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Аннотация: В статье представлена проблематика локальных педагогических 
практик адаптации иностранных студентов к средам российской культуры. 
Автор актуализирует задачу универсализации методологии аккультураци-
онных систем российских вузов, противопоставляя стихийности подходов к 
адаптации развитие осознанности и одухотворения традиционных значений 
и смыслов практик принимающей культуры. Данная цель обосновывается 
рисками невротизации расколотой идентичности адаптирующейся лично-
сти, что, по мнению автора, ведет к дезадаптации и неуспешности аккуль-
турации.
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Картина «лоскутного одеяла» практик аккультурации 
иностранных студентов складывается как итог из-
учения современного состояния образовательных 

систем российских вузов в работе с иностранными сту-
дентами. Конечно, иное имел в виду Р. Докинз, утверж-
дая, что «…адаптации – наспех скроенные для решения 
сиюминутных проблем одеяла из подвернувшихся под 
руку лоскутов»/ Р. Докинз [13]. Тем не менее метафора 
зеркально коннотируется с пестрой картиной становле-
ния образовательной системы аккультурации иностран-
цев в принимающей культуре, а также критериев оценки 
её эффективности и методов повышения эффективности.

Таблица критериев и форм их реализации свидетель-
ствует о типичности подходов к адаптации как к произ-
вольному множеству форм освоения новой культурной 
среды в различных формах деятельности имитационно - 
поведенческого характера. Пестрота форм деятельности, 
исключение культурного и кросс-культурного аспектов 
или их случайность, замыкание на прагматических функ-
циях, направленных на удовлетворение повседневно - 
бытовых потребностей и достижения личного комфорта 
являются общими характеристиками, несмотря на внеш-
нее разнообразие вузовских практик аккультурации сту-
дентов. Выявленная проблема создает перед педагогами 
зону неопределенности, а значит, риска тактик и спосо-
бов обучения. 

Необходимый минимум культурологической компе-

тенции обусловлен классической концепцией аккуль-
турации Д.Берри. Д.Берри представил адаптацию как 
процесс длительного и непрерывного обучения. Такое 
обучение протекает в ходе непосредственного и посто-
янного взаимодействия человека, принадлежащего к 
одной определенной культуре, с проявлениями другой 
культуры. Рассматривая культурную адаптацию таким 
образом, Д. Берри пришел к заключению о том, что по 
мере принятия индивидом чужих культурных моделей 
исходные культурные модели претерпевают изменения 
[12]. Таким образом, кросс-культурная адаптация воз-
никает и развивается при таком контакте двух культур, 
который с неизбежностью приводит к изменениям с од-
ной или обеих сторон. Концептуальный подход Д. Берри 
позволил выделить и описать пять основных моделей 
психологической реакции, сопровождающей процесс 
адаптации (аккультурации): модель восстановления (the 
recuperation model), модель исследования (the learning 
model), модель возврата к начальному (the recovery 
model), модель динамической декомпрессии (dynamic 
tension reduction model) и диалектическую модель (the 
dialectical model) [11].

В работах Д. Берри изложена так называемая «двух-
мерная модель», которая наиболее часто использует-
ся в исследованиях процессов адаптации и аккульту-
рации. В ее основе лежит двухфакторное измерение 
поведения индивида, приспосабливающегося к не-
знакомой ему культуре. Это – во-первых, склонность 
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к сохранению традиционной культуры и идентично-
сти и, во-вторых, склонность к культурному обмену с 
другими группами. При этом Д. Берри подчеркивал, 
что отождествление с одной из культур происходит 
не за счет разотождествления с другой, - процесс при-
нятия культуры носит более сложный и нелинейный 
характер. По его мнению, существует четыре типа 
адаптационных тактик поведения индивида в кросс-
культурной среде: интеграция (integration), ассимиля-
ция (assimilation), сепарация (separation) и маргинали-
зация (marginalization) [10]. Индивид, использующий 
тактику интеграции, старается сохранить свою исход-
ную культуру, но при этом не избегает, а скорее даже 
стремится к активному взаимодействию с другими 
культурными группами. Для индивида, прибегающего 
к тактике ассимиляции, сохранение собственной куль-
туры не так важно, как успешность взаимодействия с 
новой культурой и ее представителями. Тактика сепа-
рации подразумевает уклонение от контактов с новой 
культурой и активное поддержание норм и традиций 
старой родной для него культуры. И наконец, пове-
дение индивида в новой культурной среде без выра-
женных тенденций к приверженности той или иной 
(старой или новой) культуре свидетельствует о марги-
нальной стратегии адаптации [10].

В отличие от Д. Берри, основывающем свою концеп-
цию на двух поведенческих факторах, Л. Тьерри избрал 
один критерий для различения форм адаптации: глубина 
проникновения. Его подход привел к выделению таких 
типов приспособления к иносреде, как ассимиляция, 
адаптация и интеграция. При этом, говоря об ассимиля-
ции, как наиболее типичной разновидности приспосо-
бления, Л. Тьерри акцентирует ее негативные послед-
ствия, определяя как процесс полного или частичного 
поглощения одного этноса другим, чаще всего слабого 
сильным. Кроме того, Л. Тьерри показывает различные 
пути ассимиляции: первый заключается в том, что инди-
вид прямо и непосредственно включается новое этниче-
ское окружение, приобретая полное равноправие с но-
сителями нового этноса в политическом, экономическом 
и любом другом социальном аспекте жизнедеятельно-
сти. Второй путь предполагает включение индивида в 
новую социокультурную среду на неравноправной ос-
нове. Недоминирующая этническая группа оказывается 
во втором случае в положении подчиненной. При этом в 
некоторых случаях подчиненная общность может коли-
чественно превосходить доминирующий этнос, но оста-
ваться на правах меньшинства [8].

Наибольший интерес для заявленной темы представ-

Таблица 1. 
Критерии оценки эффективности аккультурации. Обобщающая таблица практик аккультурации иностранных 

студентов в российских вузах с 2017 – 2022г.г.

№
Критерии эффективности аккультурации 

(социокультурной адаптации)
Методы повышения эффективности аккультурации Способы оценки эффективности аккультурации

1 Психическое и физическое здоровье
Тренинги
Кураторство
Индивидуальное сопровождение

Наблюдение и оценка состояния
Методы медицинской диагностики
Методы психодиагностики

2 Социальная успешность
Тренинги
Привлечение к участию в группах и объединениях

Субъективный отчет

3 Коммуникативная эффективность 

Обучение языку
Взаимодействие с носителями языка
Специальные методики преподавания русского 
языка иностранцам

Дидактическая оценка усвоения предмета

4 Активная включенность
Программы межкультурных контактов Оценка степени удовлетворенности 

(опросники, анкеты)

5 Преодоление культурного шока

Обучение
Просвещение
Ориентирование
Инструктаж
Тренинг

Оценка степени активности и 
удовлетворенности (анкеты, опросы)

6
Преодоление комплекса специфических 
трудностей

Кураторство, наставничество, 
психолого-педагогическое консультирование

Наблюдение и оценка состояния
Методы психодиагностики

7 Принятие и разделение ценностей
Поликультурное образование Оценка степени реализации в профессии или 

творчестве 

8 Успеваемость
Методики преподавания специальных предметов 
на русском языке для инофонов

Дидактическая оценка усвоения специальных 
предметов
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ляет различение активной, то есть в некотором смысле 
управляемой (или самоуправляемой), и пассивной, не 
ориентированной на изменение личности, форм адапта-
ции. Активная форма адаптации строит свои полагания 
в том смысле, что представители не доминирующего эт-
носа должны освоить новые для себя нормы, ценности 
и традиции. Такая политика, особенно в сфере образо-
вания, не может не быть основана на развитии консоли-
дационных отношений (отношений равноправия), что 
позволяет культуроносителям сохранять этнические 
черты в процессе и результате взаимодействия. Ког-
да речь идет об адаптации и аккультурации в условиях 
системы образования особенно, важно учитывать по-
казатели социокультурной и психологической инклю-
зивности. К таким показателям относятся, прежде всего, 
удовлетворенность образованием, успешность социаль-
ной активности в новой среде, усвоение норм, ценно-
стей и моделей поведения, характерных для культурной 
среды (микросреды вуза), участие в социальных и куль-
турных событиях образовательного сообщества [5]. Пе-
ренося сложившиеся представления об адаптационных 
процессах в системах родного культуроносительства на 
процессы приспособления в чужих культурах, методоло-
ги не учитывают ослабления или вообще блокирования 
миметического поведения адаптанта в новой среде, о 
чем явно свидетельствуют результаты многочисленных 
исследований. Целый ряд отечественных работ посвя-
щен выявлению психологических проблем, возника-
ющих при столкновении с новой культурной средой в 
процессе адаптации к обучению в вузе иной страны. В.Б. 
Антонова (1988); В.А. Андреев(1972); В.Г. Асеев (1986); 
А.А. Бережанова (2010); Ф.Б. Березин (1988); А.Г. Ларин 
(2009) и др. показали в своих работах серьезность и на-
пряженность психологической проблематики: конфликт 
ценностей, потеря ощущения безопасности, изменения 
в самом образе жизни, общий психологический диском-
форт, - все эти проявления дезадаптационного характе-
ра могут доходить до такого уровня напряжения, что в 
некоторых случаях приводят к суицидальным попыткам 
[1]. Несмотря на различия переменных исследования, 
представления исследователей сходны в главном: авто-
матически прибегая к алгоритмам и стереотипам родной 
культуры, её носители приспосабливаются к неродной 
культуре методом проб и ошибок, формируя тем самым 
вариативность приспособительных практик как группо-
вого, так и индивидуального характера, создавая много-
образные тактики преодоления трудностей адаптации. 
Методом проб и ошибок они постоянно совершенствуют 
поведение за счет формирования алгоритмов и стерео-
типов, которыми можно пользоваться автоматически, не 
задумываясь, то есть осваивает практику имитации, что 
не свидетельствует о процессе аккультурации [2]. Мы 
считаем, что миметическая адаптация человека в род-
ной культуре протекает в основном как несознаваемое 
приспособление, а в неродной культуре как осознавае-
мая имитация, но проблема осознанности адаптации не 

решается автоматически и становится задачей системы 
образования.

Польченко О.В., Банщикова Т.Н. указывают на влияние 
негативных мотиваций в формировании особенностей 
приспособления к принимающей культуре, а именно: 
избегание, ожидание враждебности действий по отно-
шению к ним, ущемляющих их права [6]. Наряду с фак-
тами успешной адаптации исследователи отмечают пси-
хосоматические расстройства, ощущения депривации в 
условиях новой среды, ошибки понимания ценностных 
ориентаций и ролевого поведения субъектов принима-
ющей культуры [9]. На этом фоне вполне обоснованным 
представляется вывод о подталкивающей способности 
данных переживаний адаптантов к непроизвольной 
борьбе с чуждой для них культурой в силу переживания 
социально - психологического неблагополучия.

В исследовании Елбаева Ю.А. делается акцент на 
культурную детерминацию личностного развития как 
причины специфики «…интеграции человека в социум, 
принципиально отличающегося от общества, в котором 
он родился и формировался как личность.» [3]. 

В некоторых публикациях последнего времени, так 
или иначе касающихся темы аккультурации, появился 
термин «двойная идентичность» бикультурная идентич-
ность[4], множественная идентичность[7]. Так, темами 
наиболее цитируемых зарубежных психологических 
исследований по национальной идентичности являет-
ся самоопределение мигрантов, формирование у них 
двойной идентичности и их ассимиляция. Две самые 
цитируемые статьи в Web of Science по данной темати-
ке – «Dual Identities and Their Recognition: Minority Group 
Members Perspectives» и «Assimilations, multiculturalism 
and colorblindness: Mediated and moderated relationships 
between social dominance orientation and prejudice» [16]. 
Не видя реальной перспективы унификации межкуль-
турной коммуникации, ведущей к эффективной адапта-
ции иностудентов в российских вузах в силу хаотично-
сти и случайности практик аккультурации.

Нам представляется обоснованным методологиче-
ское направление, утверждающее, что говорить следу-
ет не о двойной идентичности, а скорее о степени или 
даже глубине самоидентичности. Мы сочли уместным 
привести здесь фрагмент своего исследования, которое, 
не претендуя на сколько-нибудь глубокое рассмотрение 
проблемы, в то же время может послужить иллюстра-
цией к тем идеям, которые, по нашему мнению, должны 
лечь в основу аккультурационной методологии. 

Исследование было посвящено изучению взаимос-
вязей между особенностями самоидентификации ин-
дивида и проявлениями разного рода дисфункций не-
вротического характера. На первом этапе испытуемые 
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ответили на вопросы теста Куна «Кто я», и по результа-
там тестирования были разделены на две группы. В одну 
группу вошли те, кто, в первую очередь, определял себя 
как носителя той или иной социальной роли (професси-
ональной, семейной и проч.), а в другую – те, кто опре-
делял себя как Человека во всей полноте философского 
смысла этого понятия, то есть духовно определяемой 
самоидентичности. Далее испытуемым были предложе-
ны диагностические инструменты, направленные на из-
мерение уровня невротизации. Полученные результаты 
были подвергнуты сравнению с применением критерия 
достоверности различий Манна-Уитни. Здесь мы при-
водим результаты использования шкалы невротизации 
Вассермана и опросника Роджерса-Даймонда.

Приведенная таблица позволяет заметить, что разли-
чия между людьми с разным типом самоидентификации 
касаются как раз тех показателей, которые связаны с адап-
тацией: внутренний контроль, эмоциональный комфорт, 
общий уровень адаптации и, что для нас особенно важно, 
- принятие других. Иными словами, человек, осознающий 
себя, прежде всего Человеком, и лишь затем – професси-
оналом, членом конфессии, представителем этноса, адап-
тируется легче и чувствует себя комфортнее, чем тот, кто 
ограничивает свою идентичность социальными ролями.

Мы полагаем, что именно этим путем, – путем углу-
бления самоидентичности как философского осмысле-
ния своего существования, – необходимо двигаться на-
уке и педагогической практике аккультурации. Наряду 
с этим, работая с адаптацией нельзя не учитывать, что 
идея пластичности мозга находит своё развитие в меж-
дисциплинарных исследовательских областях социаль-
ной нейронауки, культурной нейронауки, нейросоцио-
логии. Используя принцип различия архитектуры мозга 
и доминирующей нейронной активности как маркеров 
особенностей социальных групп принадлежности, их 
культурной фундированности религиозной принадлеж-
ностью, в исследованиях культурной дифференциации 
в функционировании и структуре мозга показано, что 
когнитивные и аффективные процессы у представите-
лей Восточной и Западной культуры ассоциированы с 
разной нейронной активностью. Так, «у китайцев, корей-
цев и японцев социальное взаимодействие (социальные 
когнитивные и аффективные процессы) сопровождается 
ростом нейронной активности в областях мозга, связан-
ных с социальным восприятием и умозаключениями от-
носительно другого (дорсальная медиальная префрон-
тальная кора, височно-теменной узел, верхняя височная 
борозда) и самоконтролем/эмоциональным регулиро-
ванием (латеральная префронтальная кора), тогда как у 

Таблица 2. 
Различия между показателями адаптации и невротизации индивидов с разними типами самоидентификации 

(Манна-Уитни, p≤ 0,1)

Сум.ранг Сум.ранг U Z p-уров.

Шкала уровня невротизации Вассермана 1877,00 1283,00 722,00 0,36 0,72

Интегральный показатель адаптации 1922,00 1481,00 746,00 -0,65 0,51

Адаптивность 1820,50 1582,50 644,50 -1,61 0,11

Дезадаптивность 1962,50 1440,50 786,50 -0,27 0,78

Интегральный показатель самопринятия 2029,50 1373,50 778,50 0,35 0,73

Принятие себя 1888,00 1515,00 712,00 -0,97 0,33

Непринятие себя 1915,00 1488,00 739,00 -0,72 0,47

Интегральный показатель принятия других 1977,00 1426,00 801,00 -0,14 0,89

Принятие других 1764,00 1557,00 636,00 -1,56 0,12

Непринятие других 1865,00 1456,00 737,00 -0,59 0,56

Интегральный показатель эмоциональной комфортности 1881,50 1439,50 753,50 -0,43 0,67

Эмоциональный комфорт 1764,50 1556,50 588,50 -1,95 0,05

Эмоциональный дискомфорт 1958,00 1445,00 782,00 -0,32 0,75

Интегральный показатель интернальности 1899,00 1504,00 723,00 -0,87 0,38

Внутренний контроль 1817,00 1586,00 641,00 -1,64 0,10

Внешний контроль 2022,00 1381,00 786,00 0,28 0,78

Интегральный показатель стремления к доминированию 1919,50 1483,50 743,50 -0,68 0,50

Доминирование 1879,50 1523,50 703,50 -1,05 0,29

Ведомость 2036,50 1366,50 771,50 0,41 0,68

Эскапизм (уход от проблем 2021,00 1382,00 787,00 0,27 0,79
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американцев и европейцев – с вниманием к информа-
ции о собственной персоне (вентральная медиальная 
префронтальная кора) и эмоциональным реагировани-
ем (дорсальная передняя поясная кора)» [15]. Исходя 
из механизмов мозговой активности, отвечающей за 
конкретное поведение людей, и нейронных механизмов 
поддержания определенной социальной активности, 
представляется достаточным основанием социальные 
и культурные факторы влияния на формирование ар-
хитектуры мозга и особенности его функционирования. 
Достаточным, чтобы стирать демаркационные линии 
между науками естественными и гуманитарными, фор-
мируя общий предмет изучения адаптационных процес-
сов. Как первые, так и вторые формируют новые иссле-
довательские области перспектив наук об адаптации. В 
их числе - социальная (когнитивная и аффективная) ней-
ронаука, культурная нейронаука, нейронаука обучения, 
проблема адаптации для которых представляет пред-
метный интерес. В защиту этой позиции свидетельству-
ют современные исследования нейропластики мозга 
как человеческого ресурса - мыслью, воображением, ви-
зуализацией изменять структуру и функцию собственно-
го вещества «менять поведение», преодолевая генетиче-
ские программы и программы воспитания как системы 
постоянных привычных убеждений.

Данный подход расширяет сферу критериев адапти-

рованности личности: наряду с личностно субъектными 
качествами личности (самооценка, удовлетворённость, 
ориентированность) и опосредованными через дея-
тельность (производительность, работоспособность, 
поведение в коллективе) актуализируется значимость 
так называемых эквивалентов гена - «культурных репли-
каторов», обеспечивающих передачу информации во 
времени и пространстве. В «Эгоистичном гене» Докинз 
ввел ставший популярным в дискуссиях о культурной 
эволюции термин «мим» 1 [14]. 

Так открывается тема определения миметического на-
следия взаимодействующих культур, обусловливающего 
возможность вариативной продуктивности их культур-
ного диалога, что могло бы обеспечить образовательный 
эффект методологического универсализма принимающей 
культуры, несмотря на индивидуальные и групповые раз-
личия иностранных культуроносителей. Таким образом, 
психологическую адаптированность личности можно 
рассматривать как позитивный результат успешно орга-
низованного осознанного процесса адаптации, который 
обеспечивает в новых социально-культурных условиях 
наибольшую успешность значимой деятельности адаптан-
та, формирование его положительной самооценки и эмо-
ционально-нравственной удовлетворённости в целом. 
Это может быть достигнуто при условии полной глубин-
ной и целостной аккультурации, а не её симулякрии.
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