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С.А. СТУРЕЙКО 

ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Рассматривается теоретико-методологическая основа понятия «беженец» с точки зрения социально-культурной антропо-
логии. Междисциплинарный подход данной науки позволяет сконструировать базовую модель анализа ситуаций вынужденного
перемещения. 

The article is devoted to methodological basis of the term «refugee» from the perspective of social and cultural anthropology. Such 
interdisciplinary approach helps us to construct the basic model for the case study of forced displacement. 

Проблема беженцев и вынужденных мигран-
тов – одна из ключевых гуманитарных проблем. 
На ее решение нацелены колоссальные силы
мирового научного сообщества. Республика Бе-
ларусь, являясь страной-учредителем ООН, а
также ставшая убежищем для нескольких тысяч
мигрантов1, должна уделять внимание теорети-
ческому исследованию данного вопроса. Одной
из наиболее слабо разработанных проблем пе-
ремещения выступает выработка интегрирован-
ной типологизации беженцев на основе методо-
логических достижений психологии, социологии, 
философии, политологии и, конечно, исторических
дисциплин. Решению данной междисциплинар-
ной проблемы должно предшествовать изучение
и сопоставление различных теоретических под-
ходов, возможное, пожалуй, только в контексте
социально-культурной антропологии. Цель дан-
ной работы – концептуальное обобщение мате-
риала на основе новейших работ западных авто-
ров и исследователей с постсоветского прост-
ранства, а также выработка эталонной модели
анализа конкретных случаев перемещения. 

В современном международном праве термин
«беженец» является строгим, конкретным по
своему характеру. Его содержание по сравнению
со словом «беженец», которое мы используем в
повседневной жизни, намного уже2. В контексте
данной проблемы беженец (вынужденный ми-
грант) – это любой человек, который спасается
бегством от обстоятельств, угрожающих его личной
безопасности и безопасности членов его семьи. 

С точки зрения антропологии достаточно
сложно проводить обобщения и рассматривать
всех перемещенных лиц в мире в целом, пос-
кольку существует масса внутренних различий 

между типологическими группами перемещенных
лиц. Так, например, сотрудники международных
гуманитарных организаций, занимающиеся про-
блемами беженцев, часто оперируют методоло-
гически неверным словосочетанием «они поте-
ряли все». Это определение служит мотивом
множества гуманитарных интервенций, однако
одновременно нивелирует культурную историю и
идентичность беженцев, отказывает им в воз-
можности самостоятельного решения кризисных
явлений и поиска собственных стратегий жизне-
обеспечения. Другими словами, мигранты пре-
имущественно определяются в терминах «жерт-
вы» и «бенефициарии», а не «люди» и «акторы». 
Антропологи стремятся видеть в мигрантах лю-
дей с активной жизненной позицией3. 

Применение методов антропологии позволяет
говорить о проблемах беженцев в более широкой
перспективе. Имплицитные наблюдения некото-
рых исследователей свидетельствуют о том, что
часто при интервьюировании беженцев предста-
вители гуманитарных организаций невольно со-
средоточивают свое внимание только на опреде-
лении соответствия нужд беженца мандату их
организаций. Это вызывает упущение массы
иной ценной информации, передаваемой бежен-
цем. Кроме того, в местах перекрестной деятель-
ности нескольких организаций у беженцев выра-
боталась самостоятельная стратегия прохожде-
ния собеседований. Они приблизительно знают, 
что ожидают услышать от них представители
Фонда ООН помощи детям (ЮНИСЕФ), Междуна-
родного комитета Красного Креста, УВКБ ООН, и
потому со своей стороны стремятся излагать си-
туацию максимально эффективно, имея в виду
получение гуманитарной помощи. Чтобы избегать 
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подобных казусов, необходимо вырабатывать но-
вые методики проведения интервьюирования.  

Принудительным перемещением затрагива-
ются не только религиозные, этнические, гендер-
ные и политические типы идентичности, но также 
и стратегии жизнеобеспечения беженцев. В то же 
время в некоторых исследованиях доказывается, 
что принудительное перемещение не является 
основополагающей осью идентичности и в боль-
шинстве случаев выступает вообще третьесте-
пенным аксиологическим фактором.  

Одна из принципиальных ошибок представи-
телей гуманитарных организаций, а вслед за ни-
ми и множества исследователей – восприятие 
конфликта и последовавшего за ним перемеще-
ния как главной причины человеческих проблем. 
Перемещение представляется им самым значи-
тельным событием в жизни человека. Отсюда 
возникает методологическое положение, что пе-
ремещение – это временное отклонение от нор-
мальной жизни, следовательно, все перемещен-
ные стремятся к возвращению или переселению. 
Однако на жизненную позицию конкретного че-
ловека влияет и множество дополнительных 
факторов. 

Понятие перемещения необходимо рассмат-
ривать в каждом случае в рамках культурных ус-
тановок соответствующих этнических групп. В 
них понятие дома, базового для европейского 
восприятия перемещения, может быть весьма 
относительным. «Домом» может быть сообщест-
во беженца, его деревня, место, откуда он и его 
родственники происходят, основа, на которой ба-
зируется его идентичность. Для многих дом – это 
вообще категория, которая обладает характери-
стикой непрерывной конструкции, основываясь 
при этом в большей степени на возможностях 
будущего, нежели на опыте прошлого. Поэтому, 
когда мы рассматриваем перемещение как от-
клонение, многие беженцы на самом деле рас-
сматривают его как возможность для перемен. 
Они смотрят не только в прошлое, но и в буду-
щее, планируют его исходя из собственной сис-
темы ценностей. 

Исследователи привыкли определять жизнь 
беженца как сумму сфер его жизни (экономиче-
скую, социальную, культурную и т. д.), описывать 
и интерпретировать его активность именно 
сквозь призму этого членения. Между тем, на-
пример, «плетение корзин и продажа их на рын-
ке» рассматривается не только как экономиче-
ский процесс. Оно также может свидетельство-
вать о стабильности стратегии жизнеобеспече-
ния перемещенного, для которого данный зара-
боток является постоянным и привычным на про-
тяжении всей жизни. Также это может говорить о 
трансформации социальной роли человека, о его 
взаимоотношениях в сообществе. Это может 
быть регрессом, а может быть результатом по-
лучения беженцем новых профессиональных на-

выков и рассматриваться им самим как ощути-
мый прогресс. Можно подходить к изучению это-
го процесса с точки зрения гендерных взаимоот-
ношений. В этом смысле экономические последст-
вия процесса окажутся подчинены социальным 
ценностям4.  

Также не должна оставаться без внимания и 
способность беженцев к адекватной самооценке 
и анализу ситуации и рисков, построению про-
гнозов, способность черпать достоверную ин-
формацию из неформальных источников. 

Адаптация беженцев осложняется такими до-
полнительными барьерами, как социальные, со-
циально-экономические, социокультурные, пра-
вовые, этнические. В применении к вынужден-
ным мигрантам социальная адаптация может 
пониматься как установление оптимальных от-
ношений с социальными институтами, органами 
власти на территории проживания, закрепление 
тенденции к партнерским отношениям с другими 
группами на основе выравнивания показателей 
их социального и экономического состояния, нор-
мализация психологического самочувствия ми-
грантов на основе принадлежности к местному 
сообществу, осознания и принятия разделяемых 
им ценностей, убеждений, норм5. 

В зависимости от доминирования той или 
иной группы адаптационных факторов можно 
выделить различные типы адаптационных стра-
тегий: добровольное, пассивное, регрессивное 
адаптационное поведение; добровольное, актив-
ное, прогрессивное адаптационное поведение; 
вынужденное, активное, прогрессивное адапта-
ционное поведение. 

Процесс социальной адаптации беженцев ха-
рактеризуется двумя противоречиями: 1) низкая 
степень участия местных властей в процессе 
адаптации противоречит потребностям мигран-
тов и местного сообщества; 2) беженцы и вынуж-
денные переселенцы ожидают от местного со-
общества большей степени участия в процессе 
их социальной адаптации, чем позволяет уро-
вень готовности самого местного сообщества. 

По мнению исследователя А.А. Алексеенок, 
процесс социальной адаптации большинства бе-
женцев и вынужденных переселенцев, связан-
ный с нарушением социальных связей и марги-
нальным статусом, завершается в течение впол-
не определенного срока, не превышающего  
5–7 лет, а сами мигранты достигают высокой сте-
пени социальной мобильности6. 

Одно из ключевых понятий социально-куль-
турной антропологии – стратегия жизнеобеспече-
ния. У мигрантов она находится в большой зави-
симости от новых местных условий. Воздействие 
беженцев на экономику территории своего пре-
бывания может быть двояким. С одной стороны, 
имеются положительные тенденции. Подобно 
угандийцам в Южном Судане, беженцы могут 
внедрить новые сельскохозяйственные культуры 
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и увеличить сельскохозяйственное производство в 
районах своего обитания. Есть и негативное влия-
ние: рост конкуренции в таких областях, как трудо-
устройство, образование и здравоохранение, а 
также в сфере обеспечения основными товарами 
потребления – продовольствием, дровами, питье-
вой водой и строительными материалами7. 

Для преодоления экономических барьеров и 
дискриминации мигранты используют стратегию 
«анклавной экономики», регулирующую отноше-
ния мигрантов между собой через систему обы-
чаев и традиционных норм, а также их экономи-
ческое взаимодействие с населением прини-
мающего общества. Эффект «анклавной эконо-
мики» характеризует структуру взаимодействия 
мигрантов в иноэтничном окружении в ходе фор-
мирования новых связей.  

В объяснении экономического поведения ми-
грантов важную роль играет понятие «община». 
Поскольку, по данным английских исследовате-
лей, этнические меньшинства пространственно 
концентрируются в соответствующих депривиро-
ванных городских районах, община необходима 
для регулирования отношений между мигранта-
ми и местными жителями, в частности, она опре-
деляет возможные виды трудовой деятельности 
и оказывает влияние на миграционный поток. 
Вместе с тем община способствует адаптации 
мигрантов к новым условиям через социальную 
сеть. Мигранты включаются в существующую 
систему отношений, основанную на доверии и 
эмоциональной сплоченности. 

Разветвленная сеть, необходимая для инте-
грации мигрантов в новые условия и направлен-
ная на поддержание и сохранение обычаев, язы-
ка, традиционной культуры, приводит к созданию 
социальных сетей. Это организации нескольких 
семей, способствующие сохранению этнического 
своеобразия группы путем поддержания тради-
ционных форм поведения и помощи в поиске 
брачного партнера из среды «своих»8. 

Согласно представлению, которое сложилось 
у общественности под влиянием гуманитарных 
организаций и СМИ, типичный беженец – это 
бедняк сельского происхождения, живущий в ла-
гере. Однако существует еще и понятие «город-
ской беженец». Городские беженцы являются 
выходцами из групп, имеющих долговременную 
привычку к миграции в связи с их ремеслом и по-
этому обладающих навыками, необходимыми 
для преодоления трудностей жизни в незнако-
мом городе9.  

Рассмотрим психологический аспект переме-
щения. Сама по себе миграция отнюдь не обяза-
тельно влечет за собой ухудшение состояния 
психического здоровья. Благополучие мигранта 
зависит главным образом от того, насколько он 
адаптирован к изменениям, вызванным пересе-
лением, является ли среда обитания безопасной 
и здоровой, имеет ли он возможность вести про-

дуктивную, содержательную жизнь, удалось ли ему 
интегрироваться в новое культурное окружение10. 

Многие беженцы покидают родину, спасаясь 
от различных форм насилия. Данный фактор, 
включая его физические, психологические и эко-
номические последствия, оказывает существен-
ное влияние на этих людей. Более того, в пред-
шествующий бегству период многие семьи бед-
ствуют из-за разрушения сектора экономической 
структуры, который был для них источником до-
хода, или из-за дефицита продуктов питания. Ис-
следователи отмечают повышенную вероятность 
нарушений в когнитивной и эмоциональной сфе-
ре у детей беженцев как следствие экономиче-
ской депривации11. 

Лица, опасающиеся политических преследова-
ний, ощущают страх и проявляют подозритель-
ность практически ко всем, включая сотрудников 
официальных органов. Сама по себе процедура 
регистрации вызывает множество страхов, среди 
которых самый сильный – принудительные депор-
тации. Специфически воздействует на психику 
также пребывание в лагере для беженцев12. 

В последнее время все больше исследовате-
лей обращают внимание на этническую сторону 
вынужденной миграции, прежде всего как про-
цесса, существенно изменяющего этнодемогра-
фический потенциал стран или регионов. Один 
из предметов анализа в этом плане – вопрос эт-
нокультурной аккультурации и адаптации ми-
грантов к условиям жизни в новой стране. 

Люди, вынужденные покинуть родину из-за 
войны или политических преследований, могут 
ненавидеть политический режим в своем госу-
дарстве, однако это не предполагает отказ от 
собственной культуры и готовность к полной ас-
симиляции в другую культуру. Исследования по-
казали, что люди, эмигрирующие в целях получе-
ния образования или в силу экономических при-
чин, ассимилируются довольно легко, в то время 
как беженцы, как бы «вытолкнутые» политически-
ми катаклизмами, психологически сопротивляют-
ся разрыву связей с родиной и ассимилируются 
гораздо дольше и с большими трудностями13. 

Для антропологов и психологов аккультурация 
представляет интерес не только как социально-
групповой феномен, но и как феномен индиви-
дуального уровня. Встреча с новой культурой 
требует от каждого конкретного индивида опре-
деленного отношения к этому факту, выработки 
собственной стратегии адаптации к условиям 
пребывания в новой среде, что может выражаться 
в изменении его самоидентификации, ценностных 
ориентаций, ролевого поведения.  

Последствия миграции для индивида опреде-
ляются, как правило, с помощью таких дефини-
ций, как «интеграция», «ассимиляция», «сегрега-
ция», «сепаратизм». 

С точки зрения английского психолога Дж. Бери, 
для определения индивидуальных ориентаций 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2009. № 2 

 26 

на аккультурацию необходимо выяснить позицию 
индивида в двух основных вопросах. Первый ка-
сается отношения к собственной культуре, ее 
ценности для индивида и необходимости сохра-
нения и развития его этнокультурной идентично-
сти. Второй направлен на определение отноше-
ния индивида к группе контакта: насколько взаи-
модействие с членами этой группы ценно и жела-
тельно для индивида, настолько охотно он будет 
поддерживать межкультурные отношения. 

Антрополог Р. Мендоза обратил внимание на 
то, что в отношении разных объектов у мигранта 
могут проявляться разные аккультурационные 
стратегии. Так, он отмечал, что мигрант может 
проявлять сепаратистские ориентации в отноше-
нии женитьбы, ассимиляционные тенденции в 
отношении одежды и, скажем, интеграционные – 
в плане еды или различных праздников. Нако-
нец, наличие определенной аккультурационной 
стратегии у респондента вовсе не означает ее 
реального воплощения в жизнь или даже осозна-
ния респондентом ее воплощения14.  

Часто «охранительная» позиция взрослых 
беженцев значительно затрудняет для детей вы-
нужденных мигрантов формирование наиболее 
адаптативных реакций посредничества или пе-
рехода. Интересно, что афганцы-родители не-
редко отрицают существование аккультурацион-
ных проблем у своих детей. Опыт консультиро-
вания семей из Афганистана подтверждает 
преимущественно «экстернальную» оценку роди-
телями поведения и эмоций детей15. Сюда же 
можно отнести проблему трансформации тради-
ционных семейных отношений. Исследование 
З.М. Долаковой показало, что семейный уклад 
модернизируется только в случае, если мигранты 
изначально оказываются в более эмансипиро-
ванном по сравнению с их родиной обществе. В 
случае же перемещения в схожую социокультур-
ную среду или, например, при внутреннем пере-
мещении, как правило, (хотя, конечно, есть масса 
исключений) традиционный уклад сохраняется в 
полном объеме и в редких случаях может даже 
радикализироваться16.  

Таким образом, в исследованиях нашли весь-
ма широкое отражение самые различные аспек-
ты вынужденного перемещения. Попытка инте-
грации данных достижений позволила сделать 
следующие выводы. 

1. При анализе ситуации перемещения необ-
ходимо воздерживаться от методологической 
односторонности. Беженцы и вынужденные ми-
гранты должны рассматриваться одновременно 
как активная и пассивная стороны, как объекты и 
субъекты конфликта, вызвавшего перемещение. 

2. Построение типологической структуры пе-
ремещенных лиц невозможно без последова-
тельного рассмотрения их базовых и приобре-
тенных стратегий жизнеобеспечения, этнопсихо-
логических типов, социальной структуры сооб-
щества, ассимилятивного потенциала местного 
населения, толкающих и притягивающих мигра-
цию факторов. 

3. В свою очередь, правильное определение 
типологической принадлежности мигрантов поз-
воляет успешнее координировать их адаптаци-
онный и интегративный процессы. Подобное оп-
ределение, выполненное по совокупности боль-
шинства параметров анализа, поможет выявить 
недостающую информацию о мигрантах. 
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