
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»  

 

 

 

Кафедра консультативной психологии 

 

 

 

Стратегии преодоления трудной жизненной ситуации (ситуации миграции) 

русскоязычных мигрантов в Германии  
 

 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ  

 

студентки    3     курса    301      группы 

направления  подготовки  37.04.01  Психология  

специальности   «Консультативная психология»  

факультета психологии 

 

Иосилевской Светланы Наумовны 

 

 

 

 

Научный руководитель 
доцент каф. консультативной психологии 

канд. псих. наук, доцент                               _________________________    М. М. Орлова 
        подпись, дата 

 

 

Зав. кафедрой 
консультативной психологии 

доктор псих. наук, доцент                             __________________________    Т. В. Белых 
        подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2019   



2 
 

Актуальность выбранной темы. Проблема преодоления трудных 

жизненных ситуаций и сопровождающей консультативной помощи является 

одной из важных тем исследования в психологии. Ситуация миграции как 

трудная жизненная ситуация также связана с необходимостью преодоления 

стресса и нахождением стратегий совладания и адаптации. В то же время 

усиление миграционных процессов во всем мире делает изучение тем, 

касающихся миграции, наиболее актуальным. Кроме того, ситуацию миграции 

можно рассматривать как «переходное» состояние, а сопровождающую ее 

«культурную маргинализацию» - как один из типов маргинализации в широком 

смысле. Таким образом, исследование особенностей социально-

психологической адаптации русскоязычных мигрантов является актуальным с 

точки зрения современной теории и практики.  

Предмет исследования: особенности социально-психологической 

адаптации личности в ситуации миграции. 

Объект исследования: русскоязычные мигранты, проживающие в 

Германии. 

Цель исследования: изучение стратегий совладающего поведения 

личности в ситуации миграции и определение адекватных консультативных 

программ психологической помощи, способствующих формированию 

адаптивных стратетий аккультурации и повышению успешности социально-

психологической адаптации мигранта. 

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи: 

1. провести обзор проблемы социально-психологической адаптации и 

выбора стратегии совладающего поведения в научной литературе, рассмотреть 

миграцию как трудную жизненную ситуацию, а также связанные с ней 

теоретические модели, ознакомиться с эмпирическими исследованиями по этой 

теме;  

2. определить методы и методики исследования и подготовить анкету; 
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3. провести эмпирическое исследование, направленное на выявление 

особенностей социально-психологической адаптации мигрантов и 

проанализировать его результаты; 

4. определить методы индивидуальной консультативной работы с 

мигрантами. 

Гипотезы:  

1. Культурная маргинальность личности в ситуации миграции выражается 

в следующих признаках: экстернальный локус контроля, ощущение 

беспомощности, низкий уровень самопринятия, низкий уровень самоуважения, 

чувство неполноценности. 

2. Степень маргинализации личности в ситуации миграции связана с 

оcобенностями смысло-жизненной ориентации. 

Теоретико-методологическая база: 

отечественные и западные кросскультурные исследования (А. Н. Татарко, 

Н. М. Лебедева, 1997, 2011; В. В. Гриценко, 2008; Д. С. Григорьев, 2015, З. В. 

Боттаева, 2008; К. Ю. Исмагилова, 2017; Т. А. Рябиченко, 2016; Kuo, 2011, 2013; 

Noh, Kaspar, 2003; Haasen, 2007 и др.); теории аккультурации (Berry, 1992, 1997; 

Gezentsvey, Ward, 2008; Navas et al., 2005; Szapocznik, Kurtines, 1980; Redfield, 

Linton, Herskovits, 1936); зарубежные теоретические модели, рассматривающие 

миграционные процессы (Castro, Murray, 2010; Cervantes, Castro, 1985; Yakushko, 

2010 и др.).  

При рассмотрении миграции как трудной жизненной ситуации и 

социально-психологической адаптации мигрантов мы опирались на 

отечественные исследования (Г. А. Азбергенова, 2016; В. В. Константинов, 2008; 

Т. Л. Крюкова, 2005; К. Муздыбаев, 1998; А. А. Налчаджян, 1988; А. А. Реан, 

1995); концепцию стресса и совладания (R. S. Lazarus, S. Folkman, 1984). 

По проблеме маргинальности мы использовали исследования 

отечественных авторов (Е. П. Крупник, 2010; Н. О. Навджавонов, 1991; М. Д. 

Напсо, 2016).  
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При определении методов психологической помощи и консультирования 

мигрантов мы опирались на межкультурный подход в психотерапии и 

позитивную психотерапию (Peseschkian, 2013); психосинтез (Assagioli, 1992); 

системно-интегративную психотерапию (Holmes, T., Holmes, L., 2007); 

пошаговую модель помощи вынужденным мигрантам (Л. А. Шайгерова, 2002). 

Методы эмпирического исследования: 

опрос респондентов посредством анкеты, размещенной онлайн; 

количественные методы (кластерный анализ; дисперсионный анализ; 

корреляционный анализ; дескриптивная статистика); контент-анализ.  

Методики: модификация опросника, предназначенного для изучения 

аккультурации мигрантов А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой; модифицированная 

шкала измерения стиля аккультурации Берри; шкала социо-культурной 

дезадаптации А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой; тест «Кто я?» Куна-

Макпартленда в сокращенном варианте; методика смысложизненных 

ориентаций Д. А. Леонтьева; опросник «Способы совладающего поведения» 

Лазаруса; методика исследования самоотношения; модифицированная методика 

«Ценностные ориентации» Рокича; стандартизированные вопросы о том, кем 

было принято решение об эмиграции и какова была ее причина; насколько 

изменился социальный статус (профессия); какова степень участия в социально-

культурной жизни общества в настоящее время.  

Опытно-экспериментальная база: в нашем исследовании приняло 

участие 62 русскоязычных мигранта, проживающих в Германии 

(преимущественно в Мюнхене и его окрестностях). Возраст участников опроса 

составил от 26 до 53 лет, средний возраст при этом равнялся 38-ми годам. 

Большинство респондентов, вошедших в выборку, оказались людьми с высшим 

образованием (80%) или с ученой степенью (10%). Другой особенностью 

выборки явился ее демографический состав: 59 человек – женщины, и только 3 

человека – мужчины.  

Научная новизна и теоретическая значимость данного исследования 

заключаются в том, что сделан обзор отечественных и зарубежных исследований 
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по теме миграциии и связанных с ней социально-психологических проблем для 

личности, ситуация миграции рассмотрена как трудная жизненная ситуация и 

как переходная ситуация, в которой личность переживает социо-культурную 

маргинальность.  

Практическую значимость составляет разработанная для целей 

исследования анкета и полученные в ходе опроса респондентов данные. Кроме 

того описаны возможные направления консультативной и терапевтической 

работы с мигрантами. 

Структура работы определена задачами исследования, логикой 

раскрытия темы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели 

и задачи исследования, а также его теоретическое и практическое значение, 

указываются методы анализа. 

В первой главе исследуется проблема социально-психологической 

адаптации и выбора стратегии совладающего поведения в трудной жизненной 

ситуации, в частности в ситуации миграции, приводятся связанные с миграцией 

теоретические модели, проводится обзор эмпирических исследований, 

посвященных социально-психологическим проблемам мигрантов.  

Во второй главе описывается экспериментальное исследование, 

приводится анализ его результатов, а также раскрываются возможные методы и 

направление консультативной работы с мигрантами. 

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются 

общие выводы исследования. 

В приложениях представлены анкета, используемая при опросе 

респондентов, а также обзор переменных и применяемых стандардизированных 

шкал. 

Согласно Лазарус и Фолькман, стресс и совладающее с ним поведение 

проявляются, когда люди сталкиваются с серьезными жизненными изменениями 

или проблемами (Lazarus, R. S., Folkman, S., 1984). Миграция представляет собой 
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пример такого важного жизненного события для человека. Реакция на стресс в 

трудной жизненной ситуации миграции является естественным и неизбежным 

аспектом смены культурной среды и аккультурации для большинства 

иммигрантов, беженцев, иностранных студентов, иностранцев, а также 

этнических меньшинств (потомков мигрантов).  

В этой связи существующая литература по исследованию аккультурации 

идентифицирует набор стрессовых факторов, с которыми часто сталкиваются 

мигранты. К ним относятся: (а) стрессоры до миграции, такие как предыдущий 

опыт насилия, травмы, а также страх, связанный с положением мигрантов; и (б) 

стрессоры после миграции, связанные с проблемами переселения, психического 

и физического здоровья, стрессом аккультурации, потерей социального статуса 

и социальных контактов и дискриминацией со стороны принимающего общества 

(Yakushko et al., 2008).  

Более того, Лазарус и Фолькман утверждают, что разные люди, 

сталкивающиеся со стрессом, могут иметь разные переживания и разные 

физические и психологические реакции, что касается: (а) первичного анализа – 

в какой степени стрессор рассматривается как угроза; и (б) вторичного анализа - 

оценка ресурсов для реагирования на стресс. Этот второй уровень оценки 

говорит непосредственно о стратегиях совладания, которые, скорее всего, будут 

вызваны воздействием того или иного стрессора и которые впоследствии 

повлияют на психологическое благополучие и социально-психологическую 

адаптацию человека (Lazarus, R. S., Folkman, S., 1984). 

Таким образом, совладание (копинг) играет центральную роль в основных 

современных теориях аккультурации. Считается, что оно является посредником 

между стрессом (общим и аккультурации), с которым сталкиваются мигранты, и 

их социально-психологической адаптацией в принимающем обществе, которая в 

свою очередь обусловлена как уникальными личностными характеристиками 

(такими, как локус контроля, общая копинг-компетентность, а также 

самоотношение - которое тесно связано с личностными ценностями и 

личностным смыслом), так и социальными контекстами мигрантов (Kuo, 2011).  
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Уровень адаптированности в ситуации миграции характеризуется 

способностью человека оптимально войти в новую систему социальных 

взаимоотношений, способностью достигать самореализации (прежде всего 

профессиональной), а также способностью наиболее полно удовлетворять свои 

личностные потребности.  

Ситуация миграции может порождать у человека состояние «культурной 

маргинальности», которое понимается как неопределенное, «промежуточное» 

положение индивида, связанное с его существованием одновременно в двух 

культурных группах (Напсо М. Д., 2016).  

В следующей таблице (Таблица 1) мы представили, как соотносятся между 

собой наиболее распространенные определения культурной маргинальности и 

стили аккультурации. 

 

Таблица 1. Диагностика маргинальности 

критерий определения маргинальности 

 

способ решения 

внутреннего конфликта 

стиль аккультурации 

Берри 

низкое культурное 

участие 

«националистический» 

тип 

 

 

«посреднический» тип / 

бикультурная личность / 

«конструктивная» 

маргинальность 

(Беннетт) 

aссимиляция 

сепарация 

 

маргинализация 

интеграция 

 

монокультурная 

маргинальность 

 

бикультурная 

маргинальность 

(Szapocznik, Kurtines) 

 

Как видно из данной таблицы, шкала стилей аккультурации Берри как 

единственный инструмент диагностики психологических признаков культурной 
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маргинальности не является достаточной. Действительно, показатели по шкале 

измерения интеграции Берри не коррелируют ни с социально-культурными 

навыками (владение немецким языком, наличие друзей среди немцев, уровень 

общей социально-культурной адаптации), ни со степенью социо-культурного 

участия. Мы предположили, что в группе респондентов, выбирающих 

интеграцию как осознанную стратегию аккультурации, находятся те, кого можно 

было бы отнести к бикультурной маргинальной личности (Szapocznik, Kurtines) 

или к «посредническому» типу маргинальности (Беннетт).  

Далее мы собрали в таблицу (Таблица 2) предполагаемые нами личностно-

психологические признаки культурной маргинальности и соответствующие им 

диагностические шкалы.  

 

Таблица 2. Используемые шкалы 

личностно-психологические признаки 

маргинальности 

 

шкалы 

экстернальный локус контроля 

ощущение беспомощности 

низкий уровень самопринятия 

низкий уровень самоуважения 

чувство неполноценности 

СЖО «Локус контроля-Я» 

СЖО «Локус контроля-жизнь» 

МИС «Аутосимпатия» 

МИС «Самоуважение» 

МИС «Внутренняя неустойчивость» 

 

Используя иерархический кластерный анализ, а затем кластерный анализ 

методом k-средних, мы выделили два кластера внутри выборки. Показатели по 

отобранным шкалам сравнивались при помощи однофакторного 

дисперсионного анализа (ANOVA), также был привлечен контент-анализ.  

В целом особенностями нашей выборки стали высокий уровень 

образования респондентов, социальный статус на уровне среднего и выше, 

высокая степень сознательного выбора интеграции в качестве наиболее 
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предпочтительной стратегии аккультурации, низкая степень культурного 

участия (прежде всего во вторичной культуре). 

В первом кластере значения переменных «самоуважение», 

«аутосимпатия», «внутренняя неустойчивость» соответствуют средним 

значениям по данным шкалам, а значения переменных «локус контроля-Я» и 

«локус контроля-жизнь» - низким значениям. Во втором кластере переменные 

«самоуважение», «аутосимпатия», «локус контроля-Я», «локус контроля-жизнь» 

принимают высокие значения, а переменная «внутренняя неустойчивость» - 

низкие.  

Для первого кластера характерно то, что наличие или отсутствие целей, 

придающих жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, 

влияет на уровень самоуважения (оценку себя как целеустремленного, волевого, 

успешного человека), а также на уровень аутосимпатии (то есть самоценности, 

самопринятия, самопривязанности). Во втором же кластере наличие или 

отсутствие целей в жизни, напротив, оказывает влияние на уровень негативного 

самоотношения.  

Для второго кластера установлено, что на то, воспринимает ли человек 

процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом, влияет длительность проживания в Германии. В то же 

время такая смысло-жизненная ориентация взаимосвязана с принятием себя и 

ощущением своей ценности как личности. Кроме того, от степени, в которой 

респонденты второго кластера принимают сепарацию как возможную стратегию 

аккультурации, зависит их вера в собственные силы и в то, что они могут 

контролировать события своей жизни и достигать значимых целей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в первом кластере нашей 

выборки респондентам присущи экстернальный локус контроля и чувство 

беспомощности. При этом уровень самоуважения и уровень самопринятия 

зависят от смысло-жизненной ориентации, а именно от наличия или отсутствия 

целей, придающих собственной жизни личностный смысл.  



10 
 

У респондентов второго кластера отмечаются высокие показатели 

положительного и низкие показатели отрицательного самоотношения, а также 

интернальный локус контроля. В этом кластере культурная маргинальность 

выражена в меньшей степени. Однако о ней говорит тот факт, что на 

интернальность локуса контроля влияет прежде всего степень, в которой 

респонденты второго кластера принимают сепарацию как возможную стратегию 

аккультурации.  

Дескриптивная статистика показывает, что в первом кластере показатели 

по шкалам смысло-жизненных ориентаций вцелом ниже, чем во втором.  

В результате проведенного исследования были частично подтверждены 

поставленные нами гипотезы. Культурная маргинальность личности в ситуации 

миграции выражается в следующих признаках: экстернальный локус контроля, 

ощущение беспомощности. Степень маргинализации личности связана с 

личностным уровнем осмысленности жизни, в особенности с наличием или 

отсутствием целей в жизни. 

Обзор научной литературы, а также результаты проведенного 

исследования позволили определить возможные методы индивидуальной 

консультативной работы с клиентами, имеющими опыт миграции. Это работа с 

переживанием утраты по модели Э. Кюблер-Росс (Кюблер-Росс, 2001); методы 

позитивной психотерапии (Peseschkian H., 2013); пошаговая схема преодоления 

стресса миграции JI.A Шайгеровой (Шайгерова Л. А., 2002); метод психосинтеза 

Р. Ассаджиоли (Assagioli, 1992); методы системной психотерапии, в частности 

работа с элементами личности (Holmes, T., Holmes, L., 2007).  

На наш взгляд, методы системной психотерапии наиболее хорошо 

позволяют помочь клиенту интегрировать опыт первичной и вторичной культур, 

то есть осознать в себе части и той, и другой, а также понять, что за ними как бы 

стоит что-то большее. Наряду с этим, как показало наше исследование, важно 

ориентировать клиента на нахождения новых ценностных ориентаций, прежде 

всего – новых целей, которые придали бы его жизни новые личностные смыслы.  
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