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Исследование рутинных межнациональных прак-
тик студентов в пространстве студенческого общежи-
тия становится объектом научного изучения сравни-
тельно редко, данный аспект долгое время остается 
вне зоны внимания исследователей, однако тема яв-
ляется важной для социологических исследований 
этнического направления. Актуальность обусловлена 
важностью данного пространства как места, в кото-
ром пересекаются бытовые, учебные, культурные и 
этнические практики соседства студентов. Таким об-
разом, студенческое общежитие выступает важной 
единицей изучения в контексте исследования межэт-
нических коммуникаций, а также социокультурной 
адаптации иностранных и приезжих студентов ввиду 
наличия прямой связи между бытовой адаптацией и 
в последующем социокультурной и образовательной. 
Кроме того, внутри общежития формируется соб-
ственное студенческое сообщество, обособленные 
группы студентов, локальные социальные группы, 
которые отражают современные социальные пробле-
мы. К данному особому типу сообщества приходится 
адаптироваться студентам совершенно разных наци-
ональностей, вероисповеданий, культурного и соци-
ального уровня, а также иных социально-демографи-
ческих характеристик. 

Г.Ю. Мягченко в своей диссертационной работе 
«Феномен культуры повседневности студенческого 
общежития» пишет о том, что «сама природа обще-
жития и формирование корпоративной повседнев-
ной культуры требуют использование системно-
го подхода...» [1, с. 7]. Под системным подходом 
подразумевается подход, который сформирован на 
знании и исполнении устава общежития и правил 
пребывания в нем. Так, рутинная культура общежи-
тия, которая строится на «жёстком каркасе», пред-
ставляющем собой ряд требований к студентам, 
является все же очень подвижной [1, с. 7]. Эффект 
подвижности возникает в случае новых изменений 
физического характера, например, когда в обще-
житие заселяют новых студентов, которые сами по 
себе являются носителями и передатчиками новых 
моделей повседневной культуры. 

Студенческое общежитие, таким образом, фор-
мирует единый спектр рутинной культуры, что впо-
следствии является основой, на которую накладыва-
ются маленькие локальные модели взаимодействия 
внутри каждой студенческой комнаты, которая 
объединяет в себе незнакомых людей и становится 
их общим пространством. При этом рутинная, по-
вседневная культура является вполне стабильной 
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системой, формирующейся для выполнения ряда 
функций, в частности, адаптационной функции сту-
дентов к новым условиям жизни [1, с. 7].

В то же самое время повседневная культура ди-
намична и постоянно вбирает в себя нововведения, 
которые традиционно заложены и являются осно-
вой студенческой жизни. Интересно, что несмотря 
на то что студенты, проживающие в общежитии, 
являются носителями очень разных практик и куль-
турных паттернов, они все же воссоздают в целом 
схожие модели поведения, которые оптимальны для 
проживания в схожих условиях.

А.А. Дорофеев делит пространство повседнев-
ной культуры студентов на три части: 

«1) пространство, организуемое и регулируемое 
педагогами в процессе образовательной деятельно-
сти; 2) пространство, основанное на устройстве об-
разовательного учреждения (вуза) как социального 
института; 3) пространство, основанное на межлич-
ностной коммуникации в пространстве образова-
тельного учреждения» [2, с. 44].

Таким образом, общежитие является составной 
частью повседневности студента, проживающего в 
нем, в качестве пространства, в котором происходит 
межличностная, межэтническая и межкультурная 
коммуникация между студентами. 

Понятие «межнациональные коммуникации», 
используемое нами в работе, мы рассматриваем 
в качестве близкого по своему смыслу к понятию 
«межкультурное общение». Таким образом, под 
межнациональной коммуникацией мы понимаем 
в широком значении описание основных особен-
ностей взаимоотношений между группами разно-
образных народов и в узком смысле – взаимоот-
ношения людей, принадлежащих к той или иной 
национальности на межличностном уровне. 

Межнациональное общение предполагает как об-
щественные, так и личные коммуникации, взаимоот-
ношения между людьми различных национальностей, 
которые обмениваются материальными и духовными 
нормами, ценностями, взглядами, чувствами, то есть 
культурным и социальным капиталом [3].

Исследуя межкультурные коммуникации в мо-
лодежной среде, Е.П. Борзова описала некоторые 
особенности развития межкультурного контакта, к 
ним автор отнесла: критичность, альтернативность 
мышления и высокий уровень принятия групповых 
норм поведения [см.: 4].

При этом даже если у иностранного или иного-
роднего студента условия для вхождения в новую 
социокультурную среду выстроены наиболее бла-
гоприятно, возможность столкнуться с различного 
рода трудностями и непониманием, а также непри-
ятием со стороны принимающего сообщества все 
еще велика. Нередко студенты, представляющие ту 
или иную страну или культуру, обладают неболь-
шим количеством информации друг о друге, при 

этом велика роль стереотипов, которые представля-
ют собой барьеры для дальнейшей коммуникации, 
что ведет к предубеждениям и неэффективной адап-
тации во всех ее аспектах. 

В процессе коммуникации со студентами, пред-
ставляющими чуждые культуры, имея при этом 
необходимый уровень знания языка собеседника, 
молодые люди могут испытывать сложности, ко-
торые связаны с различиями общения с предста-
вителем иной культуры. Общение представителей 
разнообразных культур и национальностей может 
породить ряд проблем из-за отличий в нормах, цен-
ностях, традициях, взглядов на те или иные обще-
ственно важные проблемы. Так, расхожие соци-
ально-бытовые привычки и образ жизни, разность 
языков общения и темперамента, неприятие иных 
культур – все это может способствовать возникно-
вению конфликтов. 

Так, межнациональное общение в студенческой 
среде способно приобретать разного рода модели, 
такие как диалог, соприкосновение, взаимовлияние, 
синтез и т.д. Поэтому важно, чтобы молодые люди 
обладали пониманием и толерантностью по отно-
шению к культурным универсалиям и различиям, 
так как это основа процесса выстраивания межкуль-
турной коммуникации. 

На сегодняшний день, кроме всего прочего, по-
ложение усугубляется низкой культурой межэтни-
ческого общения студентов, в силу перехода комму-
никаций в онлайн-пространство, что препятствует 
налаживанию межкультурного диалога. Молодые 
люди все реже выстраивают контакты с личным 
присутствием, а это ведет к непониманию и труд-
ностям, когда происходит столкновение с реальной 
бытовой сферой. Вследствие чего развиваются «не-
терпимость к чужому мнению, эгоизм, внутренняя 
неприязнь, амбициозность, категоричность суж-
дений, неспособность идти на компромисс, от-
сутствие здравого смысла, наличие национальных 
предрассудков, недопонимание реальных процес-
сов, происходящих в обществе, мире, отсутствие у 
студентов культуры понимания и культуры восприя-
тия различий, утрата правильности восприятия себя 
(концепция “Я”) и других (концепция “Они”), куль-
туроцентризм» [5]. 

Ю.С. Яценко выделяет ряд актуальных проблем, 
существующих в межкультурной коммуникации 
в студенческой среде: «неустойчивая социокультур-
ная нормативная среда, недостаточное знание ино-
странного языка, низкий уровень межкультурной 
толерантности, недостаточная академическая мо-
бильность, невысокий уровень заинтересованности 
в межкультурных коммуникациях, преобладание 
ранговых сравнений (лучше – хуже), нарушение 
норм коммуникативного этикета» [6].

Все это подчеркивает важность выстраивания 
межнациональных коммуникаций между иностран-
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ными и иногородними студентами, проживающими 
в общежитии долгий период времени, в позитивном 
ключе. 

В социологической работе Т. Лондаджим, посвя-
щенной социальному самочувствию иностранных 
студентов (на примере иностранных студентов из 
Азии и Африки, обучающихся в российских вузах), 
выдвигается предположение о том, что «социальное 
самочувствие складывается из трех составляющих: 
внутреннего состояния человека (здоровье, настро-
ение, испытываемые чувства счастья, оптимизма); 
оценки внешних условий (восприятие ситуации 
в стране и времени, в котором человеку приходится 
жить); восприятия собственного положения в но-
вых условиях» [7, с. 73].

Автор подчеркивает, что общежитие для ино-
странных студентов является домом на большой 
срок, так как практика съёма квартир распростране-
на не широко ввиду материальных затрат. А также 
важным в исследовании выступила удовлетворен-
ность иностранных студентов собственным бытом, 
что впоследствии оказывает влияние на их оценку 
собственного социального самочувствия на протя-
жении процесса адаптации.

Студенческое общежитие, представляющее со-
бой плотное сообщество, позволяет рассмотреть 
множество разных ситуаций каждодневного взаи-
модействия и подчеркнуть подходящие для них ком-
петенции, которые так или иначе имеют отношение 
к национальным, культурным чувствам прожива-
ющих студентов. Так, внутри общежития форми-
руются соседские отношения, которые сложились 
между незнакомыми людьми непосредственно в са-
мом общежитии, и земляческие связи молодежи, 
которые группируются по признаку единой страны 
происхождения.

Этнокультурная внутренняя политика высше-
го учебного заведения начинается с процесса рас-
селения иностранных и иногородних студентов по 
общежитиям. На наш взгляд, наилучшей стратегией 
расселения является смешанная стратегия, подраз-
умевая смешанный тип этнического состава студен-
тов. Данная стратегия формирует несколько пози-
тивных адаптационных компетенций: 

– взаимоуважение иных «чужих» культур и куль-
турных образцов, что, согласно идеальной схеме, 
приводит к переходу к толерантным установкам 
в бытовых коммуникациях;

– организация языковой практики, позволя-
ющей в дальнейшем преодолевать культурные и 
иные барьеры.

Необходимо подчеркнуть, что подобная страте-
гия расселения иностранных и иногородних студен-
тов активно и эффективно применяется во многих 
вузах, где академическая мобильность высоко раз-
вита и организационная среда с имеющейся инфра-
структурой позволяет использовать данную схему. 

Например, на 2023 г. в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете обучается более 43 тыс. 
чел., среди которых более 5 500 иностранных сту-
дентов [8]. На сайте университета располагается 
информация о том, что вуз имеет возможность раз-
местить всех своих студентов в общежитиях. Сту-
денты проживают в общежитиях Студенческого 
городка и в жилых корпусах Деревни Универсиады. 

В Казанском (Приволжском) федеральном уни-
верситете процесс социокультурной адаптации ино-
странных и иногородних студентов организован на 
четырех уровнях структуры: 

– «отдел адаптации иностранцев, входящий в Де-
партамент внешних связей КФУ, который реализует 
программы, мероприятия по поддержке иностран-
ных обучающихся, занимается как оформлением 
документов, так и адресной поддержкой студентов; 

– работа в рамках институтов, входящих в вуз, 
которая включает образовательную и социально-
воспитательную деятельность, каждое подразделе-
ние осуществляет работу самостоятельно, исходя из 
своей специфики; 

– кураторы академических групп, работа ими 
ведется индивидуально, отсутствуют какие-либо 
нормативные документы по работе с иностранны-
ми студентами, студенческие группы могут быть 
смешанными либо полностью состоящими из ино-
странных студентов;

– уровень общежитие – осуществляется социаль-
но-бытовая адаптация и социально-воспитательная 
работа» [9, с. 38].

При этом уровень общежития является очень 
важным в данной структуре и выполняет большой 
объём работ, включая воспитательную работу, адап-
тационную, досуговую, социально-бытовую, кроме 
того, внутри общежитий происходит самореализа-
ция и социализация студентов, которая позволяет 
студентам занимать ряд должностей в структуре 
общежития и учебного заведения. Также основная 
часть межкультурной и межэтнической коммуни-
кации происходит именно в общежитии, так как 
внутри этого пространства максимальное сосредо-
точение поликультур, тогда как во время процесса 
обучения в академических группах этот аспект ни-
велируется временем совместного взаимодействия 
и теснотой связей. 

Спецификой социально-бытовой адаптации ино-
странных обучающихся является то, что они вынуж-
дены овладевать отличающимися для них нормами 
и правилами поведения в обществе, которые имеют 
связь с характерными чертами проживания в чужой 
социокультурной среде и, как правило, пренебре-
гать некоторыми аспектами быта родной культуры, 
чтобы эффективно выстраивать отношения с прини-
мающим обществом [10].

Отсюда следует, что социально-бытовые и прак-
тики межэтнической коммуникации студентов не 
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следует сравнивать ни с какими иными по количе-
ству и разнообразию, по содержанию и важности 
в процессе адаптации. 

В процессе налаживания и эффективного вы-
страивания межэтнической коммуникации в стенах 
общежития можно выделить особую роль инди-
видуальной работы со студентами. Данная работа 
может осуществляться посредством бесед, реше-
ния определённых сложившихся конфликтных си-
туаций, а также профилактических мероприятий 
внутри общежития. Также сюда можно включить 
работу заведующих общежития, воспитателей, де-
журных, социальных отделов по расселению, от-
делов адаптации иностранцев и т.д. Все это можно 
обозначит всеобъемлющим термином «помощь». 

Таким образом, общежитие в контексте едино-
го сообщества может быть как неким источником 
различных конфликтов и недопониманий между 
студентами, так и одновременно служить истоком 
для формирования крепких дружеских отношений 
и разрушению этнокультурных барьеров и стерео-
типов. В свою очередь налаживание навыка межэт-
нической коммуникации имеет важное значение для 
эффективной социокультурной адаптации и даль-
нейшего образовательного процесса. 
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Hostel as a Space for International Communication of Students

Kadyrova E.I.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article is devoted to the consideration of the hostel as a space in which interethnic communication 
of foreign and nonresident students is carried out. The daily social and everyday practices of students 
implemented in the hostel, their connection with socio-cultural adaptation and the impact on educational 
activities are described. The main theoretical approaches of researchers to the consideration of the 
everyday life of a student hostel are outlined. The features of the social adaptation of foreign and 
non-resident students in the hostel and the role of higher educational organizations in the effective 
establishment of this process are formulated.

Key words: foreign students, students from other cities, student dormitory, international communication of 
students, social adaptation, space of everyday culture of students


