
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева»
(КГПУ им В.П. Астафьева)

Институт психолого-педагогического образования
Кафедра социальной психологии

ОЩЕПКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность(профиль) образовательной программы
Психосоциальная работа с мигрантами

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
                                                                 Заведующий кафедрой

к.с.н., доцент Груздева О.В.
                                                      __________________________________

Руководитель магистерской программы
д.и.н., профессор Ковалев А.С.
_________________________________

Научный руководитель
к.пс.н., доцент Тодышева Т.Ю.
__________________________________
Обучающийся
Ощепкова В.С.
 __________________________________

Красноярск 2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 3

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ

МИГРАНТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ....................................... 8

1.1. Проблема социально-психологической адаптации в современной

науке .............................................................Ошибка! Закладка не определена.

1.2. Социально-психологические характеристики вынужденной

миграции и вынужденных мигрантов................................................................. 21

1.3. Социально-психологическая характеристика трудовой миграции 33

1.4. Особенности социально-психологической адаптации мигрантов.. 40

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1..................................................................................... 52

ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

ИЗ УКРАИНЫ ..................................................................................................... 54

2.1. Организация и методики исследования .........Ошибка! Закладка не

определена.

2.2. Анализ результатов исследования социально-психологической

адаптации мигрантов из Украины....................................................................... 59

2.3. Методические рекомендации психологической помощи

вынужденным мигрантам из Украины ............................................................... 73

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2..................................................................................... 91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 92

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 93



3

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальной является проблема интенсивной

миграцией из-за острой внутриполитической обстановки в Украине.

Согласно пограничной статистике, среди иностранных граждан

пребывающих в Россию, граждане Украины устойчиво лидируют уже многие

годы. В сравнении с другими странами, миграционный обмен между Россией

и Украиной характеризуется наиболее высокой интенсивностью.

По данным Федеральной миграционной службы, на начало марта 2017

года в России насчитывалось 9 млн 874,3 тыс. иностранных граждан. Более

четверти из них имели гражданство Украины (2,5 млн чел.). По данным

ФМС, в Россию с 1 апреля 2014 года въехало и не выехало около 1831 тыс.

граждан Украины [15].

Трудовые миграции с Украины в Россию являются специфическим

случаем транснациональных миграций. Формирование транснациональных

надграничных полей происходит в условиях недавнего опыта общего

гражданства (СССР), культурной близости, отсутствия языкового барьера с

населением принимающей страны и при наличии развитых социальных сетей

в местах временной миграции.

Миграционные потоки в основном заполняют трудовые мигранты,

«вахтовики», представители малого и среднего бизнеса - «челночники»,

туристы. Государственный переворот и последовавшие за ним боевые

действия на юго - востоке Украины поменяли вектор и расширили состав

мигрантов - в России появились украинские беженцы.

В последнее время специалисты, занимающиеся проблемой беженцев и

вынужденных переселенцев, стали все чаще употреблять такое выражение

как «вынужденные мигранты», характеризующее лиц, пострадавших в

результате политических, этнических конфликтов и вынужденных уехать с

места своего постоянного проживания, (Воробьева В., Ионцев В.А., В.А.,



4

Мукомель В., Тишков., Ястребова А.Ю.; Солдатова Г.У., Шайгерова Л. и

др.).

Анализ научной литературы показал, что проблема социально-

психологической адаптации вынужденных мигрантов недостаточно изучена,

что процесс взаимодействия личности мигранта и новой социальной среды, в

результате которого создаются оптимальные условия не только для

приспособления к ней (среде), но и для реализации личностью ее

потребностей, целей и ценностей, слабо освещен в психологической науке.

В современной отечественной научной литературе немало работ,

исследующих процесс адаптации личности в ситуации миграции (Д.Р.

Азраэл, Г.С. Витковская, В.В. Гриценко, Н.П. Космарская, Н.М. Лебедева,

В.В. Степанов, В.Н. Павленко, С.А. Панарин, В.И. Переведенцев, В.Ю.

Хотинец, Г.И. Филиппов, Е.И. Шлягина и др.).

Психологию переживания и поведения людей в ситуации вынужденной

миграции исследовали такие авторы, как Г.У. Солдатова, JI.A. Шайгерова,

В.К. Калименко, О.А. Кравцова, которые пришли к выводу, что объективная

ситуация вынужденной миграции требует от индивида усилий, которые

находятся на границе его адаптивных возможностей или даже превосходят

имеющиеся у него резервы.

Изучение психологии мигрантов отражено в работах Г.А. Витковской,

С.А. Паранина (проблемы трудоустройства мигрантов, их имущественного

положения, обеспечения жильем, взаимоотношения мигрантов и населения

принимающих территорий), Н.М. Лебедевой (социально-психологические

аспекты адаптации мигрантов), Е. Филипповой (отражение оценок

действительности двумя взаимодействующими сторонами — мигрантами и

новой социальной средой) и др.

Процесс вынужденной миграции характеризуется высокой

стрессогенностью (Р. Лазарус, Лебедева, Н.Б. Михайлова Г. Селье, Ч.

Спилбергер, Г.Г. Павловец, Н.М., Н.С. Хрусталева и др.). Сама новая

социокультурная среда также может явиться фактором развития стресса.
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Отсюда важны для исследования психологических особенностей

вынужденных мигрантов такие понятия, как «культурный стресс» и

«культурный шок» (С. Бочнер, К. Оберг, К. Фэрнхем, и др.).

Однако, несмотря на достаточно большое число исследований, на

сегодняшний день существует противоречие между законодательно

закрепленными мерами по оказанию помощи мигрантам и недостаточному

учету психологических факторов их успешной адаптации и, наконец, между

наличием программ психологической поддержки мигрантам и отсутствием

комплексного подхода по оптимизации адаптационного процесса.

Выявленные противоречили обусловили проблему исследования: каковы

особенности социально-психологической адаптации мигрантов из Украины.

Цель исследования: изучение особенностей социально-

психологической адаптации мигрантов из Украины.

Объект исследования: социально-психологическая адаптация

мигрантов.

Предмет исследования: особенности социально-психологической

адаптации мигрантов из Украины.

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что существуют различия

социально-психологической адаптации трудовых и вынужденных мигрантов

из Украины.

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы

исследования были намечены следующие задачи:

Задачи исследования:

1. Осуществить анализ теоретико-методологических подходов к

изучению социально-психологической адаптации личности.

2. Осуществить анализ понятий вынужденных и трудовых мигрантов.

3. Эмпирическим путем выявить особенности социально-

психологической адаптации вынужденных и трудовых мигрантов из

Украины.
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4. Разработать методические рекомендации по оказанию

психологической помощи в социально-психологической адаптации

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины.

Теоретико-методологической основой исследования являются

теоретические положения отечественных и зарубежных психологов:

– субъектно-деятельностный подход к изучению социально -

психологических явлений (Б.Г.Ананьев, К.А.Абульханова-Славская,

Б.Ф.Ломов и др.);

– системный подход к исследованию социально - психологической

адаптации (А.В.Карпов, Б.Ф.Ломов, В.Д.Шадриков);

– положения о сущности социально-психологической адаптации,

изложенные в работах Ф.Б.Березина, В.В.Гриценко, А.Л.Журавлева,

A.Г.Здравомыслова, Е.С.Кузьмина, Н.М.Лебедевой, А.Н.Леонтьева,

А.А.Налчаджяна, Б.Ф.Парыгина, Е.Н.Резникова, К. Оберг и др.)

– подход непосредственно к проблеме вынужденной миграции,

определивший начало формирования теоретико-методологической основы

для оказания психологической помощи мигрантам в России России (Л.Г.

Асмолов, В.В. Гриценко, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Л.А.Шайгерова и

др.)

Методы исследования:

1) теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы

по проблеме исследования;

2) эмпирические: метод опроса, тестирование;

– методика диагностики социально-психологической адаптации К.

Роджерса и Р. Даймонда

– методика адаптации личности к новой социокультурной среде А.В.

Янковского

– методика оценки психической активации, интереса, эмоционального

тонуса, напряжения и комфортности П.Л. Курганского и Т.А. Немчина



7

– методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И.

Вассермана (модификация В.В. Бойко)

– методы математической статистики: метод парных сравнений Манна-

Уитни.

База исследования: Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6

Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

В исследовании принимали участие 44 мигранта из Украины, из них 22

мигранта являются вынужденными мигрантами по причине напряженной

политической ситуации на Украине, 22 мигранта являются трудовыми

мигрантами.

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и

развитии основных направлений изучения адаптации применительно к

ситуации вынужденной миграции. В ходе изучения проблемы выделены

психологические особенности вынужденных мигрантов как социальной

группы.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты

исследования могут быть использованы по следующим направлениям: при

разработке комплексных социальных и социально-психологических

программ по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Результаты работы могут быть использованы для создания конкретных

рекомендаций социальным работникам, психологам, оказывающим

практическую помощь вынужденным мигрантам в целях профилактики

дезадаптации. Данные, полученные в работе, могут быть включены в

спецкурсы для студентов-психологов и социальных работников.

Сравнительный анализ особенностей социально-психологической адаптации

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины.

Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения,

двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ

МИГРАНТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1.1. Проблема социально-психологической адаптации в

современной науке

Приоритет в исследовании адаптации принадлежит естественным

наукам, точнее говоря, проблема адаптации оформилась в XVIII-XIX вв. в

биологических науках. В этой отрасли знания адаптация трактовалась как

приспособление организма к условиям окружающей среды. Биологическая

адаптация организма означает приспособление организма к устойчивым и

изменяющимся условиям среды [23].

Адаптация рассматривается в биологии как динамический процесс,

благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на

изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для

существования, развития и продолжения рода. Именно механизм адаптации,

выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает

возможность существования организма в постоянно меняющихся условиях

среды. В концепции общего адаптационного синдрома Г.Селье

(совокупность адаптационных реакций организма человека и животных,

носящих общий защитный характер и возникающих в ответ на значительные

по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия) стресс

рассматривается, как следствие несоответствия нужд организма

ограничивающим требованиям среды. Именно необходимость

приспособиться к изменившимся внешним условиям или состояниям

организма и является причиной стресса [139].

 Психологическую адаптацию рассматривают как результат

деятельности целостной самоуправляемой системы, подчёркивая при этом её

системную организацию. Но при таком рассмотрении картина остаётся не

полной. Необходимо включить в формулировку понятие потребности.
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Максимально возможное удовлетворение актуальных потребностей является,

таким образом, важным критерием эффективности адаптационного процесса.

Следовательно, психологическую адаптацию определить как процесс

установления оптимального соответствия индивида и окружающей среды в

ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который

позволяет индивиду удовлетворять актуальные потребности и реализовывать

связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие

деятельности человека и его поведения, требованиям среды.

Психологическая адаптация человека является непрерывным процессом,

который, наряду с собственно поддержанием гомеостаза, включает в себя

ещё два аспекта: оптимизацию постоянного воздействия индивида с

окружением; установление адекватного соответствия между психическими и

физиологическими характеристиками.

Существенный вклад в разработку широкого понимания адаптации был

сделан Ж. Пиаже. Согласно его концепции адаптация (и в биологии и в

психологии) рассматривается как единство противоположно направленных

процессов: аккомодации и ассимиляции. Первый из них (его, по сути,

обозначают термином «адаптация»), обеспечивает модификацию

функционирования организма или действий субъекта в соответствии со

свойствами среды, а второй изменяет те или иные компоненты этой среды,

перерабатывая их согласно структуре организма или включая в схему

поведения субъекта [115].

По мнению Ф.Б.Березина, психологическая адаптация играет

решающую роль в поддержании адекватных соотношений в системе

«индивидуум-среда» и определяется как процесс установления оптимального

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления

свойственной человеку деятельности [21]. Этот процесс позволяет индивиду

удовлетворять актуальные потребности и реализовать связанные с ними

значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья),

обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности и
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поведения человека требованиям среды. Ф.Б. Березин выделяет два уровня

психологической адаптации.

– индивидуально-психологический уровень включающий в себя

личностные и типологические особенности человека, его актуальные

состояния (мотивация, способности, уровень развития самосознания,

самоконтроль, самооценка, саморегуляция, темперамент, особенности

эмоциональной и интеллектуальной сферы и т.д.). На этом уровне

осуществляется поддержание психического гомеостаза, сохранение

психического здоровья.

– социально-психологический уровень, включающий особенности

микросоциального взаимодействия. На этом уровне осуществляется

формирования адекватною межличностного взаимодействия, учет

экспектаций окружения, достижение социально-значимых целей [21].

Социально-психологическая адаптация - это приспособление человека

как социального существа к нормам, условиям, принципам, этикету в

обществе.

Данный вид социальной адаптации определяется как интегрированный

показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять

определенные психологические функции, в частности:

– адекватное восприятие окружающей действительности и

собственного организма;

– адекватная система отношений и общения с окружающими;

способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;

– изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми

ожиданиями других [123].

В отечественной социальной психологии проблема соотношения

внешнего и внутреннего раскрывается через понятия «социальная среда» (как

система общественных отношений и связей) и «личность». Явления и

процессы, связанные с взаимодействием личности и социальной среды,

характеризуются своими особенностями и подчиняется специфическим
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законам. Это обуславливает большую сложность изучения взаимодействия.

Между тем этот механизм связан с понятием «социальная адаптация»,

характеризующим определенную гармонию и динамическое равновесие

между адаптирующимися системами (личность и социальная среда).

Исследование процессов адаптации занимает довольно заметное место

в проблематике социальной психологии и, как правило, предполагает

рассмотрение соотношения двух процессов, в которых личность выступает, с

одной стороны, объектом многоаспектного взаимодействия, с другой - она

является творческим субъектом. Это соотношение различно в разных

парадигмах. Оно отражено в вышеприведенных концепциях: психического

как процесса (С.Л. Рубинштейн) [130] и деятельного подхода (Л.Н. Леонтьев)

[81].

Исследователи, опирающиеся на теорию психического как процесса

,адаптацию определяют через понятие «психологической включенности»

личности в социальную среду [71; 82; 159;167]. A.M.Растова считает

адаптацию социальным явлением, представляющим собой процесс

включения личности в новую для нее социальную среду, в частности

коллектив, становлением ее деятелем, активной функциональной частью,

объектом и субъектом этой среды, превращением новой среды ближайшего

окружения в средство жизнедеятельности [124].

И.К.Кряжева интерпретирует адаптацию как состояние

психологической включенности личности в деятельность, которая

сопровождается реализацией личностных возможностей в конкретных

условиях жизнедеятельности и благоприятным эмоциональным

самочувствием [72]. Этот вывод подтверждает определение социальной

психологической адаптации личности Н.С.Кузьмина:

«Адаптация социально-психологическая - взаимодействие личности и

социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и

ценностей личности в группе. В ходе социально-психологической адаптации

реализуются потребности, интересы и стремления личности, раскрывается и
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развивается ее индивидуальность, личность входит в новое социальное

окружение, становится полноправным членом коллектива, само

утверждается» [159, с. 39],

В социально-психологических исследованиях, базирующихся на

концепции Л.П.Леонтьева (58; 150; 163] для обоснования понятия

«адаптация» используется положение об адаптивной деятельности личности

как процессе соотнесения двух логик развития: субъективной и объективной.

«Адаптивная деятельность личности собственно и заключается в постоянном

соотнесении двух логик - объективной, существующей независимо от

личности в форме объективной необходимости и субъективной, реализуемой

в формах значимого для субъекта» [58, с. 173].

Следовательно, в русле вышеупомянутого подхода к исследованию

адаптации личности в социуме выделяются два критерия адаптированности.

Во-первых, объективный критерий, отражающий степень овладения субъекта

адаптации навыками деятельности, социальными ролями и проявляющихся

во вне. Во-вторых, субъективный критерий, отражающий степень

удовлетворенности субъекта достигнутыми результатами в деятельности.

Оба критерия необходимы, по не достаточным для понимания социально-

психологической адаптации как активною процесса вхождения личности в

новую социальную среду.

Необходим также критерий, отражающий степень раскрытия

индивидуальности в условиях социально регламентированной деятельности.

По мнению Ю.Л, Лобкова [82], таким критерием является степень

реализации личностного потенциала, характеризующаяся отношением

достижений субъекта в различных видах коллективной деятельности к

потенциальным его возможностям. Он отражает диалектику взаимодействия

личности и среды, ибо не только личность обогащается за счет усвоения

коллективного опыта, но и среда развивается за счет реализации

потенциальных возможностей индивидуальности. Таким образом, можно
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выделить три критерия адаптированности личности: интеграция со средой,

реализация личностного потенциала, эмоциональное самочувствие.

Рассматривая социально-психологическую адаптацию как процесс,

необходимо определить совокупность условий адаптации. Можно выделить

внешние и внутренние (личностные) условия адаптации, имея ввиду, в

первом случае, параметры окружающей человека среды, а во втором - его

индивидуальные характеристики. К внешним условиям относятся, прежде

всего, характеристики совместной деятельности, основными признаками

которой являются наличие единой цели и общей мотивации, разделение

деятельности на функционально связанные составляющие и распределение

их между участниками, объединение индивидов и индивидуальных

деятельностей и согласованное их выполнение, наличие управления

(включая и самоуправление), общего конечною результата, а также единою

пространства и одновременное, выполнения индивидуальных деятельностей

[157].

В зарубежной психологии проблема социально-психологической

адаптации рассматривается в работах А. Маслоу [91], Г. Олпорта [105; 190],

Э. Эриксона [200] и др. Так, Э. Эриксон трактует социально-

психологическую адаптацию как гомеостатическое равновесие между

требованиями окружающей среды и внутренними стимулами личности. Из-за

несоответствия потребностей личности и требований окружающей среды

возникает конфликт, порождающий состояние тревоги. Степень

адаптированности определяется характером эмоционального самочувствия

личности. Считается, что высокий уровень адаптированности достигается

тогда, когда полностью отрицается тревога. Следовательно, по Эриксону

уровень адаптированности личности, описываемый как согласование

биологических потребностей индивида и моральных установок социальной

среды, определяется эмоциональным самочувствием, понимаемым как

переживание тревоги [200]. Таким образом, социально-психологическая

адаптация рассматривается в рамках этою подхода одновременно и как
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процесс конфликтного взаимодействия личности и социальной среды, и как

результат этого процесса.

В свете анализируемой проблемы значительный интерес представляет

и точка зрения А. Маслоу и Г. Олпорта. По их мнению, социально-

психологическую адаптацию следует рассматривать, как оптимальное

взаимодействие личности и среды. Цель адаптации ими представляется как

«достижение позитивного духовною здоровья» [190].

Не менее важным представляется точка зрения Р. Лазаруса на процесс

социально-психологической адаптации. По его мнению, в процессе

взаимодействия со средой личность получает информацию, которая

противоречит ее установкам. В результате возникает рассогласование между

установкой личности и образом реальной ситуации, что приводит к

состоянию дискомфорта. Переживание дискомфорта побуждает индивида к

действию. Актуализация реакций индивида, обусловленная интенсивностью

его переживаний, будет свидетельствовать степени адаптированности

личности к решению ситуации [196].

Поведенческие концепции социально-психологической адаптации в

западной психологии ведут свое происхождение главным образом от pa6oт

И.П.Павлова по условным рефлексам и исследований Дж. Уотсона по

научению [206]. Философской основой этих теорий является концепция

tabula rasa, предложенная Дж. Локком, предполагавшим, что у людей нет

никаких врожденных идей и что их поведение, мысли и чувства

формируются под воздействием внешней среды. Следуя в данном

направлении, английский психолог Г.Айзенк и его сотрудники

рассматривают адаптацию как состояние психосоциального гомеостаза, в

котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды - с

другой, полностью удовлетворены; как процесс, посредством которого

данный гомеостаз достигается (хотя на практике достижима лишь

относительная адаптация в смысле оптимальною удовлетворения

индивидуальных потребностей и ненарушенных отношений со средой) [98].
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Эта позиция дает основание для возможности и использования данной

теоретической основы при дальнейшем изучении особенностей адаптации

группы социальных аутсайдеров.

 Различая адаптацию (adaptation) и приспособление (adjustment),

представители интеракционизма в социальной психологии отмечают, что

каждая личность характеризуется комбинацией приемов, позволяющих

справляться с затруднениями, и эти приемы могут рассматривается как

формы адаптации (adaptation).

Таким образом, адаптация может быть рассмотрена как хорошо

организованный способ справляться с типическими проблемами, как приемы,

которые кристаллизуются путем последовательного ряда приспособлений, а

понятие «приспособление» (adjustment) относится к тому, как организм

приспосабливается к требованиям специфических ситуаций, т. е. скорее к

способам, структуре и механизму процесса адаптации [10].

В целом, вклад зарубежной психологии в понимание социально-

психологической адаптации имеет немаловажное значение. Были

предприняты попытки по определению критериев и уровней

адаптированности. Можно выделить две тенденции в концепциях

зарубежных психологов. Первая тенденция состоит в том, что происходит

недооценка субъективного фактора (активности личности), вторая -

наоборот, представление о самостоятельности развития личности

обособляется и противопоставляется влиянию социальной среды [106].

В отечественной психологической литературе интерес к разработке

теории адаптации применительно к социальной среде прослеживается с 1960-

годов. Авторы коллективной монографии Философские проблемы теории

адаптации отмечают, что социальная адаптация в общем виде чаще всего

выступает лишь как взаимодействие между «общественным субъектом»

(личность, группа) и «социальным объектом» - условиями его общественного

существования. При этом указывались следующие направления, по которым

должно идти изучение социальной адаптации:
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– во-первых, в плане исследования адаптации к производственно-

техническим факторам среды;

– во-вторых, в плане приспособления человека к личностной среде, к ее

официальной и неофициальной структуре на различных уровнях - от

первичного, основного коллектива (ближайшее окружение - трудовая сфера)

до внепроизводственного;

– в-третьих, в плане приспособления человека к условиям внешней

среды путем создания жилищ, одежды, различных технических сооружений

и т.д. [158].

Отдельное направление в отечественной науке представляет собой

исследования социальной адаптации. Согласно определению Д.В.

Ольшанского, социальная адаптация вид взаимодействия личности или

социальной группы с социальной средой, в ходе которою согласовываются

их взаимные требования и ожидания. Важнейший компонент адаптации -

согласование самооценки и притязаний субъекта с его возможностями и

реальностью социальной среды, включающие учет тенденции развития среды

и субъекта [106].

Л.И.Медведев выделил два типа протекания процесса социально-

психологической адаптации [93]. Первый тип характеризуется

преобладанием активно-инициативного воздействия на социальную среду.

Второй тип определяется как пассивный, с преобладанием конформистской

ориентации. Став объектом исследования психологии и социологии, термин

«адаптация» трансформировался в понятия «психологической адаптации» и

«социальной адаптации». Рассматривая возможные варианты адаптации к

той или иной ситуации, Л.Л. Палчаджян выделяет два ее вида. Первый из них

- это адаптация путем преобразования и фактического устранения

проблемной ситуации. При этом адаптивные ресурсы и механизмы личности

мобилизуются для реконструкции реальной социальной ситуации, а сама

личность претерпевает сравнительно не большие и в основном
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положительные изменения. Второй вид адаптации - адаптация с сохранением

ситуации [98].

А.Л.Реан предлагает считать «... критерием развития адаптационного

процесса не «активность-пассивность», а вектор активности, его

направленность. Направленность вектора «наружу» соответствует активному

влиянию личности на среду, ее освоение и приспособление к себе.

Направленность вектора «внутрь» связано с активным изменением своей

личности, с коррекцией своих собственных установок и стереотипов

поведения. Это тип активного изменения самого себя. Конформное,

пассивное принятие требований, норм, установок и ценностей социальной

среды без включения активною процесса самоизменения характеризует

скорее дезадаптацию, т.е. переживание дискомфорта, неудовлетворенности в

себе и неполноценности» [63, с. 153].

Л.Г.Асмолов в качестве социально-психологическото содержания

понятия «адаптация» выделяет сближение целей и ценностных ориентаций

группы и индивида, усвоение им норм, традиций, групповой культуры,

вхождение в ролевую структуру группы [15].

Уровень социально-психологической адаптации определяется уровнем

активности личности и выступает как единство аккомодации (включения

новой информации в качестве составной части в уже существующие у

индивида схемы поведения, что характеризуется усвоением правил среды) и

ассимиляции (изменением мыслительных процессов индивида, в случае,

когда новый объект или идея не укладывается в его прежние понятия, т.е.

преобразование среды).

Среда воздействует на личность (труппу), однако личность способна

избирательно воспринимать и перерабатывать эти воздействия в

соответствии со своей внутренней природой и, в свою очередь, активно

воздействовать на среду, т. е. в процессе социальной адаптации усваиваются

соотношения, обеспечивающие развитие как личности (социальной группы),

так и среды (микросреды), охватывая биологическую, психическую и



18

социальную сферу бытия человека [61]. Отсюда - адаптивная и одновременно

адаптирующая активность личности, группы), механизм которой,

складываясь в процессе социализации личности, становится основой ее

поведения и деятельности [127].

Опираясь на патопсихологические подходы, Л.Пожар определяет

социальную адаптацию как мультивалентное измерение, в котором

соотносятся легальность и мораль. Общество определяет, как должен вести

себя индивид в определенной ситуации, а от человека требуют принятия

общественных норм и приспособления к ним. Соотношение общественных

норм и поведения человека и определяет социальная адаптация [116]. Два

основных типа социально-адаптационного процесса, определяющихся

структурой потребностей и мотивов индивида: тип, характеризующийся

преобладанием активного воздействия на социальную среду, и тип,

определяющийся пассивным, конформным принятием целей и ценностных

ориентаций группы. Именно совместную деятельность и общение,

посредством которых осуществляется движение личности в мире людей, то

есть осуществляется социализация, автор считает подлинным основанием и

движущей силой развития личности.

К.В. Рубичевский справедливо указывает, что первое значение понятия

«адаптация», согласно Л. Филипсу, достаточно близко по содержанию

понятию «социализация» в том смысле, что личность принимает (во всяком

случае внешне) нормы, требования, которые предлагает и предъявляет к ней

общество. Второе значение представляет интерес в связи с тем, что в нем

содержится идея целеустремленного и, прежде всего, преобразующего

характера личностной активности, в результате чего адаптированная

личность не уклоняется, не бежит от трудностей, проблем, а преобразует

проблемные ситуации, используя их для осуществления своих целей,

стремлений, не особенно ожидая помощи и советов от других [131].

Анализ научной литературы показывает, что процессы социально

психологической адаптации и развития личности могут рассматриваться в
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единстве, как составляющие социализации личности. Лежащее в основе

социализации усвоение социального опыта становится источником развития

личности, которая не только субъективно усваивает этот опыт, но и активно

его перерабатывает. А процесс социально-психологической адаптации

личности следует рассматривать как активно-развивающий, а не только как

активно приспособительный[13].

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают признаки и

качества адаптированности индивида к социальному окружению, среди

которых следует отметить: обретение статуса, места в социальной структуре

общества; сохранение устойчивости объекта, приобретение новою качества в

результате изменчивости адекватных защитных механизмов, свободное

владение вербальными и невербальными средствами социальною

взаимодействия; способность индивида самому справляться с возникающими

стрессовыми ситуациями; установки на активное взаимодействие с

социальной средой, принятие социальной роли, продуктивность,

выраженность способности наслаждаться жизнью и психическое равновесие,

конструктивное разрешение конфликтных и напряженных ситуаций,

способность брать ответственность на себя за свои поступки, проявления;

успешное принятие решений, проявление инициативы, способность тонко и

точно отражать изменения во взаимоотношениях, эмоционально-

насыщенные связи с людьми, наличие эмпатии и др.

Такое понимание адаптации в единстве противоположных направлений

является важным условием использования данного понятия в качестве

категории, играющей существенную роль в объяснении всякою активного

функционирования. Основываясь на данных отечественных и зарубежных

исследований можно предположить, что «успешной» адаптацией этнических

групп к иной культурной среде является стратегия межличностной

интеграции, при которой сохраняются этнокультурные особенности,

свойственные каждой этнической группе, а «неуспешной» этнокультурной
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адаптацией может считаться стратегия ассимиляции, для которой характерна

утрата культурных особенностей и самосознания одной из этнических групп.

Таким образом, личность как субъект отношений с социальными

общностями, в которые она включена, выходит за рамки некоего замкнутою

пространства внутри органическою тела индивида и обнаруживает себя в

пространстве межиндивидуальных отношений. Но не сам по себе индивид, а

процессы межличностного взаимодействия (совместная деятельность), в

которые включены по меньшей мере два индивида (а фактически - группа,

коллектив) могут рассматриваться как проявления личности. Реальное

существование личности проявляется в совокупности предметных

взаимоотношений индивидов, то есть основные проявления личности

обнаруживаются в «пространстве», вне органического тела индивида. В этом

случае личностное выступает как проявление групповых взаимоотношений;

групповое выступает в конкретной форме проявлений личности [2]. Такой

подход снимает проблему соотношения личностных и групповых процессов,

что позволяет наметить план осуществления экспериментального

исследования.

Теоретический анализ проблемы позволил нам выделить определенные

критерии социально-психологической адаптации личности как к микро так и

к макросреде. Кроме того, нами выделены некоторые условия социально-

психологической адаптации (внешние и личностные), которые, находясь в

определенных соотношениях, позволяют говорить о процессуальной стороне

данного явления. Между тем, хорошо известно, что в течении каждого

процесса отмечаются его начало, осуществление и завершение.

Анализ социально-психологической адаптации как процесса

предполагает рассмотрение временного аспект. Вопрос о времени адаптации

главным образом предполагает рассмотрение сроков достижения

определенного уровня адаптированности. Анализ литературы [3; 18; 58; 82]

позволяет утверждать, то адаптация рассматриваемая как определенный

период, по истечении которого устанавливается оптимальное соотношение
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личности и ее окружения, связанной с особенностями совместной

деятельности и группы, а также с тем, в какой сфере жизнедеятельности

группы рассматривается соотношение. Исследователи справедливо

указывают на то, что основным свойством адаптивного поведения является

конечность. Адаптация есть не что иное как целостный процесс становления

личности. Она завершается, когда человек активно включается в

общественную, трудовую и культурную жизнь.

Опираясь на вышеизложенное, мы полагаем, что в основе социально-

психологической помощи лежит явление психологической адаптации

личности к социальной среде. Однако процессы социальной трансформации

в современной России повлекли за собой значительные изменения в

психологических, политических, экономических и даже религиозных

мотивировках социальною поведения большого числа граждан, что

позволяет говорить о высокой подвижности и зыбкости социальных позиций

личности, характеризуя всю социальную систему как динамическую и

качественно новую [19].

1.2. Социально-психологические характеристики вынужденной

миграции и вынужденных мигрантов

Термин «миграция» происходит от латинского (migratio) и означает

перемещение, переселение [8,с.160]. Тем не менее, определения

«перемещение» и «переселение» не идентичны, ибо имеют различный смысл.

Необходимо отметить, что и в научной литературе нет единой позиции на

содержание данного понятия, так как процесс миграции приводит к

количественному и качественному изменению населения того или иного

региона, государства в целом, влияет на различные стороны жизни общества.

В этой связи процесс миграции населения является предметом изучения

многих наук.
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Имеющиеся определения миграции населения в научной литературе

были объединены в три группы:

а) самое широкое определение – тождественно понятию

«подвижность»; при данном подходе миграция населения представляет собой

отраслевое, территориальное, профессиональное и социальное

перераспределение;

б) широкое определение – выделяет миграцию как совокупность

механических, профессиональных и отраслевых перемещений;

в) узкое определение – миграция населения это любое

пространственное перемещение [6, с. 5–6].

Исследуя определения миграции населения Л.Л.Рыбаковский, выделяет

четыре группы, взяв за основу классификации сущностный момент [5, с.18].

В первой группе определений смешиваются такие явления, как

миграционный процесс и миграционный результат. К примеру, Н.Н.

Филиппов и В.А. Суков определяют миграцию населения как «его

перемещение по территории страны, в более широком смысле слова она

представляет отраслевое, территориальное, профессиональное и социальное

перераспределение» [5, с. 6].

Вторая группа объединяет определения, которые не разделяют такие

разные понятия, как «перемещение» и «мобильность». Между тем, Л.Л.

Рыбаковский выделяет, что миграция населения представляет собой

территориальное перемещение, а мобильность это способность к миграции,

т.е. потенциальная миграционная активность.

Третья группа определений понятия миграции населения смешивает

различные виды движения, в частности миграционного и социального. К

примеру, согласно М.В. Курман, территориальная миграция не охватывает

всех разновидностей миграции населения; в содержание данного понятия

объединяет производственную миграцию (внутри- и межотраслевую),

образовательную и профессиональную миграцию (которая характеризует

переход из одной образовательной или профессиональной группы в другую)
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тем самым выводит обобщающее все формы миграции определение

«социальная миграция» [3, с. 107-108].

Вынужденная миграция, приобретшая в настоящее время в нашей

стране наибольший масштаб, исследователи справедливо связывают с

межнациональными конфликтами, ущемлением прав русскоязычного

населения, военными конфликтами, экологическими проблемами. Но

определению Т.Г. Стефаненко, вынужденная миграция - это переселение

людей как за пределы страны, так и внутри нее, обусловленное причинами,

ставящими под угрозу саму человеческую жизнь и требующими быстрого

решения о миграции [163].

В качестве непосредственных причин вынужденной миграции принято

выделять следующие:

– деформацию социальною самочувствия русских (русскоязычных) в

бывших республиках СССР;

– политику, проводимую национально-политическими элитами в

ближнем зарубежье, главная цель которой - удержание власти;

– межнациональные конфликты, военные действия;

– экологические и техногенные катастрофы.

Для того чтобы человек захотел изменить привычное для него место

жительства, необходимы определенные социальные механизмы,

заставляющие его переселяться в другие города, регионы, страны, и

одновременно, позволяющие ему это осуществить. Все эти условия обычно

делят на три основные группы [109]. Первый вступающий в действие

механизм - выталкивание, связанный с неудовлетворительными или

тяжелыми условиями существования индивида в местах его постоянного

проживания [10]. Эта группа условий связана, прежде всего, с серьезными

социальными потрясениями, экономическими кризисами, стихийными

бедствиями. Второй механизм миграции - механизм притяжения, то есть

совокупность некоторых привлекательных черт и условий для проживания,

имеющихся в других регионах. Спектр подобных условий является широким:
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от политической стабильности до возможности повышения социального

статуса, либо просто более высокой оплаты труда. В конечном счете, эти

привлекательные черты и условия приводят человека к чувству стабильности

и безопасности, к чувству большей уверенное в завтрашнем дне.

И чем больше разница в социальных, экономических или политических

условиях существования в двух регионах, тем вероятнее миграция под

воздействием сил притяжения в районы с лучшими условиями. И, наконец,

третий механизм, это доступность. Достаточно часто отсутствие доступности

в перемещении сводит на нет действие сил выталкивания и притяжения.

Например, отсутствие денежных средств не позволяет индивиду выехать к

месту проживания родственников, и приводит к тому, что большинство

мигрантов оседают в ближайшем безопасном населенном пункте. В том же

аспекте может выступать, языковой барьер, наличие религиозных и

культурных различий [194].

Привязанность к определенному местопребыванию оказывает влияние

на соматическое и психическое здоровье человека, его психику, чувство

хозяина, восприятие природы, а также внутреннего пространства (чувство

дома). Эти влияния находят выход на проблемы этноса, продолжения рода,

семьи. У человека возникают многие его потребности и естественно-

антропологические права. Среди таковых - право на жилье, определение

этической принадлежности, право на такой жизненный уровень, включая

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание,

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого

и его семьи, и право обеспечения на случай безработицы, болезни,

инвалидности, наступления старости или иного случая утраты средств к

существованию по независящим от него обстоятельствам. Данные

социальные естественно-антропологические права реализуются благодаря

наличию биотического условия – возможности проживания в определенном

месте, определенном жилище (территориальность). Таким образом, мигранты

- это люди, которые добровольно или вынужденно изменяют прежнюю
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территориальность, что влечет за собой, как правило, временное или

постоянное «поражение» многих из перечисленных прав человека. При

вынужденной миграции резко ухудшаются не только жилищные и

материальные условия человека, но и серьезно нарушается социальная

интеграция человека [194]. Из одной, привычной для него природной и

социальной среды он перемещается в другую, болезненно разрывая

множество естественно-антропологических связей и искусственно создавая

такие связи на новом месте. Существует общепринятое деление

вынужденных мигрантов на две основные категории: беженцы и

вынужденные переселенцы.

Беженец - лицо, вынужденное под угрозой жизни, из опасения стать

жертвой преследования по признаку расы, религии, гражданства,

принадлежности к социальной группе или политических убеждений

мигрировать в другое государство и получающее там в соответствии с

международными договорами и национальным законодательством статус

«беженец».

Вынужденный переселенец - лицо, вынужденное под угрозой жизни

покинуть постоянное место жительства в пределах государства. Термин,

введенный законодательством РФ, соответствует международному понятию

«перемещенное лицо».

Тесно связанным с понятием «мигрант» является понятие «маргинал».

Маргинальность - состояние групп людей или личности, поставленных

общественным развитием на грань двух культур, участвующих во

взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из

них. Концепция маргинальности была впервые разработана Р. Парком в ходе

изучения им процессов ассимиляции культур [129]. Он полагал, что

маргинальная личность - это «культурный гибрид», человек, живущий и

внутренне принадлежащий в своей культурной жизни и традициях к двум

различным народам или социальным группам. Д.Кубер предложил

использовать понятие «маргинальная личность» в отношении людей,
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которые занимают «периферическую» позицию между двумя различными

институтами или культурными комплексами [185].

Наиболее распространенное определение предложено Т. Шибутани

[196]. В соответствии с этим определением, люди считаются маргиналами

тогда, когда они находятся на границе между двумя или более социальными

мирами, но не входят полностью ни в один из них.

Р. Парк, изучая характер и типы борьбы маргинальной личности за

статус, определили ее характерные черты беспокойство, агрессивность,

неспособность наслаждаться, мнительность, а также новаторство, творчество

[169]. Маргинальность может стать причиной конфликтов, фрустрации,

формирования невротических симптомов. Длительность, острота,

специфические формы внутреннего или внешнего конфликта у маргинальной

личности зависят от личностно-индивидуальных свойств, степени разрыва с

социумом. Личность оказавшаяся в ситуации маргинальности, сталкивается с

моральными дилеммами, испытывает когнитивный диссонанс.

В качестве выхода из ситуации маргинальности, личностью могут

использоваться защитные механизмы рационализации, подавления,

формирования адекватной реакции, а также мобилизация всех своих

адаптационных потенций.

Маргинальность в целом приводит к появлению чувства растерянности

и беспокойства, в значительной степени увеличивает возможность

отклонений от социально-групповых норм и возникновения кризиса.

Маргинальные личности с наибольшей вероятностью могут чувствовать

тревогу и социальный страх, так как находятся в неопределенном положении

и чувствуют себя чужими по отношению к нормам, ценностям и

взаимоотношениям, существующим в обществе.

Личность, балансирующая между двумя культурами, не овладевает в

должной мере нормами и ценностями ни одной из них, часто испытывая

внутриличностные конфликты, симптомами которых являются

дезорганизованность, ощущение «неприступной стены», неудачливости,
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отчужденности, отчаяние, бессмысленность существования, агрессивность

[180]. В личностной сфере маргинальность вызывает психическое

напряжение и часто приводит к двойственности или «разорванности»

самосознания.

Связанной с понятиями культурной маргинальности и дезадаптации

является концепция отчуждения (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Л. Колберг, Э.

Фромм и др.) [49; 129; 181; 190]. Отчужденность возникает как следствие

распада и несоблюдения общественных норм, ослабление внутригрупповых

связей. Невзгоды и лишения, послужившие причинами вынужденного

переселения, а также сам факт потери родины, отрыва от корней определяют

формирование специфического опыта мигрантов, который выходит за рамки

обычного и повседневного. Необходимая вынужденным мигрантам

психологическая поддержка не может быть адекватно реализована без

работы с их тяжелым жизненным опытом - с переживаниями страданий,

потерь, лишений до и во время переселения. В психологии при обсуждении

таких переживаний и их отдаленных последствий широко используются два

понятия - стресс и травма. Вопрос об их соотношении довольно сложен и

многогранен. Одно из решений вопроса о причинно-следственной связи

стресса и травмы нашло свое воплощение в диагностической категории

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), самим названием

определяющей стресс как результат или следствие травмы [166].

Другая культура вынуждает мигранта отказаться от прежнего образа

жизни, принять иные социальные нормы, правила и способы поведения.

Меняется все: от природы и климата до одежды и пищи, от социальных,

экономических и психологических отношений с миром и другими людьми до

отношений в собственной семье. Самая важная часть изменений -

культурные: другой язык, обычаи, традиции, ритуалы, нормы и ценности. В

этом чуждом, непонятном мире невозможно не почувствовать себя лишним,

никому не нужным скитальцем. Местные жители с опаской и недоверием
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принимают приезжих. Невидимые социальные границы изолируют

мигрантов, замыкая их в губительном одиночестве.

Исследователи все больше внимания стали уделять изучению

результатов столкновения мигрантов с чужой культурой. Состояние, которое

переселенцы нередко испытывали в другой стране, К.Оберг назвал

культурным шоком, утверждая, что вхождение в новую культуру для

каждого человека является запутывающим и дезорганизующим

переживанием [69]. Такое сильное нервное потрясение может произойти под

влиянием новых условий, когда сенсорные, символические, вербальные и

невербальные системы, бесперебойно обеспечивающие нормальную жизнь

на родине.

По мнению К.Оберг, можно выделить целый ряд признаков

культурного шока:

1) повышение уровня внутренней напряженности при попытках

адаптироваться к новой культурной среде;

2) чувство потери, лишения (постоянных знакомых и друзей,

профессионального и социального статуса и пр.);

3) чувство отчужденности и отверженности при установлении

контактов с представителями чужой культуры, а также их отвержение,

нежелание более близких контактов, их обезличивание;

4) ролевое смешение, неопределенность в ролевых ожиданиях,

ценностях, чувствах и самоидентификации;

5) тревожность, агрессивность, отвращение, непринятие

межкультурных различий;

6) чувство неполноценности, связанное с невозможность

контролировать свои переживания и трудности адаптации к новой среде [1].

Также в разных литературных источниках можно встретить следующие

симптомы культурного шока: чувство одиночества; ностальгия по дому,

родным и друзьям; волнение, связанное с принятием незнакомой пищи,

качеством питьевой воды; трудности в нахождении оптимальной
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пространственной дистанции с другими людьми; проблемы, возникающие

при вхождении в учебную деятельность (студенты и магистранты) и

профессиональную деятельность (ученые, бизнесмены, наемные работники

по контракту); раздражительность, потеря уверенности в себе, астеническое

состояние, сонливость или, наоборот, бессонница; агрессивность;

психосоматические заболевания; апатия и пр. [6; 7].

В дальнейшем многие ученые занимались вопросом выявления и

описания стадий культурного шока, но наиболее известный перечень стадий

принадлежит П. Адлеру, который в 1975 г. разработал U-образную кривую,

имеющую название «кривая адаптация», где выделяются пять ступеней

(этапов) адаптации [10].

Первый этап – «медовый месяц» (1-6 месяцев в новой стране): на новой

территории большинству мигрантов вначале нравится практически все, они

полны энтузиазма и надежд, им кажется, что поставленная цель (учеба или

работа за границей) достигнута. На данной стадии идет постоянное

сравнение «как у них» и «как у нас», причем не в пользу «нас». Но этот

период довольно быстро проходит. В зависимости от имеющегося опыта и

впечатлительности человека первая фаза может длиться от нескольких

недель до нескольких месяцев.

Второй этап – «притирка» (6-12 месяцев в новой стране): исчезает

эффект «новизны», идет давление со стороны непривычного окружения и

культуры. Иммигрант снимает свои «розовые очки», он пытается преодолеть

повседневные насущные проблемы (общения, питания, передвижения на

новом месте, пользования услугами и т.п.), которые нередко дополняются

непониманием коренных жителей. В результате возникает разочарование то

неоправданных ожиданий, может наблюдаться фрустрация и даже депрессия.

Таким образом, проявляются типичные симптомы культурного шока.

При этом иммигранты активно пытаются общаться со своими

соотечественниками, ностальгируя по своему родному языку, пище, родным

местам и т.д.
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Третий этап – «реинтеграция» (1 – 1,5 года в новой стране): если на

стадии «притирки» все раздражение человека было направлено на себя, то

сейчас злость и негативные эмоции выплескиваются на окружающих и

новую страну. Иммигранты сетуют на несправедливость и «неправильное

устройство» новой жизни. В данный момент культурный шок достигает

своего максимума, что может стать причиной серьезных психических

болезней. Многие мигранты не выдерживают такого напряжения и

возвращаются в родную страну. Но большинство стремится преодолеть

культурные различия, учит язык, получает все больше информации о

местной культуре, находит друзей, которые дают необходимую поддержку.

Четвертый этап – «нейтралитет»: у человека появляется

оптимистический настрой, уверенность в себе и удовлетворенность своим

положением в новом обществе и культуре. Оценка положительных и

отрицательных моментов пребывания в родной и чужой странах становится

более объективной и адекватной, видимая разница в условиях и качестве

жизни воспринимается спокойно. Таким образом, продолжается довольно

успешное приспособление и адаптация к новому обществу.

Пятый этап – «комфорт»: происходит полное включение в новую

культуру, ее принятие, возникает взаимное соответствие ожиданий и

реальности, человек одинаково комфортно чувствует себя как в «старой», так

и в «новой» стране. Тем не менее, данной стадии достигают далеко не все, а

сам процесс интеграции может длиться от нескольких месяцев до нескольких

лет [7, с. 289].

Таким образом, если рассмотренные пять этапов представить в

графическом виде на основании критерия восприятия человеком новой

культуры и его психического самочувствия в ней, то получается U-образная

кривая развития культурного шока, в которой можно выделить следующие

ступени: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо.
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Среди проблем социально-психологической адаптации, типичных для

мигрантов, важное место занимают психологические последствия

депривации и изоляции. В современной психологии можно выделить два

аспекта исследования социальной депривации, которые представляются

существенными для понимания психологических проблем адаптации

вынужденных мигрантов. Первый связан непосредственно с понятием

социальной изоляции как важной характеристики депривации. В этом случае

социальная деривация определяется как недостаточность контактов с

окружающей средой, влияющая на психическое состояние человека и

определяющая нарушение уже сложившихся механизмов социальной

адаптации, которые могут привести к депрессии, тяжелым неврозам и

психозам.

Второй аспект отражен в широко известной в социальных науках

теории относительной депривации Т.Гурра. Ее суть состоит в придании

решающего значения проблеме реализации базовых потребностей человека и

значимости субъективного восприятия расхождений между ценностными

ожиданиями и нереализованными возможностями, между ожидаемым

удовлетворением потребностей и действительным их удовлетворением [52].

Но данным Г.У. Солдатовой, что для вынужденных мигрантов характерна

высокая степень фрустрации как базовых потребностей, так и потребностей

более высокого уровня, а также высокая степень расхождения между

ожиданиями и реальной ситуацией. Степень депривации и изоляции,

которую переживают мигранты, в большей степени зависит от социальных

параметров принимающего общества.

В изучении их взаимосвязи со стратегиями адаптации мигрантов

западными учеными накоплен значительный опыт. Уже упоминалось, что на

уснешность интеграции мигрантов существенно влияет сама миграционная

политика принимающей страны [152]. Не только стратегии адаптации, но и

состояние психическою здоровья мигрантов зависит от политики,

проводимой в отношении иммиграции.
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Хилько А.С., Конева Ю.О., Савченко Е.С. выделяют следующие

характерные для социальной группы вынужденных переселенцев из

Украины: Прежде всего, это многочисленность данной группы (миллионы

человек). Подобное уже наблюдалось в XX в.: в 1941 г., в начале Великой

Отечественной войны с запада на восток СССР двинулась многочисленная

группа беженцев (около 5 млн чел.). Еще одна волна вынужденных

переселенцев хлынула в Россию после распада СССР. По официальным

данным, с начала 90-х гг. из бывших союзных республик на территорию

России прибыло более 5 млн чел., но лишь 1,3 млн были зарегистрированы

как вынужденные переселенцы и беженцы и могли рассчитывать на

содействие государственных органов в своем обустройстве в установленном

законодательством порядке [68].

Во-вторых, особенность данной группы — это неожиданность ее

появления на территории России как для россиян, так и для самих беженцев.

В-третьих, сознательная целенаправленная политика руководителей

Украины сегодня, направленная через АТО на ДНР и ЛНР на физическое

уничтожение жителей на данных территориях.

В-четвертых, очень сложное материальное и моральное состояние

данной группы граждан.

В-пятых, эта группа создала очень много проблем для России, с

которыми ранее наша страна не сталкивалась. В-шестых, современное

руководство Украины не собирается решать мирным путем проблемы данной

группы, хотя ему придется это сделать.

Таким образом, оказываясь в новой социокультурной среде, в процессе

взаимодействия с принимающим населением мигранты всегда испытывают

затруднения, обусловленные различиями в традициях, обычаях, установках,

поведении, ценностных ориентациях, сформировавшихся в разных условиях.

У местного населения непохожесть мигрантов вызывает непонимание и

раздражение, приводя к возникновению взаимной нетерпимости и

конфликтам.
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1.3. Социально-психологическая характеристика трудовой миграции

В пределах СНГ преобладающий поток трудовых мигрантов, как и

миграция на постоянное место жительства, направлен в Россию. Россияне же

выезжают за пределы СНГ.

Основные сферы деятельности трудовых мигрантов России - торговля,

строительство, транспорт, ремонт жилья, сфера услуг. Кроме того, из-за

сложностей оформления вида на постоянное место жительства в России во

временную трудовую миграцию частично трансформируется постоянная

миграция.

Единовременное количество трудовых мигрантов из стран СНГ в

России на основе исследований, проведенных в рамках международного

проекта Независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и

Балтии, оценивается примерно в 3-4 млн. человек, из них не менее 1 млн. - с

Украины [7, с.169].

При рассмотрении трудовой миграции как социального явления

следует заметить, что в данной работе мы используем термин «трудовой

мигрант»; в качестве его синонимов иногда употребляют термины

«гастарбайтер» (аналог немецкого термина "гостевой рабочий" –

«Gastarbeiter»), «остарбайтер» («трудовая миграция» - соответственно

«заработки») [1, с.92]. Российский социолог Т. Юдина определяет трудовую

миграцию как территориальное перемещение населения с целью

трудоустройства на новом предприятии и получения за это

соответствующего вознаграждения [13,с.254]. Трудовая миграция,

предусматривающий пересечение международных границ, является

трансграничной (международной, внешней). Конвенция о защите прав всех

трудящихся, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 45/158 от

18 апреля 1990, определяет международного трудового мигранта как

человека, который будет заниматься, занимается или занимался

оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого оно не
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является; положениями настоящей Конвенции регулируются основные

вопросы трансграничной трудовой миграции, при анализе которой основным

объектом исследования выступает, как правило, аккумуляция человеческого

капитала как эндогенного фактора экономического роста тех или иных стран

[4].

Трансграничная миграция рабочей силы является распространенным

международным явлением, она отражает стихийный процесс распределения

трудовых ресурсов между национальными звеньями мирового хозяйства, а

использование иностранной рабочей силы считается в современных условиях

неотъемлемой частью нормального процесса воспроизводства. В некоторых

странах, активно использующих труд иностранцев, наблюдается зависимость

целых экономических отраслей от импорта рабочей силы. Основными

особенностями и тенденциями трансграничной миграции рабочей силы на

современном этапе является рост в миграционных процессах

демографических факторов, расширение географии и масштабов, количества

и структуры миграционных потоков, увеличение объемов нелегальной

миграции, разнообразия социокультурных характеристик мигрантов,

феминизация миграционных перемещений, использование трудовой

эмиграции для решения внутригосударственных проблем занятости [13,4-32].

Согласно Конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и

членов их семей, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции

45/158 18 апреля 1990 г. «...термин «трудящийся мигрант» означает лицо,

которое дет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой

деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не

являются» [8, c.4].

Общее понятие трудящегося мигранта конкретизируется в определении

отдельных категорий мигрантов. «Трудящийся мигрант (трудовой мигрант) -

это лицо, которое с целью найма на работу к иностранному физическому или

юридическому лицу на законном основании переезжает на определенный

срок в страну, гражданином которой он не является» [9, c.36]. Исходя из
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этого определения, закрепленного международными документами,

регулирующими правовой статус международных мигрантов, выделяют

несколько основных категорий трудовых мигрантов. Согласно последним

разработкам Международной организации труда это:

1) Сезонные рабочие-мигранты – люди, работающие в государстве, не

являющемся их собственным государством, в течение некоторой части года,

потому что работа, которую они выполняют, зависит от сезонных условий.

2) Трудящиеся мигранты, связанные с реализацией проекта –

трудящиеся мигранты, допущенные в государство трудоустройства на

определенный период для работы исключительно по определенному проекту,

реализуемому в этом государстве работодателем трудящихся мигрантов.

Работодатель отвечает за обеспечение проекта всеми необходимыми для его

выполнения видами ресурсов, включая труд. Работодатель или агент,

который может действовать как посредник, должен гарантировать, что

трудящиеся мигранты, связанные с реализацией проекта, выедут из страны

трудоустройства сразу после завершения работы.

3) Трудящиеся мигранты, работающие по контракту - люди,

работающие в стране, не являющейся их собственной страной, по

контрактному договору, который устанавливает ограничения по сроку

занятости и по типу работы, выполняемой мигрантом. Трудящимся

мигрантам-контрактникам не разрешается менять работу и предполагается,

что они выедут из страны трудоустройства по истечению срока контракта

независимо от того, продолжается ли работы, которые они выполняли или

нет. В отдельных случаях возможно продление контракта, тем не менее и в

этих случаях, как правило, предполагается обязательный выезд из страны

трудоустройства до возобновила контракта [10, с.17-18]. Миграция на основе

контрактов, проектов и лицензий составляет незначительную часть трудовой

миграции, что на фоне масштабности явления само по себе свидетельствует о

несовершенстве официальных форм лицензирования трудовых отношений.
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4) Временные трудящиеся мигранты - люди, допущенные в страну, не

являющуюся их

собственной страной, для выполнения в течение ограниченного срока

определенной профессиональной деятельности. Временные трудящиеся

мигранты могут менять работодателей и возобновлять разрешение на работу

без необходимости выезда из страны трудоустройства.

5) Обосновавшиеся трудящиеся мигранты - трудящиеся мигранты,

которым после пребывания в стране трудоустройства в течение нескольких

лет предоставляется разрешение на проживание (вид на жительство) в этой

стране с неопределенным сроком и разрешение на работу без особых

ограничений. Обосновавшимся трудовым мигрантам не требуется выезжать

из страны трудоустройства, когда у них нет работы, и им обычно

предоставляется право воссоединения с членами семьи при выполнении

некоторых условий, касающихся обеспеченности работой и жильем.

6) Высококвалифицированные трудящиеся мигранты - трудящиеся

мигранты, которым благодаря их квалификации предоставляется режим

благоприятствования при допуске в страну, не являющуюся их собственной

страной, и, следовательно, на них распространяется меньше ограничений,

касающихся сроков пребывания, перемены места работы и воссоединения

семьи.

С помощью смешанной классификации также выделяются активные и

пассивные трудовые мигранты. К активным относятся трудовые мигранты,

принимающие решение о миграции.

Термин пассивный относится к сопровождающим активных трудовых

мигрантов, уже принявших решение о миграции [12, с.58].

Субъектами трудовой миграции выступают как жители страны в целях

получения работы, перемещающиеся в другие регионы (трудовая

мобильность), так и иностранцы трудоустраивающиеся легально или

нелегально. Трудовые мигранты формируют социальные структуры, в
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которых осуществляется социальная жизнь, обусловленная социальными

нормами, коммуникативными каналами, статусно-ролевой стратификацией.

Изучая ряд сфер трудоустройства мигрантов через

предпринимательскую деятельность, исследователь В.А. Авксентьев

предлагает термин «этнопрофсссионализм» как аналог термина «этническое

предпринимательство». По его мнению, наиболее активно проявляют себя

этнические мигранты при формировании основ этнопрофессионализма [2,

с.146].

 В полиэтничных сообществах, с большим количеством этнических

меньшинств, происходит этническое разделение труда и постепенно

этнопрофессиональные предпочтения начинают массово фиксироваться

сознанием и закрепляться в этнопрофессиональных стереотипах. Возникают

различные стереотипы, например, народ - «торговец», «воин»,

«мореплаватель» и т.д. [2, с. 147].

Стереотипы оседают в массовом сознании принимающего сообщества

под воздействием сетевого устройства трудовой адаптации. По всему миру,

во многих культурах и обществах, долгое время этнических мигрантов

рассматривали как представителей торговых меньшинств. Так, например, Г.

Зиммель [60, с.25] писал, что во всей всемирной истории торговец всегда был

«чужаком».

В традиционном обществе, с его обычаями, разделением труда и

установленной иерархией, порой жестокой, сложной, законодательно

закрепленной, существовал ряд профессий, не востребованных местным

населением, и эти сферы занятости отдавали приезжим. Это снимало

противоречие между осуждением и не желанием заниматься определенными

видами деятельности и объективной потребностью в их существовании. В

настоящее время также наблюдается подобная гомогенизация мигрантов.

Начиная с 1994 г. в государстве стабильно наблюдается отрицательное

сальдо миграции, с тех пор только за счет наиболее активных и

инициативных украинцев, которые оставили Украину с целью
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трудоустройства за рубежом, общая численность населения государства

ежегодно сокращается примерно на 90 тыс. человек [8, 52-81; 139].

К основным причинам трудовой миграции граждан Украины в Россию

В. Рябенко относит следующие:

Первая и главная причина уже была названа – это разрушение

реального сектора экономики, сворачивание промышленного производства,

уничтожение большого количества рабочих мест, огромная безработица.

Вторая причина – постсоветская бедность, а также невозможность

получать в Украине адекватную зарплату – даже если ты не безработный и

работаешь с утра до ночи. В советские времена доля зарплаты в ВВП

составляла 18-28%. – причем, существовала огромная система льгот,

бесплатное образование, медицина и отдых, государство много тратило на

социальное обеспечение и бесплатные квартиры. Несмотря на

злоупотребления и блат в этой сфере, гарантии все таки были. Сейчас доля

зарплаты в ВВП – только 8 %, в то время как за рубежом доля фонда

зарплаты не менее 55-65%, а в сфере IT – до 80%.

Отсюда третья причина – фактическое уничтожение советской системы

социальной защиты, социального обеспечения. По сути, это лишило сотни

тысяч семей уверенности в завтрашнем дне. Украинские граждане

столкнулись не только с проблемой обеспечения нормального питания,

приобретения одежды, оплаты жилищно-коммунальных платежей, но и с

огромными проблемами накопления денег на обучение детей, свадьбу,

приобретение квартиры или строительство дома, автомобиля, бытовой

техники. Раньше, в советские времена, за обучение, лечение не надо было

платить. В новых условиях все это и многое другое стало платным, но

размеры зарплаты часто делают эти услуги недоступными для людей.

Рюль В.О. обращает особое внимание на то, что масштабы трудовой

миграции из Украины увеличивает ее «цепной» характер, который

проявляется в том, что удачное трудоустройство одного мигранта нередко

влечет за собой миграцию всех его родственников и знакомых. Наличие
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масштабной трансграничной трудовой миграции прямо свидетельствует о

нарушении социализации на уровне общества, которое выражается в

несоответствии количества рабочих мест количества людей, нуждающихся в

работе.

В целом среди всех экономических мотивов, которые заставляют

украинцев выезжать работать за границу, сами трудовые мигранты называют

потребности в материальном обеспечении семьи (часто на уровне

обыденного воспроизведения), улучшении жилищных условий (как правило,

строительстве или ремонте жилья), приобретении товаров длительного

обихода, возвращении долгов, накоплении средств на лечение, оплату

обучения в высших учебных заведениях, накоплении стартового капитала

для основания собственного бизнеса [12].

Принимая решение о выезде на заработки за границу, большинство

украинцев осознают потенциальные риски и возможные негативные

последствия такого шага: развод с семьей, снижение профессионального

уровня, дискомфорт, связанный с интеграцией в новую культурную среду.

Потенциальные риски нелегального трудоустройства за рубежом можно

определить так:

– дискриминация и унижение человеческого достоинства;

– ненормированный рабочий день, несоблюдение техники

безопасности на производстве;

– невозможность получения квалифицированной медицинской помощи

из-за отсутствия медицинского страхования;

– угроза депортации;

– отсутствие гарантий получения заработанных денег;

– зависимость от криминальных элементов, которое нередко вызывает

угрозу свободе передвижения, здоровью и даже жизни.

Рюль В.О. отмечает, что общими негативными последствиями

трудовой миграции
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– на индивидуальном уровне являются психологические травмы и

депрессии, расстройства здоровья, разрушения прочных семейных

отношений,

– на общественной - демографические проблемы, потеря трудового

потенциала, человеческого и индивидуального капитала, социальное

сиротство (в этом контексте автор рассматриваем проблему возникновения

специфических жизненных трудностей детей трансграничных трудовых

мигрантов как одного из негативных последствий общественного феномена

трудовой миграции).

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. Основные сферы

деятельности трудовых мигрантов России - торговля, строительство,

транспорт, ремонт жилья, сфера услуг. Кроме того, из-за сложностей

оформления вида на постоянное место жительства в России во временную

трудовую миграцию частично трансформируется постоянная миграция.

Субъектами трудовой миграции выступают как жители страны в целях

получения работы, перемещающиеся в другие регионы (трудовая

мобильность), так и иностранцы трудоустраивающиеся легально или

нелегально. Трудовые мигранты формируют социальные структуры, в

которых осуществляется социальная жизнь, обусловленная социальными

нормами, коммуникативными каналами, статусно-ролевой стратификацией.

1.4. Особенности социально-психологической адаптации

мигрантов

В литературе по проблеме исследования принято выделять уровни

адаптации мигрантов, а также объективные и субъективные факторы,

влияющие на динамику социально-психологической адаптации

мигрантов[169].

К числу объективных факторов принято относить следующие факторы:

страна въезда; язык; характер местной культуры; этническая принадлежность
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мигрантов; отношение коренного населения; наличие поддерживающих

структур; дополнительно возникающие социально-экономические или

политические обстоятельства на новом месте жительства; страна выезда.

К субъективным факторам, влияющим на динамику интеграции и

адаптации, относится прежде всего, психологическая структура личности.

Когнитивная организация человека, определяющая способы восприятия,

мышления, внимания, переживания, существенным образом влияет на

формирование адаптационных форм поведения в условиях новой постоянной

стрессовой ситуации, которую представляет собой для эмигранта незнакомое

общество с чужими для него языковыми и социокультурными стандартами.

В рамках концепции «культурного шока» (К.Оберг) принято особо

выделять систему детерминант, влияющих на процесс адаптации мигрантов.

Их обычно делят на индивидуальные и групповые [69].

К индивидуальным относятся, прежде всего, демографические

(возраст, пол, уровень образования).

В эту же группу включают личностные свойства мигрантов:

– когнитивная сложность, когнитивно-сложные индивиды

устанавливают более короткую социальную дистанцию между собой и

представителями других культур;

– тенденции использовать при категоризации более крупные категории;

индивиды, обладающие этим свойством лучше адаптируются к новому

окружению за счет объединения опыта, приобретенного им на родине и в

новой культуре;

– авторитаризм - авторитарные, ригидные индивиды менее эффективно

овладевают новыми социальными нормами, ценностями и языком;

– интернальный локус контроля - люди, им обладающие, считают себя

ответственными за все с ними происходящее и адаптируются легче и

быстрее;

– личностные особенности человека должны находиться в согласии с

новыми культурными нормами.
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В число индивидуальных детерминант включают и обстоятельства

жизненного опыта индивида:

– готовность к переменам, как правило, обусловленная мотивацией;

высокая мотивация, способствующая успешной адаптации, характерна для

добровольных переселенцев и иностранных студентов;

– доконтактный опыт - знакомство с историей, культурой, условиями

жизни в определенной стране, знание языка, предшествующее пребывание в

любой другой инокультурной среде - благотворно влияют на адаптацию;

– низкие ожидания приводят к лучшему приспособлению, но хуже

влияют на социальную мобильность;

– установление дружеских отношений с местными жителями (это

также связано с возможностью получить больше информации о культурных

нормах и ценностях страны пребывания). Но и неформальные

межличностные отношения с соотечественниками могут способствовать

успешной «приживаемости», когда друзья ив своей группы выполняют

функцию социальной поддержки. Однако это не всегда способствует

успешной адаптации, так как ограниченность социального взаимодействия с

местным населением может усилить чувство отчуждения; развитая сеть

социальной поддержки.

К групповым детерминантам относятся, прежде всего, степень сходства

и различия между культурами, частности.

Культурная дистанция, индекс которой определяемая по степени

сходства различия языка, структуры семьи, уровня образования,

материального комфорта, климата, пищи, одежды между родной и новой

культурами для визитеров.

Также, прогнозируя успешность адаптации, следует помнить, что ни

одна из детерминант не является определяющей, а характеристики

взаимодействующих культур и мигрантов оказывают взаимосвязанное

влияние на адаптацию.
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Большое значение для успешного процесса социально-

психологической адаптации мигрантов имеет сформированность мотивации,

что проявляется в желании интегрироваться в новую среду; в наличии

установки на усвоение новых культурных феноменов; стремления к

преодолению информационной изоляции и к установлению связей с

окружающей средой. Важными субъективными факторами адаптации

являются следующие личностные особенности:

- высокий коммуникативный потенциал человека как субъекта

общения;

- наличие интеллектуально-волевого комплекса, в центре которого

обучаемость, критичность мышления, готовность к изменению хода

индивидуального развития, целеустремленность, настойчивость,

ответственность, дисциплинированность, самоконтроль;

- устойчивость к нервно-психическим перегрузкам, саморегуляция

состояний в труде, высокий уровень трудоспособности и жизнеспособности.

Учитывая, что в условиях эмиграции, особенно в самой начальной ее

стадии, преобладают ситуации с высокой проблемностью,

неопределенностью, требующие принятия нестандартных решений,

необходимо такое качество личности как креативность. Она особенно важна

в условиях непривычной социокультурной среды, каковой являются условия

эмиграции. Креативность выступает мощным фактором развития личности,

определяющим ее готовность изменяться, отказываться от стереотипов.

Скорость адаптации напрямую зависит от возраста мигранта. Большое

влияние на скорость привыкания оказывает социально- экономические

условия, социальный статус, и требования, предъявляемые к новой жизни.

Чем быстрее будет достигнут ожидаемый уровень, тем раньше можно

говорить об адаптации. Для экономической стабилизации немаловажное

значение имеет специальность и способность к изучению нового языка.

Профессиональная адаптация - один из главных факторов способствующих

быстрой социально-психологической адаптации.
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Протекание и результаты социально-психологической адаптации во

многом определяется психологическим состоянием и настроением человека.

Среди основных критериев психического здоровья обычно рассматриваются:

состояние душевного благополучия, отсутствие болезненных психических

проявлений, адекватность отражения и реагирования, соответствующих

возрасту уровень зрелости эмоционально-волевой и познавательной сфер

личности, адаптивность в микросоциальных отношениях, способность

управлять поведением и ставить жизненные цели, а также поддерживать

надлежащий уровень активности в их достижении.

Социально-психологическая адаптация вынужденных мигрантов

включается в стремлении к самосохранению целостности личности и

самореализации, в реализации основных социальных потребностей и

взаимодействии с окружающим социумом в конкретных условиях

существования.

В контексте социально-психологической адаптации мигрантов нельзя

обойти вопрос о типах адаптации. Согласно теории аккультурации,

разработанной Дж. Берри [25], этот процесс связан с двумя основными

проблемами: поддержание культуры (в какой степени признается важность

сохранения культурной идентичности) и участие в межкультурных контактах

(в какой степени следует включаться в иную культуру или остаться среди

«своих»).

В зависимости от комбинации ответов на эти два важнейших вопроса

выделяют четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляция,

сепарация, маргинализация и ингеграция.

Ассимиляция - вариант аккультаризации, при котором эмигрант

полностью идентифицируется с новой культурой и отрицает культуру

этническою меньшенства, к которому принадлежит, сепарация - ситуация,

когда группа и ее члены, сохраняя свою культуру, отказываются от контактов

с другой ради сохранения позитивного образа «мы», сомнения в котором не

возникают благодаря искусственному удалению других «картин мира».
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Маргинализация - это ситуация, когда мигрант не идентифицирует себя

ни с культурой этническою большинства, ни с культурой этнического

меньшинства. Эго может быть следствием отсутствия возможности (или

интереса) поддерживания культурной идентичности (часто из-за

вынужденных или навязанных культурных потерь) и отсутствия желания

установления отношений с окружающим обществом (из-за отвержения

доминирующей культурой и дискриминации), Интеграция - вариант

аккультурации, когда каждая из взаимодействующих групп и их

представители сохраняют свои присущие им исходные индивидуальности, но

одновременно с этим объединяются в единое общество на другом, равно

значимом для них основании [24; 25],

Анализ психологических проблем и психических расстройств

мигрантов показывает, что они носят комплексный характер, затрагивая все

основные сферы личности: эмоциональную, конгитивную, поведенческую,

мотивационно-потребностною, коммуникативную. Нарушения в различных

сферах психического здоровья мигрантов, накладываясь одно на другое,

могут привести к глобальным проблемам личности. Важнейшая из них -

кризис идентичности.

Нарушения в эмоциональной сфере вынужденных мигрантов очевидны

и разнообразны - от безразличия, подавленности и потери интереса к жизни,

заторможенности, переходящей в апатию и депрессию, до

раздражительности, агрессивности, неконтролируемых вспышек гнева.

Усиливается тревожность, повышается возбудимость, фобические реакции. У

подавляющего числа мигрантов встречаются серьезные расстройства сна:

бессонница, трудности с засыпанием, ночные кошмары.

Мигранты по-разному переносят травмирующие события: кто-то

способен сам справиться со стрессом, кому-то необходима помощь врачей и

психологов. Наибольшим уровнем стресса обладают мигранты с высшим

образованием. Возможно, эго связано с остро переживаемым отсутствием
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условий для самореализации и с более высоким уровнем осознания

безысходности ситуации.

Причины миграции также определяют уровень и специфику ПТСР.

Так, наиболее высок уровень ПТСР у тех вынужденных переселенцев,

которые приехали из зон военных конфликтов. Для них характерна, с одной

стороны, фиксация на травмирующих событиях (зацикленность, неприятные

ощущения, связанные с воспоминаниями о прошлом), а с другой - потеря

интереса к жизни (эмоциональное оцепенение, отчужденность от

окружающих, нежелание думать о будущем). Уровень посттравматического

стресса, как это ни парадоксально, значительно выше у тех вынужденных

мигрантов, которые покинули прежние места проживания довольно давно.

Этот факт позволяет сделать предположение о том, что, с одной стороны,

пережитый мигрантами стресс зачастую с течением времени не уменьшается,

а переходит в хроническую форму, с другой - травматический опыт,

вытесняясь в бессознательное, может проявляться позже и иметь отдаленные

последствия.

Отвержение со стороны местного населения (включая дискриминацию

при приеме па pa6oтy, детей - в школы и детские учреждения) не позволяет

мигрантам занять достойное место среди людей и использовать свой

потенциал, тем самым чрезвычайно затрудняется удовлетворение важнейших

потребностей личности - в социальном признании и самореализации.

Отсутствие условий для самореализации оказывается в некоторых случаях не

менее важным препятствием для успешной адаптации, чем

неудовлетворенность базовых потребностей. Особенно остро невозможность

самореализации переживается людьми наиболее образованными, прежде

преуспевающими, привыкшими вести активный образ жизни. Как правило,

ощущения успеха и неудачи, удовлетворенности и неудовлетворенности

определяются предшествующими достижениями.

Серьезные проблемы обнаруживаются и в области межличностного

общения: как в супружеских отношениях и отношениях с детьми, так и в
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сфере взаимодействия с представителями собственной и другой культуры.

Оказавшись в новой социокультурной среде, зачастую чуждой и

недоброжелательной мигранты ищут и выбирают различные стратегии

адаптации. Отвержение со стороны принимающего населения приводит к

возникновению у них изоляционистских установок и ориентации на «своих».

Мигранты привносят в жизнь принимающих регионов культурное

разнообразие, сформировавшиеся в иных условиях ценности, нормы, обычаи

и традиции. У местного населения отличающаяся внешность, поведение

мигрантов вызывают непонимание и раздражение, что способствует

возникновению взаимной нетерпимости и конфликтов. Объединение

мигрантов в группы зачастую ускоряет и усиливает процесс их превращения

в устойчивый объект негативных социальных установок, что приводит к

распространению среди населения так называемой мигрантофобии, В свою

очередь, она становится важным социально-психологическим фактором,

интенсифицирующим процессы внутригрупповой мобилизации мигрантов, и

влияет на ее формы и механизмы. Pocт мигрантофобии усиливает

социальную напряженность в обществе.

Большинство русскоязычных мигрантов приезжают в Россию из

крупных городов, столиц бывших союзных республик. Оказавшись зачастую

в сельской местности, они растерянны, их удивляет «пьянство» коренных

жителей, неустроенный быт. Немного освоившись, мигранты начинают

предпринимать попытки что-то изменить, приблизить свой образ жизни к

городскому - проводят в дома воду, электричество. Подобная активность

вызывает у местных жителей удивление и раздражение. Если же мигрантам

удалось привести с собой что-то из нажитого имущества, это вызывает массу

негативных эмоций у местного населения: «какие же они беженцы - живут

лучше нас».

Следует подчеркнуть, что далеко не всегда, вызванные ситуацией

вынужденной миграции (например, смена языковой и культурной среды,

отсутствие близких друзей или семьи), имеют только негативные
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последствия для психического здоровья. Они могут способствовать и

положительным изменениям, например, личностному росту, приобретению

нового опыта, новых навыков. Наблюдения за мигрантами позволяют

отметить их разное отношение к возникшим трудностям, а также то, что

некоторые из них сравнительно легко справляются с кризисными

ситуациями, тогда как для других - это в прямом смысле непосильное бремя.

Поэтому вопрос о роли самой личности мигранта, о значимости тех

психологических качеств и особенностей, которые позволяют преодолеть

травмирующие ситуации, сохранить целостность личности, избежать

психических расстройств, требует тщательного изучения. На первый план

здесь выходят такие комплексные психологические феномены, как

когнитивная сложность, локус контроля и стиль интерпретации событий.

Кроме этого в процессе миграции личность неизбежно сталкивается с

необходимостью трансформации своей социальной и эпической

идентичности, для того чтобы суметь эффективно взаимодействовать в новой

среде. К сожалению не все мигранты способны к эффективной адаптации,

изменению и подстройке новой этнической идентичности в новой

этнической среде. Здесь причинами выступают многие факторы, начиная от

возраста мигранта, его социального уровня и образования, заканчивая

индивидуальными характеристиками мигранта. Когда мигрант не может

приспособиться и адаптироваться к новой этнической среде с ним также

происходит трансформация, теперь уже в отрицательном смысле.

Изменяются ею психологическое состояние, ухудшается физическое

самочувствие, рушатся многие социальные установки, меняется взгляд па

мир и людей. Такая трансформация приводит к различным последствиям,

начиная от сепаратизма и этнического нигилизма до крайнего фанатизма и

национализма, где формируется выраженный отрицательный образ этноса, и

поведение индивида исходит из этого образа.

Исследователями показано, что по сравнению с этническими

самоидентификациями коренных жителей национальных республик
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представления русских о собственной этнической группе, характеризуются

большей неопределенностью. Это проявляется в отсутствии традиционного

культурного компонента в автостереотипе русских. У коренных жителей

республик такой компонент выражен вполне отчетливо [47; 48].

По данным Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, Н.И. Шлягиной,

выделяются четыре типа нарушений этнической идентификации [149].

Первый тип характеризуется позитивной гиперидентификацией с

собственной (русской) этнической группой, нередко доходящей до

этноцентризма. В этом случае в образе «Мы» негативные компоненты,

позволяющие говорить о рефлексивности и адекватности, уступают место

исключительно позитивным характеристикам. Наблюдается усиление

негативного аффективного заряда при оценке коренной национальности,

сопровождающееся снижением этнической толерантности и повышением

агресивности. В числе психологических особенностей людей с позитивной

гиперидентификацией можно назвать авторитаризм, нежелание и

неспособность принять ценности иноэтнической культуры, изучить коренной

язык и примириться с новым этносоциальным статусом.

Второму типу присуща негативная этническая самоидентификация и

более высокая по сравнению с оценкой co6ciвенной этической группы оценка

другого этноса (например, коренной национальности). В этом случае в

автостереогине концентрируется негативный эмоциональный заряд.

Подобный тип нарушения этнической идентификации может быть

основанием для двух различных стилях поведения. В одном случае это может

быть объективным выражением стремления к ассимиляции с коренным

населением и утраты собственной идентичности. К этой группе населения

могут относиться русские, твердо решившие остаться в регионе.

Во втором случае возникает невротический комплекс

неполноценности: гипертрофированное чувство вины своего народа перед

другими, обида, разочарование, крушение надежды на помощь со стороны

своих, неуверенность в завтрашнем дне, осознание своей маргинальности.
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Русские, собирающиеся уехать, чаще, чем решившие остаться, считают, что

представителям их национальности, наряду с положительными качествами,

свойственны также такие характеристики, которые можно отнести к

невротическому комплексу, —например, «забитость» и «униженность».

Третий тип — «идентификационая спутанность» (неопределенность

этнической самоидентификации и неопределенность в оценке коренной

национальности). Подобный тип идентификации был описан Э. Эриксоном

при обследовании американских индейцев, а также американцев —ветеранов

вьетнамской войны [23]. Один из вариантов этого типа идентификации —

амбивалентная этническая идентификация.

Четвертому типу присущи негативная самоидентификация и

негативная оценка коренной национальности. Такой тип нарушения

идентичности развертывается на фоне осознания себя «гражданами второго

copтa», снижения своего социального статуса и ощущения собственной

неполноценности. Это в свою очередь приводит к отстраненности от

общественно-политической жизни. Данный тип нарушения идентичности

затрагивает более глубокие пласты личности и определяет формирование

десфуктивною комплекса в этническом самосознании.

Кризис идентичности у мигрантов обычно определяется как потеря

чувства самого себя, как невозможность приспособиться к изменившимся

обстоятельствам, как разрыв между требованиями, предъявляемыми новой

ситуацией, и прежними установками и взглядами [86], По мнению Г.М.

Андреевой, о кризисе идентичности можно говорить в том случае, когда

большинство социальных категорий, посредством которых человек

определял собственное место в обществе, кажутся утратившими свои

границы и ценности.

Одновременно происходит и переоценка своей группы

принадлежности и своего места в ней, а как результат - переоценка и самой

ситуации в целом [9].
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У мигрантов кризис идентичности возникает как в результате событий,

связанных с причинами миграции, так и вследствие культурного шока и

адаптации в новой среде. В результате переживаемых ими событий

оказывается разрушенным само основание идентичности и, происходит

трансформация той картины мира, которая формируется с самого рождения и

включает в себя широкий диапазон образов, представлений, мнений,

убеждений, отношений - от звуков, климат, природы, родного языка, обычаев

и традиций, отношений в семье и на работе до осознания себя гражданином

определенной страны.

Таким образом, успешная социально-психологическая адаптация

мигрантов обусловлена как психологическими, так и непсихологическими

условиями, в частности социально-демографической принадлежностью,

личностными свойствами, жизненным опытом, степенью сходства и

различия между культурами, коммуникативным потенциалом и др.

условиями.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

На основании теоретического анализа проблемы социально-

психологической адаптации вынужденных мигрантов, можно сделать

следующие выводы:

1.Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс

установления оптимального соответствия субъекта и окружающей среды в

ходе осуществления свойственной человеку деятельности и позволяет ему

удовлетворять актуальные потребности и реализовывать жизненные цели,

обеспечивая соответствие деятельности и поведения требованиям среды.

2.Психологическая адаптация представляет собой процесс,

возникающий в ответ на значительную новизну окружающей среды,

включающей мотивацию адаптивного поведения человека, формирование

целей и программы поведения. Будучи обусловленным общественным

характером вызывающих ее изменений окружающей среды и человеческою

сознания, психики, психологическая адаптация, в свою очередь через

формирование целей и программы жизнедеятельности, воздействует на

эффективность адаптивной деятельности, а также придает деятельности

индивидуально-эмоциональную окраску.

3.Социально-психологическая адаптация необходима для субъекта в

быстро меняющейся, динамичной общественной среде. Это связано с

перестройкой, а то и сменой социальных установок, с рефлексией,

направленной на осознание своих ценностных ориентации и социальных

установок. При вхождении в новую социальную среду субъекту необходимо

совместить свои цели, идеалы с идеалами группы, общества, выйти за

пределы привычных для себя представлений.

4.Ведущие школы научной психологии рассматривают

психологическую и социальную адаптацию в единстве, утверждая этим

неразрывную связь психического и социального в процессе адаптации

человека. В силу этого адаптация личности к новой (изменившейся)
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социальной ситуации является по своей сути социально-психологическим

процессом.

5.Успешность социально-психологической адаптации вынужденных

мигрантов детерминирована как психологическими, так и

непсихологическими условиями, в частности социально-демографической

принадлежностью, личностными свойствами, жизненным опытом, степенью

сходства и различия между культурами, коммуникативным потенциалом,

креативностью и др.

6.В процессе социально-психологической адаптации вынужденных

мигрантов достаточно отчетливо выделяются фазы (стадии),

характеризующие динамику адаптационных процессов и процессов и

успешность процесса адаптации в целом.
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Глава 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

ИЗ УКРАИНЫ

2.1. Организация и методики исследования

Для выявления особенностей социально-психологической адаптации

мигрантов из Украины нами было проведено эмпирическое исследование на

базе Отдела по вопросам миграции отдела полиции № 6

Межмуниципального управления «Красноярское».

Нами было выделено две группы мигрантов из Украины:

Первую группу составляют 22 вынужденных мигранта в возрасте 30-45

лет (средний возраст выборки 36,2), вынужденно покинувшими территорию

своей страны 1 -2 года назад из-за военных действий и имеющих статус

«беженец».

Вторую группу составляют 24 трудовых мигранта в возрасте 29-40 лет

(средний возраст выборки 35,6), без российского гражданства, приехавшие в

г. Красноярск 1 год – 2 года назад с целью получения более

высокооплачиваемой работы, улучшение условий труда и условий

проживания, создание хорошего будущего своим детям и др.

С целью исследования социально-психологической адаптации

применялись следующие методики исследования

Методика диагностики социально-психологической адаптации К.

Роджерса и Р. Даймонда

Цель методики: Изучение уровня социально-психологической

адаптации личности.

В опроснике содержатся высказывания о человеке — его

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Все эти высказывания

испытуемый может соотнести с собственным мнением о себе. Прочитав или

прослушав высказывание, участник опроса «примеряет» его к своим

привычкам, своему образу жизни и оценивает, в какой мере это
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высказывание может быть отнесено к нему. Чтобы обозначить свой ответ,

испытуемый выбирает подходящий ему один из семи вариантов оценок.

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей:

1. «Адаптация»;

2. «Приятие других»;

3. «Интернальность»;

4. «Самовосприятие»;

5. «Эмоциональная комфортность»;

6. «Стремление к доминированию».

В методике выделены следующие шкалы: адаптивность;

дезадаптивность; лживость; принятие себя; неприятие себя; принятие других;

непринятие других; эмоциональный комфорт; дискомфорт; внутренний

контроль; внешний контроль; доминирование; ведомость;  эскапизм.

Методика диагностики уровня социальной фрустрированности

Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко)

Социальная фрустрированность - вид (форма) психического

напряжения, обусловленного неудовлетворенностью достижениями и

положением личности в социально заданных иерархиях. Социальная

фрустрированность передает эмоциональное отношение человека к

позициям, которые он сумел занять в обществе на данный момент своей

жизни.

Методика представляет собой опросник, который фиксирует степень

неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах

жизнедеятельности.

Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом

величины балла (среднего балла) по каждому пункту. Чем больше балл, тем

выше уровень социальной фрустрированности:

3,5 - 4 балла: очень высокий уровень фрустрированности;

3,0 - 3,4: повышенный уровень фрустрированности;

2,5 - 2,9: умеренный уровень фрустрированности;
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2,0 - 2,4; неопределенный уровень фрустрированности;

1,5 - 1,9: пониженный уровень фрустрированности;

0,5 - 1,4: очень низкий уровень;

0 - 0,5: отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности.

Методика адаптации личности к новой социокультурной среде А.В.

Янковского

Опросник позволяет выявить уровень и тип адаптации эмигрантов к

новой социокультурной среде.

Среди типов адаптации личности к новой социокультурной среде с точ-

ки зрения успешности Л.В. Янковский выделяет следующие: адаптивный,

конформный, интерактивный, депрессивный, ностальгический,

отчужденный.

По каждой шкале баллы суммируются и определяется уровень

адаптации:

высокий – сумма баллов превышает 12,

средний – от 6 до 12,

низкий – менее 6 баллов.

Далее определяется преобладающий тип адаптации из шести

возможных вариантов: адаптивный, конформный, интерактивный,

депрессивный, ностальгический и отчужденный.

Интерпретация результатов теста

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 характерны:

стремление к самореализации; высокий уровень активности; уверенность в

отношениях с другими; планирование своего будущего, основанное на

собственных возможностях и прошлом опыте.

Шкала комфортности
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Высокие оценки означают: стремление при любых условиях

поддерживать отношения с людьми; ориентацию на социальное одобрение;

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.

Шкала интерактивности

Высокие оценки соответствуют: принятию данной среды; активному

вхождению в эту среду; 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 над 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 социальной

идентичности; нереализацией собственных способностей, связанной с

неприятием себя и других; чувствами подавленности, опустошенности,

изолированности.

Шкала ностальгии

Высокие оценки означают: потерю связи с культурой, сопричастности с

ней; внутреннее расстройство и смятение, проистекающее из-за чувства
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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; влиянию внешнего

контроля на общее неприятие себя и других; убежденности, что собственные

усилия могут лишь в незначительной степени повлиять на ситуацию. Для

таких эмигрантов характерны беспокойство по поводу неспособности

удовлетворить свои потребности, паника, беспомощность, ощущение

покинутости, нетерпеливость.

Методика «Самооценка психического состояния: самочувствие,

общая активность, настроение (САН)».

Тест САН — разновидность опросников состояний и настроений.

Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени

И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П.

Мирошниковым в 1973 г.

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар

слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального

состояния (самочувствие, настроение, активность). При разработке методики

авторы исходили из того, что три основные составляющие функционального

психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение

могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми

существуют континуальная последовательность промежуточных значений.

Полученная по каждой шкале сумма находится в пределах от 10 до 70 и

позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный момент

времени по принципу.
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< 30 баллов — низкая оценка;

30 — 50 баллов — средняя оценка;

> 50 баллов — высокая оценка.

2.2. Анализ результатов исследования социально-психологической

адаптации мигрантов из Украины

Проведенное исследование по методике К. Роджерса и Р.Даймонда
«Социально-психологическая адаптация» позволило выявить различия
социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов и трудовых
мигрантов из Украины. Средний показатель (М), ошибка репрезентативности
(m) и уровень достоверности различий в двух группах мигрантов по
показателям социально-психологической адаптации представлены в таблице
1.

Таблица 1
Средние показатели социально-психологической адаптации

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины
Шкалы Трудовые мигранты Вынужденные

мигранты
Уровень различий
по U-критерию

адаптация 120 + 0,13 68,9 + 1,56 р<0,01
дезадаптация 70,5 + 0,34 103,6 + 0,82 р<0,05
принятие себя 39,7 + 0,64 35,3 + 0,75
непринятие себя 20,3 + 1,02 21,1 + 0,78
принятие других 24,6 + 0,15 16,2 + 0,55 р<0,05
непринятие других 18,8 + 0,01 28,7 + 0,15 р<0,01
эмоциональный
комфорт

31,8 + 0,44 16,5 + 0,76 р<0,05

эмоциональный
дискомфорт

15,3 + 1,19 20,8 + 1,04 р<0,05

внутренний
контроль

45,5 + 0,78 28,2 + 1,15 р<0,01

внешний контроль 19,7 + 0,46 26,8 + 0,11 р<0,05
доминирование 10,9 + 0,88 10,5 + 1,13
ведомость 19,8 + 1,06 18,6 + 1,15

эскапизм 10,1 + 0,81 9,1 + 2,02

Рассмотрим результаты исследования по показателям «адаптивность/

дезадаптивность». Средний показатель в группе трудовых мигрантов (120 +
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0,13), который находится в зоне неопределенности достоверно значимо выше

среднего показателя в группе вынужденных мигрантов (68,9 + 1,56) который

находится на нижней границе зоны неопределенности. Данные различия

являются статистически достоверными по U-критерию Манна-Уитни на

уровне р<0,01.

Средний показатель в группе трудовых мигрантов (70,5 + 0,34),

достоверно значимо ниже среднего показателя в группе вынужденных

мигрантов (103,6 + 0,82) (показатели в обеих группах находятся в зоне

неопределенности. Данные различия являются статистически достоверными

по U-критерию Манна-Уитни на уровне р<0,01.

Следовательно, вынужденные мигранты в большей степени не верят в

собственные силы и способности со всем справиться; недостаточно хорошо

себя понимают; ожидают помощи и поддержки со стороны. Проявляют

неуверенность, что могут понравиться окружающим как личность; при

принятии решения не способы совершить действие; с трудом принимают

правила и требования принимающей страны, которые необходимо

соблюдать.

Трудовые мигранты, наоборот, в большей степени верят в собственные

силы и способности справиться с возникшими трудностями в принимающей

стране; не надеются на помощь и поддержку со стороны. Для трудовых

мигрантов характерна уверенность, что они могут понравиться окружающим

как личность; приняв решение приступают к его выполнению; в большей

степени принимают правила и требования принимающей страны,

необходимые для соблюдения.

Рассмотрим результаты исследования по показателям «принятие

себя/не принятие себя». Так по параметру «принятие других» в группе

трудовых мигрантов показатель составляет 39,7 + 0,64 и в группе

вынужденных мигрантов составляет 35,3 + 0,75. Показатели находятся в хоне

неопределенности. Полученные данные в двух группах мигрантов из
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Украины - схожие, и не являются статистически значимыми по U-критерию

Манна-Уитни.

По параметру «Непринятие себя» в группе трудовых мигрантов

показатель составляет 20,3 + 1,02, в группе вынужденных мигрантов

составляет 21,1 + 0,78. Полученные данные в двух группах мигрантов из

Украины по данному параметру - схожие, и не являются статистически

значимыми по U-критерию Манна-Уитни.

При этом, следует отметить, что в группе вынужденных мигрантов

показатель «принятие себя ниже», а показатель «непринятие себя» выше, чем

в группе трудовых мигрантов. Следовательно, вынужденные мигранты в

большей степени не принимают себя, почти отсутствует желание

раскрываться перед другими, иногда они чувствуют себя униженными;

считают себя неинтересным человеком. Более того, по их мнению, нет

ничего в чем бы они выразили себя, проявили свою индивидуальность, своё

Я. В целом, мигранты, находящиеся в условиях вынужденной миграции,

недостаточно себя ценят, в сравнении с трудовыми мигрантами.

В большей степени различия проявляются по шкале

«принятие/непринятие других». В группе трудовых мигрантов достоверно

значимо выше показатель по параметру «принятие себя», чем в группе

вынужденных мигрантов (24,6 + 0,15 в группе трудовых мигрантов и 16,2 +

0,55 в группе вынужденных мигрантов. Показатели находятся в хоне

неопределенности. Различия статистически значимые по U-критерию на

уровне р<0,01.

По параметру «непринятие других» в обеих группах показатели

находятся в зоне неопределенности. В группе трудовых мигрантов

показатель составляет 18,8 + 0,01, в группе вынужденных мигрантов

показатель 28,7 + 0,15 свидетельствует о высоком уровне неприятия других.

Различия статистически значимые по U-критерию на уровне р<0,05.

Следовательно, трудовые мигранты с окружающими построили

конструктивные, добрые отношения с окружающими, разделяют точку
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зрения представителей принимающего общества по многим параметрам. В

подавляющем большинстве окружающие люди нравятся трудовым

мигрантам. Между тем вынужденные мигранты менее общительны и

открыты, сложнее сходятся с людьми.

Различия в показателях по шкале «эмоциональный

комфорт/дискомфорт» свидетельствуют о том, что вынужденные мигранты

чаще испытывают чувство униженности, тревожности, напряженности, не

могут собраться, взять себя в руки, им сложно быть самими собой, они менее

уверенны в себе (показатель по параметру «эмоциональный комфорт»

составляет 16,5 + 0,76 и по параметру «эмоциональный дискомфорт»

составляет 20,8 + 1,04).

Трудовые мигранты в большей степени уверены в себе и своих

возможностях, испытывают тревожность в меньших ситуациях, в большей

степени эмоционально благополучны (показатель по параметру

«Эмоциональный комфорт» составляет 31,8 + 0,44 и по параметру

«Эмоциональный дискомфорт» составляет 15,3 + 1,19).

Различия в двух группах по параметрам «эмоциональный комфорт» и

«эмоциональный дискомфорт» являются статистически значимыми по U-

критерию на уровне р<0,05.

Кроме этого у мигрантов, живущих в условиях вынужденной

миграции, ниже уровень внутреннего контроля, чем в группе трудовых

мигрантов. Так, в группе трудовых мигрантов показатель внутреннего

контроля составляет 45,5 + 0,78, в группе вынужденных мигрантов - 28,2 +

1,15. Различия статистически значимые по U-критерию на уровне р<0,01.

Показатель внешнего контроля в группе вынужденных мигрантов выше (26,8

+ 0,11), чем в группе трудовых мигрантов (19,7 + 0,46). Различия

статистически значимые по U-критерию на уровне р<0,05.

Следовательно, вынужденные мигранты менее деятельны и энергичны;

не всегда следуют принятому решению; не полагаются только на свои силы,

рассчитывая на чью-либо помощь; в своих неудачах в большинстве случаев
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обвиняют других. Трудовые мигранты в большей степени принимают

ответственность за происходящие в их жизни события на себя, понимают,

что все зависит от них самих.

По шкале «доминирование/ведомость» полученные показатели

находятся в зоне неопределенности. Так по параметру «доминирование»

показатель в группе трудовых мигрантов составляет 10,9 + 0,88, в группе

вынужденных мигрантов 10,5 + 1,13. По параметру «доминирование»

показатель в группе трудовых мигрантов составляет 15,1 + 0,81, в группе

вынужденных мигрантов 17,1 + 2,02.

Следовательно, полученные данные в двух группах мигрантов из

Украины по данному параметру - схожие, и не являются статистически

значимыми по U-критерию Манна-Уитни, поэтому мигранты независимо от

причин миграции в зависимости от сложившейся обстановки, могут или

доминировать или быть ведомыми.

По шкале «эскапизм» также получены схожие результаты, различия

меду двумя группами мигрантов (в группе трудовых мигрантов показатель

составляет 10,1 + 0,81, в группе вынужденных мигрантов - 9,1 + 2,02).

Данные показатели являются низкими, различия в двух группах не являются

статистически значимыми по U-критерию Манна-Уитни. Следовательно, для

мигрантов не зависимо от причин миграции не характерно

индивидуалистическо-примиренческое стремление личности уйти от

действительности в мир иллюзий, фантазий.

Рассмотрим основные интегральные показатели социально-

психологической адаптации.

 Интегральные показатели социально-психологической адаптации

мигрантов представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Интегральные показатели социально-психологической адаптации

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины
показатель трудовые мигранты вынужденные

мигранты
уровень различий

по U-критерию
адаптация 63,0 + 0,24 39,9 + 0,26 р<0,01
самопринятие 55,0 + 0,18 51,1 + 0,24
принятие других 61,1 + 1,04 41,2 + 0,34 р<0,01
эмоциональный
комфорт

67,5 + 1,10 44,2 + 1,08 р<0,05

интернальность 62,2 + 0,43 42,9 + 0,31 р<0,05
стремление к
доминированию

52,4 + 0,27 53,0 + 0,67

Графическое изображение интегральных показателей социально-

психологической адаптации вынужденных и трудовых мигрантов из

Украины представлено на рис.1.:
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Рис.1. Интегральные показатели социально-психологической адаптации

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины

Таким образом, трудовые мигранты в большей степени адаптированы в

принимающей стране (интегрированный показатель адаптации составляет

63,0 + 0,24), характеризуются уверенностью, что они могут понравиться

окружающим как личность; выполняют собственные решения; принимают и

соблюдают правила и требования принимающей страны.



65

Вынужденные мигранты менее адаптированы в принимающей стране

(интегрированный показатель адаптации составляет 39,9 + 0,26), не верят в

собственные силы и способности справиться с трудностями; ожидают

помощи и поддержки со стороны; с трудом принимают правила и требования

принимающей страны, которые необходимо соблюдать.

Полученные различия в двух группах мигрантов из Украины по

интегральному показателю «адаптация» являются статистически значимыми

по U-критерию на уровне р<0,01.

По интегральному показателю «самопринятие» показатель в

группе трудовых мигрантов выше, чем в группе вынужденных мигрантов

(показатели 55,0+0,18 и 51,1+0,24 соответственно). Данные различия не

являются статистически достоверными по U-критерию. Различия по

самопринятию выражены на уровне тенденции.

В целом, мигранты, находящиеся в условиях вынужденной миграции,

недостаточно себя ценят, в сравнении с трудовыми мигрантами. У трудовых

мигрантов в большей степени выражено самопринятие. Вынужденные

мигранты несколько больше не принимают себя, почти отсутствует желание

раскрываться перед другими, отсутствуют области для выражения

собственной индивидуальности, своего Я.

В группе трудовых мигрантов интегральный показатель принятия

других статистически значимо выше показателя в группе вынужденных

мигрантов (интегральный показатель 61,1+1,04 в группе трудовых мигрантов

и 41,2+0,34 в группе вынужденных мигрантов). Данные различия

статистически значимые по U-критерию на уровне р<0,01. Можно сделать

вывод, что трудовые мигранты построили положительные конструктивные

взаимоотношения с принимающим обществом, с окружающими людьми,

разделяют точку зрения представителей принимающего общества по многим

параметрам.

Вынужденные мигранты менее общительны и открыты с

принимающим населения, сложнее сходятся с людьми.
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Данные интегрального показателя социально-психологической адаптации

«эмоциональный комфорт» мигрантов из Украины свидетельствуют, что

вынужденные мигранты в большей степени испытывают эмоциональный

дискомфорт, проявляют тревожность в различных ситуациях, о чем

свидетельствует показатель в 44,2+1,08.

Значение интегрального показателя «эмоциональный комфорт» в

67,5+1,10 свидетельствует об преобладании в группе трудовых мигрантов

эмоционального комфорта, они в большей степени уверены в себе и своих

возможностях, испытывают тревожность в меньших ситуациях, в большей

степени эмоционально благополучны в условиях принимающего общества.

Данные различия в двух группах мигрантов из Украины статистически

значимые по U-критерию на уровне р<0,05.

У мигрантов, живущих в условиях вынужденной миграции, ниже

уровень внутреннего контроля, о чем свидетельствует значение

интегрального показателя интернальности в 42,9+0,31, , чем в группе

трудовых мигрантов, значение интегорального показателя которых

составляет 62,2+0,43. Данные различия в двух группах мигрантов

статистически значимые по U-критерию на уровне р<0,05.

Таким образом, трудовые мигранты принимают ответственность за

события своей жизни на себя и их причины видят в своем поведении и своих

личностных характеристиках. Вынужденные мигранты приписывают

ответственность за все происходящее с ними внешним факторам, находят

причины неблагоприятного развития ситуации, вне себя.

Средние значения интегрального показателя социально-психологической

адаптации «стремление к доминированию» (52,4+0,27 в группе трудовых

мигрантов и 53,0+0,67 в группе вынужденных мигрантов) позволяют сделать

вывод, что мигранты независимо от причин миграции в зависимости от

сложившейся обстановки, могут или доминировать или быть ведомыми.

На основании анализа результатов исследования социально-

психологической адаптации и ее показателей трудовых и вынужденных
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мигрантов из Украины можно сделать вывод, что трудовые мигранты имеют

более высокий уровень социально-психологической адаптации в

принимающем обществе, в сравнении с вынужденными мигрантами,

испытывающими трудности в социально-психологической адаптации в

принимающем обществе.

Рассмотрим результаты исследования социальной фрустрированности

мигрантов из Украины, полученные по методике Л.И. Вассермана в

модификации В.В. Бойко. Уровни социальной фрустрированности в двух

исследуемых группах представлены в таблице 3:

Таблица 3

Уровень социальной фрустрированности трудовых и вынужденных

мигрантов из Украины
Уровень социальной
фрустрированности

Трудовые мигранты Вынужденные мигранты

очень низкий - -
пониженный 12,5% 4,5%
неопределенный 12,5% 18,2%
умеренный 45,8% 31,8%
повышенный 29,2% 36,4%
очень высокий - 9,1%

Графическое изображение уровня социальной фрустрированности

мигрантов из Украины представлено на рис.2:
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Рис.2. Уровень социальной фрустрированности вынужденных и трудовых

мигрантов из Украины.
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Рассмотрим основные результаты социальной фрустрированности в

группе трудовых мигрантов. Около половины трудовых мигрантов (45,8%

мигрантов) имеют умеренный уровень социальной фрустрированности.

Большинство трудовых мигрантов в умеренной степени неудовлетворенны

социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности.

Повышенный уровень имеют 29,2% трудовых мигрантов, которые имеют

повышенную неудовлетворенность социальными достижениями в основных

аспектах жизнедеятельности. Пониженный и неопределенный уровень

социальной фрустрированности имеют по 12,5% трудовых мигрантов,

которые в меньшей степени неудовлетворенны достижениями и своим

положением в социально заданных иерархиях. Очень низкий и очень

высокий уровни в группе трудовых мигрантов не выявлены.

Рассмотрим результаты исследования в группе вынужденных

мигрантов из Украины.

Наибольший показатель вынужденных мигрантов имеют повышенный

уровень социальной фрустрированности (36,4% мигрантов), которые имеют

повышенную неудовлетворенность социальными достижениями в основных

аспектах жизнедеятельности, в умеренной степени неудовлетворенны своими

социальными достижениями 31,8% мигрантов. Очень высокий уровень

социально  фрустрированности, который характеризуется высоким

психическим напряжением, обусловленного неудовлетворенностью

достижениями и положением личности в социально заданных иерархиях

имеют 9,1% мигрантов. Пониженный уровень социальной

фрустрированности имеют 4,5% мигрантов.

Проведем сравнительный анализ социальной фрустрированности в

двух исследуемых группах.

Вынужденные мигранты имеют более высокий уровень социальной

фрустрированности (повышенный и высокий уровень в совокупности имеют

45,4% мигрантов, пониженный и низкий уровень имеют в совокупности 4,5%

мигрантов), чем трудовые мигранты. В группе трудовых мигрантов
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повышенный и высокий уровень имеют в совокупности 29,2% мигрантов,

пониженный и низкий уровни в совокупности имеют 12,5%.

Полученные результаты получены в баллах, поэтому для выявления

достоверности различий был использован U-критерий Манна-Утни.

Таблица 4

Среднегрупповые показатели социальной фрустрированности

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины
Трудовые мигранты Вынужденные мигранты Уровень различий по U-

критерию
2,8+0,29 3,1+0,80 р>0,05

Проведение сравнительного анализа среднегрупповых значений

свидетельствует, что средний показатель 2,8+0,29 в группе трудовых

мигрантов свидетельствует об умеренном уровне социальной

фрустрированности, а в группе вынужденных мигрантов показатель 3,1+0,80

свидетельствует о повышенном уровне социальной фрустрированности.

Однако данные различия не являются статистически достоверными по

U-критерию Манна-Уитни.

Таким образом, вынужденные мигранты из Украины в большей

неудовлетворенны социальными достижениями в основных аспектах

жизнедеятельности, а трудовые мигранты неудовлетворенны социальными

достижениями в основных аспектах жизнедеятельности в умеренной степени.

Рассмотрим преобладающий тип адаптации к новой социокультурной

среде.

Таблица 5

Типы адаптации к новой социокультурной среде вынужденных и трудовых

мигрантов из Украины
тип адаптации трудовые мигранты вынужденные

мигранты
уровень различий

по U-критерию
адаптивный 6,8 + 0,64 3,9 + 1,26
конформный 12,3 + 0,23 6,2 + 0,24 р<0,05
интерактивный 10,1 + 1,07 6,8 + 1,04 р<0,05
депрессивный 4,7 + 0,57 10,8 + 1,18 р<0,05
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Продолжение таблицы 5

тип адаптации трудовые мигранты вынужденные
мигранты

уровень различий
по U-критерию

ностальгический 5,2 + 0,83 7,0 + 0,53
отчужденный 4,8 + 0,22 13,0 + 0,46 р<0,05

Графическое изображение типа адаптации к новой социокультурной

среде вынужденных и трудовых мигрантов из Украины представлено на

рис.2:
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Рис.3. Типы адаптации к новой социокультурной среде вынужденных и

трудовых мигрантов из Украины.

Рассмотрим результаты исследования в группе трудовых мигрантов.

Низким уровнем представлен ностальгический тип 6,8 + 0,64 и отчужденный

тип 4,8 + 0,22

Средний уровень выраженности имеют следующие типы адаптации:

- адаптивный тип адаптации (показатель 6,8 + 0,64)

- интерактивный тип адаптации (показатель 10,1 + 1,07)

Наиболее выраженным, имеющим высокий уровень является

конформный тип адаптации (показатель 12,3 + 0,23).

Таким образом. у трудовых мигрантов преобладающей является

конформный тип адаптации к новой социокультурной среде. Трудовые
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мигранты стремятся при любых условиях поддерживать отношения с

людьми; ориентированы на социальное одобрение; зависимы от группы;

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми;

принятие системы/ ценностей и норм поведения данной среды. Поведение

мигрантов формируется под воздействием ожиданий группы в зависимости

от степени заинтересованности в достижениях своих целей и от

предполагаемого вознаграждения.

В группе вынужденных мигрантов преобладающим является

отчужденный тип (показатель 13,0 + 0,46). Таким образом, адаптация

вынужденных мигрантов к новой для них социокультурной среде

характеризуется следующим: неприятию нового социума; низкой

самооценке; несогласованию притязаний и реальных возможностей;

озабоченности своей идентичностью и своим статусом; влиянию внешнего

контроля на общее неприятие себя и других; убежденности, что собственные

усилия могут лишь в незначительной степени повлиять на ситуацию. Для

таких эмигрантов характерны беспокойство по поводу неспособности

удовлетворить свои потребности, паника, беспомощность, ощущение

покинутости, нетерпеливость.

Рассмотрим особенности психических состояний самочувствия, общей

активности, настроения мигрантов из Украины по методике «САН».

Таблица 6
Показатели психоэмоционального состояния вынужденных и трудовых

мигрантов из Украины
состояние вынужденные

мигранты
трудовые
мигранты

уровень различий
по U-критерию

самочувствие 39,4 30,7 р<0,05
общая активность 42,5 38,6
настроение 45,8 28,9 р<0,05

Анализ данных психоэмоционального состояния вынужденных

мигрантов, согласно данным таблицы 6 позволяет сделать следующие

выводы:
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Для вынужденных мигрантов характерны следующие

психоэмоциональные особенности:

– средний уровень показателя самочувствия с тенденцией к низкому

(среднегрупповой показатель 30,7);

– средний уровень общей активности (среднегрупповой показатель 38,6);

– низкий показатель настроения (среднегрупповой показатель 28,9).

Для трудовых мигрантов характерны следующие психоэмоциональные

особенности:

– средний уровень показателя самочувствия (среднегрупповой показатель

39,4);

– средний уровень общей активности (среднегрупповой показатель 42,5);

– средний уровень настроения (среднегрупповой показатель 45,8).

Представлены показатели психоэмоциональных состояний

вынужденных и трудовых мигрантов на рис. 4
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Рис.4. Психоэмоциональные состояния вынужденных и трудовых мигрантов

из Украины.

Проведем сравнительный анализ психоэмоциональных состоянии

вынужденных и трудовых мигрантов из Украины. Значимая степень

достоверности различий на уровне р<0,05 была выявлена по состояниям

самочувствия и настроения.
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Вынужденные мигранты менее удовлетворены своим самочувствием,

показатель которого составляет 30,7, что соответствует нижней границе

среднего уровня, чем трудовые мигранты (показатель среднего уровня 39,4).

Данные различия являются статистически значимым на уровне р<0,05

В группе вынужденных мигрантов более низкие показатели настроения

(показатель 28,9 соответствует низкому уровню), чем в группе трудовых

мигрантов, у которых доминирует более позитивное настроение (показатель

45,8 соответствует среднему уровню).

Анализ показателя общей активности свидетельствует о проявлении

большей активности в группе трудовых мигрантов (показатель 42,5), чем в

группе вынужденных мигрантов (показатель 38,6) Полученные значения в

обеих группах мигрантов из Украины находятся в зоне среднего уровня

общей активности, однако, данные различия не являются статистически

значимыми.

Таким образом, трудовые мигранты имеют более высокий уровень

социально-психологической адаптации, чем вынужденные мигранты из

Украины.

2.3. Методические рекомендации психологической помощи

вынужденным мигрантам из Украины

Полученные результаты низкой социально-психологической адаптации

вынужденных мигрантов из Украины свидетельствуют о необходимости

оказания соответствующей психологической помощи через разработку

социально-психологического тренинга, направленного на оптимизацию

процесса адаптации вынужденных мигрантов.

Методологической основой тренинга послужили активно-

деятельностный, индивидуальный и системный подходы к проблеме

адаптации личности к новым условиям жизни.

Представленная Программа социально-психологического тренинга,

обобщая теоретические и эмпирические наработки авторов, опирается также
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на научно-методологические принципы гуманистической психологии:

целостности (интегрального единства всех компонентов личности) и

непрерывности развивающейся личности, обращенной к миру и обладающей

собственными имманентными механизмами активности и саморегуляции.

Понятия и упражнения, представленные в пособии, основаны, прежде всего,

на таких гуманистических ценностях и нормах поведения, как: человек

ответственен за свои мысли и чувства; человек стремится к реализации

заложенных в нем возможностей и способностей; общение — это

сотрудничество во взаимодействии; человек стремится к развитию

способности устанавливать близкие личные отношения и др.

При разработке программы тренинга мы опирались также на

имеющийся в психологии практический опыт проведения социально-

психологических тренингов, на те ценные методические наработки, которые

получены отечественными учеными в результате проведения тренингов,

нацеленных на развитие этнокультурной компетентности, формирования

психологической готовности к межкультурному и межконфессиональному

диалогу, развития толерантности (Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко

Т.Г., Мартынова М.Ю., Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макарчук А.В.,

Хухлаев О.Е., Щепина А.И.).

Цель тренинга – повышение эффективности процесса социально-

психологической адаптации вынужденных мигрантов в новой

социокультурной среде.

Основные задачи тренинга:

– повышение уровня коммуникативной компетентности;

– овладение навыками налаживание конструктивного диалога с учётом

достигнутой коммуникативной компетенции;

– осознание личностью своей ответственности за свою судьбу и

жизненный выбор, тем самым повышение осмысленности жизни;

– развитие навыков оценки проблемной ситуации и принятия решения;
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– овладение навыками саморегуляции и преодоления стрессовых

ситуаций;

– развитие ассертивности (уверенности в себе).

Разрабатываемая программа тренинга включает в себя различные

тренинговые упражнения, ролевые игры, мини-лекции, проективные

методики, приемы арт-терапии и музыка-терапия. Тренинг рассчитан на

проведение по семидневной программе и расписан в виде последовательно

выполняемых «шагов».

Данный тренинг может быть использован практическими психологами

социальными работниками и другими специалистами владеющими

технологией проведения тренингов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Шаг 1. Знакомство

Цель: Ознакомление с задачами и правилами группы. Создание

дружелюбного и безопасного настроя, демонстрация открытого стиля

общения.

Упражнения:

«Поиск общего»

Цель: познакомить группу, направлено на сплочение группы.

 «Представление участников по парам»

«Снежный ком».

Цель: развитие умения понимать другого, снижение тревожности и

повышение уровня безопасности.

Отметим обязательное активное участие ведущего.

Работа по теме: «Выработка правил» (30 мин).

Цель: демонстрация демократического и безопасного стиля общения.

Упражнение «Дни рождения»

Цель: создать непринужденную групповую атмосферу через

двигательную активность.

Работа по теме: «Общий рисунок».
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Цель: изучение индивидуальных характеристик и активности членов

группы; выявление лидеров в группе и особенностей внутригруппового

взаимодействия.

Финализация: завершающий обмен впечатлениями от занятия (10 мин).

Цель: формирование навыка открытого общения, навыка разговора о

чувствах.

Шаг 2. Отношение к себе, самооценка, развитие и личностный рост.

Ценность моей и твоей личности

Цель: развитие осознания возможности формирования адекватной

самооценки.

1. Начало работы (15 мин.).

Обмен чувствами, упражнение «Имена-качества»

Цель: вхождение в атмосферу группы.

2. Разминка (10 мин.).

Упражнение «Зоопарк»

Цель: релаксация, выравнивание эмоционального фона, эмоции.

3. Работа по теме «Мои особенности и преимущества» (35 мин).

Работа с листком «Мои особенности и преимущества», обсуждение в

небольших группах. Обсуждение проблемы развития и роста.

Цель: формирование позитивной самооценки, внимание к собственной

личности и к особенностям другого.

4. Разминка (15 мин.).

Упражнения «Эхо»

Цель: дать возможность ощущения значимости собственных слов и

жестов.

«Зеркало» (см. Приложение).

Цель: самопрезентация, развитие способности понимать партнера.

5. Работа по теме "Карта моей личности" (25 мин).
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Цель: знакомство с собой, формирование навыка глубокого и

позитивного отношения к своей личности. По желанию можно обсудить свои

карты в группе.

6. Завершение (10 мин).

Медитация «Я — это Я».

Цель: формирование навыка внимательного отношения к себе.

Перерыв на обед (60 мин)

Шаг 3. Личностная тревожность.

Выработка критериев собственного успеха

Цель: обучение приемам и методам владения своим волнением, повышенной

тревожностью. Перестройка особенностей личности человека.

1. Начало работы (10 мин).

Предлагается мысленно связать взволнованное, расслабленное и

«побеждающее» эмоциональное состояние с определенным цветом,

пейзажем, чередование образов.

Цель: комфортное вхождение в атмосферу группы, обмен

впечатлениями.

2. Разминка (15 мин).

Упражнение «Хлопки»

Цель: сплочение группы, выравнивание эмоционального фона.

3. Работа по теме «Устройство на работу» (40 мин).

Ролевая игра «Устройство на работу». Участникам тренинга

предлагается разыграть следующие ситуации и роли, причем роли ведущий

может распределять самостоятельно, а может дать определенную свободу

выбора.

Ситуация 1. «Комиссия» (2—3 человека) негативно настроена по

отношению к «соискателю» вакантного места.

Ситуация 2. «Комиссия» нейтрально относится к «соискателю».

Ситуация 3. «Кадровик» предлагает заплатить «соискателю» за

протекцию.
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Ситуации 4, 5, 6… могут быть предложены самими участниками

тренинга

Цель: формирование навыка заранее представить возможную

ситуацию, вызывающую тревогу, во всех подробностях, трудных моментов,

вызывающих ее переживание, тщательно, детально продумать собственное

поведение. Выработать критерии успеха.

4. Упражнение «Птицы, блохи, пауки»

Цель: поднятие эмоционального фона группы, восстановление

работоспособности.

«Построиться по …»

Цель: развитие навыков общения, совместный активный отдых, разрядка.

5. Работа по теме: «Доведение до абсурда» (35 мин).

Цель: в процессе разыгрывания априорно «спокойных» ситуаций мигрантам

удается проиграть очень сильную тревогу, страх с целью выплеска эмоций и

анализа поведения в определенных жизненных ситуациях.

6. «Построиться по …»

Цель: разрядка, выплеск накопившихся эмоций в звуковом варианте.

7. Релаксация (20 мин).

Цель: расслабление, борьба со специфическими страхами и тревогами.

Завершение (20 мин).

Завершающий обмен впечатлениями. Подведение итогов.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Разминка (15 мин).

Упражнение «Переходы»

Цель: развитие умения действовать сообща, командообразования.

Упражнение «Сколько нас?»

Цель: развитие навыков внимания, наблюдательности, общения

Шаг 1. Человек как социальное существо. Общение.

Формирование навыков общения
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Цель: осознание собственной потребности и способности к общению.

Решение некоторых проблем в общении.

1. Начало работы (10 мин).

Упражнение: «Разговор о чувствах, об итогах прошедшего дня».

Цель: расширение знаний об общении, личностных особенностях,

помогающих и затрудняющих процесс взаимопонимания между людьми.

2. Разминка (15 мин).

«Невербальное знакомство».

Цель: осознание и активизация невербального компонента в общении.

Игра «Кораблекрушение»

Цель: сплочение группы, развитие доверия к другим участникам,

эмоциональная разрядка.

5. Работа по теме (30 мин). Ролевая игра, карусельный вариант

организации пар для разыгрывания ситуаций (участники делятся поровну,

образуют два круга — лицом к лицу, если количество участников нечетное,

то ведущий должен присоединиться к мигрантам. Ситуации проигрываются в

парах по очереди, остальные участники в момент разыгрывания ситуации

наблюдают, роли в паре распределяются либо спонтанно самими

участниками, либо ведущим).

Цель: осознание возможных проблемных способов общения.

6. Обмен впечатлениями (10 мин).

Цель: развитие рефлексии, развитие умения выражать мысли, чувства.

Шаг 2. Человек как социальное существо.

Цель: формирование навыков эмпатии, умение принимать и оказывать

поддержку, разрешение конфликтных ситуаций. Развитие самооценки и

отношение к другому.

Принятие себя и другого как личности

1. Начало работы (10 мин).

Цель: вхождение в атмосферу группы.
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2. Разминка (15 мин).

Упражнение «Выход — вход в круг» (Содержание игры см. в

Приложении).

Цель: отработка навыков эффективного общения.

Выполнение упражнения можно снимать на видеокамеру для

последующего анализа в группе.

3. Работа по теме (25 мин).

«Обсуждение проблемы вынесения оценочных мнений».

Цель: развитие навыка откровенного разговора о проблеме.

На данном этапе работы можно включать элемент групповой терапии.

4. Упражнение «Белые медведи»

Цель: отдых, интенсивное общение.

5. Ролевая игра с обсуждением форм общения. Активное слушание (20

мин).

Цель: осознание и анализ собственных привычек, форм общения.

Проведение ролевой игры можно снять на видеокамеру, затем обсудить (к

вопросу об использовании видеообратной связи). При исполнении игровой

роли необходимо обращаться к тем формам общения, которые используются

в собственном опыте.

6. Обмен впечатлениями.

Цель: опыт получения позитивной обратной связи.

Примечание: игра может не пойти при недостаточном уровне открытости.

Перерыв на обед (60 мин).

Шаг 3. Понятие стресса и проблемно-разрешающее поведение.

Формирование навыков оценки проблемной ситуации и принятия решения.

Способы решения проблем личностных способностей

Цель: ознакомление с процессом разрешения проблем и его этапами.

Начало работы (15 мин). Обмен чувствами.

Цель: вхождение в атмосферу группы.

Разминка (20 мин).
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Упражнение «Преодоление препятствия»

Цель: эмоциональное включение, ощущение собственной способности

к преодолению препятствий.

3. Работа по теме «Преодоление жизненных трудностей» (40 мин).

Дискуссия на тему «Как я справляюсь с жизненными трудностями».

Мигранты обсуждают проблемы, возникавшие в последние месяцы, и то, как

они вели себя в этих ситуациях.

Цель: формирование ответственности за то или иное поведение в

сложной жизненной ситуации, обмен опытом.

Примечание: можно написать примеры преодоления стрессовых

ситуаций.

4. Разминка (25 мин).

Упражнение «Бурундуки»,

Цель: развитие сплоченности группы, доверия к партнеру,

эмоциональная разрядка.

«Слепой и поводырь»

Цель: развитие навыков общения, познание себя и своего умения

работать в паре.

5. Ролевые игры (проигрывание сложных ситуаций) (60 мин).

Цель: выделение основных стратегий поведения человека (разрешение

проблем, поиск социальной поддержки, избегание).

Примечание: желательна запись ролевых игр на видеокамеру для

обсуждения и получения обратной связи.

6. Завершение (25 мин).

Разработка рабочего листка «Навыки поведения, способствующие

эффективному преодолению проблем».

Цель: осознание собственного уровня эффективности преодоления

проблем.
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Примечание: по итогам второго дня тренинга участникам дается

задание на дом: заполнить рабочий листок, определяя имеющиеся навыки, и

навыки, которые должны развивать.

Завершающий обмен впечатлениями. Подведение итогов.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Разминка (15 мин).

«Снежный ком».

Цель: развитие умения понимать другого, снижение тревожности и

повышение уровня безопасности.

«Рисунки на спине».

Цель: развитие у участников тренинга тонкости восприятия. Кроме того, это

упражнение обеспечивает сплочение группы, предполагая определенный

уровень физической и психологической близости между мигрантами.

Шаг 1. Понятие стресса и проблемно-разрешающее поведение.

Преодоление проблемных и стрессовых ситуаций

Цель: ознакомление участников тренинга с процессом разрешения

проблем по его этапам и этапам проблемно-преодолевающего поведения.

Начало работы (15 мин).

Обмен чувствами, обсуждение итогов предыдущего дня тренинга, того,

какие из получаемых на занятиях навыков используются участниками

тренинга в повседневной жизни.

Цель: развитие навыков анализа изменений в себе.

Разминка (20 мин).

Упражнение «Два паровозика»

Цель: сплочение группы, развитие доверия к другим участникам,

эмоциональная разрядка.

3. Дискуссия на тему «Как я справляюсь с жизненными трудностями».

Ролевая игра (участники демонстрируют конструктивные стратегии

преодоления проблем). Обсуждение.
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Цель: осознание собственных личностных ресурсов, личных установок

и привычек по поводу решения проблем.

4. Упражнение «Гриша-ша». Разминка (20 мин).

Цель: развитие навыков социальной перцепции.

5. Участникам предлагается обозначить какую-либо из проблем и

разрешить ее по шагам, используя всю полученную информацию.

Цель: развитие умения овладения навыками решения проблем.

6. Работа по теме (60 мин.). Можно предложить участникам тренинга

сообща проанализировать реальные ситуации, варианты преодоления. К

третьему дню это не сложно. В качестве вводной ситуации ведущий может

предложить свою.

7. Завершение (20 мин.).

Обмен чувствами, анализ полученного опыта.

Цель: выравнивание эмоционального фона, релаксация.

Перерыв на обед (60 мин).

Шаг 2. Обсуждение совместной работы

1. Начало работы (10 мин).

Обмен чувствами.

Цель: создание благоприятной обстановки, вхождение в атмосферу группы.

Примечание: важно поговорить с участниками о предстоящем

завершении работы третьего дня тренинга, для того, чтобы помочь им

осознать процесс завершения.

2. Разминка (25 мин).

Упражнение «Общий рисунок»

Цель: повышение эмоционального фона, получение позитивных эмоций от

совместной деятельности.

Примечание: можно сравнить с первым общим рисунком.

3. Работа по теме (30 мин).

Упражнение «Ладошка»
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Цель: поднятие самооценки, опыт получения и выражения позитивной

обратной связи. Возможность выражения положительных эмоций по

отношению друг к другу.

4. Разминка (60 мин).

Можно поиграть во всё, что полюбилось во время занятий.

Цель: эмоциональная разрядка, подкрепление позитивного отношения

к работе в группе.

5. Завершение (25 мин).

Завершающий обмен впечатлениями. Подведение итогов.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Шаг 1. Обучение техникам релаксации. Создание предпосылок

для более свободного выражения своих чувств

Разминка (15 мин). Любая полюбившаяся группой игра.

Цель: создание непринужденной групповой атмосферы через

двигательную активность.

2. Упражнение «Учимся расслабляться»

Цель: усвоение мигрантами простых навыков саморегуляции и

созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому, что

участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства.

3. Обмен чувствами, анализ полученного опыта (15 мин).

Перерыв на обед (60 мин).

Шаг 2. Осознание себя. Внимание к поведению другого.

Умение вести разговор

1. Упражнение. Части моего «Я» (45 мин)

Материалы: бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов).

Цель: повышения интереса к занятиям, создания атмосферы

непринужденности и веселья, формированию навыков тонкого анализа

невербальных проявлений в поведении другого человека.

2. Упражнение Умение вести разговор (60 мин)
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Цель: развитие навыков общения, внимательности и

наблюдательности, формирование навыка активного слушания.

3. Завершение (25 мин.).

Завершающий обмен впечатлениями.

Подведение итогов.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Шаг 1. Умение слушать. Люди, значимые для меня. Работа с чувствами

Разминка (15 мин). Любая подвижная игра (см. Приложение).

Цель: создание атмосферы искренности, доверия.

1. Упражнение «Слушаем молча» (60 мин)

Цель: развития умения слушать, выражение эмоций, развитие

внимания.

2. Упражнение « Значимые люди» (60 мин)

Материалы: бумага, наборы цветных карандашей.

Цель: обогащения системы понятий, связанных с переживаниями,

развивать умение оказания помощи, диагностическое значение.

Перерыв на обед (60 мин)

Шаг 2. Типичные проблемы. Игровой тренинг

1. Упражнение «Мои проблемы» (40 мин)

Материалы: бумага, ручка.

Цель: создание эмоционально комфортной атмосферы группы,

создание у каждого участника группы ощущение близости и общности с

другими участниками группы и в трудностях, и в возможностях овладения с

ними.

2. Упражнение «Ассоциации» (30 мин)

Цель: дать возможность участникам группы посмотреть на себя со

стороны, развитие интуиции.

Шаг 3. Необычный опыт общения.

Осознание своих идеалов и недостатков

1. Упражнение «Спина к спине»
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Цель: познание себя и своего умения сотрудничать в паре, создание

положительно эмоционального фона.

2. Упражнение «Идеалы»

Материал: бумага, ручки (30 мин).

Цель: работа с личными стереотипами, выход из привычного

отношения к себе.

3. Упражнение «Монстр» (25 мин)

Цель: развития умения взаимодействовать с окружающими,

обсуждение и приход к компромиссу.

4. Завершение (25 мин).

Завершающий обмен впечатлениями.

Подведение итогов.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Разминка (15 мин). Любая полюбившаяся группой игра.

Цель: создание непринужденной групповой атмосферы через

двигательную активность.

Шаг 1. Осознание проблем в отношениях с окружающими людьми

1. Упражнение «Мои проблемы» (30 мин)

Цель: развитие навыков рефлексии, анализа, создание положительного

настроя, прогнозирование благоприятного будущего.

Материалы: бумага, ручки.

Ведущий предлагает участникам группы назвать примеры того, когда в

их жизни проявлялись и когда удавалось совладать со следующими

ситуациями:

манипулированием другими для того, чтобы добиться их расположения

к себе, любви;

неумением позаботиться о другом человеке и/или о себе;

трудностью мысленно поставить себя на место другого, понять его

интересы, признать его права и т.д.
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В групповой дискуссии по завершении упражнения желательно

обсудить, стало ли проще понять свои проблемы, найти способ их решения.

2. Упражнение. Игра «Крокодил»(50 мин)

Цель: развитие навыка общения, групповое взаимодействие, развитие

способов взаимодействия.

Шаг 2. Осознание мотивов межличностных отношений.

1. Упражнение «Мотивы наших поступков» (60 мин)

Цель: развитие умения выражения чувств, формирование умения

задавать вопросы, слушать ответы, развитие навыков рефлексии.

Материалы: бумага, ручки.

2. Упражнение «Чувства без слов» (25 мин)

Цель: формирование умения невербального и вербального общения,

сплочение участников группы, повышение эмоционального фона.

3. Упражнение «Благодарность без слов» (20 мин)

Цель: формирование умения невербального и вербального общения,

сплочение участников группы, повышение эмоционального фона.

Перерыв на обед (60 мин)

Шаг 3. Мотивы наших поступков. 1. Упражнение «Мотивы наших

поступков» (20 мин)

Цель: формирование умения задавать вопросы, слушать ответы,

развитие навыков рефлексии.

Материалы: бумага, ручки.

2. Упражнение «Горячий стул» (30 мин)

Цель: развитие умение почувствовать другого, развитие навыков

рефлексии.

Шаг 4. «Я — реальный; идеальный; Я — глазами других»

1. Упражнение «Телеграммы» (15 мин)

Материалы: "Волшебная папка", бланки «телеграмм», ручки.

Цель: научиться замечать достоинства и недостатки окружающих,

развитие навыков рефлексии.
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2. Упражнение «Я — реальный; идеальный; Я — глазами других»

Материалы: бумага, цветные карандаши.

Завершение (30 мин.). Раздача «телеграмм».

Завершающий обмен впечатлениями.

Подведение итогов дня.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Разминка. Любая полюбившаяся группой игра.

Цель: создание непринужденной групповой атмосферы через

двигательную активность (15 мин).

Шаг 1. Мини-лекция «Уверенное, неуверенное и агрессивное

поведение»

Цель: формирование навыка общения в группе, развитие навыков

рефлексии.

Шаг 2. Отработка навыков уверенного поведения

Упражнение 1. «Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение» (60

мин)

Цель: прежде чем изучать и отрабатывать навыки уверенного

поведения, необходимо понять суть уверенности в себе. Данное упражнение

поможет участникам тренинговой группы отличать уверенность от

неуверенности и агрессивности.

Материалы: не требуются. Подготовка не требуется.

Шаг 3. Репетиция уверенного поведения

Цель:

определение того, какого рода поведение нуждается в репетиции;

инструктаж участника и обучение его разыгрыванию сцены;

повторение сцены с целью улучшить действия ее участников;

моделирование желательного поведения;

использование подходов, которые предусматривают иерархию

отдельных задач и их последовательное выполнение в случаях, когда
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решаемая проблема слишком трудна для мигрантов и вызывает у них

тревогу;

многократная репетиция поведения на протяжении всего занятия в

группе;

получение обратной связи о поведении мигранта в обычных для него

условиях.

1. Упражнение «Репетиция уверенного поведения» (60 мин)

Цель: введение в процедуру репетиции поведения.

Материалы: бумага и карандаши.

Подготовка: ведущий группы должен иметь опыт в сфере репетиции

поведения и тренинге уверенности в себе.

2. Упражнение на релаксацию

Один из вариантов упражнения «Релаксация» (15 мин).

Цель: релаксация (расслабление) — это один из наиболее часто

используемых технических приемов. Релаксационный тренинг может быть

частью программы тренинга уверенности в себе и применяться для снижения

торможения и борьбы со специфическими страхами и тревогой.

Необходимое время: полчаса или больше.

Материалы: специальные магнитофонные записи.

Подготовка: если магнитофонные записи не используются, опытом

проведения релаксационного тренинга должен обладать ведущий группы.

Перерыв на обед (60 мин)

Шаг 4. Развитие навыков уверенного поведения

1. Упражнение «Заезженная пластинка» (25 мин)

Цель: развития навыка эффективного взаимодействия.

2. Упражнение «Умение вести разговор» (40 мин)

Цель: неуверенным в себе людям часто не хватает элементарных

коммуникативных навыков. Упражнение снимает напряжение, возникающее

при необходимости вступить в разговор, и позволяет попрактиковаться в

коммуникативных умениях.
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Материалов и специальной подготовки не требуется.

3. Упражнение «Поведенческие контракты» (40 мин)

Материалы: не требуются.

Процедура: участники группы выбирают, что в своем поведении в

группе они хотели бы изменить.

Цель: развития навыка эффективного взаимодействия.

4. Упражнение

«Я — хозяин» (60 мин)

Цель: развития навыка эффективного взаимодействия.

5. Медитация «Дом моей души» (25 мин)

Это очень сильное упражнение. Оно вызывает глубокий интерес, много

чувств и надолго запоминается. Однако от ведущего здесь требуется умение

вести медитацию.

Для медитативного расслабления всех можно попросить сесть парами,

а можно разрешить устраиваться индивидуально, максимально удобно. В

первом случае обеспечивается более детальный анализ полученных

впечатлений, а во втором — более эффективное получение этих впечатлений.

Ведущий помогает всем, кто в его помощи нуждается.

Обсуждение. Обмен чувствами.

7. Упражнение «Я — центр воли» (15 мин)

Цель: осознание своего «Я», своей неповторимости, своей силы, на

повышение уверенности в себе

Завершение (25 мин.). Завершающий обмен впечатлениями.

Подведение итогов работы за неделю. Торжественное чаепитие.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

На основании анализа результатов исследования социально-

психологической адаптации и ее показателей трудовых и вынужденных

мигрантов из Украины можно сделать вывод, что трудовые мигранты имеют

более высокий уровень социально-психологической адаптации в

принимающем обществе, в сравнении с вынужденными мигрантами,

испытывающими трудности в социально-психологической адаптации в

принимающем обществе.

Вынужденные мигранты имеют более высокий уровень социальной

фрустрированности (повышенный и высокий уровень в совокупности имеют

45,4% мигрантов, пониженный и низкий уровень имеют в совокупности 4,5%

мигрантов), чем трудовые мигранты. В группе трудовых мигрантов

повышенный и высокий уровень имеют в совокупности 29,2% мигрантов,

пониженный и низкий уровни в совокупности имеют 12,5%.

В группе вынужденных мигрантов преобладающим является

отчужденный тип, вынужденные мигранты менее удовлетворены своим

самочувствием, показатель которого составляет 30,7, что соответствует

нижней границе среднего уровня, чем трудовые мигранты

В группе вынужденных мигрантов более низкие показатели настроения

(показатель 28,9 соответствует низкому уровню), чем в группе трудовых

мигрантов, у трудовых мигрантов преобладающей является конформный тип

адаптации к новой социокультурной среде.

Анализ показателя общей активности свидетельствует о проявлении

большей активности в группе трудовых мигрантов (показатель 42,5), чем в

группе вынужденных мигрантов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вынужденная миграция в России - это перемещение людей, связанное с

пересечением административных границ в целях получения постоянного или

временного места жительства, из-за внешних обстоятельств непреодолимой

силы - нарушений основных прав человека, угрожающих его жизни и не

оставляющих возможности выбора вариантов.

Проблема адаптации вынужденных мигрантов имеет комплексный

межпредметный характер. Она достаточно серьезно исследована в

социальной философии, в экономических науках, в социологии, в этиологии,

в антропологии, в психологии. Однако социально-психологический аспект

адаптации вынужденных мигрантов изучен явно недостаточно и состоит, но

нашему мнению, в установлении позитивных связей с новой средой, решении

ежедневных житейских проблем, активном участии в социальной и

культурной жизни принимающего общества, обеспечении

удовлетворительного психического состояния и физического здоровья,

адекватной включенности в межкультурные отношения, достижении

целостности и интегрированности личности.

На основании анализа результатов исследования социально-

психологической адаптации и ее показателей трудовых и вынужденных

мигрантов из Украины можно сделать вывод, что трудовые мигранты имеют

более высокий уровень социально-психологической адаптации в

принимающем обществе, в сравнении с вынужденными мигрантами,

испытывающими трудности в социально-психологической адаптации в

принимающем обществе.

Вынужденные мигранты имеют более высокий уровень социальной

фрустрированности. В группе вынужденных мигрантов преобладающим

является отчужденный тип, вынужденные мигранты менее удовлетворены

своим самочувствием. В группе вынужденных мигрантов более низкие

показатели настроения.
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