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В статье, опираясь на проведенное автором теоретическое исследование литературы,
описываются основные направления исследований миграционных процессов.  Показано, что на
миграционные процессы влияют  экологические, климатические, экономические, социальные,
политические, психологические факторы.  Анализ результатов исследования свидетельствует о
том, что все перечисленные аспекты являются значимой составляющей миграционного процесса
населения и влияют на него в той или иной степени, так же описаны черты личности, которые
влияют на принятие решения о миграции.
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In article, leaning on theoretical research of the literature carried out by the author, the basic
directions of researches of migratory processes are described. It is shown, that migratory processes are
influenced with ecological, climatic, economic, social, political, psychological factors. The analysis of results
of research testifies, that all the listed aspects are a meaningful component of migratory process of the
population and influence it to some extent as features of the person which influence decision-making on
migration are described.
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На протяжении длительного времени  миграции является одной из самых актуальных тем
исследований в различных областях знаний. Это обусловлено переменами связанными с
климатическими, экономическими, социальными, политическими, глобальными и психологическими
изменениями, происходящими в обществе. Она является значимой в связи с тем, что дает
возможность более детального исследования  и описания психологических факторов остающихся
полностью нераскрытыми в научных работах, что позволит сформировать более целостный взгляд
на проблему миграционных процессов населения. которые так или иначе влияют на решение об
изменении своего окружающего мира. Так же несмотря на многочисленные исследованиями
миграционных процессов, проводимые в рамках различных социальных наук, данная проблема
является недостаточно изученной потому, что в условиях постоянно изменяющегося общества
меняются и характеристики миграционных процессов: направления миграции, причины и условия
миграции, факторы, определяющие успешность адаптации, мотивация мигрантов, социально-
демографические особенности мигрантов и многие другие характеристики, определяющие контекст
миграционных процессов, оказывающие в той или иной степени влияние непосредственно на
каждого отдельного мигранта. Большинство психологических исследований касается проблемы
аккультурации мигрантов: предметом исследования чаще всего становятся стратегии
аккультурации и этническая идентичность мигрантов и др.

Отечественные исследования, в которых рассматриваются психологические последствия
трансформации образа жизни, связанной с миграцией, в основном также посвящены вопросам
аккультурации, проблемам социо - культурного шока и его преодоления. Специалисты в области
психологии миграции опираются в своих разработках на социокультурный подход. Они анализируют
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главным образом ситуацию вынужденной миграции и средства реабилитации человека,
переживающего посттравматический стресс в связи с ней.  В исследованиях Серкина В.П.
освящается “сценарная” теория переезда человека из северных регионов проживания в
центральную часть Российской Федерации. В исследовании подтверждено, что многие жители
приехали в регион для временного проживания, но никак не на всю жизнь. Стремясь реализовать
«Северную мечту» - накопить на квартиру и достойную жизнь в более благоприятных регионах
России. Так же он выделяет осознанные мотивы переезда к которым относит: плохой климат, ниже
уровень жизни, неразвитая инфраструктура, плохое питание, отсутствие перспектив,
отрицательное влияние на здоровье, высокая коррупция, мафиозность. К неосознаваемым он
относит: построить северную мечту накопить денег и переехать на обустроенное благополучное
место (северный сценарий отработать и уехать). Такой сценарий может передаваться младшему
поколению. Далее им вводится понятие синдрома отложенной жизни (НОЖ). Эта теория относится
к тем людям, которые посвятили всю жизнь попыткам переехать, но все время находят массу
причин для того, чтобы отложить реализацию желаемого и тем самым живут не полноценной
счастливой жизнью, а иллюзией жизни и ее ожиданием. Так же на мотивацию мигрировать влияют
психологические личностные характеристики человека, такие как: социальная зрелость,
самоидентификация, уровень социальной тревоги и ощущение себя в безопасности, самооценка,
социальная тревога, эмоциональная устойчивость, умение принимать решения, умение
адаптироваться в социуме, общительность удовлетворенность окружающей действительностью,
этническая идентичность, внутренние конфликты личности, самодостаточность, тревожность,
неуверенность, самоактуализация и ориентация на себя, самоутверждении. Рассматривается
термин Экзистенциональной миграции – стремление более полно реализовать свой потенциал,
стремление к свободе и независимости, открытость новому опыту, стимул к расширению своего
самосознания. В источниках полно и многосторонне описывается значительная часть
психологических сторон личности, тем не менее некоторые аспекты изучены в недостаточной
степени: влияния образа мира, жизни, стремлений к реализации личностного потенциала,
самоидентичности на принятие решения о смене постоянного места проживания. Что позволяет
провести более полное исследование данного феномена психологии человека, который включает
множество психологических детерминант таких как: сценарные установки, синдром отложенной
жизни, образ мира и образ жизни, социальная зрелость, самоидентификация, уровень социальной
тревоги и ощущение себя в безопасности, самооценка, социальная тревога, эмоциональная
устойчивость, умение принимать решения, умение адаптироваться в социуме, общительность
удовлетворенность окружающей действительностью, этническая идентичность, самодостаточность
и зрелость личности, потребность в самоутверждении, стремление более полно реализовать свой
потенциал, стремление к свободе и независимости, открытость новому опыту, стимул к расширению
своего самосознания.

Таким образом проведенное теоретическое исследование позволяет провести более
детальное  исследование в рамках которого возможно  изучить психологические факторы
влияющие на совершение человеком переезда и так же  психологические особенности  личности
людей совершивших изменение места постоянного проживания.

Проведение исследования  позволяет получить представление о взаимосвязи психологических
факторов и их влиянии на принятие решения о смене постоянного места проживания. Полученные
данные имеют теоретическое значение для изучения психологии личности. На основе данных,
полученных в результате проведенного эмпирического исследования, выявлены и описаны
психологические особенности личности в ситуациях смены места постоянного проживания, что
вносит вклад в  исследования структуры личности, а также в исследования социальной психологии.

Полученные данные могут найти применение в профессиональной деятельности психологов,



психологов-консультантов, работающих с семьей и отдельными личностями. Результаты
исследования так же могут использоваться для разработки программ по улучшению отношений
человека с самим собой и окружающими личностями.
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