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В статье аккультурация рассматривается в рамках феноменологического подхода 
с позиций субъектов непосредственных межэтнических взаимодействий, в научный обо&
рот вводятся понятия «позитивная аккультурация», «негативная аккультурация».
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Аккультурация мигрантов (англ. acculturation) — установки, нормы, образцы пове%
дения и другие культурные черты, воспринятые в результате социальных взаимо%

действий представителей разных культур (мигрантов и принимающего общества). 
В современной науке аккультурация исследуется с позиций принимающего общества,
что закономерно, так как обусловлено проблемой интеграции инокультурных миг%
рантов в общество. В указанном ракурсе аккультурация рассматривается как явление
нейтральное либо подразумевающее положительные коннотации. Исследование дан%
ного предмета в рамках феноменологического подхода (Шюц, 2004) позволяет рас%
смотреть аккультурацию как феномен, неоднозначно оцениваемый.

Аккультурация мигрантов с точки зрения участников межэтнических взаимодейст%
вий носит преимущественно полярный характер: позитивный и негативный. Позитив%
ная аккультурация — это установки, нормы, образцы поведения и другие культурные
черты принимающего общества, усвоенные мигрантами и осознаваемые представите%
лями принимающей стороны и (или) мигрантами как положительные. Соответственно
негативная аккультурация — это установки, нормы, образцы поведения и другие
культурные черты принимающего общества, усвоенные мигрантами и осознаваемые
представителями принимающей стороны и (или) мигрантами как отрицательные (Се%
ливерстова, Зубарев, 2014; Зубарев, 2012, 2013). Оценочный характер феномена ак%
культурации обусловлен переживаниями субъектов межэтнических взаимодействий
и осознанием изменения отдельных образцов поведения, установок, характерных
культурных черт участниками взаимодействий.

В мегаполисе (в полиэтнической среде с высокой интенсивностью межэтнических
взаимодействий) мигрант не всегда выступает в роли «чужого», он может выступать
в качестве «другого» для представителя принимающей культуры. Такой «другой» яв%
ляется своеобразным зеркалом для субъекта взаимодействия — представителя при%
нимающей культуры, помогает понять особенности своей культуры. О данном фено%
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мене писал К. Клакхон (Клакхон, 1998). Непосредственные социальные взаимодейст%
вия москвичей с мигрантами, наблюдение за повседневными практиками взаимодей%
ствия мигрантов в группе «своих» позволяют москвичам выделить негативные характе%
ристики русской культуры (утрата родственных связей, разобщенность, терпимое от%
ношение к вредным привычкам и др.), и наоборот, положительные характеристики
культуры мигрантов — выходцев из Средней Азии (наличие сильных родственных
связей, солидарность по этническому признаку, отсутствие вредных привычек, трудо%
любие и др.).

Мигранты, демонстрирующие в своем поведении признаки позитивной аккульту%
рации, занимают промежуточное положение между «чужими» и «своими» и не вызы%
вают острого неприятия. Свободное владение языком принимающего общества миг%
рантами его представителями определяется как показатель позитивной аккультура%
ции. Строго говоря, свободное владение языком принимающего общества есть
средство аккультурации мигрантов, но не ее показатель.

Оценка аккультурации субъектами непосредственных межэтнических взаимодей%
ствий, ее специфика определяются в первую очередь такими факторами, как социаль%
ный статус группы мигрантов, социальный статус мигранта, тип миграции (трудовая,
переселение и др.), культурная дистанция между мигрантами и принимающим обще%
ством, тип поселения (село, малый город, большой город, крупный город, мегаполис).
Как первостепенный фактор аккультурации рассматриваются интеграционные уста%
новки принимающего большинства (Выборнова, Шарифулина, 2009; Дробижева,
2013). Необходимость соотносить свое поведение с нормами принимающей культуры
или отказ от стратегии аккультурации формируется в семье и осознается уже в дет%
ском возрасте (Селиверстова, 1993: 20–21).

Многие отечественные исследователи используют понятие «адаптация» приме%
нительно к усвоению мигрантами культурных черт принимающей культуры. Проб%
лема аккультурации / адаптации мигрантов характеризуется высокой степенью изу%
ченности. Традиции исследования аккультурации сложились в социальной антро%
пологии (Ф. Боас, У. Холмс, У. Мак%Джи, Р. Лоуи и др.), позже она стала предметом
исследования психологии и социологии. В зарубежной психологии за последние 
100 лет было разработано более 100 теорий аккультурации (Аккультурация, 2011). 
В отечественной социологии методологической базой исследования различных 
аспектов межэтнических (межнациональных — в советский период) отношений бы%
ли марксистская теория, примордиализм и конструктивизм (Арутюнян, Дробиже%
ва, 2008). Основную базу эмпирических данных о процессах взаимовлияния культур 
и их результатах составляют исследования Института этнологии и антропологии
РАН и Института социологии РАН (Арутюнян, Дробижева, 1987; Арутюнян, 2003; 
Губогло, 2003; Дробижева, 1981, 2013; Лебедева, 1995; Русские … , 1992; Сусоколов,
1987; и др.).

В отечественной социологии и психологии преимущественно используется типо%
логия адаптации мигрантов Дж. Берри: интеграция, ассимиляция, сегрегация, се%
парация, маргинализация (Дробижева, 2013; Лебедева, 1995). Л. М. Дробижева при%
менительно к интеграции инокультурного меньшинства различает приспособление 
и адаптацию. Приспособление — внешняя перестройка поведения людей в соответ%
ствии с нормами среды, которая воспринимается как экономический ресурс (нор%
мы правовой культуры, поведение, контролируемое окружающим большинством,
культура среды исхода остается приоритетной) (Дробижева, 2013: 238). Адапта%
ция, как процесс, включающий всех участников взаимодействий, предполагает при%
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нятие иммигрантами норм и ценностей включающего общества как приоритетных, 
а самим сообществом принятия — идентичности тех иммигрантов, которые хотят ее
сохранить в тех проявлениях, которые не затрагивают права других (там же: 238).

Этническая идентичность мигрантов составляет преимущественный предмет ис%
следований процесса адаптации в отечественной науке. Поиск публикаций по назван%
ной проблеме в Научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru) дал следующие
результаты на 29.03.2015 г.: по запросу «этническая идентичность» — 22 611 публика%
ций, по запросу «национальная идентичность» — 37 726. Значительная доля публика%
ций посвящена сохранению / утрате этнической идентичности мигрантами. Утрата эт%
нической идентичности мигрантами в процессе аккультурации является показателем
ассимиляции (Дробижева, 2013: 238).

Актуальность исследований адаптации / аккультурации мигрантов не снижается,
что определяется интенсивностью миграционных потоков, социальной напряженно%
стью, вызываемой притоком мигрантов. Известный исследователь данной проблемы
Ю. В. Арутюнян, основываясь на опыте принятия мигрантов в западных странах, пи%
шет: «…в столице, как и в стране в целом, очевидна острая необходимость интерна7
ционального воспитания не только “гостей”, но и “хозяев”. И тем и другим надо отка%
заться от культа “своих наций” <…> не нужно поощрять иммиграцию тех, кто в куль%
турной жизни отчуждается от московской среды» (Арутюнян, 2007). В этой связи 
и национальные нерусские школы он рассматривает как не самый оптимальный ва%
риант интеграции мигрантов в общество российского мегаполиса. Адаптация детей 
мигрантов в русских школах сопряжена со многими проблемами. На начальных эта%
пах — это слабое знание русского языка или его полное незнание (Астафьева, 2010;
Зборовский, Шуклина, 2013), затем доминирование в структуре межличностных от%
ношений взаимосвязей детей мигрантов разных национальностей по принципу общ%
ности «мигрантской судьбы» (Зборовский, Шуклина, 2013: 90).

Культурная адаптация данной категории учащихся предполагает знание ими исто%
рии и современной жизни принимающего общества, готовность следовать предписы%
ваемым подросткам и молодежи культурным образцам, включенность в местную под%
ростковую и молодежную культуру (там же: 83). Особую важность имеют учебники
гуманитарного цикла, особенно учебники истории, содержащие интерпретацию фак%
тов взаимодействия русских с другими этносами (Селиверстова, 2006: 130).

Предметный характер проблемы адаптации мигрантов предполагает разработку
рекомендаций по результатам исследований. Ю. В. Арутюнян убежден, что в России
упор необходимо делать на приобщение мигрантов к «гражданской и этнокультурной
общности россиян», а не на сохранение традиционных культурных черт и националь%
ного самосознания мигрантов (Арутюнян, 2007). Считается, что в современных (граж%
данских) обществах преобладают тенденции масштабного распространения нацио%
нальной (гражданской) идентичности и соотнесенной с массовой культурой (Кости%
на, 2009, 2010).
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