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Сегодня  ни  у  кого,  пожалуй,  не  вызывает  сомнений  актуальность  проблемы
социо-культурной  адаптации  в  иноэтничной  среде.  Современное  мировое  развитие,
глобализация,  проницаемость  границ  –  вот  фон,  на  котором  различные  социальные
группы, в том числе и этноконфессиональные, пытаются выстроить свои отношения с
принимающим иноэтничным обществом.

Однако в наши дни внимание исследователей направлено в основном на изучение
коммуникативных стратегий наиболее крупных и значимых групп мигрантов (китайцев,
евреев, русских, турок, алжирцев, ливанцев, индийцев, представителей народов бывших
советских  республик  Закавказья,  Средней  Азии)  в  экономически  развитые  страны
Америки и Европы, а также Россию.

На  этом  фоне  проблемы  социо-культурной  адаптации  ортодоксальных
этноконфессиональных  групп,  страной  исхода  которых  является  Россия,  может
показаться не такой уж масштабной и значимой. Однако даже в столь частном, казалось
бы, примере проявляется действие общих правил.

Целью же данной работы было не рассмотрение тех коммуникативных стратегий,
которым следуют старообрядцы,  молокане  и  духоборы (конечно,  не  подозревая,  что
подпадают под какую-либо классификацию)  в  новом принимающем их  иноэтничном
обществе, а анализ состояния данной проблематики в литературе и поиск путей развития
исследования в дальнейшем, которые эта литература дает.

Если  же  говорить  о  последнем,  то  следует отметить,  что  специальных  работ,
посвященных  социо-культурной  адаптации  указанных  ортодоксальных
этноконфессиональных  групп,  нет.  В  публикациях,  посвященных  старообрядцам,
молоканам  и  духоборам  на  первый  план  (на  мой  взгляд,  закономерно,  учитывая
специфику  данных  социальных  образований)  выходят  проблемы  веры,  церковной
обрядности,  этнических и духовных особенностей жизни и быта (жилища,  хозяйства,
одежды, еды, фольклора, традиций и обычаев, книжности, знаменного пения).

Данная тематика является предметом интереса специалистов совершенно разных
областей,  –  историков-археографов,  этнологов,  филологов,  культурологов  –  но,  к
сожалению, не социологов.  Конечно, проблемы адаптации к изменившимся условиям
жизни  в  чужом  (по  этнической  и  конфессиональной  составляющим)  обществе
неизбежно  возникают,  но  им  уделяется  мало  внимания.  Сведения  об  отношениях  с
людьми другой этнической и конфессиональной принадлежности приходится буквально
“выцарапывать” из текста.

Однако даже такие скудные описания позволяют наметить основные направления
будущей  исследовательской  работы  по  выявлению  коммуникативных  стратегий
ортодоксальных этноконфессиональных групп в иноэтничной среде:

1) обращение в том числе и к наиболее ранним работам по истории старообрядцев,
молокан и духоборов (а это труды, созданные не позднее конца XIX – начала XX
в.);

2) рассмотрение  в  числе  прочих  следующих  проблем,  оказывающих  влияние  на
выбор формы поведения в иноэтничном обществе: сохранение веры, языковая,
психологическая  адаптация,  брачное  поведение,  преодоление  внутреннего
разобщения  между  общинами,  противостояние  поколений,  экономическая  и
торговая деятельность членов общин,  наличие или отсутствие священничества,
насильственное  изменение  имен  и  фамилий,  особенности  принимающего



общества  (позиция  властей,  а  также  степень  экономического  и  социального
развития).

Исследование  коммуникативных  стратегий  ортодоксальных
этноконфессиональных  общин  (старообрядцев,  молокан  и  духоборов)  в
иноэтничной среде следует вести в двух временных плоскостях: миграции первых
старообрядцев, молокан и духоборов в глухие районы России и в соседние с ней
страны в конце  XVII в., XVIII-XIX вв. и начале XX в. [на территорию государств
Закавказья  и  Средней  Азии,  Речи  Посполитой  (Польши,  Прибалтики,
Белоруссии),  Румынии,  Болгарии,  Турции]  и  миграции  XX в.  на  территории
Китая, Австралии, Бразилии, США и Канады.

Таковы пути будущего исследования, которые позволил наметить именно
анализ литературы о старообрядцах, молоканах и духоборах.
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