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Аннотация. Предметом настоящей статьи является изучение психологических следствий, возникающих в 
результате вынужденного переселения из зон боевых действий. На материале статистических данных показано 
возрастание в последние годы числа беженцев, в том числе детей-беженцев, что неминуемо приведет и к 
возрастанию соответствующих ситуации вынужденного переселения психологических трудностей и 
нарушений. Особое внимание уделяется обсуждению негативных последствий вынужденного переселения для 
детей-беженцев. Материалом для полученных результатов выступили современные отечественные исследования, 
предметом которых является изучение психологических последствий ситуации вынужденного переселения. 
Анализ исследований производился по ряду оснований: использование в качестве объекта исследований детской 
или взрослой выборки; ориентация исследований на диагностику психологических особенностей детей-беженцев 
или коррекцию психологических нарушений; систематизация исследований по изучаемым сферам психической 
жизни и конкретным психологическим проблемам, возникающим в результате вынужденного переселения детей. 

В результате проведенного исследования установлено преобладание работ, объектом которых является 
взрослая выборка испытуемых, что говорит о меньшем внимании к психологическим проблемам, возникающим 
в результате вынужденного переселения у детей. Выявлена преобладающая в психологическом сообществе 
установка на значительно большее внимание к психологической диагностике последствий вынужденного 
переселения в сравнении с организацией работы по коррекции психологических нарушений. Наиболее часто 
изучаемыми сферами психической жизни детей-вынужденных переселенцев являются сферы социального 
взаимодействия, нарушения в эмоциональной, мотивационной, личностной сферах. Многообразие конкретных 
психологических проблем, возникающих в ситуации вынужденного переселения, сгруппировано по проблемам 
социально-психологического характера, проблемам эмоциональной сферы, клинических и патопсихологических 
расстройств, развития посттравматического стрессового расстройства и др. В заключение формулируются 
выводы о необходимости обращения большего внимания к исследованию всего разнообразия психических 
явлений и феноменов, возникающих в ситуации вынужденного переселения детей. 

Ключевые слова: беженцы; психология; социальное взаимодействие; клинические расстройства; 
патопсихологические расстройства; посттравматические стрессовые расстройства; сферы психической жизни 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации на 
2023 год «Психологическое сопровождение как фактор социальной реабилитации детей, возвращенных из зон 
боевых действий». 
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Abstract. The subject of this article is to study the psychological consequences that arise as a result of forced 

relocation from war zones. Based on statistical data, the number of refugees, including refugee children, has increased 

in recent years, which will inevitably lead to an increase in psychological difficulties and disorders corresponding to the 

situation of forced relocation. Particular attention is paid to discussing the negative consequences of forced resettlement 

for refugee children. The material for the results obtained was modern domestic research, the subject of which is the 

study of the psychological consequences of the situation of forced relocation. The analysis of the studies was carried out 

on a number of grounds: the use of a child or adult sample as a research object; focusing research on diagnosing the 

psychological characteristics of refugee children or correcting psychological disorders; systematization of research on 

the studied areas of mental life and specific psychological problems arising as a result of the forced relocation of 

children. 

As a result of the study, a predominance of works was established, the object of which is an adult sample of subjects, 

which indicates less attention to the psychological problems arising as a result of forced relocation in children. The 

prevailing attitude in the psychological community towards significantly greater attention to the psychological diagnosis 

of the consequences of forced relocation in comparison with the organization of work to correct psychological disorders 

has been revealed. The most frequently studied areas of the mental life of forced migrant children are the areas of social 

interaction, disorders in the emotional, motivational, and personal spheres. The variety of specific psychological 

problems that arise in a situation of forced relocation are grouped into problems of a socio-psychological nature, 

problems of the emotional sphere, clinical and pathopsychological disorders, the development of post-traumatic stress 

disorder, etc. In conclusion, conclusions are formulated about the need to pay more attention to the study of the entire 

diversity of mental phenomena and phenomena that arise in situations of forced relocation of children. 

Key words: refugees; psychology; social interaction; social roles; clinical disorders; spheres of mental life 
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Введение 

По итогам 2022 г. в мире по разным оценкам 

насчитывалось от 40 до 120 военных конфликтов, 

происходящих в Африке, Латинской Америке, 

Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах. 

Одним из тяжелейших последствий этих кон-

фликтов является значительный рост числа бе-

женцев во всем мире, что стало наиболее заметно 

в последнее десятилетие. По данным Агентства 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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ООН по делам беженцев (UNHCR) за последние 

десять лет число беженцев в мире выросло в два 

раза, и по итогам 2022 г. их число составило 

108,4 млн. человек (https://www.unhcr.org/ru/stats). 

При этом треть от всего числа беженцев состав-

ляют дети, не достигшие 18-летнего возраста 

(36,5 млн. человек). Помимо этого по данным того 

же Агентства в 2018–2022 гг. родились в статусе 

беженцев около 2 млн. человек. 

Сказанное, вне всякого сомнения, свидетель-

ствует о высочайшей степени актуальности про-

блемы беженцев и решения самых разных ее ас-

пектов. Можно говорить о политических пробле-

мах феномена беженцев [Садыкова, 2020], необхо-

димости социальной адаптации беженцев-

мигрантов [Ковальчук, 2017], их интеграции в об-

щество [Казьмина, 2016], проблемах экономиче-

ской поддержки [Эмрих-бакенова, 2015], об опре-

делении их правового статуса [Филимонова, 2021], 

необходимости изучения исторических примеров 

решения проблемы [Белова, 2011] и мн.др. 

Значительное внимание в научном сообще-

стве уделяется изучению и решению психологи-

ческих проблем, возникающих в ситуации вы-

нужденного перемещения беженцев. Актуаль-

ными становятся проблемы формирования толе-

рантного отношения к беженцам [Смолина, 

2023], поддержания и формирования их субъек-

тивного благополучия [Кужильная, 2016], разра-

ботки программ психологической помощи [Кал-

кузова, 2023], социальной адаптации беженцев 

[Харькова, 2020] и др. Актуальность и востребо-

ванность психологической работы с беженцами 

объясняется тем, что вынужденное перемещение 

оказывает негативное влияние на многие сферы 

психической жизни человека. Наблюдается вы-

раженный кризис идентичности личности бе-

женцев [Красовская, 2020]; развивается комплекс 

нарушений эмоциональной сферы, например, 

реакция утраты [Кутько, 2015]; формируются 

глубокие детские страхи [Бирина, 2022]; разви-

ваются посттравматические стрессовые рас-

стройства [Бакунова, 2009; Юдин, 2015] и др. 

Сказанного достаточно, чтобы еще раз актуа-

лизировать высочайшую степень значимости 

проблемы беженцев, ее многоаспектность, зна-

чительное негативное влияние ситуации вынуж-

денного перемещения на многие стороны психи-

ческой жизни человека. Ввиду этого психологи-

ческое сообщество должно быть готово к орга-

низации систематической и комплексной работы 

по преодолению негативных последствий ситуа-

ции вынужденного перемещения. Несмотря на 

очевидные психологические последствия, требу-

ется проведение аналитической работы по си-

стематизации негативного влияния вынужденно-

го перемещения на психическую жизнь человека. 

Именно это и является целью настоящей статьи. 

Как представляется авторам, только встраивание 

многообразия негативных последствий ситуации 

вынужденного перемещения в структуру совре-

менного психологического знания позволит пе-

рейти к организации эффективной развивающей, 

формирующей, коррекционной работы с разны-

ми категориями беженцев. 

Материалы и методы исследования 

Настоящее исследование является теоретиче-

ским анализом современных отечественных ис-

следований, в предмет которых входит разработ-

ка психологических проблем вынужденных пе-

реселенцев – беженцев. Анализ исследований 

осуществлялся на материале научных публика-

ций, проиндексированных в Российском индексе 

научного цитирования. 

Результатом проведенного анализа является си-

стематизация и категоризация исследований по 

разным основаниям: возрастной принцип изуче-

ния, акцент в исследовании на психологическую 

диагностику или развивающую, коррекционную 

работу, выбор в качестве предмета исследования 

той или иной сферы психической жизни, опреде-

ление типа психологической проблемы, являю-

щейся следствием вынужденного перемещения. 

Учитывая приведенные в начале статьи стати-

стические данные, свидетельствующие о том, что 

треть всех беженцев относится к категории детей 

до 18 лет, основной акцент в описании результа-

тов будет сделан именно на этой категории вы-

нужденных переселенцев. 

Результаты исследования 

Общая характеристика исследований про-

блемы вынужденных переселенцев. 

В первую очередь необходимо обратить вни-

мание на факт значительно большего числа пси-

хологических исследований, объектом изучения 

в которых являются взрослые категории бежен-

цев. С одной стороны, это вполне естественно, 

так как по статистическим данным именно они 

являются наиболее распространенной категорией 
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людей, страдающих в ситуации вынужденного 

переселения (71,9 млн. человек, что составляет 

66 % от всех беженцев). Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что в обследовании детей–беженцев 

существует множество объективных и субъек-

тивных трудностей, связанных с организацией 

психологического исследования. 

Отметим, что в общем числе работ, посвящен-

ных именно детской категории беженцев, значи-

тельный объем занимают исследования, направ-

ленные на психологическую диагностику и изме-

рение самых разных психических феноменов. К 

числу последних можно отнести, например, труд-

ности установления коммуникации в новой соци-

альной и культурной среде [Богуславская, 2015; 

Самохвалова, 2020], специфические особенности 

протекания адаптационных процессов [Гриценко, 

2004; Карабущенко, 2016], формирование неадек-

ватных эмоциональных реакций и страхов у детей 

[Бирина, 2022; Гребенюк, 2023], особенности про-

текания стрессовых состояний [Бакунова, 2009], 

развитие специфической мотивации обучения в 

новых условиях жизни [Красильникова, 2023], 

формирование патологических свойств личности 

[Артеменко, 2009] и др. 

Конечно, среди множества работ, посвящен-

ных изучению детей–беженцев, немало внима-

ния уделяется разработке и описанию специаль-

ных методов преодоления и коррекции соответ-

ствующих психологических трудностей. Речь 

идет, например, о необходимости разработки 

технологий образовательной интеграции бежен-

цев [Хухлаев, 2013; Янушевска, 2015], психоло-

гической коррекции возникающей в результате 

переселения травмы [Уомерсли, 2018], техноло-

гий просоциального воспитания в целях социаль-

ной интеграции детей [Данек, 2020], использова-

нии арт-терапевтических средств для решения 

проблемы адаптации беженцев [Попов, 2013] и др. 

Отметим еще раз, что несмотря на достаточно 

большой объем работ обоих типов, в современ-

ных психологических исследованиях преоблада-

ет именно психодиагностическая составляющая. 

Это отражает, на наш взгляд, доминирующую в 

психологическом сообществе тенденцию к по-

ниманию и осмыслению психологических по-

следствий вынужденного перемещения детей–

беженцев. 

Продолжая общую характеристику, отметим 

далее, что наиболее распространенным предме-

том психологического анализа детей–беженцев 

является изучение проблем социального взаимо-

действия и следствий его нарушения в ситуации 

вынужденного перемещения (см., например, ра-

боты [Богуславская, 2015; Гордеева, 2022; Само-

хвалова, 2020 и др.]). Немало внимания уделяет-

ся рассмотрению психологических следствий 

вынужденного перемещения как комплексной 

проблемы, связанной с нарушениями нормально-

го функционирования множества сфер психиче-

ской жизни ребенка (см., например, работы [За-

харова, 2020; Гребенюк, 2023; Гриценко, 2004; 

Уомерсли, 2018 и др.]). Помимо этого отдельные 

работы посвящены изучению нарушений в эмо-

циональной [Бирина, 2022], мотивационной 

[Красильникова, 2023], личностной [Артеменко, 

2009] сферах психической жизни ребенка. 

Ввиду приведенных примеров особый инте-

рес вызывает более детальная характеристика 

конкретных психологических следствий, возни-

кающих вследствие вынужденного перемещения 

детей–беженцев. 

Влияние ситуации вынужденного переселения 

на психическую жизнь ребенка 

Разнообразие исследований проблем детей–

беженцев может быть сведено к пяти основным 

группам по характеру конкретных психологиче-

ских нарушений, возникающих в ситуации вы-

нужденного перемещения. К ним могут быть от-

несены: социально-психологические проблемы, 

проблемы в эмоциональной сфере, клинические 

и патопсихологические нарушения, посттравма-

тическое стрессовое расстройство и личностные 

изменения, происходящие с ребенком. 

Среди социально-психологических проблем 

выделяются затруднения социальной и культурной 

интеграции детей–беженцев [Хухлаев, 2013], воз-

растание социального дистанцирования в новых 

условиях жизни [Богуславская, 2015], трудности 

установления коммуникативных контактов [Само-

хвалова, 2020], нарушения социальных контактов в 

семьях беженцев [Красильникова, 2023] и др. 

Нарушения эмоциональной сферы связаны с 

возрастанием степени эмоциональных пережива-

ний ребенка [Янушевска, 2015], возникновением 

комплекса переживаний, объединенного в фено-

мене психологической травмы [Уомерсли, 2018], 

появлением детских страхов [Бирина, 2022] и др. 

Среди клинических и патопсихологических 

последствий вынужденного переселения выде-

ляются: развитие патологических черт личности, 

социальная дезадаптация, психические и сомати-
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ческие заболевания [Захарова, 2020]; отмечается 

формирование патопсихологических расстройств 

личности [Артеменко, 2009] и др. 

Особое внимание в исследованиях обращает-

ся на формирование так называемого посттрав-

матического стрессового расстройства у детей 

[Юдин, 2015], на психологическую коррекцию 

стрессовых состояний [Бакунова, 2009] и др. 

Завершая анализ, отметим, что среди лич-

ностных нарушений, возникающих в результате 

вынужденного перемещения детей, особое вни-

мание уделяется изучению свойств адаптивности 

личности, возникающей личностной травме, воз-

растанию уровня тревожности [Карабущенко, 

2016] и др. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд 

обобщающих выводов, характеризующих основ-

ные направления отечественных психологиче-

ских исследований детей – вынужденных пере-

селенцев. 

Выводы 

В первую очередь необходимо сказать, что в 

общем объеме современных отечественных ис-

следований проблематика психологических 

следствий ситуации вынужденного перемещения 

беженцев находится далеко за пределами веду-

щих направлений работы. Это отражается в не-

значительном объеме работ, посвященных дан-

ной проблеме. Вместе с тем, отмечается и малое 

число работ, представленных в ведущих отече-

ственных психологических изданиях. Конечно, 

есть объективные трудности, связанные с орга-

низацией исследовательской работы с беженца-

ми, в том числе, с детской категорией вынуж-

денных переселенцев. 

Несмотря на сказанное, все же можно обоб-

щить основные направления исследований про-

блемы беженцев и отметить преобладание уста-

новки на психологическую диагностику в них. 

Это говорит о тенденции к пониманию, осмыс-

лению всего многообразия психологических 

следствий вынужденного перемещения. 

Наиболее распространенной проблемой, воз-

никающей в результате вынужденного переме-

щения, является совокупность социально-

психологических трудностей беженцев – нару-

шение привычного социального взаимодействия, 

коммуникативные трудности, социальное ди-

станцирование в новых условиях жизни и пр. 

Совокупность социально-психологических 

трудностей беженцев, вне всякого сомнения, – 

естественная и актуальная проблема психологи-

ческого анализа. Однако следует обратить вни-

мание, что за пределами современных исследо-

ваний остается множество других не менее важ-

ных следствий ситуации вынужденного переме-

щения. Явно недостаточен объем работ, связан-

ных с изучением эмоциональных нарушений, 

стрессовых расстройств, изменений личности 

беженцев и мн.др. Важнейшим направлением 

исследований должно стать и изучение долго-

временных психологических следствий ситуации 

вынужденного перемещения беженцев. 
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