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Аннотация  

Введение. Исследование жизнеспособности эмигрантов в значительной степени определяется 

их трудовой деятельностью в стране пребывания (успехами в адаптации к профессии, отношением к 

труду, карьерными перспективами). Цель: исследовать жизнеспособность в различных условиях 

профессиональной адаптации. Материалы и методы. Исследование проводилось в г. Москве, Мос-

ковской и Воронежской областях, Ставропольском крае. Проведен сравнительный и корреляцион-

ный анализ данных, полученных от 248 этнических греков-эмигрантов, покинувших Грузию в 1990–

1998 гг. (возраст респондентов: 30–65 лет). Использовались следующие методы и методики: опрос-

ник жизнестойкости С. Мадди, тест жизнеспособности человека, многоуровневый личностный оп-

росник «Адаптивность», опросник диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонд, опросник карьерных ориентаций Э. Шейна. Обработка данных проводилась с приме-

нением описательной статистики, корреляционного анализа, оценки значимости различий по U-

критерию Манна – Уитни. Основные результаты. Для исследования жизнеспособности эмигрантов 

с различным опытом профессиональной адаптации применялся корреляционный анализ данных. 

Получены значимые связи между рядом показателей, отнесѐнных нами к интегративным показате-

лям «Жизнеспособность», «Профессиональная адаптация». Установлено, что переселенцам с боль-

шим опытом профессиональной адаптации соответствует более высокий уровень жизнеспособности. 

Заключение. Жизнеспособность эмигрантов в значительной степени определяется их трудовой дея-

тельностью в стране пребывания: успехами в адаптации к новой профессии, отношением к труду, 

карьерными перспективами. Успешность профессиональной адаптации положительно коррелирует с 

индивидуальными психологическими особенностями переселенцев (коммуникативные навыки, це-

леустремленность, ответственность, способность к обучению, устойчивость к нервным срывам и 

т. д.). Главной характеристикой жизнедеятельности эмигрантов выступает витальность. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, жизнеспособность, эмиграция, карьерные пер-

спективы, отношение к труду, успешность, условия эмиграции 
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Введение 

Во время эмиграции происходят мас-

штабные демографические изменения во 

всем мире, где эмигрантам приходится 

адаптироваться в новой культурной среде, 

наряду с другими аспектами, включая и 

психологические проблемы, а также всевоз-

можные механизмы жизнеспособности, ко-

торые играют большую роль в адаптации и 

ассимиляции. 

И в отечественных, и в зарубежных ис-

следованиях детально проанализированы 

проблемы, с которыми человек сталкивается в 

эмиграции: проблемы социального и внут-

реннего встраивания в незнакомую среду, не-

обходимость искать новую работу и невоз-

можность найти ее сразу, отсутствие знаний 

языка, правовых, моральных и культурных 

норм; религиозные расхождения [1]. 

Зачастую эмигранты сталкиваются с дис-

криминацией из-за этнической, культурной и 

религиозной ксенофобии или по ряду соци-

ально-экономических причин, например, тру-

довой конкуренции. Появляются проблемы 

для самих эмигрантов с точки зрения их жиз-

неспособности к незнакомой и, зачастую, чу-

ждой культуре, социальной и экономической 

системе. Им приходится как-то адаптировать-

ся в чужой стране [2]. 

Адаптационный компонент является не-

отъемлемой частью эмиграции, так как в про-

цессе переезда в другую страну человек ока-

зывается в совершенно новых, незнакомых 

условиях. На эмигранта начинает воздейство-

вать множество обстоятельств, которые за-

ставляют человека активно взаимодейство-

вать со средой, при этом стараясь приспосо-

биться к ней в соответствии со своими потреб-
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ностями и меняясь в процессе этого взаимо-

действия. В ряде зарубежных работ исследу-

ются основные факторы, определяющие спе-

цифику процесса эмиграции людей, их соци-

ально-демографические характеристики, на-

строение, их ценности, убеждения и установки, 

риски и ресурсы для долгосрочной эмиграции, 

удовлетворѐнность условиями жизни в прини-

мающих государствах. То есть всѐ то, что не-

обходимо для лучшей адаптации мигрантов в 

новых условиях проживания [3–5]. 

Одной из сложных проблем в различных 

этнокультурных средах является жизнеспо-

собность эмигрантов. Эмигранты переходят в 

другую среду и при этом неизбежно влияют 

на нее, так как имеют иные культурные и по-

веденческие привычки. Так же они либо под-

страиваются, либо преобразовывают сущест-

вующую социокультурную систему нового 

места жительства. Когда в итоге этот куль-

турный переход происходит, эмигранты не 

только пересматривают привычки и прежний 

образ жизни, но и успешно встраиваются в 

социальную среду. И на этом этапе вопрос 

индивидуальной жизнеспособности выходит 

на первый план [6]. 

Исследования жизнеспособности послед-

них двух десятилетий были направлены на ее 

теоретическое осмысление. Большую роль в 

этом сыграли многочисленные эмпирические 

данные. Появление нового понятия в психо-

логии всегда приводит к возникновению раз-

ных его определений. Жизнеспособность оп-

ределяют как способность к самостоятельно-

му существованию, развитию и выживанию.  

Жизнеспособность – «индивидуальная спо-

собность человека управлять собственными ре-

сурсами: здоровьем, эмоциональной, мотиваци-

онно-волевой, когнитивной сферами в контек-

сте социальных, культурных норм и средовых 

условий» [7]. «Жизнеспособность профессио-

нала проявляется в его способности достигать 

баланс между профессиональными стрессорами 

и жизненными проблемами, в поощрении себя 

следовать культуре, этике отношений, обычаям 

и системе ценностей, характерным для органи-

зации. В конечном итоге жизнеспособность 

профессионала – это акцент на эффективности 

его работы, а не на неудачах в ходе ее выполне-

ния, при этом основное внимание уделяется им 

укреплению уверенности в себе как работаю-

щем специалисте даже после переживания той 

или иной неудачи» [8]. 

Рассмотрение структуры жизнеспособно-

сти эмигранта возможно только при ком-

плексном анализе, исходя из системного под-

хода по данному вопросу. Жизнеспособность 

эмигранта зависит как от индивидуальных 

особенностей человека, социальных и куль-

турных аспектов, так и от причин, застав-

ляющих его оставить привычную жизнь. 

Жизнеспособность трудового эмигранта ос-

новывается на оценке таких его характери-

стик, как уровень профессиональной компе-

тентности, способность работать автономно, 

адаптационный потенциал индивида, способ-

ность к принятию других, предприниматель-

ская ориентация и способности, стремление к 

стабильности места жительства. Исходя из 

нашего определения жизнеспособности, для 

трудового эмигранта культурные нормы и 

средовые условия нового места пребывания 

отличаются от тех норм и условий, в который 

он начал свою трудовую деятельность, состо-

ялся как профессионал, строил карьеру. В но-

вых социальных и культурных нормах каж-

дому эмигранту предстоит принять новые ус-

ловия жизни и деятельности, стать частью 

чужой производственной культуры и среды, 

оставаясь частью своей культуры и принятых 

в ней социальных взаимоотношений. В не-

конфликтном сопряжении своей родной и но-

вой чужой культуры как контекста жизнеспо-

собности проявляется эта интегративная ха-

рактеристика человека. По нашему мнению, 

взаимодетерминация профессионального об-

разования, успехов в профессии, карьерного 

роста, востребованности его как специалиста 

в принимающей стране, с одной стороны, и 

удовлетворенность результатами трудовой 

деятельности, социальным признанием про-

фессионализма человека вскоре после эмиг-

рации – с другой, характеризует культурный 

компонент его жизнеспособности. В случае 

эмиграции абсолютно важна гибкость и адап-

тивность к новой культуре, к которой эмиг-

рант вынужден приспосабливаться, в чем ему 

в значительной мере способствуют его про-

фессиональные ценности, опыт работы, стаж 

в его профессии. На оценку себя жизнеспо-

собным в новой культуре и иных производст-

венных и социальных отношениях влияют 

много факторов, среди которых, например, 

наиболее существенный – пол эмигранта. По-

казано, что женщинам-эмигранткам значи-

тельно труднее, чем мужчинам, принять нор-

мы рабочих отношений в новой стране, осо-
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бенно если эти нормы созданы для социально 

публичных специальностей [9]. 

Под профессиональной жизнеспособно-

стью мы понимаем «способность субъектов 

трудовых процессов к эффективному осуще-

ствлению и развитию своей деятельности во-

преки воздействию неблагоприятных факто-

ров» [10].  

Ученые обратили внимание на проблему 

улучшения психологического состояния 

эмигранта, и это, в свою очередь,  привело к 

появлению в научном дискурсе проблематики 

эмиграции феномена жизнеспособности и 

разностороннему его изучению. Понятие 

«жизнеспособность» определяют: 

а) как когнитивные представления чело-

века о присущем ему интегративном качестве 

в аспекте эмоциональных, нравственных, 

культуральных, коммуникативных состав-

ляющих и оценка их в жизни человека;  

б) как результат получения опыта жизне-

способности: научения, выживания, адапта-

ции, взаимодействия в межличностных отно-

шениях и т. д., составляющих материальную 

основу развития жизнеспособности [11]. 

Более жизнеспособные эмигранты вкла-

дывают средства в активное улучшение усло-

вий своей жизни и умеют принимать условия, 

которые нельзя изменить. Они лучше способ-

ны накапливать финансовые, социальные и 

другие ресурсы на разных этапах жизни, тогда 

как менее жизнеспособные эмигранты теря-

ются в новых условиях, не умеют использо-

вать доступ к ресурсам на разных этапах жиз-

ни [12]. 

Известно, что не все эмигранты успешно 

адаптируются в новых условиях существова-

ния, вливаются в социальную среду, выбира-

ют оптимальную стратегию ассимиляции и 

трудоустройства [13]. И от этого в отношении 

к эмигрантам в обществе и межличностных 

отношениях возрастает напряжение, появля-

ются внутриличностные конфликты, увеличи-

вается число безработных среди переселенцев 

и т. п. [14]. 

Вместе с тем несмотря на культурные 

различия между этническими эмигрантами и 

местным населением, многие эмигранты 

включены в жизнь ставшего для них родным 

региона, а также интегрированы в местные 

культурные традиции и правила. При этом 

их жизнеспособность во многом будет зави-

сеть от различных факторов, личной моти-

вации, семейных отношений. И в этом про-

цессе адаптации становится важным тот 

факт, насколько грамотно во время адапта-

ции, в том числе и профессиональной, они 

способны переоценить систему ценностей, 

которая была характерна для их предыдущей 

жизни [15]. 

Исследователи выделяют несколько 

факторов, тормозящих адаптацию, что мо-

жет зарождать культурные противоречия и 

невключенность эмигрантов в систему соци-

альных обязательств, которым они должны 

следовать как и все другие члены общества. 

Основная цель индивида на этапе эмигра-

ции – достичь такого результата, который 

позволит укрепить и восстановить свою 

идентичность и последовательно построить 

адаптивное пространство, приемлемое для 

него как социально, так и психологически. 

Во многих странах успешная адаптация рас-

сматривается как важный вопрос для множе-

ства заинтересованных сторон из-за ее по-

тенциально долгосрочного влияния на бла-

гополучие эмигрантов, а также для процве-

тания и социальной сплоченности прини-

мающих обществ [16]. 

В наиболее общем виде можно утвер-

ждать, что жизнеспособность эмигрантов 

в значительной степени определяется их тру-

довой деятельностью в стране пребывания, 

а именно успехами в адаптации к профессии. 

В трудовую деятельность можно также вклю-

чить отношение к труду и карьерные перспек-

тивы. Заявленные слагаемые можно рассмат-

ривать как компоненты модели жизнеспособ-

ности. Рассмотрим более подробно адаптацию 

к профессии как компонент модели жизне-

способности. 

В связи с этими данными целью исследо-

вания являлось изучение социально-

психологических и личностных характери-

стик, способствующих адаптации к профес-

сии как компонента модели жизнеспособно-

сти в вынужденной эмиграции. 

 

Материалы и методы 

Организация исследования предусматри-

вала в лонгитюдном формате сбор психологи-

чески значимых данных об этнических гре-

ках-переселенцах, вынужденно покинувших 

Республику Грузия в 1990–1998 гг., в не-

скольких субъектах Российской Федерации: 

г. Москва, Московская область и Воронеж-

ская области, Ставропольский край. Несмотря 

на неравный объѐм проживающих на указан-
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ных территориях эмигрантов исследуемой 

группы (от 8 до 70 % от общего числа греков-

эмигрантов, проживающих на территории 

России), нами была сформирована репрезен-

тативная по ряду социально-демографических 

показателей группа респондентов в количест-

ве 248 человек. 

Исследование отличалось комплексно-

стью применения психологических методов и 

методик. Было проведено диагностическое 

обследование, анкетирование, структуриро-

ванное интервью, осуществлен анализ соци-

ально-экономических данных группы респон-

дентов. Основу батареи тестов составил сле-

дующий инструментарий: 

 опросник жизнестойкости С. Мадди, 

адаптированный Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рас-

сказовой [17]. Целесообразность использова-

ния данной методики обусловлена тем, что 

феномен жизнестойкости является одной из 

ведущих характеристик личности, опреде-

ляющих еѐ жизнеспособность в целом, а так-

же результативность всего миграционного 

процесса, в т. ч. отношение эмигранта к адап-

тации к трудовой деятельности; 

 тест жизнеспособности человека, разра-

ботанный Е.А. Рыльской [18], оценивающий 

жизнеспособность эмигранта через такие ха-

рактеристики, как «адаптивность», «саморе-

гуляция», «смысложизненные ориентации»; 

 многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (А.Г. Маклаков и С.В. Чермя-

нин)
1
, ориентированный на оценку адаптаци-

онных способностей респондентов при сопос-

тавлении опыта профессиональной адаптации, 

их личностных предикторов и жизнеспособно-

сти. Теоретической основой данного опросни-

ка послужило представление об адаптации как 

о закономерном и непрерывном процессе ак-

тивного приспособления человека к условиям 

социальной среды (например, в стране пребы-

вания) и новым условиям профессиональной 

деятельности, затрагивающим все уровни 

функционирования личности. К базовым шка-

лам методики отнесены «нервно-психическая 

устойчивость» (НПУ), «коммуникативный по-

тенциал» (КП) и «моральная нормативность» 

(МН). В совокупности эти три измерения обра-

зуют интегральную шкалу – «личностный 

адаптационный потенциал» (ЛАП); 

                                                           
1
 Практическая психодиагностика. Методики 

и тесты. Учебное пособие / ред. и сост. Д.Я. Райго-

родский. Самара: БАХРАХ-М, 2006. С. 549. 

 опросник диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджерс и 

Р. Даймонд в адаптации А.К. Осницкого 

[19]), дополняющий исследование данными о 

профессиональной адаптации эмигрантов с 

социально-психологической перспективы. 

Как известно, методика предназначена для 

изучения особенностей социально-психоло-

гической адаптации и черт личности, связан-

ных с ней, а именно: 1) «Адаптация»; 

2) «Самопринятие»; 3) «Принятие других»; 

4) «Эмоциональный комфорт»; 5) «Интер-

нальность»; 6) «Стремление к доминирова-

нию». Выбор еѐ в качестве диагностического 

инструментария можно объяснить тем, что 

отношение к миграционному процессу и его 

результату, восприятие новой реальности, 

стойкость в преодолении трудностей во мно-

гом зависят от адаптационных способностей 

и связанных с ними личностных (социально-

психологических) характеристик эмигранта, 

что и позволяет оценить опросник К. Род-

жерса и Р. Даймонд. 

 опросник карьерных ориентаций 

Э. Шейна в адаптации и модификации 

В.А. Чикер и В.А. Винокуровой
2
, позволяю-

щий оценить некоторые характеристики цен-

ностно-смысловой сферы личности, прояв-

ляющиеся в трудовой деятельности. Методи-

ка помогает определять ведущие карьерные 

ориентации и профессиональные мотивы. Ди-

агностическими шкалами опросника высту-

пают: 1) «Профессиональная компетент-

ность»; 2) «Менеджмент»; 3) «Автономия»; 

4) «Стабильность места жительства»; 5) «Ста-

бильность организации»; 6) «Служение»; 

7) «Вызов»; 8) «Интеграция стилей жизни»; 

9) «Предпринимательство». 

Результаты обследования по всем шка-

лам психодиагностических методик были 

представлены для статистического анализа 

по 10-балльной шкале (в стенах).  

Различные аспекты условий и результатов 

трудовой миграции исследовались с примене-

нием специально разработанной нами анкеты, 

в которой учтены наиболее проблемные пси-

хологически значимые аспекты миграционно-

го процесса, обеспечения жизнеспособности 

переселенцев и успешности социализации 

в новых условиях. Эмигрантам предлагалось 

                                                           
2
 Практикум по психологии менеджмента и 

профессиональной деятельности / под ред. 

Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снетко-

ва. СПб.: Речь, 2001. С. 177. 
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по 10-балльной шкале оценить следующие 

параметры условий жизни, связанные с тру-

довой деятельностью: 1) степень соответствия 

профиля работы имеющемуся образованию; 

2) степень стабильности работы; 3) социаль-

но-должностной статус работника; 4) удовле-

творенность работой; 5) перспективы карьер-

ного роста; 6) комфортность взаимоотноше-

ний в трудовых коллективах; 7) уровень зара-

ботка в соотношении со средними доходами 

по региону; 8) степень материальной обеспе-

ченности жизнедеятельности (наличие не-

движимости и автотехники, бытовой комфорт 

и т. п.); 9) этническая монолитность окруже-

ния эмигранта; 10) гармоничность семейных 

отношений; 11) жизненная определенность 

(наличие работы, образование и т. п.) всех 

членов семьи; 12) широта круга социальных 

контактов.  

Обработка полученных данных проводи-

лась с применением следующих методов ма-

тематико-статистического анализа: описа-

тельная статистика, корреляционный анализ 

(по Ч. Спирмену), оценка достоверности раз-

личий по U-критерию Манна – Уитни. При-

менялся статистический пакет SPSS v. 17.1. 

 

Результаты исследования 

Для исследования жизнеспособности 

эмигрантов с различным опытом профессио-

нальной адаптации применялся корреляцион-

ный анализ данных, полученных на группе 

респондентов (n = 248). 

По результатам проведенного корреляци-

онного анализа установлен ряд статистически 

значимых связей между показателями «Жиз-

неспособность» и «Профессиональная адап-

тация» (табл. 1).  

Таблица 1 
Table 1  

Корреляционные связи в системе «Жизнеспособность – профессиональная адаптация» 
Relationships in the «resilience – professional adaptation» system 

Показатель / Parameter Жизнеспособность / Resilience 

Общий трудовой стаж / Total work experience –0,014 / 0,009 

Продолжительность работы в организации / Work experience in a com-

pany 
0,301 / 0,278 

Карьерная реализация / Career accomplishment 0,117 / 0,220 

Приведенный доход / Present value 0,298 / 0,344
*
 

Длительность периода безработицы / Unemployment duration –0,351
*
 / –0,372

*
 

Личностный адаптационный потенциал (МЛО-А) / Personal adaptive 

potential 
0,403

**
 / 0,411

**
 

Нервно-психическая устойчивость (МЛО-А) / Neuropsychological 

resistance 
0,321

*
 / 0,408

**
 

Коммуникативный потенциал (МЛО-А) / Communication potential 0,367
*
 / 0,385

*
 

Моральная нормативность (МЛО-А) / Moral normativity 0,009 / 0,106 

Адаптация (СПА) / Adaptation 0,398
*
 / 0,391

*
 

Самопринятие (СПА) / Self-acceptance 0,395
*
 / 0,337

*
 

Принятие других (СПА) / Acceptance of others 0,427
**

 / 0,377
*
 

Эмоциональный комфорт (СПА) / Emotional comfort 0,350
*
 / 0,394

*
 

Интернальность (СПА) / Internality –0,318
*
 / –0,273 

Стремление к доминированию (СПА) / Striving for dominance 0,105 / 0,076 

Профессиональная компетентность (КО) / Professional competence 0,440
**

 / 0,427
**

 

Менеджмент (КО) / Management 0,256 / 0,274 

Автономия (КО) / Autonomy 0,501
**

 / 0,513
**

 

Стабильность места жительства (КО) / Stable residence 0,487
**

 / 0,469
**

 

Стабильность организации (КО) / Employment stability 0,274 / 0,206 

Служение (КО) / Service 0,179 / 0,124 

Вызов (КО) / Challenge 0,238 / 0,327
*
 

Интеграция стилей жизни (КО) 

Lifestyle integration 
0,078 / 0,112 

Предпринимательство (КО) / Entrepreneurship 0,370
*
 / 0,406

**
 

Наличие опыта адаптации в профессии (анкета) / Experience 

in professional adaptation 
0,398

*
 / 0,407

**
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Заявленные слагаемые можно рассматри-

вать как компоненты модели жизнеспособно-

сти эмигрантов (рис. 1). Дополнить информа-

ционную структуру модели помог анализ ин-

теркорреляций 32 показателей, полученных 

в ходе исследования (табл. 2). Статистически 

значимыми корреляциями оказались связаны 

только 22 показателя. 

1. Успешность профессиональной адап-

тации эмигрантов зависит от таких аспектов 

как: адаптационный потенциал личности 

(r = 0,403 / 0,411, р = 0,01; «ЛАП», МЛО-А
3
; 

r = 0,398 / 0,391, р = 0,05; «Адаптация», СПА); 

наличия опыта адаптации в профессии 

(r = 0,398 / 0,407, р = 0,05; анкета); самооцен-

ки (Я-образ) успешности адаптации в профес-

сии и обществе (r = 0,673 / 0,554 и r = 

0,570 / 0,601, р = 0,01; анкета). В данной части 

нашего исследования отдельно оценивалось 

влияние на жизнеспособность только соци-

                                                           
3
 Здесь и далее в скобках будет указано назва-

ние шкалы/показателя и методики.  

ально-психологических характеристик адап-

тации, хотя статистически значимые корреля-

ции отмечены с широким спектром индиви-

дуально психологических особенностей (на-

пример, мотивационной и ценностно-смысло-

вой сферы, сферы регуляции поведения и др.). 

Можно предположить, что эмигрантов с вы-

сокой степенью жизнеспособности и хорошей 

профессиональной адаптацией отличают нерв-

но-психическая устойчивость (r = 0,321 / 0,408; 

р = 0,05; «НПУ», МЛО-А), развитая коммуни-

кабельность (r = 0,367 / 0,385; р = 0,05; «КП», 

МЛО-А; r = –0,318, р = 0,05; «Интерналь-

ность», СПА). Принятие переселенцем самого 

себя и других (r = 0,395 / 0,337, р = 0,05 «Са-

мопринятие», СПА; r = 0,427 / 0,377, р = 0,05; 

«Принятие других», СПА), а также ощущение 

гармоничности психоэмоционального состоя-

ния (r = 0,350 / 0,394, р = 0,05 «Эмоциональ-

ный комфорт», СПА) позволяют позитивно 

оценивать ситуацию миграции, нивелировать 

личностно значимые трудности, профилак-

тически влиять на рост психического напря-

Табл. 1 (окончание) 
Table 1 (end) 

Показатель / Parameter Жизнеспособность / Resilience 

Наличие опыта адаптации в жизни (анкета) / Experience  

in life adaptation 
0,270 / 0,206 

Самооценка успешности адаптации в профессии (анкета) /  

Self-assessment of professional adaptation 
0,673

**
 / 0,554

**
 

Самооценка успешности адаптации в обществе (анкета) /  

Self-assessment of social adaptation 
0,570

**
 / 0,601

**
 

Динамика удовлетворенности работой (анкета) / Job satisfaction dynamics 0,333
*
 / 0,405

**
 

Перспективы карьеры на работе не в своей фирме (анкета) / Career 

prospects in other companies  
0,180 / 0,224 

Критичность в выборе профессии (анкета) / Critical thinking in choosing 

a profession 
–0,274 / –0,330

*
 

Динамика оплаты труда (анкета) / Wage dynamics 0,365
*
 / 0,394

*
 

 

Примечание. * – p <0,05; ** – p <0,01. 

Note. * –p < 0.05; ** p < 0.01. 

 

 

Жизнеспособность эмигранта 

Успешность адаптации 

в профессии 

 Отношение к труду  Карьерные перспективы 

Личностный адаптационный 

потенциал как производная ин-

дивидуально-психологических 

особенностей, опыта адаптации 

в профессии и социуме 

  Профессиональная компе-

тентность 

 Удовлетворенность трудом 

 Трудовая автономия 

  Стабильность места житель-

ства и образа жизни 

 Предпринимательская на-

правленность 

 Организация собственного 

дела 
 

Рис. 1. Структурная модель жизнеспособности эмигранта по критерию вовлеченности 
в профессиональную деятельность 

Fig. 1. Resilience model based on involvement in professional activities 
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жения и возникновение конфликтов с окру-

жающими. 

Таким образом, выраженная (сформиро-

ванная и устойчивая) психологическая (соци-

ально-психологическая) адаптация к профессии 

выступает одним из центральных слагаемых 

обеспечения жизнеспособности эмигранта. 

2. Отношение к труду (личностная компо-

нента), в первую очередь, связывается 

с достижением эмигрантами профессиональной 

компетентности (r = 0,440 / 0,427, р = 0,01; 

«Профессиональная компетентность», КО), 

которая предполагает наличие склонности и 

способностей в определенной области труда. 

Рост профессионализма обусловливает чувст-

во удовлетворенности эмигрантов работой, 

что существенно повышает их адаптационный 

потенциал в ситуации смены места прожива-

ния и, соответственно, жизнеспособность (r = 

0,333 / 0,405, р = 0,05; анкета). Своеобразным 

Таблица 2 
Table 2 

Статистически значимые корреляции между показателями, оценивающими систему  
«жизнеспособность – профессиональная адаптация» 

Statistically significant relationships between the parameters of the "resilience – professional adaptation" system 

Код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

1 0,31
*
             

2 0,36
*
    –0,33

*
         

3      0,31
*
        

4   0,37
*
   0,49

**
        

5 0,36
*
  0,32

*
   0,34

*
 0,31

*
       

6      0,32
*
 0,38

*
       

7  0,31
*
            

8        0,37
*
      

9 0,38
*
  0,35

*
           

10 0,32
*
             

11      0,38
*
        

12   0,31
*
           

13         0,32     

14 0,39
*
          0,39

*
   

15 0,31
*
      0,33

*
       

16 0,34
*
      0,31

*
     0,35

*
  

17 0,31
*
     0,39

*
        

18      0,35
*
        

19       0,36
*
 0,39

*
      

20   –0,31
*
           

21  0,39
*
  0,32

*
          

22 0,35
*
   0,43

**
 – 0,34

*
   0,33

*
 0,31

*
   0,32

*
 

 

Примечание. * – p <0,05; ** – p <0,01. Объективные показатели: 1. Приведенный доход; Многоуров-

невый личностный опросник «Адаптивность»: 2. Личностный адаптационный потенциал; 3. Нервно-

психическая устойчивость; Опросник диагностики социально-психологической адаптации: 4. Адаптация; 

5. Самопринятие; 6. Принятие других; 7. Эмоциональный комфорт; 8. Интернальность; Опросник карьер-

ных ориентаций: 9. Профессиональная компетентность; 10. Менеджмент; 11. Автономия; 12. Стабильность 

места жительства; 13. Интеграция стилей жизни; 14. Предпринимательство; Анкета: 15. Наличие опыта 

адаптации в профессии; 16. Наличие опыта адаптации в жизни; 17. Самооценка успешности адаптации в 

профессии; 18. Самооценка успешности адаптации в обществе; 19. Динамика удовлетворенности работой; 

20. Перспективы карьеры на работе не в своей фирме; 21. Критичность в выборе профессии; 22. Динамика 

оплаты труда. 

Note. * –p < 0.05; ** p < 0.01. Objective parameters: 1. Present value; Adaptivity multilevel personality ques-

tionnaire: 2. Personal adaptive potential; 3. Neuropsychological resistance; Social and psychological adaptation: 

4. Adaptation; 5. Self-acceptance; 6. Acceptance of others; 7. Emotional comfort; 8. Internality; Career prospects: 

9. Professional competence; 10. Management; 11. Autonomy; 12. Stable residence; 13. Lifestyle integration; 

14. Entrepreneurship. Questionnaire: 15. Experience in professional adaptation; 16. Experience in life adaptation; 

17. Self-assessment of professional adaptation; 18. Self-assessment of social adaptation; 19. Job satisfaction dynamics; 

20. Career prospects in other companies; 21. Critical thinking in choosing a profession; 22. Wage dynamics. 
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критерием успешности выживания переселенца 

в новых условиях становится определенная не-

зависимость от организации (предприятия), 

свобода от обязательств (преданности), т. е. 

трудовая автономия (r = 0,501 / 0,513; р = 0,01; 

«Автономия», КО). При этом адаптационные 

способности, как и жизнеспособность пересе-

ленцев, несколько снижаются, если индивиды 

критично подходят к выбору профессии (r =  

–0,330, р = 0,05; анкета). Действительно, 

в ситуации миграции трудовая мобильность 

человека, готовность довольствоваться той 

должностью (профессией), которая доступна 

эмигранту в текущий момент времени, заме-

щать, возможно, недостаточно престижную 

или низкооплачиваемую должность повышает 

его конкурентоспособность на рынке труда. 

Данный тезис косвенно подтверждается ста-

тистически значимой (обратной) корреляцией 

между жизнеспособностью и длительностью 

периода безработицы, а именно: жизнеспо-

собность эмигрантов возрастает при сокраще-

нии периода их безработицы (r = –0,351 / 

–0,372; р = 0,05; объективный критерий). Ре-

зультаты анализа в части позитивного влия-

ния на успешность миграционного процесса, 

жизнеспособность и адаптацию переселенцев 

таких аспектов, как вовлеченность людей в 

трудовые отношения, востребованность их 

как субъектов труда, ассимиляция через тру-

довую деятельность, во многом соответству-

ют выводам исследований в ряде работ
4
 . 

                                                           
4
 Власова Н.В. Исследование жизнестойкости 

личности в условиях миграции // Конфликты в 

современном мире: международное, государствен-

ное и межличностное измерение: Матер. V Меж-

дунар. науч. конф. Саратов: Изд-во Саратовского 

национального исследовательского государствен-

ного университета им. Н.Г. Чернышевского. 2016. 

С. 524. 

Кожухарь Е. Изучение особенностей связи 

социально-психологической адаптации и уровня 

жизнестойкости студентов-мигрантов // Шаг в 

науку: Сб. ст. победителей конкурса грантов НИР 

студентов, аспирантов и молодых ученых. М.: 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. С. 54. 

Павловец Г.Г. Социально-психологическая 

адаптация вынужденных мигрантов: по материа-

лам Северного Кавказа: дис. … канд. психол. наук. 

СПб., 2002. 212 с. 

Шматова С.А. Диагностика адаптации обу-

чающихся из семей мигрантов в условиях поли-

культурной общеобразовательной среды // Психо-

логические науки: теория и практика: Матер. 

II Междунар. науч. конф., 2014. С. 77. 

3. В известной степени жизнеспособность 

эмигрантом определяется карьерными пер-

спективами в трудовой деятельности (внеш-

ним фактором жизнеспособности). На нашей 

выборке получено, что они будут выбирать 

такую работу, которая обеспечивает стабиль-

ность места жительства и образа жизни (r = 

0,487 / 0,469; р = 0,01; «Стабильность места 

жительства», КО). Более того, при позитив-

ном характере влияния трудовой мобильности 

на жизнеспособность эмигранты склонны 

«прирастать» к региону проживания, строить 

долгосрочные жизненные планы (например, 

в отношении жилья, земельных участков, соб-

ственного бизнеса и т. п.). При наличии воз-

можности и перспектив реализации собствен-

ного бизнеса эмигранты готовы к рисковым 

видам деятельности, преодолевать связанные 

с этим неудачи и трудности (r = 0,370 / 0,406, 

р = 0,05; «Предпринимательство», КО). Одна-

ко успехи миграционного процесса рассмат-

риваются респондентами не столько с пози-

ции профессиональной карьеры в той или 

иной организации (предприятии), сколько 

с точки зрения создания собственного дела 

(тезис подтверждается незначимостью для 

эмигрантов прохождения ступеней карьерной 

лестницы (r = 0,117 / 0,220; объективный крите-

рий) и карьерных перспектив (r = 0,180 / 0,224; 

объективный критерий)). 

Трудовую деятельностью в стране пребы-

вания мы разделили на три части, а именно: 

1) успехи в адаптации к профессии, 2) отно-

шение к труду, 3) карьерные перспективы 

(перспективы в трудовой деятельности).  

Выявленные взаимосвязи показателей по-

зволили создать окончательную модель жиз-

неспособности эмигранта. 

По сути, основным критерием жизнедея-

тельности эмигрантов служит витальность 

(приземленность, решение насущных для чело-

века проблем) – стремление жить (выживать), 

создавать комфортные бытовые условия, зара-

батывать денежные средства и т. п. Так, анализ 

оценки корреляции парциальных шкал опрос-

ника карьерных ориентаций Э. Шейна показал, 

что акцент эмигрантов на менеджмент в трудо-

вой сфере инвариантен к их жизнеспособности 

(r = 0,256 / 0,274; «Менеджмент», КО). Смеем 

предположить – для эмигрантов не будет иметь 

значения проблема принятия и исполнения раз-

личных функций организации (предприятия, 

компании, фирмы и т. п.) и отношение к колле-

гам по работе, а также ответственности за ко-
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нечный результат. Также для них не является 

определяющей потребность в стабильности и 

надѐжности деятельности организации (r = 

0,274 / 0,206; «Стабильность организации», КО), 

что можно связать с повышенной трудовой мо-

бильностью эмигрантов. Переселенцы инвари-

антны к социальным установкам организации 

(r = 0,179 / 0,124; «Служение», КО), т. е. 

не придают особого значения еѐ миссии (на-

пример, «помощь людям», «во имя добра и 

мира, процветания компании» и т. п.). 

С большой степенью вероятности можно ут-

верждать, что ради работы эмигранты не 

склонны жертвовать значимым для себя и 

преодолевать многочисленные трудности по 

«этическим и моральным» причинам (r = 

0,238 / 0,327, р = 0,05; «Вызов», КО). Отме-

чается амбивалентность предпочитаемых 

стилей жизнедеятельности (r = 0,078 / 0,112; 

«Интеграция стилей жизни», КО): в одних 

случаях эмигранты стремятся сочетать «се-

мью», «карьеру» и «саморазвитие», в других 

случаях – доминирует уход от баланса в сто-

рону какой-либо экзистенциальной ценности. 

Профессиональная деятельность для эмиг-

рантов предстает как условие выживания и 

достойного существования (r = 0,365 / 0,394; 

р = 0,05, Анкета; r = 0,298 / 0,344, р = 0,05, 

Объективный критерий), а не средство само-

реализации. Описанные выше тенденции по-

ведения приобретаются эмигрантами в про-

цессе адаптации к новым условиям жизне-

деятельности и носят «сберегающий» («за-

щитно-выживающий») характер. 

Заключение 

Таким образом, по результатам эмпири-

ческого исследования было установлено, что 

переселенцам с большим опытом профессио-

нальной адаптации соответствует более высо-

кий уровень жизнеспособности. Жизнеспо-

собность эмигрантов в значительной степени 

определяется их трудовой деятельностью 

в стране пребывания, а именно: 1) успехами 

в адаптации к профессии, 2) отношением 

к труду, 3) карьерными перспективами. 

При этом генеральной тенденцией жизне-

деятельности эмигрантов выступает виталь-

ность (приземленность, решение насущных 

для человека проблем) – стремление жить 

(выживать), создавать комфортные бытовые 

условия, зарабатывать денежные средства 

и т. п. Реализация на практике тех или иных 

моделей адаптации, а значит, и проявление 

жизнеспособности переселенцев в определен-

ной степени зависят от условий эмиграции, 

что требует самостоятельного научного ис-

следования. 

Полученные данные позволяют совер-

шенствовать организацию процесса адаптации 

эмигрантов к новым условиям пребывания. 

В этой связи перспективным может стать изу-

чение социально-психологических и личност-

ных характеристик эмигрантов при принятии 

решения о выдаче им миграционных виз, их 

распределении по регионам России, развитие 

или психологическая коррекция личностных 

установок, способствующих успешности 

адаптации в новых условиях пребывания. 
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