шок», это может передаваться другим и препятствовать процессу адаптации. 

Кроме того, сильная социальная поддержка соотечественников  может мешать 

налаживанию контактов с местными жителями, что также замедляет процесс 

адаптации [107]. Положительное влияние на психологическое благополучие 

мигрантов имеет уровень их взаимодействия с различными организациями 

принимающей страны, оказывающими социальную поддержку [168, 175]. 

Л.Г. Почебут отмечает, что социальная поддержка играет большую роль в 

жизни человека, поскольку эволюционно связана с условиями выживания. В ее 

структуре можно выделить следующие стороны: эмоциональная, оценочная, 

информационная и инструментальная [87]. 

Здесь уместно вспомнить понятие «социального капитала» личности или 

группы, который, с позиций социально-психологического подхода, может 

определяться как «объем и качество ее связей с другими людьми и группами». 

При этом разные социальные связи имеют разную ценность для личности или 

группы, так как предоставляют доступ к разным видам ресурсов [89, с.85]. 

Если говорить о гендерном аспекте трудовой миграции, то последние 

исследования показывают рост числа женщин, участвующих в процессах 

трудовой миграции [3]. Такая тенденция характерна в целом для мировых 

процессов трудовой миграции [139, 169, 194, 202]. Как отмечает Н. Зотова: 

«Среднеазиатские женщины из сельской местности, ранее даже не помышлявшие 

о том, чтобы покинуть дом, семью, детей и отправиться на выездные заработки, 

начали ездить в Россию, нашли свою трудовую нишу, обретают опыт успешной 

адаптации и работы в принимающей стране» [3, с.18]. 
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Во всех исследованиях, посвященных трудовой миграции, значимым 

фактором комфортного состояния, коммуникативной компетентности, развития 

межличностных отношений является свободное владение русским языком. Эти 

данные подтверждают и зарубежные исследования [176] Слабое владение 

русским языком может приводить к фрустрации из-за неспособности к 

коммуникации с принимающим обществом, что затрудняет процессы 

аккультурации [38]. Как пишет Дж.Ст. Милль «Среди людей, между которыми 

нет чувства приязни, особенно если они читают и говорят на разных языках, не 

может возникнуть согласованных представлений, необходимых для образования 

институтов представительства» [42, с.30]. 

В отношении удовлетворенности мигрантами своим положением, данные 

неоднозначные. В некоторых исследованиях трудовые мигранты указывают, что 

недовольны своим положением и отношением местного населения [75, 81], 

другие указывают, что трудовые мигранты вполне удовлетворены [20]. 

Интересно, что почти во всех исследованиях авторы отмечают различия 

между двумя группами мигрантов, в зависимости от их намерений относительно 

своего пребывания в России. Стратегии их поведения отличаются друг от друга 

[16, 36, 81].  

Первая группа включает тех, кто не намерен закрепляться в новой стране и 

усваивает минимальных объем информации, который необходим для реализации 

их целей. Среди временных трудовых мигрантов, как правило, многие находятся 

на нелегальном положении, мало знают русский язык и не стремятся его 

совершенствовать. Единственная их цель – заработать деньги, поэтому они 

соглашаются на любую работу и условия жизни. Часто жизнь таких трудовых 

мигрантов похожа на выживание [16].  

Вторая группа состоит из мигрантов, ориентированных на закрепление в 

новой стране на постоянное место жительства. Они стремятся получать 

максимальный объем информации и формируют «из разрозненных представлений 

относительно целостные (с точки зрения мигрантов) политико-географические, 

экономико-географические и этнокультурные образцы их пребывания и 
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деятельности». Такая деятельность помогает усваивать новые роли, вырабатывать 

конструктивные стратегии поведения и успешно адаптироваться к новой среде. 

Соответственно, риски возникновения конфликтных ситуаций в случае первой 

группы выше [36].  

Приведем, в качестве примера, данные исследования О.С. Петровой (2011), 

в котором приняли участие трудовые мигранты в возрасте 20-45 лет, занятые в 

сфере строительства, ЖКХ, торговли, транспортной отрасли. Респонденты, 

принявшие участие в исследовании проживали в Санкт-Петербурге уже около 

года, то есть, по мнению автора, имели опыт социальной адаптации. Основная 

причина приезда трудовых мигрантов экономическая – поиск заработка. На 

основе проведенного исследования, автор указывает причину низкого 

адаптивного потенциала трудовых мигрантов – временное пребывание с целью 

заработка; наличие семей, оставшихся на родине; ограниченный круг общения; 

негативное отношение и неприязнь местного населения; незнание правовой базы. 

В то же время в исследовании принимали участие «постоянные трудовые 

мигранты». Автор отмечает, что на постоянное место жительства приезжают, 

прежде всего, выходцы из городской среды, часто с высшим или средним 

специальным образованием, свободно владеющие русским языком. Уже 

имеющиеся ресурсы позволяют этим трудовым мигрантам активно встраиваться в 

новое общество. Мотивы этой группы уже связаны не только с заработком, но и с 

самореализацией, саморазвитием и развитием межличностных отношений [81]. 

Таким образом, автор выделяет две группы трудовых мигрантов – 

временные и постоянные – и делает вывод о том, что следует дифференцировать 

подходы к их социальной адаптации. 

Обзор литературы по теме трудовой миграции позволяет сделать вывод о 

том, что эта область исследований чрезвычайно актуальна, в связи с большими 

потоками трудовых мигрантов, прибывающих на территорию России, в том числе 

в Санкт-Петербург. Основной поток трудовых мигрантов приезжает из стран 

Средней Азии, а Узбекистан среди этих стран стоит на первом месте. Анализ 

представленных в литературе исследований трудовых мигрантов позволяет 
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выделить значимые темы для дальнейшей работы в области психологии трудовой 

миграции. Значимым условием адаптации является баланс взаимоотношений 

трудовых мигрантов и принимающего общества. Процессы взаимоотталкивания 

связаны с языковым барьером, недостатком информации, влиянием СМИ, 

спецификой распределения рынка труда и др. Процесс приспособления трудовых 

мигрантов к новой культуре связан с их намерениями – уехать на родину или 

закрепиться в новой стране. Стратегии поведения этих групп будут отличаться 

друг от друга. Вопрос о роли социальной поддержки со стороны референтных 

групп является неоднозначным, поскольку в разных ситуациях может как 

облегчать, так и затруднять процесс приспособления к новой социокультурной 

среде. Таким образом, наряду с представленными работами, мы видим, что эта 

область психологии является мало разработанной и требует внимания психологов. 

 

 

Выводы 

 

1. Адаптация человека – это целостное, но вместе с тем сложное, 

полифункциональное и полиструктурное явление. Теоретические и 

эмпирические исследования, посвященные феномену адаптации, 

подразумевают взаимодействие человека и окружающей среды, главной 

целью которого является поддержание равновесия. Процесс социальной 

адаптации можно рассматривать как двусторонний процесс и результат встречной 

активности субъекта и социальной среды. 

2. Однозначной концепции или масштабного исследования, которое 

позволило бы выявить унифицированную модель факторов и их вклада в процесс 

адаптации не существует, поскольку психология адаптации включает два самых 

сложных метасистемных конструкта – человека и среду, а также их 

взаимодействие. «…Психическая адаптация человека определяется не 

абсолютными значениями (выраженностью) тех или иных стабильных 
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характеристик личности, а изменением структуры взаимосвязей между этими 

характеристиками, что сказывается на общем поведении индивида и его 

устойчивости к комплексу экстремальных (природных и социальных) факторов 

среды» [35, с.32]. Индивидуальная вариативность адаптационного поведения 

крайне велика. Поэтому исследовать адаптацию возможно, фокусируя свое 

внимание на конкретных эпизодах или сферах социальной жизни. 

3. В научной литературе, посвященной вопросам миграции, наряду с 

понятием «адаптация» можно встретить понятие «аккультурация». В настоящее 

время сложно однозначно развести два этих понятия. Одни авторы рассматривают 

аккультурацию как часть адаптации, другие считают адаптацию результатом 

аккультурации. Подходы авторов к трактовке этих понятий зависят от их 

понимания культуры, от взгляда на степень активности личности и 

принимающего общества, от того, рассматриваются ли целые этнические группы 

или рассматривается индивидуальный уровень и т.д. В представленной работе мы 

будем использовать понятие «адаптация» и исходить из широкого определения 

адаптации как процесса приспособления к изменяющимся условиям. При этом мы 

сосредоточимся на проблеме социально-психологической адаптации мигрантов, 

целью которой является обретение равновесия между личностью и новой 

социальной средой.  

4. Социально-психологическая адаптация мигрантов подразумевает 

процесс приспособления и включения в новую социокультурную среду. 

Существует устойчивое мнение о стрессогенном воздействии новой культуры на 

мигрантов, которое может привести к нарушениям психического и соматического 

здоровья. Существует целый ряд подходов к выделению типов аккультурации, 

этапов адаптации, где необходимо учитывать и особенности этнических групп, и 

принимающего общества. 

5. Согласно Конвенции о защите прав всех трудящихся, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН, термин «трудовой мигрант» означает лицо, 

которое занималось, занимается или будет заниматься оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином которого он не является. В последние 
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годы, временная или трудовая миграция составляет основную часть 

иммиграционных потоков в Россию, являясь при этом, влиятельным фактором 

социально-экономических процессов. При этом психология трудовой миграции, 

несмотря на свою актуальность, остается малоизученной областью психологии, 

которая требует дальнейшей разработки. 

6. В процессе адаптации трудовых мигрантов к новым социокультурным 

условиям имеет значение поддержание баланса взаимоотношений с 

принимающим обществом. Процессы взаимоотталкивания связаны с языковым 

барьером, недостатком информации, влиянием средств массовой информации, 

спецификой распределения рынка труда и др. 

7. Процесс приспособления трудовых мигрантов к новой культуре 

связан с их намерениями – уехать на родину или закрепиться в новой стране. 

Исследования показывают, что стратегии поведения этих групп отличаются друг 

от друга. 

8. Исследования в области классической миграции показывают, что в 

процессе адаптации мигрантов важное значение имеют как факторы, 

действующие после миграции, так и факторы, которые имели место до переезда в 

новое социокультурное пространство – домиграционные факторы. Однако 

подобные исследования не представлены в области психологии трудовой 

миграции. 

9. Значительное внимание в научной литературе, посвященной теме 

психологии трудовой миграции, уделено вопросу о роли социальной поддержки в 

процессе приспособления трудовых мигрантов к новой социокультурной среде. 

Авторы обращают внимание на роль социальной поддержки соотечественников, 

однако не делают однозначных выводов относительно положительного влияния 

этой поддержки на процесс адаптации к новой культуре. Нет исследований, 

которые бы ставили целью изучение роли семейной поддержки для 

психологического состояния трудовых мигрантов и процесса их адаптации. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика выборки 

 

В исследовании приняли участие трудовые мигранты, прибывшие в Санкт-

Петербург и Ленинградскую область из Узбекистана. Общее число 

респондентов составило 210 человек. В исследовании принимали участие 

представители мужского пола, в возрасте от 17 до 49 лет (средний возраст 29 лет).  

Трудовым мигрантам, принимавшим участие в исследовании, была 

предложена социально-демографическая анкета, которая содержала вопросы, 

касающиеся таких социальных аспектов, как уровень образования, условия 

проживания и работы, семейный статус, круг общения и т.д. Данная анкета 

позволила получить необходимую информацию социологического характера, а 

также позволила, в процессе ее заполнения, установить благоприятный контакт с 

респондентами, провести беседу, что обеспечило дальнейшее более 

мотивированное заполнение психодиагностических методик. 

Основная таблица со всеми результатами представлена в приложении 1, 

здесь мы остановимся на информации, представляющий наибольший интерес, в 

том числе для дальнейшего анализа эмпирического материала. 

Большая часть опрошенных (72,1%) находились к моменту исследования на 

территории РФ около года, 16,4% – от одного до трех лет, 6,5% – более трех лет и 

4,9% опрошенных провели на территории РФ не более 6 месяцев. 

Основной причиной приезда трудовых мигрантов на территорию РФ 

является их тяжелое материальное положение (85,7%). На момент исследования 

подавляющее число респондентов указали, что на тот момент нуждаются именно 

в материальной помощи (89,5%), и только 7% респондентов указали, что 

нуждаются в помощи психологической. В ходе беседы, в ответ на уточняющие 



67 
 
вопросы, респонденты отвечали: «Мы можем рассчитывать только на самих себя, 

свои руки и свой труд». На момент исследования, практически все респонденты 

имели постоянное место работы и только 12,4% выражали желание сменить место 

работы. Мы также интересовались тем, как трудовые мигранты проводят свое 

свободное от работы время. 31,8% респондентов ответили, что стараются все 

время проводить дома и не выходить на улицу, а 61,7% указали, что свое 

свободное время уделяют прогулкам или занятиям спортом. 

Более половины респондентов (55,7%) указали, что имеют только среднее 

образование, а 37,6% – среднее специальное или высшее образование. Что 

касается условий проживания, то 10,9% респондентов указали, что живут сами 

или с семьей на отдельной площади, а оставшиеся 89,1% живут в комнате от 2 до 

5 человек. При этом большинство респондентов (85,7%) на момент исследования 

были довольны условиями проживания. Только 31,8% респондентов указали, что 

условия их жизни оказались труднее, чем они рассчитывали, для остальных 66,1% 

респондентов условия оправдались или оказались легче ожидаемых.  

По семейному положению и намерениям в отношении своей семьи 

респонденты распределились следующим образом: 21,4% опрошенных не 

обзавелись семьей на момент исследования; 71,5% респондентов указали, что их 

семья осталась на родине; 11,4% респондентов имеют намерение перевезти 

семью, оставшуюся на родине, к себе; 75% трудовых мигрантов, принявших 

участие в исследовании, указали, что у них есть дети. 

Только 29,2% респондентов хотели бы вернуться на родину в ближайшем 

будущем, остальные респонденты на момент исследования имели намерение 

остаться на территории РФ на постоянное место жительства и приезжать на 

родину время от времени. 

2.2 Описание психодиагностических методик эмпирического исследования 

 

В исследовании использовались следующие психодиагностические 

методики: 
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1. «Я»-структурный тест Г. Аммона [78].  

2. Методика оценки психического здоровья (МОПЗ) на основе «Я»-

структурного теста Г. Аммона [78]. 

3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [53].  

4. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» Л.В. 

Янковского [86].  

5. Методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) в адаптации С.Ю. 

Куприянова [126]. 

6. Анкета «Социально-демографические характеристики» (Приложение 2) 

Психодиагностическое исследование проводилось индивидуально или с 

группами испытуемых от 2 до 5 человек. Каждому из участников раздавался 

набор из четырех методик и анкеты. К каждой из методик прилагалась 

письменная инструкция, кроме того участникам исследования давалась устная 

инструкция по правилам заполнения каждой из методик.  

Далее будет представлено описание методик. 

1. «Я»-структурный тест Г. Аммона. 

Утверждения опросника затрагивают самочувствие, настроение, 

особенности эмоциональных переживаний и действий в различных жизненных 

ситуациях. Тест состоит из 18 шкал, объединенных в 6 отдельных блоков. 

Каждый из блоков описывает один из 6 психологических параметров или я-

функций личности: агрессия, тревога/страх, внешнее я-отграничение, внутренне 

я-отграничение, нарциссизм и сексуальность. Каждая из 6 психологических 

переменных оценивается тремя отдельными шкалами, позволяющими выявить 

степень выраженности конструктивной, деструктивной и дефицитарной 

составляющих. То есть названные 6 блоков включают конструктивную, 

деструктивную и дефицитарную шкалы.  

Согласно теории структуры личности Г. Аммона, лежащей в основе теста, 

психические процессы основываются на отношениях. Структура личности 

является отражением этого процесса отношений. Психическая структура 

определяется выражением отдельных я-функций, вместе составляющих наиболее 
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стержневую функцию «Я»-идентичность. Центральные функции «Я» (агрессия, 

тревога/страх, внешнее я-отграничение, внутренне я-отграничение, нарциссизм и 

сексуальность) представляют собой сложные, интегрированные элементы 

психологической структуры, находящиеся в постоянном взаимодействии. Все 

центральные функции «Я» выполняют кардинальные задачи регулирования 

структуры «Я» и процессов межличностного взаимодействия. 

• Я-функция агрессии. 

Агрессия понимается как активная обращенность к вещам и людям, как 

первичная ориентированность на окружающий мир и открытость ему, 

необходимые для удовлетворения потребности индивидуума в новых 

впечатлениях и общении. Она включает способности к завязыванию и 

поддержанию контактов, здоровому любопытству, активному исследованию 

окружающего мира и настойчивости в достижении жизненных целей. 

Концепция агрессии включает также потенциал активности человека и 

способность адекватной его реализации. 

- Конструктивная агрессия понимается как целенаправленная активность 

в своих психических и практических измерениях. Конструктивная агрессия 

не является изолированной, она находится в тесной взаимосвязи с другими 

центральными я-функциями, в особенности с идентичностью личности. Она 

отражает способность устанавливать контакты с людьми, развивать 

продуктивную активность и поддерживать эти контакты и деятельность. 

Конструктивно агрессивный человек адекватно любопытен, он активно 

формирует свою жизненную ситуацию, точки зрения и цели и в состоянии 

отстаивать их даже в неблагоприятных условиях. Он активно ищет новый 

жизненный опыт, открыт для окружающих людей и новых впечатлений, 

способен вступать в спор и отстаивать свою позицию. Он может формировать 

вокруг себя в рабочей и приватной обстановке группу людей, разделяющих его 

интересы и жизненные цели. 

- Деструктивная агрессия рождается в результате конфликта или 

дефицита отношений. Это – первоначально конструктивная агрессия, 
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которая, не найдя реальной цели, реактивно обращается против собственной 

Я-структуры или окружающего мира в качестве деструктивной силы. В 

последующей жизни индивидуума деструктивная агрессия ведет к 

постоянному отказу от контактов с окружающим миром и их разрушению. На 

первом плане здесь элемент разрыва отношений с окружающими. 

Существующий потенциал активности разрегулирован, что внешне 

проявляется в спектре манифестной агрессии от вербальной до физической, а 

субъективно - в разъедающем душу, чувстве злобы, разрушительных 

фантазиях, мысленном обесценивании других людей, жажде мести и цинизме. 

Если деструктивная агрессия не находит выхода вовне, она обращается 

против самого индивидуума. Последствием становится саморазрушающее 

поведение. 

- Дефицитарная агрессия. Это направленная вовнутрь деструктивная 

агрессия, которая ведет к крайнему ограничению «Я» и идентичности 

личности. Дефицитарная агрессия обусловливает тотальную неспособность к 

приобретению конструктивного опыта и личностному развитию. Она 

определяется отсутствием потребностей, целей, интересов, смысла жизни. 

Все это проявляется в неспособности завязывать социальные контакты, 

пассивном уходе от дел и людей, частом ощущении скуки, неспособности 

открыть другим людям свои чувства и потребности. Конструктивное 

отстаивание своих позиций отсутствует, заменяясь сновидениями и 

фантазиями соответствующего содержания. Дефицитарно агрессивный 

человек избегает окружающих, страдает от чувства вины, жертвует в 

конфликтах собственными интересами и быстро сдается в ситуациях 

соперничества. Недостаточный контакт с окружающим миром 

сопровождается чувством безучастности и душевной пустоты, типичном для 

депрессивных состояний. 

• Я-функция тревоги / страха. 

Центральная Я-функция тревоги является, безусловно, необходимой для 

совладания с требованиями повседневной реальности, поскольку 
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приобретение значимого нового жизненного опыта и изменения жизненной 

ситуации связаны не только с любопытством, но и с феноменом страха. 

Тревога совершенно необходима для совладания с реальностью, как функция 

регулирования психической энергии, она определяет способность 

выдерживать ситуации, предъявляющие большие требования к сохранению 

собственной идентичности, интегрировать в жизненном опыте новые 

впечатления, необходимые для дальнейшего развития личности. Как 

регуляторная функция, она в своей умеренной интенсивности, обусловливает 

креативность, то есть изменение и гибкое упорядочение целостного шаблона 

структуры «Я».  

- Конструктивная тревога помогает найти человеку самого себя, делает 

его аутентичным. В состоянии конструктивной тревоги, которая не 

переполняет его и не ведет к дезинтеграции личности, человек может прийти 

к обогащению своей идентичности. Она приводит в состояние бодрости и 

повышает уровень сосредоточения. Человек с конструктивной тревогой в 

ситуациях, связанных с опасностью и важными жизненными шагами, 

допускает страх, может обращаться с ним и выдерживает его. Ощущая 

тревогу, он может устанавливать контакты с окружающими и раскрывать им 

эти чувства. Ему нравится приобретать новый жизненный опыт, даже если 

это связано со страхом, потому что преодолеть его помогает здоровое 

любопытство. Тревога активирует его, мобилизует конструктивный 

потенциал всех Я-функций и помогает различать адекватный страх как 

обоснованную реакцию на реальную опасность от иррационального страха. 

Человек с конструктивным страхом обладает способностью справляться с 

проблематикой потерь, границ возможного и смерти. 

- Деструктивная тревога. При деструктивной тревоге психику 

переполняет страх, не имеющий очерченной цели. Он способствует 

дезинтеграции «Я». Главный признак деструктивной тревоги – то, что она 

парализует общение и продуктивную деятельность. Это ведет к избеганию 

контактов и решения новых жизненных задач. Человек оказывается не в 
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состоянии ни самостоятельно совладать с тревогой, ни обратиться с этим за 

помощью к окружающим. Напротив, он боится людей, их близости, телесного 

соприкосновения. Деструктивная тревога сопровождается интенсивными 

вегетативными реакциями (повышенная потливость, учащение сердцебиения, 

головокружение). Тревога всегда неадекватно выше уровня, нормативного 

для данной стрессовой ситуации.  

- Дефицитарная тревога понимается как психологическая защита от 

страха, как бегство от него вовнутрь, что означает попытку уклониться от 

конструктивного разбирательства с самим собой, с собственной идентично-

стью. Избегающее поведение, ригидность, навязчивости и депрессивный 

ступор показывают, что без тревоги не может происходить развитие 

личности. Человек с дефицитарной тревогой обычно не в состоянии 

чувствовать и допускать тревогу. Опасные ситуации оцениваются 

неадекватно, реальная опасность недооценивается или вообще не 

воспринимается. В особенности не ощущается здоровая тревога при 

знакомстве со значимыми людьми или в непривычных ситуациях. Так же 

мало как собственная тревога, воспринимается, понимается и выдерживается 

тревога других людей, что ведет к упрощению отношений и эмоциональной 

безучастности. Обесценивается значимость стрессовых ситуаций 

расставания, проблематики умирания и смерти. 

• Я-функция отграничения. 

Я-функция отграничения является первичным механизмом 

регулирования отношений «Я» с окружающей группой. При недостаточном 

внешнем и внутреннем Я-отграничениях, человека переполняет содержимое 

сферы бессознательного или внешних событий. Слишком жесткие внешние и 

внутренние границы означают обособление индивидуума от других людей, а 

также мира собственных неосознаваемых чувств и фантазий. Они приводят к 

обеднению «Я», человек ведет ограниченный образ жизни, лишенный 

общения. Я-функция внешнего отграничения представляет собой первичный 

механизм регулирования отношений «Я» с социумом. Это – основа для 
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формирования собственной идентичности. Если внешнее отграничение не 

удается, «Я» в своих важнейших аспектах остается недоразвитым и 

недифференцированным. Успешное внешнее отграничение имеет, таким 

образом, важнейшее значение для развития собственной идентичности. Я-

функция внутреннего отграничения гибко регулирует отношения между 

сознательной и бессознательной сферами «Я».  

• Я-функция внешнего отграничения. 

- Конструктивное внешнее Я-отграничение проявляется в способности 

представлять свои эмоции и интересы другим людям и группам, принимать 

самостоятельные решения и брать на себя ответственность. Человек с 

конструктивным отграничением вовне может сформировать свою собствен-

ную точку зрения, он открыт для критики, для восприятия точки зрения и 

чувств других людей, сохраняет спонтанность психических процессов и 

моторики, контакт с окружающими группами, может интегрировать и 

интернализировать новый жизненный опыт, развивая свою личность. Он 

может различать чувства других людей и свои собственные, может отказать 

другому, не испытывая при этом вины, чувствует себя автономным в 

принятии своих решений, способен гибко и транзиторно входить в глубокие 

симбиотические отношения и вновь выходить из них без конфликтов и 

чувства вины или сохранять их, не теряя собственной идентичности. 

- Деструктивное внешнее Я-отграничение отражает нарушение 

регулирования отношений с окружающими людьми и реакций на внешние 

события. Деструктивное внешнее Я-отграничение проявляется в отсутствии 

интереса к людям, событиям и окружающему миру, отверганию 

эмоционального участия в них. Искреннее, заинтересованное внимание 

других людей к своей персоне воспринимается как неприятное, индивидуум 

старается его по возможности избегать, не подпуская к себе никого. 

Результатом этого является чувство душевной пустоты, отсутствие контактов. 

До этих людей ничем невозможно достучаться, они не могут испытывать 

истинное сострадание к другим людям. 
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- Дефицитарное внешнее Я-отграничение означает неспособность 

регулировать близость и дистанцию в отношениях с другими людьми, в 

реакциях на внешние события и окружающий мир. Речь идет об отсутствии 

способности различать «Я» и «He-Я», себя и других людей, потребности и 

чувства других людей и свои собственные. Человек не в состоянии принимать 

решения и отстаивать перед другими людьми их правомерность, он не может 

отказать другим, чтобы отграничить себя от их притязаний и чувствует себя 

игрушкой в руках окружающих. Он перенимает чувства и установки других 

людей, рассматривая их как свои собственные, не может принять того, что у 

других людей могут быть другие потребности или другой жизненный путь. 

Все ситуации он воспринимает с симбиотических позиций, исходя из того, 

что всем нужно то же, что и ему. Человек зависим от присутствия других, 

гипернормативен относительно своих социальных групп и не может 

сопротивляться тому, чтобы другие использовали его в своих целях. 

• Я-функция внутреннего отграничения. 

- Конструктивное внутреннее Я-отграничение проявляется в способности 

допускать сновидения, фантазии и чувства, иметь доступ к ним, 

воспринимать и выражать их, отличая их от реальности и дифференцируя их 

реальные и нереальные аспекты. Это означает гибко ощущать чувства, не 

допуская переполнения психики такими эмоциями, как тревога, печаль или 

эйфория. Индивидуум обладает способностью гибко и транзиторно открывать 

свои границы сфере бессознательного с тем, чтобы творчески развивать 

интернализированный опыт отношений, подвергая его переоценке на каждом 

последующем этапе развития личности. Регулирование границ между 

различными психическими процессами и содержаниями проявляется, 

например, в гибком разграничении между уровнями служебных и приватных 

отношений, между рассудком и эмоциями. В восприятии времени отмечается 

синергизм прошлого, настоящего и будущего. Внутреннее Я-отграничение 

делает возможным адекватное вытеснение мешающих импульсов, не 

имеющих невротической природы. 
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- Деструктивное внутреннее Я-отграничение характеризуется ригидно 

закрытыми границами «Я». Деструктивное внутреннее Я-отграничение 

проявляется в недостаточной активности сновидений, бедности фантазий и 

эмоциональных проявлений, отсутствии соотнесения со своим прошлым. Из 

этого следует тенденция отщеплять эмоции или поведенчески отреагировать 

их во взаимодействии с деструктивной агрессией в форме ошибочных 

действий, психосоматических реакций, несчастных случаев, 

самоповреждений. Отношения с окружающими носят сугубо деловой, 

формальный характер.  

- Дефицитарное внутреннее Я-отграничение. Человеку с дефицитарным 

внутренним Я-отграничением трудно дифференцировать и объяснить 

испытываемые чувства, он кажется себе эмоционально диффузным. 

Следствием его является переполнение психики импульсами сферы 

бессознательного. Индивидуум оказывается во власти своих эмоций, их 

неустойчивости, сновидений, фантазий, непроизвольных мыслей, нарушений 

сосредоточения и сна. В экстремальных случаях это состояние может 

достигать психотического уровня. Он не может в повседневной жизни 

различать важное и неважное, дифференцировать и сообщать свои эмоции. 

Отсутствие границ не позволяет интегрировать и интернализировать новый 

жизненный опыт с формированием соответствующих структур «Я». 

Первичные инстинктивные потребности недоступны регулированию, 

побуждая к их немедленному удовлетворению. 

• Я-функция нарциссизма. 

Я-функция нарциссизма определяет отношение человека к себе самому. 

Она является решающей для чувства собственной ценности человека, то есть 

того, с каким представлением о себе самом и окружающем мире он общается, 

трудится и решает жизненные задачи. Это видение себя касается как общего 

представления о ценности целостной личности, так и отдельных ее 

компонентов – тела, поведения, мыслей и чувств. 
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- Конструктивный нарциссизм, как положительное представление о себе, 

как чувство достаточной значимости своей личности для себя и других 

людей, является кардинальной потребностью каждого человека и 

неотъемлемой составной частью идентичности собственной личности. Под 

конструктивным нарциссизмом понимается способность к положительному 

восприятию функций собственного «Я» и их использованию для 

установления конструктивных межличностных отношений. Конструктивно 

нарциссический человек воспринимает себя как индивидуума с правом на 

самостоятельное мышление, собственные ощущения и собственный стиль 

жизни. Он обладает способностью использовать потенциал совокупности 

всех своих Я-функций для установления и поддержания контакта с другими 

людьми и, тем самым, участия в процессах социально-энергетического 

обмена. Он может допускать других к участию в значимых для него 

событиях, допускать ошибки и слабости у себя и других и способен учиться 

на чужом опыте. Он в состоянии правильно оценить себя и быть в 

одиночестве, находя удовлетворение в собственных раздумьях, чувствах и 

действиях. 

- Деструктивный нарциссизм понимается как вторичная и реактивная 

трансформация первоначально конструктивного нарциссизма. Деструктивный 

нарциссизм выражается в неустойчивом отношении к себе, в неспособности 

выносить критику окружающих и показывать собственную слабость себе и 

другим людям. Нарциссически деструктивный человек постоянно требует 

признания и обращения к себе за достигнутые успехи, которые, в свою 

очередь, должны быть по возможности непревзойденными и достигаться вне 

контакта с другими людьми. За это он требует поклонения своей личности, 

ему хочется постоянно находиться в центре всеобщего внимания, которое он, 

однако, воспринимает враждебным и угрожающим. Он чувствует, что 

окружающие не понимают его чувства и интересы и неспособен учиться у 

других, поскольку это явилось бы признанием собственного несовершенства. 
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- Дефицитарный нарциссизм. Дефицитарно нарциссический человек не в 

состоянии всерьез воспринимать и представлять окружающим своё 

мышление, эмоции и действия. Это предопределяет отсутствие способности 

духовного контакта с другими людьми. Эти люди неспособны быть в 

одиночестве и подвергать себя критике и расхождениям во мнениях с 

другими людьми. Вместо этого они пытаются соответствовать потребностям 

других людей, будучи неспособными ощущать и проявлять вовне свои 

потребности. Дефицитарно нарциссический человек считает себя 

малозначимым и легко заменяемым, незаметным и не запоминающимся 

окружающим. Отсутствие соотнесения себя с другими людьми и вещами 

делают невозможным принятие и интернализацию столь желанной и 

необходимой социальной энергии извне для структурирования «Я». Как и при 

дефицитарной агрессии и тревоге, результатом становятся чувства 

безучастности, внутренней пустоты и скуки. 

• Я-функция сексуальности. 

Как первично-процессуальная составляющая опыта центральная 

гуманфункция сексуальности, будучи первично и без конфликтов данным 

потенциалом человека, тесно связана с его первичным «Я» и телесным «Я».  

- Конструктивная сексуальность характеризует качество контакта, 

обмена, связи между сексуальными партнерами на духовном, психическом и 

телесном уровне. Любая конструктивная сексуальность возможна только при 

подлинном контакте и настоящей связи, восприятии радости и тепла через 

других и себя самого, при способности развивать в себе заботу, доброту и 

готовность отдаться другим, при ощущении другого и вступлении в контакт с 

ним как партнером при одновременной возможности наслаждаться при этом 

самому.  

- При деструктивной сексуальности – обычно обозначаемой как 

«сексуальные перверсии» – половой партнер воспринимается как средство 

для собственного удовлетворения и тем самым инструментализируется, 

радость от радости другого не возникает. Деструктивная сексуальность 
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всегда имеет оскорбительные черты в отношении партнёра или себя самого и 

может иметь тяжелые последствия. Вместо близости, интимности часто 

доминирует раздражающий момент отчуждённости, анонимности и 

отсутствия контакта.  

- Дефицитарная сексуальность соответствует интернализированному 

запрещению сексуальности, которое было усвоено в детстве или в 

групподинамических контекстах. Если сексуальность вообще большей 

частью может быть испытана только в сочетании с сильным страхом, то 

дефицитарная сексуальность часто проявляется в виде импотенции у 

мужчины или фригидности у женщины, следствием чего является 

продолжительный отказ от половой жизни; иногда появляются также 

брезгливость, страх соприкосновения. Дефицитарная сексуальность часто 

встречается у очень нерешительных неконтактных или не способных к 

отношениям личностей в смысле «заторможенного человека», который не 

испытывает удовольствия от своего тела и неохотно общается с другими 

людьми. Такие люди характеризуются сниженным чувством собственной 

ценности или втайне ждут «сказочного принца» или «женщину своей мечты», 

следствием чего является общее пренебрежение всеми реальными 

возможными партнерами.  

Резюмируя, можно сказать, что каждый человек имеет конструктивные, 

деструктивные и дефицитарные элементы Я-структуры, которые 

индивидуально выражены с различной интенсивностью. Человек с 

исключительно дефицитарными агрессией, тревогой, Я-отграничением, 

сексуальностью и отсутствием нарциссизма был бы нежизнеспособен; 

человек лишь с деструктивными элементами погубил бы самого себя.  

На основании вышеприведенных теоретических соображений в 

отношении отдельных Я-функций можно понять тесную их взаимосвязь 

внутри всей психической структуры человека в целом. Отдельные Я-функции 

не следует рассматривать изолированными друг от друга, так как в своем 

единстве они определяют меру психического здоровья человека.  



79 
 

2. Методика оценки психического здоровья (МОПЗ). 

В качестве методики для сбора первичной информации в Методике оценки 

психического здоровья используется «Я»-структурный тест Г. Аммона. В 

Методике оценки психического здоровья используется интегральная (блоковая) 

группировка показателей «Я»-структурного теста. В соответствии с этим по 

данным исходного перечня выделяются три блока: конструктивности, 

деструктивности и дефицитарности. 

Блок конструктивности позволяет оценить адаптационный ресурс 

личности, способность противостоять неблагоприятным обстоятельствам, 

отстаивать свои жизненные позиции, сохраняя при этом значимые 

интерперсональные отношения 

Блок деструктивности фактически репрезентирует психопатологическую 

симптоматику. 

Блок дефицитарности отражает нераскрытость, нереализованность 

личности, стремление функционировать, используя минимум собственных 

возможностей. 

Кроме того, в Методике оценки психического здоровья используются два 

специально сконструированных индекса. Эти индексы построены на основе 

интегральных шкал и позволяют соотнести величину адаптационных 

возможностей, выраженность психопатологической стигматизации и степень 

психической реализованности личности. 

Индекс уровня психической активности (индекс реализации психического 

потенциала личности) – отражает соотношение величины адаптационного 

потенциала и уровня психической активности личности. 

Индекс уровня психической компенсации (индекс компенсации 

психопатологической симптоматики) – соотносит величину имеющихся 

адаптационных ресурсов и выраженность психопатологических проявлений. 

В отличие от других методов, в Методике оценки психического здоровья 

использована тестовая психодиагностическая процедура, основанная на 

концепции, рассматривающей уровень психического здоровья как соотношение 
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конструктивных (адаптационных) и деструктивно-дефицитарных 

(психопатологически измененных и недоразвитых) составляющих психической 

активности. 

Таким образом, Методика оценки психического здоровья позволяет 

интегрально оценить показатели актуального психологического состояния: 

уровни конструктивно-адаптационных ресурсов, психопатологической 

симптоматики и психической активности, а также их соотношение в производных 

индексах. 

Применение Методики оценки психического здоровья позволяет создать 

более эффективную систему психогигиенических и психопрофилактических 

программ для разных групп населения. 

В качестве методик исследования мы выбрали «Я»-структурный тест Г. 

Аммона и Методику оценки психического здоровья, поскольку они являются 

чувствительным инструментарием для исследования как динамических процессов 

между различными аспектами «Я» личности, так и для анализа системы 

взаимоотношений личности и социального окружения. 

 

3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста 

«Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо и Л. Махолика. Методика 

была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии 

В. Франкла.  

В данном исследовании была использована русскоязычная версия теста 

осмысленности жизни (ОЖ), разработанная и адаптированная Д.А. Леонтьевым. 

Методика содержит 20 пунктов, каждый из которых описывает в первом лице 

определенное действие, переживание или состояние. В каждом пункте 

содержаться два противоположных утверждения, задача испытуемого определить 

какое из двух утверждений ему ближе и насколько.  
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При интерпретации теста подсчитывается сумма баллов по всем пунктам – 

это является показателем общей осмысленности жизни. Чем выше полученные 

баллы, тем выше уровень осмысленности жизни. 

Кроме общего уровня осмысленности жизни в тесте выделяются ещё 5 

субшкал, отражающие отдельные аспекты смысложизненных ориентаций 

человека: 

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по этой 

шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему 

сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале 

могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектёра, 

планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются 

личной ответственностью за их реализацию.  

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 

единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о 

том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой 

шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего 

сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности 

своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный 

смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее. 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка 

жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы – 

неудовлетворенность прожитой частью жизни. 



82 
 

4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 

и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни. 

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких баллах 

— убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм, 

убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, 

что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

 

4. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

Л.В. Янковского. 

Разработанный опросник позволяет выявить уровень и тип адаптации 

эмигрантов к новой социокультурной среде. Опросник включает 6 шкал, 

соответствующих различным типам адаптации: 

Шкала адаптивности. Высокие оценки свидетельствуют о личной 

удовлетворенности; положительном отношении к окружающим и принятии их; 

чувстве социальной и физической защищенности; чувстве принадлежности к 

данному обществу и сопричастности с ним. Для эмигрантов характерно 

стремление к самореализации; высокий уровень активности; уверенность в 

отношениях с другими; планирование своего будущего, основанное и я 

собственных возможностях и прошлом опыте. 

Шкала конформности. Высокие оценки означают стремление при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми; ориентацию на социальное 

одобрении зависимость от группы; потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях с людьми; принятие системы ценностей и норм 

поведения данной среды. Поведение эмигрантов формируется под воздействием 

ожиданий группы в зависимости от степени заинтересованности в достижениях 

своих целей и от предполагаемого вознаграждения. 
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Шкала интерактивности. Высокие оценки соответствуют принятию 

данной среды, активному вхождению в нее; настроенности на расширение 

социальных связей; чувству уверенности в своих возможностях; критичности к 

собственному поведению; готовности к самопреобразованию; желанию 

реализовать себя путем достижения материальной независимости; 

направленности на сотрудничество с другими; контролю за собственным 

поведением с учетом социальных норм, ролей и социальных установок данного 

общества; направленности на определенную цель и подчинению себя этой цели. 

Шкала депрессивности. Высокие оценки говорят о дисгармонии личности. 

Весь мир для такого эмигранта окрашивается в мрачные тона и воспринимается 

как лишенный смысла и ценностей. Это сопровождается: невозможностью 

реализовать свой уровень ожиданий, связанный с социальной и 

профессиональной позицией; пониженной самооценкой; беспомощностью перед 

жизненными трудностями, сочетающейся с чувством бесперспективности; 

чувством вины за прошлые события; сомнением, тревогой относительно социаль-

ной идентичности; нереализованностью собственных способностей, связанной с 

неприятием себя и других; чувствами подавленности, опустошенности, изоли-

рованности. 

Шкала ностальгии. Высокие оценки означают потерю связи с родной 

культурой, сопричастности с ней; внутреннее расстройство и смятение, 

проистекающее из-за чувства разъединенности с традиционными ценностями и 

нормативами и невозможности обрести новые; бесприютность, ощущение того, 

что человек «не на своем месте». Эмоциональное состояние таких эмигрантов 

характеризуется мечтательностью, тоской, меланхолией, опустошенностью. 

Шкала отчужденности. Высокие оценки соответствуют утверждению 

норм, установок и ценностей данного общества; неприятию нового социума; 

низкой самооценке; несогласованию притязаний и реальных возможностей; 

озабоченности своей идентичностью и своим статусом; убежденности, что 

собственные усилия могут лишь в незначительной степени повлиять на ситуацию. 
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Для таких эмигрантов характерны беспокойство по поводу неспособности 

удовлетворить свои потребности, беспомощность, ощущение покинутости. 

При обработке, по каждой шкале баллы суммируются и определяется тип 

адаптации: высокий – сумма баллов превышает 12, средний – от 6 до 12, низкий – 

менее 6 баллов. 

 

5. Методика «шкала семейного окружения» (ШСО) в адаптации С.Ю. 

Куприянова. 

Шкала семейного окружения (ШСО) предназначена для оценки 

социального климата в семьях всех типов. В ее основе лежит оригинальная 

методика Family Environment Scale (FES), предложенная R.H. Moos в 1974 году. 

Основное внимание ШСО уделяет измерению и описанию: а) отношений между 

членами семьи (показатели отношений); б) направлениям личностного роста, 

которым в семье придается особое значение (показатели личностного роста); в) 

основной организационной структуре семьи (показатели, управляющие семейной 

системой). В нашей стране методика адаптирована С.Ю. Куприяновым. 

ШСО включает десять шкал, каждая из которых представлена девятью 

пунктами, имеющими отношение к характеристике семейного окружения. 

Описание шкал: 

1. Сплоченность – степень, в которой члены семьи заботятся друг о друге, 

помогают друг другу; выраженность чувства принадлежности к семье. 

2. Экспрессивность – степень, в которой в данной семье разрешается 

открыто действовать и выражать свои чувства. 

3. Конфликт – степень, в которой открытое выражение гнева, агрессии и 

конфликтных взаимоотношений в целом характерно для семьи. 

4. Независимость – степень, в которой члены семьи поощряются к 

самоутверждению, независимости, к самостоятельности в обдумывании проблем 

и принятии решений. 

5. Ориентация на достижения – степень, в которой разным видам 

деятельности придается характер достижения и соревнования. 
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6. Интеллектуально-культурная ориентация – степень активности членов 

семьи в социальной, интеллектуальной, культурной и политической сферах 

деятельности. 

7. Ориентация на активный отдых – степень, в которой семья принимает 

участие в различных видах активного отдыха и спорта. 

8. Морально-нравственные аспекты – степень семейного уважения к 

этическим и нравственным ценностям и положениям. 

9. Организация – степень важности для семьи порядка и организованности в 

плане структурирования семейной активности, финансового планирования, 

ясности и определенности семейных правил и обязанностей. 

10. Контроль – степень иерархичности семейной организации, ригидности 

семейных правил и процедур, контроля членами семьи друг друга. 

При обработке данных исследования для каждой шкалы высчитывается 

показатель, который получают путем сложения учитываемых ответов по всем 

пунктам соответствующей шкалы. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Результаты исследования 

 

 

3.1.1 Анализ психологического состояния трудовых мигрантов и их 

адаптации к новым социокультурным условиям 

 

Психологическое состояние трудовых мигрантов из Узбекистана 

оценивалось с помощью Методики оценки психического здоровья (далее МОПЗ). 

Оценка психического здоровья представляет собой интегральную группировку 

показателей исходного перечня «Я»-структурного теста Г. Аммона, в результате 

которой выделяют три шкалы: конструктивность, деструктивность и 

дефицитарность, а также два производных индекса: уровень психической 

компенсации и уровень психической активности. 

Соответственно, МОПЗ включает систему психодиагностических шкал, 

позволяющих интегрально оценить важнейшие показатели психического 

здоровья. В отличие от других методов, в МОПЗ использована тестовая 

психодиагностическая процедура, основанная на концепции, рассматривающей 

уровень психического здоровья как соотношение конструктивных 

(адаптационных) и деструктивно-дефицитарных (психопатологически 

измененных и недоразвитых) составляющих психической активности.  

Таким образом, Методика оценки психического здоровья позволяет 

интегрально оценить показатели актуального психологического состояния: 

уровни конструктивно-адаптационных ресурсов, психопатологической 
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симптоматики и психической активности, а также их соотношение в производных 

индексах. 

На рисунке 1 представлены средние значения для всей выборки по шкалам 

Методики оценки психического здоровья. 

 
Рисунок 1. Средние значения для группы трудовых мигрантов по Методике оценки 

психического здоровья 
 
Средние значения для выборки трудовых мигрантов (n-201) находятся в 

пределах нормы по всем шкалам МОПЗ, что положительно характеризует 

актуальное психическое здоровье членов выборки в целом. Вместе с тем, 

находясь в нормативном диапазоне, показатели, как интегральных шкал, так и 

индексов, варьируют у респондентов и отражают разный уровень адаптационных 

ресурсов, психической активности и выраженности психопатологической 

симптоматики. В связи с этим показатели психического здоровья как 

составляющая психологического благополучия будут учитываться в дальнейшем 

анализе данных и при проверке гипотез. 

Другой составляющей актуального психологического состояния трудовых 

мигрантов является уровень адаптации к новой культуре. Отрыв от привычной 

социокультурной среды и процесс социально-психологической адаптации 

мигрантов к новой культуре отражается такими параметрами, как адаптивность, 

депрессивные состояния, ностальгия и другие. Эти параметры оценивались с 

помощью методики «Адаптация личности к новой социокультурной среде». 
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Опросник «Адаптация личности к новой социокультурной среде» позволяет 

выявить уровень и тип адаптации мигрантов к новой социокультурной среде и 

включает такие показатели как «адаптивность», «конформность», 

«интерактивность», «депрессивность», «ностальгия» и «отчужденность». На 

рисунке 2 представлены средние значения по шкалам опросника.  

 

 

1 – Адаптивность 

2 – Конформность 

3 – Интерактивность 

4 – Депрессивность 

5 – Ностальгия 

6 – Отчужденность 

 

Рисунок 2. Средние значения для группы трудовых мигрантов по методике 
Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде  

 
Полученные показатели соответствуют нормативным данным и, таким 

образом, в целом, группа трудовых мигрантов, принявших участие в 

исследовании, может быть охарактеризована как адаптированная к новым 

социокультурным условиям. Однако разброс полученных данных свидетельствует 

о разной степени адаптированности респондентов. Важным в связи с этим 

представляется  изучение факторов, влияющих на успешность социально-

психологической адаптированности в целом и ее отдельные составляющие. 

Несмотря на общие положительные результаты в отношении актуального 

психологического состояния и адаптированности мигрантов к новой 

социокультурной среде, мы предполагали, что анализ влияния 

социодемографических и социально-психологических параметров позволит 

выявить специфику процесса социально-психологической адаптации трудовых 

мигрантов. 
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3.1.2 Анализ социодемографических параметров, влияющих на адаптацию 

трудовых мигрантов к новой социокультурной среде 

 

Первой гипотезой нашего исследования было предположение, что на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов из Узбекистана и успешность 

процесса их адаптации к новым социокультурным условиям оказывают влияние 

следующие социодемографические и социальные параметры: возраст, семейное 

положение и намерения в отношении своей семьи, условия проживания, 

длительность пребывания в России, форма организации свободного времени. 

Соответственно, в данном параграфе будут представлены результаты для групп 

трудовых мигрантов, выделенных по следующим параметрам: возраст; семейное 

положение и намерения в отношении своей семьи; условия проживания, 

длительность пребывания в России, форма организации свободного времени. 

В качестве демографического параметра в нашем исследовании рассмотрен 

параметр «возраста». Как в отечественной, так и в зарубежной литературе, 

посвященной классической миграции, исследователи обращают внимание на этот 

параметр, как значимый фактор, способствующий, либо препятствующий 

успешной адаптации мигрантов.  

В качестве социальных факторов были рассмотрены такие параметры как 

«семейное положение и намерения в отношении семьи» и «условия проживания», 

поскольку считаем, что они входят в структуру психологической поддержки, 

которая оказывает влияние на процесс адаптации. 

Кроме того, к социальным факторам мы отнесли параметр «длительности 

пребывания на территории России», отражающий степень временной 

удаленности от родной культуры и параметр «организации свободного времени», 

поскольку считаем, что они показывают степень удаленности от родной культуры 

и желание идти навстречу новой культуре. 

В таблице 1 и графически на рисунке 3 представлены средние значения по 

шкалам Методики оценки психического здоровья для групп, выделенных по 

параметру «возраст». Для определения статистически значимых различий между 
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среднегрупповыми показателями использовался критерий U-Манна-Уитни 

(таблицы со статистиками критерия приводятся в приложении 3). 
Таблица 1. Средние значения по шкалам МОПЗ для групп, выделенных по 

параметру «возраст»  

Шкалы/ 
Возрастные 
группы 

1 группа 
(М±σ) 

2 группа 
(М±σ) 

3 группа 
(М±σ) 

4 группа 
(М±σ) 

5 группа 
(М±σ) 

6 группа 
(М±σ) 

17-21 год 
(n-30) 

22-24 года 
(n-36) 

25-27 лет 
(n-35) 

28-31 год 
(n-34) 

32-38 лет 
(n-39) 

39-48 лет 
(n-27) 

 
Конструктивность 52,10±2,1 58,58±0,6 58,66±0,9 60,71±0,3 58,64±0,7 60,67±0,6 
 
Деструктивность 20,63±1,6 19,61±1,2 20,86±1,5 19,29±0,7 21,21±1,4 22,56±1,5 
 
Дефицитарность 17,83±1,9 15,78±1,1 16,54±1,5 15,50±1,3 17,26±1,3 18,22±1,7 
Индекс уровня 
психической 
компенсации -1,27±1,9 4,24±0,9 3,38±1,5 6,04±0,5 3,11±1,4 3,61±1,4 
Индекс уровня 
психической 
активности 0,58±1,9 6,31±0,9 5,85±1,4 7,92±0,9 5,35±1,2 6,07±1,4 

 

 
Рисунок 3. Профили средних показателей по шкалам МОПЗ в группах, выделенных 

по параметру «возраст»  
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Такое разделение на сравнительно небольшие возрастные кластеры 

обусловлено тем, что в литературе практически не представлено психологических 

исследований, где бы прослеживалось влияние возраста на успешность процесса 

адаптации трудовых мигрантов. Кроме того, первоначально был проведен анализ 

взаимосвязей номинативных переменных, при котором выборка трудовых 

мигрантов была разделена на три возрастных кластера, однако такое разделение 

не позволило выявить значимых различий в распределении параметров. Таким 

образом, разделив нашу выборку на большее число кластеров, мы рассчитывали 

выявить значимые различия и, следовательно, специфику адаптационных 

ресурсов в зависимости от возрастной группы. 

Анализ средних значений показывает, что показатели интегративных шкал 

и индексов находятся в пределах нормы для всех возрастных кластеров. Обращает 

на себя внимание четвертая группа трудовых мигрантов в возрасте от 28 до 31 

года, у которых индексы уровня психической компенсации и уровня психической 

активности выше, по сравнению с другими возрастными группами. Такие 

показатели свидетельствуют о том, что эта группа обладает хорошим 

адаптационным ресурсом, и в отношении этой группы нет оснований говорить об 

угрозе психическому благополучию. Показатели по индексам в этой группе 

статистически достоверно выше по сравнению с первой (р≤0,01), и шестой 

(р≤0,05) группами, а показатели по шкале «конструктивность» статистически 

достоверно выше по сравнению с первой (р≤0,01), второй (р≤0,01) и пятой 

(р≤0,05) группами 

Близкой по средним значениям к предыдущей группе оказывается вторая 

группа трудовых мигрантов в возрасте 22-24 лет, а значит, прогноз адаптации в 

отношении этой возрастной группы также более благоприятен. 

В отношении самой молодой первой возрастной группы (17-21 год) были 

получены противоположные результаты. Так, несмотря на то, что средние 

значения по обоим индексам и по шкале «конструктивности» находятся в 

пределах нормы, эти значения самые низкие по сравнению с другими группами. 

Так, показатели по индексам первой группы статистически достоверно ниже по 
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сравнению со второй (p≤0,05), третьей (p≤0,05), четвертой (p≤0,01) и пятой 

(p≤0,05) группами. Также показатели по шкале «конструктивности» 

статистически достоверно ниже по сравнению с четвертой (p≤0,01) и шестой 

(p≤0,01) группами. Эти результаты не дают оснований предполагать угрозу для 

психологического благополучия, однако позволяют говорить о том, что эта 

группа является наиболее уязвимой в отношении прогноза успешной адаптации, 

по сравнению с остальными группами.  

Таким образом, самой уязвимой в отношении прогноза психического 

здоровья и адаптации из представленных возрастных кластеров оказались 

трудовые мигранты в возрасте 17-21 года, а самым благоприятным 

адаптационным потенциалом обладают трудовые мигранты в возрасте 22-24 лет и 

28-31 года. 

По параметру «семейное положение и намерения в отношении семьи» 

трудовые мигранты были разделены на четыре группы: 1) трудовые мигранты, у 

которых семья на родине и у кого нет намерения перевезти ее в РФ; 2) трудовые 

мигранты, у которых семья на родине и есть намерение перевезти ее в РФ; 3) 

трудовые мигранты, которые создали семью в РФ и 4) трудовые мигранты, не 

имеющие семьи к моменту проведения исследования. 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как длительность пребывания и семейное положение. 

Таким образом, параметры семейного положения трудовых мигрантов и их 

намерений в отношении семьи статистически достоверно связаны с 

длительностью пребывания в России (р≤0,01).  

На рисунке 4 представлено распределение показателей длительности 

пребывания в группах с различным семейным положением. Для корректного 

проведения статистических процедур, выборка трудовых мигрантов по параметру 

«длительность пребывания в РФ» была разделена на две группы: трудовые 

мигранты, находящиеся в России до года и трудовые мигранты, находящиеся в 

России от года до трех лет и более.  
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Рисунок 4. Распределение показателей длительности пребывания в группах в 

зависимости от параметров семейного положения и намерений в отношении своей семьи 
 
Во всех группах самый высокий процент составляют трудовые мигранты, 

находящиеся на территории России до года. При этом мы можем увидеть 

(рисунок 4), что наибольший разброс по длительности пребывания в России 

выражен в группе трудовых мигрантов, у которых семья на родине и у кого нет 

намерения ее перевезти в РФ. В то время как в группе трудовых мигрантов, у 

которых семья на родине и они намерены перевезти ее в РФ, соотношение по 

длительности пребывания выравнивается. 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как условия проживания и семейное положение. 

Таким образом, параметры семейного положения трудовых мигрантов и их 

намерений в отношении семьи статистически достоверно связаны с условиями 

проживания (р≤0,01).  

На рисунке 5 представлено распределение показателей условий проживания 

трудовых мигрантов в России в группах с различным семейным положением. Для 

корректного проведения статистических процедур, выборка трудовых мигрантов 

по параметру «условия проживания» была разделена на три группы: 1) трудовые 

мигранты, проживающие в условиях от двух до пяти человек; 2) трудовые 
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мигранты, проживающие в условиях более пяти человек и 3) трудовые мигранты, 

проживающие на отдельной жилплощади. 

 
Рисунок 5. Распределение показателей условий проживания в группах в 

зависимости от параметров семейного положения и намерений в отношении своей семьи 
 
Во всех группах трудовых мигрантов, кроме тех, кто создал семью в России, 

наибольший процент составляют условия проживания в группах – от двух до пяти 

человек. Если сравнивать трудовых мигрантов, которые не имеют намерения 

перевезти семью, и трудовых мигрантов, которые намерены перевезти семью в 

РФ, то можно увидеть (рисунок 5) что в первом случае самый низкий процент тех, 

кто проживает отдельно (3,2%), в то время как во втором случае процент тех, кто 

проживает на отдельной жилплощади составляет уже 30,4%. Среди трудовых 

мигрантов, создавших семью в России, наибольший процент составляют те, кто 

проживает на отдельной жилплощади (77,8%).  

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как наличие детей в семьях трудовых мигрантов и 

семейное положение. Таким образом, параметры семейного положения трудовых 

мигрантов и их намерений в отношении семьи статистически достоверно связаны 

с наличием детей (р≤0,01).  
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На рисунке 6 представлено распределение показателей наличия детей в 

группах с различным семейным положением. 

 
Рисунок 6. Распределение показателей наличия детей в семьях трудовых мигрантов 

в зависимости от параметров семейного положения и намерений в отношении своей семьи 
 
В группе трудовых мигрантов, не имеющих намерения перевозить свою 

семью в РФ, самый высокий процент составляют те, у кого двое детей (55,6%), 

как и в группе трудовых мигрантов, создавших семью в России (50%). В группе 

трудовых мигрантов, имеющих намерение перевезти свою семью в РФ, более 

высокий процент составляют те, у кого один ребенок (39,1%), однако он 

незначительно превышает процент тех, у кого двое детей (34,8%). В группах 

трудовых мигрантов с намерением и без намерения перевозить свою семью в РФ 

практически равный процент тех, у кого трое детей и больше. 

Далее мы перейдем к анализу статистических результатов, полученных по 

Методике оценки психического здоровья (МОПЗ) в группах трудовых мигрантов 

с различным семейным положением и намерениями в отношении семьи. 

В таблице 2 и графически на рисунке 7 представлены средние значения по 

шкалам МОПЗ для групп, выделенных по критерию «семейное положение и 

намерения в отношении семьи». Для определения статистически значимых 

различий между среднегрупповыми показателями использовался критерий U-

Манна-Уитни (таблицы со статистиками критерия приводятся в приложении 3). 
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Таблица 2. Средние значения по шкалам МОПЗ для групп, выделенных по 
критерию «семейное положение»  

Шкалы/Семейное 
положение 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 4 группа (М±σ) 
Семья на родине 
без намерения ее 

перевезти 
(n-107) 

Семья на родине 
с намерением ее 

перевезти 
(n-37) 

Создали семью 
в РФ 

 
(n-9) 

Без семьи 
 
 

(n-43) 
 
Конструктивность 60,22±0,25 57,00±1,34 58,89±2,26 53,53±1,48 
 
Деструктивность 20,09±0,60 21,91±2,24 21,44±1,77 21,16±1,38 
 
Дефицитарность 15,91±0,70 20,26±1,96 16,00±2,04 17,51±1,51 
Индекс уровня 
психической 
компенсации 5,09±0,55 1,38±2,11 3,12±2,86 -0,61±1,41 
Индекс уровня 
психической 
активности 7,32±0,57 2,24±1,87 6,37±1,41 1,76±1,41 

 

 
Рисунок 7. Профили средних показателей по шкалам МОПЗ в группах, выделенных 

по параметру «семейное положение и намерения в отношении своей семьи» 
 
Средние значения для групп по шкалам Методики оценки психического 

здоровья находятся в пределах нормы (таблица 2). Обращают на себя внимание 

высокие показатели по шкале «конструктивность» у первой группы трудовых 
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мигрантов, чьи семьи остались на родине и у кого нет намерения перевозить их в 

Россию. Значения по этой шкале статистически достоверно выше в этой группе по 

сравнению со второй группой трудовых мигрантов, чьи семьи остались на родине 

и у кого есть намерение перевезти их в Россию (р≤0,01) и четвертой группой 

трудовых мигрантов, не имеющих семьи (р≤0,01). В первой группе также самые 

высокие показатели по индексам уровня психической компенсации и уровня 

психической активности. Значения по обоим индексам в этой группе 

статистически достоверное выше по сравнению с четвертой группой трудовых 

мигрантов без семьи (р≤0,01), а по индексу уровня психической активности 

статистически достоверное выше по сравнению со второй группой трудовых 

мигрантов (р≤0,01). Таким образом, как это ни парадоксально, группа трудовых 

мигрантов, чьи семьи остались на родине и у кого нет намерения перевезти их в 

РФ, обладает самым большим ресурсом, который может способствовать 

успешной адаптации к новым социокультурным условиям. 

Такой же благоприятный прогноз в отношении успешной адаптации можно 

сделать, говоря о третьей группе, в которую вошли трудовые мигранты, 

создавшие семью уже на территории России. В этой группе также высокие 

показатели по шкале «конструктивность», низкие баллы по шкале 

«дефицитарность» и высокие показатели по интегральным индексам.  

Из представленных групп самым слабым потенциалом возможностей для 

успешной адаптации обладает группа трудовых мигрантов, не имеющих семьи на 

момент проведения исследования.  

Далее мы перейдем к анализу статистических результатов, полученных по 

Методике оценки психического здоровья (МОПЗ) в группах трудовых мигрантов, 

выделенных по параметру «условия проживания». По параметру «условия 

проживания» трудовые мигранты, принявшие участие в исследовании, были 

разделены на четыре группы: 1) трудовые мигранты, проживающие 

индивидуально на отдельной жилплощади; 2) трудовые мигранты, проживающие 

в группе от двух до пяти человек; 3) трудовые мигранты, проживающие в группе 
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более пяти человек; 4) трудовые мигранты, проживающие с семьей на отдельной 

жилплощади. 

В таблице 3 и графически на рисунке 8 представлены средние значения по 

шкалам МОПЗ для групп, выделенных по критерию «условия проживания». Для 

определения статистически значимых различий между среднегрупповыми 

показателями использовался критерий U-Манна-Уитни (таблицы со статистиками 

критерия приводятся в приложении 3). 
Таблица 3. Средние значения по шкалам МОПЗ для групп, выделенных по 

критерию «условия проживания»  

Шкалы/ 
Условия 
Проживание 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 4 группа (М±σ) 
В отдельной 

ком./квартире 
один 
(n-5) 

С товарищами в 
ком./квартире 

(2-5 чел.) 
(n-131) 

С товарищами в 
комн./квартире 
(более 5 чел.) 

(n-48) 

В отдельной 
ком./квартире с 

семьей 
(n-17) 

 
Конструктивность 57,60±1,75 57,63±0,59 59,31±0,74 60,53±0,76 
 
Деструктивность 19,60±4,34 20,15±0,66 21,35±1,04 22,65±2,32 
 
Дефицитарность 16,40±2,71 16,88±0,75 16,23±1,16 17,76±2,31 
Индекс уровня 
психической 
компенсации 3,53±3,71 3,15±0,68 3,49±1,18 3,44±1,82 
Индекс уровня 
психической 
активности 5,23±2,87 4,93±0,67 6,49±1,21 6,28±1,75 

 

 
Рисунок 8. Профили средних показателей по шкалам МОПЗ в группах, выделенных 

по параметру «условия проживания» 
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Мы предполагали, что особенности условий проживания на территории 

России, а именно возможность тесного общения и взаимодействия со своими 

соотечественниками, может затруднять или облегчать процесс адаптации. Однако 

наши предположения не подтвердились, поскольку результаты исследования по 

фактору «условия проживания» не показали значимых различий между группами, 

а средние значения во всех группах находятся в пределах нормы. 

Фактор «длительность пребывания в России» представляет интерес для 

эмпирического исследования в силу своей неоднозначности. С одной стороны, 

чем дольше трудовые мигранты находятся на территории РФ, тем привычнее 

становится новая культурная среда и тем легче им адаптироваться к новым 

условиям жизни, поскольку они располагали достаточным временем для того, 

чтобы сориентироваться в новых обстоятельствах. С другой стороны, 

длительность пребывания на территории РФ накапливает и усугубляет чувство 

удаленности от родной страны и культуры.  

С помощью критерия x² Пирсона был проведен анализ таких номинативных 

переменных как длительность пребывания в России и семейное положение. Для 

корректного проведения статистических процедур, группа трудовых мигрантов по 

параметру «длительность пребывания в РФ» была разделена на две группы: 

трудовые мигранты, находящиеся в России до года и находящиеся в России от 

года до трех лет и более. 

Проведенный статистический анализ номинативных переменных выявил 

достоверно значимые различия в распределении показателей семейного 

положения трудовых мигрантов и намерений в отношении своей семьи в группах 

с различными параметрами длительности пребывания в России. Таким образом, 

параметры длительности пребывания в России статистически достоверно связаны 

с семейным положением трудовых мигрантов и намерениями в отношении своей 

семьи (р≤0,01).  

На рисунке 9 представлено распределение показателей семейного 

положения трудовых мигрантов и намерений в отношении своей семьи в группах 

с различной длительностью пребывания в России. 
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Рисунок 9. Распределение показателей семейного положения и намерений в 

отношении своей семьи в зависимости от параметров длительности пребывания в России 
 
Как видно из рисунка 9 в группе трудовых мигрантов, которые находятся в 

России до года, самый высокий процент (71,2%) тех, у кого семья осталась на 

родине и у кого нет намерения перевозить ее к себе. В группе трудовых 

мигрантов, находящихся в России от года и более, показатели параметра 

семейного положения и намерений в отношении семьи распределены 

относительно более равномерно. Большую часть (40,8%) в этой группе 

составляют трудовые мигранты, не имеющие семьи. Кроме того, в этой группе 

более высокий процент (22,4%), по сравнению с предыдущей группой (7,7%), 

трудовых мигрантов, которые намереваются перевезти семью к себе. 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как организация свободного времени и длительность 

пребывания в РФ. Таким образом, параметры длительности пребывания в России 

статистически достоверно связаны с характером организации свободного времени 

(р≤0,05).  

На рисунке 10 представлено распределение показателей организации 

свободного времени в группах трудовых мигрантов с различной длительностью 

пребывания в России. 
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Рисунок 10. Распределение показателей организации свободного времени в 

зависимости от параметров длительности пребывания в России 
 
В группе трудовых мигрантов, находящихся в России от года и более, 

меньший разброс данных. В этой группе равный процент тех, кто проводит время 

дома и тех, кто старается гулять по городу (36,4%). В группе трудовых мигрантов, 

находящихся в России до года, более высокий процент тех, кто в свободное время 

занимается спортом (46,4%). 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как установка трудовых мигрантов на отъезд или 

закрепление в России и длительность пребывания в России. Таким образом, 

параметры длительности пребывания в России статистически достоверно связаны 

с установкой трудовых мигрантов на отъезд или закрепление в России (р≤0,01).  

На рисунке 11 представлено распределение показателей по характеру 

установки в зависимости от длительности пребывания в России. 
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Рисунок 11. Распределение показателей установки в зависимости от параметров 

длительности пребывания в России  
 
В группе трудовых мигрантов, находящихся в России от года и более, 

можно увидеть, что различия в распределении показателей установки 

незначительны (рисунок 11), тогда как в группе трудовых мигрантов, 

находящихся в России до года, трудовых мигрантов, имеющих установку остаться 

в России, больше (76,7%), чем мигрантов с установкой на возвращение (23,3%).  

Далее мы перейдем к анализу статистических результатов, полученных по 

Методике оценки психического здоровья (МОПЗ) в группах трудовых мигрантов 

с различной длительностью пребывания в РФ. 

В таблице 4 и графически на рисунке 12 представлены средние значения по 

шкалам МОПЗ для групп, выделенных по критерию «длительность пребывания на 

территории РФ». Выборка была разделена на четыре группы по длительности 

пребывания в России: 0-6 месяцев; 7 месяцев-1 год; 1-3 года; более трех лет. Для 

определения статистически значимых различий между среднегрупповыми 

показателями использовался критерий U-Манна-Уитни (таблицы со статистиками 

критерия приводятся в приложении 3). 
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Таблица 4. Средние значения по шкалам МОПЗ для групп, выделенных по 
критерию «длительность пребывания на территории РФ»  

Шкалы/ 
Длительность 
пребывания 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 4 группа (М±σ) 
0-6 месяцев 

(n-31) 
7 месяцев-1 

год 
(n-99) 

1-3 года 
(n-33) 

более 3-х лет 
(n-39) 

 
Конструктивность 51,30±2,99 59,88±0,30 56,39±1,29 50,54±3,11 
 
Деструктивность 25,90±4,48 20,23±0,53 17,24±1,16 29,69±2,51 
 
Дефицитарность 23,30±4,41 16,17±0,63 14,00±1,02 25,69±2,90 
Индекс уровня 
психической 
компенсации -5,73±3,04 4,74±0,52 4,37±1,20 -9,08±2,87 
Индекс уровня 
психической 
активности -3,62±2,88 6,92±0,54 6,04±1,01 -5,74±3,11 

 

 
Рисунок 12. Профили средних показателей по шкалам МОПЗ в группах, 

выделенных по параметру «длительность пребывания на территории РФ» 
 
Средние значения по шкалам Методики оценки психического здоровья 

находятся в пределах нормы во второй группе трудовых мигрантов, находящихся 
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в России от семи месяцев до года, и третьей группе трудовых мигрантов, 

находящихся в России от года до трех лет. Результаты, полученные в отношении 

этих групп, позволяют говорить о хорошем адаптационном ресурсе. Показатели 

по шкале «конструктивность» во второй группе трудовых мигрантов, 

находящихся на территории РФ около года, статистически достоверно выше по 

сравнению с первой группой (р≤0,01), третьей группой (р≤0,01) и четвертой 

группой (р≤0,01). Показатели по интегральным индексам во второй и третьей 

группах статистически достоверно выше по сравнению с первой группой (р≤0,01). 

Также в зоне нормальных значений находятся средние показатели по 

шкалам методики оценки психического здоровья в первой группе трудовых 

мигрантов, находящихся на территории РФ до шести месяцев, однако в 

значительной степени уступают средним показателям для второй и третьей групп 

трудовых мигрантов, находящихся в России более семи месяцев. Средние 

значения по интегративным индексам находятся в отрицательной зоне и 

статистически достоверно ниже по сравнению со второй группой (р≤0,01) и 

третьей группой (р≤0,01). Также и показатели по шкале «конструктивность» 

статистически достоверно ниже по сравнению со второй группой (р≤0,01). 

В четвертой группе трудовых мигрантов, находящихся на территории РФ 

более трех лет, средние значения отличаются от нормативных. Показатели 

индекса уровня психической компенсации и значения по шкале 

«деструктивность» в этой группе приближаются к пограничному диапазону. 

Показатели индекса уровня психической активности не достигают пограничного 

диапазона, однако находятся в зоне отрицательных значений. Показатели по 

шкалам «деструктивность» и «дефицитарность» в этой группе статистически 

достоверно выше (р≤0,01) по сравнению со второй группой (7 месяцев-1 год) и 

третьей  группой (1-3 года). Также показатели по интегральным индексам 

статистически достоверно ниже (р≤0,01) по сравнению со второй группой и 

третьей группой. Такие результаты свидетельствуют о том, что трудовые 

мигранты, находящиеся в России более трех лет, характеризуются 



105 
 
выраженностью психопатологической симптоматики (например, депрессивные 

состояния) и слабостью адаптационных ресурсов личности.  

Таким образом, трудовые мигранты, находящиеся на территории РФ более 

трех лет попадают в группу риска и нуждаются в психопрофилактических 

мероприятиях. Прогноз успешной адаптации в отношении этой группы наименее 

благоприятен. Результаты в отношении группы трудовых мигрантов, 

находящихся в России до шести месяцев снижены, по сравнению со второй и 

третьей группой, что, вероятно, связано с небольшим сроком пребывания в новой 

стране и необходимостью решения целого ряда бытовых и административных 

вопросов. 

Мы выдвинули предположение, что параметр организация своего досуга или 

свободного времени может, с одной стороны, свидетельствовать о том, насколько 

у мигрантов выражено желание знакомиться с новой культурой. С другой 

стороны, этот параметр даст представление о том, является ли досуг 

дополнительным ресурсом, который может способствовать саморазвитию и 

служить способом совладания со стрессом и снятия напряжения. Для проверки 

нашей гипотезы с помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни был 

проведен статистический анализ оценки различий показателей психического 

здоровья в группах с различной формой организации свободного времени. По 

параметру организации свободного времени, выборка была разделена на 4 

группы: 1) свободное время проводят дома; 2) гуляют по городу; 3) занимаются 

спортом; 4) другие занятия.  

В таблице 5 и графически на рисунке 13 представлены средние значения по 

шкалам методики оценки психического здоровья (МОПЗ) для групп, выделенных 

по критерию «организация свободного времени». Для определения статистически 

значимых различий между среднегрупповыми показателями использовался 

критерий U-Манна-Уитни (таблицы со статистиками критерия приводятся в 

приложении 3). 
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Рисунок 13. Профили средних показателей по шкалам МОПЗ в группах, 

выделенных по параметру «организация свободного времени» 
 
В полученных результатах обращают на себя внимание значения, 

полученные в третьей группе трудовых мигрантов (организуют досуг, занимаясь 

спортом) (таблица 5). В этой группе – высокие показатели по шкале 

«конструктивность», самые низкие показатели по шкалам «деструктивность» и 

«дефицитарность» и самые высокие показатели по интегративным индексам. Так, 

в этой группе значения по обоим интегративным индексам статистически 

достоверно выше (р≤0,01) по сравнению с первой группой (проводят свободное 

время дома), значения по индексу уровня психической активности статистически 

достоверно выше (р≤0,01) по сравнению со второй группой (в свободное время 

гуляют по городу), а значения по индексу уровня психической компенсации 

статистически достоверно выше по сравнению с четвертой группой (р≤0,01). 

Таким образом, занятия спортом в свободное время можно рассматривать как 

конструктивно-адаптационный ресурс, так и ресурс для разгрузки 

эмоционального напряжения. 

В отношении остальных групп трудовых мигрантов нет оснований говорить 

о выраженности показателей по шкалам методики оценки психического здоровья. 
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Таблица 5. Средние значения по шкалам МОПЗ для групп, выделенных по 
критерию «организация свободного времени»  

Шкалы/ 
Свободное время 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 4 группа (М±σ) 
Проводят дома 

 
(n-64) 

Стараются 
больше гулять по 

городу 
(n-44) 

Занятия спортом 
 

(n-80) 

Другое 
 

(n-13) 

 
Конструктивность 59,25±0,55 57,86±1,04 58,43±0,66 54,00±2,95 
 
Деструктивность 22,92±1,19 20,70±1,16 18,65±0,58 21,31±2,23 
 
Дефицитарность 19,02±1,25 18,27±1,22 14,43±0,73 15,31±2,27 
Индекс уровня 
психической 
компенсации 2,30±1,10 2,91±1,17 4,83±0,68 -0,37±3,11 
Индекс уровня 
психической 
активности 4,58±1,06 4,15±1,12 7,11±0,74 3,55±3,01 

 
Таким образом, мы проверили первую гипотезу исследования о том, что на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов из Узбекистана и успешность 

процесса их адаптации к новым социокультурным условиям оказывают влияние 

следующие социодемографические и социальные параметры: возраст, семейное 

положение и намерения в отношении своей семьи, условия проживания, 

длительность пребывания в России, форма организации свободного времени. 

Гипотеза подтвердилась частично: анализ результатов показал, что из 

перечисленных параметров, только параметр «условия проживания» не оказывает 

влияния на психологическое благополучие трудовых мигрантов и успешность 

процесса их адаптации к новым социокультурным условиям 

 

3.1.3 Анализ социально-психологических параметров, влияющих на 

адаптацию трудовых мигрантов к новой социокультурной среде 

 

Проведенный анализ литературных источников показал, что на процесс 

адаптации мигрантов к новой социокультурной среде влияют факторы, 
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предшествующие миграции, такие как культура страны исхода, миграционный 

опыт, социальный статус, мотивационная структура, ожидания и др. 

Исследования в отношении этих факторов проводились на различных выборках 

при изучении классической миграции. Подобных исследований на выборках 

трудовых мигрантов в литературе не представлено.  

В качестве параметра, относящегося к домиграционным факторам, мы 

выбрали параметр «ожидания».  

Во многих исследованиях, посвященных трудовым мигрантам, выделяется 

установка на возвращение или закрепление в новой стране, как параметр, 

опосредующий процесс адаптации к новой социокультурной среде. Однако такие 

исследования не проводились на сравнительно больших выборках.  

В связи с этим, в качестве значимых социально-психологических 

параметров, влияющих на актуальное психологическое состояние мигрантов и на 

процесс их адаптации к новой социокультурной среде, в нашем исследовании 

выделен параметр «домиграционные ожидания» и параметр «установка на 

отъезд или закрепление». Мы рассматривали взаимосвязь этих параметров с 

психодинамическими характеристиками личности, смысложизненными 

ориентациями и характеристиками семейного окружения. 

Мы отличаем понятие «ожидания» от таких феноменов как «антиципация», 

«прогнозирование», «концепция собственного будущего» и пр. Перечисленные 

понятия так или иначе подразумевают тот факт, что человек действует в 

настоящем времени, упреждая события будущего. То есть представление, образ 

будущего движет человеком в настоящем. Ожидания же, на наш взгляд, не несут 

в себе потенциала такого уровня. Ожидания в нашем понимании – это образ того 

«как может быть», содержащий в себе аффективный и когнитивный компоненты, 

но не конативный. Мы считаем, что влияние на процесс адаптации оказывают не 

столько сами ожидания, сколько тот факт, совпали они с реальной 

действительностью или нет, в момент, когда происходит встреча «вероятности» с 

«реальностью». Дальнейшее отношение и поведение человека в сложившихся 

обстоятельствах будет зависеть и от реалистичности ожиданий, и от личностных 
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особенностей, и от характеристик самой жизненной ситуации. Мы предполагали, 

что совпадение ожиданий и реальности может стать значимым ресурсом для 

процесса адаптации, поскольку мигранту не приходится сталкиваться с 

непредвиденной, неопределенной ситуацией, которая могла бы 

дестабилизировать его состояние. Несовпадение, напротив, может фрустрировать, 

демотивировать, потребовать дополнительных усилий, то есть несовпадение 

ожиданий и реальности будет требовать гораздо больше энергетических затрат, 

что может затруднить процесс адаптации к новым условиям.  

Второй гипотезой нашего исследования было предположение о том, что на 

процесс адаптации трудовых мигрантов из Узбекистана к новым 

социокультурным условиям влияют их домиграционные ожидания: соответствие 

ожиданий реальным условиям влияет на успешность процесса адаптации. 

В социально-демографическую анкету, которую заполняли трудовые 

мигранты, принявшие участие в исследовании, был включен вопрос о том, 

оправдались ли их ожидания с приездом на территорию России. Как видно из 

рисунка 14, наша выборка распалась на три, почти равные, группы – 31,3% (n-63) 

трудовых мигрантов указали, что их ожидания оправдались, 31,8% (n-64) указали, 

что не ожидали, что столкнутся со столькими трудностями и 34,8% (n-70) 

отметили, что условия их пребывания оказались легче ожидаемых. 

 
Рисунок 14. Процентное распределение трудовых мигрантов, выделенных по 

параметру «домиграционные ожидания» 
 
Обратимся к анализу результатов, полученных после статистической 

обработки данных психодиагностических методик, направленных на оценку 

системы «я»-функций личности, соотношения их конструктивных, деструктивных 

31,30% 

31,80% 

34,80% 

Ожидания 
оправдались 

Условия тяжелее 
ожиданий 

Условия легче 
ожиданий 
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и дефицитарных составляющих; смысложизненных ориентаций, характеристик 

семейного окружения трудовых мигрантов в группах, выделенных по параметру 

«домиграционные ожидания».  

В таблице 6 представлены средние значения по методике «Опросник 

адаптации личности к новой социокультурной среде» в группах трудовых 

мигрантов с различными ожиданиями. Для определения статистически значимых 

различий между среднегрупповыми показателями использовался метод попарных 

сравнений Шеффе (таблицы со статистиками критериев находятся в приложении 

3). 
Таблица 6. Средние значения по методике «Опросник адаптации личности к новой 

социокультурной среде» для групп, выделенных по критерию «ожидания» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 
Ожидания 

оправдались 
Условия тяжелее 

ожиданий 
Условия легче 

ожиданий 
Адаптивность 12,33±2,24 11,91±2,38 13,84±2,48 
Конформность 9,31±2,75 9,80±1,74 10,57±1,96 
Интерактивность 9,28±1,58 9,74±1,06 9,34±0,99 
Депрессивность 4,39±2,19 3,23±2,08 3,83±2,17 
Ностальгия 6,18±1,61 6,86±1,38 6,03±1,65 
Отчужденность 5,28±1,71 5,32±1,83 5,97±1,56 

 
Все значения по представленной методике находятся в пределах нормы, 

однако были обнаружены статистически значимые различия между группами. 

Обращают на себя внимание средние значения по шкале «адаптивность». Самые 

высокие значения принадлежат третьей группе трудовых мигрантов, чьи условия 

оказались легче ожидаемых. В этой группе результаты по шкале «адаптивность» 

статистически достоверно выше (р≤0,01) по сравнению с первой (ожидания 

оправдались) и второй (условия тяжелее ожиданий) группами. В этой же группе 

трудовых мигрантов, чьи условия оказались легче ожидаемых, средние значения 

по шкале «конформность» выше по сравнению с другими группами и 

статистически достоверно выше (р≤0,01) по сравнению с первой группой, чьи 

ожидания оправдались. В первой группе трудовых мигрантов, чьи ожидания 

оправдались, наряду с самыми низкими показателями по шкале «конформность» 

можно увидеть самые высокие показатели по шкале «депрессивность», по 
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которой значения статистически достоверно выше (р≤0,01) по сравнению со 

второй группой трудовых мигрантов, чьи условия оказались тяжелее ожидаемых. 

Что касается второй группы трудовых мигрантов, чьи условия оказались тяжелее 

ожидаемых, здесь стоит отметить самые высокие значения по шкале 

«ностальгия», которые оказались статистически достоверно выше по сравнению с 

первой (р≤0,05) и третьей группами (р≤0,01). 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что для всех групп 

характерен высокий уровень активности, положительное отношение к новой 

социокультурной среде, уверенность в себе и своем опыте. При этом для третьей 

группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни оказались легче ожидаемых 

более свойственна ориентация на референтную группу, ее нормы и ценности, ее 

ожидания и одобрение. Наименьшая ориентация на референтную группу 

характерна для первой группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни 

соответствуют ожидаемым. Возможно, именно этим фактом можно объяснить 

более высокую, по сравнению с остальными группами, среднегрупповую оценку 

по шкале «депрессивность», которая свидетельствует об относительно 

пониженном настроении респондентов этой группы, использующих ресурс 

групповой поддержки в меньшей мере, чем другие. Более высокие значения по 

шкале «ностальгия» во второй группе трудовых мигрантов, чьи условия оказались 

тяжелее ожидаемых, говорят о том, что для них в большей степени, по сравнению 

с другими группами, характерно чувство меланхолии и разъединения со своей 

родной культурой. В то же время, средние значения по шкалам «конформность» и 

«отчужденность» говорят о том, что члены этой группы не замкнуты в себе и 

своих переживаниях. 

В таблице 7 представлены средние значения по Методике оценки 

психического здоровья для выделенных групп с различными ожиданиями. Для 

определения статистически значимых различий между среднегрупповыми 

показателями использовался критерий U-Манна-Уитни (таблицы со статистиками 

критериев находятся в приложении 3). 
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Таблица 7. Средние значения МОПЗ для групп, выделенных по критерию 
«ожидания» 

Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 
Ожидания 

оправдались 
Условия тяжелее 

ожиданий 
Условия легче 

ожиданий 
 
Конструктивность 57,57±1,02 58,72±0,65 58,86±0,56 
 
Деструктивность 21,22±0,90 22,39±1,12 18,60±0,72 
 
Дефицитарность 16,76±1,027 18,20±1,21 15,81±0,87 
Индекс уровня психической 
компенсации 2,31±1,03 2,30±1,12 5,18±0,74 
Индекс уровня психической 
активности 4,97±1,02 4,77±1,11 6,47±0,79 

 
Как уже отмечалось выше, средние значения МОПЗ для всех трех групп 

находятся в пределах нормы. Обращают на себя внимание результаты, 

полученные для третьей группы трудовых мигрантов, у которых условия жизни 

оказались легче ожидаемых. В этой группе особенно гармонично сочетаются 

высокие значения по шкале «конструктивность», по двум интегральным индексам 

и низкие значения по шкалам «деструктивность» и «дефицитарность». По шкале 

«деструктивность» значения в третьей группе статистически достоверно ниже 

(р≤0,01) по сравнению с первой (ожидания оправдались) и второй (условия 

тяжелее ожиданий) группами. По индексу уровня психической компенсации 

значения в третьей группе также статистически достоверно выше по сравнению с 

первой (р≤0,01) и второй (р≤0,01) группами.  

В целом можно говорить о том, что для всех групп характерен высокий 

уровень активности, определенная уверенность в себе и своем опыте, способность 

противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам. При этом у нас 

есть статистически достоверные основания предполагать, что наиболее 

благоприятный прогноз относительно психологического состояния может быть 

сделан в отношении группы трудовых мигрантов, которые отметили, что 

условиях их жизни оказались легче ожидаемых. 

Результаты, полученные по Методике оценки психического здоровья, 

которые были представлены выше, позволяют расширить и конкретизировать 
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данные методики «Я»-структурный тест (таблица 8). Для определения 

статистически значимых различий между среднегрупповыми показателями 

использовался метод попарных сравнений Шеффе (таблицы со статистиками 

критериев находятся в приложении 3). 
Таблица 8. Средние значения по шкалам «Я»-структурного теста для групп, 

выделенных по критерию «ожидания» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 
Ожидания 

оправдались 
Условия тяжелее 

ожиданий 
Условия легче 

ожиданий 
Агрессия конструктивная   10,65±1,78 10,75±0,79 11,06±0,96 
Агрессия деструктивная 2,76±2,11 2,06±2,56 2,03±2,32 
Агрессия дефицитарная 3,05±1,74 3,03±2,02 2,96±1,51 
Страх  конструктивный 8,06±1,57 8,25±1,27 8,30±0,89 
Страх деструктивный 2,16±1,46 2,39±1,85 2,20±1,44 
Страх  дефицитарный 2,81±1,62 3,84±1,42 2,87±1,15 
Внешнее я-отграничение  
конструктивное 6,98±1,21 7,56±0,99 6,99±0,92 
Внешнее я-отграничение  
деструктивное 3,06±1,38 3,33±1,79 2,60±1,41 
Внешнее я-отграничение  
дефицитарное 4,06±1,71 4,55±1,39 4,24±1,37 
Внутреннее я-отграничение  
конструктивное 10,71±1,51 10,41±1,01 10,80±0,87 
Внутреннее  я-отграничение  
деструктивное 3,16±1,78 3,78±1,86 3,44±1,06 
Внутреннее  я-отграничение  
дефицитарное 3,62±1,61 3,48±2,25 3,14±1,52 
Нарциссизм  конструктивный 9,94±1,84 10,63±1,43 10,34±1,20 
Нарциссизм  деструктивный 2,59±1,52 3,52±2,25 2,04±1,49 
Нарциссизм  дефицитарный 1,73±1,73 1,22±2,51 1,13±1,86 
Сексуальность  конструктивная 11,22±2,78 11,13±2,15 11,37±1,91 
Сексуальность  деструктивная 7,49±2,69 7,31±1,62 6,29±1,67 
Сексуальность  дефицитарная 1,49±1,64 2,08±1,55 1,47±1,21 

 
Ранее мы обратили внимание на третью группу трудовых мигрантов, чьи 

условия жизни оказались легче ожидаемых, где можно говорить о наиболее 

благоприятном прогнозе адаптации. Данные «Я»-структурного теста (таблица 8) 

также дают основания делать положительный прогноз относительно ресурсов для 

успешной адаптации этой группы. Все значения находятся в пределах нормы, а 

значения по шкалам «агрессия конструктивная» и «внутреннее я-отграничение 
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конструктивное» выше по сравнению с другими группами. «Конструктивная 

агрессия» обеспечивает способность к целеполаганию и достаточный потенциал 

активности, способность поддерживать конструктивные межличностные 

отношения, открытость новому опыту и знаниям, что обеспечивает хорошие 

предпосылки для научения. Наряду с этим, «конструктивное внутреннее я-

отграничение» обеспечивает гибкое регулирование границ между различными 

психическими процессами, отражает способность регулировать свою 

эмоционально-чувственную сферу. Кроме того, для этой группы характерно 

соотношение высоких показателей по шкале «нарциссизм конструктивный» и 

низких показателей по шкале «нарциссизм дефицитарный», что позволяет 

говорить о таких качествах как оптимизм, вера в себя и свои силы. 

Результаты Методики оценки психического здоровья (МОПЗ), полученные 

для второй группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни оказались тяжелее 

ожидаемых также более содержательно позволили дополнить оценки «Я»-

структурного. В этой группе значения по шкале «нарциссизм конструктивный» 

выше нормативных и выше, чем в первой группой (р≤0,01). Значения по шкале 

«внешнее я-отграничение конструктивное» находятся в пределах нормы, но выше 

по сравнению с первой (р≤0,01) и третьей (р≤0,01) группами. Как и в 

рассмотренной нами ранее третьей группе, во второй группе трудовых мигрантов, 

чьи условия оказались тяжелее ожидаемых, также высокие показатели по шкале 

«нарциссизм конструктивный» сочетаются с низкими значениями по шкале 

«нарциссизм дефицитарный». Однако в этой группе наблюдается тенденция к 

более высоким показателям деструктивного нарциссизма. Значения по шкале 

«нарциссизм деструктивный» в рассматриваемой второй группе статистически 

достоверно выше по сравнению с первой (р≤0,01) и третьей (р≤0,01) группами. 

Еще раз обратим внимание, что значения по шкале деструктивности во второй 

группе незначительно превышают средненормативные значения и имеют скорее 

характер тенденции. Такие результаты могут говорить о неустойчивом 

отношении трудовых мигрантов к себе, к своему месту в референтной группе, на 

неспособность воспринимать критику окружающих и показывать собственную 
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слабость, что может негативно влиять на конструктивность взаимоотношений с 

другими людьми.  

Таким образом, психологическое состояние и процесс адаптации трудовых 

мигрантов взаимосвязан с реализацией их ожиданий относительно условий жизни 

в новой стране после миграции. В свою очередь ожидания мигрантов могут 

определяться характеристиками семейного окружения, системой ценностных и 

смысложизненных ориентаций. В связи с этим далее будут рассмотрены 

результаты, полученные по методике «Шкала семейного окружения» и по 

методике «Тест смысложизненных ориентаций». 

В таблице 9 представлены средние значения по методике «Шкала семейного 

окружения» в группах с разными ожиданиями. Для определения статистически 

значимых различий между среднегрупповыми показателями использовался метод 

попарных сравнений Шеффе (таблицы со статистиками критериев находятся в 

приложении 3). 
Таблица 9. Средние значения по методике «Шкала семейного окружения» для 

групп, выделенных по критерию «ожидания» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 
Ожидания 

оправдались 
Условия тяжелее 

ожиданий 
Условия легче 

ожиданий 
Сплоченность 7,27±1,33 7,73±0,76 7,41±0,87 
Экспрессивность 5,45±1,32 6,25±1,13 4,99±0,98 
Конфликт 6,96±1,34 7,02±0,83 6,77±1,06 
Независимость 5,93±1,49 5,98±1,05 6,42±1,56 
Ориентация на достижения 6,55±0,96 5,98±0,97 6,86±0,57 
Интеллектуально-культурная 
ориентация 6,18±1,79 6,50±1,11 6,20±1,21 
Ориентация на активный отдых 5,85±1,08 5,75±1,15 5,80±0,93 
Морально-нравственные аспекты 6,67±1,24 7,38±1,20 7,35±0,99 
Организация 7,87±0,97 8,58±1,02 8,37±0,68 
Контроль 6,45±1,08 5,84±1,16 6,80±0,79 

 
В пределах нормы для всех трех групп находятся значения по следующим 

шкалам методики «Шкала семейного окружения»: «сплоченность», «ориентация 

на достижения», «интеллектуально-культурная ориентация», «ориентация на 

активный отдых». По шкалам «конфликт», «организация» и «контроль» средние 
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значения для всех групп выше нормативных, что характеризует высокую 

иерархичность и порядок семейной организации, ригидность семейных правил и 

устоев, следование и выполнение семейных обязанностей. Однако высокие 

значения по шкале «конфликт» говорят о том, что в семьях трудовых мигрантов 

нет табуирования выражения эмоций гнева и агрессии. Это в равной степени 

относится ко всем группам, так как по шкале «конфликт» не было обнаружено 

статистически значимых различий.  

Значимые различия были обнаружены по шкале «организация», где в 

первой группе трудовых мигрантов, ожидания которых оправдались, значения 

статистически достоверно ниже, по сравнению со второй (р≤0,01) и третьей 

(р≤0,01) группами. По шкале «контроль», свидетельствующей о степени 

иерархичности семейное организации и ригидности семейных правил, значения в 

третьей группе (условия легче ожиданий) статистически достоверно выше по 

сравнению с первой (р≤0,05) и второй (р≤0,01) группами. 

По шкале «морально-нравственные аспекты» значения во второй и третьей 

группе также несколько превышают нормативные, что говорит о высокой степени 

семейного уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям у 

мигрантов, входящих в эти группы. Значения в первой группе по этой шкале 

статистически достоверно ниже по сравнению со второй (р≤0,01) и третьей 

(р≤0,01) группами, однако находятся в пределах нормы. 

Значения по шкале «ориентация на достижения» находятся в пределах 

нормы, однако в во второй группе трудовых мигрантов, чьи условия жизни 

оказались тяжелее ожидаемых, статистически достоверно ниже по сравнению с 

первой (р≤0,01) и третьей (р≤0,01) группами. Эта шкала характеризует степень, в 

которой разным видам деятельности придается характер достижения и 

соревнования. Таким образом, этой группе направленность на успех и победу 

свойственно в наименьшей мере. 

Также можно обратить внимание на значения по шкале «экспрессивность» 

для третьей группы трудовых мигрантов, где результаты оказались чуть ниже 

нормативных и статистически достоверно ниже по сравнению со второй группой 
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(р≤0,01). Эта шкала показывает степень, в которой в данной семье разрешается 

открыто действовать и выражать свои чувства. 

Напомним, что по результатам Методики оценки психического здоровья в 

отношении группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни оказались легче 

ожидаемых, мы сделали наиболее благоприятный прогноз для процесса их 

адаптации. Результаты по методике «Шкала семейного окружения» показывают, 

что для этой группы трудовых мигрантов наиболее характерна жесткая 

иерархичность семейной организации, ригидность семейных правил, контроль 

членами семьи друг друга и в меньшей степени, по сравнению с другими 

группами, поощряется независимость и самостоятельность в принятии решений.  

В таблице 10 представлены средние значения по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» для трех групп с разными ожиданиями. Для 

определения статистически значимых различий между среднегрупповыми 

показателями использовался метод попарных сравнений Шеффе (таблицы со 

статистиками критериев находятся в приложении 3). 
Таблица 10. Средние значения по методике «Тест смысложизненных ориентаций» 

для групп, выделенных по критерию «ожидания» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) 3 группа (М±σ) 
Ожидания 

оправдались 
Условия тяжелее 

ожиданий 
Условия легче 

ожиданий 
Цели в жизни 35,37±4,33 37,32±5,35 38,70±4,80 
Процесс жизни или интерес и 
эмоциональная насыщенность 
жизни 30,69±4,65 31,68±4,41 32,16±4,34 
Результативность жизни или 
удовлетворенность 
самореализацией 27,57±4,08 29,70±4,29 30,41±3,83 
Локус контроля-Я  22,31±3,17 22,41±3,58 23,66±3,35 
Локус контроля-жизнь  или 
управляемость жизни 30,94±4,33 28,32±5,05 32,50±5,44 
Осмысленность жизни 146,88±15,27 149,43±17,89 157,43±17,67 

 
Во всех группах обращают на себя внимание высокие значения по шкале 

«осмысленность жизни». При этом в третьей группе трудовых мигрантов, чьи 

условия жизни оказались легче ожидаемых, значения по этой шкале 
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статистически достоверно выше по сравнению с первой (р≤0,01) и второй (р≤0,05) 

группами. 

Средние значения по шкалам «процесс жизни», «локус контроля-«Я»» и 

«локус контроля-жизнь» находятся в пределах нормы. Во второй группе трудовых 

мигрантов, чьи условия жизни оказались тяжелее ожидаемых, средние значения 

по шкале «локус контроля-жизнь» не выходят за границы нормы, но имеют такую 

тенденцию. Значения по этой шкале во второй группе статистически достоверно 

ниже по сравнению с первой (р≤0,05) и третьей (р≤0,01) группами. То есть для 

этой группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни оказались тяжелее 

ожидаемых, по сравнению с остальными группами, в большей степени 

свойственны фатализм и убежденность, что жизнь мало подвластна 

сознательному контролю и управлению.  

Интересно, что средние значения по шкалам «цели в жизни» и 

«результативность жизни» в первой группе трудовых мигрантов, чьи условия 

жизни соответствуют ожиданиям, ниже по сравнению с двумя другими группами. 

При этом по шкале «цели в жизни» значения в первой группе статистически 

достоверно ниже по сравнению с третьей группой (р≤0,01), а по шкале 

«результативность жизни» достоверно ниже по сравнению и со второй (р≤0,05), и 

третьей (р≤0,01) группами. По обеим шкалам значения в третьей группе, к 

которой относятся трудовые мигранты, оценивающие свои условия как более 

легкие, чем они ожидали, незначительно выше нормативных. 

Таким образом, трудовые мигранты, чьи условия жизни соответствуют 

ожиданиям, в меньшей степени, по сравнению с другими группами, довольны 

продуктивностью и осмысленностью прожитого отрезка жизни и имеют менее 

определенные цели в будущем. Для группы трудовых мигрантов, чьи условия 

жизни тяжелее ожидаемых, характерна тенденция к фатализму и убеждению, что 

жизнь мало подвластна сознательному контролю и управлению. В случае же с 

трудовыми мигрантами, чьи условия жизни оказались легче ожидаемых, 

вероятно, включается механизм, который назовем здесь «позитивное мышление», 

когда отсутствие фрустрирующих условий мотивирует к позитивной оценке 
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прошлого и будущего, дает наполненность смыслом и наличие временной 

перспективы. 

В целом можно говорить о том, что для всех групп, выделенных по 

критерию «домиграционные ожидания», характерен высокий уровень активности, 

положительное отношение к новой социокультурной среде, определенная 

уверенность в себе и своем опыте.  

Наиболее благоприятный прогноз может быть сделан в отношении группы 

трудовых мигрантов, которые отметили, что условиях их жизни оказались легче 

ожидаемых. В отношении второй группы трудовых мигрантов, чьи условия 

оказались тяжелее ожидаемых, можно говорить о более неустойчивом, по 

сравнению с другими группами, отношении к себе, к своему месту в референтной 

группе, что может негативно влиять на конструктивность взаимоотношений с 

другими людьми. Этой группе трудовых мигрантов, по сравнению с остальными, 

в большей степени свойственны фатализм и убежденность, что жизнь мало 

подвластна сознательному контролю и управлению. Полученные результаты не 

дают оснований делать негативный прогноз адаптации в отношении этой группы, 

однако, если трудности, с которыми столкнулись трудовые мигранты этой 

группы, примут характер перманентных, это может привести к истощению 

ресурсов личности. 

Трудовые мигранты, чьи условия жизни совпали с ожидаемыми, в меньшей 

степени, по сравнению с другими группами, довольны продуктивностью и 

осмысленностью прожитого отрезка жизни и имеют менее определенные цели в 

будущем. Для этой группы, по сравнению с остальными, больше свойственны 

депрессивные настроения. Также для этих трудовых мигрантов наименее 

характерна ориентация на референтную группу.  

Таким образом, мы проверили вторую гипотезу нашего исследования – на 

процесс адаптации трудовых мигрантов к новым социокультурным условиям 

влияют их домиграционные ожидания: соответствие ожиданий реальным 

условиям влияет на успешность процесса адаптации. Вторая гипотеза нашего 

исследования не подтвердилась, поскольку самым высоким адаптационным 
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потенциалом обладают трудовые мигранты, условия жизни которых оказались 

легче ожидаемых. В то же время, мы установили, что параметр домиграционной 

подготовки трудовых мигрантов чрезвычайно важен. Информированность 

трудовых мигрантов об особенностях и условиях их будущей жизни, влияет на 

психологическое благополучие и процесс адаптации трудовых мигрантов к новым 

социокультурным условиям.  

Третьей гипотезой нашего исследования было предположение о том, что на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов из Узбекистана и на 

успешность их адаптации к новым социокультурным условиям влияет установка 

на отъезд или закрепление в новой стране.  

В социально-демографическую анкету, которую заполняли трудовые 

мигранты, принявшие участие в исследовании, был включен вопрос о том, 

намерены ли они вернуться на родину или планируют остаться в России. В 

результате 29,2% (n-61) трудовых мигрантов указали, что хотели бы вернуться на 

родину как можно быстрее, 70,8% (n-148) указали, что не имеют намерения 

возвращаться на родину, а только приезжать время от времени (рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Процентное распределение трудовых мигрантов по параметру 

«установка на отъезд или закрепление» 
 
Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как длительность пребывания трудовых мигрантов в 

России и характер установки. Таким образом, параметры установки статистически 
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достоверно связаны с длительностью пребывания трудовых мигрантов в России 

(р≤0,01). 

На рисунке 16 представлено распределение показателей длительности 

пребывания в России в группах с различным характером установки. 

 
Рисунок 16. Распределение показателей по длительности пребывания трудовых 

мигрантов в России в зависимости от параметров установки 
 
В обеих группах, выделенных по параметру «установка», самый высокий 

процент составляют трудовые мигранты, находящиеся в России до года. При этом 

в группе трудовых мигрантов, имеющих установку остаться в России, этот 

процент выше (82,4%). В группе трудовых мигрантов, имеющих намерение 

вернуться на родину, выше процент тех, кто находится в стране более года 

(39,3%), по сравнению с группой трудовых мигрантов, имеющих установку 

остаться в России (17,6%). 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как семейное положение трудовых мигрантов и 

характер установки. Таким образом, параметры установки статистически 

достоверно связаны с семейным положением и намерениями в отношении своей 

семьи (р≤0,01).  
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На рисунке 17 представлено распределение показателей семейного 

положения трудовых мигрантов и намерений в отношении своей семьи в 

зависимости от их установки. 

 
Рисунок 17. Распределение показателей по семейному положению трудовых 

мигрантов и намерений в отношении своей семьи в зависимости от параметров установки 
 
В группе трудовых мигрантов с установкой вернуться на родину 

наибольший процент составляют трудовые мигранты, не имеющие семьи (54,2%), 

в то время как в группе трудовых мигрантов с установкой остаться в России, 

наибольший процент тех, у кого семья осталась на родине и у кого нет намерения 

перевозить ее к себе (73,8%). 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как наличие детей в семьях трудовых мигрантов и 

характер установки. Таким образом, параметры установки статистически 

достоверно связаны с наличием детей в семьях трудовых мигрантов (р≤0,01). 

На рисунке 18 представлено распределение показателей наличия детей в 

семьях трудовых мигрантов в группах с различным характером установки. 
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Рисунок 18. Распределение показателей по наличию детей в семьях трудовых 

мигрантов в зависимости от параметров установки 
 
В группе трудовых мигрантов с установкой вернуться на родину 

большинство составляют те, у кого не было детей на момент исследования (55%). 

В группе трудовых мигрантов с установкой остаться в России, большинство 

составляют те, у кого двое детей (45,9%). 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия x² Пирсона 

выявил достоверно значимые различия в распределении показателей таких 

номинативных переменных как домиграционные ожидания трудовых мигрантов и 

характер установки. Таким образом, параметры установки статистически 

достоверно связаны с домиграционными ожиданиями трудовых мигрантов 

(р≤0,01). 

На рисунке 19 представлено распределение показателей ожиданий 

трудовых мигрантов в группах с различным характером установки. 
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Рисунок 19. Распределение показателей по ожиданиям трудовых мигрантов в зависимости 
от параметров установки 

 

В обеих группах, выделенных по параметру установки, наибольший 

процент имеют ожидания, которые разошлись с реальными условиями, однако в 

группе трудовых мигрантов с установкой вернуться на родину условия жизни 

оказались тяжелее ожидаемых (57,6%), а в группе трудовых мигрантов с 

установкой остаться в России, условия оказались легче ожидаемых (43,2%). 

Обратимся к анализу результатов, полученных после статистической 

обработки данных психодиагностических методик для двух групп трудовых 

мигрантов по фактору «установка на отъезд или закрепление». Мы исходим из 

предположения, что трудовые мигранты, имеющие намерение вернуться на 

родину, и трудовые мигранты, имеющие установку остаться в России, будут 

отличаться по оценкам уровня адаптации и по показателям таких социально-

психологических характеристик, как структура «я»-функций личности, 

смысложизненные и ценностные ориентации, характеристики семейного 

окружения. Соответственно мы поставили задачу проанализировать систему «я»-

функций личности, соотношение их конструктивных, деструктивных и 

дефицитарных составляющих; смысложизненные ориентации, систему семейных 

и межличностных отношений трудовых мигрантов и определить, будет ли 
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отличаться прогноз для процесса адаптации между двумя группами трудовых 

мигрантов, выделенных по параметру «установка».  

Для определения значимых различий между среднегрупповыми 

показателями использовался критерий U-Манна-Уитни.  

В таблице 11 представлены средние значения и статистически значимые 

различия по шкалам методики «Опросник адаптации личности к новой 

социокультурной среде» для групп, выделенных по критерию «установка» 
Таблица 11. Средние значения по методике «Опросник адаптации личности к новой 

социокультурной среде» для групп, выделенных по критерию «установка» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) p= 
Установка уехать Установка остаться 

Адаптивность 10,42±1,85 13,63±2,09 0,001 
Конформность 8,58±1,71 10,43±2,23 0,001 
Интерактивность 9,37±1,89 9,46±0,87 - 
Депрессивность 4,22±2,72 3,64±1,89 - 
Ностальгия 6,83±1,53 6,14±1,58 0,002 
Отчужденность 5,31±2,38 5,57±1,40 0,007 

 

Средние значения в первой группе трудовых мигрантов, имеющих 

установку вернуться на родину, находятся в пределах нормы, за исключением 

показателя отчужденности, значения которого незначительно ниже нормы и 

статистически достоверно ниже, чем во второй группе (р≤0,01). Во второй группе 

трудовых мигрантов, имеющих установку остаться в России, средние значения по 

шкалам адаптивности и конформности выше нормы, а по шкалам депрессивности 

и отчужденности ниже нормы. При этом во второй группе уровень выраженности 

адаптивности и конформности статистически достоверно выше по сравнению с 

первой группой (р≤0,01). 

В таблице 12 приведены средние значения и статистически значимые 

различия по Методике оценки психического здоровья (МОПЗ) для групп, 

выделенных по критерию «установка» 
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Таблица 12. Средние значения по Методике оценки психического здоровья для 
групп, выделенных по критерию «установка» 

Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) p= 
Установка уехать Установка остаться 

 
Конструктивность 54,48±9,25 59,78±3,64 0,01 
 
Деструктивность 24,59±9,51 18,99±6,16 0,001 
 
Дефицитарность 20,11±10,59 15,51±7,08 0,001 
Индекс уровня психической 
компенсации -7,36±13,27 2,86±6,47 0,001 
Индекс уровня психической 
активности -6,09±13,49 2,37±6,99 0,001 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что между двумя сравниваемыми 

группами были обнаружены различия на высоком уровне значимости в 

отношении всех интегральных шкал и индексов. 

Во второй группе трудовых мигрантов с установкой остаться в России 

значения по интегральной шкале «конструктивность» выше нормативных 

значений и статистически достоверно выше по сравнению с первой группой 

(р≤0,01). Значения индексов психической компенсации и психической активности 

также находятся в пределах нормы для этой группы. Эти данные позволяют 

говорить о высоком адаптационном потенциале личности, о хороших 

способностях к целеполаганию, отстаиванию своих жизненных позиций, а также 

об умении устанавливать и поддерживать интерперсональные отношения.  

В первой группе показатели по шкале «конструктивность» находятся в 

пределах нормы, однако значения по шкале «деструктивность» выше по 

отношению к нормативным данным и статистически достоверно выше по 

сравнению со второй группой (р≤0,01). Кроме того, значения по индексу 

психической компенсации приближаются к пограничному диапазону. Таким 

образом, прогноз для состояния психического здоровья для этой группы менее 

благоприятен, поскольку есть угроза развития различного рода пограничных 

нервно-психических расстройств. 
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Таким образом, полученные результаты в отношении группы трудовых 

мигрантов, имеющих намерение вернуться на родину, дают основания 

предполагать наличие угрозы для их психологического благополучия Прогноз 

адаптации для этой группы можно считать менее благоприятным. В будущем, 

на наш взгляд, целесообразно выделить в этой категории трудовых мигрантов 

группы риска.  

В отношении группы трудовых мигрантов, имеющих намерение 

остаться в России, результаты показывают высокий потенциал активности, 

способность к целеполаганию, умение устанавливать и поддерживать 

интерперсональные отношения, и свидетельствуют о высоком уровне 

психического здоровья и адаптационных ресурсов личности, а также 

позволяют делать благоприятный прогноз относительно их включения в процесс 

адаптации к новой социокультурной среде. 

В таблице 13 представлены средние значения и статистически значимые 

различия по шкалам «Я-структурного теста» для групп, выделенных по критерию 

«установка».  

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что 

специфика и характер установок трудовых мигрантов будут связаны с 

особенностями «я»-функций личности, в частности, с выраженностью их 

конструктивной составляющей. Мы предполагали, что у трудовых мигрантов, 

имеющих установку остаться в России, будут преобладать конструктивные 

составляющие «я»-функций личности, что будет, в свою очередь, способствовать 

успешной адаптации к новым социокультурным условиям. 
Таблица 13. Средние значения по методике «Я»-структурный тест» для групп, 

выделенных по критерию «установка» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) p= 
Установка уехать Установка остаться 

Агрессия конструктивная   9,96±1,57 11,15±0,93 0,001 
Агрессия деструктивная 3,11±3,01 1,96±1,95 0,05 
Агрессия дефицитарная 3,27±2,22 2,90±1,52 - 
Страх  конструктивный 7,75±1,90 8,33±0,93 - 
Страх деструктивный 2,68±2,04 2,06±1,33 - 
Страх  дефицитарный 4,29±1,82 2,70±1,02 0,001 
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Внешнее я-отграничение  
конструктивное 7,61±1,44 7,01±0,82 0,001 
Внешнее я-отграничение  
деструктивное 3,84±1,54 2,62±1,43 0,001 
Внешнее я-отграничение  
дефицитарное 4,38±1,91 4,22±1,34 - 
Внутреннее  я-отграничение  
конструктивное 9,70±1,47 11,01±0,75 0,001 
Внутреннее  я-отграничение  
деструктивное 3,86±2,28 3,27±1,23 - 
Внутреннее  я-отграничение  
дефицитарное 4,00±2,42 3,14±1,47 0,002 
Нарциссизм  конструктивный 9,96±2,36 10,42±1,01 - 
Нарциссизм  деструктивный 4,29±1,65 2,04±1,55 0,001 
Нарциссизм  дефицитарный 1,54±2,21 1,27±1,99 - 
Сексуальность  конструктивная 9,50±3,40 11,85±1,37 0,001 
Сексуальность  деструктивная 6,82±2,78 7,03±1,82 - 
Сексуальность  дефицитарная 2,64±1,82 1,27±1,13 0,001 

 
В целом, в обеих группах уровень выраженности конструктивных 

составляющих «я»-функций личности находится в пределах нормы, за 

исключением показателей по шкале «внешнее я-отграничение», по которым 

значения ниже, однако, отличие от нормы не является значительным. 

При этом во второй группе уровень выраженности конструктивных 

составляющих по шкалам «агрессия», «внутренне я-отграничение», «нарциссизм» 

и «сексуальность» выше нормы и статистически достоверно выше по сравнению с 

первой группой (р≤0,01). Высокие показатели выраженности этих «я»-функций во 

второй группе говорят об открытости окружающему миру, о высоком потенциале 

активности, целенаправленности поведения, способности устанавливать и 

поддерживать контакты с людьми, об интересе к новому опыту и впечатлениям у 

трудовых мигрантов, имеющих установку закрепиться в новой социальной среде. 

Все это обеспечивает активное формирование у них своей жизненной ситуации. 

Кроме того, можно предположить, что у представителей этой группы в 

достаточной степени развиты способности направлять свою энергию на 

регуляцию внутренних динамических процессов и регулировать границы между 
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разными аспектами «Я», между различными психическими процессами и 

содержаниями.  

В обеих группах конструктивная составляющая «я»-функции «нарциссизм» 

находится в пределах нормы. Функция «нарциссизма» определяет отношение 

человека к самому себе. Эта «я»-функция обеспечивает положительное 

представление о себе и ощущение достаточной значимости своей личности, 

мыслей и чувств, обеспечивает возможность использования всей совокупности 

«я»-функций для поддержания межличностных отношений с людьми, допуская их 

к участию в событиях собственной жизни.  

Несмотря на то, что в первой группе трудовых мигрантов, имеющих 

установку уехать на родину, значения конструктивной составляющей 

нарциссизма, как мы уже сказали, находятся в пределах нормы, уровень 

выраженности ее деструктивной составляющей при этом несколько выше 

нормативных значений и статистически достоверно выше по сравнению со второй 

группой (р≤0,01). Это говорит о том, что для трудовых мигрантов, планирующих 

возвращение на родину, в большей мере свойственно неустойчивое отношение к 

самим себе, своему месту в референтной группе, на неспособность воспринимать 

критику окружающих и показывать собственную слабость, а также потребность в 

признании и внимании окружающих.  

В таблице 14 представлены средние значения и статистически значимые 

различия по шкалам методики «Тест смысложизненных ориентаций» для групп, 

выделенных по критерию «установка». 
Таблица 14. Средние значения по методике «Тест смысложизненных ориентаций»  

для групп, выделенных по критерию «установка» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) p= 
Установка уехать Установка остаться 

Цели в жизни 35,15±6,62 37,99±3,83 0,009 
Процесс жизни или интерес 
и эмоциональная 
насыщенность жизни 31,62±4,74 31,46±4,53 

- 

Результативность жизни или 
удовлетворенность 
самореализацией 28,22±4,62 29,57±4,08 

0,05 
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Локус контроля-Я 22,72±3,63 22,92±3,32 - 
Локус контроля-жизнь или 
управляемость жизни 29,48±5,50 31,27±5,05 

0,013 

Осмысленность жизни 147,18±19,30 153,21±16,32 0,037 
 
В обеих группах средние оценки по шкале «осмысленность жизни» 

превышают нормативные средние. При этом во второй группе трудовых 

мигрантов с установкой остаться результаты по этой шкале статистически 

достоверно выше по сравнению с первой группой (р≤0,05). 

В отношении обеих групп результаты показали высокие значения по 

шкалам «цели в жизни» и «результативность жизни», что характеризует, с одной 

стороны, продуктивность и осмысленность прожитой части жизни, а с другой – 

наличие целей в будущем, что придает ей направленность и временную 

перспективу. По этим шкалам результаты во второй группе трудовых мигрантов с 

установкой остаться статистически достоверно выше по сравнению с первой 

группой, а значит, прогноз адаптации трудовых мигрантов этой группы более 

благоприятен. 

В таблице 15 представлены средние значения и статистически значимые 

различия по шкалам методики «Шкала семейного окружения» для групп, 

выделенных по критерию «установка». 
Таблица 15. Средние значения по методике «Шкала семейного окружения» для 

групп, выделенных по критерию «установка» 
Наименование шкалы 
 

1 группа (М±σ) 2 группа (М±σ) p= 
Установка уехать Установка остаться 

Сплоченность 7,12±1,37 7,61±0,80 - 
Экспрессивность 6,22±1,21 5,29±1,16 0,001 
Конфликт 6,73±0,94 6,99±1,15 - 
Независимость 5,51±1,16 6,36±1,42 0,001 
Ориентация на достижения 5,56±0,95 6,84±0,58 0,001 
Интеллектуально-культурная 
ориентация 5,88±1,62 6,46±1,26 

- 

Ориентация на активный отдых 5,92±1,23 5,80±1,00 - 
Морально-нравственные аспекты 6,71±1,66 7,25±0,97 - 
Организация 8,19±1,16 8,30±0,83 - 
Контроль 5,61±1,46 6,69±0,71 0,001 
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В обеих группах обращают на себя внимание высокие показатели по 

шкалам «сплоченность», «контроль», «морально-нравственные аспекты» и 

«организация» которые характеризуют выраженное чувство принадлежности к 

семье, структурированность и иерархичность семейной организации, ясность, 

определенность и ригидность семейных правил и обязанностей, семейное 

уважение к этическим и нравственным ценностям и положениям.  

При этом во второй группе трудовых мигрантов, имеющих установку 

остаться в России, показатели по шкале «контроля» статистически достоверно 

выше (р≤0,01).  

Эти данные в сочетании с результатами, полученными по методике 

«Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде», согласно 

которым (таблица 11) во второй группе трудовых мигрантов, имеющих установку 

остаться в России, статистически достоверно выше значения по шкале 

«конформность» по сравнению с первой группой (р≤0,01), свидетельствуют о том, 

что для второй группы особенно характерно стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентацию на микросоциальное окружение, 

его нормы и ценности.  

Таким образом, мы подтвердили третью гипотезу о том, что на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов и на процесс их адаптации к 

новым социокультурным условиям влияет установка на отъезд или закрепление в 

новой стране.  

Полученный анализ результатов психодиагностических методик 

показывает, что группы трудовых мигрантов, имеющих установку остаться в 

России, и трудовых мигрантов, имеющих намерение вернуться на родину, 

отличаются по целому ряду показателей. Кроме того, анализ распределения 

номинативных переменных в группах трудовых мигрантов, выделенных по 

параметру «установка» показывает, что она обусловлена семейным 

положением трудовых мигрантов и наличием детей, их ожиданиями в 

отношении условий в принимающей стране, а также длительностью 

пребывания. 
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3.1.4 Анализ взаимосвязей адаптивности со структурой личности,  

системой смысложизненных ориентаций и характеристиками семейного 

окружения 

 
 

Четвертой гипотезой нашего исследование было предположение, что 

показатель адаптивности трудовых мигрантов из Узбекистана к новым 

социокультурным условиям будет связан с конструктивными составляющими 

«я»-функций личности, с показателями смысложизненных ориентаций, а также с 

показателями, отражающими семейные установки. Для того чтобы подтвердить 

нашу гипотезу мы провели корреляционный анализ перечисленных переменных с 

помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. 

На рисунке 20 представлены корреляционные плеяды, где отмечены 

статистически значимые взаимосвязи показателей по шкале «адаптивность» с 

«Я»-структурами личности  

 
Рисунок 20. Взаимосвязь параметра адаптивность с «я»-структурами личности 
** - уровень значимости связи p < 0.01; * - уровень значимости связи p< 0.05 
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Мы видим (рисунок 20), что наше предположение подтвердилось и 

значения по параметру «адаптивность» положительно связаны с конструктивной 

агрессией, конструктивным внутренним я-отграничением, и конструктивной 

сексуальностью. При этом обнаружены и отрицательные взаимосвязи показателей 

по шкале адаптивность с показателями по шкалам деструктивная и дефицитарная 

агрессия, деструктивная и дефицитарная тревога (страх), деструктивное и 

дефицитарное внешнее я-отграничение, деструктивный и дефицитарный 

нарциссизм, и дефицитарное внутреннее я-отграничение.  

Наше предположение в отношении связи значений по параметру 

адаптивности с показателями смысложизненных ориентаций также 

подтвердилось. Параметр адаптивности положительно коррелирует со всеми 

показателями по методике «Тест смыложизненных ориентаций» (рисунок 21).  

 
Рисунок 21. Взаимосвязь параметра адаптивности с параметрами осмысленности 

жизни            
** - уровень значимости связи p < 0.01; * - уровень значимости связи p< 0.05 
 
Анализ взаимосвязей показателей адаптивности с семейными установками 

показывает значимые положительные связи с показателями по следующим 

шкалам – независимость, ориентация на достижения, контроль и морально-

Адаптивность 

Цели в жизни 
(0,440*) 

Процесс жизни 
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Результативность 
(0,475**) 

Локус контроля-Я 
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Осмысленность 
жизни (0,527**) 
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нравственные аспекты, а также отрицательные связи с показателями по шкалам 

экспрессивности и конфликта (рисунок 22).  

 
 

Рисунок 22. Взаимосвязь параметра адаптивности с семейными характеристиками 
** - уровень значимости связи p < 0.01; * - уровень значимости связи p< 0.05 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что четвертая гипотеза нашего 

исследования полностью подтвердилась. Адаптивность положительно связана с 

достаточным потенциалом активности и способностью к целеполаганию, а также 

с умением выстраивать межличностные отношения и регулировать внутренние 

границы между различными психическими процессами. Также ценностная 

структура, сформированная семье, в которую входят уважение к этическим и 

нравственным ценностям, иерархичность семейных правил и отношений, 

ориентация на самоутверждение, независимость и самостоятельность в 

обдумывании проблем и принятии решений, на достижение поставленных целей, 

положительно  связана с процессом адаптации и может быть рассмотрена как ее 

личностный ресурс. Кроме того, адаптивность положительно связана со 

смысложизненными ориентациями, а именно с такими аспектами как 

удовлетворенность прожитым отрезком жизни, наличие целей в будущем, что 

придает направленность и перспективу, восприятие жизни как эмоционально 
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насыщенной и наполненной смыслом, а также представление о себе как о сильной 

личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.  

 

 

 

3.1.5 Результаты факторного анализа 

 

Проведенные обзор литературы и проведенный эмпирический анализ дал 

нам основание утверждать, что адаптация мигрантов к новой социокультурной 

среде связана с их актуальным психологическим состоянием, особенностями 

смысложизненных ориентаций и уровнем активности мигрантов. На адаптацию 

трудовых мигрантов будет влиять фактор культурного фона и микросоциального 

окружения. Кроме того, адаптация мигрантов определяется факторами, которые 

предшествуют миграции, а также с их намерением вернуться на родину или 

закрепиться в новой стране. Таким образом, и анализ литературных данных, и 

проведенное эмпирическое исследование дают основание рассматривать 

адаптацию трудовых мигрантов как сложный многоуровневый процесс, 

успешность которого обеспечивает ряд взаимосвязанных характеристик. 

Мы поставили перед с собой задачу провести факторный анализ, 

позволяющий описать адаптацию мигрантов всесторонне, с учетом латентных 

переменных. Целью такого анализа является уменьшение размерности исходных 

данных и переход к существенно меньшему числу новых переменных – факторов, 

которые подтвердят или опровергнут выдвинутые гипотезы. 

Мы использовали статистический анализ методом главных компонент, для 

определения числа факторов использовался критерий Кайзера. 

После проведения статистических процедур, были выделены 5 факторов 

или компонентов. В приложении 4 представлена таблица с результатами 

факторного анализа, где указаны выделенные компоненты, входящие в их состав 
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переменные, с соответствующей компонентной нагрузкой и представлены 

значения   дисперсии.  Выделенные  компоненты  объясняют  65%  суммарной     

дисперсии переменных. 

Перейдем к описанию выделенных компонент или факторов. 

1. «Эмоциональная подавленность». 

Наибольший вес имеет фактор или компонент, который мы назвали 

«эмоциональная подавленность». В приложении 4 представлены переменные, 

которые вошли в этот фактор с соответствующей нагрузкой. Комплекс вошедших 

в первый фактор переменных позволяет дать ему следующую характеристику. 

Отсутствие жизненных целей и интересов, что приводит к ослаблению ощущения 

смысла жизни. Отстранненость от людей и межличностных контактов, их 

избегание, неспособность выражать свои чувства другим, отстаивать свою 

позицию и интересы. Происходит пассивный уход в себя при ощущении 

внутренней пустоты. Нахождение во власти своих эмоций и переживаний, 

которые трудно дифференцировать. Как результат происходит уход в фантазии. 

Таким образом, в целом, этот фактор характеризует общее чувство 

подавленности, отсутствие смысловой наполненности, замкнутости в себе и, как 

результат, уход в мир фантазий, который заменяет мир реальный. Фантазии, при 

этом могут носить характер агрессивный и разрушительный. Данный фактор 

показывает общую неспособность к приобретению конструктивного опыта и 

личностному развитию.  

2. «Культурные традиции». 

Следующий фактор мы назвали «культурные традиции». Наибольший вес 

по этому фактору имеют переменные по шкалам методики «Шкала семейного 

окружения», которая оценивает общий климат в семье. Как мы уже писали, 

культура Узбекистана относится к коллективистскому типу, поэтому традиции и 

ценности, принятые в семье транслируются и интернализируются следующими 

поколениями. Этот фактор описывает следующие характеристики семейной 

организации. Активность в социальной, интеллектуальной, культурной и 

политической сферах деятельности; значимость порядка, организованности и 
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следование определенным семейным правилам и обязанностям; выраженное 

чувство принадлежности к семье, забота и взаимопомощь; ориентация на 

активное проведение свободного времени; принятие открытого выражения 

агрессии и гнева. Переменные, вошедшие в этот фактор, по другим методикам, 

дополняют его описание такими характеристиками как активная жизненная 

позиция и умение направлять свою активность к достижению поставленных 

целей, открытость новому опыту, умение устанавливать и поддерживать 

конструктивные межличностные отношения, отстаивать свои взгляды. 

Перечисленные характеристики, а также общее положительное ощущение своего 

положения в новой социокультурной среде, дает основание считать этот фактор 

ресурсным для процесса адаптации. 

3. «Осмысленность жизни». 

Третий фактор мы назвали «осмысленность жизни», поскольку он 

характеризует общую удовлетворенность процессом жизни, интерес, 

эмоциональную насыщенность и наполненность смыслом, при положительной 

оценке уже пройденного отрезка жизненного пути. Общее положительное 

отношение к жизни поддерживается независимостью, организованностью, 

уверенностью в себе, поставленных целях и своих силах для их воплощения. Этот 

фактор, как и предыдущий, мы относим к ресурсным для процесса адаптации. 

4. «Отношение к себе». 

Данный фактор воплощает общее принятие себя, осознание ценности своей 

личности, своих взглядов. Однако это не гипертрофированная любовь к себе, а 

конструктивное целостное представление о себе и своем месте. Такое отношение 

позволяет развиваться, использовать потенциал своих возможностей и 

выстраивать конструктивные взаимоотношения и с окружающими людьми. 

5. «Потенциал активности». 

Этот фактор включает в себя шкалу адаптивности, которая показывает, 

насколько комфортно ощущает себя человек в новой социокультурной среде. 

Данный фактор характеризует активность, целеполагание, способность к 

продуктивной деятельности. В то же время, переменной, имеющий наибольший 



138 
 
вес по этому фактору, является шкала «ориентация на достижения», которая 

отражает степень, в которой разным видам деятельности придается характер 

достижения и соревнования. Такое отношение может, как мотивировать, так и 

создавать определенное внутреннее напряжение или создавать напряжение в 

межличностных отношениях. Большой вес по этому фактору имеет шкала 

«контроль», которая характеризует степень иерархичности семейной 

организации, ригидность семейных правил и процедур, семейный контроль. 

Кроме того, этот фактор свидетельствует о том, что в семье не поощрялось 

открыто действовать и выражать свои чувства. Однако наличие шкалы 

«адаптивность» и конструктивное регулирование внутренних процессов дает 

основание полагать, что такая организация семейной структуры является 

адаптивной для членов нашей группы. 

Таким образом, нами выделено пять факторов, четыре из которых, мы 

можем назвать конструктивными или ресурсными, способствующими процессу 

адаптации. Один из факторов – «эмоциональная подавленность» – на наш взгляд, 

является дезадаптивным и может затруднять процесс адаптации.  

Получив пять компонент или факторов, мы провели статистический анализ 

с целью выявить статистически значимые различия между средними факторными 

оценками, полученными в группах, сформированных по следующим параметрам: 

возраст; длительность пребывания на территории России; семейное положение и 

намерения в отношении семьи; организация свободного времени; ожидания и 

установка на отъезд или закрепление. Для статистической обработки мы 

использовали критерий U-Манна-Уитни, критерий Н-Краскала-Уоллеса, Т-

критерий Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ (таблицы со 

статистиками критериев приводятся в приложении 3). Перейдем к полученным 

результатам. 

В таблице 16 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «возраст». 
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Таблица 16. Средние значения факторов для групп, выделенных по параметру 
«возраст» 

Возраст 
Фактор 1 

(М±σ) 
Фактор 2 

(М±σ) 
Фактор 3 

(М±σ) 
Фактор 4 

(М±σ) 
Фактор 5 

(М±σ) 
1 группа 17-21 лет  -0,13±0,22 -0,24±0,21 -0,01±0,18 -1,03±0,32 -0,54±0,19 
2 группа 22-24 года -0,13±0,12 0,01±0,16 -0,07±0,16 0,03±0,13 -0,06±0,17 
3 группа 25-27 лет 0,04±0,20 -0,19±0,17 0,14±0,18 0,12±0,11 0,15±0,16 
4 группа 28-31 год -0,15±0,10 0,07±0,15 -0,08±0,16 0,30±0,09 0,34±0,13 
5 группа 32-38 лет 0,11±0,19 0,06±0,16 0,05±0,15 0,16±0,10 0,19±0,14 
6 группа 39-48 лет 0,29±0,17 0,30±0,20 -0,03±0,22 0,28±0,13 -0,23±0,21 

 
По параметру «возраст» статистически значимые различия были 

обнаружены по первому, четвертому и пятому факторам. 

Фактор «эмоциональная подавленность», как уже отмечалось выше, имеет 

дезадаптивный потенциал. Наибольшее значение по этому фактору было 

получено для шестой группы трудовых мигрантов (39-48 лет). В этой группе 

результаты статистически достоверно выше по сравнению со второй группой 

(р≤0,01), третьей группой (р≤0,05), четвертой группой (р≤0,01) и пятой группой 

(р≤0,05), то есть с группами трудовых мигрантов в возрасте от 22 до 38 лет. 

Отрицательное значение по этому фактору имеют трудовые мигранты в возрасте 

17-21 года, 22-24 лет и 28-31 года. 

По четвертому фактору «отношение к себе» результаты в первой, самой 

молодой группе статистически достоверно ниже по сравнению с третьей группой 

(р≤0,05), четвертой группой (р≤0,05), пятой группой (р≤0,05) и шестой группой 

(р≤0,05). Эта возрастная группа, единственная, имеет отрицательное значение по 

этому фактору. 

По пятому фактору «потенциал активности» статистически значимые 

различия обнаружены между первой и пятой группой (р≤0,01), первой и 

четвертой группой (р≤0,01), первой и третьей группой (р≤0,01). Результаты в 

первой группе статистически достоверно ниже. Также результаты по этому 

фактору статистически достоверно ниже во второй группе по сравнению с 

четвертой группой (р≤0,05). 
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Ранее рассматривались результаты, полученные по Методике оценки 

психического здоровья по параметру «возраст». Мы отметили, что все значения 

находятся в пределах нормы, однако при сравнении групп статистически 

значимые различия позволили нам выявить наиболее уязвимые группы в 

отношении прогноза адаптации. Такой была первая группа трудовых мигрантов в 

возрасте 17-21 года. Сопоставление возрастных групп по факторам показало, что 

эта группа также является наиболее уязвимой, по сравнению с остальными, 

поскольку это единственная группа, где все четыре ресурсных фактора имеют 

отрицательные значения. 

В то же время анализ, проведенный по выделенным факторам, выявил 

слабость шестой группы трудовых мигрантов в возрасте 39-48 лет, поскольку в 

этой группе показатели по фактору «эмоциональная подавленность» 

статистически достоверно выше по сравнению с другими группами. Однако 

положительные значения по факторам «культурные традиции» и «отношение к 

себе» дают основания считать их ресурсом, который может компенсировать 

высокие значения по дезадаптивному фактору. 

В таблице 17 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «длительность пребывания на территории России». 
Таблица 17. Средние значения факторов, выделенных для групп по параметру 

«длительность пребывания на территории РФ» 

 
Статистически значимые различия обнаружены по всем факторам, кроме 

первого фактора «эмоциональная подавленность», то есть значимые различия 

обнаружены только по конструктивным факторам. 

По второму фактору «культурные традиции» самая низкая оценка относится 

к четвертой группе трудовых мигрантов, находящихся на территории РФ более 3-

Время пребывания Фактор 1 
(М±σ) 

Фактор 2 
(М±σ) 

Фактор 3 
(М±σ) 

Фактор 4 
(М±σ) 

Фактор 5 
(М±σ) 

1 группа 0-6 месяцев 0,75±0,59 -0,44±0,30 -0,04±0,32 -1,07±0,47 -0,69±0,29 
2 группа 7 месяцев-1 год -0,06±0,07 0,15±0,08 -0,02±0,07 0,18±0,06 0,15±0,08 
3 группа 1-3 года -0,17±0,17 -0,21±0,12 0,46±0,17 -0,41±0,21 -0,18±0,17 
4 группа более 3-х лет 0,72±0,45 -1,09±0,43 -1,14±0,39 -0,17±0,49 -0,91±0,31 
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х лет. Значение в этой группе статистически достоверно ниже по сравнению со 

второй группой (р≤0,01). Только во второй группе трудовых мигрантов, 

находящихся на территории РФ около года, показатели по этому фактору имеют 

положительное значение. 

По третьему фактору «осмысленность жизни» положительное значение 

принадлежит только третьей группе трудовых мигрантов, находящихся в России 

от года до трех лет. Самый низкий показатель по этому фактору в четвертой 

группе трудовых мигрантов, находящихся в России более трех лет. Значение в 

этой группе статистически достоверно ниже по сравнению со второй группой 

(р≤0,01) и третьей группой (р≤0,01).  

По четвертому фактору «отношение к себе» положительное значение 

только во второй группе (7 месяцев-1год), и оно статистически достоверно выше 

по сравнению с первой группой (р≤0,01) и третьей группой (р≤0,01). В первой 

группе оценка по этому фактору самая низкая. 

По пятому фактору «потенциал активности» положительное значение 

принадлежит, как и в случае предыдущего фактора, второй группе. Показатель во 

второй группе статистически достоверно выше по сравнению с первой группой 

(р≤0,01), третьей группой (р≤0,05) и четвертой группой (р≤0,01). 

По результатам факторного анализа самым слабым адаптационным 

потенциалом обладает первая группа (время пребывания до 6 месяцев) и 

четвертая группа (время пребывания более 3-х лет), поскольку положительные 

значения в этих группах были получены только по первому фактору 

«эмоциональная подавленность», являющимся дезадаптивным. По остальным 

факторам в этих группах значения отрицательные. Особенно стоит выделить 

четвертую группу, в которой самые низкие значения по факторам «культурные 

традиции» и «осмысленность жизни», которые, на наш взгляд, необходимы для 

психологического благополучия и конструктивной адаптации. По результатам, 

полученным для групп по Методике оценки психического здоровья, наименее 

благоприятный прогноз о психологическом благополучии был также сделан в 
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отношении четвертой группы трудовых мигрантов, находящихся на территории 

РФ более 3-х лет. 

Самый благоприятный прогноз можно сделать в отношении второй группы 

трудовых мигрантов, находящихся на территории страны около года. Этот же 

вывод мы сделали после анализа результатов по Методике оценки психического 

здоровья. 

В таблице 18 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «семейное положение и намерения в отношении своей 

семьи». 
Таблица 18. Средние значения факторов, выделенных для групп по параметру 

«семейное положение и намерения в отношении своей семьи» 

Семейное положение 
Фактор 1 

(М±σ) 
Фактор 2 

(М±σ) 
Фактор 3 

(М±σ) 
Фактор 4 

(М±σ) 
Фактор 5 

(М±σ) 
1. Семья на родине без 
намерения ее перевезти -0,06±0,08 0,10±0,09 -0,07±0,08 0,20±0,05 0,33±0,07 
2. Семья на родине с 
намерением ее перевезти 0,50±0,27 -0,18±0,18 0,25±0,26 -0,12±0,17 0,29±0,12 
3. Создали семью в РФ -0,02±0,14 0,14±0,21 0,31±0,25 0,23±0,49 -1,01±0,36 
4. Без семьи -0,04±0,18 -0,24±0,16 -0,04±0,17 -0,60±0,23 -0,83±0,15 

 
Статистически значимые различия были обнаружены для первого, 

четвертого и пятого факторов. 

Первый фактор «эмоциональная подавленность» имеет положительное 

значение только во второй группе трудовых мигрантов, чья семья осталась на 

родине и у кого есть намерение перевезти ее к себе. В этой группе значение 

статистически достоверно выше по сравнению с первой группой трудовых 

мигрантов, которые не планируют перевозить семью в РФ (р≤0,01). 

По четвертому фактору «отношение к себе» были обнаружены следующие 

статистически значимые различия. Значение в первой группе трудовых 

мигрантов, не имеющих намерения перевезти семью к себе, статистически 

достоверно выше по сравнению со второй группой (р≤0,05) и четвертой группой 

(р≤0,01), то есть по сравнению с трудовыми мигрантами, имеющими намерение 

перевезти семью в РФ, и трудовыми мигрантами без семьи. Значение в третьей 
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группе трудовых мигрантов, создавших семью в России, статистически 

достоверно выше по сравнению со второй группой (р≤0,05) и четвертой группой 

(р≤0,05), то есть по сравнению с трудовыми мигрантами имеющими намерение 

перевезти семью к себе и трудовыми мигрантами без семьи. 

По пятому фактору «потенциал активности» значение в первой группе 

статистически достоверно выше по сравнению с третьей группой (р≤0,01) и 

четвертой группой (р≤0,01). Так же и во второй группе значение статистически 

достоверно выше по сравнению с третьей группой (р≤0,05) и четвертой группой 

(р≤0,01). Эти результаты свидетельствуют о том, что наличие семьи на родине 

является важным стимулом к активности, вне зависимости, есть ли намерение 

перевезти семью в Россию или обеспечить ее, работая на отдалении от близких. 

Если посмотреть на Таблицу 18 со средними значениями, мы увидим, что в 

четвертой группе трудовых мигрантов (не создали семью), несмотря на 

отрицательные значения по первому фактору, отрицательные значения также по 

остальным ресурсным факторам. По четвертому фактору оценка в этой группе 

статистически достоверно ниже по сравнению с первой группой (р≤0,01) и 

третьей группой (р≤0,05). Также и по пятому фактору значения в этой группе 

статистически достоверно ниже по сравнению с первой группой (р≤0,01) и второй 

группой (р≤0,01). Такие результаты показывают, что наличие семьи дает базу для 

развития системы внутренних ресурсов.  

В то же время только трудовые мигранты, имеющие намерение перевезти 

семью в РФ, показали по первому фактору «эмоциональная подавленность» 

положительное значение. Вероятно, это связано с ответственностью за будущее 

семьи в новой социокультурной среде, с психологическим напряжением, которое 

испытывают трудовые мигранты этой группы, поскольку желание перевезти 

семью требует больших энергетических и материальных затрат, поиска путей для 

реализации этого желания. Так, согласно результатам для группы трудовых 

мигрантов, имеющих семью без намерения перевезти в РФ, они испытывают 

меньшее напряжение. В то же время именно эта группа, наряду с группой 

трудовых мигрантов, еще не создавших семью, имеют отрицательные значения по 
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фактору «осмысленность жизни». Видимо, наличие семьи для представителей 

группы трудовых мигрантов из Узбекистана является значимым фактором, 

наполняющим смыслом процесс их жизни. 

В таблице 19 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «организация свободного времени». 
Таблица 19. Средние значения факторов, выделенных для групп по параметру 

«организация свободного времени» 

Свободное время 
Фактор 1 

(М±σ) 
Фактор 2 

(М±σ) 
Фактор 3 

(М±σ) 
Фактор 4 

(М±σ) 
Фактор 5 

(М±σ) 
1. Проводят дома 0,33±0,16 -0,03±0,11 -0,09±0,15 0,26±0,09 -0,18±0,13 
2. Стараются больше 
гулять по городу 

0,09±0,13 0,43±0,18 -0,03±0,17 -0,41±0,14 0,14±0,15 

3. Занимаются спортом -0,26±0,1 -0,23±0,11 0,08±0,09 0,05±0,11 0,33±0,08 
4. Другое -0,37±0,23 0,12±0,25 0,09±0,31 -0,31±0,53 -1,69±0,05 

 
Статистически значимые различия обнаружены для всех факторов, кроме 

третьего. 

Среднее значение по первому фактору «эмоциональная подавленность» 

находится в отрицательной зоне в третьей группе трудовых мигрантов, которые в 

свободное время занимаются спортом. При этом значение в этой группе 

статистически достоверно ниже по сравнению с первой группой (р≤0,01) и второй 

группой (р≤0,01). 

Второй фактор «культурные традиции» наиболее выражен во второй группе 

трудовых мигрантов, которые в свободное время стараются больше гулять по 

городу. Значения в этой группе статистически достоверно выше по сравнению с 

первой группой (р≤0,05) и третьей группой (р≤0,01). 

Во второй группе средняя оценка четвертого фактора «отношение к себе» 

имеет отрицательное значение и статистически достоверно ниже по сравнению с 

первой группой (р≤0,01) и третьей группой (р≤0,01). 

Средняя оценка по пятому фактору «потенциал активности» находится в 

отрицательной зоне в первой группе трудовых мигрантов, которые свободное 

время проводят дома. Среднее значение в этой группе статистически достоверно 

ниже по сравнению с третьей группой (р≤0,01). 
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Таким образом, самым сильным адаптационным потенциалом, по 

сравнению другими группами, обладает группа трудовых мигрантов, которые в 

свободное время занимаются спортом. Трудовые мигранты, которые проводят 

свободное время дома, имеют отрицательные значения по ресурсным факторам 

«культурные традиции», «осмысленность жизни» и «потенциал активности», а 

также положительные значения по дезадаптивному фактору «эмоциональная 

подавленность». При этом значения по факторам «эмоциональная 

подавленность», «потенциал активности», «культурные традиции» статистически 

достоверно отличаются по сравнению с другими группами. Трудовые мигранты, 

которые стараются проводить свободное время, гуляя по городу, также имеют 

положительное значение по дезадаптивному фактору «эмоциональная 

подавленность» и отрицательные значения по ресурсным факторам 

«осмысленность жизни» и «отношение к себе». При этом результаты по фактору 

«отношение к себе» статистически достоверно ниже по сравнению с остальными 

группами.  

В таблице 20 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «установка на отъезд или закрепление». 
Таблица 20. Средние значения факторов для групп, выделенных по параметру по 

критерию «установка на отъезд или закрепление» 

Установка 
Фактор 1 

(М±σ) 
Фактор 2 

(М±σ) 
Фактор 3 

(М±σ) 
Фактор 4 

(М±σ) 
Фактор 5 

(М±σ) 
1. Вернуться на родину 0,41±0,19 -0,01±0,12 0,24±0,13 -0,26±0,21 -1,21±0,10 
2. Остаться в России -0,15±0,06 0,02±0,08 -0,07±0,08 0,09±0,05 0,47±0,04 

 
Для сравниваемых двух групп статистические значимые различия были 

обнаружены по первому, третьему и пятому фактору. 

По первому фактору «эмоциональная подавленность», средняя оценка в 

группе трудовых мигрантов, имеющих установку остаться в России, имеет 

отрицательное значение и статистически достоверно ниже по сравнению с первой 

группой (р≤0,01).  
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По третьему фактору «осмысленность жизни» значение в первой группе 

трудовых мигрантов, имеющих намерение вернуться на родину, статистически 

достоверно выше по сравнению со второй группой (р≤0,05). 

По пятому фактору «потенциал активности» средний показатель в первой 

группе имеют выраженное отрицательное значение, и он статистически 

достоверно ниже по сравнению со второй группой (р≤0,01). 

Сравнение факторов показывает, что у группы трудовых мигрантов, 

имеющих намерение вернуться на родину, значительно меньше ресурсов, которые 

могут способствовать процессу адаптации к новой социокультурной среде. В этой 

группе только ресурсный фактор «осмысленность жизни» имеет положительное 

значение. Средняя оценка по дезадаптивному фактору «эмоциональная 

подавленность» статистически достоверно выше по сравнению с группой 

трудовых мигрантов, имеющих установку остаться в России. На наш взгляд, 

прогноз социально-психологической адаптации трудовых мигрантов, имеющих 

установку остаться в России, более благоприятен. 

В таблице 21 представлены средние значения факторов для групп, 

выделенных по параметру «домиграционные ожидания». 
Таблица 21. Средние значения факторов для групп, выделенных по параметру 

«ожидания» 

 
Статистически значимые различия были обнаружены по всем факторам, 

кроме второго 

В таблице 21 можно увидеть, что положительное значение по первому 

фактору «эмоциональная подавленность» только во второй группе трудовых 

мигрантов, чьи условия оказались тяжелее ожидаемых. Средняя факторная оценка 

Ожидания 
Фактор 1 

(М±σ) 
Фактор 2 

(М±σ) 
Фактор 3 

(М±σ) 
Фактор 4 

(М±σ) 
Фактор 5 

(М±σ) 
1. Ожидания 
оправдались  -0,12±0,13 -0,05±0,15 -0,41±0,12 -0,23±0,15 0,16±0,10 
2. Условия тяжелее 
ожиданий 0,23±0,15 0,18±0,08 0,12±0,12 0,34±0,10 -0,71±0,14 
3. Условия легче 
ожиданий -0,04±0,08 -0,13±0,11 0,29±0,11 -0,01±0,09 0,54±0,05 
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в этой группе статистически достоверно выше по сравнению с первой группой 

(р≤0,05). 

По третьему фактору «осмысленность жизни» отрицательное значение 

принадлежит первой группе трудовых мигрантов, чьи условия соответствуют 

ожиданиям, и средняя факторная оценка в этой группе статистически достоверно 

ниже по сравнению со второй группой (р≤0,05) и третьей группой (р≤0,05).  

По четвертому фактору «отношение к себе» положительное значение имеет 

только вторая группа трудовых мигрантов и средняя факторная оценка в этой 

группе статистически достоверно выше по сравнению с первой группой (р≤0,01) и 

третьей группой (р≤0,01). Самые низкие значения по этому фактору в группе 

трудовых мигрантов, чьи условия жизни совпали с ожидаемыми. 

По пятому фактору «потенциал активности» отрицательное значение 

относится ко второй группе трудовых мигрантов, чьи условия жизни оказались 

тяжелее ожидаемых, и средняя оценка в этой группе статистически достоверно 

ниже по сравнению с первой группой (р≤0,01) и третьей группой (р≤0,01). В 

третьей группе трудовых мигрантов средняя факторная оценка статистически 

достоверно выше по сравнению и с первой группой (р≤0,01). 

Таким образом, в арсенале группы трудовых мигрантов, чьи условия жизни 

оказались легче ожидаемых, самым сильным конструктивным фактором является 

«потенциал активности» и «осмысленность жизни», что корреспондирует с 

результатами для этой группы, которые мы описывали ранее. 

В группе трудовых мигрантов, чьи условия жизни совпадают с 

ожидаемыми, несмотря на отрицательные значения дезадаптивного фактора, из 

представленных конструктивных факторов положительное значение имеет только 

фактор «потенциал активности». Самым слабым для этой группы является ресурс 

фактора «осмысленность жизни». Результаты для этой группы также 

корреспондируют с результатами, описанными ранее, когда мы рассматривали 

фактор «ожидания» в целом по всем методикам. 

Единственной группой, которая имеет положительную среднюю оценку по 

дезадаптивному фактору «эмоциональная подавленность» является группа 
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трудовых мигрантов, чьи условия оказались тяжелее ожидаемых. Ранее, 

рассматривая эту группу, мы не делали отрицательного прогноза в отношении 

процесса их адаптации. Мы отметили, что для этой группы в большей степени 

свойственны фатализм и убежденность, что жизнь мало подвластна 

сознательному контролю и управлению. Результаты факторного сравнения также 

показали, что в этой группе самые низкие значения по фактору «потенциал 

активности», по сравнению с другими группами. В то же время в этой группе 

имеют положительные значения факторы «осмысленность жизни» и «культурные 

традиции», а значение по фактору «отношение к себе» статистически достоверно 

выше по сравнению с остальными группами, что свидетельствует о том, что 

трудовые мигранты этой группы обладают конструктивной ресурсной базой, 

которая вероятно компенсирует влияние дезадаптивного фактора. 

Таким образом, нами были выделены пять компонент или факторов, из 

которых мы выделили четыре конструктивных фактора: «культурные традиции», 

«осмысленность жизни», «отношение к себе» и «потенциал активности», а также 

дезадаптивный фактор «эмоциональная подавленность». 

Был проведен статистический анализ, целью которого было сравнение 

средних показателей факторных оценок и выявление статистически значимых 

различий между группами трудовых мигрантов, сформированных по следующим 

параметрам: возраст; длительность пребывания на территории РФ; семейное 

положение и намерения в отношении семьи; ожидания и установка. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что выделенные факторы во многом 

подтверждают и дополняют результаты, которые были представлены и 

проанализированы ранее, в предыдущих параграфах. 
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3.2 Обсуждение результатов 

 

Адаптация человека – это целостное, но вместе с тем, сложное, 

полифункциональное и полиструктурное явление. В нашей работе мы исходим из 

широкого определения адаптации как процесса приспособления к изменяющимся 

условиям [15].  

Поскольку ежедневно человек воспринимает огромные потоки 

поступающей информации той или иной сложности, то мы считаем, что он 

находится в состоянии непрерывной адаптации, то есть в поиске равновесия и 

гармонии между собой и внешним миром, а также между различными аспектами 

своего «Я». При этом мы понимаем личность, как целостность, в которой тесно 

переплетены и неотделимы друг от друга психофизиологический, 

психологический, социальный компоненты. Соответственно, адаптация в нашем 

понимании предполагает поддержание состояния равновесия между человеком и 

средой.  

Ситуация миграции связана с тем, что человек попадает в новую для него 

социокультурную среду. Мигранты пребывают в новое для них общество, имея 

собственный «багаж» традиций, правил, норм, обычаев, принятых в родной 

культуре. Им предстоит справиться с огромным потоком информации, который 

обрушивается на них на новом месте; установить множество новых контактов; 

выработать свое отношение и систему оценок новой действительности, в которой 

они оказались; выработать новые алгоритмы действий, поскольку старые в новых 

условиях зачастую перестают быть продуктивными. 

На наш взгляд, одной из возможных причин повышения чувства 

дискомфорта в новой социокультурной среде может быть то, что привычные 

схемы, стереотипы, то есть автоматические процессы восприятия, оценки и 

определения жизненных ситуаций не срабатывают. Таким образом, человек 

не может автоматически «определять» ситуацию, то есть относить ее к тому 
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или иному типу, а значит ему требуется больше энергетических затрат для 

анализа. В то же время обойтись без анализа человек не в состоянии, 

поскольку это создаст еще более неблагоприятную ситуацию 

«неопределенности». 

Здесь уместно будет привести теорию «жизненных кризисов» Г. Каплан (G. 

Caplan), согласно которой человек представляет собой определенную переменную 

в социальной структуре в своем эмоциональном и поведенческом 

функционировании и обычно действует привычными способами, с минимальным 

осознанием своего поведения и без большого внутреннего напряжения. Для 

разрешения возникающих проблем используются обычные механизмы и модели 

поведения, выполняемая социальная роль комплементарна позициям других. 

Также гармонично, со своей стороны, действует и социальная система, 

поддерживая равновесие. При кризисе это равновесие нарушается и возникает 

относительно длительный период неконсистентности поведенческих паттернов, 

сменяющийся достижением нового равновесия. Возникновение кризиса, прежде 

всего, зависит от дисбаланса между трудностью и важностью проблемы для 

индивида, с одной стороны, и имеющимися ресурсами для ее разрешения, с 

другой. Рост напряжения проявляется в приступе в виде беспомощности, 

неэффективности, тревоги, страха, вины, стыда и др. Исход кризиса определяется 

решениями индивида, либо принимаемыми активно, либо возникающими во 

многом случайно как непосредственные реакции на ситуацию. Другими 

факторами исхода являются пригодность внешних социальных ресурсов, 

коммуникационная структура в группах и общности. В детерминации исхода 

принимают участие также и символическая связь ситуации с прошлыми 

проблемами, восприятие ситуации как трудной или стрессогенной, культурально 

детерминированные способы разрешения проблемы, особенности семейного 

окружения, позиции ключевых членов общества [29, с.30]. 

Трудовая миграция связана с переездом в другую страну с иной культурой, 

системой политических, экономических и социальных взаимоотношений. Таким 

образом, для трудовой миграции, так же как и для классической, становится 



151 
 
актуальной проблема социально-психологической адаптации, как «процесса 

включения личности во взаимодействие с социальной средой, предполагающий 

ориентировку в ней, осознание проблем, возникающих в ходе этого 

взаимодействия, и нахождение путей их разрешения, набор наиболее адекватной 

для нее деятельности в данных условиях с целью достижения соответствия между 

собой (своими интересами, потребностями, возможностями) и социальной 

средой» [62, с.159]. Цель социально-психологической адаптации – обретение 

равновесия между личностью и новой социальной средой.  

Трудовая миграция, так же как и классическая, предполагает в качестве 

важного аспекта учет межэтнических отношений, которые складываются между 

принимающим населением и этническими группами трудовых мигрантов, 

поскольку они представляют разные культуры. При этом мы исходим из того, что 

и принимающее общество, и этнические группы являются полноправными 

субъектами процесса взаимоадаптации. Процессы взаимоотталкивания 

принимающего общества и этнических групп связаны с языковым барьером, 

недостатком информации, влиянием средств массовой информации, спецификой 

распределения рынка труда и др.  

В своем исследовании мы не ставили целью изучение установок 

принимающего общества. Однако такие исследования проводятся и были нами 

представлены в главе, посвященной литературному обзору. 

Адаптация трудовых мигрантов это сложный, полиструктурный и 

многоуровневый конструкт, включающий в себя актуальное психологическое 

состояние и процесс приспособления к новым социокультурным условиям. 

Актуальное психологическое состояние представляет собой сложное образование, 

включающее наличие признаков психопатологической симптоматики, потенциал 

и уровень психической активности, адаптационные возможности. Процесс 

приспособления к новым социокультурным условиям отражает оценку состояния 

трудовых мигрантов, связанного с отрывом от родной культуры и вхождением в 

новую социокультурную среду.  
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В целом процесс адаптации обусловлен рядом социодемографических 

параметров, личностными характеристиками, включающими в себя систему 

смысложизненных и ценностных ориентаций. Кроме того, процесс адаптации, 

подразумевающий взаимодействие с новой культурой, определяется такими 

социально-психологическими параметрами, как ожидания и установки по 

отношению к ней, которые, в свою очередь, состоят во взаимосвязи с 

личностными характеристиками. Все перечисленные параметры находятся в 

сложных каузальных и (или) взаимосвязанных отношениях (рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Структура адаптации трудовых мигрантов к новой 

социокультурной среде 

Объектом нашего исследования выступили трудовые мигранты, 

прибывшие в Санкт-Петербург из Узбекистана. В связи с политическими и 

социальными процессами, происходившими после распада СССР, в нашу страну 

прибывают трудовые мигранты, которые малознакомы с культурой и традициями 

России. Соответственно, исходя из вышесказанного, процесс адаптации или 
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ресоциализации становится актуальным для трудовых мигрантов, прибывших из 

Узбекистана. Для последующего обсуждения полученных результатов нам 

представляется необходимым обратить внимание на некоторые культуральные 

особенности этнической группы узбеков. На наш взгляд огромное влияние на 

процесс приспособления к новым социокультурным условиям, имеет развитый 

дух коллективизма, преобладание группового, общинного самосознания над 

индивидуальным. Этот тип самосознания предполагает особую значимость для 

человека мнения сообщества, членом которого он себя считает – обычно круга 

земляков, родственников, с которыми он находится в плотном социальном и 

материальном взаимодействии. Одним из главных элементов системы ценностей 

такого человека является деятельность на благо его общины, в которой он может 

рассчитывать на уважение и безусловную поддержку, что воспринимается как 

путь к собственному процветанию [16, 19, 23, 93, 111]. В Узбекистане веками 

складывался культ семьи, этика родственных отношений, уважение к старшим, к 

материнскому началу. Сильный институт семьи по сей день является основой 

общества. Семья здесь была и остается одной из важнейших ценностей, 

соответствующих многовековым традициям и менталитету народа. Такая 

значимая роль семьи в культуре Узбекистана обусловила выбор нами методики 

«Шкала семейного окружения», для анализа системы характеристик и установок, 

которые транслировались через референтную группу семьи и 

интернализировались личностью. Важно, что мигранты на новом месте 

жительства также образуют подобие таких общин, которые воспринимаются как 

«дочерние» по отношению к существующим на родине. Эти новые общины 

весьма замкнуты и слабо проницаемы, закрыты для посторонних, что во многом 

лишает их членов и возможности, и стремления к интеграции в принимающей 

стране. Этот аспект необходимо учитывать, поскольку он влияет на «активность» 

трудовых мигрантов, на процесс их «движения» к новой культуре.  

Анализ социодемографических характеристик исследуемой выборки 

показывает, что они находятся в сложных взаимоотношениях. Так, оказалось, что 

семейный статус трудовых мигрантов и их намерения относительно своей семьи 
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связаны с длительностью пребывания в России, условиями проживания. 

Интересно отметить, что совместный характер условий проживания доминирует 

во всех группах, выделенных по параметру семейного положения, кроме группы 

трудовых мигрантов, создавших семью в России. Это свидетельствует о том, что 

намерение перевезти семью к себе вступает в конфронтацию с условиями 

проживания мигрантов и может создавать дополнительное психологическое 

напряжение. 

Длительность пребывания трудовых мигрантов в России взаимосвязана не 

только с семейным положением и намерениями, но и с характером организации 

свободного времени. Так, активная форма проведения досуга характерна для 

трудовых мигрантов, находящихся в России до года.  

Из рассмотренных номинативных характеристик, длительность пребывания 

и семейный статус оказались наиболее значимыми, оказывающими влияние не 

только на другие социально-демографические характеристики, но и на актуальное 

психологическое состояние и процесс адаптации, а также на характер установки. 

Анализ этих соотношений будет представлен ниже. Еще одной важной 

социодемографической характеристикой, взаимосвязанной с уровнем 

психологической адаптации, домиграционных ожиданий, установок является 

возраст трудовых мигрантов. 

Переходя к обсуждению результатов, мы остановимся, прежде всего, на 

общем актуальном психологическом состоянии трудовых мигрантов, принявших 

участие в исследовании, а также на уровне их адаптированности к новым 

социокультурным условиям 

Для анализа актуального психологического состояния трудовых мигрантов, 

принявших участие в исследовании, мы использовали Методику оценки 

психического здоровья (МОПЗ), которая позволяет интегрально оценить 

показатели актуального психологического состояния: уровни конструктивно-

адаптационных ресурсов, психопатологической симптоматики и психической 

активности, а также их соотношение в производных индексах. Средние значения 

для выборки трудовых мигрантов находятся в пределах нормы по всем шкалам 
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МОПЗ, что положительно характеризует актуальное психологического состояние 

членов выборки в целом. 

Для анализа адаптированности к новым социокультурным условиям была 

использована методика «Опросник адаптации личности к новой социокультурной 

среде». Полученные показатели соответствуют нормативным данным и, таким 

образом, в целом, группа трудовых мигрантов, принявших участие в 

исследовании, может быть охарактеризована как адаптированная к новым 

социокультурным условиям.  

Вместе с тем, несмотря на общие положительные результаты в отношении 

актуального психологического состояния и адаптированности мигрантов к новой 

социокультурной среде, разброс полученных данных по использованным 

методикам свидетельствует о разной степени адаптированности респондентов. 

Важным в связи с этим представляется  изучение социодемографических и 

социально-психологических параметров, влияющих на успешность социально-

психологической адаптированности в целом и ее отдельные составляющие. 

В исследовании мы поставили перед собой задачу провести факторный 

анализ, позволяющий описать адаптацию мигрантов всесторонне, с учетом 

латентных переменных, и в то же время целью такого анализа является 

уменьшение размерности исходных данных и переход к существенно меньшему 

числу новых переменных – факторов, которые подтвердят или опровергнут 

выдвинутые гипотезы. 

После проведения статистических процедур, нами выделено пять 

факторов, четыре из которых, мы назвали конструктивными или ресурсными, 

способствующими процессу адаптации: «культурные традиции», «осмысленность 

жизни», «отношение к себе», «потенциал активности». Один из факторов – 

«эмоциональная подавленность» – является дезадаптивным и может затруднять 

процесс адаптации. Получив пять компонент или факторов, мы провели 

статистический анализ с целью выявить статистически значимые различия по 

параметрам: возраст; длительность пребывания на территории России; семейное 

положение и намерения в отношении своей семьи; организация свободного 
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времени; домиграционные ожидания и установка на отъезд или закрепление. 

Таким образом, при обсуждении полученных результатов, мы останавливаемся и 

на роли факторов в актуальном психологическом состоянии мигрантов и их связи 

с социально-психологической адаптацией. 

В качестве социально-демографического параметра мы исследовали 

влияние возраста на актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов. 

В нашем исследовании приняли участие трудовые мигранты от 17 до 48 лет. Всю 

нашу группу мы разделили на 6 возрастных кластеров. Такое разделение на 

сравнительно небольшие кластеры обусловлено тем, что в литературе 

практически не представлено психологических исследований, где бы 

прослеживалось влияние возраста на успешность процесса адаптации трудовых 

мигрантов. Таким образом, мы рассчитывали выявить значимые различия и, 

следовательно, специфику адаптационных ресурсов в зависимости от возрастной 

группы. 

Анализ средних значений показывает, что показатели интегративных шкал 

и индексов находятся в пределах нормы для всех возрастных кластеров. Однако 

статистически значимые различия, выявленные между группами, позволяют 

сравнить их друг с другом. Наиболее благоприятный прогноз в отношении 

психологического состояния и процесса адаптации может быть сделан для групп в 

возрасте от 22 до 24 лет и от 28 до 31 года. Самыми уязвимыми в отношении 

психологического состояния и прогноза адаптации из представленных возрастных 

кластеров оказались трудовые мигранты в возрасте 17-21 года. Проведенный 

факторный анализ показал, что в группе трудовых мигрантов в возрасте от 17 до 

21 года все ресурсные факторы имеют отрицательные значения, то есть эта группа 

в наименьшей степени, по сравнению с остальными обладает адаптационным 

потенциалом. Это самая молодая группа, поэтому мы связываем полученные 

результаты с отрывом от семьи и культуры, с еще неустоявшимся отношением к 

себе и плавающей системой смысложизненных ориентаций. 

Многие исследователи отводят значимую роль параметру микросоциального 

окружения для сохранения психологического благополучия мигрантов [26, 27, 
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107, 131, 179]. В рамках теории социальной поддержки, сохранение привычного 

этнокультурного окружения и традиционного уклада жизни при переезде в новые 

условия, может способствовать процессу аккультурации [146]. Т.Г. Стефаненко 

отмечает, что поддержание неформальных межличностных отношений с 

соотечественниками может способствовать успешному вхождению и 

«приживаемости» в новом обществе, поскольку эта референтная группа 

выполняет функцию социальной поддержки. В то же время, если члены 

референтной группы переживают стресс, «культурный шок», это может 

передаваться другим и препятствовать процессу адаптации. Кроме того, сильная 

социальная поддержка соотечественников может мешать налаживанию контактов 

с местными жителями, что также замедляет процесс адаптации [107]. Важно 

обратить внимание на тот факт, что трудовые мигранты из Узбекистана, 

принявшие участие в исследовании, практически не обращаются за помощью в 

организации, которые могли бы оказать им социальную поддержку, в том числе, и 

в представительство узбекской общины в Санкт-Петербурге. Это подтверждает и 

данные О.И. Брусиной, которая пишет, что существующие в крупных российских 

городах организации среднеазиатских диаспор объединяют только часть их 

элиты, как правило, людей, добившихся определенного положения на родине или 

в России, имеющие потребность возвратиться к культуре своих предков. 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов из Средней Азии не имеет 

представления о существовании организаций, которые могли бы оказать им 

необходимую помощь. А те, кто владеют информацией о таких организациях, 

скептически относятся к возможности получить от них какую-либо правовую или 

иную помощь [16]. 

В своем исследовании в качестве гипотезы, мы выдвигали предположение, 

что на психологическое состояние и адаптацию к новым социокультурным 

условиям влияют условия проживания, а именно индивидуальное или совместное 

размещение, а также семейное положение и намерения в отношении семьи. 

Вслед за имеющимися в литературе данными, мы предполагали, что 

особенности условий проживания, а именно возможность общения и 
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взаимодействия со своими соотечественниками может затруднять или облегчать 

процесс адаптации. Однако наши предположения не подтвердились, поскольку 

результаты исследования по параметру «условия проживания» не показали 

значимых различий между группами, а средние значения во всех группах 

находятся в пределах нормы. 

Как мы уже писали ранее, сильный институт семьи по сей день является 

основой общества Узбекистана, семья остается одной из важнейших ценностей, 

соответствующих многовековым традициям и менталитету народа. 

Соответственно, мы поставили задачу проанализировать параметр семейного 

положения трудовых мигрантов и намерений в отношении своей семьи. 

Показатели актуального психологического состояния мигрантов зависят от 

наличия или отсутствия семьи, от факта нахождения семьи в РФ или на родине, от 

намерения перевезти семью в РФ, поскольку семья является значимым фактором 

наличия или отсутствия необходимой поддержки и влияет на степень 

психологической напряженности и на процесс адаптации. 

Средние значения для групп по шкалам Методики оценки психического 

здоровья находятся в пределах нормы. Однако статистически значимые различия, 

выявленные между группами и факторный анализ, позволили сравнить их в 

зависимости от наличия или отсутствия семьи и намерения перевезти ее в Россию. 

Из представленных групп, самым слабым потенциалом возможностей для 

успешной адаптации обладает группа трудовых мигрантов, не имеющих семьи на 

момент проведения исследования. Все ресурсные факторы в этой группе имеют 

отрицательные значения. Самым сильным адаптационным потенциалом обладают 

трудовые мигранты, создавшие семьи уже на территории России. Также 

благополучная картина психологического состояния характерна для трудовых 

мигрантов, чья семья осталась на родине и кто не имеет намерения перевозить ее 

к себе. Как ни парадоксально, но конструктивные показатели в этой группе выше 

по сравнению с группой трудовых мигрантов, которые хотели бы перевезти свою 

семью к себе. Трудовые мигранты, которые не имеют намерения перевозить 

семью к себе, испытывают, меньшее напряжение. Большинство из них, а именно, 



159 
 
88%, находятся в России около года, а результаты исследования показали, что 

именно в этот временной период трудовых мигрантов характеризуют самые 

высокие показатели в отношении психологического благополучия и 

адаптационного потенциала. В то время как группа трудовых мигрантов, которые 

намерены перевезти семью к себе, испытывает большее напряжение и 

фрустрацию, поскольку требуется преодоление целого ряда бюрократических, 

экономических, социальных преград и энергетических затрат. Результаты 

факторного анализа показали наличие эмоциональной подавленности в этой 

группе, снижение поддержки культурных традиций и положительного отношения 

к себе. Кроме того, практически половина трудовых мигрантов, вошедших в 

группу тех, кто намерен перевезти семью к себе, находятся в России более года, а 

после года начинается постепенный спад адаптационного потенциала. Процент 

тех, кто намерен перевезти семью к себе, выше в группе трудовых мигрантов, 

которые находятся в России более года. С одной стороны, это говорит о том, что 

трудовые мигранты испытывают необходимость присутствия семьи рядом с 

собой, а с другой стороны о том, что трудовые мигранты «осваиваются» в новых 

условиях и видят перспективы для воссоединения семьи.  

Таким образом, наше исследование определило значимую роль в 

психологическом благополучии трудовых мигрантов и процессе адаптации к 

новым социокультурным условиям семейного положения трудовых мигрантов и 

их намерений в отношении семьи.  

Условно, одним из критериев временной удаленности от родной культуры и 

показателем возможности движения к новой культуре является параметр 

длительности пребывания на территории России. Мы считаем важным 

исследование этого параметра и исходили из того, что чем дольше трудовые 

мигранты находятся на территории РФ, тем легче им адаптироваться к новым 

условиям их жизни, поскольку они располагали достаточным временем для того, 

чтобы сориентироваться в новых обстоятельствах. В то же время длительность 

пребывания на территории РФ показывает временную удаленность от родной 

страны и культуры. 
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Анализ результатов показывает, что уровня адаптационных ресурсов 

трудовых мигрантов зависит от длительности их пребывания в России. Обращают 

на себя внимание две группы трудовых мигрантов, находящихся в России до 

шести месяцев и более трех лет. Трудовые мигранты, входящие в эти группы, 

характеризуются снижением психической активности и адаптационных 

возможностей (по оценке психического здоровья), выраженностью 

дезадаптивного фактора эмоциональной подавленности и низкими показателями 

по всем ресурсным факторам.  

Результаты в группе трудовых мигрантов, находящихся в России до шести 

месяцев снижены, по сравнению с теми, кто находится в России уже около года. 

Эти результаты, возможно, объясняются тем, что мигранты оказываются в новых 

условиях, когда нужно решить целый ряд бытовых и административных 

вопросов. Кроме того, в первые месяцы острее воспринимается отрыв от родной 

культуры и привычного окружения. 

О хороших адаптационных ресурсах можно сказать в отношении трудовых 

мигрантов, находящихся на территории РФ около года. Интересно, что мигранты, 

находящиеся на территории РФ около года имеют в качестве значимого ресурса 

фактор культурных традиций, в то время как у трудовых мигрантов, находящиеся 

более года этот фактор уже менее выражен.  

У мигрантов, находящихся более года в новой стране снижается потенциал 

активности и положительное отношение к себе. Соответственно, можно сделать 

вывод, что период спада адаптационного потенциала начинается после года 

пребывания в новой стране и со временем ухудшается. Период спада мы 

связываем, в том числе, с семейным положением и намерениями в отношении 

семьи. В группе трудовых мигрантов, находящихся в России более года, высокий 

процент тех, кто не создал семьи, а эта группа обладает самым слабым 

адаптационным потенциалом. После года пребывания в России, среди трудовых 

мигрантов уже больший процент тех, кто имеет намерение перевезти семью к 

себе, а ранее мы указали, что эта группа трудовых мигрантов испытывает 

эмоциональное напряжение.  
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Результаты в отношении группы трудовых мигрантов, находящихся на 

территории РФ более трех лет, дают основание отнести ее к группе риска, 

поскольку она репрезентируют выраженность психопатологической 

симптоматики (например, психосоматические проявления, депрессивные 

состояния и др.) и слабость адаптационных ресурсов личности. Эта группа 

нуждается в профилактических мероприятиях. Трудовые мигранты этой группы 

находятся в России достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым 

социальным условиям и развить хорошую социальную компетентность. Вероятно, 

страдает именно психологический компонент адаптации. Соответственно, на наш 

взгляд, эта группа нуждается в более пристальном внимании исследователей, 

чтобы понять причину столь слабого адаптационного потенциала. Так, если 

вспомнить пирамиду потребностей А. Маслоу, то можно предположить, что у 

мигрантов этой группы в полной мере удовлетворены базисные потребности. 

Соответственно, актуализируются и требуют своего удовлетворения потребности 

более высоких уровней, однако не находят для этого ресурсов, вызывая состояние 

фрустрации личности. В то же время, такие результаты могут быть связаны с их 

маргинальным положением. Трудовые мигранты, относящиеся к этой группе, 

оказалась на периферийном положении между двумя мирами, не являясь 

полностью полноправным членами ни одной из культур, они ни одной из них не 

воспринимаются как полноправные участники. Такое состояние может приводить 

к дезадаптированности, в том числе хронической [77]. Полученные для этой 

группы трудовых мигрантов результаты, подтверждает и проведенный факторный 

анализ, который показал отрицательные значения по всем ресурсным факторам: 

культурные традиции, осмысленность жизни, отношение к себе и потенциал 

активности, при выраженной эмоциональной подавленности. 

Таким образом, параметр длительности пребывания на территории России 

как фактор удаленности от родной культуры связан с актуальным состоянием 

мигрантов. Трудовые мигранты, находящиеся в новой стране более трех лет 

обладают самым слабым адаптационным потенциалом и могут находятся в 

маргинальной положении. 
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В нашем исследовании мы уделили внимание критерию организации 

мигрантами своего свободного времени. Мы предполагали, что умелая 

организация своего досуга или свободного времени с одной стороны, покажет 

насколько выражено желание знакомиться с новой культурой, а с другой стороны, 

даст представление о том, является ли досуг дополнительным ресурсом, который 

может способствовать развитию в различных областях и служить инструментом 

для снятия стресса и напряжения. Результаты показали, что занятия спортом в 

свободное время является как конструктивно-адаптационным ресурсом, так и 

ресурсом для разгрузки эмоционального напряжения.  

В отношении трудовых мигрантов, которые посвящают свободное время 

прогулкам, можно говорить о наиболее неустойчивом, по сравнению с другими 

группами, отношении к себе. Вероятно, это связано с механизмами сравнения 

себя с представителями принимающего общества. 

Самым слабым потенциалом для процесса адаптации обладает группа 

трудовых мигрантов, которые свободное время проводят дома. Естественно, 

такой образ жизни не может способствовать адаптации к новым социокультурным 

условиям. Кроме того эту группу характеризует эмоциональная подавленность, 

сниженный потенциал активности и ослабление связи с культурными 

традициями. 

Таким образом, организация свободного времени, в форме спортивной 

деятельности, способствует поддержанию психологического благополучия. 

В качестве значимых социально-психологических параметров, влияющих на 

процесс адаптации к новой социокультурной среде, мы выделили параметр 

«домиграционные ожидания» и параметр «установки на отъезд или закрепление». 

В литературе представлены исследования, которые ставят целью изучение 

влияния факторов, предшествующих миграции, на процесс адаптации после 

переезда (намерения, ожидания, мотивы). Решение эмигрировать обуславливается 

следующими факторами: экономическое положение, распространенность 

миграционного опыта среди населения территории, личный миграционный опыт, 
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наличие контактов в месте иммиграции, установки ближайшего окружения и др. 

[47]. 

Ряд авторов отмечают, что для последующей адаптации мигрантов имеют 

значение их ожидания до миграции [135, 136, 168, 177, 200]. В литературе, 

посвященной трудовой миграции, этот параметр не рассматривался. 

На наш взгляд параметр «домиграционные ожиданий» является значимой 

переменной, которая влияет на процесс адаптации трудовых мигрантов. Прежде 

всего, стоит отметить, из чего складываются ожидания трудовых мигрантов, 

пребывающих из Узбекистана впервые. Информационное сообщение между 

нашими странами достаточно ограничено, поэтому актуальная необходимая 

информация поступает к новым трудовым мигрантам от уже «знающих», 

имеющих опыт работы и проживания в России. Таким образом, ожидания у 

новоприбывшего трудового мигранта зависят, прежде всего, от его ближнего 

круга товарищей, у которых уже есть опыт трудовой миграции. Соответственно, 

после пересечения границы новой страны начинается эмпирическая жизненная 

проверка сложившихся ожиданий в отношении своей будущей жизни в новых 

социально-психологических условиях. В то же время, в нашем исследовании 

приняли участие уже «опытные» трудовые мигранты, поскольку большинство из 

них (75,7%) уже многократно приезжали в Россию на заработки. В этом случае 

ожидания складываются не только из опыта товарищей, но и из своего 

собственного.  

Мы отличаем понятие «ожидания» от таких феноменов как «антиципация», 

«прогнозирование», «концепция собственного будущего» и пр. Перечисленные 

понятия, так или иначе, подразумевают тот факт, что человек действует в 

настоящем времени, упреждая события будущего. То есть представление, образ 

будущего движет человеком в настоящем. Ожидания же на наш взгляд не несут в 

себе потенциала такого уровня. Ожидания в нашем понимании – это образ того 

«как может быть», содержащий в себе эмоционально-оценочный компонент, но 

не конативный. Мы считаем, что влияние на процесс адаптации оказывают не 

столько сами ожидания, сколько тот факт совпали они с реальной 
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действительностью или нет. В этот момент происходит встреча «вероятности» с 

«реальностью». Дальнейшее отношение и поведение человека в сложившихся 

обстоятельствах будет зависеть и от реалистичности ожиданий, и от личностных 

особенностей, и от характеристик самой жизненной ситуации. Мы предполагали, 

что совпадение ожиданий и реальности может стать значимым ресурсом для 

процесса адаптации, поскольку мигранту не приходится сталкиваться с 

неожиданной, неопределенной ситуацией, которая могла бы дестабилизировать 

его состояние. Несовпадение, напротив, может демотивировать, фрустрировать, 

потребовать затраты дополнительных усилий, то есть несовпадение ожиданий и 

реальности будет требовать гораздо больше энергетических затрат, что может 

затруднить процесс адаптации к новым условиям.  

В нашем исследовании мы выделили три группы по параметру «ожидания»: 

трудовые мигранты, чьи ожидания оправдались; трудовые мигранты, условия 

жизни которых оказались легче ожидаемых и трудовые мигранты, условия жизни 

которых оказались тяжелее ожидаемых. 

В целом можно говорить о том, что для всех групп характерен достаточно 

высокий уровень активности, положительное отношение к новой 

социокультурной среде, определенная уверенность в себе и своем опыте. 

Возможно, полученные результаты обусловлены, в том числе, и тем, что 

трудовыми мигрантами был накоплен уже значительный опыт, а значит знания, 

умения и навыки, которые позволяют более оперативно и эффективно 

реагировать на те или иные жизненные обстоятельства.  

Наиболее благоприятный прогноз может быть сделан в отношении группы 

трудовых мигрантов, которые отметили, что условиях их жизни оказались легче 

ожидаемых. Полученные результаты показывают способность к целеполаганию и 

достаточный потенциал активности, веру в себя, способность поддерживать 

конструктивные межличностные отношения, открытость новому опыту и 

знаниям, что обеспечивает хорошие предпосылки для научения. Для этой группы 

трудовых мигрантов более свойственна ориентация на референтную группу, ее 

нормы и ценности, ее ожидания и одобрение. Результаты по методике «Шкала 
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семейного окружения» показывают, что для этой группы трудовых мигрантов, в 

большей степени по сравнению с другими группами, характерна жесткая 

иерархичность семейной организации, ригидность семейных правил, контроль 

членами семьи друг друга и в меньшей степени, по сравнению с другими 

группами, поощряется независимость и самостоятельность в принятии решений. 

То есть, чем более значимой является семейная организация, ее правила и нормы, 

тем легче трудовой мигрант будет адаптироваться в новых условиях. Таким 

образом, интернализованные семейные правила и высокая степень следования им, 

является значимым ресурсом, который может способствовать процессу 

адаптации. В целом, трудовые мигранты, вошедшие в эту группу, очень 

позитивно оценивают прожитую часть жизни, с оптимизмом смотрят в будущее. 

Результаты факторного анализа подтвердили наши результаты – в этой группе 

самым сильным ресурсным потенциалом обладают факторы «организованности» 

и «осмысленности жизни». 

В отношении второй группы трудовых мигрантов, чьи условия оказались 

тяжелее ожидаемых, можно говорить о более неустойчивом, по сравнению с 

другими группами, отношении к себе, к своему месту в референтной группе, что 

может негативно влиять на конструктивность взаимоотношений с другими 

людьми. Эта группа оказалась единственной, в которой выражен фактор 

«эмоциональной подавленности». Вероятно, как раз внешние обстоятельства, то 

есть те условия, в которые попали трудовые мигранты этой группы, и 

несоответствие этих условий ожидаемым может служить причиной некоторого 

дисбаланса в отношении к себе. Этой группе трудовых мигрантов, по сравнению с 

остальными, в большей степени свойственны фатализм и убежденность, что 

жизнь мало подвластна сознательному контролю и управлению. Возможно, в 

связи с нелегкими обстоятельствами их настоящей жизни, мигранты ищут ресурс 

в прожитой части жизни и, в связи с этим, оценивают ее высоко. Полученные 

результаты не дают оснований делать негативный прогноз адаптации в 

отношении этой группы, в том случае, если трудности, с которыми столкнулись 

трудовые мигранты этой группы, не примут характер перманентных, что может 
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привести к истощению ресурсов личности. А в качестве ресурсов можно выделить 

факторы «осмысленности жизни» и «культурных традиций». 

Если говорить о трудовых мигрантах, чьи условия жизни совпали с 

ожидаемыми, то в целом по всем методикам средние значения не выходят за 

пределы нормы. Особенности, которые могут характеризовать эту группу, 

проявляются при сравнении ее с другими группами. Так, трудовые мигранты, чьи 

условия жизни совпали с ожидаемыми, в меньшей степени, по сравнению с 

другими группами, довольны продуктивностью и осмысленностью прожитого 

отрезка жизни и имеют менее определенные цели в будущем. Значения фактора 

«осмысленность жизни» в этой группе оказываются самыми низкими. Для этих 

трудовых мигрантов наименее характерна ориентация на референтную группу. 

Возможно, именно с этим фактом связаны более высокие значения, по сравнению 

с остальными группами, по шкале «депрессивность», поскольку эта группа в 

меньшей степени использует ресурс групповой поддержки. Такие отличия 

рассматриваемой группы трудовых мигрантов от остальных могут быть связаны 

как раз с «ровным» положением этой группы, с отсутствием «вызовов», когда 

нужно мобилизовать свои ресурсы для того, чтобы справиться с возникающими 

сложностями. С одной стороны, такое положение не дает толчков к развитию 

более активной жизненной позиции, но, с другой стороны, такое «ровное» 

состояние может быть достаточно конструктивным для постепенного встраивания 

в новые социально-психологические условия жизни.  

Перейдем к анализу влияния параметра «установка на отъезд или 

закрепление» на социально-психологическую адаптацию трудовых мигрантов из 

Узбекстана. 

Во многих исследованиях, представленных в литературе, авторы отмечают 

различия между двумя группами мигрантов, в зависимости от их намерений 

относительно своего пребывания в России. Стратегии их поведения отличаются 

друг от друга [16, 36, 81]. 

Мы исходили из предположения, что трудовые мигранты, имеющие 

намерение вернуться на родину, и трудовые мигранты, имеющие установку 



167 
 
остаться в России, будут отличаться по ряду показателей. Соответственно мы 

поставили задачу проанализировать систему «я»-функций личности, соотношение 

их конструктивных, деструктивных и дефицитарных составляющих; 

смысложизненные ориентации, систему семейных и межличностных отношений 

трудовых мигрантов и определить будет ли отличаться прогноз для процесса 

адаптации между двумя группами. 

Полученные результаты показывают, что группы трудовых мигрантов, 

имеющих установку остаться в России, и трудовых мигрантов, имеющих 

намерение вернуться на родину, отличаются по целому ряду показателей.  

В отношении группы трудовых мигрантов, имеющих намерение 

остаться в России, результаты нашего исследования показывают высокий 

потенциал активности, способность к целеполаганию, умение устанавливать 

и поддерживать интерперсональные отношения, что характеризуют высокий 

уровень психического здоровья и адаптационных ресурсов личности. Большая 

часть (82%) трудовых мигрантов с установкой остаться находятся в России около 

года, условия жизни трудовых мигрантов, которые имеют установку остаться в 

России, оказались легче ожидаемых или оправдались и у большинства пока нет 

намерения перевозить свою семью к себе (74%). Таким образом, благополучное 

психологическое состояние трудовых мигрантов, которые намерены остаться, 

возможно, связано с относительно коротким сроком их пребывания в России 

(около года), совпадением ожиданий с реальными условиями жизни, а также с 

тем, что они не планируют перевозить семью в РФ, что не создает 

дополнительного психологического напряжения.  

Результаты в отношении группы трудовых мигрантов, имеющих намерение 

вернуться на родину, дают основания предполагать наличие угрозы для их 

психологического благополучия, а прогноз адаптации для этой группы можно 

считать менее благоприятным. Для этой группы свойственна эмоциональная 

подавленность, а из ресурсных факторов положительные значения имеет 

только фактор «осмысленности жизни». В этой группе больший процент тех, 

чьи условия жизни оказались тяжелее ожидаемых (58%). Среди трудовых 
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мигрантов с намерением вернуться на родину – 54% не создали семьи и 55% – не 

имеют детей. А среди трудовых мигрантов, имеющих семью, 32% не намерены ее 

перевозить к себе. В группе трудовых мигрантов с установкой вернуться на 

Родину, по сравнению с трудовыми мигрантами с установкой остаться, больше 

тех, кто находится в России более года. Особое напряжение в группе трудовых 

мигрантов с намерением вернуться на родину могут создавать трудности, которые 

препятствуют реализации этого намерения. Полученные в этой группе 

результаты, указывают на важность домиграционной подготовки, а именно на 

то, что следует корректно оценивать условия будущей жизни в новой стране 

и трудности, с которыми предстоит столкнуться. Также, тот факт, что в этой 

группе большинство респондентов не имеют семьи и детей, подтверждает 

данные о том, насколько велика роль семьи в культуре Узбекистана для 

поддержания психологического благополучия. В будущем, на наш взгляд, 

целесообразно выделить в этой категории трудовых мигрантов группы риска.  

Таким образом, установка на отъезд или закрепление влияет на 

психологическое благополучие трудовых мигрантов, что подтверждает 

данные, представленные в литературе. Однако наше исследование позволило 

определить факторы, которые обуславливают характер установки, а именно – 

длительность пребывания в России, семейное положение и намерения в 

отношении семьи, наличие детей, а также ожидания трудовых мигрантов, как 

домиграционный фактор.  

В нашем исследовании мы предполагали, что процесс адаптации 

трудовых мигрантов к новым социокультурным условиям взаимосвязан с 

конструктивными составляющими структуры личности, а также с системой 

смысложизненных и ценностных ориентаций. 

Анализ оценок уровня корреляций адаптированности личности с «я»-

функциями личности  и характеристиками семейных отношений показал, что чем 

выше значения по таким «я»-функциям как конструктивная агрессия, 

конструктивное внутреннее я-отграничение, и конструктивная сексуальность, тем 

выше адаптированность и наоборот. Также адаптированность отрицательно 
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коррелирует с такими «я»-функциями как деструктивная и дефицитарная 

агрессия, деструктивная и дефицитарная тревога (страх), деструктивное и 

дефицитарное внешнее я-отграничение, деструктивный и дефицитарный 

нарциссизм, деструктивная и дефицитарная сексуальность и дефицитарное 

внутреннее я-отграничение. Чем выше значения по этим параметрам, тем ниже 

адаптированность и наоборот. Анализ взаимосвязей показателей адаптивности с 

семейными характеристиками свидетельствует о том,  что чем выше значения по  

шкалам независимости, ориентации на достижения, контроля и морально-

нравственных аспектов, тем выше адаптированность. И чем ниже значения по 

шкалам экспрессивности и конфликта, тем выше адаптированность. 

Положительные и отрицательные взаимосвязи показателей адаптированности с 

различными семейными характеристиками показывает, что ценностные и 

смысложизненные ориентации, транслируемые в семье, действительно связаны с 

процессом адаптации мигрантов к новой социокультурной среде. Таким образом, 

процесс адаптации связан с соотношением конструктивных, деструктивных и 

дефицитарных «я»-структур личности, с общей осмысленностью жизни и с 

особенностями семейных установок. 

Показатель адаптированности положительно взаимосвязан со всеми 

показателями осмысленности жизни. Эти результаты подтверждают данные, 

полученные в исследовании, проведенном О.С. Михалюк с коллегами. 

Исследование эмигрантов, показало, что высокие показатели по уровню 

осмысленности жизни способствуют успешному процессу адаптации [64]. 

Высокие средние значения по параметру осмысленность жизни для всей 

группы трудовых мигрантов можно объяснить реализацией ведущего мотива и 

включенностью в деятельность. Ведущим мотивом приезда трудовых мигрантов в 

Санкт-Петербург является тяжелое материальное положение (эту причину 

указали 85,7 % опрошенных). Таким образом, основной ведущей потребностью у 

трудовых мигрантов является поиск заработка, чтобы обеспечить достойное 

существование своей семье и себе. Эта потребность подчиняет себе всю 

активность. Можно сказать, что удовлетворение этой потребности обеспечивает 
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осмысленность их жизни. Практически все трудовые мигранты, принявшие 

участие в исследовании, работали на тот момент и, соответственно, имели 

заработок, а значит, удовлетворяли ведущую потребность и приносили доход в 

семью. 

Таким образом, трудовая миграция связана с переездом в другую страну с 

иной культурой, системой политических, экономических и социальных 

взаимоотношений. Для трудовой миграции, так же как и для классической, 

становится актуальной проблема социально-психологической адаптации как 

процесса включения личности во взаимодействие с социальной средой, 

предполагающего ориентировку в ней, осознание проблем, возникающих в ходе 

этого взаимодействия, и нахождение путей их разрешения, набор наиболее 

адекватной для нее деятельности в данных условиях с целью достижения 

соответствия между собой (своими интересами, потребностями, возможностями) 

и социальной средой.  

Процесс социально-психологической адаптации трудовых мигрантов это 

сложный, полиструктурный и многоуровневый конструкт, включающий в себя 

актуальное психологическое состояние и процесс приспособления к новым 

социокультурным условиям. Актуальное психологическое состояние 

представляет собой сложное образование, включающее наличие признаков 

психопатологической симптоматики, потенциал и уровень психической 

активности, адаптационные возможности. Процесс приспособления к новым 

социокультурным условиям отражает оценку состояния трудовых мигрантов, 

связанного с отрывом от родной культуры и вхождением в новую 

социокультурную среду.  

В целом процесс адаптации обусловлен рядом социодемографических 

параметров, личностными характеристиками, включающими в себя систему 

смысложизненных и ценностных ориентаций. Кроме того, процесс адаптации, 

подразумевающий взаимодействие с новой культурой, определяется такими 

социально-психологическими параметрами, как ожидания и установки по 
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отношению к ней. Все перечисленные параметры находятся в сложных 

каузальных и взаимосвязанных отношениях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Социально-психологическая адаптация трудовых мигрантов связана с 

отрывом от родной культуры и необходимостью приспособления к новым 

социокультурным условиям, в которых нарушается психологическое равновесие 

между личностью и социальной средой и привычные способы реагирования могут 

быть неэффективными. Соответственно важным является изучение актуального 

психологического состояния трудовых мигрантов, социодемографических и 

социально-психологических параметров, обуславливающих их адаптацию к новой 

социокультурной среде. 

2. Проведенные статистические процедуры, позволили выделить пять 

факторов, включающих как показатели актуального психологического состояния 

трудовых мигрантов и уровень их адаптации к новой социокультурной среде, так 

набор их социально-психологических параметров (смысложизненные ориентации, 

семейные правила и ценности), я-структурных личностных характеристик. 

Факторы «культурные традиции», «осмысленность жизни», «отношение к себе», 

«потенциал активности» являются конструктивными или ресурсными, 

способствующими процессу адаптации. Фактор «эмоциональная подавленность» 

является дезадаптивным и может затруднять процесс адаптации. 

3. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «возраст». Самыми уязвимыми в отношении 

психологического состояния и прогноза адаптации из представленных в 

исследовании возрастных кластеров являются трудовые мигранты в возрасте      

17-21 года. Как показали результаты, они характеризуются самым низким в 

исследуемой выборке показателем самоотношения, что, наряду с отрывом от 

семьи и родной культуры, затрудняет процесс адаптации. 
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4. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям, 

оказывает влияние параметр «длительность пребывания на территории России» 

как параметр временной удаленности от родной культуры. Адаптационный 

потенциал ослаблен в группе трудовых мигрантов, находящихся в России до 

шести месяцев, что связано с необходимостью решения целого ряда бытовых и 

административных вопросов. Самыми хорошими адаптационными ресурсами 

обладают трудовые мигранты, находящиеся на территории России около года. 

Ресурсным потенциалом для трудовых мигрантов, вошедших в эту группу, 

являются, согласно факторному анализу, такие характеристики, как 

приверженность культурным традициям и положительное самоотношение. В 

группе трудовых мигрантов, находящихся в России более года, наблюдается 

относительный спад адаптационных ресурсов. Трудовые мигранты, находящиеся 

на территории России более трех лет, прогностически являются группой риска 

оказаться в маргинальном положении в принимающем обществе.  

5. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям, 

оказывает влияние параметр «семейное положение трудовых мигрантов и 

намерения в отношении своей семьи» (наличие или отсутствие семьи, нахождение 

семьи на родине или в России, а также намерение перевезти семью в Россию). 

Самым слабым потенциалом возможностей для успешной адаптации обладает 

группа трудовых мигрантов, не имеющих семьи на момент проведения 

исследования. Уровень психологического напряжения выше в группе трудовых 

мигрантов, которые имеют семью на родине и планируют перевезти ее к себе, по 

сравнению с трудовыми мигрантами, у которых нет такого намерения.  

6. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «организация свободного времени». Результаты 

показали, что занятия спортом в свободное время является как конструктивно-

адаптационным ресурсом, так и ресурсом для разгрузки эмоционального 
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напряжения. Самым слабым потенциалом для процесса адаптации обладает 

группа трудовых мигрантов, которые свободное время проводят дома. Такой 

образ жизни не может способствовать процессу адаптации к новым 

социокультурным условиям и способствует развитию эмоциональной 

подавленности, снижению потенциала активности и ослаблению связи с 

культурными традициями. Промежуточное положение по показателям 

адаптивности и адаптационным ресурсам занимают мигранты, посвящающие свое 

свободное время прогулкам по городу. Согласно проведенному факторному 

анализу, они характеризуются признаками подавленности и наиболее 

неустойчивым отношением к себе, а также выраженной приверженностью к 

культурным традициям. 

7. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям, 

оказывает влияние параметр «домиграционные ожидания» как переменная, 

предшествующая миграции. Ожидания, касающиеся предстоящих условий жизни 

в новой для мигрантов культуре, совпадение или несовпадение их с реальностью 

оказывают влияние на психологическое благополучие и процесс адаптации 

трудовых мигрантов к новым социокультурным условиям. Наиболее 

благоприятный прогноз может быть сделан в отношении трудовых мигрантов, 

которые отметили, что условия их жизни оказались легче ожидаемых. Согласно 

полученным результатам, эти респонденты характеризуются способностью к 

целеполаганию, высоким потенциалом активности, верой в себя, способностью 

поддерживать конструктивные межличностные отношения, открытостью новому 

опыту и знаниям, что в совокупности обеспечивает хорошие предпосылки для 

адаптации к новым социокультурным условиям. 

8. На актуальное психологическое состояние трудовых мигрантов из 

Узбекистана и процесс их адаптации к новым социокультурным условиям 

оказывает влияние параметр «установка на отъезд или закрепление в новом 

обществе». Трудовые мигранты, имеющие намерение остаться в России, по 

результатам нашего исследования, характеризуются высоким уровнем 
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психического здоровья и адаптационных личностных ресурсов, а также обладают 

большим потенциалом активности, способностью к целеполаганию, умением 

устанавливать и поддерживать интерперсональные отношения, что позволяет 

делать благоприятный прогноз относительно процесса их адаптации к новому 

обществу. Сравнительно низкие показатели психического здоровья, 

адаптационного потенциала и его реализации у трудовых мигрантов, имеющих 

намерение вернуться на родину, свидетельствуют о наличии угрозы их 

психологическому благополучию и о менее благоприятном прогнозе адаптации в 

новой социокультурной среде для этой группы респондентов. 

9. Процесс адаптации трудовых мигрантов к новым социокультурным 

условиям взаимосвязан с конструктивными составляющими «я»-функций 

личности, которые отражают достаточный потенциал активности и способность к 

целеполаганию, умение выстраивать межличностные отношения и регулировать 

внутренние границы между различными психическими процессами; с системой 

смысложизненных ориентаций, а именно с удовлетворенностью жизнью, 

наличием целей в будущем и представлением о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь; с 

характеристиками семейного окружения, а именно с уважением к этическим и 

нравственным ценностям, иерархичность семейных правил и отношений, 

ориентацией на самоутверждение, независимость и самостоятельность в принятии 

решений, достижение поставленных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адаптация человека – это целостное, но вместе с тем, сложное, 

полифункциональное и полиструктурное явление. Теоретические и 

эмпирические исследования, посвященные феномену адаптации, 

подразумевают взаимодействие человека и окружающей среды, главной 

целью которого является поддержание равновесия. Процесс социальной 

адаптации можно рассматривать как двусторонний процесс и результат встречной 

активности субъекта и социальной среды.  

Социально-психологическая адаптация мигрантов подразумевает процесс 

приспособления и включения в новую социокультурную среду. Существует 

устойчивое мнение о стрессогенном воздействии новой культуры на мигрантов, 

которое может привести к нарушениям психического и соматического здоровья. 

Трудовая миграция, так же как и классическая, связана с переездом в другую 

страну с иной культурой, системой политических, экономических и социальных 

взаимоотношений. В этом случае может быть нарушено психологическое 

равновесие между личностью и средой, поскольку в новых социокультурных 

условиях привычные способы реагирования могут быть неэффективными. 

Соответственно важным является изучение актуального психологического 

состояния мигрантов и социально-психологических факторов, обуславливающих 

их адаптацию к новой социокультурной среде. 

В исследованиях, посвященных трудовой миграции, должны учитываться 

культуральные и этнические особенности мигрантов. В нашем исследовании 

приняли участие трудовые мигранты из Узбекистана, где развит дух 

коллективизма, преобладает групповое, общинное самосознание над 

индивидуальным. Основой общества Узбекистана является сильный институт 

семьи, который остается основой общества и одной из важнейших ценностей, 

соответствующих многовековым традициям и менталитету народа. Эти 
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особенности обуславливают важность микросоциального окружения для 

актуального психологического состояния трудовых мигрантов и процесса их 

социально-психологической адаптации. Семейное положение трудовых 

мигрантов и их намерения в отношении своей семьи выступает в качестве ресурса 

социальн-психологической адаптации. Наличие семьи, факт нахождения семьи в 

России или на родине, намерение перевезти семью в Россию обуславливают 

показатели актуального психологического состояния трудовых мигрантов из 

Узбекистана. Самым слабым потенциалом возможностей для успешной 

адаптации обладает группа трудовых мигрантов, не имеющих семьи на момент 

проведения исследования. Уровень психологического напряжения выше в группе 

трудовых мигрантов, которые намерены перевезти семью к себе, по сравнению с 

трудовыми мигрантами, у которых нет такого намерения. То есть мигранты 

нуждаются в ресурсе семьи, однако ее переезд связан с необходимостью 

преодоления целого ряда бюрократических, экономических, социальных преград 

и энергетических затрат. Длительность пребывания в новой стране, как критерий 

временной удаленности от родной культуры влияет на актуальное 

психологическое состояние трудовых мигрантов. Период спада адаптационного 

потенциала наблюдается у трудовых мигрантов, находящихся в России более 

года. Трудовые мигранты, находящиеся на территории более трех лет 

оказываются в маргинальном положении, не являясь полностью полноправным 

членами ни одной из культур, ни одной из них не воспринимаются как 

полноправные участники. В процессе адаптации мигрантов важное значение 

имеют факторы, которые имели место до переезда в новое социокультурное 

пространство. Социально-психологический параметр «домиграционные 

ожидания» как переменная, предшествующая миграции, обуславливает процесс 

адаптации к новым социокультурным условиям. Качественная всесторонняя 

домиграционная подготовка является ресурсом социально-психологической 

адаптации трудовых мигрантов. 

Наше исследование подтвердило данные, представленные в литературе, о 

том, что установка трудовых мигрантов на отъезд или закрепление в новом 
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обществе влияет на процесс их адаптации. Группы трудовых мигрантов, 

имеющих установку остаться в России, и трудовых мигрантов, имеющих 

намерение вернуться на родину, отличаются по целому ряду показателей. 

Результаты в отношении группы трудовых мигрантов, имеющих намерение 

вернуться на родину, дают основания предполагать наличие угрозы для их 

психологического благополучия. 

В сложном многоуровневом процессе адаптации факторами, влияющими на 

ее успешность, являются такие социально-психологические характеристики, как 

семейные установки, жизненные смыслы, структура личности, которые оказались 

связанными и напрямую – с показателями уровня адаптивности, и опосредованно 

– с мотивационными характеристиками (ожиданиями и намерениями трудовых 

мигрантов). 

Проведенное исследование позволяет выделять группы трудовых мигрантов 

из Узбекистана, которые в наибольшей степени нуждаются в психологической 

помощи, в зависимости от возраста, длительности пребывания в принимающей 

стране, особенностей организации свободного времени, семейного положения, 

намерений вернуться на родину или закрепиться в новом обществе. Полученные 

результаты указывают на необходимость психологического сопровождения 

трудовых мигрантов из Узбекистана. Результаты исследования могут быть 

использованы социальными работниками и психологами при работе с трудовыми 

мигрантами из республик Средней Азии. Полученные данные могут послужить 

основой для разработки психодиагностического инструментария.  

В дальнейшем, нам кажется, целесообразным проводить психологические 

исследования трудовых мигрантов, приезжающих из других республик Средней 

Азии, что позволит провести сравнение и выявить унифицированные факторы, 

которые влияют на психологическое состояние трудовых мигрантов и на процесс 

их адаптации к новым социокультурным условиям. 

В целом, психология трудовой миграции – актуальная, но малоизученная 

область психологии, которая, в связи с процессами глобализации и 
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беспрецедентной интенсификацией миграционных потоков в современном мире, 

требует дальнейшей настоятельной комплексной разработки. 
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Приложения 

Приложение 1 

 Социально-демографические характеристики респондентов 

 
Социально-демографические характеристики N (%) 

Место проживания на территории региона 
Санкт-Петербург  50 24% 
Ленинградская область  97 46% 

Образование 
среднее  117 55,7% 
среднее специальное  69 32,8% 
высшее  10 4,8% 

Время пребывания на территории РФ 
0-6 месяцев  31 15,4% 
7месяцев-1 год  99 49% 
1-3 года  33 16,3% 
больше 3-х лет  39 19,3% 

Причина приезда 
тяжелое материальное положение  180 85,7% 
другое  30 14,3% 

Имеющийся опыт переездов 
первый  40 19,1% 
второй  143 68,1% 
переезжал с целью заработка 21 10% 

Опыт приезда на территорию РФ 
первый  37 17,6% 
приезжал как турист  9 4,3% 
приезжал на заработки  159 75,7% 

Наличие профессии (вне зависимости от наличия образования) 
есть  102 48,6% 
нет  82 39% 

Совпадение профессии с выполняемой работой 
совпадает  89  42,4% 
не совпадает  36 17,2% 
нет профессии/не совпадает  79 37,6% 

Опыт смены места работы 
первое место работы  35 16,7% 
несколько раз сменил место работы  142 67,6% 

Желание сменить настоящее место работы 
есть желание сменить работу  26 12,4% 
нет желания сменить работу  153 72,9% 

Условия проживания 
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один в отдельной комнате / квартире  5 2,5% 
с товарищами в комнате / общежитии (2-5 человек)  131 65,2% 
с товарищами в комнате / общежитии (более 5 человек)  48 23,9% 
с отдельной комнате/квартире/ общежитии с семьей  17 8,4% 

Удовлетворенность жилищными условиями 
довольны  180 85,7% 
недовольны  26 12,4% 

Семейное положение 
осталась на родине и нет намерения ее перевозить  107 54,1% 
осталась на родине и есть намерение перевезти ее как можно 
быстрее к себе  

39 19,7% 

обзавелись семьей здесь  9 4,5% 
не обзавелись семьей  43 21,7% 

Наличие детей 
нет детей  52 24,7% 
один ребенок  53 25,3% 
двое детей  84 40% 
трое детей и больше  20 9,5% 

Образование детей в РФ 
есть желание  104 49,6% 
есть желание, но думают, что это невозможно  77 36,6% 
нет желания  20 9,5% 

Отношение местного населения 
доброжелательное  182 86,7% 
равнодушное  24 11,4% 
враждебное  4 1,9% 

Общение 
стараюсь общаться только с представителями своей 
национальности  

9 4,4% 

с удовольствием общаюсь с коренным населением и 
представителями других национальностей  

197 93,8% 

хотели бы общаться с коренным населением, но 
наталкиваются на равнодушие или враждебность  

4 0,8% 

Организация свободного времени / Досуг 
проводят все время дома и стараются на улицу не выходить  64 31,8% 
стараются больше гулять по городу 44 21,9% 
занимаются спортом  80 39,8% 
другое  13 6,5% 

Отношение к другим национальностям 
доброжелательное  204 97,1% 
безразличное  6 2,9% 

Ожидания до приезда в РФ 
оправдались  63 31,3% 
не ожидали, что столкнутся со столькими трудностями  64 31,8% 
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ожидали, что будет труднее  70 34,8% 

Поддержание культурных связей с родиной 
через общественные центры  8 3,8% 
через средства массовой информации 20 9,5% 
регулярно приезжают на родину  177 84,3% 
не поддерживают  5 2,4% 

Планы вернуться на родину 
вернуться как можно быстрее  61 29,2% 
нет планов вернуться, но есть намерение приезжать время от 
времени  

148 70,8% 

Необходимость в помощи 
материальной  188 89,5% 
духовной  8 3,8% 
психологической  7 3,3% 
другое  7 3,3% 
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Приложение 2 

Анкета «Социально-демографические характеристики» 
 
Возраст: _____________ 
Место рождения (страна, город):_________________________________________ 
Место проживания в настоящий момент:__________________________________ 
Образование:  
а) среднее 
б) среднее специальное 
в) высшее 
 
Время пребывания на территории России:  
а) 0-6 месяцев 
б) 7 месяцев-1 год 
в) 1-3 года 
г) больше 3-х лет 
 
Причина приезда на территорию России:   
а) политические мотивы 
б) проблемы безопасности 
в) тяжелое материальное положение 
г) невозможность реализовать свой потенциал на родине 
д) другое_____________________________________________________________ 
 
Это Ваш первый опыт переезда в другую страну:  
а) первый 
б) приезжал как турист 
в) переезжал(а) с целью заработка 
 
Это Ваш первый приезд на территорию России:  
а) да, первый 
б) нет, приезжал(а) как турист 
в) нет, уже приезжал(а) на заработки 
 
Ваша профессия:______________________________________________________ 
Ваше место работы и должность: ________________________________________ 
 
Это Ваше первое место работы на территории России: 
а) да 
б) нет, несколько раз сменил место работы 
 
Вы хотели бы сменить работу в настоящий момент: 
а) нет 
б) да, по причине_______________________________________________________ 
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Вы проживаете: 
а) в отдельной комнате/квартире один 
б) снимаю комнату/квартиру с товарищами (2-5 человек) 
в) снимаю комнату/квартиру с товарищами (больше 5 человек) 
г) живу в отдельной комнате/квартире с семьей 
д) другое______________________________________________________________ 
 
Вы довольны своими жилищными условиями 
а) да 
б) нет, но нет возможности изменить ситуацию 
в) нет, но собираюсь в ближайшее время переехать 
 
Ваша семья: 
а) осталась на родине и я не собираюсь перевозить ее сюда 
б) осталась на родине и я хочу как можно быстрее перевезти ее к себе 
в) я обзавелся семьей здесь 
г) я еще не обзавелся семьей 
 
Дети: а) у меня нет детей 
          б) у меня один ребенок 
          в) у меня двое детей 
          г) трое детей или больше 
 
Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети получили образование в России: 
а) да 
б) хотел бы, но думаю, что это невозможно 
в) нет 
 
Вы чувствуете, что отношение русского общества к вам:   
а) доброжелательное 
б) равнодушное  
в) враждебное 
 
Ваше общение: 
а) стараюсь общаться только с представителями своей национальности 
б) с удовольствием общаюсь с коренным населением и представителями других 
национальностей 
в) я бы хотел общаться с коренным населением, но наталкиваюсь только на равнодушие или 
враждебность 
 
Ваше свободное время: 
а) провожу все время дома и стараюсь на улицу не выходить 
б) стараюсь больше гулять по городу 
в) занимаюсь спортом 
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г) другое______________________________________________________________ 
 
Ваше отношение к другим национальностям 
а) доброжелательное 
б) безразличное 
в) недоброжелательное 
 
Ваши ожидания с переездом в Россию:  
а) оправдались 
б) я не ожидал, что столкнусь со столькими  трудностями 
в) я ожидал, что будет труднее 
 
Вы сохраняете культурные связи с родиной 
а) да, через общественные центры 
б) да, через средства массовой информации 
в) да, я регулярно приезжаю на родину 
г) нет 
 
Собираетесь ли вы вернуться на родину   
а) да, как можно быстрее 
б) нет, но собираюсь приезжать время о времени 
 
В какой помощи вы нуждаетесь более всего 
а) материальной 
б) духовной 
в) психологической 
г) другое______________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Статистически значимые различия между группами 

 
1. Статистически значимые различия по шкалам Методики оценки психического 

здоровья между группами, выделенными  по критерию «возраст» (критерий U-Манна-Уитни). 
• сравнение первой группы (17-21 год) и второй группы (22-24 года) 

  
Индекс уровня психической 
компенсации 

Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 347,500 381,500 

Статистика W Уилкоксона 812,500 846,500 

Z -2,488 -2,050 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,013 ,040 

 
• сравнение первой группы (17-21 год) и третьей группы (25-27 лет) 

  
Индекс уровня психической 
компенсации 

Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 333,000 342,500 

Статистика W Уилкоксона 798,000 807,500 

Z -2,540 -2,409 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,011 ,016 

 
• сравнение первой группы (17-21 год) и четвертой группы (28-31 год) 

  Конструктивность 

Индекс уровня 
психической 
компенсации 

Индекс уровня 
психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 308,500 263,500 271,000 

Статистика W Уилкоксона 773,500 728,500 736,000 

Z -2,739 -3,349 -3,227 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,006 ,001 ,001 

 
• сравнение первой группы (17-21 год) и пятой группы (32-38 лет) 

  
Индекс уровня психической 
компенсации 

Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 401,500 417,500 

Статистика W Уилкоксона 866,500 882,500 

Z -2,229 -2,032 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,026 ,042 
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• сравнение первой группы (17-21 год) и шестой группы (39-48 лет) 

  Конструктивность 
Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 233,500 280,000 

Статистика W Уилкоксона 698,500 745,000 

Z -2,768 -2,004 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,006 ,045 

 
• сравнение второй группы (22-24 года) и четвертой группы (28-31 год) 

  Конструктивность 
Статистика U Манна-Уитни 366,000 

Статистика W Уилкоксона 1032,000 

Z -2,928 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,003 

 
• сравнение второй группы (22-24 года) и шестой группы (39-48 лет) 

  Конструктивность 
Статистика U Манна-Уитни 270,500 

Статистика W Уилкоксона 936,500 

Z -3,031 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 

 
• сравнение четвертой группы (28-31 год) и пятой группы (32-38 лет) 

  Конструктивность 
Статистика U Манна-Уитни 456,500 

Статистика W Уилкоксона 1236,500 

Z -2,318 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,020 

 
• сравнение четвертой группы (28-31 год) и шестой группы (39-48 лет) 

  Индекс уровня психической компенсации 
Статистика U Манна-Уитни 301,500 

Статистика W Уилкоксона 679,500 

Z -2,327 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,020 
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• сравнение пятой группы (32-38 лет) и шестой группы (39-48 лет) 
  Конструктивность 
Статистика U Манна-Уитни 330,500 

Статистика W Уилкоксона 1110,500 

Z -2,597 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,009 

 
2. Статистически значимые различия по шкалам Методики оценки психического 

здоровья между группами, выделенными  по критерию «семейное положение» (критерий U -
Манна-Уитни). 

• сравнение первой группы (семья на родине без намерения перевезти) и второй группы 
(семья на родине с намерением перевезти) 

  Конструктивность 
Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 832,500 869,000 

Статистика W Уилкоксона 1108,500 1145,000 

Z -3,105 -2,863 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 ,004 

 
• сравнение первой группы (семья на родине без намерения перевезти) и четвертой 

группы (без семьи) 

  Конструктивность 

Индекс уровня 
психической 
компенсации 

Индекс уровня 
психической 
активности 

Статистика U 
Манна-Уитни 

1445,500 1429,000 1447,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

2391,500 2375,000 2393,000 

Z -4,384 -4,414 -4,338 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 

 
• сравнение третьей группы (создали семью в РФ) и четвертой группы (без семьи) 

  Индекс уровня психической активности 
Статистика U Манна-Уитни 113,000 

Статистика W Уилкоксона 1059,000 

Z -1,964 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,050 
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3. Статистически значимые различия по шкалам Методики оценки психического 
здоровья между группами, выделенными  по критерию «длительность пребывания на 
территории РФ» (критерий U-Манна-Уитни). 

• сравнение первой группы (0-6 месяцев) и второй группы (7 месяцев – 1 год) 

  Конструктивность 

Индекс уровня 
психической 
компенсации 

Индекс уровня 
психической 
активности 

Статистика U Манна-
Уитни 

361,500 204,000 207,000 

Статистика W Уилкоксона 416,500 259,000 262,000 

Z -2,701 -3,827 -3,794 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,007 ,000 ,000 

 
• сравнение первой группы (0-6 месяцев) и третьей группы (1-3 года) 

  
Индекс уровня психической 
компенсации 

Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 49,000 57,500 

Статистика W Уилкоксона 104,000 112,500 

Z -3,343 -3,107 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,001 ,002 

 
• сравнение второй группы (7 месяцев – 1 год) и третьей группы (1-3 года) 

  Конструктивность Деструктивность 
Статистика U Манна-Уитни 1374,500 1472,000 

Статистика W Уилкоксона 1935,500 2033,000 

Z -3,872 -3,468 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,001 

 
• сравнение второй группы (7 месяцев – 1 год) и четвертой группы (более 3-х лет) 

  
Конструкти
вность 

Деструктивн
ость 

Дефицитар
ность 

Индекс  
уровня 
психической 
компенсации 

Индекс  
уровня 
психической 
активности 

Статистика U 
Манна-Уитни 

452,000 358,500 329,500 186,500 213,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

543,000 10943,500 10914,500 277,500 304,000 

Z -3,163 -3,717 -3,914 -4,822 -4,639 
Асимпт. знч. 
(двухсторонн
яя) 

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 
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• сравнение третьей (1-3 года) группы и четвертой группы (более 3-х лет) 

  Деструктивность Дефицитарность 

Индекс  
уровня 
психической 
компенсации 

Индекс  
уровня 
психической 
активности 

Статистика U 
Манна-Уитни 

49,500 44,000 51,000 60,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

610,500 605,000 142,000 151,500 

Z -4,074 -4,231 -3,999 -3,770 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 

 
4. Статистически значимые различия по шкалам Методики оценки психического 

здоровья между группами, выделенными  по критерию «организация свободного времени» 
(критерий U-Манна-Уитни). 

• сравнение первой группы (проводят дома) и третьей группы (занятия спортом) 

  Деструктивность Дефицитарность 

Индекс 
 уровня 
психической 
компенсации 

Индекс  
уровня 
психической 
активности 

Статистика U 
Манна-Уитни 

1750,000 1486,000 1862,000 1834,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

4990,000 4726,000 3942,000 3914,500 

Z -3,271 -4,373 -2,824 -2,935 
Асимпт. знч. 
(двухстор.) 

,001 ,000 ,005 ,003 

 
• сравнение второй группы (стараются гулять по городу) и третьей группы (занятия 

спортом) 

  Дефицитарность 
Индекс уровня психической 
активности 

Статистика U Манна-Уитни 1049,000 1060,000 

Статистика W Уилкоксона 4289,000 2050,000 

Z -3,760 -3,674 
Асимпт. знч. (двухстор.) ,000 ,000 

 
• сравнение 2 группы (стараются гулять по городу) и 4 группы (другие занятия) 

  
Индекс  
уровня психической компенсации 

Статистика U Манна-Уитни 174,500 

Статистика W Уилкоксона 265,500 

Z -2,137 
Асимпт. знч. (двухстор.) ,033 
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5. Статистически значимые различия по шкалам Методики оценки психического 
здоровья между группами, выделенными  по критерию «ожидания» (критерий U-Манна-
Уитни). 

• сравнение первой группы (ожидания оправдались) и третьей группы (условия легче 
ожиданий) 

  Деструктивность 

Индекс  
уровня психической 
компенсации 

Статистика U Манна-Уитни 1497,500 1417,000 

Статистика W Уилкоксона 3982,500 3433,000 

Z -3,201 -3,573 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,001 ,000 

 
• сравнение второй группы (условия тяжелее ожиданий) и третьей группы (условия легче 

ожиданий) 

  Деструктивность 

Индекс  
уровня психической 
компенсации 

Статистика U Манна-Уитни 1571,000 1394,500 

Статистика W Уилкоксона 4056,000 3474,500 

Z -3,001 -3,795 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,003 ,000 

 
6. Статистически значимые различия по шкалам методики «Я»-структурный тест, по 
шкалам Теста смысложизненных ориентаций (СЖО), по шкалам методики «Адаптация 
личности к новой социокультурной среде», по шкалам методики «Шкала семейного 
окружения» (ШСО) между группами, выделенными по критерию «ожидания» (метода 
попарных сравнений Шеффе). 

Зависимая 
переменная (I) ожидания (J) ожидания 

Разность 
средних 

(I-J) 

Стд. 
Ошибка Знч. 

Внешнее я-
отграничение  
конструктивное 

оправдались тяжелее 
прогнозов -,578* ,185 ,009 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов ,577* ,181 ,007 

Внешнее я-
отграничение  
деструктивное 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов ,728* ,265 ,025 

Нарциссизм  
конструктивный оправдались тяжелее 

прогнозов -,688* ,267 ,038 
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Нарциссизм  
деструктивный 

оправдались тяжелее 
прогнозов -,928* ,316 ,015 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов 1,473* ,308 ,000 

Адаптивность 
оправдались легче прогнозов -1,514* ,406 ,001 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов -1,935* ,409 ,000 

Конформность оправдались легче прогнозов -1,258* ,375 ,004 

Депрессивность оправдались тяжелее 
прогнозов 1,157* ,374 ,009 

Ностальгия 
оправдались тяжелее 

прогнозов -,682* ,271 ,044 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов ,833* ,268 ,009 

Экспрессивность 
оправдались тяжелее 

прогнозов -,802* ,200 ,000 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов 1,264* ,198 ,000 

Ориентация на 
достижения 

оправдались тяжелее 
прогнозов ,568* ,148 ,001 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов -,875* ,146 ,000 

Морально-
нравственные 
аспекты 

оправдались 

тяжелее 
прогнозов -,703* ,200 ,002 

легче прогнозов -,680* ,195 ,003 

Организация оправдались 
тяжелее 

прогнозов -,712* ,157 ,000 

легче прогнозов -,501* ,153 ,005 

Контроль 
оправдались тяжелее 

прогнозов ,604* ,177 ,004 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов -,959* ,175 ,000 

Цели в жизни оправдались легче прогнозов -3,327* ,827 ,000 

Результативность 
жизни оправдались 

тяжелее 
прогнозов -2,131* ,715 ,013 

легче прогнозов 
 -2,847* ,696 ,000 

Локус контроля-
жизнь оправдались тяжелее 

прогнозов 2,623* ,872 ,012 
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тяжелее 
прогнозов легче прогнозов -4,183* ,863 ,000 

Осмысленность 
жизни 

оправдались легче прогнозов -10,548* 2,902 ,002 

тяжелее 
прогнозов легче прогнозов -8,000* 2,949 ,027 

 
7. Статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по четвертому фактору  («отношение к себе»), по пятому фактору 
(«потенциал активности») между группами, выделенными  по критерию «возраст» (критерий 
Н-Краскала-Уоллеса, однофакторный дисперсионный анализ). 

• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между первой группой 
(17-21 год) и третьей группой (25-27 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 436,000 262,000 

Статистика W Уилкоксона 997,000 668,000 

Z -,376 -2,895 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,707 ,004 

 
•  статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между первой группой 
(17-21 год) и четвертой группой (28-31 год) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 440,000 225,000 

Статистика W Уилкоксона 1035,000 631,000 

Z -,509 -3,550 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,611 ,000 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между первой группой 
(17-21 год) и пятой группой (32-38 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 494,000 295,000 

Статистика W Уилкоксона 1160,000 701,000 

Z -,135 -2,829 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,892 ,005 
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• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между второй группой 
(22-24 года) и четвертой группой (28-31 год) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 536,500 416,500 

Статистика W Уилкоксона 1166,500 1046,500 

Z -,702 -2,142 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,483 ,032 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между второй группой 
(22-24 года) и шестой группой (39-48 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 245,500 460,500 

Статистика W Уилкоксона 875,500 1090,500 

Z -3,223 -,170 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,001 ,865 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между третьей группой 
(25-27 лет) и шестой группой (39-48 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 275,500 375,500 

Статистика W Уилкоксона 836,500 753,500 

Z -2,526 -1,040 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,012 ,298 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между четвертой группой 
(28-31 год) и шестой группой (39-48 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 243,000 335,000 
Статистика W Уилкоксона 838,000 713,000 

Z -3,136 -1,801 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 ,072 



217 
 

• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность») и пятому фактору («потенциал активности») между пятой группой (32-
38 лет) и шестой группой (39-48 лет) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 338,000 442,000 

Статистика W Уилкоксона 1004,000 820,000 

Z -2,056 -,611 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,040 ,541 

 
• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе») между 

первой группой (17-21 год) и третьей группой (25-27 лет), четвертой группой (28-31 год), 
пятой группой (32-38 лет), шестой группой (39-48 лет) 

(I) gr_возр (J) gr_возр Разность средних (I-J) Стд. Ошибка Знч. 
1 3 -1,15111227* ,34761731 ,033 

4 -1,33059911* ,34283756 ,007 
5 -1,19210854* ,34597694 ,023 
6 -1,31375421* ,35341735 ,010 

 
8. Статистически значимые различия по второму фактору («культурные традиции»), по 

третьему фактору («осмысленность жизни»), по четвертому фактору («отношение к себе»), по 
пятому фактору («потенциал активности») между группами, выделенными  по критерию 
«длительность пребывания на территории РФ» (критерий U-Манна-Уитни). 

• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе»), по 
пятому фактору («потенциал активности») между первой группой (0-6 месяцев) и второй 
группой (7 месяцев-1 год) 

  REGR factor score 4  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 331,000 334,000 

Статистика W Уилкоксона 386,000 389,000 

Z -2,799 -2,776 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,005 ,006 
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• статистически значимые различия по третьему фактору («осмысленность жизни»), по 
четвертому фактору («отношение к себе»), по пятому фактору («потенциал активности») 
между второй группой (7 месяцев-1 год) и третьей группой (1-3 года) 

  
REGR factor 
score 3  

REGR factor 
score 4  

REGR factor 
score 5  

Статистика U Манна-Уитни 1530,000 1457,000 1617,000 

Статистика W Уилкоксона 11541,000 1985,000 2145,000 

Z -2,838 -3,124 -2,498 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,005 ,002 ,012 

 
• статистически значимые различия по второму фактору («культурные традиции»), по 

третьему фактору («осмысленность жизни»), по пятому фактору («потенциал 
активности»)  между второй группой (7 месяцев-1 год) и четвертой группой (более 3-х 
лет) 

  
REGR factor 
score 2  

REGR factor 
score 3  

REGR factor 
score 5  

Статистика U Манна-Уитни 349,000 322,000 327,000 

Статистика W Уилкоксона 404,000 377,000 382,000 

Z -2,664 -2,866 -2,828 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,008 ,004 ,005 

 
• статистически значимые различия по третьему фактору («осмысленность жизни») между 

третьей группой (1-3 года) и четвертой группой (более 3-х лет) 

  REGR factor score 3  
Статистика U Манна-Уитни 48,000 

Статистика W Уилкоксона 103,000 

Z -3,308 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,001 

 
 
9. Статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по четвертому фактору («отношение к себе»), по пятому фактору («потенциал 
активности») между группами, выделенными  по критерию «семейное положение» (критерий 
U-Манна-Уитни). 
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• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность»), по четвертому фактору («отношение к себе») между первой группой 
(семья на родине без намерения перевезти) и второй группой (семья на родине с 
намерением перевезти) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 4  
Статистика U Манна-Уитни 774,000 838,000 

Статистика W Уилкоксона 7795,000 1069,000 

Z -2,735 -2,358 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,006 ,018 

 
• статистически значимые различия по пятому фактору («потенциал активности») между 

первой группой (семья на родине без намерения перевезти) и третьей группой (создали 
семью в России) 

  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 240,000 

Статистика W Уилкоксона 285,000 

Z -2,734 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,006 

 
• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе»), по 

пятому фактору («потенциал активности») между первой группой (семья на родине 
без намерения перевезти) и четвертой группой (без семьи) 

  REGR factor score 4  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 1740,000 844,000 

Статистика W Уилкоксона 2601,000 1705,000 

Z -2,673 -6,201 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,008 ,000 
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• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе»), по 
пятому фактору («потенциал активности») между второй группой (семья на родине с 
намерением перевезти) и третьей группой (создали семью в России) 

  REGR factor score 4  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 46,000 43,000 

Статистика W Уилкоксона 277,000 88,000 

Z -2,195 -2,331 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,028 ,020 

 
• статистически значимые различия по пятому фактору («потенциал активности») между 

второй группой (семья на родине с намерением перевезти) и четвертой группой (без 
семьи) 

  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 148,000 

Статистика W Уилкоксона 1009,000 

Z -4,202 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 

 
• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе») между 

третьей группой (создали семью в России) и четвертой группой (без семьи) 

  REGR factor score 4  
Статистика U Манна-Уитни 102,500 

Статистика W Уилкоксона 963,500 

Z -2,071 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,038 

 
10. Статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по второму фактору («культурные традиции»), по четвертому фактору 
(«отношение к себе»), по пятому фактору («потенциал активности») между группами, 
выделенными  по критерию «организация свободного времени» (критерий U-Манна-Уитни). 

• статистически значимые различия по второму фактору («культурные традиции»), по 
четвертому фактору («отношение к себе») между первой группой (проводят дома) и 
второй группой (гуляют по городу) 
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  REGR factor score 2  REGR factor score 4 
Статистика U Манна-Уитни 986,500 729,500 

Статистика W Уилкоксона 2939,500 1632,500 

Z -2,090 -3,793 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,037 ,000 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по пятому фактору («потенциал активности») между первой группой 
(проводят дома) и третьей группой (занимаются спортом) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 1440,500 1752,500 

Статистика W Уилкоксона 4443,500 3705,500 

Z -4,011 -2,689 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,007 

 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по второму фактору («культурные традиции»), по четвертому фактору 
(«отношение к себе») между второй группой (гуляют по городу) и третьей группой 
(занимаются спортом) 

  
REGR factor 
score 1 

REGR factor 
score 2  

REGR factor 
score 4  

Статистика U Манна-Уитни 914,000 968,000 948,000 

Статистика W Уилкоксона 3917,000 3971,000 1851,000 

Z -3,909 -3,609 -3,720 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 

 
11. Статистически значимые различия между группами, выделенными  по критерию 

«ожидания» (критерий U-Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ). 
• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 

подавленность»), по четвертому фактору («отношение к себе»), по пятому фактору 
(«потенциал активности») между первой группой (ожидания оправдались) и второй 
группой (условия тяжелее ожиданий) 
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REGR factor 
score 1  

REGR factor 
score 4  

REGR factor 
score 5  

Статистика U Манна-Уитни 1357,000 1209,000 992,000 

Статистика W Уилкоксона 3248,000 3100,000 2822,000 

Z -2,452 -3,219 -4,344 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,014 ,001 ,000 

 
• статистически значимые различия по пятому фактору («потенциал активности») между 

первой группой (ожидания оправдались) и третьей группой (условия легче ожиданий) 

  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 1520,000 

Статистика W Уилкоксона 3411,000 

Z -2,613 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,009 

 
• статистически значимые различия по четвертому фактору («отношение к себе»), по 

пятому фактору («потенциал активности») между второй группой (условия тяжелее 
ожиданий) и третьей группой (условия легче ожиданий) 

  REGR factor score 4  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 1393,000 696,000 

Статистика W Уилкоксона 3739,000 2526,000 

Z -3,089 -6,418 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 ,000 

 
• статистически значимые различия по третьему фактору («осмысленность жизни») между 

первой группой (ожидания оправдались), второй группой (условия тяжелее ожиданий) и 
третьей группой (условия легче ожиданий) 

(I) ожидания (J) ожидания Разность средних (I-J) Стд. Ошибка Знч. 
1 2 -,545182* ,171936 ,005 

3 -,716446* ,166759 ,000 
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12. Статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность»), по третьему фактору («осмысленность жизни»), по пятому фактору 
(«потенциал активности») между группами, выделенными  по критерию «установка на отъезд 
или закрепление». 

• статистически значимые различия по первому фактору («эмоциональная 
подавленность») и по пятому фактору («потенциал активности») (критерий U-Манна-
Уитни) 

  REGR factor score 1  REGR factor score 5  
Статистика U Манна-Уитни 2042,000 408,000 

Статистика W Уилкоксона 11912,000 1786,000 

Z -4,670 -9,445 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,000 

 
• статистически значимые различия по третьему фактору («осмысленность жизни») (t 

критерий Стьюдента) 

  

Критерий 
равенства 
дисперсий 
Ливиня t-критерий равенства средних 

F Знч. t ст.св. 
Значимость  
(2-сторонняя) 

REGR 
factor 
score 3 

Предполагается 
равенство дисперсий 

1,481 ,225 2,017 190 ,045 

Равенство дисперсий не 
предполагается 

    2,029 92,424 ,045 
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Приложение 4 
Результаты факторного анализа 

 
Наименование фактора Вошедшие переменные 

 (компонентная нагрузка) 
% 

дисперс
ии 

Фактор 1. 
Эмоциональная 
подавленность 

Агрессия дефицитарная (0,833) 
Внутренее  Я-отграничение  дефицитарное (0,814) 
Страх деструктивный (0,793) 
Сексуальность  дефицитарная (0,787) 
Внешнее Я-отграничение  деструктивное (0,761) 
Внешнее Я-отграничение  дефицитарное (0,759) 
Страх  дефицитарный (0,724) 
Нарциссизм  деструктивный (0,701) 
Агрессия деструктивная (0,682) 
Нарциссизм  дефицитарный (0,675) 
Внутренее  Я-отграничение  деструктивное (0,662) 
Адаптивность (-0,513) 
Интерактивность (0,455) 
Отчужденность (0,379) 
Депрессивность (0,363) 
Независимость (0,-348) 
Ностальгия (0,327) 
Цели в жизни(-0,302) 

19,679 

Фактор 2.  
Культурные традиции 

Интеллектуально-культурная ориентация (0,793) 
Конфликт (0,701) 
Депрессивность (-0,689) 
Отчужденность (-0,673) 
Сплоченность (0,640) 
Организация (0,600) 
Ориентация на активный отдых (0,569) 
Агрессия конструктивная (0,505) 
Конформность (0,470) 
Внутренее  Я-отграничение  деструктивное (-0,411) 
Независимость (-0,399) 
Экспрессивность (0,390) 
Внутренее  Я-отграничение  конструктивное (0,380) 
Внешнее Я-отграничение  дефицитарное (0,333) 
Нарциссизм  конструктивный (0,324) 
Ностальгия (-0,305) 
Сексуальность  конструктивная (0,286) 
Нарциссизм  деструктивный    (-0,266) 
Сексуальность  дефицитарная  (-0,257) 

12,984 

Фактор 3. 
Осмысленность жизни 

Осмысленность жизни (0,929) 
Процесс жизни (0,792) 

12,963 
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Результативность жизни (0,755) 
Цели в жизни(0,680) 
Локус контроля-Я (0,666) 
Локус контроля-жизнь (0,654) 
Нарциссизм  дефицитарный (-0,438) 
Агрессия деструктивная      (-0,416) 
Морально-нравственные аспекты (0,377) 
Независимость (0,373) 
Адаптивность (0,371) 
Организация (0,356) 
Агрессия дефицитарная      (-0,343) 
Внешнее Я-отграничение  деструктивное (-0,334) 
Ориентация на активный отдых (0,320) 
Внутренее  Я-отграничение  дефицитарное (-0,303) 
Конфликт (-0,286) 
Внешнее Я-отграничение  дефицитарное (-0,273) 
Страх деструктивный (0,250) 

Фактор 4.  
Отношение к себе 

Страх  конструктивный (0,822) 
Нарциссизм  конструктивный (0,772) 
Морально-нравственные аспекты (0,735) 
Агрессия конструктивная (0,517) 
Сексуальность  конструктивная (0,514) 
Независимость (0,436) 
Сплоченность (0,424) 
Интерактивность (354) 
Агрессия деструктивная      (-0,348) 
Локус контроля-жизнь        (-0,343) 
Внутренее  Я-отграничение  конструктивное (0,339) 
Ностальгия (-0,294) 
Нарциссизм  дефицитарный (-0,292) 
Результативность жизни (0,286) 
Внешнее Я-отграничение  конструктивное (0,271) 

10,294 

Фактор 5.  
Потенциал активности 

Ориентация на достижения (0,851) 
Контроль (0,789) 
Адаптивность (0,600) 
Экспрессивность (-0,535) 
Внутренее  Я-отграничение  конструктивное (0,515) 
Конформность (0,444) 
Нарциссизм  деструктивный (-0,442) 
Агрессия конструктивная (0,399) 
Внешнее Я-отграничение  конструктивное (-0,397) 
Страх  дефицитарный (0,359) 
Локус контроля-жизнь (0,270) 
Независимость (0,261) 

9,149 
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