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Миграционные процессы в современном мире получили достаточно широкое распро-
странение относительно прошлых столетий. Причины для миграции населения могут быть
разнообразными: от смены наскучившей обстановки до получения образования, повыше-
ния по работе, вступления в брак и т.п.

Геополитическая ситуация накладывает отпечаток на миграционные процессы в рам-
ках Российской Федерации. Все больше людей при планировании переезда на постоянное
место жительства выбирают направления внутри страны. Это связано с экономической
обстановкой в России и за рубежом, с наложением санкций, с развитием городов в стране
и доступностью оформляемых документов.

Переезд на новое постоянное место жительства - это не только объективные трудно-
сти в решении изменить свое социальное окружение, сменить место проживания, но и
серьезное испытание для личностных ресурсов. В условиях переезда личности зачастую
приходится изменять поведенческие паттерны. При этом субъект тем острее пережива-
ет эти изменения, чем существеннее различия в параметрах «старой» и «новой» среды
жизнедеятельности (темп жизни, инфраструктура, архитектура города, природно-клима-
тические условия и т.д.).

Целью исследования явилось изучение особой структуры хронотопа человека при изме-
нении объективных пространственно-временных координат его жизни вследствие переез-
да. Реализуется комплексное изучение хронотопа мигранта на примере лиц, переехавших
из регионов Дальнего Востока, а также из регионов Центральной России в мегаполис (на
примере г. Петропавловска-Камчатского, г. Пскова, г. Великого Новгорода и г. Санкт-
Петербурга).

В данной статье остановимся на аспекте изучения миграции с Дальнего Востока в ме-
гаполис Центральной России. Города Дальнего Востока характеризуются удаленностью,
в следствие чего возникают проблемы с транспортной мобильностью, ценообразованием и
особым развитием инфраструктуры. Архитектура городов в основном представлена невы-
сокими однотипными зданиями. На Дальнем Востоке световой день длиннее летом, чем в
Центральной России, а зимой - короче. Ритм жизни Дальнего Востока в основном разме-
ренный, нет четких границ временных отношений. Эти особенности влияют на хронотоп
жителей Дальнего Востока. В мегаполисах Центральной России наблюдается диаметраль-
но противоположная ситуация. Насыщенный темп жизни, многообразие архитектурных
объектов, развитая инфраструктура, насыщенная жизнь как в дневное так и в ночное
время - вот основные темпорально-пространственные характеристики Российских мега-
полисов.

На данном этапе в исследовании приняло участие 105 человек (35 жителей Петропав-
ловска-Камчатского, 35 респондентов, переехавших на постоянное место жительства из
Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург, и 35 жителей Санкт-Петербурга). Рабо-
чей гипотезой выступает предположение о существовании особого конструкта - хронотопа
мигранта.
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В статье представлены результаты по методикам семантического дифференциала вре-
мени (Л.И. Вассерман, Е.А.Трифонова, К.Р.Червинская), ассоциативного эксперимента
на стимул «Город, в котором живу», шкалы идентификации с городом Lalli M, кругов
времени Коттла, специализированный семантический дифференциал «Среда жизнедея-
тельности».

Рассмотрим первую составляющую хронотопа - время. Время мигрантов - особый кон-
структ, наслаивающий на себя опыт предыдущего проживания в большом городе и но-
вый опыт проживания ритма мегаполиса. В связи с разительно отличающимися темпами
жизни городов, мигранты в первые годы жизни после переезда оценивают свое настоя-
щее как более активное (tэмп=6,3, р60,01), эмоционально окрашенное (tэмп=6,3, р60,01),
протяженное (tэмп=2,7, р60,01), структурное (tэмп=6,6, р60,01), и ощущаемое (tэмп=4,2,
р60,01), чем коренные жители Санкт-Петербурга (данные семантического дифференци-
ала времени). Межгрупповое сравнение позволяет говорить, что часть данного отноше-
ния заимствована из опыта проживания в Петропавловске-Камчатском, и привнесенными
здесь являются только оценка времени как более активного и ощущаемого.

Результаты методики кругов Коттла свидетельствуют о том, что мигранты зачастую
не соотносят себя в настоящем со своим прошлым и будущим: настоящее изображается
отдельно от остальных временных зон. Адаптация к новому ритму жизни не позволя-
ет настоящему времени принимать черты прошлого опыта и при этом оно не похоже на
представления о будущем. Это особый конструкт времени мигрантов. Сравнение индек-
сов связанности временных зон показывает, что мигранты меньше связывают прошлое
и настоящее, чем коренные жители Санкт-Петербурга (tэмп=2,9, при р60,01). Несмотря
на это, будущее мигранты чаще изображают большим по размеру, чем жители Санкт-
Петербурга - свидетельство приписывания будущему большей значимости.

Вторая составляющая хронотопа - пространство. На первом этапе ставилась зада-
ча выявления категорий, через которые оценивается городская среда. Мигранты чаще
оценивают новую среду проживания через такие категории, как: комфорт (ф*эмп=2,49,
р60,01), территориальный суверенитет (ф*эмп=2,34, р60,01), эстетическая составляющая
(ф*эмп=5,29, р60,01), дружелюбность (ф*эмп=4,56, р60,01), и позитивная установка (ф*эмп=2,91,
р60,01). Это очень похоже на начало простраивания социального контакта: сначала мы
оцениваем внешнюю привлекательность и дружелюбность человека, его настрой в отно-
шении нас и удобство общения. Возможно, сходно процессу нового знакомства, мигрант
опирается на уже существующие модели построения контакта и новую среду жизнедея-
тельности воспринимает через аналогичные категории.

Отличительная черта семантической универсалии в отношении среды жизнедеятель-
ности мигрантов, выявленная на основе данных семантического дифференциала, - оценка
среды через следующие категории: реализующая, творческая, разнообразная.

Важными параметрами в отношении к городской среде мигранты считают внешнюю
ценность (tэмп=5,1, р60,01) и восприятие близости (tэмп=2,7, р60,01), а также общую
привязанность (tэмп=2,3, р60,05) и связь с прошлым (tэмп=2,3, р60,05).

Хронотоп мигранта обладает своей спецификой. На данном этапе были выделены сле-
дующие отличительные черты: время оценивается как более активное и ощущаемое; ми-
гранты зачастую не соотносят себя в настоящем со своим прошлым и будущим; они не свя-
зывают свое настоящее с прошлым; пространство оценивается через категории комфорта,
территориального суверенитета, эстетической составляющей, дружелюбности и позитив-
ной установки; восприятие близость, общая привязанность и связь с прошлым - важные
параметры в оценке городской среды мигрантами.
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