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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов, 
поиску ресурсов, улучшающих качество адаптации в регионе переселения. Среди личностных ресурсов выделен 
феномен психологического капитала, включающий в себя самоэффективность, надежду, оптимизм, устойчивость. 
Эмпирическое исследование проведено в Херсонской области с участием студентов эвакуированного университе-
та. Использованы опросник «ПсиКап» (В.Г. Маралов, М.А. Кудака, О.В. Смирнов) и «Методика диагностики соци-
ально-психологической адаптации» (C. Rogers, R. Dymond; в адаптации А.К. Осницкого). Для статистической обра-
ботки применен корреляционный анализ, критерий углового преобразования Фишера. Обнаружены статистически 
значимые различия между группами студентов-переселенцев с разным уровнем психологического капитала по по-
казателям социально-психологической адаптации «Интернальность», «Стремление к доминированию», что пока-
зывает влияние на адаптацию активных действий, стремления управлять своей жизнью, контролировать события, 
принимать на себя ответственность за результат. На основе эмпирического исследования студенческой выборки пе-
реселенцев показаны взаимозависимости составляющих психологического капитала и показателей социально-пси-
хологической адаптации. Установлено, что наиболее важными детерминантами успешности адаптации являются 
самоэффективность и жизнестойкость.
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Abstract. The article is devoted to the current problem of socio-psychological adaptation of forced migrants, the search for 
resources that improve the quality of adaptation in the region of resettlement. Among personal resources, the phenomenon 
of psychological capital is highlighted, including self-efficacy, hope, optimism, and resilience. An empirical study 
was conducted in the Kherson region with the participation of students from an evacuated university. The “PsyCap” 
questionnaire (V.G. Maralov, M.A. Kudaka, O.V. Smirnov) and “Methodology for diagnosing socio-psychological 
adaptation” (C. Rogers, R. Dymond; adapted by A.K. Osnitsky) were used. For statistical processing, correlation analysis 
and Fisher’s angular transformation criterion were used. Statistically significant differences were established between groups 
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Проведение специальной военной операции со-
пряжено с необходимостью решать проблемы пере-
селения и последующей адаптации большого коли-
чества людей, в частности, речь идет о вынужденных 
мигрантах с левого берега Херсонской области на  
правый берег и далее в Крым и другие регионы Рос-
сийской Федерации. Среди важных объективных об-
стоятельств, обуславливающих успешность адап-
тации мигрантов, можно обозначить оформление 
российского гражданства, решение проблем с жиль-
ем и получение прописки, проблемы трудоустрой-
ства в принимающем регионе, материальные и фи-
нансовые сложности, особенности взаимоотношений 
с родственниками, друзьями и коллегами, психоло-
гические нарушения, связанные с высокой стрес-
согенностью выезда из региона, где ведутся боевые 
действия. Даже решение каждой из этих задач в от-
дельности требует большого напряжения всех сил 
и необходимости задействовать все имеющиеся ре-
сурсы, в случае с вынужденными переселенцами эти 
задачи концентрируются и спрессовываются в один 
короткий период времени. Подчеркнем наличие мощ-
ной направленной государственной поддержки пе-
реселенцам с левого берега Херсонской области: 
выплата материальной помощи, выдача жилищных 
сертификатов, содержание в пунктах временного раз-
мещения, помощь в оформлении документов и т.д. 
При этом неизбежно срабатывает «человеческий фак-
тор» – при плюс/минус сходных условиях вынуж-
денного переселения одни люди уже через два меся-
ца после эвакуации находят работу, жилье, активно 
пытаются обустроиться на новом месте, общаются 
с людьми; другие пребывают в состоянии затяжного 
стресса, не находя в себе сил и ресурсов справиться 
со всеми проблемами. 

Результатом социально-психологической адап-
тации принято считать состояние адаптированно-
сти, которое позволяет субъекту чувствовать себя 
благополучно в новых для себя условиях и уверен-
но включаться в продуктивную деятельность. Таким 
образом, основываясь на научных исследованиях 
В.В. Гриценко, В.В. Константинова, Т.Г. Стефанен-
ко, Г.У. Солдатовой, Н.С. Хрусталевой и др., выде-
ляем объективные и субъективные факторы адапта-
ции (социокультурные и психологические). 

of migrant students with different levels of psychological capital in terms of socio-psychological adaptation indicators 
“Internality”, “Striving for dominance”, which shows the influence on adaptation of active actions, the desire to manage 
one’s life, control events, and take responsibility for the result. Based on an empirical study of a student sample of migrants, 
the interdependencies of the components of psychological capital and indicators of socio-psychological adaptation are shown. 
It has been shown that the most important determinants of successful adaptation are self-efficacy and resilience.
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Вынужденные переселенцы, конечно же, не явля-
ются однородной массой, условно можно выделить 
такие типы: «адаптированные» – активно стремятся 
построить свою жизнь в новых условиях, снимают 
или покупают жилье, трудоустраиваются, приобре-
тают новых друзей и знакомых среди местных жи-
телей, включаются в общественную жизнь региона; 
«иждивенцы» – стараются «заработать» на своем ста-
тусе, получить максимально все возможные виды по-
мощи, которые предлагаются; изначальный мотив 
«выживания» со временем может стать привычкой 
и даже жизненной стратегией; «временные» – ори-
ентированы на возвращение домой, живут в ожида-
нии, часто по инерции, в депрессии, иллюзиях и меч-
тах, наблюдаются посттравматические расстройства, 
нуждаются в психологической помощи, дольше всех 
остальных задерживаются в пунктах временного раз-
мещения. 

Предполагаем, что среди субъективных факторов, 
влияющих на успешность адаптации вынужденных 
мигрантов можно отметить психологический капитал 
как совокупность личностных ресурсов.

При исследовании категории «психологиче-
ский капитал» традиционно обращаемся к рабо-
там B.C. Luthans, K.W. Luthans, S. Jensen [Luthans, 
Luthans, Jensen: 253], где психологический капитал 
выступает ресурсом, повышающим стрессоустой-
чивость и чувство благополучия. Именно в работах 
вышеуказанных авторов обозначены составляющие 
психологического капитала – самоэффективность, 
жизнестойкость, оптимизм. 

Такого же мнения придерживаются М.В. Ермо-
лаева, Д.В. Лубовский, во-первых, относительно 
того, что «психологический капитал рассматрива-
ется как система личностных ресурсов» [Ермолаева, 
Лубовский: 59], и, во-вторых, кроме названных со-
ставляющих, добавляют «видение перспективы (це-
леполагание)». Авторы провели научный анализ роли 
и значения психологического капитала в организа-
ции и пришли к выводу, что психологический капи-
тал влияет как на эффективность профессиональной 
деятельности, так и на благополучие персонала в ор-
ганизации. Кроме этого, интересна установленная 
взаимосвязь феноменов «психологический капитал» 
и «толерантность к неопределенности».
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Для нашего исследования ценными являются ре-
зультаты, полученные в исследованиях В.И. Мороса-
новой, Г.М. Аванесян, где психологический капитал 
в рамках ресурсного подхода включает в себя те ком-
петенции, которые формируются в жизненном и про-
фессиональном опыте, а также внутренние ресурсы, 
«срабатывающие» в актуальных условиях [Мороса-
нова, Аванесян: 88].

Обратим внимание на содержательную схожесть 
понятий «психологический капитал» и «личностный 
потенциал», обоснованную в работе Д.А. Леонтьева. 
Ученый доказывает, что основой выявления психоло-
гического капитала служат универсальные для всех 
людей ресурсы саморегуляции, благодаря которым 
оптимизируются взаимоотношения личности с ми-
ром [Леонтьев: 18].

Таким образом, положение о том, что психологиче-
ский капитал является личностным ресурсом и содер-
жит в своей структуре такие компоненты, как само-
эффективность, жизнестойкость, оптимизм, надежду, 
разделяется многими исследователями. В работе 
Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко они представле-
ны как фрагменты образа будущего [Ромашкина, Да-
выденко: 111]; Т.Ю. Иванова с соавторами добавляют 
к этому перечню толерантность к неопределенно-
сти, поднимают проблему их стабильности / измен-
чивости, доказывают взаимосвязь с результативно-
стью профессиональной деятельности [Современные 
проблемы: 85]. Кроме того, следует отметить и зару-
бежные исследования, в которых компоненты психо-
логического капитала являются факторами продук-
тивности деятельности, например работы A. Newman, 
D. Ucbasaran, F.E.I. Zhu, & G. Hirst [Psychological 
capital: 120], N. Nolzen [Nolzen: 237], G. Sridevi, 
P. Srinivasan [Sridevi, Srinivasan: 25] и др.

Отражено в исследованиях и влияние отдельных 
составляющих психологического капитала, напри-
мер, «жизнестойкость» включает в свою структуру 
вовлеченность (включенность в происходящие со-
бытия), принятие риска, которое трактуется С. Мад-
ди как открытость опыту, а также контроль как же-
лание личности осознанно регулировать события. 
С. Мадди указывает, что когда эти компоненты дей-
ствуют упорядоченно и согласованно, то человек лег-
че справляется с любыми ситуациями, вызывающими 
стресс [Maddi: 173]. Эта же мысль прослеживается 
в работе М.В. Ермолаевой, Д.В. Лубовского: «жизне-
стойкость обеспечивает способность человека к эф-
фективному сопротивлению стрессу за счет его убеж-
денности в возможности влиять на ситуацию, его 
готовности активно действовать в сложных усло-
виях и за счет поиска социальной поддержки, спо-
собствующей совладанию со стрессом» [Ермолаева, 
Лубовский: 65]. Также отметим взаимосвязь жизне-
стойкости спортсменов с самоэффективностью, ос-

мысленностью жизни и толерантностью к неопреде-
ленности, показанную в эмпирическом исследовании 
S. Kuzikova et. al. [Psychological Features: 172].

Для целей нашего эмпирического изучения важ-
ной является категория «позитивный психологиче-
ский капитал», обоснованная в работе В.В. Дайнеко, 
В.А. Штроо, где авторы отражают в ее структуре «са-
моэффективность», «оптимизм», «надежду» и «жиз-
нестойкость», а также, что имеет большое приклад-
ное значение, предлагают методы диагностики этой 
категории на уровне личности и на уровне организа-
ции [Дайнеко, Штроо: 4].

Итак, резюмируя проведенный анализ научных 
источников, можно предположить, что психологиче-
ский капитал можно считать фактором, обусловлива-
ющим поведение и успешность адаптации в стрессо-
генных для личности условиях.

Цель исследования: установить взаимосвязь со-
ставляющих психологического капитала вынужден-
ных переселенцев и успешности социально-психо-
логической адаптации. 

Методика исследования. Выборка: Исследова-
тельскую выборку составили студенты Херсонско-
го государственного педагогического университета, 
которые относятся к «вынужденным переселенцам» 
вследствие эвакуации университета из зоны прове-
дения боевых действий. Сбор эмпирических данных 
проведен весной 2023 г., то есть через шесть меся-
цев после переселения. Всего студентов – 63, из них 
39 женщин (61,9 %) и 24 (38,1 %) мужчины.

За основу при изучении психологического капи-
тала нами взят опросник F. Luthans, C.M. Youssef, 
B.J. Avolio [Luthans B.C. et al.], психометриче-
ская адаптация и стандартизация которого прове-
дена группой ученых (В.Г. Маралов, М.А. Кудака, 
О.В. Смирнов) [Маралов, Кудака, Смирнов: 168]. 
«ПсиКап» (PsyCap) включает в себя четыре шка-
лы: самоэффективность, надежда, оптимизм, устой-
чивость.

«Методика диагностики социально-психологиче-
ской адаптации» (C. Rogers, and R. Dymond) в адап-
тации А.К. Осницкого содержит шесть интеграль-
ных показателей: «Адаптация», «Принятие других», 
«Интернальность», «Самовосприятие», «Стремле-
ние к доминированию», «Эмоциональная комфорт-
ность» [Осницкий: 43].
Статистический анализ. Для получения взаи-

мосвязей между показателями социально-психологи-
ческой адаптации и компонентами психологическо-
го капитала использован коэффициент корреляции 
Спирмена, для доказательства статистических раз-
личий между группами – критерий углового преоб-
разования Фишера.

Результаты и обсуждение. Представим получен-
ные результаты по опроснику «ПсиКап» (табл. 1).
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При сравнении с тестовыми нормами опросни-
ка «ПсиКап» по выборке студентов-переселенцев 
показано, что показатели «Надежда» (М = 18,17; 
SD = 4,29) и «Оптимизм» (М = 19,32; SD = 4,11) на-
ходятся в пределах средних значений, и несколько 
ниже среднего значения получены по шкалам «Са-
моэффективность» (М = 17,94; SD = 3,78) и «Устой-
чивость» (М = 16,25; SD = 3,84).

На следующем этапе нашего исследования 
по общему показателю психологического капита-
ла мы проранжировали всю выборку испытуемых, 
нашли медиану и на этом основании разделили ряд 
данных на две группы: 1-я группа (высокий уровень 
психологического капитала) – значения выше меди-
аны; 2-я группа (низкий уровень психологического 
капитала) – значения ниже медианы. После этого 

сравнили две группы по шкалам «Методики диагно-
стики социально-психологической адаптации» с по-
мощью критерия углового преобразования Фише-
ра, позволяющего сравнивать группы в том случае, 
если данные представлены в процентах. Для срав-
нения в каждой из подгрупп взят процент испытуе-
мых с высоким уровнем выраженности соответству-
ющего качества (табл. 2).

Данные показали наличие статистически значи-
мых различий между двумя группами студентов – 
вынужденных переселенцев, выделенных по уров-
ню психологического капитала личности, – по таким 
показателям социально-психологической адапта-
ции: интегральная шкала «Адаптация» (φэмп. = 2,055; 
р < 0,05); «Интернальность» (φэмп. = 1,984; р < 0,05); 
«Стремление к доминированию» (φэмп. = 1,742; 

Таблица 1
Среднеарифметические значения и среднеквадратические отклонения  

по выборке по компонентам психологического капитала (n = 63)
Название компонента М SD

Самоэффективность 17,94 3,78

Надежда 18,17 4,29

Оптимизм 19,32 4,11

Устойчивость 16,25 3,84

Общий показатель 71,36 15,67

  Примечание: М – среднеарифметическое значение; SD – среднеквадратическое отклонение.

Таблица 2
Различия между группами по показателям  

социально-психологической адаптации (n1 = 32; n2 = 31)

№ Название показателя Группа 1
(n1 = 32)

Группа 2
(n2 = 31)

Критерий  
Фишера

Уровень  
значимости

1 Адаптация 34,37 % 12,90 % 2,055 р < 0,05

2 Принятие других 21,87 % 25,80 % 0,328 –

3 Интернальность 37,50 % 16,12 % 1,948 р < 0,05

4 Самовосприятие 25,0 % 22,58 % 0,218 –

5 Стремление к доминированию 40,62 % 19,35 % 1,742 р < 0,05

6 Эмоциональная комфортность 18,75 % 12,90 % 0,598 –

Таблица 3
Коэффициенты корреляции компонентов психологического капитала 

 и показателей социально-психологической адаптации в группе студентов-переселенцев (n = 63)

№ Название показателя социально-
психологической адаптации

Компоненты психологического капитала

Самоэффективность Надежда Оптимизм Устойчивость

1 Адаптация 0,296* – – 0,318*

2 Принятие других – – 0,252* –

3 Интернальность 0,338** – – –

4 Самовосприятие – 0,307* – –

5 Стремление к доминированию 0,271* – – –

6 Эмоциональная комфортность – – 0,286* –

Примечание 1: в таблицу внесены статистически значимые коэффициенты корреляции.
Примечание 2: * р≤0,05; ** р≤0,01.
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р < 0,05). Мы можем сделать вывод, что группа сту-
дентов с более высоким уровнем развития психоло-
гического капитала (общий показатель) лучше адап-
тируется в принимающем социуме, в большей мере 
склонна принимать ответственность на себя за все со-
бытия, происходящие в их жизни, а также их резуль-
таты, характеризуются стремлением управлять и кон-
тролировать свою жизнь.

Для получения взаимозависимостей между от-
дельными составляющими психологического капита-
ла и показателями социально-психологической адап-
тации использован корреляционный анализ (табл. 3).

Обнаружены статистически значимые ко-
эффициенты корреляции шкалы «Адаптация» 
с компонентами психологического капитала «Са-
моэффективность» (r = 0,296; р ≤ 0,05), «Устой-
чивость (жизнестойкость)» (r = 0,318; р ≤ 0,05), 
что свидетельствует об обусловленности успешно-
сти адаптации студентов в ситуации вынужденной 
миграции уверенностью в своей способности спра-
виться со всеми трудностями, возникающими в жиз-
ни, а также возможностью сохранять продуктив-
ность и работоспособность даже в напряженных, 
стрессовых, неопределенных условиях.

Компонент психологического капитала «Опти-
мизм» взаимосвязан с «Принятием других» (r = 0,252; 
р ≤ 0,05) и с «Эмоциональной комфортно-
стью» (r = 0,286; р ≤ 0,05), такой результат позволя-
ет говорить о том, что уверенность в своем будущем 
у студентов-переселенцев в значительной степени 
определяется выстраиванием позитивных, доброже-
лательных, поддерживающих отношений с другими 
людьми, можно предполагать, что речь идет о друзьях, 
коллегах, соседях в регионе переселения. 

Отметим наличие статистически подтвержденной 
взаимосвязи «Самоэффективности» и показателей 
социально-психологической адаптации «Интерналь-
ность» (r = 0,338; р ≤ 0,01), «Стремление к домини-
рованию» (r = 0,271; р ≤ 0,01), что представляется 
вполне логичным – уверенность в своих способно-
стях и возможностях справиться с поставленной за-
дачей, решить возникающие проблемы обусловлена 
принятием ответственности на себя за полученный 
результат и за свою жизнь в целом, стремлением дер-
жать под контролем и активно воздействовать на про-
исходящие события.

«Самовосприятие» взаимосвязано с компонентом 
«Надежда» (r = 0,307; р ≤ 0,05), то есть желание дей-
ствовать, довести начатое до конца, самостоятель-
ность, энергия в работе детерминированы позитив-
ным самовосприятием и высокой самооценкой.

Таким образом, студенты в условиях вынужден-
ной миграции, имеющие высокий уровень уверен-
ности в своих возможностях и способностях решать 
проблемы, характеризующиеся устойчивостью к не-

определенности, стрессогенности ситуации, опира-
ющиеся на поддержку близких людей, лучше адап-
тируются в новых жизненных условиях в регионе 
переселения.

Выводы. Опираясь на результаты проведенно-
го теоретического рассмотрения проблемы и эмпи-
рического исследования, мы пришли к следующим 
выводам.

Обнаружена взаимосвязь между компонентами 
психологического капитала личности, а именно: са-
моэффективностью, надеждой, оптимизмом, устой-
чивостью – с показателями социально-психологиче-
ской адаптации в выборке студентов-переселенцев 
в условиях вынужденной миграции.

Установлены статистически значимые различия 
между группами студентов-переселенцев с разным 
уровнем психологического капитала по показателям 
социально-психологической адаптации «Интерналь-
ность», «Стремление к доминированию», что пока-
зывает обусловленность адаптированности в регио-
не переселения активными действиями, стремлением 
управлять своей жизнью, контролировать события, 
принимать на себя ответственность за результат.

Констатируем, что среди составляющих психоло-
гического капитала, влияющих на успешность адап-
тации вынужденных мигрантов, наиболее значимыми 
среди внутренних ресурсов являются самоэффектив-
ность и устойчивость (жизнестойкость).

Перспективами дальнейшего исследования считаем 
разработку комплекса коррекционных программ под-
держки студентов-мигрантов, направленных на инте-
грацию личности в регионе переселения и оптимиза-
цию процессов социально-психологической адаптации. 
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