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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности процесса социально-психологиче-
ской адаптации в связи с увеличением миграции иностранных граждан. Цель: определить особенности временной перспективы в ходе 
социально-психологической адаптации вынужденных переселенцев. Предположительно временная перспектива вынужденных пере-
селенцев будет различаться в зависимости от типа социально-психологической адаптации, а также на разных этапах взрослого возрас-
та. Участники: 36 вынужденных переселенцев, находящихся в пункте временного размещения в Белгородской области, в возрасте от 34 
до 57 лет (13 мужчин и 23 женщины), из них 21 человек в возрасте ранней взрослости, 15 – поздней взрослости. Методы (инструменты): 
тест «Адаптация личности к новой социокультурной среде» (Л. В. Янковский) для определения типа адаптации к новой социокультур-
ной среде; опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо) для изучения временной направленности; анкетирование, направленное 
на фиксацию социально-демографического статуса. Результаты: на уровне статистической тенденции установлено, что для ранней 
взрослости может быть более характерен интерактивный тип адаптации к новой среде, а для поздней взрослости вероятно более нега-
тивное восприятие своего прошлого. Показано, что убеждения в отношении временной перспективы, препятствующие формированию 
у вынужденного переселенца чувства принятия новой среды, уверенности в своих возможностях, характерны для непродуктивных 
типов адаптации. Выделены отношение к своему прошлому и склонность к фатализму настоящего в качестве наиболее значимых для 
протекания адаптационного процесса компонентов временной перспективы, дано уточнение в отношении конкретных типов адап-
тации и категории «продуктивный / непродуктивный тип адаптации» в целом. Основные выводы. Негативное восприятие своего про-
шлого и фаталистическое восприятие настоящего характерно для непродуктивных типов адаптации (депрессивного и отчужденного). 
Позитивное отношение к своему прошлому определяет продуктивное течение процесса социально-психологической адаптации. Среди 
продуктивных типов адаптации позитивное отношение характеризует именно адаптивный тип включения в новую социокультурную 
среду. Новизна обсуждаемой проблемы обусловлена выявлением особенностей временной перспективы у вынужденных переселен-
цев в ходе социально-психологической адаптации в контексте непродолжительного пребывания на территории страны. Полученные 
результаты могут быть использованы в практике организации психологического сопровождения социально-психологической адапта-
ции вынужденных переселенцев. 
Ключевые слова: временная перспектива, социально-психологическая адаптация, продуктивный тип адаптации, непродуктивный 
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Abstract. The study is relevant due to the necessity to increase the effi  ciency of socio-psychological adaptation in connection with the growing 
number of migrants from other countries. The aim of the study is to determine the features of the time perspective in the course of socio-
psychological adaptation of forced migrants. The article hypothesizes that time perspective of forced migrants will vary depending on the type of 
socio-psychological adaptation and on diff erent stages of adulthood. The study sample includes 36 forced migrants who are staying in the tem-
porary accommodation facility in the Belgorod region, aged from 34 to 57 (13 men and 23 women), 21 of them are at the age of early adulthood, 
15 are in late adulthood. The methods (tools) of the research are as follows: the “Adaptation of a Personality to a New Socio-Cultural Environment 
Test” (L. V. Yankovsky) was used to determine the type of adaptation to a new socio-cultural environment; the “Time Perspective Questionnaire” 
(F. Zimbardo) was applied to study the temporal orientation; a questionnaire was used to fi x the socio-demographic status. The study results. At 
the level of statistical trends, the study proves that early adulthood may be more characterized by an interactive type of adaptation to a new 
environment, whereas late adulthood may be characterized by a more negative perception of one’s past. The results show that beliefs regarding 
the time perspective, that prevent the development of a sense of acceptance by the new environment and of the confi dence in their capabilities, 
are characteristic of unproductive adaptation types. The study identifi es the attitude to one’s past and the tendency to fatalism of the present as 
the most signifi cant components of the time perspective for the adaptation process. The author clarifi es specifi c adaptation types and the category 
of the “productive/unproductive” adaptation types as a whole. The conclusions. Negative perception of one’s past and fatalistic perception of the 
present are characteristic of unproductive adaptation types (depressive and alienated). A positive attitude to one’s past determines the productive 
course of socio-psychological adaptation. Among the productive adaptation types, a positive attitude characterizes the adaptive type of inclusion 
in the new socio-cultural environment. Identifi cation of the time perspective features of forced migrants in the course of their socio-psychological 
adaptation in the context of a short stay in the country determines the novelty of the issue under discussion. The results obtained can be used in 
the practice of organizing psychological support for the socio-psychological adaptation of forced migrants.
Keywords: time perspective, socio-psychological adaptation, productive adaptation type, unproductive adaptation type, forced migrants, 
mature age
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Введение

В настоящее время в нашей стране отмеча-
ется увеличение потока миграции иностранных 
граждан, в связи с чем перед обществом встает 
задача организации процесса их социально-пси-
хологической адаптации. Для психологического 
научного сообщества особую актуальность при-
обретают вопросы, связанные с решением задач 
повышения эффективности адаптационного про-
цесса личности. Говоря о зрелой личности как 
субъекте миграции, можно выделить множество 
требующих тщательного изучения сфер, но в 
рамках нашего исследования мы остановимся 
на временнóй перспективе, так как в случае вы-
нужденного переселения неотвратимо наруша-
ется временная картина мира, рушатся планы 
на будущее, настоящее наполняется травмиру-
ющими событиями, послужившими поводом 
для смены места жительства. Категория времени 
для вынужденного переселенца претерпевает те 
или иные изменения, именно поэтому особенно 
важно отразить вопрос временной перспективы в 
связи с социально-психологической адаптацией.

Термин «социально-психологическая адап-
тация» в самой своей формулировке отражает 
комплексность и междисциплинарность. Так, 
И. Г. Овсянникова выделяет среди аспектов 
действия субъекта процесс и результат приспо-
собления как основу для освоения новых видов 

деятельности и сторонние действия, направлен-
ные на помощь в приспособлении [1]. В психо-
логии в рамках системного подхода адаптация 
рассматривается как процесс или открытая сис-
тема, стремящаяся к поиску равновесия за счет 
резервов внутри системы и за ее пределами и, 
соответственно, находящаяся в состоянии непре-
рывного взаимодействия [2]. Взгляд на адапта-
цию как на систему позволяет говорить о важной, 
но не обособленной роли отдельных личностных 
структур в процессе интеграции личности в 
новое общество. Такой подход подчеркивает их 
взаимосвязь и взаимовлияние, позволяет выде-
лить среди них ведущие. Системообразующим 
компонентом подхода, интегрирующим в себя 
остальные, по мнению В. Н. Мясищева, является 
понимание адаптации как отношения человека к 
себе, к действительности и другим людям [3, 4]. 
В адаптации категория «отношение» отражает 
уровень самосознания, определяя равновесие 
между внутренними факторами, внешним по-
ведением и транслируемым поведением.

Временная перспектива как характеристика 
психологического времени субъекта представ-
лена в трудах многих современных исследо-
вателей, таких как Ю. Н. Гут, А. Ю. Захарова, 
О. Н. Попова, Т. А. Нестик, К. А. Чистопольская, 
H. M. Baird, J. L. Perry, M. Stolarski и др. [5‒13]. 
Е. Ю. Мандрикова пишет, что представление о 
времени ориентировано на некую субъективную 
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ось, которая не является статистическим обра-
зованием и может претерпевать определенные 
изменения и при этом разделяет перспективу и 
ретроспективу как разные направления времен-
ного континуума [14]. В нашем исследовании 
мы будем следовать за мнением Ф. Зимбардо, 
который определяет временную перспективу 
как «зачастую неосознанное отношение лично-
сти ко времени; процесс, при помощи которого 
длительный поток существования объединяется 
во временные категории, что помогает упоря-
дочить нашу жизнь, структурировать ее и при-
дать ей смысл» [15, с. 72]. В этом определении 
автор также высказывает идею потока времени, 
относительно которого существует личность и 
в отношении которого выделяются категории ‒ 
их сосуществование и представляет собой вре-
менную перспективу. При этом Зимбардо от-
дельно подчеркивает неосознанность отношения 
ко времени и неразрывность существования в 
восприятии всех временных категорий ‒ про-
шлого, настоящего и будущего. В ситуации 
вынужденной миграции восприятие этих кате-
горий нарушается, о чем пишут А. В. Серый и 
М. С. Яницкий, считающие, что процесс вынуж-
денного переселения влечет за собой нарушение 
идентичности и десинхронизацию временных 
отрезков восприятия прошлого и настоящего 
[16]. Образовавшаяся несогласованность в вос-
приятии времени представляет собой отдельную 
трудность в организации процесса адаптации 
вынужденных мигрантов.

В современных исследованиях вопрос 
временной перспективы в контексте адаптации 
вынужденных переселенцев рассматривается в 
связи с другими личностными особенностями. 
Н. Д. Султанова выделяет начальный этап пре-
бывания в стране как наиболее сенситивный 
для психологического воздействия. Исследуя 
смысложизненные ориентации вынужденного 
переселенца, она отмечает характерные для на-
чального этапа безынициативную обреченность 
и поверхностную приспособляемость, что гово-
рит об отсутствии ориентации на будущее [17]. 
Из этого исследования мы видим, что в контек-
сте непродолжительного пребывания в стране 
процесс вынужденного переселения негативно 
влияет на возможность личности выстраивать 
планы, ориентируя ее на бесцельное проживание 
настоящего. 

Сама необходимость адаптации личности 
к новым социокультурным условиям связана с 
неизбежным возникновением ряда трудностей. В 
их числе Т. М. Тагиева выделяет экономические, 
социально-политические и духовно-нравствен-
ные. Автор подчеркивает необходимость лич-

ной активности переселенца, говоря о том, что 
непосредственно на субъекте адаптации лежит 
основная ответственность за ее процесс, так как 
именно внутри личности мигранта происходят 
необходимые для завершения адаптационного 
процесса изменения. В качестве наиболее эф-
фективного метода социальной адаптации ею 
выделяется выстраивание социальных отноше-
ний не только внутри общины вынужденных 
переселенцев, но и между общиной и внешним 
миром [18]. Об этом же пишут А. А. Варлакова 
и Т. В. Пфау , выделяя в качестве основной проб-
лемы изоляцию переселенца от нового общества 
[19]. Проживание вынужденного переселенца в 
замкнутом пространстве, огражденном от среды, 
к которой ему необходимо приспособиться, ока-
зывает негативное влияние как на сам процесс 
адаптации, так и на внутреннюю организацию 
психической жизни человека. 

Обзор литературных источников пока-
зывает, что в ситуации вынужденного пере-
селения человек сталкивается со множеством 
трудностей, стимулирующих его личность к 
изменению своей структуры. Необходимость 
перестраиваться под новые условия затрагивает 
все ее компоненты. В число подвергающихся 
изменениям структур входит и временная пер-
спектива. Крайне важно для психологического 
сопровождения адаптации личности оказывать 
влияние именно на подверженные изменениям 
структуры личности. 

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ определить особенности временной 
перспективы в ходе социально-психологической 
адаптации вынужденных переселенцев.

Исходя из уже существующих исследований 
мы предположили, что в ходе социально-психо-
логической адаптации временная перспектива 
вынужденных переселенцев будет различаться 
в зависимости от типа адаптации. Мы также 
предположили, что ранняя взрослость будет 
отличаться от зрелой взрослости по параметрам 
временной перспективы и адаптации к новым 
социокультурным условиям.

Материалы
 
Участники. Исследование было осущест- 

влено  на пункте временного размещения 
беженцев в Белгородской области. Выборку ис-
следования составили 36 вынужденных пересе-
ленцев ‒ 13 мужчин и 23 женщины ‒ в возрасте 
от 34 до 57 лет, из них 21 человек в возрасте 
ранней взрослости и 15 – поздней взрослости, 
согласно возрастной теории Э. Эриксона [20]. Все 
респонденты находятся на территории России 



Научный отдел152

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 2 (46)

от 1 до 3 месяцев, так как ожидают отправки в 
пункты постоянного размещения в отдаленных 
городах страны. Каждым из обследуемых ранее 
было принято решение переехать и закрепиться 
на новом месте жительства, найти работу или по-
лучить необходимое для продолжения трудовой 
деятельности образование, оформить социаль-
ные выплаты и устроить детей в образовательные 
учреждения, что позволяет классифицировать их 
как вынужденных переселенцев.

Методики. Для определения типа соци-
ально-психологической адаптации, а также для 
выделения категорий «продуктивный / непро-
дуктивный тип протекания адаптационного 
процесса» мы использовали тест «Адаптация 
личности к новой социокультурной среде» 
(Л. В. Янковский) [21], который позволяет вы-
явить шесть адаптационных типов, из которых 
к числу продуктивных можно отнести адаптив-
ный, конформный, интерактивный, а к непро-
дуктивным – депрессивный, ностальгический и 
отчужденный. Тест включает 96 утверждений, 
в отношении которых респондентам предлага-
лось выразить степень своего согласия / несо-
гласия в формате «да / нет». После обработки 
и интерпретации результатов применения ме-
тодики мы можем определить тип адаптации 
респондента к новой социокультурной среде. 
Вывод о степени продуктивности хода адапта-
ции можно сделать исходя из описания типов 
адаптации, данных автором. Поскольку кон-
формный, адаптивный и интерактивный типы 
адаптации характеризуют респондента как 
открытого к новой среде, стремящегося поддер-
живать отношения с людьми в новом обществе, 
принимающего это общество, данные типы мы 
будем считать продуктивными. Респондент, у 
которого зафиксирован ностальгический, от-
чужденный или депрессивный тип адаптации, 
описывается как дисграмоничная личность 
с выраженным неприятием нового общества, 
утратившая чувство сопричастности к культуре, 
в связи с чем данные типы адаптации мы вы-
деляем в качестве непродуктивных.

Для определения системы отношений 
личности вынужденного переселенца к проте-
канию временного континуума был применен 
опросник временной перспективы Ф. Зимбардо 
[15], который позволяет определить временную 
направленность личности, сделать вывод о ее 
склонности к фатализму или гедонизму, а так-
же зафиксировать эмоциональное отношение 
к будущему и прошлому. Опросник включает 
56 утверждений, степень согласия с которыми 
респондентам предлагалось оценить по шкале 
от «совершенно неверно» до «совершено верно». 

В результате методика позволяет выйти на пять 
шкал, две из которых фиксируют отношение 
к своему прошлому («позитивное прошлое», 
«негативное прошлое»), две к настоящему («ге-
донистическое настоящее», «фаталистическое 
настоящее»), а шкала «будущее» определяет на-
личие у респондентов планов на будущее. 

Для фиксации социально-демографического 
статуса было использовано анкетирование.

Методы анализа данных. Для обработки 
данных исследования были применены мето-
ды математической статистики: описательная 
статистика, сравнительный анализ (непарамет-
рический H-критерий Краскелла ‒ Уоллеса и 
U-критерий Манна ‒ Уитни), корреляционный 
анализ (непараметрический коэффициент кор-
реляции r-Спирмена). Статистический анализ 
данных был осуществлен с помощью пакета MS 
Excel и программы IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение

Из полученных в ходе исследования данных 
следует, что для большинства вынужденных 
переселенцев в нашей выборке характерны но-
стальгический (25%) или отчужденный (25%) 
типы адаптации к новой среде, т. е. для них 
характерен взгляд на мир как лишенный смыс-
ла, они отвергают правила нового общества, 
озабочены проблемами своей идентичности и 
статуса. Вместе с тем для наименьшего количе-
ства (8%) характерен адаптивный тип включения 
в новую среду, т. е. крайне малое количество 
респондентов характеризуется высоким уровнем 
личностной активности, стремлением к само-
реализации, включенности в новое общество. 
Анализируя выборку в целом, можно заметить, 
что на малом сроке пребывания в стране для 
большинства характерно непродуктивное про-
текание адаптации. 

Из данных, полученных в результате иссле-
дования отношения к временному континууму, 
мы видим, что для большинства вынужденных 
мигрантов характерна обращенность к своему 
будущему (28%), и это означает, что они сохра-
няют способность к целеполаганию и имеют 
сформулированный жизненный план. При этом 
незначительно меньшее число респондентов 
фиксировано на своем настоящем, демонстри-
руя либо гедонистическую (22%), либо фатали-
стическую (22%) позицию. Общим для таких 
респондентов является импульсивность, однако 
у вынужденных переселенцев с выраженным 
гедонистическим восприятием настоящего 
она связана с поиском новых удовольствий, а 
с фаталистическим – с депрессией и обидой. 
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Позитивное восприятие своего прошлого наи-
менее характерно для выборки (8%), т. е. лишь 
у незначительного числа респондентов отмеча-
ется принятие своего прошлого опыта. Говоря 
о временной перспективе в целом, заключаем, 
что вынужденные переселенцы в ситуации 
пребывания на пункте временного размещения 
в большинстве своем обращены в будущее, за-
няты выстраиванием планов. Среди них много 

и тех, кто сконцентрировался на настоящем, 
либо стремясь получать удовольствие, убегая 
от беспокойства, либо замкнувшись в своих не-
гативных переживаниях.

В ходе исследования был проведен анализ 
различий показателей временной перспективы 
у вынужденных переселенцев в зависимости от 
типа адаптации. Статистически значимые ре-
зультаты были обобщены и отражены в таблице.

Выраженность параметров временной перспективы вынужденных переселенцев 
с разным типом адаптации (N = 36)

Table. Manifestation of the parameters of the time perspective of forced migrants 
with different adaptation types (N = 36)

Тип адаптации
Временная перспектива

Негативное прошлое Позитивное прошлое Фаталистическое настоящее

Адаптивность 5,8 6 5,6

Конформность 6 4,3 5,7

Интерактивность 6 4,4 5,8

Депрессивность 6,7 4,6 5,8

Ностальгия 6,4 4,4 5,8

Отчужденность 6,2 4,5 5,7

H-эмп 0,002** 0,012* 0,011*

Примечание / Note. * ‒ р ≤ 0,05; ** ‒ р ≤ 0,01.

При анализе полученных результатов видно, 
что восприятие своего прошлого в негативном 
ключе в наибольшей степени характерно для 
вынужденных переселенцев с депрессивным 
типом адаптации (Н = 0,002; р ≤ 0,01). Это непро-
дуктивный тип адаптации с характерными для 
него сниженным эмоциональный фоном, потерей 
смысла, ощущением собственной беспомощ-
ности и чувством вины. Люди с таким типом 
адаптации склонны к неприятию собственного 
прошлого, испытывают к нему отвращение, 
злость, отвергают пережитый опыт из своей 
структуры личности. В актуальном восприятии 
таких людей в пережитых событиях актуализи-
руются негативные аспекты и их переживание 
носит особенно яркий характер, препятствуя 
продуктивной адаптации.

 Позитивное восприятие своего прошлого, 
как видно, наиболее характерно для переселен-
цев с адаптивным типом включения в новую 
социокультурную среду (Н = 0,012; р ≤ 0,05). 
Продуктивная адаптация, связанная с личной 
включенностью переселенца в новые социальные 
и культурные процессы, чувством принадлеж-
ности к обществу, причастностью к происходя-
щим вокруг событиям также характеризуется и 
позитивно окрашенным отношением к своему 
прошлому. Необходимо отметить, что это отра-

жает личное восприятие переселенцем событий 
прошлого и связано с выбранной им реакцией на 
эти события. Для адаптивного типа включения 
в новую среду также характерна наименьшая в 
сравнении с другими типами склонность к фа-
талистическому восприятию своего настоящего 
(Н = 0,011; р ≤ 0,05). Вынужденные переселенцы 
адаптивного типа включения в новую среду от-
вергают идею предопределенности жизненного 
пути, судьбы, отдавая большее предпочтение 
убеждению, что жизнь человека подвластна его 
воле и находится в его ответственности.

 Для депрессивного типа протекания 
адаптации характерно негативное восприятие 
своего прошлого. Это дополняет характеристику 
данного типа, указывая на возможную причину 
как его возникновения в целом, так и частных 
аспектов. Склонность к мрачному настроению, 
утрата смысла жизни, дистимность, низкая само-
оценка могут быть связаны именно с субъектив-
ной оценкой своего прошлого как несчастливого. 
Внимание вынужденного переселенца в таком 
случае будет сконцентрировано на прошлых 
событиях и связанных с ними переживаниях. 
Исходя из того, что застрявший в воспоминаниях 
человек оценивает произошедшие с ним события 
негативно, можно заключить, что у него будет 
преобладать негативный эмоциональный фон. 

М. В. Серебряная, А. А. Бучек. Временная перспектива вынужденных переселенцев 
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В таком случае вполне закономерным будет 
возникновение и чувства вины за прошлое, и 
ощущения беспомощности и подавленности, и 
тревоги, которые, как известно, указывают на 
депрессивный тип адаптации к новой среде. 

Адаптивный тип включения в новое обще-
ство характеризуется позитивным восприятием 
прошлого и нефаталистическим отношением к 
настоящему. Получается, что адаптивный вы-
нужденный переселенец стремится принять 
свое прошлое таким, каким оно есть. Принятие 
своего прошлого сочетается с чувством от-
ветственности за собственную жизнь. Личная 
вовлеченность таких переселенцев, с одной 
стороны, помогает им справиться с бедами и 
утратами прошлого, а с другой ‒ способствует 
формированию новой идентичности, вхождению 
в новое социокультурное общество. Принятие, 
с которым такие люди относятся к своему про-
шлому, распространяется и на актуальную для 
них ситуацию выстраивания новых отношений 
с людьми из нового социума. Налаженные со-
циальные связи способствуют формированию у 
них чувства защищенности, принадлежности к 
новому обществу. Получается, что восприятие 
произошедших событий в позитивном ключе и 
отрицание фатализма способствеют актуализа-
ции у вынужденного переселенца чувства при-
нятия своего прошлого и настоящего, что, в свою 
очередь, служит основанием для формирования 
активности, ответственности и вовлеченности в 
новую среду, определяя адаптивный тип вклю-
чения в новый социум. 

Для уточнения различий между продук-
тивным и непродуктивным типами адаптации 
мы провели математическую обработку данных 
и определили существование статистически 
значимых различий по показателю негатив-
ного восприятия своего прошлого (Н = 0,000; 
р ≤ 0,001). Анализ средних значений показал, что 
для непродуктивного типа адаптации к новой 
среде (ср. знач. = 6,3) в большей степени харак-
терно негативное отношение к прошедшим со-
бытиям, чем для продуктивного (ср. знач. = 6). Из 
этого следует, что вынужденные переселенцы, 
процесс адаптации которых связан с чувством 
ностальгии, отчужденности и депрессии, также 
склонны к негативной оценке событий, произо-
шедших с ними в прошлом.

Корреляционный анализ позволил обна-
ружить сильную положительную взаимосвязь 
между негативным восприятием прошлого 
и депрессивным типом адаптации (r = 0,496; 
p = 0,002). Следовательно, чем больше для вы-
нужденного переселенца характерно негативное 
отношение к своему прошлому, тем в большей 

степени он склонен к депрессивному ходу адап-
тационного процесса, и наоборот. Была выяв-
лена также слабая положительная связь между 
фаталистическим восприятием настоящего 
и отчужденным типом адаптации (r = 0,379; 
p = 0,023). Соответственно, большая степень 
склонности мигрантов к фатализму, идеям 
предопределенности жизненного пути свиде-
тельствует об отчужденном типе адаптации. 
Верно и то, что отчужденный тип, определяемый 
неприятием новой среды и нарушением иден-
тичности, характеризуется фаталистическим 
отношением к своему настоящему.

В ходе социально-психологической адап-
тации к новым условиям восприятие времени 
различается в группах респондентов в воз-
расте ранней и поздней взрослости на уровне 
статистической тенденции. С этой целью был 
проведен сравнительный статистический ана-
лиз и установлено существование различий на 
уровне статистической тенденции в отноше-
нии негативного восприятия своего прошлого 
(Н = 0,053; р ≤ 0,1). Из анализа средних значений 
мы установили, что в возрасте поздней взросло-
сти для вынужденных переселенцев возможна 
большая склонность к негативной оценке про-
изошедших событий (ср. знач. = 6,2), когда для 
ранней взрослости такая склонность характерна 
в меньшей степени (ср. знач. = 6,1). Также была 
установлена статистическая тенденция к нали-
чию различий в отношении интерактивного типа 
адаптации к новой среде (Н = 0,053; р ≤ 0,1). В 
ранней взрослости (ср. знач. = 8,3) для вынужден-
ных переселенцев могут быть более характерны 
активное принятие новой среды, уверенность в 
своих силах, чем в поздней (ср. знач. = 8,2). Для 
респондентов в возрасте поздней взрослости, на 
наш взгляд, могут быть характерны отрицатель-
ное отношение к своему прошлому, склонность 
концентрироваться на негативных событиях, 
в то время как респонденты в возрасте ранней 
взрослости могут быть в большей степени 
открыты для новой социокультурной среды, 
иметь большую настроенность на расширение 
социальных контактов и направленность на вза-
имодействие с другими. Возможно, это связано с 
характеристикой периода ранней взрослости как 
менее подверженной эмоциональным пережива-
ниям [22]. Для поздней взрослости характерно 
более выраженное проживание одиночества, 
что может быть причиной большей склонности 
к негативному восприятию своего прошлого 
[23]. По мере взросления человеку в большей 
степени становится свойственна ригидность 
взглядов, его самоотношение и восприятие себя 
как гражданина все труднее поддается пере-
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осмыслению, что не может не сказываться на 
процессе адаптации к новой социокультурной 
среде [24, 25]. Обнаруженная тенденция требует 
проведения более углубленного исследования с 
расширенной выборкой.

Полученные в ходе исследования результа-
ты позволяют говорить о том, что наибольшую 
значимость в определении хода социально-пси-
хологической адаптации вынужденных пересе-
ленцев имеют показатели отношения к своему 
прошлому и фатализма в отношении настоящего. 
Говоря о продуктивности адаптационного про-
цесса в целом, мы замечаем, что положительное 
отношение к своему прошлому определяет 
продуктивное его протекание, а негативное от-
ношение и фатализм – непродуктивное. Оценка 
собственного прошлого в позитивном ключе 
дает человеку возможность не тратить свои вре-
менные и психические ресурсы на переживание 
прошедших событий, а направить их на более 
важные в данный момент задачи, связанные с 
интеграцией в новый социум.

Становится очевидным, что позитивная или 
негативная оценка прошлых событий встраива-
ется в протекание адаптационного процесса и 
либо препятствует ему, актуализируя депрес-
сивные переживания, чувство вины, потерю 
смысла, либо может выступать как ресурс для 
формирования активной жизненной позиции, 
стимулирующей человека к преобразованию 
своего мировоззрения в соответствии с новой 
средой, выстраиванию новых социальной кон-
тактов, стремлению быть включенным в новое 
социокультурное общество. Прошлое вынуж-
денных переселенцев, в том числе недавнее, 
послужившее причиной смены места житель-
ства, может содержать объективно негативные 
переживания, стресс, утраты и потери, поэтому 
мы не говорим о наличии закономерности связи 
между событиями прошлого и актуальным про-
цессом адаптации. Мы выделяем значимость 
личного отношения вынужденного переселенца 
к пережитым событиям, значимость того, какую 
оценку на данный момент он дает тому, что про-
изошло с ним ранее.

Фатализм в отношении настоящего обозна-
чает ощущение безволия человека перед судьбой 
или другой высшей силой, определяющей его 
жизненный путь. Перекладывание ответственно-
сти с себя на уже известную предопределенность 
в ситуации вынужденного переселения способ-
ствует развитию у человека отчужденности от 
среды, к которой он вынужден адаптироваться. 
Благодаря фаталистичному взгляду на настоящее 
развивается ощущение беспокойства из-за невоз-
можности самостоятельно удовлетворить свои 

потребности и сопротивление новым нормам, 
традициям и правилам. Убежденность, что от 
них мало что зависит, подталкивает вынуж-
денных переселенцев к переживанию чувства 
предательства высшей силой. Они занимают 
привычную для них позицию «что будет, то 
будет», но эта позиция вступает в противоречие 
с самой ситуацией вынужденного переселения, 
которая требует личной активности и ответ-
ственности. Подобное заключение обнаружено в 
исследовании категории времени в ментальном 
пространстве личности. А. А. Бучек отмечает, 
что несогласованность временного континуума 
приводит к фрагментарности настоящего, бло-
кирует стремление в будущее и препятствует 
личной активности и осмысленности жизни 
[26]. Получается, что категория времени ока-
зывает влияние на возможность личности реа-
лизовать доступные ей возможности в целом, и 
эта тенденция сохраняется в частной ситуации 
вынужденного переселения, опосредуя ход со-
циально-психологической адаптации.

Выводы 

Из вышеизложенного следует, что убежде-
ния в отношении временной перспективы, пре-
пятствующие формированию у вынужденного 
переселенца чувства принятия новой среды, 
уверенности в своих возможностях, характерны 
для непродуктивных типов адаптации (депрес-
сивного и отчужденного, в частности). В рамках 
нашего исследования в числе таких убеждений 
были выделены негативное восприятие своего 
прошлого и фаталистическое восприятие насто-
ящего. В свою очередь, позитивное отношение 
к своему прошлому, способствующее возник-
новению личной удовлетворенности процессом 
миграции, определяет продуктивное течение 
процесса социально-психологической адап-
тации. Среди продуктивных типов адаптации 
позитивное отношение характеризует именно 
адаптивный тип включения в новую социокуль-
турную среду.

Важно отметить, что на этапе непродол-
жительного пребывания на территории при-
нимающей страны адаптация вынужденных 
переселенцев в основном характеризуется 
своей непродуктивностью, однако мы видим 
тенденцию к повышению эффективности этого 
процесса через работу психолога с восприятием 
времени. Временная перспектива представляет 
собой лишь один из компонентов социально-пси-
хологической адаптации вынужденных пересе-
ленцев и не может полностью обусловливать этот 
процесс. Установлена статистическая тенденция 
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к существованию различий между вынужденны-
ми переселенцами в возрасте ранней и поздней 
взрослости. Необходимость уточнить или опро-
вергнуть данную тенденцию дает основания для 
дальнейших исследований.
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