
248

Современные миграционные потоки нераз-
рывно связаны с процессами глобализа-
ции, сталкиваясь при этом с различными 

общественно-цивилизационными нормами при-
нимающих государств. При неспособности или 
нежелании мигрантов адаптироваться к новым 
условиям работы и жизни, приспосабливаться 
и принимать во внимание жизненный строй и 
культуру титульного населения принимающих 
стран у него может возникать ксенофобия и на-
ционалистические настроения, возрастать ак-
тивность ультраправых, националистических 
партий и организаций, призывающих к защите 
национальной идентичности. Принимающие го-
сударства пытаются ответить на тенденции рас-
кола общества интеграцией1 мигрантов. Одним из 
примеров таких попыток является Европейский 
союз. Согласно данным международной органи-
зации по миграции, количество иммигрантов в 
странах Европейского сообщества колеблется от 
4 до 12%2 их населения. 

Страны Европейского союза в их интегра-
ционном развитии столкнулись с проблемами 
консолидации своих обществ и формирования 
единого социального пространства, в том числе 
за счет разработки единых подходов к работе с 

мигрантами3. В миграционной политике и зако-
нодательстве ЕС на сегодняшний день можно 
выделить три основные ее модели: 

– первая основана на стратегии изоляции. Га-
старбайтеры рассматриваются как явление вре-
менное, серьезных шагов для их инкорпорации 
в общество не предпринимается. Данная модель, 
к примеру, доминирует в таких странах ЕС, как 
Германия и Австрия4; 

– вторая действует в целом в рамках страте-
гии ассимиляции мигрантов и характерна для 
Франции. Иммиграция воспринимается как по-
стоянное явление, поэтому правительство пы-
тается включить иммигранта в общественные 
структуры как можно быстрее, но на условиях, 
выдвинутых принимающей стороной; 

– третья модель получила в исследователь-
ской литературе несколько названий – «модель 
этнических меньшинств» или «модель мульти-
культурализма» и т.п. Она ориентирована на 
эффективное интегрирование мигрантов в при-
нимающее общество. Такая модель в ЕС наиболее 
ярко представлена Великобританией, но и Нидер-
ланды, Бельгия, Швеция также придерживают-
ся стратегии мультикультурализма. Они предо-
ставляют этническим или религиозным группам 
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Современные трансграничные миграционные потоки неразрывно связаны с 
процессами глобализации, но, как показывает практика, мигранты сталкиваются 
с ростом ксенофобии и национализма в принимающих обществах, ведущих к краху 
концепции мультикультурализма, о чем европейские политики вслух заговорили в 
2011 г.. В настоящее время европейские государства оказались перед необходимо-
стью поиска других, более жизнеспособных концепций и моделей взаимодействия с 
диаспорами мигрантов. В перспективе в государствах Европы, по мнению автора, 
произойдет откат к национальным моделям отношений с общинами мигрантов, 
которые тем не менее не будут препятствовать  углублению интеграционных 
процессов в ЕС.
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мигрантов равные со своими гражданами права и 
возможности для политического, экономического 
и любого другого участия в жизни государства. 

В 2010–2011 гг. европейские лидеры, ранее 
поддерживавшие и проводившие в жизнь поли-
тику мультикультурализма5, признали ее несосто-
ятельность в Европе. Выступая перед молодеж-
ной организацией ХДС в октябре 2010 г., канцлер 
Германии Ангела Меркель заявила о провале 
идеи превращения Германии в страну с мульти-
культурным обществом. Констатировав, что не 
удалось создать общество, в котором различные 
народы проживали бы рядом в гармонии и ува-
жении друг к другу, она высказалась за принятие 
мигрантами немецкой культуры и ценностей. Ра-
нее Хорст Зеехофер призывал к приостановке 
потока иммигрантов из Турции и арабских го-
сударств из-за сложностей, возникающих с их 
интеграцией в немецкое общество.

Как показывает практика, ни одна из сло-
жившихся на территории ЕС моделей не стала 
универсальной или даже эффективной хотя бы 
в рамках отдельного государства. И в Испании, 
где был принят один из самых либеральных за-
конов6, и в Германии, где есть четкое деление 
мигрантов на группы и определен социальный 
статус и преференции для каждой категории7, и 
в США с их идеей «плавильного котла» власти  и 
общество в целом сталкивались и продолжают 
сталкиваться с проблемой нежелания мигран-
тов адаптироваться в новой среде. Во многом это 
связано с политикой принимающего государства, 
его законодательством и неэффективностью про-
грамм по адаптации мигрантов и интеграции их 
в общество принимающих стран.

В некоторых странах законодательство пред-
усматривает периодическое продление вида на 
жительства либо со временем замену его на 
пожизненное. Лишь единицы прибывающих 
в страны иностранцев (как правило, речь идет 
о трудовых мигрантах), и то через достаточно 
внушительные срок и после предоставления 
дополнительных свидетельств, получают граж-
данство страны. Получается, что подавляющее 
большинство мигрантов находятся в статусе 
«временных гостей». Здесь можно согласиться с 
тезисом американского политического философа 
М. Вальцера8 о том, что само восприятие себя как 
мигранта с только лишь видом на жительство не 
дает им [мигрантам] стимула к адаптации в об-
ществе принимающей страны. Они не видят в 
этом необходимости и принимают модель пове-
дения «в гостях», то есть стремление жить за счет 
принимающей стороны и не терять связь (куль-
турную и духовную) со своей родиной. А жизнь, 
тесно связанная с общиной, или жизнь в гетто, 
где можно общаться исключительно на родном 
языке, видится самым простым и легким спосо-
бом существования в «новом» для них обществе.

Здесь возникает такое важное измерение 
проблемы мигрантов, связанное с этничностью 
и особенностями традиционных культурных 
ценностей, когда они, не желая воспринимать 

культуру и ценности принимающего общества, 
постепенно привносят в него элементы своей 
культуры и традиций9. Современная ситуация в 
сфере межэтнического взаимодействия, назрев-
шая потребность в достижении конструктивного 
диалога культур и народов порождают актуаль-
ность рассмотрения социокультурной адаптации 
этнических (прежде всего мигрантских) групп, 
оказавшихся в иной, "чуждой" им этнокультур-
ной среде10.

Залогом успешного существования и разви-
тия общества является отсутствие столкновения 
культур внутри него, в особенности если речь 
идет не об этнических народностях, историче-
ски сложившихся на данных территориях, а об 
инородных мигрантских общинах, созданных 
стихийно и искусственно. В Европе на создание 
крупных групп переселенцев повлияло несколько 
факторов: сложная демографическая ситуация11, 
нежелание местных жителей заполнять вакансии 
в определенных отраслях12 и тесные связи быв-
ших доминионов со своими колониями13. Важную 
роль здесь будет играть адаптация как самих миг-
рантов, так и последующих их поколений.

Как проходит процесс адаптации? Собст-
венно, термин "адаптация" происходит от латин-
ского слова "adaptacio", означающего "приспосо-
бление". Социокультурную адаптацию (в качестве 
синонимов используются также категории "меж-
культурная" либо "кросс-культурная адаптация") 
можно определить как процесс и результат ак-
тивного приспособления этнических групп (и 
отдельных индивидов – их представителей) к 
условиям другой социокультурной среды. Пред-
полагается, что при успешном его завершении 
человек достигает соответствия (совместимости) 
с новым местом обитания, принимая его ценно-
сти, традиции, нормы и стандарты поведения как 
свои собственные и действуя в соответствии с 
ними (то есть интернациализируя их).

Социокультурной адаптации присущи некие 
черты и свойства. Ряд обществоведческих теорий 
и концепций акцентируют внимание на разных 
аспектах актуализации социального приспосо-
бления, относя к их числу: 

– процесс вхождения человека в социальную 
роль;

– усвоение ценностей, норм и требований, 
предъявляемых обществом к этой роли ("роле-
вая концепция"); 

– комплексное взаимодействие человека и 
социальной среды ("гуманитарная концепция"); 

– ответные реакции человека на стимулиру-
ющее воздействие среды ("бихевиоризм"); 

– соответствие между новой информацией 
и прежним опытом ("когнитивная концепция"); 

– способность личности разрешить трудно-
сти и проблемы, защититься от деструктивного 
воздействия среды ("интеракционизм")14. 

Из этого проистекает многоплановость и 
качественная сложность социальной адаптации, 
по своей сути не сводящейся лишь к простому 
приспособлению и включающей в себя как со-



250

Свежий взгляд
хранение мигрантами в новой среде позитивного 
эмоционального состояния и психического здоро-
вья, так и приобретение ими социальных умений, 
знаний и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач повседневной жизни. 

Одна из основополагающих характеристик 
социокультурной адаптации – адекватность реаги-
рования мигрантов на воздействие новой для них 
среды: прежде всего на существенные изменения 
внешних условий их жизнедеятельности и вну-
треннего психологического состояния. По мере 
преодоления ими возникших трудностей, вхо-
ждения в иную культуру указанная адекватность 
проявляется также во "внутренней реорганизации" 
адаптирующихся и в осознанном избрании ими 
моделей социальной активности, сообразующихся 
с требованиями и условиями принимающей среды. 

Многообразию реализации адаптационных 
процессов способствует и их конкретно-исто-
рическая обусловленность, зависимость от ряда 
ситуационных факторов – политической и соци-
ально-экономической обстановки на родине пе-
реселенцев или в принимающей стране, характера 
иммиграционной и этнонациональной политики 
властей, уровня коррупции и преступности и др. 
До последнего времени наиболее благоприятной 
показывала себя идеология и политика мульти-
культурализма15. В идеале она предполагает:

– содействие (государства и иных социаль-
ных субъектов) равноправному развитию в одной 
стране различных этнических культур;

– адаптацию социальных институтов общест-
ва к потребностям разных этнокультурных групп; 

– преодоление структурной дискриминации 
по этническому (этнокультурному) признаку во 
всех сферах общественной жизни;

– обеспечение равных шансов при получении 
образования, трудоустройстве, социальной мо-
бильности и т.п. 

В итоге каждому гражданину, вне зависимо-
сти от этнической или конфессиональной иден-
тичности, должна быть гарантирована возмож-
ность свободного и полноценного социального и 
культурного развития. В то же время подлинная 
эффективность мультикультурализма предпо-
лагает не только достижение мирного сосущест-
вования в одной стране вариативных этнокуль-
турных групп, но и активизацию межкультурной 
интеграции, консолидационного межэтнического 
общения и взаимодействия16. 

Безусловно, подавляющее большинство субъ-
ектов адаптации составляют различные категории 
мигрантов, оказавшихся в иной социокультурной 
среде: 

– некоторым этногруппам новую культуру 
"приносят" на территорию их постоянного про-
живания (представителям аборигенных народов, 
ирредентистским группам); 

– одни адаптанты относительно добровольно 
вступают на данный путь (иммигранты);

– другие вынуждены адаптироваться (бежен-
цы, "перемещенные лица", представители малочи-
сленных коренных народов)17. 

Наконец, характер адаптации существен-
но различается у переселенцев (иммигрантов), 
навсегда оставивших родину, визитеров (мис-
сионеров, дипломатических работников, пред-
принимателей, студентов, наемных специали-
стов-контрактников и др.), длительное время 
живущих в чужой культуре, и туристов, участ-
ников деловых и научных конференций и т.п., 
оказывающихся в непривычном окружении на 
непродолжительный период. В этой связи ряд 
исследователей разделяет социокультурную адап-
тацию на:

– кратковременную (считается, что она длит-
ся до двух лет и предполагает сохранение своей 
этнокультурной идентичности и параллельное 
овладение новым языком, обретение первичных 
социальных связей в иной культуре); 

– долговременную (требующую после двух 
лет проживания заметно большей вовлеченности 
и социальной активности субъектов адаптации)18.

Большинство специалистов, исследующих 
динамику процессов адаптации, за "отправную 
точку" соответствующего изучения принимают 
начало непосредственных социальных контак-
тов мигрантов с представителями иной культуры, 
принимающим этническим большинством. На 
практике формирование первичных представле-
ний мигрантов о другой среде, осознание пред-
стоящих трудностей адаптации и планирование 
путей их возможного преодоления весьма часто 
активизируется еще до прибытия переселенцев в 
чужую страну (в иноэтнический социум)19.

Рассмотрение динамики социокультурного 
приспособления мигрантов целесообразно осу-
ществить в контексте концептуальной модели 
"U-кривой" адаптации. Эта модель распростра-
нилась в мировой науке в 70 – 80 гг. XX столетия 
и предполагает прохождение переселенцами в 
иной культуре трех главных стадий адаптации:

– начальной стадии приподнятости и опти-
мизма; 

– дальнейшего периода дезориентации, 
фрустрации и депрессии (стадии "культурного 
шока"); 

– постепенно сменяющегося достижением 
психосоциального комфорта жизнедеятельности 
в новых условиях. 

Примечательно, что "U-образный" принцип 
развертывания адаптационных процессов отра-
жается и в научных трудах тех исследователей, кто 
формально не оперирует понятием "U-кривой"20. 
Классический же вариант данной модели изложен 
в работах американского социолога Триандиса, 
выделяющего пять этапов динамики социокуль-
турной адаптации в иноэтнической среде21:

– первый этап, получивший название "ме-
дового месяца", начинается с момента прибы-
тия мигрантов в иную этнокультурную среду 
и характеризуется их энтузиазмом и эйфорией, 
позитивным эмоциональным настроем и опти-
мистическими ожиданиями. В наибольшей степе-
ни подобное состояние присуще добровольным 
мигрантам. Многих из них специально ожидают 
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на новом месте: ответственные за прием лица 
стараются, чтобы переселенцы ощущали себя 
"как дома" и даже обеспечивают им некоторые 
преференции;

– несмотря на позитивные аспекты, период 
"медового месяца" оказывается крайне непродол-
жительным (в различных случаях длится от двух 
недель до шести месяцев) и неизбежно завершает-
ся в связи с реальным столкновением мигрантов с 
непривычными, "чуждыми" им социокультурны-
ми условиями. Второй этап адаптации начинает-
ся с периода артикуляции проблем переселенцев, 
дисбаланса их взаимоотношений с принимающей 
средой. К стрессогенному воздействию новой 
культуры на мигрантов в совокупности приводит: 
а) незнание чужого языка, культурных ценно-
стей, норм и обычаев; б) существенное измене-
ние социальных условий жизнедеятельности; в) 
проявление чувства взаимного непонимания с 
местными жителями. У мигрантов формируется 
ощущение разочарования, замешательства, дезо-
риентации, дискомфорта и наконец фрустрации 
и депрессии. 

Для обозначения подобного психологическо-
го состояния используется термин "культурный 
шок" (или сходные с ним – "шок перехода", "куль-
турная утомляемость")22, введенное в научный 
оборот антропологом К. Обергом, выделявшим 
шесть базовых аспектов этого явления: 

1) внутреннее напряжение в связи с усили-
ями, требуемыми для достижения психологиче-
ской адаптации в новой среде; 

2) чувство потери или лишения (привычного 
социального окружения, статуса, профессии и 
собственности); 

3) чувство отверженности представителями 
иной культуры или отвержения их; 

4) сбой в ролях, ролевых ожиданиях, цен-
ностях, этнокультурной самоидентификации 
мигрантов; 

5) неожиданная тревога, перерастающая в 
отвращение и негодование, агрессию, вызванные 
осознанием культурных различий; 

6) чувство собственной неполноценности, 
беспомощности от неспособности "совладать" с 
новой средой23. 

Исследователи обычно рассматривают про-
явление культурного шока как нормальную 
реакцию мигрантов, неотъемлемую часть об-
щего процесса их социокультурной адаптации 
в иноэтнической среде. Следует заметить, что в 
большинстве концепций в центре внимания тра-
диционно оказываются негативные последствия 
культурного шока для различных категорий адап-
тантов. Вместе с тем можно и нужно выделить 
и некоторые позитивные его аспекты – для тех 
мигрантов, кого первоначальный дискомфорт 
побуждает к интернализации новых ценностей 
и моделей социального поведения, стимулируя 
тем самым их личностный рост и полноценное 
освоение другой культуры. Исходя из этого, ка-
надский психолог Дж. Берри даже предложил 
использовать вместо термина "культурный шок" 

понятие "стресс аккультурации". По его мнению, 
это правомерно, так как слово "шок" подразуме-
вает сугубо негативный опыт, в то время как в 
рамках стресса (вызванного сложностями меж-
культурного взаимодействия) активизируются и 
иные социально-психологические процессы (на-
пример, оценка возникших проблем и выработка 
стратегии преодоления стресса)24;

– многоплановое проявление симптомов 
культурного шока характерно и для третьего 
этапа социокультурной адаптации в иноэтни-
ческой среде. Достигая в этот период критической 
точки, оно способно привести к существенным 
психосоматическим расстройствам у мигран-
тов, развитию у них фрустрации, глубокой де-
прессии или внешней агрессии. Не сумевшие 
успешно прижиться в новой среде переселенцы 
оставляют ее, следуют поведенческой модели 
"территориального бегства", то есть переезжают 
в другую страну, регион, возвращаются на родину 
и т.п. (впрочем, возможен и более трагический  
исход – душевные болезни, асоциальное поведе-
ние мигрантов, суицид)25;

– вместе с тем значительно более распростра-
нены случаи, когда мигранты, сталкиваясь с выше 
обозначенными проблемами, находят адекват-
ные способы преодоления культурного шока, 
получения социальной поддержки окружения 
и, следовательно, достижения комфорта жизне-
деятельности в новых условиях. В результате, на 
четвертом этапе адаптации стресс и депрессия 
постепенно сменяются оптимизмом, ощущени-
ем уверенности и удовлетворения. Приобретая 
необходимые знания и социальные навыки, осва-
ивая иной этнокультурный менталитет, мигран-
ты начинают чувствовать себя более приспосо-
бленными и интегрированными в жизнь нового 
сообщества; 

– пятый этап характеризуется полной, или 
"долгосрочной", адаптацией, предполагающей ак-
туализацию относительно стабильных изменений 
в сознании и поведении адаптантов в ответ на 
требования и условия принимающей среды.

В идеале конечным результатом адаптаци-
онного процесса выступает взаимное соответст-
вие (совместимость, "консенсус") индивидуаль-
ных или этногрупповых субъектов адаптации и 
окружающей среды (в таком случае говорят об 
успешном завершении адаптации, высоком уров-
не адаптированности). В ходе проводившихся в 
конкретных этносоциологических и этнопсихо-
логических условиях исследований экспертами 
были выделены конкретные индикаторы успеш-
ной адаптированности: 

– психологическая удовлетворенность адап-
тантов своим положением в новой среде и сво-
бодная ориентировка в ней; 

– освоение ценностей, норм, стандартов по-
ведения и традиций принимающего сообщества; 

– обретение приемлемого жилья и работы; 
– овладение другим языком; 
– приспособление к новой природно–эколо-

гической среде; 



252

Свежий взгляд
– паритетное общение и взаимодействие с 

представителями принимающего большинства; 
– полноценное участие адаптантов в соци-

альной и культурной жизни нового сообщества 
и др26. 

Завершая рассмотрение "U-кривой", следует 
заметить, что она воплощает некую типическую 
модель, концептуальную схему динамики соци-
окультурной адаптации (в иноэтнической среде), 
в то время как реальная практика актуализации 
последней отличается заметно большей содержа-
тельной вариабельностью. В частности, как по-
казали эмпирические исследования, значительно 
различаются процессы адаптации у визитеров 
и иммигрантов. Многие из визитеров (прежде 
всего туристы) даже не испытывают культурного 
шока, так как обычно возвращаются на родину 
до окончания первого этапа адаптации. В то же 
время пребывание мигрантов в чужой стране не 
обязательно начинается с "медового месяца", если 
"своя" и "чужая" культуры резко контрастируют 
между собой. Отнюдь не все мигранты в состоя-
нии завершить процесс адаптации: многие из них 
покидают иноэтническую среду, не справившись 
с симптомами культурного шока. Некоторые ис-
следователи отмечают дискретный характер со-
циокультурной адаптации, сочетание собственно 
адаптации и дезадаптации и т.д.27

Изучение работ ряда зарубежных исследова-
телей показывает, что ими рассмотрен обширный 
спектр разноплановых моделей социокультурной 
адаптации в иноэтнической среде (реализуемых 
как индивидами, так и целыми этногруппами). 
Содержательное обобщение разработанных кон-
цепций, как представляется, позволяет говорить 
о четырех базовых адаптационных стратегиях 
межэтнического взаимодействия: 

1. Стратегия (модель) "геттоизации" (пас-
сивной автаркии), реализующаяся в ситуациях, 
когда адаптанты, оказавшись в новом окружении, 
стремятся избежать прямых контактов с чужой 
культурой и тем самым устранить негативные 
симптомы культурного шока. Следующие данной 
модели мигранты создают свой особый микро-
мир: в нем присутствует исключительно "родная" 
этнокультурная среда, живут соотечественники 
и соплеменники. Пассивная автаркия, как пра-
вило, характерна для представителей этнических 
меньшинств (переселенцев и беженцев), прожи-
вающих в крупных городах, индустриальных цен-
трах, мегаполисах. Сегодня практически в любом 
западном мегаполисе существуют относительно 
изолированные и замкнутые районы и кварталы, 
населенные представителями других культур и 
народов28.

2. Стратегия "культурной колонизации" (аг-
рессивной автаркии) – характеризуется актив-
ным проявлением у "пришельцев" этноцентризма 
и интолерантности. В данном случае новая ре-
альность воспринимается крайне неадекватно, 
другая культура резко критикуется и отвергается. 
Более того, мигранты (колонизаторы) активно 
стремятся перенести свои атрибуты культуры и 

этнические стереотипы в новую среду, навязать 
принимающему окружению собственное миро-
восприятие и образ жизни29.

3. Ассимиляция, предполагающая отказ миг-
рантов (добровольный или вынужденный) от род-
ной культуры и полную идентификацию ("раство-
рение") с новым этнокультурным сообществом.

4. Интеграция (аккультурация) – наиболее 
предпочтительная и успешная стратегия адап-
тации, заключающаяся в сохранении этномень-
шинствами приверженности своей культуре и па-
раллельной интернализации ими инокультурных 
атрибутов. Данная модель предполагает также ак-
тивизацию паритетного межкультурного диалога 
между мигрантами и доминирующим этническим 
большинством, взаимное приспособление послед-
них: когда меньшинствам необходимо усвоить ба-
зовые ценности, нормы, знания и образцы новой 
социокультурной среды, а принимающему сооб-
ществу – адаптировать социальные институты к 
потребностям и запросам всех составляющих его 
этнических групп.

Вместе с тем на практике выбор той или иной 
поведенческой стратегии, общая продолжитель-
ность социокультурной адаптации (от нескольких 
месяцев до 4 – 5 лет) и степень ее успешности зави-
сят от ряда разноплановых факторов. К их числу, 
как свидетельствуют эмпирические исследования, 
относятся: 

– индивидуально-личностные характеристи-
ки адаптантов (их возраст, уровень образования 
и профессиональной подготовки, коммуника-
бельность, ценностные ориентации, мотивация, 
личностная самооценка, характер ожиданий и 
притязаний, жизненный опыт и др.); 

– характеристики взаимодействующих куль-
турных фреймов этногрупп,  прежде всего – куль-
турная дистанция (объективно существующая 
и субъективно воспринимаемая степень сходств 
или различий между этническими культурами). 

Наконец, колоссальное значение приобретает 
целый ряд макросоциальных факторов: 

– политическая и социально-экономическая 
ситуация в принимающей стране и в мире; 

– характер иммиграционной и этнонацио-
нальной политики властей;

–  правовой статус мигрантов, наличие (или 
отсутствие) общественных организаций и объе-
динений соотечественников (землячеств, наци-
онально-культурных автономий, ассоциаций и 
т.п.), масштабы их деятельности; 

– уровень коррупции и преступности (а зна-
чит, безопасности мигрантов) и многие другие30.

Естественно, только позитивное единство 
всех названных выше групп факторов способно 
обеспечить успех социокультурной адаптации в 
иноэтнической среде и, следовательно, заложить 
прочную основу сохранения в мультикультурных 
сообществах социального и этнического мира и 
благополучия.

Роль и функции государства в процессе 
адаптации мигранта. В то же время ни одно госу-
дарство не может сразу предоставлять всем въез-
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жающим полностью равные права с гражданами 
страны и выдавать всем гражданство. Данные 
действия были бы расценены как иррациональ-
ное поведение руководства страны, потому что в 
его задачи входит социальное обеспечение своих 
граждан и создание рабочих мест. Таким обра-
зом, основная функция государства в процессе 
адаптации мигрантов в принимающем обществе 
– создание программ (с учетом социологических 
и психологических исследований). К примеру, в 
Германии31 в рамках развития политики муль-
тикультурализма в 2008 г. федеральным прави-
тельством был принят так называемый «План 
по интеграции»32. Принимая во внимание зако-
нодательство данной страны и основополагаю-
щие документы Европейского союза в вопросе 
координации миграционных потоков, можно 
выделить несколько уровней принятия реше-
ний и реализации конкретных мер по помощи 
в адаптации мигрантам (схема 1).

Схема 1
Уровень субнационального сообщества: Ев-

ропейский союз. Выработка общих направлений 
миграционной политики.

Федеративная Республика Германия
(Der Nationale Integrationsplan – государствен-

ная программа по интеграции мигрантов)
Федеративная программа – выработка об-

щих направлений политики для всех групп миг-
рантов

В качестве примера была взята программа33 
«Соседи онлайн» («Nachbarеn online»), действую-
щая в районе Берлина Марцан Норд-Вест (Marzan 
Nord-West), которая в свою очередь объединила 
в единую базу данных программы для различ-
ных групп населения (от трудных подростков 
до представителей возрастной группы 50+), тем 
самым взяв на себя координационные функции. 
Критериями отбора программы для детально-
го исследования стали доступность данных для 
мигрантов, солидность компании- организатора 
программы. Ресурс «Соседи онлайн» можно легко 
найти в Интернете, а также в компаниях, которые 
занимаются реализацией программ, являются 
постоянными участниками региональных кон-
ференций и мероприятий.

Целевой аудиторией информационного 
портала «Соседи онлайн» являются русскоя-
зычные мигранты в Берлине. Среди проектов, 
представленных на сайте, можно выделить про-
екты, подготовленные компанией Vision e. V. и 
компанией Kiek e.V34. К примеру, проект «Шанс», 
смысл которого в интеграции и адаптации детей 

и подростков из среды иммигрантов. Это касается 
всех уровней образования – от детского сада и до 
высших учебных заведений. «Шанс» был создан 
для работы с трудными детьми из проблемных 
семей и работы с молодежью в кризисных ситу-
ациях. В рамках этого проекта можно получить 
индивидуальную практическую помощь по во-
просам воспитания (в соответствии с германским 
законодательством).

Данный вид помощи возможен только при 
подаче соответствующего заявления в ведомст-
во по делам молодежи (Jugendamt). С ребятами 
занимаются квалифицированные педагоги по 
принципу «группы продленного дня», в том чи-
сле и русскоязычный педагог. Kiek in e.V. пред-
лагает также спектр консультаций под общим 
названием AN(GE)KOMMEN, рассчитанных на 
всестороннюю поддержку мигрантов, прожи-
вающих в районе. Сотрудники проекта пригла-
шают к сотрудничеству, обмену идеями. Также 
они разработали проект так называемой «АБЦ 
интеграции»35. Он предлагает конкретную по-
мощь в поисках рабочего места или места учебы. 
Консультации проводятся по всем профессио-
нальным вопросам и вопросам образования. 
Для молодых людей в возрасте до 35 лет предла-
гается учеба, способствующая выходу на рынок 
труда. В рамках программы проходит изучение 
навыков работы с компьютером, улучшаются зна-
ния немецкого языка и ведется ознакомление с 
отборочными тестами. Курс набирается 4 раза в 
год и длится 2 месяца. Участие в нем бесплатно. 
В рамках проекта раз в месяц можно получить 
бесплатную юридическую консультацию рус-
скоязычного юриста. Проект поддерживается 
Европейским социальным фондом, и в частно-
сти сенатом Берлина, уполномоченным сената 
по делам интеграции и миграции.

На основе проведенного анализа можно 
сделать некоторые выводы. Во-первых, даже по-
сле объединения различных программ в рамках 
«Соседей», существует некоторая разобщенность, 
так как программы иногда частично дублируют 
друг друга, им не хватает принципа «одного окна». 
Во-вторых, несмотря на достаточно незначитель-
ный поток мигрантов из России (в сравнении с 
другими группами), налицо недостаточная эф-
фективность программ адаптации, то есть далеко 
не всем мигрантам из России удается найти свое 
место в немецком обществе.

Однако анализ также выявил и положитель-
ные моменты функционирования программ на 
уровне индивида: 

– формирование политики осуществляется 
«снизу» «по запросу» самих групп мигрантов, то 
есть изначально адаптировано под конкретные 
нужды;  

– подобные неправительственные организа-
ции активно взаимодействуют с местными вла-
стями и через них лоббируют свои интересы в 
органах федерального собрания; 

– рассмотрение подобных проектов и их срав-
нение важно для анализа ситуации в перспективе; 
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– опыт (удачный и неудачный) необходимо 

инкорпорировать на более высокий уровень – 
уровень федеральных земель, который вместе с 
уровнем федерации (механизмов принятия ре-
шения и их эффективности) поможет составить 
общую картину эффективности адаптационных 
механизмов. В таком случае следующим шагом 
будет разработка действий по повышению их 
эффективности.

Таким образом, противоречия между госу-
дарственной политикой адаптации и эффектив-
ностью самих программ36, по-видимому, носят 
системный и долговременный характер. Крах 
концепции мультикультурализма, о котором ев-
ропейские политики вслух заговорили в 2011 г. 
показал необходимость поиска других концепций 
и моделей, которые будут более жизнеспособны. 
На уровне же государств более вероятна не уни-
фикация, а возврат к национальным моделям ре-
гулирования миграционных потоков, то есть воз-
врат к изоляционизму37 (жесткому квотированию 
приезжающих в Европейский союз иностранцев) 
в одних странах либо селективному либерализ-
му38 в  других. Учитывая существующие тенден-
ции, в перспективе в Европе возможен, с одной 
стороны, отход стран к национальным политикам, 
с другой продолжение общеевропейских интег-
рационных процессов, что будет способствовать 

усилению разнообразия регулирования мигра-
ционных процессов в рамках всего сообщества. 
Опыт сообщества в нахождении эффективных 
механизмов может быть также применен другими 
странами, которые стоят перед лицом большого 
наплыва мигрантов и вопросами их адаптации 
в обществе.

Apanovich M.Y. Integration of the migrants in 
Europe.  

Summary: Current transnational migration is 
bounded with the process of globalization, so that some 
kind of standartisation of the developed segments of the 
international society. However as the experience has 
shown migrants face the differences of the norms used 
in the region that fosters xenophobia and growth of the 
activity of the left-wing parties. The society on its hand 
tries to consolidate the possible future conflicts with the 
integration of the migrants. In the year 2011 European 
politicians for the first time talked about the collapse of 
the muticulturaism strategy, it showed the necessity to 
find models of integration that will be more effective. 
Now European Union is to make the decision to return 
to the isolationism or go for selective liberalism. From 
the point of view of the author of this article the EU 
may on the one hand return to the national migration 
policies, on the other follow further integration on the 
subnational level.
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