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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ  

К НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

Миграция как процесс стала неотъемлемой частью современного россий-

ского общества. Процессы миграции населения порождаются различными мо-

тивами и характеризуются достаточной сложностью и многообразием. В пред-

ставлениях многих исследователей миграционной проблематики наиболее 

сильными являются экономические мотивы переселения людей, среди которых 

чаще встречается стремление к материальному благополучию [2,8]. Направле-

ние миграционных потоков детерминировано уровнем развития принимающего 

государства, в частности ситуацией на рынке труда.  

Приезжая в другую страну мигранты сталкиваются с иной политической, 

социально- экономической и культурной организацией общества. Изменение 

социальной ситуации, связанной с резким переходом от одной социальной сис-

темы к другой, служит основанием для возникновения проблемы социально- 

психологической адаптации трудовых мигрантов. 

Акмалова А.А., Капицын В.М. [1] рассматривают адаптацию мигрантов, 

как некий целостный, многофакторный процесс, который может структуриро-

ваться по нескольким основным жизненным сферам, другими словами, человек 

идентифицируется в трех жизненных сферах: 
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1. В повседневной естественной сфере семьи, жилища, природной сре-

ды, местного сообщества, родственников, соседей. Для естественно-

антропологической составляющей (особенно для мигрантов, приезжающих на 

длительные сроки) важным является механизм территориальной реабилитации 

и социальной адаптации на новом месте (на территории и среди населения). 

Здесь иммигранта испытывают чаще всего трудности адаптации.  

2. В сфере духовной культуры – образования, творчества, моральных и 

философских размышлений, религиозных и нравственных переживаний. Поиск 

духовно-культурной идентичности является неотделимой частью процесса 

адаптации мигрантов. Для духовно-культурной составляющей в первую оче-

редь важен механизм аккультурации, национально-культурной идентификации, 

ведущий при последовательном проведении миграционной политики к обрете-

нию гражданства и принятию культурных образцов страны проживания.  

3. В агентно - профессиональной сфере труда, производственной, дело-

вой областях, где люди выражают себя как производители определенных благ, 

необходимых для других людей. Эта сфера особенно важна для самоидентифи-

кации трудовых мигрантов, определения их социального статуса. Для агентно - 

профессиональной составляющей наиболее значим механизм профессиональ-

ной адаптации, благодаря обретению места работы, конкурентоспособных ка-

честв, их репрезентации на рынке труда, сохранению трудовой практики по 

специальности, приобретению востребованной специальности.  

В. Мукомель [7] приводит набор факторов, влияющих на адаптацию ми-

грантов: 

 доступность важнейших составляющих социальной среды (рынки за-

нятости, жилья, образования, социального, культурного обслуживания); 

 социокультурная дистанция между принимающим и посылающим 

обществом; 

 этнокультурные особенности групповой самоорганизации, производные от 

специфики социальной организации и традиции посылающего общества; 

 различия в установках на адаптацию разных групп мигрантов, опре-

деляемые соотношением в миграционном потоке временных трудовых мигран-

тов и мигрантов, ориентированных на постоянное проживание в данном кон-

кретном месте; 

 исторически сложившийся групповой опыт выживания в инокультур-

ной среде, особенно городской; 
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 развитость и доступность для мигрантов формальных и не формаль-

ных сетей взаимодействия.  

В своем исследовании Г. Н. Строева [10] описала условия, влияющие на 

успешность адаптации мигрантов из Китая в российском обществе. Это знание 

языка принимающего государства, знание истории, законов, традиций и обыча-

ев страны - реципиента, а также отношение общества к иностранцам. 

По результатам опроса, 66% китайских мигрантов понимают русский 

язык, 60% мигрантов проявляют интерес к общественной жизни в России, 51% 

респондентов знают российские законы, а также традиции и обычаи страны. 

Эти условия способствуют успешной адаптации мигрантов к новым условиям 

социальной среды.  

З. Х. Лепшокова [5] считает, что успешность адаптации мигрантов к но-

вой социокультурной среде зависит от их психологического благополучия и 

психологического здоровья. В проведенном исследовании было выявлено, что 

мигранты, ориентирующееся на сходные стратегии адаптации, имеют сходные 

характеристики психологического благополучия и неблагополучия, независимо 

от их этнической принадлежности и региона пребывания. 

Смена культуры, происходящая в процессе постоянного прямого контак-

та между двумя различными культурными группами, определяется понятием 

«аккультурация».  

В своей работе «Аккультурация в инокультурной среде: российские визи-

теры в США» Т.Л. Смолина [9] описывает результаты проведенного исследова-

ния, направленного на изучение опыта краткосрочной аккультурации россий-

ских визитеров в США. Одна из задач данного исследования состоит в выявле-

нии и соотнесении типичных трудностей (физические и психологические сим-

птомы культурного шока) при адаптации к инокультурной среде. В качестве 

объекта выступали российские участники программы «Открытый мир». По ре-

зультатам исследования среди общих типичных трудностей визитеров можно 

выделить трудности коммуникационного плана (прежде всего, незнание анг-

лийского языка), жалобы на питание/бытовые условия, также употребление ал-

коголя на борту во время перелета, смешанные эмоции по прилету - усталость и 

радость, и некоторые проблемы с физическим самочувствием. Представленные 

результаты являются первой частью анализа опыта краткосрочной адаптации к 

инокультурной среде.  

В исследовании О. В. Масловой [6] межкультурная адаптация рассматри-

вается через базовую философию личности. Эмпирическое изучение успешно-
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сти межкультурной адаптации в связи с базовыми убеждениями адаптирую-

щихся субъектов показали, что базовые убеждения личности являются ресур-

сом межкультурной адаптации. Чем более позитивна базовая философия субъ-

екта, тем он лучше адаптирован.  

Аккультурация проявляется тогда, когда группы представителей разных 

культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, последст-

виями которого являются изменения в моделях оригинальных культур одной 

или обеих групп. 

В процессе межкультурной адаптации мигранты сталкиваются с трудно-

стями при взаимодействии с представителями другой культуры. Контакт с иной 

культурой может вызвать достаточно сильное психическое потрясение, харак-

теризующееся одними авторами как «аккультурационный стресс» (Берри Дж., 

Ким У., Минде Т., Мок Д.), другими как - «культурный шок» (Фернхэм А., 

Бочнер С). [3] Среди основных составляющих «культурного шока» Н. М. Лебе-

дева, В. В. Степанов и А. А. Сусоколов и др., отмечают: чувство неполноценно-

сти от неспособности «совладать» с новой непредсказуемой средой: тревога, 

возникающая при осознании культурных различий, напряжение в результате 

усилий, необходимых для достижения психологической адаптации, а также 

другие чувства и эмоции, чаще всего имеющие отрицательный оттенок и свиде-

тельствующие о наличии у мигрантов дискомфорта [4]. Культурный шок от 

чужого окружения выступает препятствием для идентификации и адаптации 

мигрантов.  

Трудности социальной адаптации иностранного гражданина в прини-

мающее сообщество связаны также с проблемой толерантного отношения чело-

века к субъектам другой культуры. Серьезным фактором, сдерживающим про-

цесс интеграции мигрантов в принимающее общество, является дискриминация 

по какому- либо признаку. В исследовании Г. Н. Строевой 65% китайских 

женщин сталкивались с враждебным отношением со стороны россиян чаще, 

чем мужчины. Никогда не сталкивались с враждебным отношением со стороны 

россиян 30% опрошенных женщин и 38 % опрошенных мужчин. Китайцы, 

приехавшие в Россию в первый раз, реже сталкивались с враждебным отноше-

нием со стороны местных жителей, чем те, кто приехал сюда не в первый раз: 

50 % из них не сталкивались с таким отношением вообще, 27 % – сталкивались, 

но редко, и 23 % – очень часто сталкивались с враждебным отношением. Среди 

тех, кто приехал в Россию не в первый раз, только 27 % респондентов никогда 

не сталкивались с враждебным отношением со стороны ее граждан [10]. 
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По результатам исследования Л. С. Башировой, В. А. Кузнецова большая 

часть мигрантов (79,5%) отмечают хорошее отношение к себе, тем не менее, 

2,6% из них назвали «не очень доброжелательное отношение», а 0,6% - пло-

хое [2].  

Для снижения уровня межэтнической напряженности и повышения уров-

ня успешной адаптации мигрантов в новых социокультурных условиях необхо-

димо создавать и внедрять программы социально-психологической помощи 

данной категории людей. Не менее важным аспектом является работа с прини-

мающим населением по вопросу этнической толерантности.  
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В последнее время изучение проблемы агрессивного поведения школьни-

ков стало едва ли не самым популярным направлением исследовательской дея-

тельности психологов всего мира. 

На сегодняшний день информация очень ценный ресурс. Самым привыч-

ным способом добывания информации служат электронные средства массовой 

информации. Сюда входят, в первую очередь, интернет и телевидение, а так же 

радио. 

Многие люди сейчас не представляют свою жизнь без телевизора и ин-

тернета. Этот вид средства массовой информации помогает людям найти дос-

товерную и точную информацию, которая может помочь в работе, учебе и в по-

вседневной жизни. Основными пользователями средств массовой информации 

являются молодежь, люди средних лет и пенсионеры.   Некоторые родители 

используют средства массовой информации для воспитания и образования сво-

их детей. Но порой дети, в основном школьники, используют средства массо-

вой информации для того чтобы посмотреть мультфильмы или популярные пе-

редачи, поиграть в игры. Это может приносить пользу и вред. В зависимости от 

того какие передачи смотрит школьник то телевидению и чем конкретно зани-

мается в интернете, повышает уровень своих знаний или «убивает» свободное 

время. 

Несомненно, средства массовой информации оказывают  влияние  на  де-

тей. Но сила их взаимодействия остается пока до конца неизвестной. 

Данная проблема изучалась такими учеными как: А. Бандура, С. Н. Ени-

колопов, А. Я. Войскунский, К.А. Воробьев и др. 
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