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Образовательная международная миграция выступает неотъемлемым элементом современного 
мира, что актуализирует проблему адаптации образовательных мигрантов. Особенно интересна лингво-
культурная адаптация, поскольку она определяет адаптационную стратегию и результат дальнейшей ин-
теграции мигранта в новом обществе. Цель статьи состоит в исследовании лингвокультурной адаптации 
субъектов международной академической миграции в контексте нового пространства повседневности. 
Эмпирической базой исследования стали результаты межрегионального исследования в рамках каче-
ственного подхода с применением методов глубинного и полуструктурированного интервью (20 интер-
вью), проведённого в январе 2022 г. Тактикой качественного подхода явился метод кейс-стади, локаль-
ными кейсами выступили Краснодарский край и Новосибирская область. В Краснодарском крае были 
опрошены выходцы из арабо-мусульманских стран, в Новосибирской области – учащиеся из Китая. 
Анализ интервью позволил выделить факторы, определяющие успешность лингвокультурной адаптации 
образовательных мигрантов, а также основные сложности в процессе формирования языковой компетен-
ции, следовательно, и лингвокультурной адаптации как студентов из арабо-мусульманских стран, так и 
китайских студентов. Проведённое исследование показало, что внимание к этнонациональным особенно-
стям иностранных студентов, к их системе мотивации при организации процесса обучения, включение в 
культуру принимающего сообщества способствуют более быстрой и успешной лингвокультурной адапта-
ции. Сделан вывод о детерминации новых видов идентичности в процессе лингвокультурной адаптации 
степенью эмпатичности родной культуры мигранта. Результаты исследования могут быть использованы 
при формировании программ адаптации образовательных мигрантов в российских вузах.
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культурализм
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International educational migration is an integral element of the modern world, which actualizes the problem 
of adaptation of educational migrants. Linguocultural adaptation is especially interesting, because it determines 
the strategy of adaptation and the result of the further integration of the migrant in the new society. The purpose 
of the article is to study the linguistic and cultural adaptation of the subjects of international academic migration 
in the context of the new space of everyday life. The empirical basis of the research was the results of an inter-
regional study within the framework of a qualitative approach using the methods of in-depth and semi-structured 
interviews, conducted in March-April 2021. 20 informants were interviewed. The case study method became the 
tactic of the qualitative approach, the Krasnodar Territory and the Novosibirsk Region acted as local cases. In the 
Krasnodar Territory, people from Arab-Muslim countries were interviewed, students from China were interviewed 
in the Novosibirsk Region. The analysis of the interviews allowed us to identify the factors that determine the 
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Введение. В условиях формирования 
и развития открытого информационного 
общества сформировался целый комплекс 
факторов, детерминирующих рост темпов 
международной миграции. Данный процесс 
представляет собой многогранный социаль-
ный феномен, включающий разные виды 
миграции. Одним из них является образова-
тельная миграция, ставшая неотъемлемым 
компонентом современного образователь-
ного пространства. Россия входит в число 
стран-участников процесса образователь-
ной миграции, о чём свидетельствует указ 
Президента Российской Федерации от 1 ок-
тября 2018 г. «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Фе-
дерации на 2019–2025 годы»1.

Несмотря на пандемию и связанные 
с этим изменения темпов миграционных 
потоков на территории России продолжа-
ют своё обучение иностранные студенты, 
магистранты и аспиранты. Общее количе-
ство иностранных студентов, получающих 
высшее образование в России, выросло 
за последние три года более чем на 26 ты-
сяч человек. Как сообщает Министерство 
науки и высшего образования, в 2019 г. в 
России училось 298 тысяч иностранных 
студентов; в 2020 г. ‒ 315 тысяч человек; в 
2021 г. ‒ 324 тысячи студентов. В основном 
за высшим образованием в Российскую Фе-
дерацию приезжают студенты из Казахста-
на (61 тыс.), Узбекистана (48,7 тыс.), Китая 
(32,6 тыс.), Туркменистана (30,6 тыс.), Тад-
жикистана (23,1 тыс.), Индии (16,7 тыс.), 
Египта (12,4 тыс.), Беларуси (10,2 тыс.), 
Украины (9,1 тыс.) и Киргизии (8,6 тыс.)2.

Образовательная миграция позицио-
нируется рядом учёных как разновидность 
интеллектуальной миграции [1]. Такой точ-

1 О Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. ‒ 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58986 (дата 
обращения: 11.03.2022). – Текст: электронный.

2 Study in Russia: официальный сайт о высшем об-
разовании в России для иностранных студентов. – URL: 
https://studyinrussia.ru/actual/news/chislo-inostrannykh-
studentov-v-rossii-za-tri-goda-vyroslo-na-26-tysyach/ 
(дата обращения: 11.03.2022). – Текст: электронный.

ки зрения придерживаются В. А. Ионцев, 
И. В. Ивахнюк [2; 3]. В процессе интеллек-
туальной миграции участвуют с одной сто-
роны страны-доноры, с другой – страны-ре-
ципиенты. Их политика в этой области де-
терминирована стратегическими целями 
развития государства. Образовательная 
миграция представляет собой ресурс «мяг-
кой силы». Данный термин был введён в 
научный оборот американским исследова-
телем Дж. Наем и обозначает «использова-
ние нематериальных ресурсов культуры и 
идеологии для оказания влияния на другие 
страны и их население, без применения во-
енных или силовых методов» («убеждение, 
а не принуждение») [4]. Образовательная 
миграция выступает эффективным инстру-
ментом в международной борьбе за чело-
веческий капитал, а также развитые стра-
ны используют данный канал миграции как 
источник дополнительного национального 
дохода. Страны-реципиенты заинтересова-
ны в привлечении иностранных студентов 
на внутренний рынок труда. Вместе с тем 
они могут быть трансляторами полученных 
профессиональных знаний и, возвращаясь 
на родину, привносить значительный вклад 
в развитие её экономики. В этой связи в 
современном мире наблюдается высокий 
рост заинтересованности в международной 
образовательной миграции, которая приоб-
рела гибкие формы, что выразилось в ка-
чественном изменении, если раньше сутью 
образовательной миграции была «утечка 
мозгов», то позднее произошёл переход к 
«циркуляции мозгов» (brainсirculation) [5].

Академический обмен открывает новые 
траектории развития субъекта образования, 
вместе с тем образовательные мигранты 
сталкиваются с рядом проблем в обще-
стве-рецепиенте, что в большинстве своём 
связано с процессом адаптации. Одним из 
её важнейших аспектов представляется 
лингвокультурная адаптация, лежащая в ос-
нове определения адаптационной стратегии 
мигранта, во многом определяющей резуль-

success of linguocultural adaptation of educational migrants, as well as the main difficulties in the process of 
formation of language competence and, consequently, linguocultural adaptation of both students from Arab-Mus-
lim countries and Chinese students. The research showed that attention to the ethno-national characteristics of 
foreign students, to their system of motivation in organizing the learning process, inclusion in the culture of the 
host community, contribute to faster and more successful linguocultural adaptation. It was concluded that new 
types of identity are determined in the process of linguocultural adaptation by the degree of empathy of the mi-
grants’ native culture. The research results can be used in the formation of adaptation programs for educational 
migrants in Russian universities.

Keywords: educational migration, linguocultural adaptation, acculturation, transculturalism
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тат его дальнейшей интеграции в новом об-
ществе.

Лингвокультурная адаптация является 
процессом вхождения в ценностно-смыс-
ловое поле иной социокультурной среды 
через обучение русскому языку и изучение 
русской культуры [6; 7]. Данный вид адап-
тации происходит в рамках межкультурной 
коммуникации мигрантов и представителей 
принимающего сообщества.

Становясь активным социальным субъ-
ектом, мигранты привносят своё культурное 
влияние в языковую сферу, в результате 
чего с одной стороны происходит перма-
нентная трансформация языка титульного 
этноса посредством внесения в него новых 
слов, форм общения. С другой ‒ наблю-
дается трансформация социокультурной 
идентичности субъектов международной 
миграции в новом жизненном пространстве. 
В этой связи представляется важным иссле-
дование влияния международной миграции 
на языковое сознание как одного из доми-
нантных идентификатов в процессе форми-
рования и трансформации микро‒ и макро-
идентичностей в обществе, в числе которых 
социокультурная и национальная. 

В условиях международной, в частно-
сти образовательной миграции, актуализи-
руется проблема трансформации языкового 
сознания социальных субъектов, как след-
ствие, ценностно-смысловой динамики их 
социокультурной идентичности.

В силу территориального фактора ми-
грационные процессы в российском об-
ществе протекают неравномерно, что обу-
словлено региональными особенностями. 
Для формирования более полной картины 
исследования представляется целесообраз-
ным рассмотрение обозначенной проблемы 
на примере южного и северного регионов 
Российской Федерации – Краснодарского 
края и Новосибирской области. Числен-
ность мигрантов в период с 2016 по 2018 г., 
поставленных на миграционный учёт в Си-
бирском федеральном округе, увеличилось 
на 40,7 %; численность мигрантов, прибыв-
ших для обучения, – на 14,7 %. Наибольшее 
число мигрантов прибывает в Новосибир-
скую область. Кроме территориального кри-
терия данные регионы отличаются по каче-
ственным и количественным показателям 
миграционных потоков. Так, за последние 
три года число приехавших в этот регион на 
учёбу мигрантов возросло с 14,7 до 16,7 ты-
сяч человек, т. е. стало на 13,2 % больше 

[8]. За период с 2016 по 2018 г. численность 
лиц, поставленных на миграционный учёт в 
Южном федеральном округе, увеличилась 
на 23,3 %; количество мигрантов, прибыв-
ших для обучения, – на 26 % [Там же].

Некоторые аспекты лингвокультурной 
адаптации китайских и арабских учащихся в 
российских вузах изучаются отечественны-
ми специалистами в области филологии, в 
их числе Н. Г. Большакова, О. В. Низкошап-
кина [9], О. Е. Захарчук, М. В. Ерещенко, 
О. В. Николенко [10].

Исследование особенностей лингвокуль-
турной адаптации образовательных мигран-
тов в рамках социально-философского и со-
циологического подходов позволит выявить 
основные тенденции формирования и транс-
формации их идентичности в условиях ак-
тивных процессов международной миграции, 
что является важнейшим фактором транс-
формации социальных взаимодействий, а 
также возникновения новых общественных 
настроений, влияющих на уровень социаль-
ной солидарности и социального порядка.

Цель статьи состоит в исследовании 
лингвокультурной адаптации субъектов 
международной образовательной миграции 
в контексте нового пространства повседнев-
ности на основе расширенной методологи-
ческой парадигмы – междисциплинарного 
подхода. Во время исследования решались 
следующие задачи: во-первых, оценить 
культурно-языковую дистанцию между рус-
скоязычным принимающим обществом и 
исследуемыми этническими группами обра-
зовательных мигрантов; во-вторых, выявить 
влияние особенностей лингвокультурной 
адаптации на основные тенденции форми-
рования/трансформации социокультурной 
идентичности образовательных мигрантов. 
Масштаб решаемых задач предполагает 
эмпирическое изучение специфики лингво-
культурной адаптации разных этнических 
групп мигрантов и тенденций трансформа-
ции идентичности.

Лингвокультурная адаптация мигрантов 
происходит в рамках межкультурной комму-
никации в новом социокультурном простран-
стве и рассматривается сквозь её призму с 
позиций междисциплинарного подхода, в 
связи с чем следует выделить ряд сопре-
дельных данной проблематике исследова-
тельских вопросов, освещаемых в трудах 
как западных, так и отечественных учёных.

Первые шаги в области исследования 
социокультурной адаптации в процессе 
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межкультурной коммуникации мигрантов 
сделаны западными учеными, чьи концеп-
ции в настоящее время представляют тео-
ретический фундамент в изучении данной 
проблематики, в их числе Дж. Берри [11; 
12], М. Гордон [13], Й. Ким [14; 15], С. Кнак 
и П. Кифер [16], Р. Льюис [17], А. Портес и 
М. Чжоу [18], Я. Питерс [19], С. Сью и Д. Сью 
[20]. Их концепции следует дифференциро-
вать по критерию mainstream на два направ-
ления процесса адаптации: ассимиляцию и 
транснационализм. Так, идея ассимиляции 
как основы адаптационного процесса про-
водится в работах М. Гордона, А. Портеса и 
М. Чжоу. Идея адаптации мигрантов в рус-
ле транснационализма получила развитие в 
работах С. Сью и Д. Сью, Дж. Берри, С. Кна-
ка, П. Кифера, Й. Ким, Я. Питерса.

Дальнейшее изучение проблемы меж-
культурной адаптации связано с концепци-
ями культурного шока и стресса аккульту-
рации в работах С. Бочнера [21], К. Оберга 
[22], У. Ченпфлуг [23].

Лингвокультурная адаптация как один 
из важнейших аспектов адаптации мигран-
тов рассматривается в трудах современ-
ных отечественных исследователей. В рам-
ках социально-психологического подхода 
М. А. Ивановой [24], А. И. Сурыгина [25] 
разработаны основные принципы лингво-
культурной адаптации мигрантов, в их чис-
ле: принцип адаптации, культурологический 
принцип, принцип единого языкового поля 
(единого языкового режима).

Языковая среда как основной фактор 
адаптации рассматривается представите-
лями педагогики, в числе которых Д. Б. Гуд-
ков [26], Н. А. Журавлева [27], И. А. Орехова 
[28], Н. В. Поморцева [6; 7]. В качестве ос-
новного условия успешной языковой адап-
тации Д. Б. Гудков рассматривает также 
овладение инофонами русской когнитивной 
базы. Исследователь полагает, что русская 
когнитивная база, т. е. представления и зна-
ния, должна стать хотя бы частью когнитив-
ной базы иностранных студентов, в соот-
ветствии с данной позицией автор ставит 
методические задачи по обучению русскому 
языку. Обозначенная исследовательская 
траектория была продолжена в работах, 
посвящённых лингвокультурной адаптации 
студентов в образовательном пространстве 
российских вузов. 

С позиции междисциплинарного подхо-
да лингвокультурная адаптация исследует-
ся группой учёных, в число которых входят 

М. И. Витковская, А. Д. Гладуш, Г. Н. Трофи-
мова, И. В. Троцук, В. М. Филиппов [29; 30]. 
Особенное внимание в исследованиях учё-
ных уделено проблемам лингвокультурной 
адаптации иностранных студентов в едином 
образовательно-воспитательном простран-
стве международно ориентированного вуза. 
Их работы посвящены поэтапному рас-
смотрению межкультурной коммуникации 
сквозь психологическую призму, а также вы-
явлению особенностей инкультурации ино-
странных студентов и изучению языковых 
трудностей, встречающихся в процессе об-
учения языку.

В целом многообразие существующих 
подходов к изучению лингвокультурной 
адаптации обусловило определённые ме-
тодологические трудности и необходимость 
поиска интегрированного подхода к изуче-
нию данного феномена. 

В рамках данной статьи под лингвокуль-
турной адаптацией мигрантов рассматрива-
ется процесс освоения личностью языковых 
паттернов, ценностей и норм принимающей 
культуры, который предполагает выход за 
пределы своего языкового поля и соприкос-
новение с чужой ментальностью. Это дву-
сторонний процесс, влекущий качественные 
изменения ментальности и языка как адап-
тантов, так и представителей принимающе-
го сообщества.

Методология и методы исследования. 
Цель исследования предполагает постановку 
и верификацию следующих гипотез: 

Гипотеза 1. Процесс лингвокультурной 
адаптации и выбор ее модели дифферен-
цированы между различными этническими 
группами образовательных мигрантов, име-
ющими разные страны исхода. Корреляция 
родной культуры и культуры принимающего 
сообщества определяет специфику адапта-
ционного процесса, его качественные харак-
теристики и результаты. 

Гипотеза 2. Мотивы миграции и жизнен-
ные планы в принимающей стране детерми-
нируют выбор соответствующей адаптаци-
онной модели.

Гипотеза 3. Расширение жизненного 
пространства и адаптация в новом социо-
культурном пространстве мигрантов способ-
ствует формированию трансидентичности/
новых видов идентичности.

Для разработки теоретико-методологи-
ческих оснований анализа проблемы транс-
формации языкового сознания в условиях 
современных миграционных процессов 
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перспективным явилось использование три-
ангуляционного подхода, что позволило со-
единить преимущества социо- и психолинг-
вистической, социологической и философ-
ско-культурологической научных парадигм.

В январе 2022 г. проведено эмпириче-
ское межрегиональное исследование в рам-
ках качественного подхода с применением 
методов глубинного и полуструктурирован-
ного интервью. 

Тактикой качественного подхода вы-
ступил кейс-стади, или исследование «от-
дельного случая». Локальными кейсами 
послужили два региона Российской Феде-
рации ‒ Краснодарский край и Новосибир-
ская область. Особенности такой тактики как 
раз и позволяют исследовать уникальный 
объект в совокупности его взаимосвязей в 
определённом пространственно-временном 
контексте, дают возможность включиться в 
повседневные практики. Эмпирическим объ-
ектом исследования стали представители 
академической международной миграции – 
иностранные студенты и аспиранты. В Крас-
нодарском крае респондентами стали выход-
цы из арабо-мусульманских стран, в Новоси-
бирской области – учащиеся из Китая. Кейс 
исследования составили 20 информантов. 
Набор информантов изначально вёлся ме-
тодом «снежного кома». Инструментарием 
исследования явился авторский гайд.

Результаты исследования и их об-
суждение. Язык выступает важным меха-
низмом конструирования социальной и ком-
муникативной реальности, отражает социо-
культурный опыт этнического сообщества. 
Являясь базовым признаком этноса, и опре-
деляя этническое самосознание носителей 
языка, он выполняет одновременно консер-
вативную функцию – как средство сохране-
ния и воспроизводства культурных форм, а 
также инновационную – как отражение из-
менений социальной структуры, ценностей 
и установок, формирования проективных 
линий развития культуры.

В результате миграции вместе с новыми 
этническими элементами в своей структуре 
общество приобретает мозаичность языко-
вого поля, являющегося частью социокуль-
турного пространства. Рассмотрим далее 
специфику лингвокультурной адаптации ми-
грантов в новом языковом поле.

Результаты проведённого исследова-
ния показали, что фактор дистанции куль-
тур коррелирует с фактором языковой ком-
петенции. Как первая, так и вторая группы 

информантов являются носителями языков, 
системно отличающихся от русского, в свя-
зи с чем возникают некоторые сложности в 
процессе формирования языковой компе-
тенции, следовательно, и лингвокультурной 
адаптации. 

Особенностью группы китайских инфор-
мантов является обучение большей части 
из них на филологических факультетах по 
специальности «Русистика». Все опрошен-
ные аспиранты окончили факультеты рус-
ского языка в Китае. Высокая востребован-
ность специалистов в области русского язы-
ка и рост интереса к нему в Китае в послед-
ние годы объясняется объективной ситуаци-
ей укрепления российско-китайского сотруд-
ничества по ряду направлений. В этой связи 
переезд в Россию в формате академической 
миграции сопровождается у китайских ре-
бят комфортной адаптацией, многие из них 
подтвердили, что даже её не заметили. При 
этом нам удалось выявить распространён-
ные проблемы лингвокультурной адапта-
ции, возникающие у части информантов. В 
их числе: коммуникативный барьер из-за 
страха ошибиться, сложность восприятия 
потока русской речи из-за высокой скоро-
сти, трудность в улавливании смысла речи 
в контексте, отмечен и недостаток знания 
русской культуры, а также большая разница 
культурных фонов России и Китая. Русский 
и китайский языки представляют собой со-
вершенно разные языковые системы, что 
существенно затрудняет интерференцию 
(языковой перенос) в процессе изучения 
русского языка китайскими обучающимися и 
усложняет овладение им. В этой связи от-
работка теоретического знания грамматики 
на практике в условиях погружения в языко-
вую среду является незаменимым способом 
формирования речевых навыков.

Интервью с китайскими информантами 
продемонстрировало их высокую степень 
заинтересованности в погружение в языко-
вую и культурную среду российского обще-
ства, что выражается в их предпочтениях 
при выборе художественной литературы, 
в изучении и хорошем владении русским 
фольклором, стремлении расширить лекси-
ческий запас и перевести пассивную лексику 
в активную в процессе использования новых 
слов в коммуникации с носителями языка. 
Информанты рассказали о своей языковой 
и культурной практике в России следующее:

‒ Всегда хочу ездить в деревни или го-
рода (особенно деревни), наблюдать раз-
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новидность религий, но это не факт, по-
тому что боюсь общаться с людьми лицо 
к лицу… Когда только начинала учить рус-
ский язык, любила лирику, стихи Пушкина 
и Лермонтова (его «Демон» до сих пор яв-
ляется моим любимым стихотворением), 
нравились литературные очерки В. Роза-
нова, неоязыческие мифы Александра Асо-
ва, но после того как начала читать сказки 
Афанасьева и учить церковнославянский, 
эти стихи и очерки потеряли привлека-
тельность (Сунь Бо, 28 лет).

‒ Во время бакалавриата и магистра-
туры часто читала. Тема любви меня 
больше привлекает. В аспирантуре реже 
читала и тратила много времени на науч-
ную литературу (Чэн Юйсяо, 29 лет).

‒ Самое главное для меня – читать и 
слушать, я читал очень много русских книг 
в оригинале, внимательно читал романы 
Шкловского и Каверина. Читал такие со-
временные романы, как «Москва-Петушки», 
«Зулейха открывает глаза», «Лавр», надо 
сказать, что современные романы не так 
сложно читать. Но классику для меня уже 
не так легко читать, потому что в них 
очень много незнакомых слов, вещей, описа-
ние общества и природы. Я много раз про-
бовал читать одну повесть – «Египетская 
марка» Мандельштама, но прошло полгода, 
а я до сих пор не знаю, что он написал. Я 
почти каждый день слушаю радио «Эхо Мо-
сквы», хотя бы полчаса. Это очень помогло 
мне, я думаю, что это очень хороший спо-
соб изучения языка (Лю Мяовэнь, 29 лет).

Вместе с тем все информанты продол-
жают активно поддерживать контакты со 
своими соотечественниками как в России, 
так и в Китае на родном языке, что в целом 
не мешает им успешно интегрироваться в 
российское социокультурное пространство, 
сохраняя свою культурную самобытность. 
Данный тип адаптации демонстрирует вы-
сокую степень гибкости их ментальности 
при константности элементов её глубинно-
го психогенетического уровня. Происходит 
расширение жизненного пространства, как 
следствие, – ментальных границ. В резуль-
тате мы видим обновление их социокуль-
турной идентичности посредством её заме-
щения транснациональной идентичностью. 
Коммуникабельность и профессиональная 
мотивация способствуют накоплению соци-
ального капитала в новом социокультурном 
пространстве, что и выступает основой кон-
струирования новой идентичности. 

Не менее важным лингвокультурный 
фактор является и в процессе адаптации ара-
боязычных учащихся. Арабский язык ‒ один 
из древнейших языков, объединяющий весь 
мусульманский мир, отражающий глубину и 
особенности его ментальности, мировоззре-
ния и культуры. Арабский мир, являвшийся 
традиционным союзником СССР и широко 
пользовавшийся его экономической и воен-
ной помощью, был вторым по значимости 
регионом развивающихся стран по распро-
странённости русского языка [31]. Общее 
число в той или иной мере владевших рус-
ским языком составляло в арабских странах 
к концу 1980-х гг. оценочно около 600 тысяч 
человек. Изменение политической ситуации 
обусловило динамику востребованности 
русского языка в странах Арабского Востока. 
Так, к 2010 г. общее количество владевших 
русским языком в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки сократилось оценочно 
на 200 тысяч человек по сравнению с 2004 г. 
и составило 1,3 миллиона человек (преиму-
щественно за счёт израильтян). Сократилось 
также на одну треть количество изучающих 
русский язык в системе высшего образова-
ния. Так, если в 2004 г. русский язык изуча-
ли как один из иностранных (обычно второй 
язык) или факультативно 3,7 тысячи студен-
тов в 26 вузах 11 стран региона, то в 2010 г. 
его изучали 2 195 тысяч студентов в 21 вузе 
9 стран. В настоящее время эта тенденция 
продолжает проявляться, за исключением 
стран, ориентированных на активное раз-
витие туристического сектора экономики. 
Из 19 стран региона российские центры 
науки и культуры и курсы русского языка 
при них действуют лишь в шести странах – 
Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Сирии 
и Тунисе [32]. 

В этой связи, учитывая принадлежность 
арабского и русского языков к разным язы-
ковым системам и некоторое ослабление 
сотрудничества между этими странами в по-
следние годы, приведшее к снижению уров-
ня распространённости и востребованности 
русского языка в странах Ближнего Восто-
ка, вполне объяснимы линговокультурные 
сложности, с которыми сталкиваются араб-
ские студенты. В основе арабского языка 
лежит другая система письма, есть спец-
ифика графического начертания букв, по-
скольку каждая имеет четыре графические 
формы, а также их соединения (лигатуры), 
текст пишется справа налево. Большинство 
информантов сказали, что испытывают за-
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труднения с письменной русской речью, 
поэтому в своей социальной практике ис-
пользуют английский как язык-посредник, 
либо электронный переводчик. В отличие от 
письма устная речь для них более приемле-
ма. Опыт проведения интервью показал их 
способность вести диалог и заинтересован-
ность в устной коммуникации. Несмотря на 
отсутствие у многих начальных знаний рус-
ского языка при приезде в Россию, студенты 
используют любые возможности коммуника-
ции на русском языке, отмечая, что это са-
мый лучший способ освоения языка.

По словам одного информанта:
‒ Интересно общаться, говорить с 

другими людьми. Читать мне сложно, пи-
сать тоже, не люблю писать, я делаю это 
в интернете. Мне надо написать старо-
сте и узнать задание, она моего языка не 
знает. Я в интернет пишу, потом включаю 
перевод, пересылаю старосте. Самому 
трудно это делать. Ещё смотрю фильмы 
на русском языке, понимаю не всё, но по-
нимаю. Когда сложно, включаю текст вни-
зу. Но я смотрю фильмы нетрудные, там 
мало говорят, но всё понятно. На курсах 
с преподавателем мы учили язык через 
фильмы (Сури, 30 лет).

Другие информанты высказали схожее 
мнение: 

‒ Мне интересно всё, но я очень плохо 
пишу на русском языке. Мне нравится гово-
рить с людьми, у меня хорошо получается, 
меня понимают. Я читаю тоже хорошо, 
книги нам дают разные, учебники, они на 
русском языке все, я понимаю. Нет, это не 
такая литература про развлечения, это 
про профессию. Я много читаю, но это 
учебники. …Я лучше знаю, как говорить. 
Когда мы идём в магазин или едем гулять, 
то я спрашиваю у людей, когда есть вопро-
сы. Меня друзья просят узнать на кафедре 
что-то, поговорить с преподавателями 
(Ахтар Хуссейн, 22 года).

‒ Русский язык вообще в целом инте-
ресный, но и сложный. Писать особенно. 
Говорить мне нравится больше, читать 
тоже получается, и уже не так сложно, 
как было. Писать сложнее даётся, всё ещё 
делаю это плохо. Хорошо, что сейчас всё 
в электронам виде сдаём, даже карточки 
для пациентов ведём на лэптопе. В ватса-
пе я общаюсь по-русски с русскими студен-
тами, у нас есть своя группа. Я пишу, там 
мне помогает электронный переводчик 
(Хади, 22 года).

Все учащиеся из арабоязычных стран 
владеют английским языком, в отличие от 
китайских студентов активно его используют 
как альтернативный в условиях российско-
го социокультурного пространства. Многие 
арабоязычные информанты рассказали об 
этом:

‒ 90 % на русском языке общаюсь, со 
своими друзьями, сородичами, ‒ конечно, на 
арабском. Иногда перехожу на английский, 
я его знаю. Некоторые преподаватели со 
мной на английском говорят (Ник, 30 лет).

‒ На русском (языке) с русскими ребя-
тами, преподавателями, охраной. С род-
ными я по-арабски разговариваю, конечно. 
С ребятами из других стран – в зависимо-
сти от ситуации. Если они на арабском 
говорят, то я тоже. Если на английском, 
то разговариваю на английском (Хади, 
22 года).

‒ Стараюсь говорить на русском с 
преподавателями, с другими студентами, 
с людьми в магазине и на улице. С ребята-
ми из моей страны говорю на арабском. 
Иногда использую английский (Ахтар Хус-
сейн, 22 года). 

‒ На русском языке общаюсь со сту-
дентами, местными, преподавателями, 
иногда на английском с преподавателями. 
Со своими с друзьями (арабами) говорю на 
арабском. Общаюсь лично, а также в соци-
альных сетях. Пишу в сетях на арабском. 
Если пишу русским ребятам или девочкам, 
то тогда на русском, но нечасто такое 
бывает (Сури, 30 лет).

Анализ данных интервью позволил прий-
ти к выводу, что лингвокультурная адаптация 
иностранных обучающихся в России имеет 
свою специфику. Во-первых, выбор модели 
коммуникации определяется мотивацией к 
обучению в России (внутренней или внеш-
ней), а также дальнейшими планами обуча-
ющегося. Так, информанты из арабоязычных 
стран, находясь в России, поддерживают 
полилингвальную модель коммуникации, со-
храняя принадлежность к родной культуре 
посредством повседневных практик (культо-
вые отправления, поддержание коммуника-
тивной модели и круга общения из родствен-
ников и соотечественников), а также активно 
используя английский как универсальный 
язык общения. Данная группа информантов 
в своём большинстве ориентирована на воз-
вращение на родину после получения обра-
зования в России. Китайские магистранты и 
аспиранты выбирают билингвальную модель 
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коммуникации, активно используя и русский, 
и китайский языки в повседневном и профес-
сиональном общении. Большинство инфор-
мантов, приехавших из Китая, не исключают 
возможности в перспективе жить и работать 
в России. Многие из них уже имеют опыт пре-
подавания китайского языка в российских ву-
зах. Данные лингвокоммуникативные модели 
объяснимы с точки зрения академического 
статуса исследуемых групп мигрантов и мо-
тивации к адаптации, в основе которой лежит 
профессиональный критерий.

Характер мотивации также влияет на 
успешность лингвокультурной адаптации, 
то есть те информанты, которые осознанно 
подходили к выбору страны обучения и для 
которых характерна внутренняя мотивация 
изучения русского языка, успешнее преодо-
левают сложности адаптации. В нашем слу-
чае это преимущественно мигранты из Ки-
тая. Тогда как арабоязычным информантам 
свойственен внешний характер мотивации к 
освоению русского языка, поскольку выбор 
страны обучения чаще осуществлялся не 
самим студентом, а официальными структу-
рами направившей его страны. 

Во-вторых, наличие «фоновых зна-
ний» о принимающей стране, её истории и 
культуре, повседневных практиках влияет 
на процесс лингвокультурной адаптации, 
облегчая е и делая возможным процесс 
общения представителей разных культур. 
Поэтому китайские информанты, более 
погружённые в культуру принимающего об-
щества, активно осваивающие фольклор, 
литературу, историю России, формируя 
языковую компетенцию, легче восприни-
мают структуру языка. Выходцы из араб-
ских стран, принявшие участие в интервью, 
чаще такими «фоновыми знаниями» не об-
ладали, испытывая существенные трудно-
сти в освоении языка.

Заключение. Таким образом, учёт этно-
национальных особенностей иностранных 
студентов и их мотивации при организа-
ции процесса обучения, а также погруже-
ние в культуру принимающего сообщества 
способствуют более быстрой и успешной 
лингвокультурной адаптации, формирова-
нию языковой личности, способной разви-
ваться в условиях иной социокультурной 
среды.

Немаловажным последствием резуль-
татов лингвокультурной адаптации явля-
ется сохранение/трансформация социо-
культурной идентичности. Проведённое 
исследование позволяет прийти к выводу о 
детерминации новых видов идентичности в 
процессе лингвокультурной адаптации, ко-
торая зависит от степени эмпатичности род-
ной культуры мигранта. Так, культура стран 
Юго-Восточной Азии в большей степени 
обладает данной характеристикой, нежели 
культура мусульманских стран. Вследствие 
этого выходцы из стран Ближнего Востока 
отстаивают собственную социокультурную 
идентичность, сохраняя в качестве основно-
го языка повседневной коммуникации свой 
родной язык. Носителями новых тенденций 
в конструировании идентичности явилась 
вторая этническая группа, представленная 
в нашем исследовании образовательными 
мигрантами из Китая. Они продемонстриро-
вали феномен транскультурации, одним из 
аспектов которого является формирование 
транскультурной идентичности.

Транскультурация предполагает про-
цесс приобретения знаний и норм другой 
культуры (аккультурации) и утрату считав-
шейся ранее «своей» культуры (декультура-
ции), а также создания нового культурного 
«кода» как неокультуры [33, с.11]. Данный 
процесс сопряжён с транслингвальностью, 
характеризующейся переходами от одной 
лингвокультуры к другой. Ей присущи зоны 
неопределённости (“linguisticfluidity”). Так, 
процесс формирования транскультурной 
идентичности и транслингвальности как её 
составляющей имеет далеко идущие по-
следствия. Мы разделяем точку зрения за-
падного учёного А. Пэнникука о возникно-
вении нового состояния «слияния культур», 
которое выражается на поведенческом 
уровне в новых языковых практиках совре-
менности, ведущей становится практика 
трансъязычья, носителями которой являют-
ся билингвы и полилингвы [34].

Таким образом, выбор стратегии 
лингвокультурной адаптации мигрантов и её 
результаты имеют ряд социальных послед-
ствий, эксплицирующихся на разных уров-
нях социальной организации, изменяющих 
мир, отражая в целом глобализационную 
тенденцию его развития.
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