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Таким образом, идеи акселерационизма могут быть рассмотрены  

в контексте альтернативного вектора социодинамики, позволяющие скор-

ректировать ориентиры и приоритеты социальных систем на этапе их гло-

бального перехода к цифровому порядку. Последствия этой переходности 

открыты и комплексно не спрогнозированы, но представляются в крайней 

степени существенными для функционирования социальной системы, а но-

вые экономические и материальные условия станут катализаторами соот-

ветствующих изменений и для индивидуально-субъективного уровня. 
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Изучение влияния социального самочувствия на формирование мигра-

ционных настроений является актуальным и важным, так как «уровень соци-

ального самочувствия является комплексным фактором, определяющим ми-

грационные настроения» [1, с. 191]. Как отмечает А.П. Степанова, миграцион-

ные установки населения зависят от условий и удовлетворенности различ-

ными аспектами жизни, т.е. от социального самочувствия [4, с. 4].  
Социальное самочувствие отражает общий уровень удовлетворенно-

сти жизнью и позволяет выявить наиболее беспокоящие актуальные про-
блемы, тем самым задает траекторию жизненных установок личности, опре-
деляет его жизненные планы и мотивацию к тем или иным социальным дей-
ствиям. Вместе с тем, миграционные установки населения во многом опре-
деляются уровнем удовлетворенности различными аспектами их жизни, 
следовательно, зависят от компонентов социального самочувствия и форми-
руются под его влиянием. Следовательно, социальное самочувствие оказы-
вает существенное влияние на характер поведения индивида, тем самым вы-
ступает основой формирования его миграционного поведения. Исследова-
ния уровня социального самочувствия, отдельных его аспектов, которые 
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детерминируют миграционные настроения, являются одним из необходи-
мых механизмов выявления миграционных установок и позволяют их диа-
гностировать, прогнозировать и корректировать.  

В качестве фактора формирования миграционных настроений такой фе-
номен как социальное самочувствие с точки зрения концептуализации и опе-
рационализации изучен недостаточно и фрагментарно. Последнее актуализи-
рует важность изучения гендерных особенностей социального самочувствия 
как фактора миграционных установок индивида или социальной группы. Ис-
следование гендерных особенностей социального самочувствия обуславлива-
ется необходимостью выявления специфики социального самочувствия муж-
чин и женщин. В силу различного социального опыта, детерминированного 
выполнением гендерных ролей, личностно-психологическими характеристи-
ками мужчин и женщин, сценариями их жизненных стратегий, восприятием 
окружающей действительности, удовлетворенностью условиями жизнедея-
тельности, на оценку аспектов социального самочувствия может оказывать 
влияние гендер субъектов социального самочувствия.  

В научных исследованиях, посвященных гендерным особенностям со-
циального самочувствия, на основе эмпирических социологических иссле-
дований при помощи двумерного анализа описываются характерные осо-
бенности социального самочувствия мужчин и женщин или особенности со-
циального самочувствия, характерные только для женщин как демографи-
ческой и социально-профессиональной группы.  

К примеру, в исследовании социального самочувствия мужчин и жен-
щин в средних городах России О.А. Хасбулатова и Л.С. Егорова выявили раз-
личия между оценкой различных аспектов социального самочувствия и генде-
ром респондента: «женщины чаще, чем мужчины, отмечают падение жиз-
ненного уровня семьи» [5, с. 49]. По мнению авторов, данная ситуация опреде-
ляется различной оценкой мужчинами и женщинами источников, уровня и 
распределения материальных благ в семье: «мужчины оценивают уровень ма-
териального благосостояния по своему заработку, а женщины – по доходу се-
мьи» [5, с. 49]. Также были выявлены различия во мнении мужчин и женщин 
в отношении беспокоящих их проблем: доля респондентов, которые пережи-
вают о проблемах возможной безработицы, выше среди женщин, чем мужчин. 
Авторы считают, что волнения женщин о потенциальной угрозе остаться  
без работы детерминируются гендерными различиями в конкурентоспособно-
сти на рынке труда, в том числе в возможностях построения профессиональ-
ной карьеры. Исследование показало, что женщины, которые являются специ-
фической социально-демографической группой, в большей степени зависят от 
государства, его социальной поддержки, гарантированных материальных благ 
и обеспечения рабочими местами [5, с. 49–50]. 

Исследователь Н. А. Птицына наряду с такими общими показателями 
социального самочувствия женщин, как уровень оптимизма, проблемы, вы-
зывающие беспокойство, удовлетворенность трудом (заработная плата, ор-
ганизация труда, морально-психологическая и физическая нагрузка, 
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возможности карьерного роста, отношения с коллегами), выделяет и харак-
терные только для женщин как особой социальной группы. К данным пока-
зателям автор относит «двойную занятость», отсутствие супруга в семьях  
с детьми, чувство одиночества, наличие детей, возраст детей [3]. 

Э.А. Васильченко к специфическим показателям социального само-
чувствия женщин относит особенности их жизненной стратегии, которые 
могут проявляться в опоре на собственные силы. Данные показатели опера-
ционализируются посредством стратегии выживания (отказ от рождения ре-
бенка, ограничения в отдыхе и культурном развитии) и мерах по улучшению 
своего положения (повышение профессиональной квалификации). Особо 
следует сказать о психологических факторах социального самочувствия 
женщин-ученых, которые оказывают существенное влияние на его уровень: 
изжившие стереотипы мышления, неуверенность в себе, низкий уровень са-
мооценки, патриархальность сознания [2, с. 53–54]. 

Таким образом, различия в оценках социального самочувствия муж-
чин и женщин, принадлежащих к разным социально-демографическим 
группам, обуславливается, с одной стороны, субъективным восприятием 
жизни, детерминируемым личным повседневным биографическим опытом, 
а с другой, – сконструированными объективными факторами, оказываю-
щими влияние на образ жизни мужчин и женщин, исходя из гендерных ро-
лей, выполняемых ими в социуме. Общими для женщин показателями их 
социального самочувствия как специфической социально-демографической 
группы являются семейно-брачное положение и наличие детей, которые 
определяют образ жизни женщин, связанный с традиционной ролью жен-
щины в обществе (жены, матери, «домашней хозяйки»). К специфическим 
показателям социального самочувствия женщин следует отнести их лич-
ностно-психологические особенности, которые во многом формируются 
под влиянием гендерной социализации и гендерных стереотипов (отсут-
ствие уверенности в себе, патерналистские жизненные стратегии, боязнь 
успеха и боязнь неудачи и т.п.). Изучение гендерных особенностей социаль-
ного самочувствия, которые обуславливаются необходимостью выявления 
специфики социального самочувствия мужчин и женщин, позволяет в даль-
нейшем рассмотреть социальное самочувствие как фактор миграционных 
настроений мужчин и женщин, принадлежащих к различным социально-
профессиональным группам, и определить характерные показатели и инди-
каторы его измерения.  
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В гуманитарных науках под информационным пространством пони-

мается совокупность знаний и информации, формирующейся и постоянно 
изменяющейся в ходе общественного развития. При этом в пространстве ин-
формационного общества большую значимость обретает мировосприятие 
современного человека [3]. 

Бесконечный поток информации и быстро меняющийся темп жизни 
выступают в качестве стрессоров и вполне могут приводить к увеличению 
психических и психосоматических заболеваний. Выделение конструкта 
жизнестойкости (hardiness) в психологии как раз связано с поиском тех фак-
торов, которые могут содействовать успешному совладанию с актуальной 
ситуацией и эффективной реализации собственных возможностей. 

Жизнестойкость впервые упоминалась в работах S. Kobasa и S. Maddi 
[5,6]. Данное понятие рассматривалось в качестве личностного паттерна от-
ношений, помогающего разглядеть в стрессовых обстоятельствах возмож-
ности роста [6, с. 175]. Жизнестойкость является мерой способности лично-
сти выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-
ванность и не снижая эффективности [1]. Ее компоненты, полагал  
Д.А. Леонтьев, развиваются в основном в детстве и юношеском возрасте, 
следовательно, отношения в семье играют важную роль в выраженности 
жизнестойкости [2]. 

Жизнестойкость сочетает в себе: 1) вовлеченность есть убеждение 
в том, что в любом случае лучше оставаться вовлеченным в актуальную си-
туацию, а не изолироваться от нее; 2) контроль– убеждение в том, что  
в трудных ситуациях лучше продолжать пытаться повлиять на результаты, 
а не «опускать руки», впадая в бессилие и 3) принятие риска – вера в то, 
что преодоление стрессов, которыми полна жизнь, приведет человека  
к неизбежному развитию и получению соответствующего опыта. 

Высокий уровень этих компонентов, а следовательно, и в целом пока-
зателя жизнестойкости открывает возможность справиться с внутренним 
напряжением в стрессовых ситуациях.  
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