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КУЛЬТУРНЫЙ АССИМИЛЯТОР КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ К 

НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  
 

В условиях глобализации общественной жизни происходит рост 
межкультурных контактов, увеличивается взаимозависимость и взаимовлияние 
различных культур, появляются новые субъекты транснациональных связей, 
происходит расширение (релятивизация) идентичности участников культурных 
обменов. 

Поэтому большое значение приобретает изучение межкультурной 
адаптации, в широком смысле понимаемой как процесс, благодаря которому 
человек достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а 
также результат этого процесса.  

Межкультурная адаптация представляет собой процесс вхождения в новую 
культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов поведения. При 
этом подлинная адаптация предполагает достижение социальной и 
психологической интеграции с еще одной культурой без потери богатств 
собственной. 

Неудачи и проблемы при адаптации в новой культуре необходимо 
рассматривать не как патологические симптомы, а как отсутствие 
определенных знаний и навыков. Поэтому должно быть организовано не 
приспособление человека к новой культуре, а приобретение знаний об обычаях, 
нормах, ценностях, стереотипах поведения другого народа без разрыва с 
собственной культурой.  

Существует несколько способов подготовки индивидов к межкультурному 
взаимодействию. Во многих странах мира широкое распространение получили 
так называемые культурные ассимиляторы. Цель при использовании данного 
метода – научить человека видеть ситуации с точки зрения членов чужой 
группы, понимать их видение мира. Поэтому культурный ассимилятор 
называют также техникой повышения межкультурной сензитивности.  

Первые культурные ассимиляторы были разработаны психологами 
университета штата Иллинойс в начале 60-х гг. под руководством Г.Триандиса. 
Они предназначались для американских граждан, взаимодействующих с 
арабами, иранцами, греками, тайцами. Создатели модели ставили своей целью 
за короткое время дать обучаемым как можно больше информации о различиях 
между двумя культурами и остановились на программированном пособии с 
обратной связью, позволяющем сделать его читателя активным участником 
процесса обучения. Позднее стали использовать и компьютерные варианты 
пособий.  

Культурные ассимиляторы состоят из описаний ситуаций (от 35 до 200), в 
которых взаимодействуют персонажи из двух культур, и четырех 
интерпретаций их поведения – каузальных атрибуций о наблюдаемом 
поведении. Информация подбирается так, чтобы представить ситуации, в 
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которых проявляются либо значительные, либо наиболее значимые ключевые 
различия между культурами. Идеальной можно считать ситуацию, во-первых, 
описывающую часто встречающийся случай взаимодействия членов двух 
культур, во-вторых, такую, которую представитель группы «гостей» находит 
конфликтной или которую он чаще всего неправильно интерпретирует, в-
третьих, позволяющую получить важные сведения о чужой культуре.  

При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в 
ролевых ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое 
другое. Особое внимание уделяется ориентированности культуры на 
коллективизм или индивидуализм. Например, представитель европейской 
индивидуалистической культуры в процессе работы с ситуациями 
ассимилятора должен осознать, что:  

 поведение членов восточных коллективистических культур в 
большей степени отражает групповые нормы, чем индивидуальные 
установки;  

 отношения между родителями и детьми на Востоке почти священны;  
 во многих странах Востока принято проявлять скромность при 

публичной оценке собственных достижений;  
 там принято дарить подарки в тех случаях, когда в Европе платят 

деньги.  
Примеры потенциально конфликтных ситуаций могут быть взяты из 

этнографической и исторической литературы, прессы, наблюдений самих 
разработчиков. Проводятся также интервью с использованием методики 
«критического инцидента»: респондентов просят вспомнить события, в 
которых произошло что-то, что резко – позитивно или негативно – изменило их 
мнение о представителях другой культуры.  

Наиболее сложные задачи встают перед создателями культурного 
ассимилятора на этапе комплектации набора альтернативных объяснений – 
атрибуций. Если ассимилятор предназначен для подготовки представителей 
культуры А к взаимодействию с представителями культуры Б, то необходимо 
подобрать – с помощью экспертов из двух культур – три интерпретации 
поведения персонажей, наиболее вероятные с точки зрения членов культуры А, 
и одну интерпретацию, которую чаще всего используют при объяснении 
ситуации представители культуры Б. Лишь ответы, характерные для членов 
культуры Б, считаются правильными. Если обучаемый выбирает неправильный 
ответ, его просят вернуться к ситуации еще раз и выбрать другое объяснение 
поведения персонажей. А при выборе правильного ответа подробно 
описываются особенности культуры, в соответствии с которыми они 
действовали.  

Сам по себе культурный ассимилятор является методом когнитивного 
ориентирования, но его часто применяют в тренинговых программах – в группе 
обсуждаются и сравниваются результаты участников, проводятся ролевые игры 
с использованием ситуаций культурного ассимилятора. В этом случае он 
является основой программы атрибутивного тренинга, так как задача 
обучаемых – выбрать ту интерпретацию каждой ситуации взаимодействия 
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представителей двух культур, которая соответствует точке зрения чужой для 
него группы, т.е. подобрать изоморфную атрибуцию.  

Хотя к настоящему времени в мире создано большое количество 
культурных ассимиляторов, они не могут получить широкого распространения, 
поскольку предназначены узкому кругу лиц – студентам-арабам в США, 
учителям, работающим с испаноязычными школьниками и т.п. Но во многих 
случаях готовить к межкультурному взаимодействию приходится не столь 
однородные группы: специалистов, взаимодействующих с многонациональной 
клиентурой, студентов, приехавших из разных стран и т.п.  

Группа исследователей во главе с Р.Брислином задалась вопросом, 
возможно ли создание универсального культурного ассимилятора, который бы 
помог людям адаптироваться в любой чужой культуре. На основе опыта 
создания узко ориентированных культурных ассимиляторов и работы с 
различными тренинговыми группами они пришли к выводу, что такая задача 
разрешима, так как люди, попадающие в инокультурное окружение, проходят 
через сходные этапы адаптации и налаживания межличностных контактов с 
местными жителями. Поэтому можно выделить круг прототипных ситуаций 
взаимодействия представителей двух разных культур, а также задач, 
выполняемых визитерами в стране пребывания. Хотя созданное ими пособие 
универсальным является прежде всего для американцев, в настоящее время оно 
применяется и в других англоязычных странах.  

Многолетнее использование культурных ассимиляторов – культурно-
специфичных и универсального – подтвердило, что они являются эффективным 
средством формирования изоморфных атрибуций, передачи информации о 
различиях между культурами, облегчения межличностных контактов в 
инокультурном окружении и решения стоящих перед человеком задач.  
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