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Введение 

Среди стран Западной Европы Германия занимает лидирующие 

позиции по количеству эмигрантов из стран постсоветского пространства: 

по этому показателю в мировом масштабе она опережает Израиль и США1. 

Это объясняется тем, что на территории СССР проживало большое 

количество этнических немцев, значительная часть из которых после 

падения Берлинской стены решили вернуться на «историческую родину». 

Интеграция этой группы в немецкое общество до сих пор остается 

актуальной задачей.  

Актуальность темы обусловлена рядом факторов, закономерно 

взаимосвязанных между собой, и создающих целый комплекс сложных 

проблем как в сфере политической и социально-экономической, так и с 

точки зрения морально-психологической. Прежде всего, речь идет о 

необходимости самостоятельного проживания мигрантов как 

полноправных членов принимающего общества в условиях снижения 

государственных затрат на социальную помощь. Это возможно при условии 

существования в государстве, принимающем на своей территории на 

определенное время проживания жителей другой страны, актуальной и 

релевантной концепции по интеграции переселенцев. Для этого 

необходимо:  

- осознавать факторы, затрудняющие или облегчающие интеграцию, 

которая включает натурализацию и адаптацию; 

                                                           
1 Здесь речь идет именно о мигрантах из стран бывшего СССР (евреи и немцы), 

поскольку в общей статистике мигрантов по отношению к общему количеству жителей 

страны на первом месте США. Германия делит второе место с Саудовской Аравией 

(примечание автора). Подробнее об этом: Научный семинар на тему: Эмиграция из 

бывшего СССР за последнюю четверть века — Фонд Либеральная Миссия. URL: 

https://liberal.ru/scientific-seminar/emigraciya-iz-byvshego-sssr-za-poslednyuyu-chetvert-

veka (дата обращения: 01.01.2021) и на мультимедийном интернет-портале: Новости 

ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363082 (дата обращения: 01.01.2021) 
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- четко понимать механизмы интеграции переселенцев в 

принимающее общество; 

- сформулировать наиболее типичные модели адаптации к новой 

социально-экономической среде, которая однозначно отличается от 

прежнего социального окружения переселенцев. 

Таким образом, значение данной работы можно сформулировать 

следующим образом: понимание особенностей и сложностей процесса 

интеграции мигрантов в новый социум принимающей их страны на примере 

этнических немцев необходимо для выработки адекватной и эффективной 

системы регулирования процессов миграции и социализации переселенцев. 

При исследовании темы переселения этнических немцев в Германию 

в большинстве работ встречается собирательный термин «русские 

(российские) немцы», которых также называют этническими немцами или 

поздними переселенцами. Эта общность представляет собой уникальную 

категорию русскоговорящих иммигрантов. Как считает исследователь темы 

миграции немцев с постсоветского пространства Савоскул М.С., на примере 

этой группы мигрантов «можно наглядно проследить процесс адаптации в 

инокультурной среде и выявить определенные закономерности. Анализ 

ситуации, в которой оказываются представители данной группы, 

представляется наиболее сложным, что связано в первую очередь с 

проблемами их идентификации - «в России мы были немцами, здесь нас 

называют русскими»2.  

В казахстанской научно-исследовательской литературе вопросы 

миграции, в основном, рассматриваются сквозь призму влияния на 

общедемографический фон. Большое внимание уделяется проблеме 

отрицательного и положительного сальдо миграции, миграционным 

                                                           
2 Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев в 

Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 
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процессам в регионе Центральной и Восточной Азии. Опыт Германии, как 

принимающей мигрантов страны, в вопросах регулирования миграционных 

процессов и интеграции переселенцев важен более для российской научной 

мысли: согласно последнему отчету ООН3 Российская Федерация занимает 

четвертое место в мире по приему мигрантов.  

Проблемы миграции и миграционных потоков привлекают внимание 

не только российских историков, но также социологов и экономистов. Так, 

общее понимание термина «социальная адаптация» раскрывается в работе 

Проскуряковой О.Л.4 Автор описывает правовой, социально-

экономический, социально-психологический и социально-культурный 

аспекты адаптации; устанавливает факторы успешной социальной 

адаптации мигрантов в новых условиях проживания. 

В качестве источников информации для написания данной работы 

были использованы следующие материалы, а именно:  

-  опубликованные переводы некоторых законов и статьи-обзоры на 

русском языке о законах Германии с официальных сайтов агентств, 

оказывающих содействие в миграции на территорию стран Европы5;  

                                                           
3 Мультимедийный интернет-портал: Новости ООН. URL: 

https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363082 (дата обращения: 01.01.2021) 

4 Проскурякова О. Л. Адаптация мигрантов как социальный процесс // Вестник ОГУ. 

2007. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-migrantov-kak-sotsialnyy-

protsess (дата обращения: 21.07.2020) 

5 Основной закон Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г. URL: 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=transl

ation (дата обращения: 24.07.2020) 

Вопросы и ответы к «Закону об иммиграции». URL: http://www.berlin-

ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm (дата обращения: 06.09.2020) 

Закон об иностранцах / Германия. Иностранцы. URL: 

http://geoportal.narod.ru/data/euro/germany/7.htm (дата обращения: 18.08.2020)  

http://www.berlin-ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm
http://www.berlin-ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm
http://geoportal.narod.ru/data/euro/germany/7.htm


6 
 

- статьи и отчеты, опубликованные на официальных сайтах органов 

государственной власти, общественных организаций и компаний, 

оказывающих консультационные услуги и поддержку при переезде на ПМЖ 

в Германию 6; 

                                                           

Закон «О делах перемещенных лиц и беженцев» (Федеральный закон «О беженцах и 

перемещенных лицах» - BFVG). URL: https://xn----gtbdabaaaalt8atidphtu.xn--p1ai/zakon-

bvfg/ (дата обращения: 24.07.2020) 

Закон о гражданстве Германии. URL: https://honoraryconsul.ru/index.php?an=citizenship-

law-germany (дата обращения 27.11.2020) 

Закон об иммиграции квалифицированных специалистов от 1 марта 2020 года. URL: 

https://minsk.diplo.de/by-be/service/00-VisaEinreise/-/2284178 (дата обращения 27.11.2020) 

6 Мультимедийный интернет-портал: Новости ООН. URL: 

https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363082 (дата обращения: 01.01.2021) 

Сайт Ассамблеи народов Казахстана. URL: https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-

sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/ (дата обращения: 15.07.2020) 

Сайт немецкого общества «Видергебурт» в Казахстане. URL: http://wiedergeburt.kz/wp-

content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf (дата 

обращения: 15.07.2020) 

Сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан. URL: https://nomad.su/?a=3-201011150038 (дата о бращения: 25.07.2020) 

Проект mbeon. URL: https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/# (дата обращения 

27.11.2020) 

Официальный справочный сайт Правового Совета Rechtsrat. URL: 

https://www.rechtsrat.top/nationaler-aktionsplan-integration (дата обращения 30.12.2020) 

Мультимедийный интернет-портал: Новости ООН. URL: 

https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363082 (дата обращения: 01.01.2021) 

Проект «Миграция на постсоветском пространстве» Института миграционной политики 

РФ. URL: https://www.rusmpi.org (дата обращения: 24.07.2020) 

Проект mbeon, где можно получить консультационную поддержку в формате чата: 

бесплатно, анонимно и безопасно. На данном сайте содержится обширная информация 

о миграции, которая поможет сориентироваться в различных ситуациях. URL: 

https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/# (дата обращения 27.11.2020) 

 

https://honoraryconsul.ru/index.php?an=citizenship-law-germany
https://minsk.diplo.de/by-be/service/00-VisaEinreise/-/2284178
https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
https://nomad.su/?a=3-201011150038
https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/
https://www.rechtsrat.top/nationaler-aktionsplan-integration
https://www.rusmpi.org/
https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/
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- анкеты опроса7, проведенного в рамках исследования для написания 

данной работы с респондентами – поздними переселенцами из Казахстана. 

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, среди них такие 

как: причина переезда, трудности переезда, взаимоотношения с другими 

переселенцами и местными жителями и другие; 

- интервью с реэмигрантами из Германии8. 

История формирования социально-этнической общности «российские 

немцы», этапы миграции в Германию и особенности адаптации освещены в 

трудах Савоскул М.С.9 Автор представляет социальные механизмы выбора 

моделей адаптации на примере трех групп переселенцев, которых она 

относит к различным социальным слоям. Савоскул М.С. обращает внимание 

на тот факт, что индивидуальные особенности мигрантов выступают как 

факторы, облегчающие или затрудняющие процесс интеграции, и, в 

конечном счете, определяют модели адаптации в принимающее общество. 

Вопросам формирования немецкой общности на территории бывшего 

СССР, их миграционное поведение в период существования и после распада 

                                                           
7 Вопросы анкеты в Приложении 1 и ответы респондентов в Приложениях 2-5 

8 Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Казахстанские 

немцы возвращаются домой». URL: https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA 

(дата обращения: 25.11.2020) 

Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Наш дом – 

Казахстан: немецкая семья вернулась из Германии». URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU (дата обращения: 31.01.2022) 

9 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья вторая 

/ Демоскоп Weekly. 7 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев в 

Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA
https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU
http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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союза рассматриваются в работах Сейткалиева Р.М.10 , Погорельской С.В.11, 

соавторов Шерьяздановой К.Г. и Смагуловой Д.К.12, Слоновой Г.В. и 

Сраиловой Г.М.13  

Причины привлекательности Германии для мигрантов, а также, 

основные цели миграции анализируются в работе Гризовской Д.В.14 в 

рамках исследования современного миграционного фона страны (в конце 

XX - начале XXI веков). По мнению автора комплексный анализ позволяет 

сформулировать эффективные модели регулирования трудовой миграции.  

                                                           
10 Сейткалиев Р.М. Эмиграция немцев до и после распада СССР в Германию. Интеграция 

и её результаты / Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2018. №6. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emigratsiya-nemtsev-do-i-posle-raspada-sssr-v-

germaniyu-integratsiya-i-eyo-rezultaty (дата обращения: 15.07.2020)  

11 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (особенности внутригерманской 

дискуссии о новой иммиграционной политике) / АПЕ. 2005. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/immigratsiya-bez-inostrantsev-osobennosti-

vnutrigermanskoy-diskussii-o-novoy-immigratsionnoy-politike (дата обращения: 

24.07.2020) 

Погорельская С.В. Опыт и уроки германской иммиграционной политики / АПЕ. 2015. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-i-uroki-germanskoy-immigratsionnoy-politiki 

(дата обращения: 24.07.2020) 

12 Шерьязданова К.Г., Смагулова Д.К. Миграционные и диаспоральные аспекты 

казахстанско-германских отношений. / Евразийская Экономическая Интеграция. 2012. 

№1 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-i-diasporalnye-aspekty-

kazahstansko-germanskih-otnosheniy (дата обращения: 15.07.2020) 

13 Слонова Г.В., Сраилова Г.М. История и язык немцев Казахстана. URL: 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm (дата обращения: 

27.07.2020) 
14 Гризовская Д.В. Миграционные процессы в Германии во второй половине XX - начале 

XXI века / Вестник ЧелГУ. 2017. №5 (401). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-protsessy-v-germanii-vo-vtoroy-polovine-xx-

nachale-xxi-veka (дата обращения: 26.08.2020) 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm
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Анализу условий натурализации посвящена работа Васильевой Т.А.15 

Автор рассматривает интеграцию мигрантов в качестве важнейшего 

направления миграционной политики на примере западноевропейских 

стран, уделяет пристальное внимание языковому вопросу.  

Анализу нормативно-правовых актов, регулирующих 

репатриационные, иммиграционные и интеграционные процессы в 

современной Германии посвящены работы Скорнякова И.А.16, анализу 

факторов формирования интеграционной политики Германии - работы 

Нефёдова Д.И.17 Скорняков И.А. выявляет механизмы и основные 

параметры правового регулирования различных категорий иммигрантов, 

что  позволяет ему проанализировать тенденции усиления и ослабления 

миграционных потоков в Германию, предоставления им со стороны 

правительства определенных привилегий. Автор выявляет причины 

неэффективности идеи мультикультурного общества в Германии, а также 

показывает суть общественной дискуссии о выборе стратегии интеграции в 

                                                           
15 Васильева Т.А. Интегрированность мигрантов в принимающее общество как условие 

натурализации в западноевропейских странах. / Труды Института государства и права 

РАН. 2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannost-migrantov-v-

prinimayuschee-obschestvo-kak-uslovie-naturalizatsii-v-zapadnoevropeyskih-stranah (дата 

обращения: 26.08.2020) 

16 Скорняков И.А. Интеграционная политика ФРГ: выбор стратегии на современном 

этапе / Вестник КемГУ. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnaya-

politika-frg-vybor-strategii-na-sovremennom-etape (дата обращения: 15.07.2020) 

Скорняков И.А. Эволюция законодательства в области регулирования репатриационных, 

иммиграционных и интеграционных процессов в ФРГ / Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. 

№327. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zakonodatelstva-v-oblasti-

regulirovaniya-repatriatsionnyh-immigratsionnyh-i-integratsionnyh-protsessov-v-frg (дата 

обращения: 24.07.2020) 

17 Нефёдов Д.В. Политика Германии в сфере социальной адаптации мигрантов / Идеи и 

идеалы. 2015. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-germanii-v-sfere-

sotsialnoy-adaptatsii-migrantov (дата обращения: 06.09.2020) 
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2000-х годах. Нефедов Д.И. анализирует конкретные подходы и методы 

социальной адаптации иммигрантов в современной Германии. Автор 

рассматривает примеры как с положительным опытом, так и 

отрицательным, тем самым выделяет слабые стороны в социальной 

политике Германии.  

Исторические этапы, условия и предпосылки формирования 

германского иммиграционного законодательства анализируются в работах 

Манцерева К.А.18, Голиковой С.Н.19, Койбаева Б.Г.20, Карачуриной 

Л21Манцерев К.А. проводит сравнительный анализ иммиграционного 

законодательства и политики Великобритании и Германии, анализирует 

причины формирования характерной модели политико-правового 

регулирования. Голикова С.Н., развивая идеи Скорнякова И.А., выделяет 

пять основных этапов в формировании иммиграционного законодательства 

                                                           
18 Манцерев К.А. Политико-правовые модели регулирования иммиграции 

Великобритании и Германии: сравнительный анализ / Известия ВУЗов. Поволжский 

регион. Общественные науки. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-

pravovye-modeli-regulirovaniya-immigratsii-velikobritanii-i-germanii-sravnitelnyy-analiz 

(дата обращения: 24.07.2020) 

19 Голикова С.Н. Развитие немецкого миграционного законодательства накануне 

общеевропейского миграционного кризиса (1998 - 2013 гг.) / Вестник КГУ. 2016. №5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskogo-migratsionnogo-zakonodatelstva-

nakanune-obscheevropeyskogo-migratsionnogo-krizisa-1998-2013-gg (дата обращения: 

26.08.2020) 

20 Койбаев Б.Г. Законодательство Германии в иммиграционном вопросе во второй 

половине ХХ в / Гуманитарные и юридические исследования. 2014. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-germanii-v-immigratsionnom-voprose-vo-

vtoroy-polovine-hh-v (дата обращения: 24.07.2020) 

21 Карачурина Л. Иммиграционная политика Германии: успешный – неуспешный опыт / 

Электронная версия бюллетеня «Население и общество». № 351-352. 27 октября – 16 

ноября 2008 г. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0351/analit02.php (дата 

обращения: 19.08.2020) 
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Германии и проводит анализ каждого из этапов. Койбаев Б.Г. приходит к 

выводу, что во второй половине XX века в Германии при формировании 

иммиграционной политики, с одной стороны, приоритет отдавался 

скорейшей интеграции пришлого населения путем уравнивания в правах и 

обязанностях, а другой – господствовала политика ограничения с целью 

закрыть страну для «иноэтничных» иммигрантов. Карачурина Л. в своей 

работе обращает внимание на четкое распределение организационной, 

финансовой нагрузки и полномочий между федеральной, земельной и 

городской уровнями власти. По мнению автора, это выгодно отличает 

немецкую иммиграционную политику от большинства стран. 

Анализ иммиграционной политики в 2000-х годах проводится в 

работах Петелина Б.В. и Кожевникова В.В.22, Ягофаровой И.Д.23, Якубовой 

Л.А.24 Молодикова И.Н.25 рассматривает миграционную политику через 

призму ее влияния на рынок труда. Анализируя этапы развития трудовой 

миграции в страны Западной Европы, эволюцию внутренней и внешней 

политики этих стран в формате «вызов-ответ» в условиях 

                                                           
22 Петелин Б.В., Кожевников В.В. Особенности миграционной политики ФРГ. / Вестник 

Череповецкого государственного университета. 2014. №4 (57). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-migratsionnoy-politiki-frg (дата обращения: 

24.07.2020)  

23 Ягофарова И.Д. Анализ современного состояния миграционных процессов в Германии 

и Австрии // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-

migratsionnyh-protsessov-v-germanii-i-avstrii (дата обращения: 26.08.2020) 

24 Якубова Л.А. Миграционная парадигма в Германии 2000-х годов: смена приоритетов. 

/ Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. №3. URL: 

https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662 (дата обращения: 24.11.2020) 

25 Молодикова И.Н. Основные этапы и методы регулирования трудовой миграции 

западноевропейских стран / Демоскоп Weekly. 11 - 24 августа 2003. № 121-122. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0121/analit02.php (дата обращения: 06.09.2020) 

 

https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662
https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662
http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0121/analit02.php
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глобализирующихся миграционных процессов, проблемы нелегальной 

трудовой миграции автор приходит к следующим выводам: во-первых, до 

начала 70-х годов политика набора "гостевых рабочих" на временной основе 

работала успешно; требования рынка труда и политика в отношении 

миграции соответствовали друг другу, что способствовало нормальному 

развитию экономики этих стран. Во-вторых, в 90-х годах, когда 

демографические процессы и требования рынка труда вошли в 

противоречие с запретительной миграционной политикой 

западноевропейских правительств, последняя стала пересматриваться в 

сторону более дифференцированного, избирательного подхода к разным 

категориям стран и видам специальностей. 

Особый интерес представляет исследование Красильниковой О.В.26 

На основе интернет-опроса немецких русскоязычных мигрантов (их более 

100 респондентов-мигрантов: 46 мужчин и 55 женщин), переехавших в ФРГ 

в период с 90-х гг. ХХ в. до 2013 года, автор провела гендерный анализ 

проблем адаптации мигрантов из республик бывшего СССР в разрезе: пол, 

возраст, социальный статус, мотивы переезда, условия жизни после 

переезда. Это позволило увидеть специфику проблем эмигрантов, 

переехавших в Германию. Ответы респондентов Красильниковой О.В. 

перекликаются с ответами проведенного нами опрос-анкетирования27.  

Анализ научно-исследовательской литературы, использованной для 

написания данной работы, позволяет сделать вывод о недостаточной 

изученности вопросов социальной адаптации мигрантов в Германии.  

                                                           
26 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 

27 Об этом подробно в Приложении 1: Вопросы анкеты 
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Объектом данного исследования выступает иммиграционная 

политика Германии как основной механизм, регулирующий уровень и 

степень интеграции переселенцев в принимающее общество. 

Предмет исследования – факторы, определяющие успешность 

натурализации и социальной адаптации этнических немцев из Казахстана в 

Германии на разных исторических этапах. 

При написании работы использовались общенаучные и специальные 

методы исследования. К первым следует отнести анализ, индукцию и 

обобщение. Ко вторым - историко-генетический и историко-сравнительный 

методы, а также социологические подходы, выраженные в работе опросом 

(анкетированием) и включённым наблюдением. Совокупное применение 

данных методов формирует структурный подход к написанию работы, а 

именно: 

1) Историко-генетический и историко-сравнительный методы, как 

наиболее распространенные в исторических исследованиях, применяются 

для изучения объекта и предмета исследования. Позволяют раскрыть тему, 

обозначенную в названии той или иной части работы. 

2) Анализ и индукция, являясь неотъемлемой часть любого научного 

исследования, применяются при изучении существующих и доступных 

источников и литературы по тематике выбранного автором исследования. 

Эти методы позволяют выявить строение, состав, свойства и признаки 

изучаемого объекта. 

3) Обобщение, как приём мыслительной деятельности, позволяет 

устанавливать общие свойства и признаки объектов, делать выводы, 

подводя итоги исследования. 

Целью данной работы является определение факторов, затрудняющих 

процесс интеграции этнических немцев в Германии, выехавших из 

Казахстана в 1990-е – 2000-е годы.  

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 
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Проанализировать предпосылки и причины массовой миграции 

немцев в указанный период; 

1) Оценить условия, созданные в Германии для натурализации и 

адаптации мигрантов, в том числе этнических немцев из Казахстана; 

проследить как менялись эти условия в определенные исторические 

периоды под влиянием общемировых геополитических событий: в 1990-е 

годы и в 2000-е годы; 

2) Проанализировать эволюцию иммиграционной политики 

Германии с точки зрения степени ее влияния на уровень социальной 

адаптации и натурализации этнических немцев. 

Поставленные цель и задачи определяют структуру работы, которая 

включает: введение, три основные главы, каждая из которых разделена на 

два параграфа, заключение, библиографический список и приложения. 

Хронологически работа разбита на два отрезка: 1990-е годы XX века и 2000-

е годы XXI века. Для каждого отрезка характерны те или иные условия для 

натурализации и социальной адаптации, поскольку динамика их развития 

напрямую зависела от степени интереса Германии как принимающей 

страны к вопросам регулирования миграционных потоков. В обобщенном 

виде эти отрезки можно представить следующим образом:  

1) с 1991 по 1998 годы, а именно, с момента вступления в силу «Закона 

об иностранцах»28, определившего условия для возвращения на 

историческую Родину этнических немцев, проживавших на территории 

стран бывшего СССР на момент вступления закона в силу. 1998 год 

ознаменован приходом к власти коалиции социал-демократов и партии 

зеленых, когда иммиграционная политика Германии получила новый виток 

в развитии; 

                                                           
28 «Закон о въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ» или сокращенно 

«Закон об иностранцах» / Германия. Иностранцы. URL: 

http://geoportal.narod.ru/data/euro/germany/7.htm (дата обращения: 18.08.2020)   

 

http://geoportal.narod.ru/data/euro/germany/7.htm
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2) с 1998 года и по настоящий период. Новое правительство во главе с 

Герхардом Шредером либерализовало законы в вопросах гражданства и 

иммиграции в начале 2000-х годов, определив новый вектор 

иммиграционной политики Германии в XXI веке. В настоящее время 

миграция этнических немцев приобрела новый вектор, направленный на 

привлечение в страну высококвалифицированных специалистов. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

анализируется состояние научной разработанности проблемы через краткое 

описание использованных источников и литературы, определяются цель и 

задачи, объясняется структура работы.  

Первая глава «Немецкая диаспора в Республике Казахстан» 

посвящена общему обзору истории немецкой диаспоры в Республике 

Казахстан, начиная с периода появления первых немцев в казахской степи в 

конце XIX – в начале XX веков и заканчивая массовой эмиграцией в 

Германию в конце XX – в начале XXI веков. 

В первом параграфе первой главы рассматриваются основные этапы 

формирования и развития немецкого этноса в Республике Казахстан в XX 

веке. Данный анализ необходим для понимания исторических предпосылок 

возникновения миграционного настроения среди целого этноса, ставшего 

активным участником внешних миграционных процессов с территории 

современного Казахстана. История немцев Казахстана неразрывно связана 

с историей немецкой диаспоры в России. Многие политические и 

социально-экономические процессы, проходившие в российской империи, 

а затем в СССР и СНГ, сформировали особые этнические общности на 

территории стран бывшего Союза. Эти процессы естественным образом 

определили миграционное поведение немецкого населения в период развала 

СССР и преобразования СНГ. История формирования и развития немецкой 

диаспоры на территории Республики Казахстан определяет коренные 

причины и характер миграций немцев с территории республики в 
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Германию. Эти же причины в определенной степени определили характер 

интеграции в немецкое общество. 

Во втором параграфе первой главы продолжается исторический обзор 

развития этнических немцев после развала СССР. Здесь мы выделяем 

несколько этапов в массовом переселении немцев из Казахстана в Германию 

и основные причины, побудившие к эмиграции. Приводится краткая 

характеристика каждого из этапов. 

Вторая глава «Эмиграция немецкого населения из Республики 

Казахстан в Германию в 1990-х годах: условия и характер адаптации» носит 

описательный и, одновременно, исследовательский характер. В главе 

показаны этапы развития, характер и сущность иммиграционной политики 

Германии в период с 1980-х до начала 2000-х годов. Пристальное внимание 

к формированию иммиграционной политики ФРГ объясняется рядом 

причин:  

1) любая страна, принимающая на своей территории иностранных 

граждан, и нацеленная на сохранение национальной государственности 

должно проводить политику регулирования миграции и связанных с ней 

процессов во всех сферах жизнедеятельности общества;  

2) именно внутренняя политика принимающего государства 

(основываясь на убеждении из предыдущего пункта) создает набор условий 

и инструментов для интеграции переселенцев в новый социум; 

3) для системного и эффективного регулирования процессов 

миграции необходима развитая нормативно-правовая база; 

4) натурализация и адаптация являются составляющими общего 

процесса интеграции индивидуума или целой группы индивидуумов в 

новые условия проживания; темпы и характер интеграции, в свою очередь, 

определяются в рамках согласованной иммиграционной политики 

Эти основополагающие аспекты рассматриваются в первом параграфе 

«Иммиграционная политика Германии и ее влияние на уровень интеграции 
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в новый социум». Кроме этого, анализируются условия для натурализации 

граждан в Германии.  

Во втором параграфе «Социокультурный и социально-

психологический аспекты адаптации» проводится анализ и выделяются 

несколько моделей социальной адаптации. Через призму этих моделей 

рассматривается степень интеграции в немецкое общество и факторы, 

влияющие на этот процесс.  

В третьей главе «Иммиграционная политика Германии в 2000-х годах: 

новые условия и сложности интеграции» анализируется эволюция взглядов 

политических кругов Германии на вопросы иммиграции. В этот период 

наблюдается отход от национальной (этнической) модели государственного 

устройства к иммигрантской, которая предполагает разработку и внедрение 

интеграционных программ для активного вовлечения мигрантов в 

социальную жизнь страны приема.   

В первом параграфе «Новая иммиграционная политика Германии» 

рассматривается изменение законодательной базы, оценивается влияние 

этих изменений на развитие иммиграционной политики страны, условий для 

натурализации и адаптации мигрантов, и в целом, на роль Германии в 

общемировом тренде глобализации всех процессов, когда историческое 

значение имела смена вектора внешней политики страны в период 

социально-экономической модернизации, а именно, привлечение 

высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в 

Европейский Союз. Этот тренд определил либерализацию условий для 

мигрантов и облегчило процесс адаптации.  

В третьей главе также затрагивается обратный процесс: возвращение 

некоторых переселенцев обратно в Казахстан. Данный процесс описан в 

качестве примера менее успешной адаптации отдельной категории 

мигрантов.  

В заключении обобщаются выводы по каждой главе и приводится 

общий тезис по теме исследования. 
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Глава 1. Немецкая диаспора в Республике Казахстан 

 

1.1 Основные этапы формирования и развития немецкой диаспоры в 

Казахстане в XX- начале XXI вв. 

 

Современная Республика Казахстан – это многонациональное 

государство, в котором немецкая диаспора является седьмым по 

численности этносом из числа более 130 наций и народностей29.  

В Германии немцы – переселенцы из стран постсоветского 

пространства, определяются как «русаки» или «русские немцы», хотя 

большая часть немцев бывшего СССР проживала именно в Казахстане.  

На территории России, а в последствии и Казахстана, немцы массово 

появились еще в XVIII веке и их переселение продолжалось вплоть до 

второй половины XIX века. 

История немецкой общины на территории Казахстана, 

насчитывающая около 250 лет, неразрывно связана с историей Российской 

империи, поскольку политические, социально-экономические и культурные 

процессы, которые определили этническое самосознание немцев, 

проживавших в Казахстане на протяжении нескольких десятилетий, 

детерминировались волей политических лидеров Российского государства 

на различных этапах его развития.  

Стимулом для массового переселения немцев в Россию стали 

манифест Екатерины II «О позволении иностранцам выходить и селиться в 

России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, 

бежавших за границу» (1762 год) и «Манифест о дозволении всем 

                                                           
29 Официальных статистических данных нет, поскольку последняя национальная 

перепись в Казахстане проходила в 2009 году. При написании данной работы во всех 

материалах, где шла речь об истории немецкого этноса в Республике Казахстан, 

отмечалось, что немцы – седьмой по численности этнос. 



19 
 

иностранцам, в Россию выезжающим, поселяться в которых губерниях они 

пожелают, и дарованных правах» (1763)30. Немецким поселенцам были 

предоставлены пустующие земли и определенные привилегии: прежде 

всего, свобода (в отличие от крепостных крестьян). Они освобождались от 

воинской повинности, от уплаты высоких налогов, им предоставлялось 

право на самоуправление и право на свободу вероисповедания. Они создали 

образцовые фермы, которые давали богатые урожаи, и развили 

животноводство.  

Всего выделяется три этапа в процессе иммиграции немцев в Россию. 

На третьем этапе, примерно в конце второй половины XIX века, 

начинается так называемое «движение на Восток» - изучение и освоение 

новых земель на Южном Урале, в Сибири и в Туркестане.  

Первые немцы появились в степях Казахстана в составе российских 

военных экспедиций, направляемых в обширные юго-восточные регионы 

страны для изучения и освоения. В основном, это были представители 

немецкого дворянства и ученые, приглашенные Петром I и последующими 

монархами в Российскую Академию наук31. 

В 1880 году созданы первые немецкие поселения в Казахстане.   

В 1880-е и 1890-е годы проводимая Александром III политика 

русификации создавала серьезную угрозу для культурной автономии 

немецких переселенцев. С началом Первой мировой войны на русских 

немцев обрушились обвинения в государственной измене и шпионаже. Уже 

в этот период начинается работа по разработке планов депортации 

немецкого населения в Сибирь и другие отдаленные районы страны, однако 

тогда их осуществить не удалось. 

                                                           
30 Калишевский М. Советские немцы: в поисках утраченного фатерланда. URL: 

https://www.fergananews.com/articles/5520 (дата обращения: 27.07.2020) 

31 Слонова Г.В., Сраилова Г.М. История и язык немцев Казахстана. URL: 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm (дата обращения: 

27.07.2020) 

https://www.fergananews.com/articles/5520
http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm
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Новый импульс массовым переселениям немцев на территорию 

Казахстана придал земельный вопрос, назревший в царской России. С 

целью разрешить его проводилась активная аграрная политика 

(Столыпинская реформа 1906-1911 гг.). В рамках проводимых реформ 

осуществлялось хозяйственное освоение окраин империи за счет эмиграции 

немецких безземельных крестьян, которые получали шанс изменить свое 

экономическое положение и улучшить условия жизни за счет получения 

земли в аренду.    

К 1915 году на казенных землях в Акмолинской губернии было 

образовано 56 немецких поселков с наделом в размере более 260 тысяч 

десятин и населением около 27 тысяч человек32. В основном, это были 

однородные поселения земляков, что создавало определенную специфику 

немецкой иммиграции на территорию Казахстана. Вместе с тем, многие 

зажиточные переселенцы создавали свои хозяйства. Благодаря природной 

предприимчивости, усердному труду и особенностям ведения хозяйства, 

немецкие крестьянские хозяйства значительно отличались от местных.  

По результатам переписи населения 1920 года общая численность 

немцев в Казахстане составила — 62 760 человек. Доля в составе населения 

Казахстана — 1,3%33. В преобладающей массе это были сельские жители 

(48 735 чел.).   

1920-е годы XX века можно охарактеризовать как период адаптации 

немецкого населения к новым экономическим условиям и социальным 

деформациям на фоне установления советской власти.  

                                                           
32 Слонова Г.В., Сраилова Г.М. История и язык немцев Казахстана. URL: 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm (дата обращения: 

27.07.2020) 

33 Немцы – седьмой по численности этнос в Казахстане / Статья на сайте Ассамблеи 

народов Казахстана. URL: https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-

etnos-v-kazakhstane/ (дата обращения: 15.07.2020) 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Philologia/3_89273.doc.htm
https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
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В первые годы советской власти большевики проводили «политику 

заигрывания» с этническими меньшинствами бывшей Российской империи. 

Для немецкой общины итогом такой политики стало провозглашение в 1924 

году Автономной республики немцев Поволжья на основе «Немецкой 

рабочей коммуны». Кроме этого, в местах компактного проживания 

создавались национальные районы и сельские советы. Но, несмотря на эти 

заигрывания, большевики негативно относились к немецкому населению, 

которое, будучи по природе своей трудолюбивым и независимым, привыкло 

жить благополучно и независимо. Не говоря уже о немецкой 

интеллигенции, в основном, дворянского происхождения. Уже с конца 20-х 

годов начались репрессии против русских немцев; развернулась 

масштабная «антигерманская компания»34.  

В начале тридцатых годов начинается «раскулачивание», а вместе с 

ним репрессии. По разным оценкам в 1937-1938 годах в СССР было 

осуждено 69–73 тысяч немцев, из них примерно 40–41 тысяча по 

национальным операциям, 20–22 тысячи «тройками» по «кулацкой» 

операции, остальные – Особым совещанием при НКВД и судебными 

органами35. В конце тридцатых годов за пределами АССР немцев Поволжья 

все немецкие национально-территориальные образования (сельские советы 

и районы) были упразднены. В школах, где преподавание велось на 

немецком родном языке, начали преподавать на русском языке. К этому же 

времени относится первая волна массовых насильственных переселений 

немцев в Казахстан. В основном, это были немецкие крестьяне – 

                                                           
34 История немцев Казахстана / Статья на официальном сайте ассоциации объединений 

немцев Казахстана «Возрождение». URL: http://wiedergeburt.kz/wp-

content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf (дата 

обращения: 15.07.2020) 

35 Там же. 

http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
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раскулаченные и репрессированные из Украины, с Крыма, из Поволжья и 

Ленинградской области 36. 

Депортация российских немцев из европейской части Советского 

Союза и с Кавказа была начата еще до принятия печально известного Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, живущих в 

Поволжье» от 28 августа 1941 года. Под предлогом эвакуации из зон, 

опасных из-за военных действий, немцы были высланы с Крымского 

полуострова, затем из Украины и, наконец, с Волги. Все немецкое население 

ликвидированной АССР депортировано в Сибирь, Казахстан и другие 

республики Средней Азии. После немцев Поволжья остальная часть 

немецкого населения, проживавшего на территории СССР, еще не 

оккупированной вермахтом, была подвергнута массовой депортации. 

Местами проживания немцев в Казахстане были в основном 

Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская, Павлодарская, 

Семипалатинская, Кокчетавская, Джамбульская области. Таким образом 

Казахстан фактически был превращен в один огромный лагерь. Здесь, в 

1945-1946 годах в условиях режима спецпоселений проживала основная 

масса трудоспособного населения из числа немецких переселенцев, около 

530 000 человек. Согласно указу Президиума Верховного Совета от 26 

ноября 1948 года, немцы (как и чеченцы, калмыки, финны, латыши) должны 

быть «переселены в предоставленные им районы навечно», а их «выезд с 

мест поселения без особого разрешения органов МВД» карался 

«каторжными работами до двадцати лет»37.  

Лишь в последующие годы ослабления тоталитарного режима Указом 

Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года «О снятии ограничений в 

правовом отношении с немцев и членов их семей, находящихся на 

                                                           
36 Калишевский М. Советские немцы: в поисках утраченного фатерланда. URL: 

https://www.fergananews.com/articles/5520 (дата обращения: 27.07.2020) 

37 Там же 

https://www.fergananews.com/articles/5520
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спецпоселении» спецпоселения снимались с учёта. При этом, отдельным 

пунктом было прописано впоследствии, что «немцы и члены их семей не 

имеют права возвращаться на места, откуда они были выселены»38. Данные 

ограничения спровоцировали массовый отток в Германию.  

Следует отметить, что депортация и жизнь в условиях особого режима 

поселения имели необратимые последствия для жизни немцев в Казахстане. 

Прежде всего, речь идет о невосполнимом демографическом, моральном и 

психологическом ущербе, наряду с экономическими и политическими 

аспектами39. 

С середины 1950-х годов, после визита в Москву канцлера ФРГ 

Конрада Аденауэра, среди немецкого населения Советского Союза всё 

сильнее стали проявляться эмиграционные настроения. В этот период 

наблюдалась волна активного выезда немцев в ФРГ. Согласно переписи 

1959 года в Казахстане проживало 659 751 человек. Немцы занимали уже 4-

е место в составе всего населения страны. Из них, 204 098 - городские 

жители, и 455 653 – сельские40.  

Эмиграция немцев возобновилась после 1972 года в период 

реформирования тоталитарной системы. В 1972 году был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в выборе 

места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий 

граждан».  

                                                           
38 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 23 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

39 История немцев Казахстана / Статья на официальном сайте ассоциации объединений 

немцев Казахстана «Возрождение». URL: http://wiedergeburt.kz/wp-

content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf (дата 

обращения: 15.07.2020) 

40 Там же 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/tema02.php#_ftn17
http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
http://wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-Kazahstana.pdf
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За 1955-1979 годы из СССР в ФРГ выехали 77 тыс. немцев41.  

В ФРГ была развернута кампания за право советских немцев на 

репатриацию в Германию, и в первую очередь тех представителей 

немецкого населения из СССР, кто получил немецкое гражданство за годы 

Второй мировой войны. Эта кампания активно поддерживалась 

правительством Западной Германии. В дальнейшем это нашло отражение в 

принятии Закона «О поздних Переселенцах», который создал правовую 

основу для репатриации. Все это, естественным образом, не могло не 

вызвать отклика у немцев СССР, и прежде всего, в Казахстане. 

Немецкое население при посредничестве ФРГ, которое обещало 

наладить инфраструктуру в местах возвращения, вели переговоры с 

российскими властями. Формально они были не против возвращения 

немцев на исторические места, однако конкретных предложений по 

выделению земли и обустройства быта не было. Более того, российские 

власти не поддерживали идею автономии, в том числе, и на территории 

Северного Казахстана. Отсутствие возможности создать культурную или 

административную автономию, наряду с экономической нестабильностью, 

подогрело эмиграционные настроения немецкого населения42. 

С началом перестройки в 1980-е годы для немецкой общины в 

Казахстане, казалось бы, появился свет в конце тоннеля: расширяются 

политические возможности в борьбе за восстановление автономии. Однако, 

практически одновременно открылись и другие двери.  

                                                           
41 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 24 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

42 Сейткалиев Р.М. Эмиграция немцев до и после распада СССР в Германию. Интеграция 

и её результаты / Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2018. №6.  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emigratsiya-nemtsev-do-i-posle-raspada-sssr-v-

germaniyu-integratsiya-i-eyo-rezultaty (дата обращения: 15.07.2020)  

 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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В 1991 году Советский союз распался, Берлинская стена разрушена, 

железный занавес пал. Объединенная Германия широко распахнула свои 

объятия для зарубежных соотечественников, предоставив ежегодную квоту 

на въезд в страну в количестве 200 000 человек. Основное условие – 

доказать немецкое происхождение одного из предков: бабушки или 

дедушки. Встает дилемма: борьба за автономию в стране, где ты всегда 

будешь иностранцем? Или вернуться в условно именуемый «фатерланд», 

где твоя этническая принадлежность к титульной нации, не является чем-то 

зазорным или опасным для жизни? Самая крупная немецкая община 

бывшего СССР – немцы Казахстана, сделала выбор в пользу исторической 

родины. 

Таким образом, изучение истории формирования немецкой диаспоры 

на территории Республики Казахстан способствует пониманию причин 

возникновения в 1980-е – 1990-е годы внешних миграционных процессов, 

активными участниками которых являлись этнические немцы. Ключевую 

роль сыграло дисперсное (компактное, локальное) проживание на 

территории советских республик (преимущественно в отдаленных 

районах), где в этот период наблюдаются экономико-политическая 

асимметрия и нарастание националистических настроений. Дисперсное 

проживание в масштабах этноса влечет за собой проблемы сохранения 

этнической самобытности, языка и поколенной передачи культурного 

наследия.  

 

1.2. Эмиграция немцев в Германию в 1990-х – 2000-х годах 

 

Массовая эмиграция немцев из Казахстана началась в 1980-е и 1990-е 

годы ХХ века. Рассматривая данный процесс, следует отметить, что он 

является частью общих геополитических изменений, происходивших на 

территории бывшего Советского союза. Эксперты проекта «Миграция на 

постсоветском пространстве» Института миграционной политики РФ 
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Ирина Лапшина, Сергей Абашин и Ольга Гулина43, условно разделили на 

три этапа несколько десятилетий становления государственности 

независимых постсоветских республик.  

Первый этап: 1991 – 2000 гг. - период обретения независимости; 

характеризуется миграционным хаосом на всем постсоветском 

пространстве.  

Второй этап: 2001 – 2010 гг - период укрепления государственности; 

появляется упорядочивание миграционных процессов. 

Третий этап: 2011 – по настоящее время – «эпоха турбулентных 

экономических и политических изменений»44; на современном этапе 

миграционные процессы приобретают временный характер: появляется 

возможность периодической миграции на определённый временной отрезок 

с дальнейшим возвращением в место постоянного проживания.  

Как известно, Конрад Аденауэр, провозгласил ФРГ родиной всех 

немцев. Этим лозунгом была заложена основа для соответствующей 

иммиграционной политики. После первой массовой послевоенной волны 

беженцев и депортированных, приток этнических немцев в ФРГ был очень 

небольшим. Немецкие иммигранты были добровольно приняты в ФРГ на 

основании «благоприятного» статуса «вынужденных переселенцев» или, 

буквально, «эмигрантов» (Aussiedler), получили значительные пособия и 

единовременную компенсацию за «преследование» по этническому 

признаку. Ситуация коренным образом изменилась к концу 1980-х годов45. 

                                                           
43 Официальный сайт Института миграционной политики РФ. URL: 

https://www.rusmpi.org (дата обращения: 24.07.2020) 

44 По материалам Проекта «Миграция на постсоветском пространстве» Института 

миграционной политики РФ. URL: https://www.rusmpi.org (дата обращения: 24.07.2020) 

45 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (особенности внутригерманской 

дискуссии о новой иммиграционной политике) / АПЕ. 2005. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/immigratsiya-bez-inostrantsev-osobennosti-

https://www.rusmpi.org/
https://www.rusmpi.org/
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Бывшие «советские немцы» стихийно выезжали в Германию из мест 

компактного проживания, которые сформировались в период депортации в 

годы Второй мировой войны. Основными мотивами для переезда в этот 

период стали: 

1) В основном, экономические причины: желание повысить свой 

социальный статус и уровень жизни, обеспечить семью и дать достойное 

образование детям. Приведем воспоминания переселенцев, 

иммигрировавших из Казахстана в Германию в 1990-е годы, записанные с 

их слов в ходе опроса-анкетирования, проведенного автором данной 

работы46:  

«…мы, немцы, в Казахстане чувствовали себя немного чужими…Мы 

во многом были обделены, и у нас не было никаких привилегий. Даже в 

институт было тяжело поступить, если была немецкая национальность. 

Поэтому, когда начался поток наших земляков в Германию, потянулись 

один за другим»47. 

«…по всей стране сельские хозяйства стали распадаться. Многие 

люди остались без работы, а те, кто работал не получали зарплату по 

несколько месяцев.  Большинство сельчан жили за счет своего хозяйства. 

Страна превращалась в один большой базар, все чем-то торговали»48. 

                                                           

vnutrigermanskoy-diskussii-o-novoy-immigratsionnoy-politike (дата обращения: 

24.07.2020) 

46 См.Приложение 1 

47 Респондент: Балицкая Мария Ивановна, 1961 года рождения, село Тасоба, Есильский 

район, Тургайская область. Полная версия анкеты в приложении 3 

48 Респондент: Опадько Мария Карловна, 1949 года рождения, село Богородка, 

Акмолинской области. Полная версия анкеты в приложении 4 
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2) Важным фактором стало желание воссоздать и сохранить свою 

этническую принадлежность: «…жить как немцы среди немцев, сохранение 

языка, сохранение этноса»49. 

3) Стремление к спокойной и стабильной жизни: после развала СССР 

здесь расцвел «махровый национализм». Повсеместно возникали 

этнические и клановые конфликты. Как вспоминает В.И.Классен, 

переселенец 1990-х годов: «…Основная причина переезда была всё-таки не 

экономическая, хотя и она играла роль...Спокойная жизнь, без революций, 

политических перестроек, чисток, раскулачиваний, расстрелов, выселений, 

трудармии, комендатур, запретов на собрания для верующих, опять 

перестроек и т.д.»50.  

Максимальное количество эмигрировавших этнических немцев 

пришлось на Казахстан. В 1989 г. в Казахстане согласно переписи 

проживало 946,9 тыс. немцев, в 1999 г. их было уже 353,4 тыс., в 2009 г. – 

220,9 тыс. Прямой отток составил 726 тыс. – самый большой показатель в 

СНГ51. 

В 1990-е годы из всей численности эмигрантов по Казахстану немцы 

составляли 20–25 % и лишь 3–4 % вернулись обратно в Казахстан. 

Показатели интенсивности эмиграции также являются самыми высокими 

среди немцев, например, в 1995 и 1996 годах они превышали 

соответствующий показатель среди русских в 5,4–5,9 раз.  Ежегодно в этот 

период в Германию уезжало около 100 тыс. чел. Основной отток был из 

                                                           
49 Респондент: Классен Василий Иванович, 1961 года рождения, село Красивое, 

Есильский район, Тургайская область, Казахстан, СССР. Полная версия анкеты в 

приложении 2. 

50 Там же 

51 Сейткалиев Р.М. Эмиграция немцев до и после распада СССР в Германию. Интеграция 

и её результаты / Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2018. №6.  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emigratsiya-nemtsev-do-i-posle-raspada-sssr-v-

germaniyu-integratsiya-i-eyo-rezultaty (дата обращения: 15.07.2020) 
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областей, где проживало наибольшее число немцев. В основном, это 

северные и центральные регионы Казахстана: Карагандинская (11,6 тыс. 

чел.), Акмолинская (11,2 тыс. чел.), Костанайская (8,3 тыс. чел.), 

Павлодарская (8,2 тыс. чел.), Восточно-Казахстанская (7,6 тыс.чел.)52.  

Следует отметить, что для этой волны эмигрантов характерен 

огромный трудовой потенциал. Это были трудолюбивые, организованные, 

высококвалифицированные люди, как из сельской местности, так и 

представители городской среды. В большинстве своем, имели высшее или 

среднеспециальное образование. Они испытывали к Германии чувство 

культурной и кровной принадлежности53. 

К концу 1990-х годов количество эмигрантов среди немецкого 

населения Казахстана сократилось в связи с усложнением процедуры въезда 

в Германию. В целом, за период с 1989 года по 1999 год за пределы 

республики выехало около 80 % представителей немецкой диаспоры54. 

С конца 1980-х и вплоть до начала 2000-х годов Германия не 

регулировала поток мигрантов. Юридически она не признавала себя 

страной, принимающей мигрантов. Хотя де-факто в страну ежегодно 

въезжало большое количество мигрантов. Такая ситуация неминуемо 

привела к парадоксальной ситуации, когда страна всегда считавшейся 

страной монокультуры превратилась в полиэтническое государство, где 

                                                           
52 Кадацкая Н.В. Миграционное поведение немцев Казахстана в конце 80-х – 90-е годы 

XX века / Вестник КарГУ. 2005. URL: https://articlekz.com/article/4639 (дата обращения: 

24.07.2020). 

53 Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев 

в Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

54 Кадацкая Н.В. Миграционное поведение немцев Казахстана в конце 80-х – 90-е годы 

XX века / Вестник КарГУ. 2005. URL: https://articlekz.com/article/4639 (дата обращения: 

24.07.2020) 

https://articlekz.com/article/4639
https://articlekz.com/article/4639
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немцы уже не были единственным этносом. Возник кризис этнической 

самоидентификации среди населения, в том числе, и среди самих мигрантов. 

В поисках выхода из кризиса в начале 2000-х годов в Германии 

принимается ряд законодательных актов, призванных урегулировать 

вопросы миграции. Введенные меры и ограничения позволили сделать 

важный шаг в направлении развития новой иммиграционной политики 

страны, а именно, «отбор мигрантов». И как следствие – снижение потока 

мигрантов. В таблице 155 видно, как динамика в 2000-е годы постепенно 

снижалась, но в 2013 г. опять пошла вверх. В 2015 г. в Германии 

насчитывалось 737 тыс. жителей, которые или сами, или хотя бы один из их 

родителей, прибыли из Казахстана. 

 

Таблица 1. Статистика эмиграции немцев из Казахстана в Германию 

в 2000-2017 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 На основе данных из статьи Сейткалиева Р.М. Эмиграция немцев до и после распада 

СССР в Германию. Интеграция и её результаты / Научно-аналитический Вестник 

Института Европы РАН. 2018. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emigratsiya- 

nemtsev-do-i-posle-raspada-sssr-v-germaniyu-integratsiya-i-eyo-rezultaty (дата обращения: 

15.07.2020) 
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Переселенческие потоки изменились не только количественно, но и 

качественно. Германия стала ориентироваться на внутренние резервы 

Евросоюза, наполняя рынок рабочей силы за счет бывших республик 

Югославии, Румынии и Болгарии56. Для жителей постсоветского 

пространства стало сложнее въехать в страну, поскольку теперь 

существовал ряд условий и ограничений, соответствовать которым мог не 

каждый желающий.  

На сегодняшний день эмиграция из Казахстана в Германию не 

исчерпала себя. По данным МВД Германии, в 2017 году из Казахстана на 

постоянное место жительства в ФРГ только этнических немцев переехало 

более 10 000 человек57. Основными мотиваторами по-прежнему выступают 

стремление повысить уровень жизни, доходы или получить европейское 

образование.  

Подводя итоги, отметим, что всего за 15 лет — с 1989 по 2004 годы — 

в Германию из бывшего СССР выехали 2152 тыс. этнических немцев и 

членов их семей. Максимальное количество выехавших пришлось на 

Казахстан: более 900 тыс.58  

На этот показатель повлияли важные социокультурные аспекты, 

которые можно рассматривать как маркеры для идентификации этноса, а 

именно, владение родным языком и возможность сохранения национальной 

самобытности, занятость населения и экономические перспективы, уровень 

                                                           
56 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 31 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

57 Как переехать на ПМЖ в Германию из Казахстана в 2020 году? / Статья на 

электронном ресурсе Zagranportal.ru. URL: https://zagranportal.ru/germaniya/emigraciya-

germaniya/uekhat-v-germaniiu-iz-kazakhstana.html (дата обращения: 15.07.2020) 

58 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 31 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
https://zagranportal.ru/germaniya/emigraciya-germaniya/uekhat-v-germaniiu-iz-kazakhstana.html
https://zagranportal.ru/germaniya/emigraciya-germaniya/uekhat-v-germaniiu-iz-kazakhstana.html
http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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образования. В дальнейшим эти аспекты в определенной мере оказали 

влияние на степень интеграции немецких эмигрантов в принимающий их 

социум.  

Массовый характер эмиграции из Республики Казахстан (как и с 

территории всех бывших советских республик) объясняется тем, что группы 

немецкого населения были более консолидированы и носили 

преимущественно семейный характер. На местах переселения немцы 

селились компактно, поддерживали в своей среде тесные дружеские и 

земляческие связи. Нередки случаи, когда в Германию переезжала вся 

группа одноклассников, соседи с одной улицы.  

В последние десятилетия поток эмигрантов снизился в связи с 

изменением иммиграционной политики ФРГ. На сегодняшний день отток 

немецкого населения продолжается, но теперь имеет иной количественный 

и качественный характер. Параллельно отмечается и обратный процесс 

реэмиграции, поскольку интеграция в новый социум не всегда проходит 

удачно.  
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Глава 2. Эмиграция немецкого населения из Республики Казахстан в 

Германию в 1990-х годах: условия и характер адаптации 

2.1. Иммиграционная политика Германии и ее влияние на уровень 

интеграции в новый социум 

В современном мире наблюдается динамичное развитие полярных 

процессов: с одной стороны – это увеличение миграционных потоков, а с 

другой – сокращение рождаемости, старение населения и растущая 

потребность в высококвалифицированных специалистах. На этом фоне 

иммиграция становится одним из важных ресурсов экономического и 

социального развития. Однако, иммиграция неминуемо сопровождается 

целым комплексом проблем, связанных, главным образом, с 

необходимостью интегрировать иммигрантов в общество принимающей 

стороны. Сквозь эту призму миграционные процессы в большинстве 

государств рассматриваются как угроза экономической и социальной 

стабильности, культурному развитию и национальной идентичности59. 

Вполне логичным становится необходимость регулирования этих 

процессов. 

По определению электронной энциклопедии «Всемирная история», 

миграционная политика – это комплекс мер, используемых государством и 

общественными институтами для регулирования миграции населения60. На 

глобальном уровне основывается на международных договорах; на 

национальном уровне - на законодательных актах, решениях правительства 

или уполномоченных органов.  

                                                           
59 Гризовская Д.В. Миграционные процессы в Германии во второй половине XX - начале 

XXI века / Вестник ЧелГУ. 2017. №5 (401). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-protsessy-v-germanii-vo-vtoroy-polovine-xx-

nachale-xxi-veka (дата обращения: 26.08.2020) 

60 Ткаченко А.А. Миграционная политика / Электронный портал «Всемирная история».  

URL: https://w.histrf.ru/article/show/migratsionnaia_politika (дата обращения: 24.08.2020)  

https://w.histrf.ru/article/show/migratsionnaia_politika
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В общем смысле миграционная политика государства призвана 

регулировать, прежде всего, миграционные потоки в стране. При этом, 

выбор стратегии определяется сопутствующими миграции явлениями, 

которые в конечном счете оказывают существенное влияние на развитие 

общества и национальной экономики. 

В развитых странах Западной Европы одним из ключевых 

направлений миграционной политики является иммиграционная политика с 

фокусом на регулирование потоков внешней миграции и оформления 

условий пребывания мигрантов в стране. Одним из направлений 

иммиграционной политики выступает интеграция мигрантов. 

Исследователь Т.А.Васильева отмечает, что «в документах 

Европейского союза интеграция трактуется как двусторонний процесс, 

предполагающий обязанность принимающего общества обеспечить 

формальные права мигрантов таким образом, чтобы они имели возможность 

участвовать в экономической, социальной, культурной и гражданской 

жизни страны пребывания, и обязанность мигранта уважать основные 

нормы и ценности принимающего общества и активно участвовать в 

процессе интеграции, не утрачивая свою идентичность»61. 

Интеграция как процесс включает в себя два главных механизма: 

натурализация и социальная адаптация.  

В широком смысле интеграция мигрантов подразумевает вовлечение 

мигрантов в жизнь принимающего сообщества.  Как отмечает И.А. 
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Скорняков62 в своем исследовании, интеграционная политика при всем 

многообразии форм и методов осуществления проявляет свою 

национальную специфику особенно наглядно в вопросах, касающихся 

мигрантов и этнических меньшинств.  В науке принято выделять три модели 

интеграционной политики. Сравнительная характеристика представлена 

ниже на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 Сравнительная характеристика моделей интеграционной политики* 

*подготовлено на основании работы: Петелин Б.В., Кожевников В.В. Особенности 

миграционной политики ФРГ / Вестник Череповецкого государственного университета. 

2014. №4 (57). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-migratsionnoy-politiki-frg 

(дата обращения: 24.07.2020). 

 

Становится очевидно, что в зависимости от выбранного подхода к 

решению проблем, напрямую или частично связанных с интеграцией 
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мигрантов, объем и качество условий, создаваемых для «включения» 

переселенцев в жизнь нового социума, будут различными. Соответственно, 

темп и характер интеграции будут разными. 

Вопросом формирования иммиграционной правовой политики 

Германия задалась лишь во второй половине XX в., хотя поток иностранной 

рабочей силы начался уже в послевоенный период. При этом, политики, 

профсоюзы и работодатели вплоть до 1990-х гг. утверждали, что 

«иммигранты находятся здесь временно»63. В этом заключался главный 

парадокс «немецкой действительности»: многочисленные общины 

иммигрантов умышленно «исключались» из немецкого социума. Тем самым 

проявлялась принципиальная позиция нежелания Германии закреплять 

статус страны, официально принимающей мигрантов.  

И.А.Скорняков64 выделяет несколько этапов развития 

иммиграционной политики в Германии после 1945 года: 

Этап 1 (1955–1973 гг.): начало въезда иностранных граждан в 

Германию за счет рекрутирования рабочей силы из-за рубежа. 

Этап 2 (1973–1980 гг.): завершение программы рекрутирования; 

возникновение предпосылок для проведения мер по вовлечению мигрантов 

в немецкое общество. 

Этап 3 (1981–1990 гг.):  

- смена направления в миграционной политике в сторону сокращения 

количества мигрантов в стране;  

                                                           
63 Манцерев К.А. Политико-правовые модели регулирования иммиграции 

Великобритании и Германии: сравнительный анализ / Известия ВУЗов. Поволжский 

регион. Общественные науки. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-

pravovye-modeli-regulirovaniya-immigratsii-velikobritanii-i-germanii-sravnitelnyy-analiz 

(дата обращения: 24.07.2020) 

64 Скорняков И.А. Интеграционная политика ФРГ: выбор стратегии на современном 

этапе / Вестник КемГУ. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnaya-

politika-frg-vybor-strategii-na-sovremennom-etape (дата обращения: 15.07.2020) 



37 
 

- активное внедрение программ по поддержке добровольной 

репатриации иностранных граждан. 

Этап 4 (1991–1998 гг.):  

- начало формирования миграционной политики объединенной 

Германии;  

- имплементация интеграционной политики мультикультурализма 

Этап 5 (1998–2013 гг.):  

- ФРГ де-факто и де-юре признается страной иммиграции; 

- в вопросе натурализации «право крови» замещает (и 

конституционно закрепляется) «право почвы»; 

- пересмотр концепции интеграционной политики в отношении 

иммигрантов65. 

Первоочередной составляющей интеграционной политики является 

натурализация или получение гражданства, которое считается важнейшим 

показателем идентификации иммигранта с государством пребывания.  

Именно в этой призме мы рассматриваем вышеупомянутые этапы эволюции 

законодательной базы для регулирования миграционных процессов. 

По данным Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию, как правило, натурализованные мигранты более успешны в 

получении высокооплачиваемой и более квалифицированной работы, в том 

числе, в публичном секторе. Кроме этого, для них открыт доступ к 

образованию66.  
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Как отмечает Т.А.Васильева67, определяющим фактором для наиболее 

успешной интеграции иностранных граждан является внутренняя политика 

страны пребывания в вопросах приема мигрантов и предоставления им 

гражданства. При регламентации вопросов гражданства, любое государство 

решает два основных вопроса: во-первых, каким образом провести 

натурализацию иностранцев и лиц без гражданства, которые потенциально 

способны к интеграции? во-вторых, как определить данных лиц?   

Натурализация в Германии основывается на «принципе 

происхождения» («ius sanguinis»), лежащем в основе Закона о гражданстве, 

принятом еще в 1913 г. в Германской империи. В дальнейшем положения 

этого закона были закреплены в Конституции 1949 года68. Согласно этому 

принципу, переселенцы из числа этнических немцев уравниваются во всех 

правах с немецкими гражданами. Основной закон ФРГ определяет кого 

можно считать немцем, а именно:  

1) лицо, имеющее немецкое гражданство; 

2) беженец или высланное лицо из числа этнических немцев, а также 

их супруги и потомки, которые проживали на территории немецкого Рейха 

(по состоянию его границ на 31 декабря 1937 г.)69.  

Таким образом, конституционально восстанавливалось гражданство 

для немцев по происхождению и их потомков, лишенных немецкого 
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гражданства в результате вынужденной эмиграции во времена режима 

нацистов в период с 30.01.1933 г. по 08.05.1945 г. (ч. XI, ст. 116 Конституции 

ФРГ)70. Данный принцип натурализации гарантировал наиболее успешную 

интегрированность мигрантов из стран бывшего СССР в сравнении с 

другими группами мигрантов. В дальнейшем Основной закон значительно 

дополнили в вопросах гражданства законы «О высланных лицах и 

беженцах» 1953 г.71 и «Об урегулировании вопросов гражданства» 1955 г. В 

частности, был расширен контингент лиц, имеющих особый статус немца, 

на переселенцев из стран Восточной Европы, которые рассматривались в 

качестве репрессированных жертв коммунизма, установлены общие для 

всех земель правила определения статуса репатрианта (ранее федеральные 

земли имели право определять условия получения статуса репатрианта 

самостоятельно) и др. Эти законы оказали большое влияние на 

регулирование переселенческого процесса, т.к. в них впервые были 

объединены и систематизированы различные категории этнических 

мигрантов. 

До начала 1990-х гг. законодательная база, регулирующая вопросы 

репатриантов, не изменялась. Это объяснялось тем фактом, что в отношении 

этнических немцев после окончания Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы прекратились преследования.  

  В 1990 году был принят Закон о въезде и пребывании иностранцев на 

территории ФРГ – «Закон об иностранцах», который вступил в силу 1 
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января 1991 года. Согласно этому закону, этнические немцы должны были 

подать в стране исхода заявление для получения разрешения на прибытие. 

Лишь при его наличии они могли попасть на территорию Германии. Закон 

устанавливал правила иммиграционного контроля, а также, определял 

список безвизовых стран при условии, если граждане этих государства 

находятся в Германии менее трёх месяцев. Закон облегчал процедуру 

получения гражданства тем иностранцам, кто в течение 15 лет проживал на 

территории ФРГ легально, на самостоятельном обеспечении всех нужд для 

себя и своей семьи без привлечения помощи государства. Упрощенная 

процедура распространялась также и на молодых иностранцев в возрасте от 

16 до 23 лет, при условии проживания на территории Германии в течении 8 

лет и посещении школы в течение 6 лет. Необходимым условием было отказ 

от своего прошлого гражданства72. 

В 1992 году были приняты квоты, благодаря которым поздние 

переселенцы из стран СНГ и Балтии вместе с семьями расселялись по 

Федеральным землям Германии. Обращаясь к теме пропорциональности 

расселения этой группы мигрантов, следует отметить, что максимальная 

нагрузка приходилась на земли, принимавшие беженцев и иностранцев: 

Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг73. 

В июне 1993 года в закон «О беженцах и перемещенных лицах» 1953 

г. были внесены поправки. В результате появилось четкое разделение 

переселенцев, а именно: 
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1) лица, принятые на жительство в Германию до 31 декабря 1992 г. 

по результатам рассмотрения личного заявления; 

2) лица, подавшие заявление с 1 января 1993 г.  

Для обозначения второй группы лиц была введена новая категория – 

«поздние переселенцы» (Spätaussiedler). Фактически на сегодняшний день 

термин «переселенец» (Aussiedler) заменён понятием «поздний 

переселенец» (Spätaussiedler)74.     

С целью обеспечения максимальной интегрированности в новый 

социум тех иностранцев и их детей, кто проживает на территории Германии 

на законных основаниях, и, более того, вносят вклад в развитие немецкого 

общества, в мае 1999 года правительство Г.Шрёдера приняло новый закон 

«О гражданстве и о правах иностранцев». До этого момента в Германии 

фактически действовал закон «О гражданстве в Германии и Рейхе», 

существовавший с 22 июля 1913 г. По новому закону устанавливались 

четкие условия и процедура получения статуса как для взрослых 

иностранцев, так и для детей иностранцев, родившихся в ФРГ, а именно: 

-  срок проживания, гарантирующий статус гражданина ФРГ, для 

взрослых иностранцев снижен с 15 до 8 лет; это значительно облегчило 

получение статуса гражданства; 

- дети иностранных граждан, которые родились на территории 

Германии, могут получить гражданство, если мать или отец ребенка 

проживал в стране на протяжении 8 лет и на момент рождения ребенка его 

(ее) пребывание в стране считается законным;  
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- достигнув 18-летнего возраста в течение последующих пяти лет 

ребенок должен сделать выбор между гражданством Германии и 

гражданством своих родителей75.  

На пороге новой эпохи в конце 1990-х годов начинается новый этап в 

развитии миграционной политики в странах Западной Европы.  

Как отмечает И.Н.Молодикова76, если ранее модель государственного 

устройства рассматривалась сквозь призму этнической идентичности, то 

теперь западноевропейские страны переориентировались на эмигрантскую 

модель. Этому способствовал ряд факторов, таких как резкое падение 

рождаемости, несостоятельность пенсионной системы и дефицит рабочих 

мест, особенно в определенных сферах занятости, значительный удельный 

вес в обществе так называемых "новых меньшинств". Настало время, когда 

их существование невозможно не замечать. Кроме этого, как результат 

глобальных геополитических изменений возросла нелегальная миграция.  

В ответ на эти вызовы страны Западной Европы, пересмотрев 

законодательство в сфере миграционной политики, приняли элементы 

иммигрантской модели государственного устройства. В отличие от 

моноэтнической новая модель предполагает разработку и инкорпорацию 

интеграционных программ для вовлечения мигрантов в социальную жизнь 

принимающего их общества. Здесь следует отметить основные меры в 

рамках новой модели:  

 более либеральная процедура получения гражданства; 
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http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0121/analit02.php (дата обращения: 06.09.2020) 
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 меры по интеграции беженцев; 

 образовательные программы для детей и интеграционные курсы 

для взрослых; 

 помощь в поиске жилья, доступ к системе здравоохранения и 

другие меры; 

 отдельные меры в сфере законотворчества для искоренения и 

профилактики случаев ксенофобии и расизма в отношении иностранцев. 

В заключение отметим, что концепция интеграции учитывает права и 

интересы тех мигрантов, которые живут на законных основаниях в 

государстве пребывания и фактически являются членами принимающего 

общества. Она базируется на признании взаимных обязательств как 

иммигрантов, так и принимающего общества, а также на идее равных 

возможностей и праве мигрантов на достойную жизнь77. 

Процесс натурализации была облегчен лишь в конце 1990-х гг., когда 

благодаря внесенным поправкам в Конституцию ФРГ, принцип 

наследования гражданства по «праву крови» постепенно уступил место 

«праву почвы». Другое нововведение позволило детям иностранных 

граждан, родившихся уже на территории Германии, получить германское 

гражданство, если на момент рождения ребенка один из родителей 

проживал в Германии не менее восьми лет, и пребывает в стране на 

законном основании. Также, был уменьшен срок натурализации с 15 до 8 

лет.  

 

                                                           
77 Васильева Т.А. Интегрированность мигрантов в принимающее общество как условие 

натурализации в западноевропейских странах / Труды Института государства и права 

РАН. 2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannost-migrantov-v-

prinimayuschee-obschestvo-kak-uslovie-naturalizatsii-v-zapadnoevropeyskih-stranah (дата 

обращения: 26.08.2020) 
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2.2. Социокультурный и социально-психологический аспекты 

адаптации 

Рассматривая вопрос адаптации мигрантов к новому социально-

политическому окружению, следует отметить основные критерии, 

способствующее более успешному принятию правил поведения в 

принимающем обществе, такие как доступ к натурализации, безопасность 

проживания, возможность воссоединения с семьей в стране пребывания и 

борьба с дискриминацией. Вместе с этим, успешность интеграции 

определяется также уровнем требований и ожиданий самого мигранта по 

отношению к принимающему государству. 

Исследуя проблемы адаптации немецких эмигрантов из бывшего 

СССР, автор О.В.Красильникова78 выделяет несколько негативных 

установок у переселенцев с постсоветского пространства, которые наряду с 

прочими естественными трудностями, осложняли адаптацию к новому 

социуму:  

Установка №1: «государство нам обязано, потому что мы вернулись 

на историческую родину»; 

Установка №2: «немцы перед нами в неоплатном долгу»; 

Установка №3: «мы осчастливили Европу своим присутствием». 

Негативный эффект от подобных установок (читай: отношение к 

принимающему обществу) проявляется в появлении у мигрантов 

завышенных ожиданий, которые априори обречены на провал. И как 

следствие, невозможность приспособиться к новой среде.  

Кроме этого, следует отметить, что Германия, предоставляя 

мигрантам при переезде особые условия в виде возможности получать 

                                                           
78 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 
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пособие по безработице, способствует тем самым формированию 

иждивенческих настроений; это, в свою очередь, предполагает выработку 

соответствующего поведения, создающего трудности в адаптации.    

Другая исследователь проблем миграции, М.С.Савоскул79, предлагает 

выделять три категории переселенцев, которые отличаются друг от друга по 

степени интегрированности в немецкий социум:  

1) это ранние переселенцы, которые определяют себя немцами и 

никем другим; в большинстве своем прибыли в ФРГ в начале 1990-х годов 

с первой волной миграции и хорошо владели немецким языком; 

2) переселенцы, которые определяют себя как русские немцы; 

сохранили и поддерживают контакты со старыми друзьями, активно 

участвуют в работе русских клубов; 

3) и переселенцы с проблемами в самоидентификации; самая 

многочисленная, испытывающая в наибольшей степени определенные 

проблемы. В определенной степени частичная маргинализация 

переселенцев обусловлена отношением местного населения. В 

подтверждение приведем слова одного из переселенцев – выходца из 

Казахстана80: 

«…Адаптация длилась долго, но со временем начали привыкать. 

Единственное, что для меня, в то время, было не понятно, что мы приехали 

в Германию так сказать на свою родину, так как мои родители были 

немцами, бабушки и дедушки тоже немцы. Приехали в Германию, а тут мы 

оказались русаками, то есть здесь мы считаемся не немцами, а русскими. И 

вот это было тяжело принять... Как же так? Там, в Казахстане, мы были 

                                                           
79 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 45 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

80 Как отмечалось ранее, автор данной работы провел опрос посредством анкетирования. 

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, представленных в 

приложении 1 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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чужими, потому что мы немцы... Тут, в Германии, мы не немцы - мы 

русские... Было обидно как-то, что и здесь мы не настоящие немцы... Мы и 

до сиз пор идем как русские немцы, хотя в паспорте стоит национальность 

немец...»81. 

Основную причину трудностей К.А.Манцерев82 объясняет тем, что в 

условиях поиска новой идентичности, спровоцированного развалом СССР, 

русскоязычное население, проживающее на территории Германии, 

стремилось к формированию своеобразной общности на основе значимого 

для них идентификационного маркера - общего исторического прошлого. 

Оно представлялось общим, даже несмотря на то, что мигранты 

постсоветского пространства были выходцами из разных стран Советского 

Союза. Этническая или конфессиональная близость уступили место 

«советскому культурному опыту» - атеистическому и полиэтничному по 

природе своей. К тому же, эти стремления подкреплялись своеобразной 

информационной изоляцией, в которой находились переселенцы в силу 

незнания или недостаточного знания немецкого языка. Сквозь призму 

эмоционального восприятия советского прошлого, которое может носить 

как положительный, так и отрицательный характер, русский язык 

приобретает большое значение для идентификации как способ 

межличностной коммуникации83. 

                                                           
81  Респондент: Балицкая Мария Ивановна, 1961 года рождения, уроженка село Тасоба, 

Есильский район, Тургайская область. Полная версия анкеты в Приложении 2 

82 Манцерев К.А. Политико-правовые модели регулирования иммиграции 

Великобритании и Германии: сравнительный анализ / Известия ВУЗов. Поволжский 

регион. Общественные науки. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-

pravovye-modeli-regulirovaniya-immigratsii-velikobritanii-i-germanii-sravnitelnyy-analiz 

(дата обращения: 24.07.2020) 

83 Вернер Н. Коммуникативные аспекты сохранения культурно-политической 

идентичности русскоязычной этнической группы в поствоенной Германии / 

Коммуникология. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-
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Развивая эту мысль, следует отметить результаты исследования 

М.С.Савоскул84, проведенного на основе эмпирических данных. Автор 

провела более 100 интервью на русском и немецком языках с переселенцами 

из России и других стран СНГ, а также с активистами немецких землячеств 

и со специалистами, работающими с переселенцами в Германии. Кроме 

этого, включенное наблюдение, анализ русскоязычных изданий, а также 

русскоязычных Интернет-форумов Германии. Эти данные позволили 

автору выделить несколько моделей поведения российских немцев для 

адаптации к новому социуму. На выбор той или иной адаптационной модели 

влияют различные факторы: 

1) Внешние факторы, действующие со стороны принимающего 

государства.  

Этнические немцы, выехавшие из республик на территории 

постсоветского пространства, при переезде в Германию расселялись по 

небольшим городам и сельским общинам. Фондом Отто Бенеке и Службой 

трудоустройства были запущены программы профессиональной подготовки 

и переподготовки, организованы массовые курсы по изучению немецкого 

языка. В то же время, как пишет Савоскул М.С., в отношении принимающих 

структур к этой категории мигрантов было заметно «жалостливое 

высокомерие, окрашенное пережитками идеологического 

противостояния»85. В немецкой среде бытовало мнение, что профессии, 

                                                           

aspekty-sohraneniya-kulturno-politicheskoy-identichnosti-russkoyazychnoy-etnicheskoy-

gruppy-v-postvoennoy-germanii (дата обращения: 19.08.2020) 

84  Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев 

в Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

85 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 47 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 
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приобретенные этими мигрантами в советские времена и по которым они 

работали у себя на родине, в Германии им не пригодятся, поскольку не 

соответствуют высоким немецким стандартам.  

Обращаясь к этой теме, следует отметить, что в массовом сознании 

немецкого населения за долгие годы послевоенного периода, на фоне роста 

немецкой промышленности и нехватки рабочей силы сформировались 

стереотипы в отношении к иммигрантам, в том числе к выходцам из 

постсоветского пространства86.  

Таким образом, в обобщенном виде внешние рамочные факторы – это 

отношение общественно-политических структур государства к вопросам 

миграции, меры, предпринимаемые для регулирования процесса и прочее, 

то есть, все то, что оказывает воздействие на общественное мнение и 

формирование социальных взаимосвязей. Эти факторы имеют важное 

значение, поскольку в конечном итоге формируют социальную среду, в 

которой проходит процесс интеграции. 

2) Внутренние факторы: со стороны семейного окружения 

«российских немцев» в Германии.  

Этнические немцы и члены их семей из России, Казахстана и других 

стран - бывших республик СССР в настоящее время в Германии составляют 

значительную группу численностью более 2 млн. человек. Среди них тесно 

развиты земляческие и дружеские контакты. Соседи, проживавшие на одной 

улице в России или в Казахстане, переехав в Германию, оказывались в 

одном городе в Германии. Бывшие одноклассники, сокурсники 

поддерживают активные контакты между собой и после эмиграции. 

Многочисленность этой группы мигрантов предопределило создание на 

                                                           
86 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (особенности внутригерманской 

дискуссии о новой иммиграционной политике) / АПЕ. 2005. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/immigratsiya-bez-inostrantsev-osobennosti-

vnutrigermanskoy-diskussii-o-novoy-immigratsionnoy-politike (дата обращения: 

24.07.2020) 
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территории Германии значительного количества русскоязычных структур 

(газеты, туристические агентства, магазины, врачебные и юридические 

практики, парикмахерские и т.д.)87.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эти факторы носят 

определенный негативный эффект: привычная среда в новой стране на 

эмоциональном уровне создает ощущение «родного дома». При этом, 

немецкий социум представляется как нечто незнакомое и чуждое, 

знакомство с которым утрачивает актуальность и не побуждает к активным 

действиям. Преодолеть эту границу в восприятии окружающей среды 

становится достаточно сложно.  

Так, М.К.Опадько на вопросы о трудностях адаптации и отношениях 

с местными и родственниками в ходе проведенного автором опроса88 

ответила следующим образом: 

«…Живя в лагере, мы познакомились с другими переселенцами из 

Казахстана и России…В лагере все жили дружно между собой. С 

некоторыми общаемся и сейчас еще. С местными жителями отношения 

складывались по-разному. Были, конечно, и такие, которые считали, что мы 

приехали и сели им на шею. Но, в основном, люди с пониманием относились 

к нам. Часто предлагали нам свою помощь (мебель, одежду и т.д.). 

Конечно, были и трудности. Особенно когда приходили письма, а мы 

не понимали, что от нас хотят, или не знали к кому обратиться по тому или 

иному вопросу…главная проблема была для многих - незнание языка, а без 

языка никуда. 

Первое время по приезду мы очень скучали по деревне, по людям. 

Поэтому мы часто старались встречаться с родственниками, сельчанами. 

                                                           
87 Погорельская С.В. Опыт и уроки германской иммиграционной политики / АПЕ. 2015. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-i-uroki-germanskoy-immigratsionnoy-politiki 

(дата обращения: 24.07.2020) 

88 См. Приложение 1 
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Жили как-то обособленно. В обществе с местными жителями чувствовали 

себя скованно. Это длилось несколько лет.  

В настоящее время по истечению 20 лет узы родства немного ослабли. 

Встречаемся реже, у всех дела, времени стало мало…»89. 

3) Факторы, создающие основу для интеграции (со стороны 

страны прежнего проживания): социальная среда, социальные отношения и 

социальный статус с соответствующим экономическим благосостоянием, 

присущие переселенцу в стране проживания до эмиграции. 

По мнению М.С.Савоскул90 сохранение переселенцами социального 

статуса в Германии происходит несколькими путями.   

Как правило, переселенцы, имеющие высшее образование, - врачи, 

инженеры, научный сотрудник и прочие, успешно подтверждают свои 

дипломы и сохраняют профессию в стране прибытия, а значит, и 

социальный статус. Сложнее обстоит дело с гуманитарными 

специальностями, такими как учитель: диплом учителя в Германии не 

признается. Соответственно, перед мигрантом встает выбор: 1) получить 

новую профессию для сохранения высокого социального статуса; 2) 

устроиться на постоянную работу, не соответствующую диплому; это 

рассматривается как понижение социального статуса. В данном случае 

важную роль играет возраст переселенцев: чем младше, тем больше 

возможностей получить образование и найти свое место на рынке труда 

Германии.  

Многие переселенцы, выбирая первый вариант, отдают предпочтение 

профессиям, которые в значительной мере востребованы в Германии, а 

именно: социальные работники, программисты и инженеры. При этом, 

                                                           
89 Респондент: Опадько Мария Карловна, 1949 года рождения, село Богородка, 

Акмолинской области. Полная версия анкеты в приложении 3 

90 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 50 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 
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нельзя однозначно утверждать, что среди этой категории переселенцев 

превалирует выбор какой-то определенной профессии. 

В случае неизбежности потери социального статуса, если уровень 

знаний немецкого языка хороший, переселенцы находят выход в активной 

общественной работе, основывают общественные организации в сфере 

консалтинговых услуг и оказания помощи другим переселенцам. На фоне 

потери прежнего социального статуса подобного рода деятельность 

обеспечивает переселенцам ощущение соучастия в жизни общества, 

повышает их самооценку. Другой наиболее распространенный вариант — 

это работа на постоянной или долгосрочной основе в детском саду, работа 

медсестрой в клинике или частной врачебной практике, работа секретарем, 

продавцом и так далее. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в данной 

группе факторов ограничивающий эффект оказывают возраст и знание 

немецкого языка. Вполне очевидно, что сложно продолжать образование 

(или получать новое) в предпенсионном возрасте. Переселенцы вынуждены 

браться за временную низкоквалифицированную работу. В крупных 

городах, где «социальная анонимность» граждан выше, по сравнению с 

небольшими городами, частым явлением становится нелегальная занятость 

в качестве продавцов, строителей, чернорабочих. Среди мигрантов этой 

группы четко прослеживаются гендерные различия в занятости: женщины 

работают нянями, сиделками с престарелыми, уборщицами, мужчины – 

чернорабочие, водители и другие. Отдельную категорию составляют 

безработные или получающие социальную помощь; многие со временем 

приобретают статус пенсионеров91.  

                                                           
91 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 51 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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Другая группа переселенцев — это «российские немцы» со средним, 

средне-специальным образованием: строители, квалифицированные 

рабочие, медсестры, административные сотрудники разного уровня, 

руководители среднего звена, а также, высококвалифицированные 

работники из сельской местности страны эмиграции. Эту многочисленную 

группу составляют люди с разной этнической идентификацией. Как 

правило, им не удается подтвердить свое образование. Они осваивают 

новую профессию в Германии, поступая на обучение. В основном, это 

социальные работники, медсестры, рабочие высокой квалификации и так 

далее. 

Достаточно часто представители этой группы живут на социальное 

пособие или пособие по безработице; либо снижают свой социальный 

статус за счет трудоустройства на низкоквалифицированную работу или 

работу в сфере обслуживания92.   

И наконец, третья группа (относительно немногочисленная) – это 

переселенцы, имевшие достаточно низкий социальный статус в стране 

происхождения. Часто они обладают невостребованными в Германии 

профессиями: доярки, зоотехники и так далее. Также, как и представители 

второй группы, они получают в Германии новую профессию, работают на 

различных временных работах; частично получают социальное пособие или 

пособие по безработице.  

Данная группа мигрантов - наиболее нестабильная в социальном 

плане. Жители больших городов часто работают нелегально (уборщицы, 

продавцы, рабочие) в различных структурах, организованных 

переселенцами. 

                                                           
92 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (особенности внутригерманской 

дискуссии о новой иммиграционной политике) / АПЕ. 2005. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/immigratsiya-bez-inostrantsev-osobennosti-

vnutrigermanskoy-diskussii-o-novoy-immigratsionnoy-politike (дата обращения: 

24.07.2020) 
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4) Индивидуальные факторы (со стороны самого переселенца): 

это, чаще всего, знание немецкого языка и возраст, а также, пол, уровень 

образования, положительная этническая идентичность, длительность 

проживания на территории Германии.  

Существует мнение, что женщины наименее успешно адаптируются, 

чем мужчины, хотя «субъективно они чувствуют себя лучше»93. Женщины, 

благодаря общению с местным населением через своих детей (детский сад, 

школа, игровые площадки и прочее) быстрее преодолевают стресс 

аккультурации и успешнее достигают комфортного положения в новом 

обществе. При этом, они сталкиваются с более специфическими 

трудностями: вступая в брак с гражданином Германии, женщины 

постсоветского пространства попадают в культуру, для которой характерно 

отличное от стереотипных представлений распределение в семье мужских 

и женских ролей94.  

В обобщенном виде роль описанных факторов наглядно изображается 

на примере двух собирательных образов мигранта. В первом случае шансы 

на успешную интеграцию в новое общество – максимальные; во втором – 

минимальные. 

Образ №1: «девушка 18-23 лет, из достаточно обеспеченной семьи, 

владеющая немецким как родным языком, приехавшая из большого 

российского города, живущая в Германии 8-10 лет, закончившая или 

заканчивающая гимназию, и планирующая учится в университете, 

                                                           
93 Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев 

в Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

94 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 
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считающая себя этнической немкой и не ориентированная в свободное 

время на русскоязычные структуры, образованные в Германии»95.  

Образ №2: «мужчины, 45-55 лет со средним или ниже среднего 

образованием, приехавшим из сельской местности России или Казахстана 

практически не владеющим немецким языком, живущим в Германии 5-8 

лет, работающим на временной работе или неработающим, считающим себя 

или русским или не определившимся с этнической идентичностью, 

проводящим и свободное время только в русскоговорящей среде»96. 

В целом, мигрантов встречают типичные проблемы: незнакомая 

культурная среда, обычаи, религиозные представления, сложности 

трудоустройства, отсутствие родственников, друзей, знакомых и, прежде 

всего, язык97.  При этом, знание языка не является еще гарантией быстрой и 

успешной адаптации к новым условиям жизни. Общим знаменателем для 

всех эмигрантов (независимо от статуса, уровня образования, этнической 

или конфессиональной принадлежности и прочих рамочных условий) 

является, прежде всего, потеря социальных контактов и, как следствие, 

ощущение неустроенности, окрашенное эмоциональным дискомфортом. С 

этой точки зрения труднее приходится одиноким мигрантам. Семейные 

могут все же рассчитывать на поддержку друг друга в преодолении 

трудностей аккультурации.  

                                                           
95 Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев 

в Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

96 Там же 

97 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 
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Так, на вопросы о проблемах адаптации, трудностях, связанных с 

переездом, и языковом барьере респондент М.И.Балицкая ответила 

следующим образом: 

«…После переезда в Германию трудностей было конечно много. 

…Адаптация у детей, я думаю прошла легче и быстрее, как у нас взрослых. 

Дети, они же без комплексов, и поэтому они легче шли на контакт со 

сверстниками. Хотя у них тоже были свои сложности. Но они быстро 

находили друзей и общаясь с ними на немецком, развития языка 

становилось все лучше и лучше. 

У нас не было никаких привилегий после переезда. Привилегии были 

у тех, кто приехал в Германию одни из первых. Когда пошел массовый 

поток переселенцев, то все привилегии отменили. 

…Проблемы устройства на работу не было. Если хочешь работать и 

знаешь язык, то проблем не было найти работу»98. 

Определенное число мигрантов (те, кто по-прежнему ностальгируют 

по Советскому Союзу) так и не смогли найти комфортную социальную 

нишу в Германии. Эта страна не стала для них родиной, они не смогли 

выучить немецкий язык и найти работу по специальности, не смогли 

воссоединиться с родными и близкими. Именно эта группа переселенцев 

готова вернуться обратно. Однако, есть и те этнические немцы из стран 

постсоветского пространства, кто успешно интегрировался: 

«…Мы видели поддержку государства в виде социальной помощи, 

помощи в изучении языка. Всем предоставили курсы изучения языка, 

школы, социальную помощь, и со временем нашли работу, дети учились в 

школе, а сейчас и они работают, получив здесь образование. Сегодня мы 

                                                           
98 Респондент: Балицкая Мария Ивановна, 1961 года рождения, уроженка село Тасоба, 

Есильский район, Тургайская область. Полная версия анкеты в Приложении 2 
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отмечаем все немецкие праздники, и конечно казахстанские, русские и 

никто этому не препятствует»99.  

Подведем итоги. Переселение этнических немцев до конца 80-х годов 

воспринималось в стране как возвращение домой, переселенцы не только 

быстро получали гражданство («автоматически»), но и практически сразу 

растворялись в категории «население». К середине 90-х годов в публичном 

пространстве появились и стали заметными новые категории – «русские 

немцы» и «восточные евреи». Прибытие и тех, и других, хотя и описывались 

разными терминами (соответственно «поздние переселенцы» и 

«контингентные беженцы»), постепенно стало становиться «миграцией из 

стран Восточной Европы».  

Как пишет О.В.Красильникова100, если сравнивать русскоязычных 

мигрантов из стран бывшего Союза с другими группами мигрантов, то 

первые демонстрируют более высокий индекс интегрированности. Это, во 

многом, объясняется добровольным характером эмиграции: с целью 

воссоединения с семьей, вступления в брак, поиска лучших возможностей 

для повышения уровня жизни, профессиональной реализации. При этом, 

даже в этой группе имеются определенные сложности, что, в свою очередь, 

создает значительный потенциал для процесса реэмиграции. Более того, 

мигранты со своей стороны тоже не всегда стремятся к получению 

немецкого гражданства. Это объясняется существующими сложностями, 

прежде всего, организационного характера, но также имеет значение 

моральная и финансовая стороны вопроса. Например, выход из гражданства 

                                                           
99 Респондент: Биндевальд (Лозинская) Светлана Владимировна, 1963 года рождения, 

село Ленинское, Есильский р-он, Акмолинская область. Полная версия анкеты в 

Приложении 4. 

100 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 
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бывшей страны усложняется в условиях новой геополитической ситуации в 

мире, когда этой «бывшей страны» уже не существует и её паспорта 

недействительны (СССР, СФРЮ). В тоже время, если легальность 

пребывания на территории Германии документально подтверждена, то 

отсутствие немецкого гражданства не препятствует ведению бизнеса, 

работе по контракту или учёбе. Другой аргумент – это тот факт, что 

получение гражданства само по себе не гарантирует экономическую и 

социальную интеграцию иностранцев (и особенно поздних 

переселенцев)101. 

В заключение выделим ряд факторов, которые затрудняют адаптацию 

поздних переселенцев: 

1) Отсутствие либо низкий уровень знаний у иммигрантов о стране 

прибытия; 

2) Отсутствие знаний у местных жителей об исторических 

предпосылках миграции; 

3) В большинстве своем иллюзорные представления у мигрантов о 

принимающем государстве как будущем месте проживания по типу: «всё 

падает с неба». Эти заблуждения формируются в первую очередь у тех 

«русских немцев», чьи родственники и друзья уехали в Германию намного 

раньше и рассказывают о местной «райской» жизни с чувством упоения; 

4) Низкий уровень владения немецким языком; 

5) Отсутствие возможности получить квалифицированную работу по 

причине недействительности дипломов, полученных в стране 

происхождения. Как результат, снижение социального статуса; 

6) Отсутствие либо низкий уровень личной мотивации мигрантов; 

                                                           
101 Карачурина Л. Иммиграционная политика Германии: успешный – неуспешный опыт 

/ Электронный бюллетень «Население и общество». № 351-352. 27.10 – 16.11.2008 г.  

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0351/analit02.php (дата обращения: 

19.08.2020) 
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7) Длительное нахождение в одной языковой среде, частые близкие 

контакты большого количества русскоязычных иммигрантов в стране 

пребывания, тем самым снижается потребность в изучении немецкого языка 

как средства коммуникации. 

В целом, сложности в интеграции иммигрантов в немецкое общество, 

в том числе и выходцев с постсоветского пространства, - следствие 

неверной иммиграционной политики прошлых десятилетий. Как отмечает 

С.В.Погорельская102 в своем исследовании, такого мнения на сегодняшний 

день придерживаются практически все политические силы в Германии. 

Более того, длительное время тема мигрантов и связанных с миграцией 

вопросов освещались в СМИ главным образом в негативном ключе.  

И здесь хотелось бы обратить внимание на неоднозначность процесса 

интеграции. В современном мультикультурном социуме интеграция 

является необходимым условием его благополучного функционирования. В 

этой связи поддержки государства недостаточно. Важным является 

осведомленность как местного, так и пришлого населения о культурных 

особенностях различных наций, и осознание неизбежности их тесного 

соседства.  

 

 

 

  

                                                           
102 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (особенности внутригерманской 

дискуссии о новой иммиграционной политике) / АПЕ. 2005. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/immigratsiya-bez-inostrantsev-osobennosti-

vnutrigermanskoy-diskussii-o-novoy-immigratsionnoy-politike (дата обращения: 

24.07.2020) 
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Глава 3. Иммиграционная политика Германии в 2000-х годах: 

новые условия и сложности интеграции 

 

3.1. Новая иммиграционная политика Германии 

 

В начале нового тысячелетия в Германии, традиционно национальном 

государстве, сложилась ситуация, при которой доля иностранцев или их 

потомков составила значительную часть по отношению к коренному 

населению. Как отмечалось ранее, этому способствовали чрезвычайно 

интенсивные миграционные потоки второй половины прошлого столетия, 

прежде всего, из-за социальной и экономической привлекательности этих 

стран. 

К.А.Манцерев отмечает в своем исследовании тот факт, что «на конец 

2002 г. численность легально проживающих в ФРГ иностранцев составляла 

7,3 млн человек, или 8,9 % всего населения, что значительно превышало 

средний показатель – 5,1 % – для европейских государств»103.  

При этом, не уделялось должное внимание вопросу натурализации 

иностранцев и «качеству иммиграции». В результате такого подхода к 

концу ХХ в. сложилась ситуация, при которой около 1/3 от общего числа 

иностранцев, проживающих на территории Германии длительное время или 

даже от рождения, по статистическим данным по-прежнему фигурировали 

как «иностранцы», то есть не имели статуса «гражданина»104. 
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регион. Общественные науки. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-
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«Иммиграции из западных стран – да, иностранцам – нет»105 – вот 

девиз того времени, выражавший отношение большинства из числа 

местного населения. Вполне закономерно, что в сложившейся ситуации 

Германия, как и большинство стран Западной Европы, вынуждена была 

отреагировать на новые геополитические реалии. Общим трендом 

становится сокращение потока мигрантов из постсоветского пространства 

и, одновременно, усиление интеграционных процессов для «старых» 

мигрантов. 

Во второй главе мы выделили несколько этапов в развитии 

миграционного законодательства Германии. Рассматриваемый в данной 

главе период 2000-х годов включен автором хронологии С.Н. Голиковой106 

в пятый этап с 1998 по 2013 года. Вкратце данный период характеризуется 

следующим образом: 

1) ФРГ де-факто и де-юре признается страной иммиграции; 

2) в вопросе натурализации «право крови» замещает (и 

конституционно закрепляется) «право почвы»; 

3) пересмотр концепции интеграционной политики в отношении 

иммигрантов. 
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По мнению автора, с началом общеевропейского иммиграционного 

кризиса в 2013 году начинается новый шестой этап. В данной главе мы 

рассмотрим основные аспекты данных этапов через призму эволюции 

условий для натурализации и адаптации мигрантов. 

Ранее было отмечено, что, несмотря на относительно успешную 

адаптацию этнических немцев из России, Казахстана и других стран 

бывшего СССР, существуют сложности в интеграции. Этот факт 

обусловлен рядом причин как со стороны самих мигрантов (нежелание 

интеграции в новый социум, ностальгия по Родине, ложные представления 

о принимающей стране и другие), так и со стороны правительства 

Германии, а именно, из-за неверной иммиграционной политики прошлых 

десятилетий. Однако, ситуация кардинальным образом меняется в 1998 году 

с приходом к власти коалиции социал-демократов и партии зеленых. 

Именного с этого времени начинается отсчет нового этапа в развитии 

иммиграционного законодательства. Правительство во главе с Герхардом 

Шредером в значительной степени либерализовало законы в вопросах 

гражданства и иммиграции. 

В период дискуссий вокруг новой иммиграционной политики 

Германии был провозглашен лозунг: «Помогать иностранцам, но и 

требовать с них»107. Если с формулировкой все было понятно, то по поводу 

реализации однозначного мнения не было: чем и как помогать? что и в какой 

мере требовать от иностранцев?  

Первым шагом нового правительства стало реформирование Закона о 

гражданстве. Новые положения вступили в силу в январе 2000 года и в 
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значительной степени облегчили условия для натурализации и получения 

немецкого гражданства108.  

Следующая инициатива федерального канцлера Г.Шредера – это 

введение в 2000 году «зеленых карт» («Green Card») для специалистов в 

области информационных технологий. Таким образом Германия не осталась 

в стороне от гонки за высококвалифицированными кадрами в период 

интенсивного роста экономики, в особенности, в секторе информационных 

технологий. Кроме этого, данная мера свидетельствовала о преодолении 

одного из факторов, определявших перекосы в миграционной политике, а 

именно: «преодоление нацистского прошлого»109, когда Германия 

умышленно избегала политики «отбора» мигрантов.  

Значительным шагом в иммиграционной политике ФРГ стало 

принятие Закона «Об иммиграции» (или «О контроле и ограничении 

иммиграции и о регулировании пребывания и интеграции граждан 

Европейского союза и иностранцев»), вступившего в силу с 1 января 2005 

года. Рассмотрим основные изменения:  

1) вводится два вида на жительство: временный вид на жительство и 

постоянный (бессрочный) вид на жительство; 

2) улучшилось положение лиц – выпускников немецких вузов: для 

них возникает возможность остаться в Германии на один год после 

получения диплома для поиска работы; 

3) в вопросах бизнес-иммиграции: предприниматели, 

представляющие экономический интерес для Германии, получают вид на 
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жительство. При этом, их финансовое благосостояние должно быть на 

уровне, достаточном для ведения собственного бизнеса в стране. Кроме 

этого, предприниматель должен вложить в экономику страны минимум 1 

млн. евро и создать не менее 10 рабочих мест; 

4)  обозначены категории лиц, которым может быть отказано во 

въезде в Германию:  

- лица, наносящие ущерб общественному порядку и безопасности;  

- лица, совершившие военные преступления;  

- лидеры запрещенных организаций;  

- лица, подозреваемые в террористической деятельности;  

- лица, проповедующие в Германии идеи расовой или религиозной 

нетерпимости; 

5) Интеграционная политика получила официальное закрепление110. 

Курсы по изучению немецкого языка и интеграционные курсы стали 

обязательными для успешной натурализации и интеграции в немецкое 

общество. Тем самым Германия, как принимающая страна, гарантирует 

иммигрантам помощь в случае их готовности адаптироваться в новое 

окружение как полноправные члены общества;  

6) Закон сохранил право на переселение в ФРГ этнических немцев 

из стран Восточной Европы и бывшего СССР. При этом, претендентам на 

переезд и членам их семей до прибытия в Германию необходимо сдать 

экзамен на знание немецкого языка;  

7) Высококвалифицированные специалисты в сфере компьютерных 

технологий сразу по прибытии в Германию получают бессрочный вид на 

жительство; 
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8) Закон ужесточил правила въезда в страну для иностранцев с 

низкой квалификацией, а также, неквалифицированным рабочим111.  

Главный итог принятия данного закона в том, что Германия 

юридически признала себя страной иммиграции, соответственно, 

принимает определенные обязательства по регулированию вопросов 

миграции.  

Рассмотрим более подробно пункт 5, а именно, как изменилось 

отношение Германии к вопросу интеграции иностранцев в немецкое 

общество? Смена направления в развитии миграционной политики в этом 

вопросе определяет характер и степень адаптации пришлого населения. 

Практика показывает, что адаптация к новым условиям проживания 

происходит наилучшим образом, если есть благоприятное социальное и 

политическое окружение. Только в этих условиях человек способен 

успешно усвоить, принять и ретранслировать наиболее значимые правила 

общественного поведения в принимающей стране.  

К благоприятным условиям, как считает М.А. Савоскул112, относятся: 

1) знание немецкого языка; 

2) полноценное участие во всех сферах общественно-политической 

жизни страны проживания (участие в выборах, работа в общественных 

организациях, контакты с «местными» немцами и т.д.); 

3) достижение высокого социального статуса (получение 

образования, наличие работы); 

4) равноправный доступ к общественному достоянию. 
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Ниже на рисунке 2 схематически представлены объективные 

показатели успешной социальной интегрированности мигранта: 

 

Рис.2 Показатели социальной интегрированности мигранта* 

* подготовлено на основании работы: Васильева Т.А. Интегрированность 

мигрантов в принимающее общество как условие натурализации в западноевропейских 

странах / Труды Института государства и права РАН. 2012. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannost-migrantov-v-prinimayuschee-obschestvo-

kak-uslovie-naturalizatsii-v-zapadnoevropeyskih-stranah (дата обращения: 26.08.2020)  
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получение постоянного вида на жительство. Как правило, если мигрант не 

получал сертификат, то ему отказывали в получении постоянного вида на 

жительство. Более того, если при получении прав гражданства предъявить 

сертификат об успешном окончании интеграционного курса, то требуемый 

«8-летний срок законного и постоянного пребывания в Германии может 

сократиться на 1 год»113.  

Интеграционный курс, в основном, оплачивался из бюджета 

Германии.  Однако, практиковалось участие мигрантов в оплате расходов. 

В зависимости от материального положения размер платы составлял 

примерно 630 € за весь курс и высчитывался от общей стоимости курса. 

Мигранты освобождались от обязанности вносить плату, если они получают 

пособие по безработице или социальную помощь114.  

Как правило, необходимый уровень владения языком определяется 

универсальными стандартами115 и фиксируется нормативно-правовыми 
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актами. В Германии кандидат на натурализацию должен 

продемонстрировать владение языком на уровне В1: самостоятельное 

владение, пороговый уровень. При этом, как отмечает Васильева Т.А., в 

Германии отсутствует единый подход к проверке знаний немецкого языка: 

в одних субъектах федерации это устное собеседование; в других же - 

письменный тест116.  

Новые поправки к закону «Об иммиграции» вступили в силу в 2007 

году, а именно: 

1) для бизнес-иммигрантов снижен размер допустимых инвестиций 

до 500 тыс. евро и число новых рабочих мест до 5. После 3 лет успешной 

предпринимательской деятельности, появляется возможность получить 

бессрочный вид на жительство; 

2) устанавливаются финансовые санкции в отношении тех 

иммигрантов, кто получает социальную помощь, но, при этом, не выражает 

намерения к интеграции в немецкое общество; 

3) продолжилось ужесточение миграции по линии воссоединения 

семьи117; 

4) свидетельство о базовых знаниях языка теперь должны 

предоставлять также и родственники мигрантов, желающие воссоединиться 
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nakanune-obscheevropeyskogo-migratsionnogo-krizisa-1998-2013-gg (дата обращения: 

26.08.2020) 
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с семьей на территории Германии. Это условие устанавливает жесткие 

рамки, прежде всего, для лиц, состоящих в браке с гражданами ФРГ. Для 

данной категории лиц также устанавливается возрастной ценз: не моложе 

18 лет. Цель таких нововведений – борьба с браками по принуждению и 

облегчение процесса интеграции в немецкое общество118. 

Поправки и дополнения к закону «Об иммиграции»119, а также, 

саммиты по проблемам интеграции иммигрантов сформировали основные 

параметры новой миграционной политики Германии.  

Первый саммит был проведен в 2006 году в г.Берлин по инициативе 

федерального канцлера Германии Ангелы Меркель120. На саммите 

обозначена необходимость разработать до июля 2007 г. политический 

интеграционный проект. В результате, в 2007 году утвержден 

«Национальный план по интеграции». В рамках его реализации следующий 

год объявлен в стране Годом интеграции. Тогда же, в 2008 году, вводится 

тест на получение гражданства для тех «старых мигрантов», кто проживает 

длительное время на территории Германии и не имеет свидетельства об 

окончании средней школы немецкого образца. Благодаря мерам, принятым 

в рамках Национального плана, уже в 2010 г. насчитывалось 16 тысяч 

интеграционных курсов по различным направлениям; среди них, в 

                                                           
118 Скорняков И.А. Эволюция законодательства в области регулирования 

репатриационных, иммиграционных и интеграционных процессов в ФРГ / Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2009. №327. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zakonodatelstva-v-

oblasti-regulirovaniya-repatriatsionnyh-immigratsionnyh-i-integratsionnyh-protsessov-v-frg 

(дата обращения: 24.07.2020) 

119 Вопросы и ответы к «Закону об иммиграции». URL:http://www.berlin-

ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm (дата обращения: 06.09.2020) 

120 Ангела Меркель сменила Герхарда Шредера на посту федерального канцлера в 2005 

году. В области миграционной политики придерживалась мнения, что мигранты должны 

прилагать больше усилий для интеграции, в частности, через изучение немецкого языка 

(примечание автора) 

http://www.berlin-ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm
http://www.berlin-ru.net/newsarchive/zuwanderungsgesetz.htm


69 
 

основном, были курсы по немецкому языку, истории Германии и основам 

общественно-правовых наук. В Национальном плане интеграции можно 

выделить наиболее важные направления или сферы общественной жизни, 

через которые правительство помогало иммигрантам адаптироваться к 

новым условиям проживания, а именно: 

– образование (студенческая миграция – одно из наиболее 

многочисленных направлений в Германии);  

– изучение языка; 

– получение свободного доступа к образованию и освоению профессии; 

– научная сфера; 

– интеграционные программы для женщин, направленные на 

воспитание последующих поколений граждан; 

– программы, направленные на развитие интеграции в коммунах и 

небольших городах (принцип интеграции «на местах»): 

– через изучение культуры Германии; 

– через спорт; 

– через средства массовой информации; а также, 

– поддержка мероприятий социально-активных иммигрантов.  

Отдельное направление - поддержка организаций национальных 

меньшинств, выполняющих образовательную и адаптационную 

функцию121.  

В июне 2012 г. Германия последовала примеру стран ЕС и внедрила 

программу «Голубая карта» (Blue Card). Для высококвалифицированных 

специалистов из третьих стран выдавалось специальное разрешение на 

временное пребывание в стране — «голубая карта». В отличие от 

программы «Зеленая карта» («Green Card») минимум заработной платы, 

                                                           
121 Нефёдов Д.В. Политика Германии в сфере социальной адаптации мигрантов / Идеи и 

идеалы. 2015. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-germanii-v-sfere-

sotsialnoy-adaptatsii-migrantov (дата обращения: 06.09.2020) 
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требуемый для получения разрешения на пребывание, снижен до 45 тыс. 

евро в год (ранее был установлен порог в 66 тыс.евро); для специалистов, 

занятых в отраслях экономики, испытывающих нехватку кадров — до 35 

тыс. евро. При этом, обязательным требованием остается знание немецкого 

языка, а также основ правопорядка, общественного устройства и условий 

жизни в ФРГ122. 

В 2013 году были приняты поправки в закон о переселенцах, 

облегчающие получение статуса позднего переселенца в Германии, что 

сразу же нашло отражение в росте числа российских немцев и членов их 

семей, выезжающих из постсоветских стран в Германию123.  

Согласно закону, поздние переселенцы получают гражданство 

Германии в первые месяцы после приезда. Одновременно, гражданство 

страны выхода сохраняется. Это позволяет им свободно посещать свою 

«прежнюю родину». Гражданство Германии уравнивает переселенцев с 

остальными гражданами Германии, то есть, наделяет их всеми социальными 

правами и привилегиями: получение пенсии, социальной помощи и 

различных пособий, в том числе, по безработице. При этом, в разрезе 

социально-культурной и социально-психологической адаптации 

переселенцы (российские немцы) сталкиваются с теми же трудностями, что 

и другие мигранты. Во второй главе мы подробно рассмотрели этот вопрос 

на основе разных моделей адаптации. 

                                                           
122 Ягофарова И.Д. Анализ современного состояния миграционных процессов в 

Германии и Австрии / Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-

sostoyaniya-migratsionnyh-protsessov-v-germanii-i-avstrii (дата обращения: 26.08.2020) 

123 Скорняков И.А. Эволюция законодательства в области регулирования 

репатриационных, иммиграционных и интеграционных процессов в ФРГ / Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2009. №327. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zakonodatelstva-v-

oblasti-regulirovaniya-repatriatsionnyh-immigratsionnyh-i-integratsionnyh-protsessov-v-frg 

(дата обращения: 24.07.2020) 



71 
 

Необходимо отметить, что сами переселенцы, зачастую, ощущают 

себя достаточно комфортно, считая, что они интегрировались в немецкое 

общество. В начале 2000-х годов поздние переселенцы получили 

возможность самостоятельно выбирать место поселения в Германии: 

главным образом, это были места компактного проживания бывших 

соотечественников. Они образовывали вокруг себя или активно внедрялись 

в различные русскоговорящие структуры, образуемые переселенцами. Здесь 

налажен привычный для них уклад жизни, язык общения – русский. Это 

говорит о том, что активного взаимодействия с социальным миром 

Германии (в том числе с местными жителями) практически не происходит. 

Вполне логично, что такого рода адаптация не может рассматриваться как 

полноценная интеграция в принимающее общество124.  

Обращаясь к вопросу социальной адаптации, важно отметить 

ведущую роль федерального правительства Германии в формировании 

позитивного и лояльного отношения к мигрантам. Данный вектор 

внутренней политики приобретает особую актуальность с 2010 года, когда 

в общественно-политических кругах возникает вопрос о том, что выгоднее: 

купить мигрантам обратный билет домой? или продолжать выплачивать им 

социальные пособия? Такого рода дискуссии были вызваны рядом 

социально-политических и экономических изменений как общемирового, 

так и национального масштаба.   

Основываясь на убеждении, что СМИ «смогут произвести 

значительное влияние на процессы скорейшей интеграции мигрантов в 

немецкое общество»125, правительство обращается к крупнейшим теле- и 

                                                           
124 Савоскул М.С. Уроки миграции: модели и факторы адаптации поздних переселенцев 

в Германии / Демоскоп Weekly. 6-19 февраля 2020. № 497-498. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/analit03.php (дата обращения: 14.09.2020) 

125 Нефёдов Д.В. Политика Германии в сфере социальной адаптации мигрантов / Идеи и 

идеалы. 2015. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-germanii-v-sfere-

sotsialnoy-adaptatsii-migrantov (дата обращения: 06.09.2020) 
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телерадиокомпаниям Германии, таким, например, как ARD (крупнейшая 

телерадиокомпания ФРГ) и ZDF (второй канал немецкого телевидения) с 

просьбой разработать и реализовать меры по развитию работы для 

интеграции переселенцев в кратчайшие сроки. В результате, стали 

проводиться телевизионные передачи, где главные герои – простые люди с 

миграционным прошлым в разных жизненных ситуациях. Многие СМИ, 

также, активно помогают и в других направлениях, а именно, выступают 

организаторами или спонсорами различных программ по указанной 

тематике. Например, это различные образовательные программы, тренинги 

и конкурсы, с целью показать проблемы мигрантов. Победители подобных 

конкурсов получают возможность пройти практику в компании, 

выступившей организатором или спонсором. Таким образом совместно 

решается проблема занятости мигрантов. Однако, полностью обеспечить 

всех рабочими местами, конечно же, не удается. Для таких случаев 

предусмотрена система социального обеспечения, которая, как пишет 

Нефедов, «предлагает самую минимальную «сеть безопасности», старясь 

ограничить возможности «полёживания на социальной лавке»126.  

Суть такой системы заключается в прямо-пропорциональной 

зависимости размера социального обеспечения от последнего статуса 

занятости. Это означает, что мигранты с небольшим трудовым стажем или 

без него, получают незначительные пособия. В основе такой модели 

финансирования – налоги от работающего населения.  

Система направлена на поддержание тех мигрантов, кто в данный 

момент не способен собственными силами обеспечить свое существование 

или в сложившейся ситуации не имеет финансовой поддержки со стороны 

родных и близких. Помощь от государства предусматривает временную 

                                                           
126 Нефёдов Д.В. Политика Германии в сфере социальной адаптации мигрантов / Идеи и 
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поддержку, которая способствует преодолению возникших трудностей.  

Нефедов Д.В. указывает на три уточняющих положения при выплате 

социального пособия мигранту:  

1) необходимо доказать действительное отсутствие средств к 

существованию, в том числе, отсутствие бизнеса в стране выхода, а также 

более обеспеченных ближайших родственников; 

2) социальная помощь не должна выплачиваться в ущерб 

благополучия общества принимающей страны, а размер пособия не должен 

вызывать негативное отношение со стороны местных жителей; 

3) иммигрант должен прилагать максимум усилий по преодолению 

сложившихся обстоятельств (например, самостоятельно искать работу) для 

скорейшего вовлечения в жизнь местного социума и отказа от социальной 

помощи127. 

Оценивая меры правительства Германии по интеграции мигрантов в 

немецкое общество, Нефедов Д.В., в целом, рассматривает их в позитивном 

ключе, приводя ряд примеров успешной адаптации, в том числе, на уровне 

политической системы общества. Однако, автор пишет о том, что 

негативные примеры, свидетельствующие о провале политики 

мультикультурализма в Германии также имеют место быть. Мы разделяем 

мнение автора о том, что «Германия - относительно молодая 

иммиграционная страна, которой требуется время на сглаживание углов 

проводимой ею политики по отношению к приезжим»128.  

На сегодняшний день, успешная натурализация в Германии 

заключается в соблюдении перечисленных ниже условий: 

1) проживать на территории Германии не менее 8 лет (меньший срок 

проживания возможен при исключительных обстоятельствах); 
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идеалы. 2015. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-germanii-v-sfere-

sotsialnoy-adaptatsii-migrantov (дата обращения: 06.09.2020) 

128 Там же 



74 
 

2) иметь надежный источник дохода для покрытия расходов на жизнь; 

3) отсутствие судимости; 

4) владеть немецким языком на уровне В1 (самостоятельное владение, 

пороговый уровень); 

5) успешно сдать тест на гражданство: в течении часа ответить на 33 

вопроса по различным темам. Цель государства: узнать, знакомы ли вы с 

условиями жизни в Германии? знаете ли, понимаете ли как устроен 

юридический и социальный порядок в Германии? На прохождение теста вам 

дается один час. Согласно информации на официальном сайте интернет-

проекта mbeon, основная цель которого – помощь в иммиграции в 

Германию129, тестирование может проводиться только в указанном 

агентстве. Во многих местах такие тесты проводят центры образования 

взрослых, например, по поручению Федерального управления по вопросам 

миграции и беженцев (BAMF)130. 

С 1 марта 2020 года действует иммиграционный закон для 

квалифицированных работников. Он облегчает въезд в Германию 

специалистам из стран, не входящих в ЕС131.  

В вопросах адаптации к социальной жизни правительство Германии 

продолжает оказывать всестороннюю помощь в рамках Национального 

плана по интеграции, руководствуясь принципом: «Интеграция еще до 

иммиграции»132. Идея в том, чтобы на раннем этапе дать как можно больше 

                                                           
129 В рамках проекта mbeon можно получить консультационную поддержку в формате 

чата: бесплатно, анонимно и безопасно. На данном сайте содержится обширная 

информация о миграции, которая поможет сориентироваться в различных ситуациях. 

URL: https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/# (дата обращения 27.11.2020) 

130 Там же 

131  Закон об иммиграции квалифицированных специалистов от 1 марта 2020 года. URL: 

https://minsk.diplo.de/by-be/service/00-VisaEinreise/-/2284178 (дата обращения 27.11.2020) 

132 Официальный справочный сайт Правового Совета Rechtsrat. URL: 

https://www.rechtsrat.top/nationaler-aktionsplan-integration (дата обращения 30.12.2020) 
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информации о Германии как целевой стране трудоустройства для 

облегчения процесса интеграции в дальнейшем.   

Подводя итог, необходимо отметить, что период с 1998 года стал 

переломным в развитии немецкой иммиграционной политики. Правящие 

силы Германии достигают согласия в вопросе о том, что интеграционные 

процессы необходимо стимулировать со стороны государства. Приходит 

осознание, что «иммигрантская прививка» необходима для развития 

Германии в новых условиях глобализации мировых процессов133.  

Принятые в период с конца 1990-х – в начале 2000-х годов 

нормативно-правовые акты заложили основные параметры миграционной 

модели Германии. В ней сочетается политика приема и интеграции 

переселяющихся этнических немцев. При этом, в вопросах натурализации 

основной действующий принцип по «праву крови» дополняется «правом 

почвы», ориентируясь на новый вектор миграционной политики, 

изменивший качественный состав мигрантов - привлечение 

высококвалифицированных иммигрантов: около 85% вновь прибывших 

мигрантов в возрасте от 18 до 24 лет уже имели школьный аттестат134. 

Главное историческое значение созданной законодательной базы (закон 

«Об иммиграции» 2004 г., поправки к закону 2007 г.) – признание Германии 

на официальном уровне страной иммиграции. 

Адаптационный процесс поздних переселенцев по-прежнему 

затрудняется, прежде всего, из-за недостаточного объема информации у 

переселенцев о стране иммиграции и нехватки знаний у местных жителей 
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/ Вестник Нижневартовского государственного университета. – 2019. - №3. URL: 

https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662 (дата обращения: 24.11.2020) 

 

https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662
https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49662
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об исторических предпосылках миграции. Преодолеть эти факторы призван 

Национальный план по интеграции. Большинство исследователей в целом 

отмечают хороший уровень интеграционных курсов. При этом, все же 

возникают «упаднические» настроения среди мигрантов, мечтающих о 

возвращении в страну исхода. 

 

3.2. Реэмиграция немцев в Казахстан 

 

Развивая тему социальной адаптации в Германии этнических немцев, 

переселенцев из стран постсоветского пространства, следует отметить, что 

зачастую показателями успешной интеграции считаются наличие жилья и 

работы. Однако, эти факторы должны дополняться также возможностью для 

иностранцев воспользоваться всеми общественными благами 

принимающего общества, что в свою очередь предполагает признание их 

полноправными членами общества и участниками всех общественно-

политических и социально-экономических процессов в развитии 

принимающего государства. При этом, как пишет Савоскул М.С., «они 

свободно манипулируют основными правилами и нормами этого общества 

без отказа от собственной идентичности»135. 

В определенной степени, процессу обратной миграции или 

реэмиграции способствует и политика немецкого правительства в 

отношении этнических немцев, проживающих за пределами Германии как 

«исторической родины», которая на современном этапе по мнению многих 

экспертов ориентирована, преимущественно, на помощь им как немецким 

меньшинствам в их стране проживания.  

                                                           
135 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 76 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf


77 
 

Как отметила президент конфликтологического центра Республики 

Казахстан Елена Садовская, годовая квота в ФРГ на прием этнических 

немцев, выходцев из Восточной Европы и стран бывшего СССР, с начала 

2000-х годов сократилась (рисунок 3)136.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Въезд в Германию из стран СНГ и Балтии поздних переселенцев и 

членов их семей в 1990-2013 годы 

 

Этому способствовали, прежде всего, меры по ужесточению условий для 

въезда иммигрантов, рассмотренные выше.  Кроме этого, следует отметить 

несколько моментов: 

1) меняются структура миграционного потока и мотивы миграции: в 

основном, это учеба, работа по контракту и воссоединение семей; 

2) значительную долю среди поздних переселенцев занимают 

жители сельской местности и мигранты со средней и низкой 

профессиональной квалификацией, что в свою очередь обуславливает 

определенные сложности для социальной интеграции в немецкое общество; 

3) с началом нового тысячелетия в условиях глобализации эмиграция 

как процесс переезда в масштабах этноса без последующего возвращения в 

                                                           
136 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 77 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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страну исхода (или «эмиграция навсегда») утрачивает значимость. 

Появляется понятие «мягкая» эмиграция. Савоскул М.С. так описывает этот 

процесс: мигранты уезжают в Германию на 6-12 месяцев, затем продлевают 

пребывание в Германии и остаются в стране на неопределенное время, не 

исключая возвращения в Россию или Казахстан137.  

Процесс реэмиграции этнических немцев на постоянное 

местожительство в Казахстан имел место уже в 1990-е годы. Однако, 

наибольшее количество репатриантов наблюдается с начала 2000-х годов на 

фоне изменившихся социально-экономических и политических условий как 

в Германии, так и в Казахстане.  

Еще в 1993 году в Казахстан на постоянное местожительство 

вернулись 150 ранее выехавших немецких семей. Причинами реэмиграции 

уже на этом этапе послужили факторы, которые мы рассмотрели в 

предыдущих главах. В дополнение к ним стоит отметить постепенное 

улучшение ситуации в Республике Казахстан, происходившее по мере 

становления независимости, и возросшего на этом фоне самосознания 

немецкого этноса, стремления к возрождению и сохранению самобытности 

этноса, его исторического и культурного наследия.  

Со стороны руководства Казахстана также принимались меры, 

направленные на сокращение эмиграции, основываясь на осознании 

экономического, социокультурного и общественно-политического 

потенциала немецкой диаспоры. Еще с 1989 года Казахстан начал тесное 

сотрудничество с Германией по вопросам поддержки интересов немецкой 

диаспоры. Были созданы различные общественные формирования, 

ассоциации объединений немцев Казахстана «Возрождение» (Wiedergeburt) 

и культурных центров. На сегодняшний день в рамках своей деятельности 

                                                           
137 Савоскул М.С. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

вторая / Демоскоп Weekly. 78 от 07.05.2010 г. 2016. № 681-682. - RL: 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf (дата обращения: 15.07.2020) 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
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Wiedergeburt проводит различные мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие среди нового поколения традиций, обычаев и языка 

этнических немцев Казахстана138. 

 Оказывая полную поддержку политике Германии в отношении 

этнических немцев, в Казахстане создана и существует казахстанско-

германская межправительственная комиссия по вопросам этнических 

немцев, проживающих в Республике Казахстан. В рамках этого 

сотрудничества оказывается гуманитарная поддержка нуждающимся, 

престарелым и больным, проходит финансирование программ языкового 

обучения молодежи, повышения профессиональной квалификации 

этнических немцев139.  

Огромную работу по популяризации и изучению немецкого языка 

проводит Гёте-институт140 в г.Алматы, который, «помимо языковых курсов, 

организовывает и поддерживает культурные мероприятия, представляющие 

немецкую культуру в Казахстане и способствующие немецко-

казахстанскому обмену в культурной сфере»141.  

В 2015 году в г.Павлодар на торжественной встрече в честь 25-летия 

образования областного общества немцев «Возрождения» председатель 

Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана Александр 

                                                           
138 Немцы – седьмой по численности этнос в Казахстане / Статья на сайте Ассамблеи 

народов Казахстана. URL: https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-

etnos-v-kazakhstane/ (дата обращения: 15.07.2020) 

139 Там же 

140 Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной Республики Германия, 

отделения которого работают во многих странах мира. Официальный сайт в Казахстане: 

https://www.goethe.de/ins/kz/ru/ueb.html (примечание автора) 

141 Шерьязданова К.Г., Смагулова Д.К. Миграционные и диаспоральные аспекты 

казахстанско-германских отношений / Евразийская Экономическая Интеграция. 2012. 

№1 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-i-diasporalnye-aspekty-

kazahstansko-germanskih-otnosheniy (дата обращения: 15.07.2020) 

https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
https://assembly.kz/ru/analitika/nemtsy-sedmoy-po-chislennosti-etnos-v-kazakhstane/
https://www.goethe.de/ins/kz/ru/ueb.html
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Дедерер отметил, что по примерным подсчетам за период с 2013 по 2015 год 

из ФРГ в Республику Казахстан вернулось более 1,5 тыс. этнических 

немцев. При этом, часть репатриантов сохранили гражданство Германии, но 

решили жить в Казахстане. в этом вопросе немаловажную роль играет 

самосознание того поколения немцев, которое проживает на территории 

теперь уже суверенной Республики Казахстан на протяжении нескольких 

десятилетий. Для многих из них эта страна стала родным домом, который 

они любят и чтят.  

В целом же, причины, побуждающие людей принять решение о 

возвращении в страну выхода, различны. Так, 69-летний переселенец из 

Карагандинской области, например, несмотря на социальную 

защищенность пожилых людей в Германии, свое желание вернуться в 

небольшую казахстанскую деревню объяснил так: «У меня там дом, в 

котором каждая дощечка сделана-переделана моими руками, есть 

небольшой огород. Здесь же, в арендованной двухкомнатной квартире, я 

перед тем, как вбить гвоздь, должен просить разрешения у хозяина и 

смотреть на часы, чтобы не нарушить покой соседей. Дети довольны, 

работают, а вот я с женой хотел бы вернуться в свой дом, на свой клочок 

земли»142.  

«Не покидало чувство бездомности»143. Так начинает свой рассказ о 

жизни в Германии и причинах возвращения в Казахстан, в родное село 

Песчаное в Павлодарской области, Нина Адамовна Кох: «…живешь на 

                                                           
142 Виттманн М. Реэмиграция: что нужно знать, если вы решили покинуть Германию? 

Часть 1 / «Партнер» №10 (85) 2004 г. URL: https://www.partner-

inform.de/partner/detail/2004/10/186/1578/rejemigracija-chto-nuzhno-znat-esli-vy-reshili-

pokinut-germaniju-chast-1 (дата обращения: 25.11.2020) 

143 Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Казахстанские 

немцы возвращаются домой». URL: https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA 

(дата обращения: 25.11.2020) 

https://www.partner-inform.de/partner/detail/2004/10/186/1578/rejemigracija-chto-nuzhno-znat-esli-vy-reshili-pokinut-germaniju-chast-1
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2004/10/186/1578/rejemigracija-chto-nuzhno-znat-esli-vy-reshili-pokinut-germaniju-chast-1
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2004/10/186/1578/rejemigracija-chto-nuzhno-znat-esli-vy-reshili-pokinut-germaniju-chast-1
https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA


81 
 

съемной квартире, постоянно зависишь от всего и всех. Очень тяжело было 

найти работу»144. 

Ведомые чувством тоски по родным степям, в Казахстан вернулась и 

семья Таубертов145. Скотоводство было главным занятием Таубертов до 

отъезда в Германию. Несмотря на то, что там проживают почти все 

родственники, казахстанские немцы не продержались в стране Гёте и 

четырех лет. Скучали по лошадям и просторным степям, говорит Владимир 

Тауберт. «Это большое счастье, что мы здесь находимся, что дома. Если мы 

родились в Казахстане, то он всегда будет оставаться для нас Родиной. 

Казахи, как мне кажется, - самый мудрый народ. Надо таким и 

оставаться»146. Село Ошаганды, куда вернулась семья, расположено рядом 

с трассой Темиртау – Нурсултан. Сейчас Тауберты пробуют себя в новом 

направлении: развивают придорожный сервис; дают работу жителям 

соседних поселков. В Ошаганды семья проживает четверть века. Жена 

Владимира, Эльвира так объясняет причины возвращения в Казахстан: 

«…Там было все хорошо, комфортно, климат мне подходил, но я все время 

хотела домой. Здесь я чувствую себя более комфортно, уверенно. Здесь я – 

сама себе хозяйка. Вот так я могу сказать. Здесь я могу руководить своей 

жизнью в большей степени»147. Тауберты намерены развивать сферу услуг 

и создавать новые рабочие места. 

                                                           
144 Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Казахстанские 

немцы возвращаются домой». URL: https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA 

(дата обращения: 25.11.2020) 

145 Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Наш дом – 

Казахстан: немецкая семья вернулась из Германии». URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU (дата обращения: 31.01.2022) 

146 Там же 

147 Репортаж корреспондентов информационного агентства «Хабар 24» «Наш дом – 

Казахстан: немецкая семья вернулась из Германии». URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU (дата обращения: 31.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=-h6meCiznPA
https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU
https://www.youtube.com/watch?v=CnCtOv71HlU
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 На наш взгляд, основными мотивами для реэмиграции являются 

внутренняя неудовлетворенность и дискомфорт, вызванные переездом в 

новую страну, усугубляющиеся нехваткой знаний о Германии, немецкого 

языка и не обустроенность быта. В своем исследовании Красильникова О.В. 

выделяет два собирательных образа потенциальных реэмигрантов:   

1) «Мужчина зрелого возраста, со средним или высшим образованием, 

работающий по смежной профессии или не по специальности, в браке, 

имеющий детей, проживший в Германии более 5 лет, переехавший с целью 

улучшения жизни для себя и своей семьи или «из-за жены», которая имела 

немецкие корни. Контактирующий исключительно с мигрантами, 

чувствующий ответственность за стариков-родителей, оставленных в 

России, и страдающий от дефицита общения с родственниками и 

друзьями»148   

2) «Женщина: по возрасту несколько моложе мужчины, с высшим 

образованием, неработающая или работающая не по своей специальности, 

в браке или разведена, общающаяся как с местными жителями, так и с 

мигрантами, переехавшая в Германию в связи с замужеством или для 

воссоединения с родственниками. Главными проблемами переезда, по ее 

мнению, являются отсутствие возможности часто видеть детей или 

ухаживать за родителями, понижение социального статуса, сужение круга 

общения и недостаток искренних друзей»149  

                                                           
148 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 

149 Красильникова О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего СССР как 

фактор реэмиграции (Гендерный подход) / Женщина в российском обществе. 2015. №1 

(74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-nemetskih-migrantov-iz-

byvshego-sssr-kak-faktor-reemigratsii-gendernyy-podhod (дата обращения: 21.07.2020) 
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В заключение важно отметить, что в случае успешной интеграции 

мигрант, обладая определенным набором знаний и навыков, становится 

«ценным трудовым ресурсом» с потенциалом к генерированию новых идей, 

которые, в конечном счете, могут повысить конкурентоспособность 

экономики Германии. Такая смена миграционной парадигмы страны в 

начале 2000-х годов определила ряд законодательных инициатив, 

направленных на создание условий для успешной натурализации и 

социальной адаптации мигрантов. В целом, миграция стала рассматриваться 

не как угроза существованию национального государства, а как 

возможность развития экономики страны.   
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Заключение 

Целью данной работы является определение факторов, затрудняющих 

процесс интеграции этнических немцев в Германии, выехавших из 

Казахстана в 1990-е – 2000-е годы.  

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1) Проанализировать предпосылки и причины массовой миграции 

немцев в указанный период; 

2) Оценить условия, созданные в Германии, для натурализации и 

адаптации мигрантов, в том числе этнических немцев из Казахстана; при 

этом, проследить как менялись эти условия в определенные исторические 

периоды под влиянием общемировых геополитических событий: в 1990-е 

годы и в 2000-е годы; 

3) Проанализировать эволюцию иммиграционной политики 

Германии с точки зрения степени ее влияния на уровень социальной 

адаптации и натурализации этнических немцев. 

Распад Советского Союза способствовал значительной 

переселенческой волне различных слоев населения. Для многих стран 

постсоветского пространства Германия стала основной иммиграционной 

страной в дальнем зарубежье. Основными странами эмиграции стали Россия 

и Казахстан: именно здесь проживала подавляющая часть немецкого 

населения (около 90%). К основным причинам можно отнести следующее: 

- политическая нестабильность и рост националистических 

настроений; 

- окончательный «крах надежд» на восстановление автономии в 

Поволжье – родине многих советских немцев; 

- экономическая привлекательность Западной Европы: возможность 

повысить уровень жизни и обеспечить семью, дать достойное образование 

детям; 

- дисперсное (компактное) проживание определило массовый 

характер переселений. 
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В результате в Германии сформировалось значительное 

представительство русскоязычных мигрантов. Активная фаза эмиграции в 

Германию из бывших союзных республик началась в середине 1980-х годов 

и продолжалась до начала 2000-х. Сегодня эмиграция этнических немцев 

(или поздних переселенцев) из стран бывшего Советского Союза, в том 

числе из Казахстана, практически исчерпала себя.  

С одной стороны, с 2005 года Германия принимает только тех, кто 

сдаст необходимый языковой минимум; такая смена миграционной 

парадигмы позволила не только сократить поток переселенцев, но, прежде 

всего, открыть доступ «полезным» для Германии иммигрантам, с хорошими 

шансами на интеграцию. 

С другой стороны, по мере становления государственности в 

Республике Казахстан на фоне сложной социально-экономической и 

политической обстановки в стране происходит постепенное становление 

организационных структур немецких общественных объединений (н-р, 

ассоциация Видергебург); в целом, наблюдается процесс возвращения 

(реэмиграции) немцев в страны выхода, в том числе, в Казахстан, возрастает 

интерес к истории своего народа, что свидетельствует о подъеме 

национального самосознания немцев. 

Кроме этого, следует помнить, что любая перемена места жительства 

требует, прежде всего, приспособления к новым условиям различного 

характера (климат, география, политическое устройство, быт, культура и 

т.д.). Зачастую оно происходит достаточно болезненно и не всегда может 

завершиться успешно. Адаптация, как социальный процесс, требует 

длительного периода времени, особенно, если речь идет о больших группах 

населения. Дезорганизация личности или целой группы, общности могут 

стать результатом длительной неприспособленности к новым условиям 

жизни.   

Зачастую интеграцию считают успешной и законченной при условии 

обретения мигрантом жилья и работы. Многочисленные интервью и опросы 
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переселенцев свидетельствуют о том, что этих условий недостаточно для 

благополучного и безболезненного вхождения мигрантов в новую 

социальную среду. Процесс может считаться успешным при соблюдении 

нескольких условий: 

1) знание немецкого языка; данное условие является 

основополагающим, поскольку без него невозможно достижение 

остальных; 

2) возможность полноценного участия мигрантов во всех сферах 

общественно-политической жизни новой страны проживания (участие в 

выборах, работа в общественных организациях, контакты с «местными» 

немцами и т.д.); 

3) достижение высокого социального статуса (получение 

образования, наличие работы); 

4) равноправный с членами принимающего общества доступ к 

общественному достоянию. 

Таким образом можно говорить о разных подходах к оценке процесса 

интеграции переселенцев. С точки зрения формального подхода (наличие 

гражданства или разрешения на пребывание в стране, жилья, работы) 

большинство российских (русских) немцев интегрированы в принимающее 

общество лучше, чем многие мигранты. Так, немецкое законодательство 

позволяет поздним переселенцам получить гражданство Германии в первые 

месяцы после приезда в страну. Формально они становятся рядовыми 

гражданами и получают доступ ко всем социальным правам и привилегиям: 

получение пенсии, социальной помощи и различных социальных пособий, 

в том числе и по безработице. При этом, гражданство страны выхода 

сохраняется, что позволяет им свободно посещать Родину. 

С точки зрения социально-культурной и социально-психологической 

адаптации этнические немцы, переселенцы из стран бывшего союза, 

испытывают точно такие же сложности от встречи с чуждой им средой, как 

и другие мигранты. Как видно из интервью, в языковом и культурном плане 
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поздние переселенцы являются еще менее подготовленными к жизни в 

новой стране, чем другие мигранты.  

Следует отметить, что часто сами переселенцы чувствуют себя вполне 

полноценно, считая, что они интегрировались в немецкое общество. Хотя 

при этом, они образовывают вокруг себя или активно внедряются в 

различные русскоговорящие структуры других переселенцев. Такое 

поведение исключает существование точек пересечения с социальным 

миром Германии. И этот факт, однозначно, не может рассматриваться как 

признак интеграции в новый социум или способствующий стабильному 

развитию принимающего общества. 

Исследователь темы эмиграции этнических немцев с постсоветского 

пространства Сейткалиев Р.М. отмечает, что «наряду с естественными 

трудностями адаптация переселенцев из бывшего СССР осложнена 

наличием у некоторых из них неадекватных установок. Например, одни 

считают, что государство им обязано, потому что они вернулись на 

историческую родину; другие думают, что немцы перед ними в неоплатном 

долгу; третьи убеждены, что они осчастливили Европу своим 

присутствием»150. 

Более успешной интеграции способствуют меры, принятые не только 

в Германии, но и в большинстве стран Западной Европы, начиная с 1998 

года. Смену приоритетов в иммиграционной политике объясняется тем, что 

миграционные процессы стали рассматриваться не как угроза безопасности, 

но как возможность развития экономического сектора за счет огромного 

потенциала трудовой миграции, способной разгрузить социальную систему. 

К новым мерам относятся: 

                                                           
150 Сейткалиев Р.М. Эмиграция немцев до и после распада СССР в Германию. 

Интеграция и её результаты / Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 

2018. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emigratsiya-nemtsev-do-i-posle-raspada-

sssr-v-germaniyu-integratsiya-i-eyo-rezultaty (дата обращения: 15.07.2020)  
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 разработка и введение в действие более либеральной процедуры 

натурализации; 

 меры по интеграции беженцев; 

 внедрение комплекса мероприятий через образование детей и 

взрослых (обучающие тренинги в отпускное время, языковые курсы, 

помощь в поиске жилья, доступ к системе здравоохранения и т.д.); 

 с целью улучшения общественного восприятия мигрантов принятие 

специальных законодательных актов по искоренению и предотвращению 

ксенофобии и расизма. 

В дополнение к этим мерам вносятся изменения в существующие 

процессы: 

- сроки натурализации снижены с 15 лет до 7-8; 

- принцип происхождения заменяется принципом месторождения и 

времени проживания; 

- введена система квот по специальностям или странам исхода; 

- уменьшены сроки натурализации для жен и мужей, желающих 

мигрировать с целью воссоединения с семьей; 

- набор на работу через образовательные каналы  

Подводя итог, отметим, что несмотря на действенность мер по 

социальной адаптации иммигрантов в Германии, к сожалению, существуют 

также и неудачные примеры, когда мигранты возвращаются обратно в 

страну исхода. Как считает Нефедов Д.В.: «Трудности интеграции, 

построения мультикультурного общества, недовольство граждан Германии, 

всплеск ультраправых идей – это лишь небольшая часть проблем, с 

которыми предстоит столкнуться немецкому обществу. Но понимание того, 

что без «иммигрантской прививки» развиваться, а тем более быть в лидерах 

Европы Германии не удастся, уже существует и закрепилось в умах немцев. 

Германия – относительно молодая иммиграционная страна, которой 
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требуется время на сглаживание углов проводимой ею политики по 

отношению к приезжим»151.  

 

 

  

                                                           
151 Нефёдов Д.В. Политика Германии в сфере социальной адаптации мигрантов / Идеи и 

идеалы. 2015. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-germanii-v-sfere-

sotsialnoy-adaptatsii-migrantov (дата обращения: 06.09.2020) 
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Приложение  

Приложение 1. Вопросы анкеты 

1. Фамилия имя отчество 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Как начался процесс переезда в Германию? 

5. В каком году переехали в Германию? 

6. Причина переезда 

7. С какими трудностями столкнулись во время переезда 

8. Имелись ли родственники в Германии? 

9. По прибытию в Германию, куда были направленны (название земли, 

города, лагеря) 

10. Как жили? В каких условиях? 

11. Как складывались взаимоотношения с другими переселенцами (с каких 

стран, какова их причина переезда) 

12. Как к Вам относились местные? 

13. С какими трудностями столкнулись после приезда в Германию 

14. Что происходило дальше после приезда в Германию? 

15. Как проходила адаптация? 

16. Как преодолевали языковой барьер 

17. Адаптация детей в школе, взаимоотношения со сверстниками 

18. Были ли какие-либо привилегии после приезда? (если да то какие) 

19. Дальнейшая жизнь после лагеря 

20. Проблемы устройства на работу 

21. Современное положение 
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Приложение 2. Интервью с Классен Василий Ивановичем 

 

1) Классен Василий Иванович 

2) 1961 года рождения 

3) в Село Красивое, Есильский район, Тургайская область, 

Казахстан, СССР.  

4) Двоюродный брат моей мамы и его родственники уехали из 

Киргизии в Германию в 70 годах. Ещё один двоюродный брат моей мамы 

вроде уехал в Германию из Прибалтики.  

Тогда, в 70 годах, была возможность уезжать в Германию или из 

Киргизии, или из Прибалтики.  

В этих республиках власти были более либерально настроены, и к 

немцам тоже.  И некоторые немцы переселялись специально туда, чтобы 

уехать потом в Германию, некоторые верующие немцы переселялись туда, 

потому что там было меньше гонений против верующих Христиан. Ещё 

раньше, в 50-е или 60-е годы вроде тоже уезжали немцы из СССР в ФРГ. 

Эти прежние переселенцы из 50-х и 70 гг. и были потом в конце 80-х и 90-х 

годах началом цепной реакции, при которой постепенно многие имели 

теперь родственников в ФРГ и те могли вызывать своих родных на 

постоянное место жительства в ФРГ.  

Также во время перестройки велись переговоры СССР и Германии о 

различных вопросах, в том числе о экономической помощи Германии СССР, 

торговли, позже в конце 80-х годов об объединении Германии. И во время 

этих переговоров ФРГ поставила вопрос о свободном выезде немцев из 

Советского Союза в Германию. Так как СССР нуждалась в помощи ФРГ, то 

Горбачёв на это согласился. И цепочка потянулась.  

Нас конкретно вызывал мамин родной брат, который уехал раньше 

нас из Караганды, мамина младшая сестра тоже уехала раньше нас и тоже 

из Караганды.  
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Люди в городах были лучше информированы, имели может лучшие 

возможности связываться по телефону с родственниками за рубежом, 

многие имели лучшее образование, были более активны в этом отношении.  

 Надо было заполнять много бумаг, чтобы получить разрешение для 

переезда, ставить заявление, доказывать своё немецкое происхождение, 

сохранение языка, традиций. Были случаи, особенно в смешанных браках, 

что дети брали национальность не немецкого родителя, теперь это 

приносило проблемы, если хотели ехать в ФРГ.  

Собрать все документы было тоже непросто, большинство взрослых 

немцев переехали в Казахстан во время войны и не у всех были документы 

с места рождения, в основном из Украины, Поволжья.  

Много документов надо было восстанавливать, переводить на 

немецкий язык, заверять у нотариуса. Некоторые пытались на этом 

наживаться, в том числе нередко и всякие государственные службы и 

служащие.  

После заполнения многостраничных заявлений на переезд их 

передавали или с кем-то в Германию или отвозили в немецкое посольство в 

Москву. Заявления на переезд обрабатывались в Германии центрально, в 

Федеральном управлении администрации Bundesverwaltungsamt (BVA). 

Потом надо было ждать разрешения на переезд, иногда и многие годы. Даже 

3-5 лет не были исключением. Но в общем эта всё таки необходимая 

бюрократия была хорошо организована. После обработки заявления 

приходило письменное решение, Уведомление о приёме, Aufnahmebescheid, 

с отказом или разрешением. Все говорили номер пришёл. С ним можно 

было получить визу на въезд в Германию.  

Мы передали наши документы в Германию, и мамин брат беспокоился 

уже в Германии о получении разрешения на переезд в Германию для нас. 

Когда оно пришло, по-моему, не всем сразу, то уехали летом 1991 года 

сначала мои родители с двумя моими братьями и ихние семьи. 1-2 месяца 
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позже, в августе 1991 года, как раз во время "Путча" в Москве, уехали ещё 

два брата и сестра с семьями.  

Я остался жить и работать в Свердловске, потому что меня ещё не 

отпускала КГБ из-за работы на секретном предприятии, куда я попал после 

учёбы в институте в Челябинске.  

5) Через полгода КГБ дал всё-таки разрешение на выезд в Германию 

и в Феврале 1992 года я тоже уехал туда.  

6) Когда этот вопрос возможного переезда встал, мы в семье об этом 

поговорили и все были согласны на переезд. Остались только мой старший 

брат в Двуречном и сестра в Крыму.  У них были смешанные браки, брат 

хотел ехать, но он был директором школы и ему нужно было время на 

переезд, он уехал 4-5 лет позже, в 1995 или 1996 году. Сестра в Крыму была 

замужем за украинцем, они там жили хорошо, и её муж к тому времени не 

был готов на переезд. Но 10-12 лет попозже они всё-таки тоже уехали оттуда 

в Германию. В общем для меня этот вопрос был решён, что я тоже буду 

уезжать. Хотя были возможности остаться в институте в Челябинске, это 

был крупнейший институт в Челябинской области. Мне там предлагали 

карьеру по комсомольской линии, стать замом секретаря комсомола всего 

института. Но поговорив с родителями на эту тему, я отказал там и поехал 

работать по распределению в Свердловск.  

 7) Надо было много документов собирать, переводить, заверять.  

Многие руководители предприятий не хотели отпускать немцев и 

ставили палки в колёса. Надо было давать взятки работникам ОВИРА в 

Аркалыке для получения заграничных паспортов. Это могло быть в такой 

форме, что им "продавали" свои машины и оставляли им доверенность на 

машину, а они потом их на себя или на своих родственников оформляли.  

КГБ не всегда давало разрешение на переезд, или тянуи время, как и 

у меня. В Москве уже организовалась целая мафия на переезде немцев в 

Германию.  
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Мы ехали в Москву на поезде, оттуда на самолёте в ФРГ. Так вот, 

проводники в поездах передавали данные, где, когда едут немцы в Москву 

и там нас уже конкретно у вагона "встречали" братки и предлагали свои 

услуги для доставки в гостиницу Олимпия, которую оплачивала Германия 

и немцы могли бесплатно жить в ней до отлёта, или когда приезжали в 

Москву сдать документы на разрешение или для получения визы.  

Так вот нам приходилось с этими братками на вокзале у поезда жестко 

разбираться, отказываться от их услуг, с применением силы. Они это так 

тоже не оставляли, грозили расправой и сопровождали нас, когда мы ехали 

на общественном транспорте, до самой гостиницы. Потом, конечно, до 

самого отлёта надо было очень за детьми следить, ходить только группами. 

Отъезд из гостиницы до аэропорта на такси тоже контролировала мафия, 

могли только "ихние" таксисты ехать и только по ихней цене. Чужие 

согласны были и за намного меньшую плату везти, но, если они на это 

решались, их наказывали, минимум рублём. Кто уезжал первыми могли ещё 

более-менее хорошо продать хотя бы свои дома. Позже уже это было 

невозможно, и было такое мнение, почему покупать, вы и так уедете, и оно 

нам останется.  

 8) Да имелись, дядя и тётя со стороны мамы, двоюродные братья и 

сёстры. У родителей тоже были двоюродные в Германии.   

И не только в Германии, но и в Канаде, и в Бразилии. Так как в Канаду 

уехали братья маминого отца в конце 1920-х годов. Дед тогда тоже хотел 

уехать в Канаду, но позже и опоздал. Жил на Украине, всё продал и уже был 

с семьёй в Москве, но границу закрыли и пришлось ехать обратно на 

Украину. Потом позже сидел в тюрьме 10 лет по ложному наговору, перед 

отьездом в Германию мы получили справку о его реабилитации! Из этих 

подробностей можно понять решимость немцев уезжать в Германию.  

9) Мой первый лагерь назывался Дранзе, был в земле Мекленбурге-

Померания, город 16909 Виттшток. Там принимали немцев, прилетевших из 
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СССР, ставили на учёт, оформляли первые документы, распределяли куда 

дальше можешь ехать на проживание.  

В первом лагере было примерно, как в армии, большое помещение со 

многими кроватями. Может это и была бывшая казарма или ещё что-то 

такое. Второго лагеря у меня не было, но у многих он был. Там ждали 

некоторые ещё дальнейшего распределения.  

Из лагеря меня отправили в город Херинген, земля Хессен, где в 

общежитии жили мои родители и два брата с семьями.  

10) Это общежитие в Херингене (бывшая школа вроде как) было 

свеже отремонтировано, как раз для таких целей, приёма немцев 

переселенцев. Позже, когда наплыв приезжающих спал, туда переехала 

магистратура города.  

Почти у каждой семьи была своя комната, мои родители, я сам и мой 

брат с семьёй, все жили в одной большой комнате, разделённой шкафами. :)  

На этаже были общие туалеты, общая кухня, некоторые комнаты 

имели свои туалеты.  

Это так жили год-полтора, пока заканчивали курсы языка, находили 

работы, квартиру.  

Не жаловались, это было временно и жили со всеми дружно, делились 

и помогали друг другу.  

В этом же здании организовали детский сад, чтобы родители могли 

посещать курсы языка. Потихоньку потом разъезжались, кто где находил 

работу, жильё.  

 11) Жили со всеми переселенцами в основном дружно, делились и 

помогали друг другу.  Связывала общая судьба и общие заботы. К тому 

времени были в основном уже только переселенцы из СССР, так как немцы 

из Польши, Чехословакии, Румынии уже к этому времени почти уже все 

переехали были. Их было мало и было мало общения с ними. Причины 

ихнего переезда в ФРГ были такие же, как и наши. Но им было легче.   
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Из Польши было, например, расстояние только 500 км и им не надо 

было там всё бросать, они могли там оставить "запасной аэродром".  

 Основная причина переезда была всё-таки не экономическая, хотя и 

она играла роль. Но как старики говорили, жить как немцы среди немцев, 

сохранение языка, сохранение этноса. Спокойная жизнь, без революций, 

политических перестроек, чисток, раскулачиваний, растрелах, выселений, 

трудармии, комендатур, запретов на собрания для верующих, опять 

перестроек и т.д.  

Не всё, как мы сейчас видим, особенно в последнее время, 

получилось. Современная перестройка достала нас теперь и здесь!  

12) Местные относились к первым переселенцам в 70 годах очень 

хорошо.  

К первым переселенцам в конце 80-х годов тоже хорошо. Потом 

пришло объединение Германии и поехали восточные немцы в Западную 

Германию, и когда-то нас всех переселенцев стало очень много и местные 

просто испугались, что нас так много.  

Относились часто и свысока, думали, что нас надо всему учить, и даже 

как лопату держать надо. И обижались, если мы говорили, что это то мы уж 

умеем. Позже завидовали, если мы получали квартиры, обставляли их, если 

дома строили, в основном своими силами и с помощью родственников. Они 

думали, что мы деньги на всё получаем от государства.  

Для местных мы были русскими, да. И потому ещё что мы по-русски 

говорили.  

Они ещё с войны 1941-45 гг. имеют проблему с русскими, со всем, что 

идёт из СССР или России. Они этого не понимают, откуда это идёт, 

неприязнь ко всему русскому, не признаются в этом, но это так, и это 

отношение во многом передалось на нас.  

Когда устанавливаются личные контакты, то это сглаживается, они 

отходят во многом от этого, вроде как "вылечиваются", я бы сказал.  
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 13) Особых трудностей у меня лично не было. Я ещё был холостой, 

только за себя отвечал.  

14) Прошёл в 1992 году 11 месячные курсы языка, потом в 1993 году 

11 месячные курсы для выпускников институтов, где мы учили экономику, 

бухгалтерию, законы и т.д.  Идея была подготовить людей для работы в 

фирмах, которые с республиками бывшего СССР торгуют, или сами 

откроют своё дело в этой сфере. Курсы были хорошие, но я в такой сфере 

не видел себе применения.  

Потом я долго не мог найти работу по профессии, а бросать 

образование и небольшой, но хороший опыт работы после института не 

хотел. И в то время было очень тяжело с такой работой, но хорошо, что 

биржа труда платила пособие по безработице, потом платили социальное 

пособие.   

И в 1996 году я нашёл работу программистом в одной маленькой 

фирме. Там проработал немногим более 2 лет и фирма попала в тяжелое 

положение, меня уволили.  

Я нашёл в газете объявление об биржы труда на курсы для подготовки 

консультантов по внедрению "какой-то" системы управления для 

предприятий. Это был всемирно известная САП Р3. Там было что-то и про 

программирование, и я подался в эту сферу. Не успел ещё окончить курсы 

и нашёл работу в этой сфере и теперь уже 22 года этим и занимаюсь.  

15) Хорошо. Я как бы попал в свою среду. Тут не всё идеально, но где 

оно так?  

А если дурака не валять, то можно хорошо жить и обеспечить свою 

семью. Главное не заморачиваться проблемой, если где-то к тебе может 

быть местное население или коллеги не очень хорошо относятся. Это может 

быть тебе только и кажется так. А может ты или кто другой из переселенцев 

и дал местным повод так к тебе относится, к нам всем переселенцам так 

относится? И тогда это пятно не быстро смоется. Я много работал в 

Германии, 2 года в Австрии, по командировкам, много видел предприятий, 
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людей. Всякое увидишь, впечатление в основном хорошее, много солидных 

в технологическом плане предприятий повидал, у экономики ФРГ есть 

солидная субстанция и это её несёт и "спасёт".  

16) Хорошо. Опять же - я попал в свою среду, и в свою языковую среду 

тоже!  

(Ничего против своего хорошего родного русского языка!)  

И государство помогало - 11 месячные курсы языка, в это время 

получаешь деньги на жизнь, время идёт в стаж, так как идёт выплата в 

социальные фонды. Акцент остался, но это не страшно, это наша в какой то 

степени идентичность.  

Мы то дома по-немецки разговаривали. По-платски, на таком наречии 

говорят всё ещё в одном районе Голландии.  

Старшие не знали русского языка, когда начинали ходить в школу.    

С нами родители говорили дома на немецком, а мы им отвечали на 

русском.  

Но язык где-то в памяти сохранился и потом тут в Германии всплыл 

из этой среды, где он записался. Я хоть немецкий и в школе, и в институте 

учил, но сразу мог тут слабо по-немецки говорить. Потом оно как бы само 

пришло, всплыло из небытия.  

 17) Я больше скажу в начале какие проблемы были у моих 

племянников, которые родились в Казахстане и там уже в школу начали 

ходить, или об общих проблемах, которые были у многих детей 

переселенцев.  

Но и у моих детей, которые уже здесь родились, тоже были 

"специфические" проблемы в школе или со сверстниками, потому что они 

дети переселенцев.  

Дети в школу попадали в холодную воду в буквальном смысле слова. 

Они-то немецкий знали ещё меньше. Но за полгода, год они его тут так 

учили, что удивишься. Часто родители отдавали детей на один класс младше 
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в школу, чтобы язык выучить и потом дальше идти. Так часто и учителя 

советовали.   

Те дети, которые до 14-15 лет сюда попадали, не имели проблем в 

школе, им хватало времени язык выучить, осмотреться, закончить школу и 

пойти дальше по профессии учиться. Были случаи, что учителя занижали 

оценки, потому что переселенцы. Или не давали рекомендацию в гимназию, 

по той же причине.  

Взрослые были на курсах языка среди переселенцов и потом часто на 

работе тоже.  Детям в школе приходилось по началу труднее всего. Но они 

в основном очень хорошо справлялись. И были даже ещё без хорошего 

знания языка лучше местных по математике или физике, об этом много и 

везде было слышно. Говорит о качестве советского образования. В общем - 

дети от 16 лет и старше часто имели проблемы. Они или уже школу в СССР 

закончили, тут уже надо идти работать, а у них ни языка, ни школьного 

аттестата, ни профессии.   

Многие попадали в 90-х годах на кривую дорогу, плохие компании, 

алкоголь, наркотики, тюрьма. Немало нашей молодёжи там было.  

 Немного ещё конкретно о наших детях.  

Мы живём в деревне. Тут отношение к приезжим не очень хорошее.  

Даже к тем, кто сюда уже 50 лет назад приехал, не важно из 

Чехословакии или может просто из какого другого места в Германии, они 

всё ещё приезжие. И это наши дети на себе тоже испытали. Их и русскими 

свиньями называли и как хочешь.  

Это было в младших классах начальной школы, маленькие дети могут 

быть жестоки, особенно если родители им плохое воспитание преподносят.  

Но лично наши дети это всё перенесли, с Божьей помощью, двое уже 

закончили гимназию, учатся дальше.  

18) Конечно, была всякая помощь для обустройства и начала жизни 

на новом месте.  Но ничего особого и в то же время это было не мало для 

начала жизни здесь.  
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Проживание: каждый получал место в общежитии, но за него тоже 

надо было платить.  

Курсы языка: каждый в работоспособном возрасте мог посещать 

курсы языка.  

Выплаты на проживание, на пропитание: каждый, кто перед отъездом 

работал, получал во время посещения курсов языка Пособие на интеграцию.  

Стаж работы: это время посещения курсов языка входило в стаж. Стаж 

в СССР нам засчитали в общий трудовой стаж для начисления пенсии в 

ФРГ. Кто первые приезжали, тем засчитывался стаж полностью, потом 

стали только на 80 %, 75 %, 50 %, 40 % засчитывать, точно не знаю какими 

ступенями были эти ухудшения. Но в конце концов сделали так, что у наших 

пенсионеров пенсия стала такая же маленькая, как и социальное пособие, 

которое получают все, и те, которые не работали, не работают и не хотят и 

не будут работать.  

Страховка: С пособия по интеграции делались выплаты во все 

социальные кассы, в том числе и медицинскую.  

Права на вождение транспортных средств, вкл. мотоцикл: поначалу 

нам меняли права на вождение без проблем, и стаж езды учитывался для 

определения класса страховки.  

Потом это потихоньку всё отменили, по разным причинам.  

Признание дипломов: Дипломы по техническим профессиям 

признавались, но некоторые на одну ступень ниже. Большинство 

переселенцев с дипломами не работали здесь по специальности.  

Для медсестёр и врачей было тяжелее, им надо было проходить практику и 

подтверждение. Для учителей было ещё тяжелее, только единицы смогли 

подтвердить свои дипломы, это было и по идеологическим причинам. Даже 

учителя ГДР имели с этим проблемы после объединения Германии. 
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Приложение 3. Интервью с Балицкой Марией Ивановной 

 

1) Балицкая Мария Ивановна 

2) Родилась 18.01.1961 

3) Родилась в село Тасоба, Есильский район, Тургайская область. 

4) Процесс переещда в Германию начался, с того что после открытия 

границ, появилась возможность немцам так сказать вернуться на Родину. 

Звучит конечно немного странно, что мы немцы родились и жили в 

Казазстане, а теперь  решили вернуться назад на немецкую землю. Но не для 

кого, это не секрет, что мы немцы в Казахстане чувствовали себя немного 

чужими, или наверное это чувство было, потомучто отношение к нам 

немцам было не всегда  справедливым. Мы во многом были обделены, и у 

нас не было никаких привелегий. Даже в институт было тяжело поступить 

если была немецкая национальность. Пожтому когда начался поток наших 

щемляков в Германию потянулист один за другим. 

5) В Германию переезали в Феврале 1994 года. 

6) Причина переезда я уже описала в вопросе N4. 

7) Во время переезда трудностей таковых небыло. Если не считать, 

что тяжело было достать билеты на самолет и они были дорогими .  

8) В Германии у нас, к тому времени, были уже родственники. Мой 

дядя сделал нам вызов и пригласил нас в Германию. Меня и всех моих 

братьев и сестер с семьями. 

9) Когда получили вызов, поехали в Алма-Ату заказать билеты на 

самолет. Когда подршел день выезда мы поездом поехали в Алма-Ату. С 

Алма-Аты летели до Москвы, а с Москвы летели до Гановера(Hannover). 

BАэропорту нас встречали родственники, но нас всех автобусом отправили 

в лагерь Фридланд(Friedland). Это ьыло так нудно для оформления 

документов. Хотя, в то время нам это было не понятно, почему мы не 

можем  ехать сразу к ролственникам. Потом со временем многое стало ясно. 
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10) В лагере условия были хорошими. Каждая семья получила по 

комнате, нас кормили три раза в лень. Рядом был маленький магазинчик, где 

можно было купить самое необходимое. Сложнее было с оформлением 

документов, так как немецкий был у нас не так хорошо развит. Мы не всегда 

понимали, что они от нас требовали и мы их тоже плозо понимали. Но надо 

им, немцам во Фридланде, отдать должное, у них было с нами много 

терпения и както со сложностями, но документы все оформили 

11) После того как ьыли оформлены все документы, нас всез 

направили на шпрахкурс, изучения немецкого языка. В нашей группе были 

многие из Казахстана, но были и мщ России несколько семей, был один 

беженец из Чечни. 

12) Местные жители относились к нам очень доброжелательно. 

Помогали во многом. Например найти квартиру,или приобрести мебель, 

или работу по их рекомендации. Также с оформлением документов они 

помогали. 

13) После переезда в Германию трудностей было конечно много. 

Потомучто, мы приехали из маленького села Красивое в большую 

цевилизованную страну. Всего конечно не описать. Но привыкать было 

тяжело. 

14) После переезда, и после окончания курса по изучению 

немецкого(курс длился 6 месяцев) надо было искать работу и устраивать 

свой быт.  

15) Адаптация длилась долго, но со временем начали привыкать. 

Единственное, что для меня, в то время, было не понятно, что мы приехали 

в Германию так сказать на свою родину.,так как мои  родители были 

немцами, бабушки и дедушки тоже немцы.. Приезали в Германию, а тут мы 

оказались руссаками., то есть здесь мы считаемся не немцами, а русскими. 

И вот это было тяжело принять,... Как же так? Там в казахстане мы были 

чужими , потому что мы немцы,.... Тут в Германии мы не немцы- мы 

русские,... Было обидно както, что и здесь мы не настояшие немцы....Мы и 
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до сиз пор идем как русские немцы, хотя впаспорте стоит национальность 

немец.... 

16) Языковый барьер преодолевался нелегко, но где после первого 

года проживания, сталр немного легче общаться с немцами. 

17) Адаптация у детей, я думаю прошла легче и быстрее, как у нас 

взрослых. Дети, они же без комплексов, и поэтому они легче шли на контакт 

со сверстниками. . Хотя у них тоже были свои сложности. Но они быстро 

находили друзей и общаясь с ними на немецком, развития языка 

становилось все лудше и лудше. 

18) У нас не было никаких  привелегий после переезда. Привелегии 

были у тех, кто приехал в Германию одеи из первых. Когда пошел массовый 

поток переселенцев, то все привелегии отменили. 

19) Дальнешая жизнь посое лагеря, это ьыл курс немецкого языка, как 

я уже писала выше, потом устроились на работу и начали понемному 

обдиваться  

20) Проблемы устройства нна работу не было. Если хочешь работать 

и знаешь язык, то проблем не было найти работу. 

21) Современное положение,... Я уже 26 лет как в Германии. Работаю, 

до пенсии осталось работать 6 лет.У меня трое детей,и 6 внуков. Они живут 

рядом со мной, Каждый имеет свою семью, детей, собственный дом, все 

работают. Такчто у нас все хорошо, мы счастливы, и я не жалею, что 

переехала в Германию. Моим детям и внукам здесь лудше. Там, в 

Казазстане, мы бы никогда не достигли такого уровня жизни, как в 

Германии. Сложности есть конечно и здесь в Германии, но всеже... Здесь 

лудше. 
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Приложение 4. Интервью с Опадько Марией Карловной 

 

Опадько Мария Карловна, родилась 9 июня 1949 г. В селе Богородка 

Акмолинской области. 

В Германию переезд у нас в деревне начался в 1991 году. Сначала это 

была одна семья, которая уехала, затем все больше семей уезжали из 

деревни. Этот поток уже нельзя было остановить, так как уезжали члены 

семей, а за ними тянулись и остальные. 

Если в начале уезжали только немцы, то потом стали уезжать и семьи 

смешенных браков.  

Мы уехали 30 апреля 1999 года. К этому времени наш колхоз уже 

почти развалился. Да и не только наш, по всей стране сельские хозяйства 

стали распадаться. Многие люди остались без работы, а те кто работал не 

получали зарплату по несколько месяцев.  Большинство сельчан жили за 

счет своего хозяйства. Страна превращалась в один большой базар, все чем 

то торговали.  

Родственники наши все к тому времени уже жили в Германии. В 

сентябре 1998 года уехала и дочь со своей семьей.  

Вызов из Германии мы получили в декабре 1998 года, а в феврале 

родилась внучка. Ее в вызове не было. Вот тут у нас появились трудности 

при оформлении документов на нее. Да и оформление наших документов 

заняло несколько месяцев. Поэтому мы смогли выехать только в апреле.  

Конечно, уезжая мы понимали, что едем в чужую, совершенно не 

знакомую страну. Мы знали, что это будет нелегко. Нам надо будет 

перестроить полностью свою жизнь. 

Прилетели вы в Гановер. Здесь нас встретили родственники. Они 

повезли нас в город Гамм. Это был наш первый лагерь. Там пробыли 

несколько дней. В этом лагере оформлялись документы и получали 

распределение по федеральным землям. При распределении учитывались 
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родственные связи. Если земля, где жили родственники принимала 

переселенцев, то тебя отправляли к ним, на их землю. 

Семья дочери жила в Гессене в городе Корбах. Мы с мужем и 

младшим сыном были отправлены к ним. Старшего сына с семьей 

отправили в город Бернбург. По сути, нашу семью разлучили. Это было 

очень тяжело для нас.  

По прибытию в Корбах, нас поселили в лагерь не далеко от города. 

Раньше это была курортная клиника, а теперь использовали как лагерь для 

переселенцев. Условия там были не плохие. В нашем распоряжении были 

две комнаты. Одна наша с мужем, другая комната сына. Комнаты были не 

большие, кухня была общая. Прожили мы в этом лагере с мая по сентябрь. 

В это же время мы посещали языковые курсы. Учились мы 6 месяцев. Эти 

курсы нам оплатило государство. 

Живя в лагере, мы познакомились с другими переселенцами из 

Казахстана и России. Причины переезда у каждого были свои, кто-то из-за 

детей, кто-то из-за болезни, но все говорили, что главной причиной была 

развал страны и безработица. В лагере все жили дружно между собой. С 

некоторыми общаемся и сейчас еще. 

С местными жителями отношения складывались по-разному. Были 

конечно и такие, которые считали, что мы приехали и сели им на шею. Но в 

основном люди с пониманием относились к нам. Часто предлагали нам свою 

помощь (мебель, одежду и т.д.). 

Конечно, были и трудности. Особенно когда приходили письма, а мы 

не понимали, что от нас хотят, или не знали к кому обратиться по тому или 

иному вопросу. Нам помогали зять с дочерью. Они ходили первое время по 

инстанциям. Но главная проблемы была для многих, не знание языка, а без 

языка никуда. 

Первое время по приезду мы очень скучали по деревне, по людям. 

Поэтому мы часто старались встречаться с родственниками, сельчанами. 
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Жили как-то обособленно. В обществе с местными жителями чувствовали 

себя скованно. Это длилось несколько лет.  

В настоящее время по истечению 20 лет узы родства немного ослабли. 

Встречаемся реже, у всех дела, времени стало мало. 

По окончанию языковых курсов, мы стали искать работу. По 

профессии устроиться было невозможно, так как наши дипломы не 

признавались, для этого надо было идти учиться и подтверждать диплом.  

Я пошла работать в дом престарелых, где и проработала до пенсии. 

Дети тоже стали работать. Им конечно было трудно в начале, но они 

старались. Как я уже говорила, что основное это был языковой барьер. 

Поэтому и старались как можно скорее устроиться на работу, т. е. влиться в 

коллектив. Только в коллективе ты мог выучить язык и адаптироваться в 

обществе. 

Конечно, этот процесс длился долго и если честно, то мое поколение 

так и осталось обособленно от общества.  

Били ли привилегии нам? Думаю, что в некоторых вопросах да. 

Например, маленьких детей в первую очередь устраивали в детские сады 

(чтобы выучить язык). Все переселенцы прошли бесплатные языковые и 

различные Massname (это тоже курсы) которые оплачивались нам. А в 

основном никаких привилегий. 

Дети наши, конечно, уже влились в это общество. Они чувствуют себя 

уже уверенно в обществе. Имеют друзей из местного населения. 

Внуки стали уже настоящими гражданами страны. Они ничем не 

отличаются от местных.  

Когда внуки пошли в школу родители сразу же привлекли их к спорту. 

И  все годы учась в школе, все наши внуки посещали спортивные секции. 

Это очень помогло им адаптироваться.  

Я как то спросила внучку: «-не было ли с ней или с другими детьми 

переселенцев какие то непонимания с местными детьми», на что она мне 
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ответила, что: «-многие в школе даже не знают, что они переселенцы, может 

что то и имели против нас, но это было не в открытую». 

В настоящее время мы с мужем пенсионеры. Занимаемся дачей и 

правнучкой. Дет наши уже прижились здесь, работаю, живут в своих домах. 

Конечно все это им далось очень нелегко, да и сейчас еще приходиться 

много трудиться.  

А вот внукам нашим мы надеемся будет легче чем их родителям. 

Старшая внучка выучилась и уже работает, трое других учатся в ВУЗах, 

младшая ходит еще в школу. 

Я очень надеюсь все у них получиться, и они будут здесь себя 

чувствовать полноправными членами этого общества. 
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Приложение 5. Интервью с Биндевальд (Лозинская)  

Светланой Владимировной 

 

В начале 2002 года, наша семья- Биндевальд, проживающая в 

Есильском районе Акмолинской области, село Ленинское, Казахстан, 

получили долгожданный вызов на ПМЖ в Германию. Идея переезда была 

продумана родителями (очень серьезно)- ведь с начала 80-х годов многие 

немецкие семьи постепенно стали уезжать, складывалась политическая 

система, условия жизни, перемена власти, трепетные рассказы о Германии- 

со слов родственников и друзей. 

Отец, Биндевальд Виктор Генрихович 1939 года рождения, родился в 

селе Подлесное (Поволжье), переехали в Казахстан в 1941 г. в разгар всех 

военных событий (Сталинские репрессии, депортация немецкого народа), 

где подверглись унижению, оскорблению но, оставили за собой 

человеческие качества. Честно трудились, жили немецким поселением, 

тяжкое испытание выпало немецкому народу. 

Вся трудовая семейная жизнь была на благо Родины. Честный 

трудолюбивый, хозяйственный, прекрасный человек! С годами в деревне 

начался массовый переезд в Германию. Отец один из последних все таки 

решил на этот продуманный шаг. Им было тяжело дать согласие, обговорить 

со своими взрослыми детьми, ведь браки были интернациональными, и 

каждого можно было понять, оставить здесь- друзей, родных, работу, а 

главное Родину. Это был очень трудный период. 

Вызов, мы ждали его 5 лет, и было время всем подумать, осознать, 

взвесить. И этот день наступил. 

18 мая 2002 года, наш самолет приземлился в городе Келн.  

Нас дружно встретили родные, друзья, знакомые, и как-то сразу было 

заметно отличие в одежде, разговоре, в манерах, в поведении, но они были 

наши родные и мы послушно выполняли дальнейшие указания, ловили их 

каждое слово, каждый взгляд. 
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Первый лагерь, Фридланд. Не забываемое чувство- все на русском, 

только по кабинетам слышали чужую речь, которая с годами стала нам 

привычной. К нам относились с пониманием, предельно осторожно. И все 

для нас было сказочно.  

А что дальше? А дальше, надо было жить по законам новой страны, 

всем набираться сил, терпения, и мелкими шагами устраивать свою жизнь. 

Через три дня нас перевели в другой лагерь. 

Второй лагерь был в Эпфингене. Мы ехали поездом, очень долго, по 

дороге рассматривали пейзажи. Для нас все это было впервые. К обеду нас 

встретили, мы были там один день. На другой день родные нас повезли на 

наше новое место в город Констанц, земля Баден Вгортенберг, красивое 

курортное место на границе с Швейцарией. И, наверное, мы до сих пор 

любуемся этой красотой. Рядом с нами оказалось много родственников, 

знакомых, которые всегда помогали и помогают в трудную минуту.  

Оформили нас в большой красивый дом для русских, это было 

спасение во всем. Мы чувствовали плечо друг друга, советом, делом и много 

чего нам подсказывали. 

Вот и началась наша новая жизнь с трудностями, успехами, но 

главное, мы были все вместе- с родными. Мы видели потдержку государства 

в виде социальной помощи, помощи в изучении языка. Всем предоставили 

курсы изучения языка, школы, социальную помощь, и со временем нашли 

работу, дети учились в школе, а сейчас и они работают, получив здесь 

образование. Сегодня мы отмечаем все немецкие праздники, и конечно 

казахстанские, русские и никто этому не препятствует.  

 

 

 

  

  

 


