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Аннотация. В статье на основе материалов качественного социологического ис-
следования, проведенного в Германии, описываются процессы аккультурации мигран-
тов в рамках институтов получения послешкольного образования. Поведение мигран-
тов исследуемой группы характеризуется поддержанием отношений с представителя-
ми страны исхода при открытости к немецким студентам. Такое поведение позволяет
сочетать как взаимопомощь, так и знакомство с новой культурой. В целом, среда уни-
верситета не способствует замыканию мигрантов в кругу соотечественников, хотя
возможность выбора среды может привести и к снижению уровня владения языком.
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Существующее между Россией и Герма-
нией «партнерство для модернизации» [3]
предполагает наличие специалистов из России
в Германии. Тем более что «сложившаяся в
Германии демографическая ситуация приве-
ла к дефициту рабочей силы. Для решения
проблемы необходимо увеличить приток в
страну трудовых мигрантов, считают немец-
кие эксперты» ([5]; ср. [1]). Также «в Герма-
нии сегодня учится более 12 тысяч студентов
из России» [4], многие из которых приезжают
по стипендиальным программам. Переселе-
ние в иную страну традиционно сопряжено с
такими явлениями, как культурный шок, непо-
нимание, ощущение отчужденности. Чужерод-
ность среды проявляется при этом, как в мак-
ро- , так и в микроконтексте [12, S. 392]. С од-
ной стороны, отличается система политичес-
кой, социально-экономической организации об-
щества. С другой стороны, различаются и си-
туационные рамки соприкосновения с культу-
рой. Следует отметить, что контекст конкрет-
ных ситуаций является не хаотичным набором
факторов, но проявляется чаще всего в конк-

ретных формах, в конкретных институтах [10].
На основе проведенного исследования автор
стремится показать те институты, с которы-
ми прибывающие в Федеративную Республи-
ку Германию мигранты сталкиваются в самом
начале своего пребывания. Следует отметить,
что различие первоначальных условий встре-
чи с культурой часто сказывается на после-
дующем восприятии страны пребывания, на
восприятии ее населения – на направлении ак-
культурации [6]. Исследования сопоставления
культур и их соприкосновения привели в сере-
дине прошлого века к созданию немецко-фран-
цузской группой ученых концепции трансфера
культур. Данная культурно-историческая кон-
цепция применяется «в рамках небольших про-
странств по отношению к коммуникации меж-
ду различными социальными группами» [13,
S. 10]. «Особое внимание при этом обращает-
ся на усвоение элементов культуры и их изме-
нение» [9, S. 289]. Важным с точки зрения дан-
ного исследования представляется введение
института «трансфера». Если в концепции
Дж. Берри речь идет о двух культурах, кон-
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такт которых возможен по указанным выше
сценариям, то в концепции трансфера культур
важную роль играет и институциональная орга-
низация встречи (переводы, СМИ, универси-
теты и иные) [11, p. 23]. Таким образом, автор
считает важным наблюдение исследуемых
групп в контексте институтов встречи с при-
нимающей культурой (ср. [1]). В основе мето-
дологии исследования лежит феноменологи-
ческая традиция в социологии [14].

Было проведено 75 интервью с предста-
вителями потомков первой, участниками вто-
рой, третьей и четвертой волн эмиграции, про-
живающими в федеральной земле Германии –
Баварии. Отметим, что межкультурные кон-
такты не только чаще всего протекают в рам-
ках различных институтов, но и сами созда-
ют институты. Кроме того, сами представи-
тели русскоязычного населения организуют
свои собственные институты самого разного
направления: от религиозных объединений до
кружков по интересам. В этих местах тоже
происходит встреча с реалиями страны пре-
бывания через общение и обмен опытом, од-
нако встреча эта скорее случайная и опосре-
дованная культурой страны исхода. В рамках
данной статьи основное внимание будет уде-
ляться внутренним структурам принимающе-
го общества, которые изначально создавались
для решения задач принимающего общества,
а именно – получение профессионального и
высшего образования.

Система образования в Германии суще-
ственно отличается от российской, и потому
выпускники российских школ для получения
признанного полного среднего образования и
права поступления в университеты должны
проучиться еще два года. Для таких учени-
ков есть специальные учебные заведения (см.,
напр., [7]), обучение в которых, помимо полу-
чения знания, еще и помогает успешней ин-
тегрироваться в немецкую культуру. Причи-
ной тому является создающийся мультикуль-
турный состав учебных групп. Ученики спо-
койней чувствуют себя среди сверстников,
имеющих схожие проблемы, быстрее преодо-
левают языковой барьер, могут делиться опы-
том. Да и преподаватели в таких ситуациях
уже более готовы отвечать на «странные»
вопросы своих учеников, касающиеся особен-
ностей жизни в немецком обществе. Следует

отметить также, что в подобные школы мо-
гут попадать и мигранты, уже имеющие опыт
обучения в российских вузах, если обучение
продолжалось менее четырех семестров.

Некоторые будущие студенты попадают
на подготовительные курсы при высших учеб-
ных заведениях. Система обучения на таких
подготовительных курсах является скорее не
университетской, а школьной. Данные курсы
предназначены для подготовки к обучению и
помогают не только познакомиться с систе-
мой обучения, но и понять общую систему
коммуникации на новом месте.

Молодые мигранты, приехавшие для
учебы в высших учебных заведениях Герма-
нии или же переехавшие по другим причинам,
но решившие учиться далее и получившие
такую возможность, сталкиваются, соответ-
ственно, со средой высшего учебного заве-
дения Германии. Сам процесс обучения в си-
стеме, отличающейся от системы страны ис-
хода, на первом этапе связан с трудностями.
Уже то обстоятельство, что человек решил-
ся приехать в другую страну и начал обуче-
ние в другой системе на неродном языке по-
казывает определенную целеустремленность
и наличие внутренних сил. Данные студенты,
следовательно, более мотивированы к макси-
мальному вхождению в социальную систему,
готовы к контактам с представителями стра-
ны пребывания, чтобы своей учебой закре-
пить достигнутое немалым трудом. Кроме
того, студенты видят перед собой новые ка-
рьерные перспективы. На контакты с пред-
ставителями страны пребывания накладыва-
ют отпечаток уже языковые особенности: не-
смотря на высокие требования при зачисле-
нии, сохраняются языковые барьеры, которые
являются дополнительными вызовами не
только в процессе обучения. Языковые навы-
ки влияют и на восприятие мигранта предста-
вителями страны пребывания.

Можно выделить две крайние страте-
гии выстраивания контактов студентов в пе-
риод обучения. Одна из них – стремление к
полной ассимиляции. Студент порывает все
связи с представителями своей культуры,
общается только на языке страны пребыва-
ния, пытается войти в немецкие компании,
игнорируя компании соотечественников. Та-
кая стратегия возможна для студентов, по-
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лучающих стипендию и потому финансово
независимых. Понятно стремление глубже
познакомиться с новой культурой, но такая
стратегия знакомства на практике не приво-
дит успеху. С одной стороны, человек лиша-
ет себя важных сетей информации об осо-
бенностях культуры и путей оптимального
решения проблем; информация, которая идет
через другие сети связи, обычно слабо при-
менима. Кроме того, происходит отсечение
себя от значительного культурного опыта.
С другой стороны, объективные факторы,
идущие от первоначальной социализации в
иной культуре, отличают такого человека от
местного жителя, по крайней мере, на началь-
ном этапе пребывания в стране.

Респондент: ...он, в принципе, приехал – и все,
стал как бы немцем, влез в кожу немца. И только
все с немцами, то есть, с нами не ходил, не дружил,
ничего. Потом опомнился через год...

Интервьюер: А вот что заставило его вер-
нуться?

Респондент: Я думаю, что тяжелая жизнь.
Потому что получилось так, например, что стипен-
дия закончилась (кстати, там стипендия – хорошо,
все деньги получаешь, например, и каждый себе
самостоятельный как-то). Потом мы все были там,
как бы все вместе, ничего не нужно было. Потом,
вот когда стипендия заканчивалась, как бы такой пе-
реломный момент, каждый ищет работу, каждый
что-то там ищет... Мы там какие-то субсидии полу-
чали, какая-то работа, мы там один другому сказа-
ли, там что-то сделали, заработали, – он всегда ос-
тавался в дураках, потому что он не знал, он был на
другой волне. Немцы там никогда таким не интере-
суются, а он, как бы он сам не общался, мы с ним
тоже особо не говорили, а он... Он всегда был как-
то... Он был... впросак попадал. Потом как-то, мне
кажется, что он, уже переехав в долину, начал боль-
ше так вот активно тоже вот общаться с нами, и
стал совсем, совсем другим. То есть, как будто он.
Все немецкое у него сразу отпало, потому что кон-
кретно там...

Таким образом, человек постепенно от-
казывается от этой стратегии. Для родившихся
в Германии представителей первой и второй
волны сходное поведение чаще является не
стратегией поведения в инокультурном обще-
стве, а проблемами в сохранении языка стра-
ны исхода, а также в некоторых случаях ма-
лочисленности иных контактов вне стен учеб-
ного заведения.

Респондент: Не. У меня есть один друг из
Украины, который по-русски очень хорошо гово-
рит, лучше меня, но мы не говорим по-русски ни-
когда, потому что у меня тут группа людей, немец-
кие друзья и он тоже в этой группе, и мы очень
часто в этой группе встречаемся и это тогда стран-
но, если мы оба говорим только по-русски... то есть,
мы по-немецки все время. Не, у меня с русскими
молодыми людьми, в общем-то, уже контактов нету.

Другая крайность – это полный отказ от
контакта с местным населением. Вероятно,
наличие общего опыта, значимость обмена
релевантной информацией порождает ощуще-
ние особой общности. Среди моих респонден-
тов, прибывших в Германию для получения
высшего образования, случаи полного отказа
от контакта с представителями страны пребы-
вания не встречались, но интересно отметить,
что ряд респондентов отмечает снижение уров-
ня знания языка в период учебы в университе-
те вследствие усиленного общения среди «сво-
их». Немецкие эксперты также отмечают
склонность восточноевропейских студентов к
общению между собой [8, S. 21]. При этом дан-
ное явление характерно и для некоторых рес-
пондентов из группы мигрантов первой и вто-
рой волны, родившихся в Германии. В целом,
респонденты данной группы, прошедшие обу-
чение в стенах высших учебных заведений,
отмечают интенсивные контакты с новоприбы-
вающими. При этом отмечается важность зна-
ния культуры страны исхода. Могут возникать
ситуации, когда представители местного насе-
ления начинают обсуждать мигрантов из Рос-
сии, не зная, что рядом находятся обсуждае-
мые. Такие ситуации возможны и потому, что
мигранты первой и второй волны ввиду угрозы
репатриации меняли фамилии и могли взять «не-
мецкую» фамилию. А среди переселенцев чет-
вертой волны немало людей, носящих или при-
обретших немецкие фамилии. Существование
двух групп, различающихся с точки зрения вла-
дения немецким и русским языком, закрепля-
ется через создание соответствующего язы-
кового окружения. Для тех, кому сложно гово-
рить на русском языке, будут предпочтитель-
ны немецкоговорящие компании; и наоборот,
имеющие проблемы с освоением языка стра-
ны пребывания не могут, даже если и имеют
желание, войти в указанные компании. Инте-
ресно отметить, что для представителей «ста-
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рой эмиграции» в некоторых случаях значимым
здесь также является религиозный фактор.

Путь полной закрытости от немецкого
общества в целом нехарактерен для русско-
язычных мигрантов молодого поколения. По-
знакомившись с новым окружением и войдя
с ним в рабочие отношения, человек обычно
открывает для себя возможность контакта
с представителями страны пребывания.
В большинстве случаев выбирается «сред-
няя» стратегия контактов – поддержание от-
ношений с «земляками» при открытости к не-
мецким студентам. Такое поведение позво-
ляет сочетать как взаимопомощь, так и зна-
комство с новой культурой. При этом важно
отметить имеющееся отличие в понимании
дружбы, а также отличие тем общения.
Большую роль будут играть, конечно, готов-
ность местного населения к контакту, коли-
чество студентов в данном университете, ко-
личество иностранных студентов.

Политика создания в стране пребывания
собственных институтов, с помощью которых
удовлетворяется присущая мигрантам тоска
по дому, в целом не свойственна мигрантам,
прибывшим в Германию в качестве студен-
тов. С одной стороны, желание товаров «как
дома» возможно удовлетворить с помощью
имеющейся инфраструктуры других групп
мигрантов. С другой стороны, для данных миг-
рантов характерен скорее интерес к культуре
страны пребывания.

Респондент: Для меня значение небольшое
имеет русский магазин, потому что там есть про-
дукты, некоторые продукты, которых нет в немец-
ких магазинах. А так... Мне просто кажется, что еда
имеет большое значение в культуре, поэтому для
человека это очень важно, я думаю. Но я, напри-
мер, открыта. Я очень, мы вот когда собирались с
ребятами один раз, я вот даже попробовала немец-
кие блюда. Мне очень нравятся баварские сосиски,
так что я их с легкостью съем. Но, правда, к пиву я
отношусь нейтрально, я его вообще не пью, мне не
нравится оно. Так что тут как в России, так и здесь
одинаково.

Интересно отметить, что для многих
респондентов посещение русских магазинов
и покупка там товаров связана с возможнос-
тью представить русскую культуру гостям –
представителям страны пребывания.

Интервьюер: А в русские магазины ты хо-
дишь?

Респондент: Да, хожу. Особенно если нужно
идти куда-то. Хоть к русским, хоть к нерусским. Это
если за подарком. Все же то, что там продается, оно
не везде продается. Это всегда приятно. Там что-то
приятное может быть удается купить.

Мигранты исследуемой группы отмеча-
ют наличие интереса к русскоязычным врачам,
хотя, как уже отмечалось, играет роль каче-
ство услуг. Помимо самого лечения, значимым
является отношение врача к пациенту. Инте-
ресно отметить, что понятие «участковый
врач» привезено из страны исхода – в Герма-
нии таковых нет. Это просто ближайший по
месту жительства респондента. Но в его пред-
ставлении сохраняется привезенная с собой
«структура». Другое дело, «домашний врач»
(от нем. Hausarzt «домашний врач». – В. Б.) –
тот, с которым есть постоянные, стабильные
отношения, что поддерживается обязательны-
ми больничными страховками. В целом же при
описании посещения «русских» врачей мигран-
тами «новой волны» часто отмечается, во-пер-
вых, большее доверие, во-вторых, возможность
с меньшими бюрократическими процедурами
получить необходимую справку и услугу. От-
мечается возможность и открытого обмена
информацией по иным темам.

В большинстве случаев посещение рус-
ских магазинов для студентов не является
обязательным атрибутом жизни. Использова-
ние иной инфраструктуры по сравнению с пред-
ставителями иных групп мигрантов происхо-
дит крайне редко. При этом, ввиду наличия у
многих студентов опыта жизни в иных стра-
нах, отношение к инфраструктуре страны пре-
бывания зависит от конкретных проявлений
вежливости и профессионализма. Для боль-
шинства респондентов данной группы откры-
та возможность использования английского
языка в местной инфраструктуре.

Важно отметить и наличие организаций,
основанных самими студентами. Часть таких
объединений направлена на обмен опытом,
взаимоподдержку. Представитель такой орга-
низации заявлял, что одна из их главных це-
лей – помочь мигрантам из России получить
образование в стране пребывания. На данном
этапе сложно говорить, насколько долго мо-
гут просуществовать организации подобного
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типа. Ввиду закрытости границ до девянос-
тых годов XX века и особенностей развития
страны исхода (экономических потрясений, не
предполагавших возможности выезда на уче-
бу для значительного числа жителей стран
СНГ) преемственность со студенческими
организациями мигрантов первой и второй
волны не наблюдалась. Одной из наблюдае-
мых целей объединений студентов является
совместное проведение досуга.

*  *  *

В рамках каждой культуры институты, с
помощью которых человек реализует возмож-
ности своего физического, интеллектуально-
го, психического и др. видов развития, имеют
свои особенности и свои точки взаимного со-
прикосновения, так что взаимодействие про-
исходит более или менее естественно. При
миграции же человек должен реализовывать
себя при помощи институтов иной культуры,
которые могут при наличии черт схожести
заметно отличаться. Степень адаптивности
человека также неодинакова на протяжении
жизни. Поэтому и построение контактов миг-
ранта в рамках различных институтов имеет
свои особенности.

Молодые мигранты, приехавшие для
учебы в высших учебных заведениях Герма-
нии или же переехавшие по другим причинам,
но решившие учиться далее и получившие
такую возможность, сталкиваются со средой
высшего учебного заведения Германии. Ве-
роятно, наличие общего опыта и возможнос-
ти приобщения к этому опыту, обмена реле-
вантной информацией создает у данной кате-
гории мигрантов ощущение особой общнос-
ти. При встрече с немецкой культурой в сту-
денческие годы возможны отказ от контак-
тов и маргинализация. Между тем степень
осознанности и мотивированности студента
достаточно высоки для того, чтобы успешно
интегрироваться. Принимающим обществом
для студентов является выбранное ими сту-
денческое общество определенного круга зна-
ний. Такое соответствие не всегда присутству-
ет при иных формах встречи и аккультурации.
Успешность и степень интеграции в комму-
никативную среду принимающего общества
в более зрелом возрасте будут находиться в

прямой зависимости от соответствия интел-
лектуальных, культурных и иных особеннос-
тей мигранта особенностям принимающего
общества. Наиболее часто встречающейся
стратегией установления контактов студентов
обеих групп будет сочетание направленности
на поддержание контактов с иными русско-
язычными и интерес к представителям при-
нимающей культуры.
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Abstract. The article compares on the basis of a qualitative made in Germany case
study the processes of acculturation of migrants in the receiving institutions of post-secondary
education. The behavior of the study group of migrants is characterized by the maintenance
of relations with the countries of origin with the openness to the German students. This behavior
allows combining mutual aid, and knowledge of the new culture. In general, the University
environment is not conducive to the migrants’ closure among compatriots, although it may
lead to a decrease in the language proficiency.
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