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ПРОЕКТИВНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ: 
АДАПТИВНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена проблеме адаптации сельских мигрантов в городской среде. На материалах социо-
логического исследования, проведенного в Архангельской области, раскрываются ресурсы сельских жите-
лей, которые могут способствовать их более успешной адаптации в урбанизированной среде. Основной ис-
следовательский вопрос данной работы: каким набором адаптивных ресурсов обладают сельские жители в 
ситуации возможной миграции в город? Для ответа на этот вопрос поэтапно решается ряд задач. Сначала 
делается обзор подходов к ресурсам человека с целью продемонстрировать, что любое действие имеет под 
собой опору. Затем осуществляются процедуры концептуализации и операционализации для того, чтобы 
очертить семантические границы понятия «адаптивные ресурсы». В заключительной части статьи анали-
зируются эмпирические данные, позволяющие определить набор адаптивных ресурсов сельских жителей 
Архангельской области.
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Проблема адаптации в той или иной сте-
пени присутствует в большинстве секторов 
внутридисциплинарной матрицы социологии. 
Ее можно сформулировать следующим обра-
зом: изменения, происходящие в реальной или 
ментальной средах существования человека, 
оказывают влияние на него, поэтому он делает 
выбор – приспосабливаться к новым для себя 
условиям и состояниям или нет. Одним из ви-
дов социальных изменений является переезд 
на новое место жительства. Прибывая в новую 

для себя среду, мигрант сталкивается с рядом 
трудностей, преодоление которых является по-
казателем успешной адаптации.

Если рассматривать сельского мигранта  
в городской среде, то можно отметить следую-
щие трудности: специфика урбанизма (числен-
ность населения, плотность, гетерогенность, 
темпоральность), особенности городской жиз- 
ни (трансформация социальных связей, умень-
шение роли семьи, новые модели поведе-
ния и т. д.), нормативно-ценностные системы  
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урбанизированных хабитатов и т. д. Эти и дру-
гие черты городской жизни неоднократно рас-
сматривались и продолжают изучаться социо-
логами [5, 9].

 Целью данной статьи является поиск от-
вета на исследовательский вопрос: каким набо-
ром адаптивных ресурсов обладают сельские 
жители в ситуации возможной миграции в го-
род? Для ее достижения в работе поставлено 
три задачи: 1) сделать обзор подходов к анализу 
человеческих ресурсов как опоры действий со-
циальных субъектов; 2) концептуализировать 
и операционализировать понятие «адаптивные 
ресурсы»; 3) проанализировать результаты со-
циологического исследования, касающиеся 
адаптивных ресурсов сельских жителей Ар-
хангельской области.

Совершение действия, является ли оно осоз-
нанным или нет, имеет под собой опору в виде 
ресурсов, которыми располагает субъект. В ве-
берианской традиции – это способность к смыс-
лополаганию [3], в марксизме – человеческие  
и естественные возможности, позволяющие 
homo faber преобразовывать себя и окружаю-
щий мир [8], в работах экономистов утилита-
ристской направленности – виды человеческих 
капиталов, обеспечивающих достижение цели 
действия [11, 14]. Особое место среди подхо-
дов к анализу человеческих ресурсов занима-
ют структурный конструктивизм П. Бурдье [2]  
и теория структурации Э. Гидденса [4].

П. Бурдье выводит перечень человеческих 
капиталов (экономический, культурный, со-
циальный, символический) с целью показать, 
чем руководствуются агенты, воспроизводя 
ландшафт социального пространства. Коор-
динацию этих процессов осуществляет систе-
ма диспозиций (habitus), сформированная той 
частью социального пространства, позицию  
в которой занимает агент.

Теоретический проект Э. Гидденса в свою 
очередь принимает тезис Бурдье о воспроиз-
водстве социального пространства практиками 
агентов, опирающихся на запасы своих капита-
лов, однако расходится с французским социо-
логом насчет детерминированности действий 

субъектов социальными структурами. Гидденс 
полагает, что за счет ресурсов агент не только 
воспроизводит, но и производит структуру, тем 
самым изменяя ее форму. Эта особенность со-
циальной структуры получила название «ду-
альность». Ресурсы, по Гидденсу, бывают двух 
типов: аллокативные и авторитарные. Пример 
первых: естественные (природные) и искус-
ственные (сделанные человеком) объекты, ис-
пользуемые агентами для достижения своих 
целей. Под авторитарными ресурсами Гидденс 
понимает все те возможности, которые обеспе-
чивают воспроизводство и поддержание власти 
одного актора над другим. Этот краткий обзор 
не ограничивается представленными авторами. 
Его цель – продемонстрировать те основания, 
за счет которых возможен созидательный эф-
фект человеческих практик.

Сама дефиниция «адаптивные ресурсы» 
(par excellence) встречается в отечественных 
источниках по психологической [1] и медико-
биологической тематикам [6]. В зарубежных 
работах это понятие, как правило, употребля-
ется в публикациях, посвященных социальной 
работе с пожилыми людьми [13] или семьями 
группы риска [12]. Несмотря на это, в источ-
никах по социологии адаптации существует 
концепт «средства адаптации», который по 
своему значению синонимичен рассматрива-
емой дефиниции. Так, Л.В. Корель понимает 
под средствами адаптации «приемы, способы, 
инструменты, факторы, события, процессы, 
способствующие достижению состояния при-
способленности к внутренним или внешним 
изменениям» [7, с. 404]. Представленная экс-
пликация носит общий характер, что открыва-
ет большие возможности для операционализа-
ции понятия «адаптивные ресурсы».

На этапе, предшествующем основной эм- 
пирической работе, адаптивные ресурсы сель-
ских жителей были структурированы по сле-
дующим показателям: объем социального ка- 
питала в городе; агенты интеракции; физиче-
ские, психологические и практические воз-
можности; личностные качества. Выделенные 
показатели были переведены в переменные,  
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а те, в свою очередь, конвертированы в ин-
дикаторы измерения. Например, показатель 
«личностные качества» был преобразован в 
переменные «артистизм» (индикатор «Я умею 
играть на публику»), «отношение к труду» («Я 
работоспособный человек») и т. д. Выполнен-
ная работа позволила сконструировать инстру-
ментарий социологического исследования.

В июне 2013 года методом анкетного опро-
са1 было проведено социологическое исследо-
вание «Внутрирегиональная миграция в Ар-
хангельской области»2. Всего было опрошено 
385 чел. в возрасте от 15 до 59 лет. Выборка 
ступенчатая, квотная по полу и возрасту. Ста-
тистическая погрешность не превышает 5 %. 
Анализ полученных данных проводился с по-
мощью пакета IBM SPSS Statistics 173.

Исследование фокусировалось на личност-
ных ресурсах сельских жителей. Было уста-
новлено, что 59,6 % сельских жителей имеют 
здоровье и силы для жизни в городе, 50,0 % – 
навыки и умения, при этом 48,7 % отметили, что 
у них нет желания жить в городе. Проведенный 
иерархический кластерный анализ позволил вы-
делить три группы индивидуальных характери-
стик респондентов и распределить их в порядке 
ранговой значимости для процесса адаптации 
сельского жителя. К первой группе относятся 
характеристики работоспособности человека. 
Так, варианты ответа «Я работоспособный че-
ловек» выбрали 85,8 % и «Если я ставлю цель, 
то стараюсь всегда ее достигнуть» – 61,7 %. 
Вторую группу характеристик мы обозначили 
как оптимизм. К ним относятся наличие чув-
ства юмора (59,0 %) и вера в лучшее (55,6 %). В 

третью группу входят характеристики стрессо-
устойчивости. Сельские жители отмечают, что 
их сложно вывести из равновесия, повергнуть  
в панику (33,5 %) и они редко испытывают чув-
ство страха (29,9 %). По этим данным можно 
прогнозировать, какая из выделенных групп ха-
рактеристик будет играть основную роль адап-
тивного ресурса. Например, можно ожидать, что 
проблема поиска работы в городе для сельского 
жителя будет решаться за достаточно короткий 
промежуток времени, т. к. в его диспозиционной 
системе адаптивных ресурсов «работоспособ-
ность», исходя из полученных данных, имеет 
наивысший потенциал. Но возникает вопрос: 
существуют ли различия между отдельными 
группами сельских жителей и выделенными 
группами характеристик? Для ответа на него мы 
провели сопряжение показателей «Род занятий» 
и «Индивидуальные характеристики».

Процедура кросстабуляции позволила уста-
новить, что 76,4 % ответивших, имеющих ста-
тус индивидуального предпринимателя, счита-
ют себя целеустремленными людьми, 94,1 % 
– работоспособными, 70,5 % – верят только в 
лучшее4. Показатели по всем остальным груп-
пам характеристик позволяют сделать вывод 
о наличии высокого потенциала среди людей, 
занимающихся предпринимательской деятель-
ностью в сельской местности. По другим ка-
тегориям сельских жителей, в зависимости от 
сферы их занятости, не все так однозначно.  
К примеру, характеристики оптимизма вы-
ражены достаточно сильно у неработающих 
пенсионеров и рабочих. Процентное распреде-
ление по таким характеристикам, как «Я имею 

1 Опрос проводился в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском, Плесецком, Холмогорском районах 
Архангельской области. 

2 Исследование выполнено в рамках проекта «Социальное измерение человеческого потенциала сельских мигран-
тов: состояние и перспективы его развития в Архангельской области» (№ 01-2013-01а) при поддержке министерства 
образования и науки Архангельской области.

3 IBM Statistical Package for the Social Sciences («статистический пакет для социальных наук») – компьютерная про-
грамма для статистической обработки данных.

4 Здесь и далее в результатах, касающихся процедуры кросстабуляции, в сумме получается больше 100 %, т. к. 
можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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чувство юмора» и «Я верю только в лучшее», 
для неработающих пенсионеров составило 
52,2 % и 61,3 % соответственно, для рабочих –  
61,1 % и 54,1 %. Если говорить о характеристи-
ках работоспособности, то для специалистов, 
служащих, пенсионеров, руководителей, рабо-
чих наиболее выраженной является «Я рабо-
тоспособный человек». Диапазон процентно-
го распределения для этих групп помещается  
в пределах от 81,1 % до 90,0 %. Менее выражена 
характеристика «Если я ставлю цель, то стара-
юсь ее достигнуть». Здесь диапазон процентных 
значений – от 50,0 % до 64,7 %. Стрессоустой-
чивость как группа индивидуальных характери-
стик наименее выражена среди групп занятости 
сельских жителей. Особенно это касается специ-
алистов и служащих, среди которых 17,0 % ука-
зали на то, что редко испытывают чувство страха,  
а 21,5 % сложно вывести из равновесия и повер-
гнуть в панику. Подводя промежуточный итог 
этого анализа, можно заключить, что распреде-
ление индивидуальных адаптивных ресурсов  
обусловлено позицией респондентов в структу-
ре занятости сельской местности.

Переезжая из сельской местности в город, 
человек вплетается в сеть социальных отно-
шений. Сеть включает в себя множество аген-
тов, среди которых можно выделить близких 
и дальних родственников, друзей, членов не-
формальных групп, работников социальных 
служб, коллег по работе и т. д. Авторы извест-
ного доклада «Пределы роста» утверждают, 
что наибольшая плотность в пространстве со-
циальных отношений наблюдается в сегменте 
семейно-родственных уз [10, с. 21]. Обозначив 
критерием классификации количество город-
ских родственников, с которыми респонден-
ты постоянно общаются, полученные данные 
позволили выделить три типа сетей: 1) плот-
ная, 2) умеренная, 3) разряженная. Первая об-
разуется при взаимодействии с двумя-тремя 
людьми. На это указали 28 %. Умеренная сеть 
имеет 5 агентов взаимодействия для 13,5 %  

респондентов. Последний тип включает 10 и бо- 
лее человек. Именно с таким количеством род-
ственников на постоянной основе коммуни- 
цируют 32,3 % ответивших. Исходя из этих 
данных, можно выдвинуть предположение, что 
обоснованность выделенных сетей в качестве 
адаптивного ресурса уменьшается от типа 1  
к типу 3. Иными словами, чем плотнее сеть со-
циальных отношений, тем выше вероятность 
того, что ее члены помогут в решении адап-
тивных проблем сельского мигранта в городе. 
Фальсификация или верификация этой гипоте-
зы – предмет дальнейших исследований.

Но кто эти агенты сетей? Для их идентифика-
ции в анкете опроса был сформулирован вопрос: 
«К кому вы обычно обращаетесь за помощью и 
советом в сложной жизненной ситуации?» Сре-
ди вариантов ответа на него, помимо различных 
категорий родственников, были включены дру-
гие агенты коммуникации (члены неформальной 
группы, соседи, работники социальных служб). 
Наивысшие частоты распределились следую-
щим образом: к друзьям – 46,4 % (178 чел.);  
к родителям – 42,7 % (164 чел.); к мужу/жене –  
38,3 % (147 чел.)5. В связи с этим можно заклю-
чить, что опрошенные обращаются за помощью 
по большей части к своему близкому окружению. 
Здесь следует отметить доминирование друзей  
в качестве агента, оказывающего помощь ре-
спондентам. Особенно эта тенденция прева-
лирует среди тех, чей возраст меньше 31 года  
(44,3 %). Анализ таблиц сопряженности также  
позволил сделать вывод о том, что женщины  
чаще, чем мужчины, обращаются за помощью  
и советом к близким родственникам: к мужу  
(54,4 %), к родителям (57,3 %), к брату/сестре 
(51,6 %), к детям (71,5 %). В свою очередь мужчи-
ны в большей степени предпочитают обращать-
ся за помощью к друзьям (55,6 %) или полагать-
ся на свои силы (66,0 %).

Квантифицированные адаптивные ресур-
сы, выявленные в этой работе, позволяют де-
лать лишь прогноз относительно того, как они 

5 Здесь и в данных кластерного анализа в сумме получается больше, чем 100 %, т. к. можно было выбрать несколько 
вариантов ответа.
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будут использоваться в конкретных ситуациях 
городской жизни. Можно заключить, что сель-
ские жители обладают рядом возможностей, 
благоприятствующих их адаптации в городе. 
К ним относятся социальные связи, особенно 
со своим близким окружением, физическое со-
стояние, навыки и умения городской жизни, а 
также ряд личностных характеристик, главные 

из которых – работоспособность, оптимизм, 
стрессоустойчивость. Выявленные адаптивные 
ресурсы лишь потенциально являются таковы-
ми. В связи с этим дальнейшим направлени-
ем в изучении адаптации сельских мигрантов 
в урбанизированной среде будет определение 
тех контекстов, к которым применяются имею-
щиеся запасы ресурсов.
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