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В статье обсуждаются теоретические аспекты проблемы исследований адаптации иностранных кур-
сантов, которая, по мнению авторов, заключается в поиске выхода из противоречия между концепцией 
полной ассимиляции мигрантов и концепцией сохранения личностного начала. Объектом исследования 
является адаптация иностранных курсантов в инокультурной среде. Предмет исследования – объясни-
тельный потенциал теорий этнической миграции, раскрываемый в контексте обсуждения адаптации ино-
странных курсантов военных вузов. Целью статьи является обоснование положения о том, что в условиях 
интенсификации процессов цифровизации происходит радикальный пересмотр оценок адаптации ино-
странных курсантов военных вузов, которые, участвуя в профессиональной ассимиляции, продолжают 
оставаться членами транснациональных сообществ, объединённых как с принимающей средой, так и со 
своим традиционным этническим окружением. Методом выступает сравнительный анализ концептуаль-
ного содержания теорий миграции и социализации с учётом их применимости для объяснения процессов 
адаптации взрослых в иноэтничной среде. Авторы доказывают, что в XXI в. меняется отношение к про-
блеме ассимиляции иностранных курсантов военного вуза, так как они признаются трансмигрантами, т. е. 
участниками транснациональных сообществ, объединёнными как с принимающим обществом, так и со 
своим традиционным этническим окружением посредством электронных сетей. Теоретические значение 
статьи заключается в доказательстве идеи о том, что в современных условиях иностранные курсанты 
военного вуза являются носителями идентичностей различного уровня, которые включены в структуру 
социальной, экономической, политической жизни различных обществ. Практическое значение статьи за-
ключается в предложении стратегий адаптации, основанных на убеждении о том, что мигранты обладают 
устойчивым стремлением к ресоциализации и осознанно выбирают путь профессиональной ассимиля-
ции в военной среде курсантов, который не означает, что этот процесс они связывают с необходимостью 
отказа от этнических ценностей и традиций отправляющего сообщества.
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Введение. В современных социокуль-
турных условиях увеличилось количество 
иностранных абитуриентов, поступающих 
в военные вузы Российской Федерации, ко-
торые ставят перед собой новые задачи по 
развитию экспорта образовательных услуг. 
По прибытии в Россию образовательные ми-
гранты проходят необходимое для их стра-
ны обучение, однако попадают в новые для 
себя условия, связанные с иным языковым 
и социокультурным окружением. Процессы 
адаптации к этому окружению представляют 
проблему, когда иностранный курсант ока-
зывается противопоставлен другим обуча-
ющимся, как представителям иных народов, 
культур, вероисповеданий. Исследователя-
ми отмечается противоречивый характер 
взаимодействия мигрантов и российских 
преподавателей и курсантов, которые стал-
киваются с отсутствием понимания особен-
ностей принимающей социальной среды, 
причиной чего является резкий контраст 
между социальными нормами принимающе-
го общества и стран проживания.

Анализ отечественной научной лите-
ратуры, посвящённой проблеме адаптации 
иностранных студентов в российских вузах, 
показал, что, прежде всего, она привлекает 
внимание психологов и педагогов, стремя-
щихся к обоснованию стратегий безболез-
ненного вхождения мигрантов в принимаю-
щую среду. В частности, точку зрения о том, 
что в процессе обучения мигранты меняют 
первоначально настороженное отношение 
к социокультурной среде вузов и достигают 
состояния единения с принимающим со-
обществом, защищают В. Н. Гурьянчик [3], 
Т. В. Павлушкина [6], А. В. Савельева [7], 
А. Ч. Кодоева [4]. При этом ведущую роль 
в их адаптации, по мнению О. А. Бучневой 
[1], должно играть социальное окружение 
принимающей стороны, обеспечивающее 
ассимиляцию личности в социальном про-
странстве принимающего сообщества. Сле-
дование данному подходу, согласно убежде-
нию Г. И. Зиннатулиной [2], Ю. В. Микрюкова 
[5], отражает стремление руководства вузов 
к организации эффективного учебного про-
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цесса за счёт преодоления психологических 
барьеров, препятствующих адаптации. 

Однако представляемый подход остав-
ляет открытым вопрос о том, как стратегии, 
направленные на организацию эффективно-
го обучения иностранных курсантов, могут 
быть согласованы со стремлением к разре-
шению межкультурных противоречий, свя-
занных с чувством неполноценности у вновь 
пребывающих мигрантов. На наш взгляд, 
существенную помощь в обосновании под-
ходов к их адаптации могут оказать запад-
ные теории миграции, которые напрямую не 
затрагивают данную проблему, однако спо-
собны расширить теоретические представ-
ления о процессах адаптации иностранцев 
к условиям военных вузов России.

Объектом исследования является 
адаптация иностранных курсантов в ино-
культурной среде, предметом – объясни-
тельный потенциал теорий этнической ми-
грации и социализации, раскрываемый в 
контексте обсуждения проблем адаптации 
иностранных курсантов. Цель исследова-
ния состоит в обосновании применимости 
теорий этнической миграции к объяснению 
проблем адаптации иностранных курсан-
тов к иноэтнической среде военного вуза 
Российской Федерации. Методом является 
сравнительный анализ концептуального со-
держания теорий миграции и социализации 
с учётом их применимости для объяснения 
процессов адаптации взрослых в иноэтнич-
ной среде.

Результаты исследования и их об-
суждение. В условиях интенсификации 
процессов глобалилзации и цифровизации 
в XXI в. происходит радикальный пересмотр 
оценок процесса адаптации иностранных 
курсантов военных вузов. В первую очередь 
меняется отношение к проблеме ассимиля-
ции иностранных курсантов военного вуза, 
так как они признаются носителями несколь-
ких идентичностей, обладающих различной 
способностью к трансформации и ассими-
ляции в инокультурном сообществе. Сегод-
ня они становятся не мигрантами, а транс-
мигрантами, т. е. участниками транснаци-
ональных сообществ, объединённых как с 
принимающим обществом, так и со своим 
традиционным этническим окружением по-
средством электронных сетей. Поэтому ино-
странные курсанты характеризуются устой-
чивым стремлением к ре-социализации в 
принимающей среде военных вузов России 

и осознанным выбором пути профессио-
нальной ассимиляции, который не означает, 
что этот процесс они связывают с необхо-
димостью отказа от этнических ценностей и 
традиций отправляющего сообщества.

К объяснению адаптации иностранных 
военных курсантов могут быть применены 
такие известные теории, как социальный 
эволюционизм, теория «плавильного кот-
ла», теории «пессимистических» школ, ин-
теракционизм, мультикультурализм, а также 
современные теории ассимиляции, одни 
из которых оценивают данный процесс как 
однонаправленное  восприятие внешнего 
влияния, другие – как сложный и разнона-
правленный диалог различных культур и 
традиций. 

Социальная адаптация иностранных 
курсантов с точки зрения классической  и 
понимающей социологии. Проблема иссле-
дований адаптации иностранцев, которые 
находятся между этнической культурой сво-
ей страны и требованиями принимающей 
среды, заключается в необходимости по-
иска выхода из противоречия между кон-
цепцией полной ассимиляции мигрантов и 
концепцией сохранения личностного нача-
ла, каждая из которых представляет ради-
кально противоположную и недостижимую 
перспективу. В контексте идей социально-
го эволюционизма проблема социальной 
адаптации иностранных курсантов решает-
ся в процессе их включения и последующего 
растворения в структуру принимающего со-
общества, где они проходят через одни и те 
же стадии. В частности, положения учения 
Г. Спенсера, О. Конта, Е. Маркса, Э. Дюрк-
гейма [8] содержат идею о том, что прохож-
дение новичков через трудности является 
необходимой составляющей формирования 
структуры общества. Именно таким обра-
зом объясняла процессы адаптации теория 
«плавильного котла» Р. Парка и М. Гордона 
[9], согласно которой  мигранты одинаковым 
образом проходят этапы ассимиляции, при 
этом у них не остаётся никаких других пер-
спектив, кроме как ассимилироваться. 

Однако концепция о том, что сущно-
стью процессов адаптации является полная 
ассимиляция личности курсанта, поддержи-
вается не всеми теориями. В частности, она 
не принимается понимающей социологией 
Г. Зиммеля и М. Вебера [10], которые стре-
мились выявить цели и сущность социаль-
ного действия, исходя из смысла, не привно-
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симого извне, а переживаемого субъектом. 
Также на приспособление как основу выжи-
вания указывали Дж. Мердок и А. Келлер 
[11], которые настаивали на том, что в но-
вых жизненных условиях человек не меняет 
свою личность, а посредством символиче-
ской адаптации приспосабливает для себя 
условия новой культуры. Данная точка зре-
ния находится в полярном противостоянии 
с теорией «правильного котла», т. е. полной 
ассимиляции, и при этом отражает идею о 
сохранении личностного начала в неизмен-
ности, которая, как и положения оппониру-
ющей стороны, является практически недо-
стижимой в социальной реальности. Таким 
образом, существуют противоречия между 
положениями концепций жёсткой детерми-
нации социального поведения под влиянием 
внешней социальной среды и идеями о до-
минировании «личностной интерпретации», 
описывающими человеческое поведение 
через соответствие «идеальным типам», 
которое необходимо преодолевать через 
обращение к теориям, построенным на ос-
новании попыток синтеза этих точек зрения. 

Идеал сохранения личностного начала 
иностранных курсантов военных вузов в 
контексте теории Т. Парсонса и интерак-
ционизме. Противоречия между требовани-
ями внешней среды и субъективными пере-
живаниями можно снять, если обратиться к 
наследию Т. Парсонса. Решение проблемы 
адаптации иностранных курсантов к среде 
военного вуза в контексте его идей заклю-
чается в изменении отношения мигранта к 
предписываемой ему социальной роли и 
функции, т. е. в процессе усвоения социаль-
ных ролей [12]. Это означает, что интеграция 
новичка в структуру принимающего сообще-
ства происходит с помощью механизмов 
приспособления к противоречиям с внешни-
ми объектами. При этом, несмотря на отри-
цание ассимиляции как средства вхождения 
в инокультурное общество, Т. Парсонс не 
считал, что в рамках принимающего обще-
ства необходимо сохранение этнического 
плюрализма. По его мнению, преодоление 
указанного противоречия заключалось в 
признании в качестве механизма адапта-
ции к внешним условиям приспособления, 
успех которого решают мотивации, которые 
помогают или, наоборот, мешают мигрантам 
приспосабливаться к  инокультурной сре-
де. Однако данная концепция, обращаясь к 
идеалу социальной гармонии, не обращает 

внимания на реальные противоречия между 
стремлением к укреплению общей граждан-
ской основы современной нации и стремле-
нием к сохранению личностного начала, и 
поэтому проблема ассимиляции в процессе 
адаптации иностранных курсантов к услови-
ям принимающей среды нуждается в даль-
нейшем обосновании. 

Более детальная проработка проблем 
этнокультурного взаимодействия, как осно-
вания процессов адаптации мигрантов, про-
ведена в исследованиях интеракционистов, 
которые отвергали ассимиляцию, и предста-
вителей функционального анализа, которые 
её признавали. Например, с точки зрения 
Дж. Мида, Р. Линтона,  А. Кардинера, М. Хер-
сковица, М. Мид, теория «плавильного кот-
ла» критиковалась как социальная практика 
колониализма. Одной из задач данного на-
правления был поиск аргументов, которые 
могли бы стать основанием сохранения 
личностного начала при вхождении в иную 
культуру. 

Из теории интеракционизма можно вы-
вести утверждение о том, что если индивид 
изначально формируется культурой за счёт 
структурных взаимодействий, то и личность 
мигранта до поступления в военный вуз 
была сформирована его родным этносом, 
который продолжает ассоциироваться им со 
«значимыми другими» [13, с. 162]. Таким об-
разом, при анализе проблем адаптации лич-
ности мигранта к условиям принимающего 
общества необходимо выделять ценност-
ные основания личности, сформированные 
первичной социальной группой, которые 
Р. Линтон и А. Кардинер [14, p. 137] называ-
ли термином «базовый тип личности», т. е. 
«отпечаток», который остаётся неизменным 
у мигранта, несмотря на влияние принимаю-
щего общества. Исходя из этих положений, 
М. Мид и М. Херсковиц [15, p. 143] утвержда-
ли, что для успешной адаптации мигрантов  
к принимающей культуре необходимо при-
способление полученных ранее культурных 
установок к традициям принимающей куль-
туры. Отсюда можно сделать вывод, что, 
вступая в процессы инкультурации в рамках 
военного вуза, курсант начинает взаимодей-
ствие с принимающей культурой, результа-
том которого становится не трансформация 
личности, а принятие роли Другого, пред-
ставляемого как рефлексивное социальное 
«Я». Таким образом, в контексте интеракци-
онизма можно считать, что в процессе адап-
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тации иностранных курсантов значимыми 
являются те социальные взаимодействия, 
которые ведут не к ассимиляции, а к приспо-
соблению. 

В условиях принимающего общества 
военного вуза этот интеракционистский кон-
цепт служит основанием необходимости ре-
шить вопрос о предохранении ценностной 
основы личности мигранта от любых попы-
ток ассимиляции. Эту позицию защищает 
мультикультурализм, представитель которо-
го – Х. Рунблом – выступил с обоснованием 
точки зрения о том, что значимым аспектом 
процессов адаптации мигрантов является 
борьба за сохранение их этнических особен-
ностей и противостояние их растворению в 
принимающей среде [16, p. 623]. Однако мо-
жет ли это требование мультикультурализма 
стать приоритетным основанием стратегии 
адаптации иностранных курсантов в воен-
ных вузах, предназначение которых состоит 
в отстаивании государственной позиции, в 
соответствии с которой существуют требо-
вания подчинённости и дисциплины? Дело 
в том, что у данной концепции выявилось 
много недостатков, отмеченных в иссле-
довании У. Кимлики [17], П. Шеффера [18], 
Т. Саррацина [19], С. Вертовца и С. Вессен-
дорфа [20], которые  доказали, что домини-
рование принципов мультикультурализма в 
образовательных учреждениях ведёт к сни-
жению показателей успеваемости у пред-
ставителей этнических меньшинств, кото-
рые не хотят адаптироваться к требованиям 
культурного мейнстрима. 

Поэтому в практике исследований ми-
грации и адаптации термин «ассимиляция», 
несмотря на спорность, не является полно-
стью дискредитированным и продолжает 
употребляться в отношении описаний про-
цессов, сопровождающих вхождение взрос-
лых в инокультурное окружение. Причиной 
является то, что во второй половине ХХ в. 
его значение стали толковать иначе, чем 
это подразумевала теория «плавильного 
котла». Данная традиция была заложена 
на рубеже 60–70-х гг. ХХ столетия в иссле-
дованиях Н. Глейзера и Д. Мойнихана, где 
ассимиляция как основание социальной ин-
теграции не противопоставлялась этниче-
скому началу личности и не понималась как 
основание полного растворения [21]. Анало-
гичный подход можно обнаружить в трудах 
А. Щюца [22], П. Бергера и Т. Лукмана [23, 
с. 213], которые представляют ассимиляцию 

в рамках феноменологического подхода как 
индивидуальное освоение личностью новой 
социокультурной среды, заключающееся 
в совмещении её аспектов с собственной 
картиной мира. Ассимиляция ими представ-
ляется итогом межкультурного взаимодей-
ствия, результатом которого является до-
стижение высокого уровня интеграции пред-
ставителей разных народов, основанного на 
глубоком понимании и принятии собствен-
ных отличий. 

Трансформация представлений об ас-
симиляции в современных теориях мигра-
ции. Ещё более существенно меняют отно-
шение к проблеме ассимиляции иностран-
ных курсантов военного вуза современные 
теории, содержанием которых становится 
глобализация и цифровизация. В свете 
этих процессов ассимиляция понимается 
как аспект интенсифицирующегося межре-
гионального и межнационального взаимо-
действия, в котором принимает участие 
большая масса населения. В частности, в 
контексте информационной теории Э. Гид-
денса проблематика современных миграци-
онных процессов складывается в контексте 
усиления процессов глобализации, ведущих 
к росту миграционных потоков, куда вов-
лекаются большие массы населения, что 
способствует появлению специфических об-
щин, находящихся в разных регионах плане-
ты, но представляющих собой единое целое 
благодаря современным интернет-техноло-
гиям [24]. 

Согласно методологии Н. Глик-Шиллер, 
идентичность представителей этих групп 
не связывается только с территорией про-
живания, что становится мощным вызовом 
для принимающих национальных и госу-
дарственных образований, где они должны 
восприниматься уже не как мигранты, а как 
трансмигранты, т. е. участники транснацио-
нальных сообществ, объединённые со сво-
им традиционным этническим окружением 
посредством электронных сетей. Жизнь та-
ких мигрантов зависит от влияния, которое 
оказывает на них принимающее культурное 
окружение и этническая культура родины 
[25]. В связи с этим возникает новая этно-
культурная ситуация, в которой мигранты 
становятся обладателями разных идентич-
ностей, соотносимых с разными сообще-
ствами [26, p. 140]. 

Данная ситуация меняет отношение к 
оценкам процесса адаптации взрослых в 
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условиях инокультурного окружения, так как 
происходит окончательная реабилитация 
прежде спорного термина «ассимиляция», 
который продолжает употребляться в отно-
шении описаний процессов, сопровождаю-
щих вхождение взрослых в инокультурное 
окружение, но получает новые коннотации. 
Современные теории миграции предлагают 
такую модель, в которой отождествление 
адаптации с ассимиляцией уступило место 
более широкому пониманию ассимиляции, 
как процесса взаимодействия культур, в 
ходе которого происходит смешение разных 
традиций и образование принципиально 
нового культурного синтеза. Радикальный 
пересмотр представлений об ассимиляции 
состоялся в трудах Р. Альба и В. Ни, кото-
рые предприняли попытку трансформи-
ровать теорию М. Гордона, утверждая, что 
ассимиляция в интересах принимающего 
общества неизбежна. Однако не только до-
минирующая культура оказывает влияние 
на мигрантов, но и они воздействуют на при-
нимающую среду, вступая с ней в стадию 
конвергенции [27]. 

Теория сегментной ассимиляции ми-
грантов, одним из авторов которой является 
А. Портес [28, p. 568], создаёт возможность 
новаторского объяснения смысла данного 
понятия, а также того, почему разные группы 
мигрантов по-разному переживают ассими-
ляцию, либо легко интегрируясь, либо всту-
пая на путь конфронтации с принимающим 
сообществом. Основываясь на положениях 
данной теории, можно утверждать, что ино-
странные курсанты, переезжая в Россию для 
продолжения своего обучения, вынуждены 
столкнуться здесь с социальными условия-
ми, существенно отличающимися от страны 
исхода. Однако решение проблем адаптации 
к новым условиям заключается не только в 
приспособлении к условиям принимающего 
сообщества, но и в трансформации личных 
качеств мигранта. Согласно положениям 
К. Фелисиано, мигранты – это не только но-
вые субъекты, встраиваемые в принимаю-
щее сообщество. Они являются представите-
лями определённого сегмента оправляюще-
го сообщества, ценности которого оказывают 
существенное влияние на ход адаптации в 
принимающем сообществе [29, p. 85]. Напри-
мер, в военные училища России, как правило, 
отправляются выходцы из элитарных слоёв, 
а также успешные военнослужащие, мотиви-
рованные перспективами служебного роста, 

которые в интерпретации Д. С. Массей пони-
маются как push-factors [30]. Он доказывает, 
что переезд с целью переобучения доступен 
наиболее активным и мотивированным лю-
дям, уже обладающим определённым обра-
зовательным уровнем и стремлением к до-
стижению нового. 

Кроме этого, анализируя проблемы 
адаптации иностранных курсантов в при-
нимающей среде военных вузов России, 
необходимо учитывать их мотивации или 
“pull-factors”, согласно которым, как пишет 
Дж. Борджас, эти люди уже прошли опреде-
лённый отбор, показывающий степень их го-
товности к принятию правил принимающей 
среды [31]. Таким образом, есть основания 
полагать, что иностранные курсанты, стре-
мящиеся обучаться в России, уже обладают 
определёнными знаниями о стране, позво-
ляющими считать, что условия жизни в при-
нимающем сообществе будут для них при-
емлемы, и принимают это  решение, исходя 
как из политических, экономических, так и 
культурных соображений. Поэтому можно 
сделать вывод, что иностранные курсанты 
обладают устойчивым стремлением к ре-
социализации в принимающее сообщество 
и осознанно выбирают путь ассимиляции в 
среде российских курсантов. Однако это не 
означает, что этот процесс они связывают с 
необходимостью отказа от этнических цен-
ностей и традиций отправляющего сообще-
ства. Это ставит вопрос о различных уров-
нях идентичности иностранного курсанта в 
военном вузе России. 

Данный методологический контекст, со-
гласно которому этнические различия про-
должают играть важную роль и после того, 
как личность подверглась влиянию внешней 
принимающей культуры, предполагает воз-
можности различных трактовок процессов 
адаптации иностранных курсантов к прини-
мающей среде военного вуза, в частности, 
сущности ассимиляции, которой подвер-
жены множественные идентичности ино-
странных курсантов. Приспособление ино-
странцев к условиям культуры российского 
военного вуза с этой точки зрения можно 
понимать как усвоение социальных ролей 
взрослыми, которые, сохраняя базовую 
идентичность личности, в процессе вторич-
ной социализации воспринимают образцы 
воинской культуры России.

Заключение. 1. Проблема исследо-
ваний адаптации иностранных курсантов, 
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которые находятся между этнической куль-
турой своей страны и требованиями прини-
мающей среды российских военных вузов, 
заключается в необходимости поиска выхо-
да из противоречия между концепцией пол-
ной ассимиляции мигрантов и концепцией 
сохранения личностного начала. Попытки 
синтеза указанных концепций конституи-
руются из положений, доказывающих, что 
каждая этническая культура формирует 
специфический тип личности, адаптация 
которого в инокультурной среде в последу-
ющем должна приводить не к ассимиляции, 
а к приспособлению. При этом термин «ас-
симиляция» продолжает использоваться в 
отношении описаний процессов, сопрово-
ждающих вхождение взрослых в инокуль-
турное окружение, однако больше не про-
тивопоставляется этническому началу и не 
понимается как основание полного раство-
рения. 

2. Существенно отличается отношение 
к проблеме ассимиляции иностранных кур-
сантов военного вуза с точки зрения транс-

национализма, который указывает на то, что 
жизнь трансмигрантов зависит от влияния, 
которое оказывает на них российское куль-
турное окружение и этническая культура ро-
дины, связи с которой современные мигран-
ты не обрывают. В связи с этим возникает 
новая этнокультурная ситуация, в которой 
мигрант воспринимается как обладатель 
разных идентичностей, отражающих вклю-
чённость в культуру различных обществ. 

3. Данная ситуация меняет отношение 
к оценкам адаптации взрослых в условиях 
инокультурного окружения XXI в., когда со-
стоялся радикальный пересмотр представ-
лений об ассимиляции, согласно которому 
иностранные курсанты обладают устойчи-
вым стремлением к ресоциализации в при-
нимающее сообщество военных России и 
осознанно выбирают путь профессиональ-
ной ассимиляции в среде курсантов, кото-
рый не означает, что этот процесс они свя-
зывают с необходимостью отказа от этниче-
ских ценностей и традиций отправляющего 
сообщества.
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