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Одним из аспектов формирования Ялтинско-Потсдамской системы международных
отношений стало создание в 1945 году на территории Восточной Германии Советской воен-
ной администрации (далее СВА). Здесь советскому человеку приходилось заново «откры-
вать» для себя Германию, часто не соответствующую усвоенным ранее представлениям.
Более того, в этой инокультурной среде он получал опыт сравнения. После пребывания за
рубежом в Советский Союз уже возвращался «иной человек, который на многое смотрел
другими глазами, видел то, чего раньше не замечал, и сомневался в том, что еще не так
давно считал само собой разумеющимся» [4].

Восприятие другой культуры, изменение поведения, вторичная социализация (аккуль-
турация) представляют особый исследовательский интерес. Опыт заграничной службы,
которую проходили сотрудники Советской военной администрации в Германии (далее -
СВАГ), не закрепился в исторической памяти нашего общества. Между тем, этот опыт
пребывания военнослужащих СВАГ в другой культурной среде в 1945-1949 гг. необходим
нам для глубокого уяснения современных глобализационных процессов и межкультурной
коммуникации, анализа российско-германских отношений и проблемы культурного экс-
порта и импорта.

По меткому выражению бывшего сотрудника Е.Г. Плимака СВАГ - «это целый особый
мир, со своими порядками, обычаями, нравами, и разговор о СВАГе надо вести долгий
и особый» [8]. Историографию деятельности СВАГ можно разделить на два качественно
разных этапа - советский и современный. Первый этап характеризуется яркой идеологиче-
ской направленностью, конъюнктурным подбором документов, недоступностью архивных
фондов [6, 10]. Второй этап - свободой действий и мышления, появляются узкоспециа-
лизированные монографии, публикуются сборники архивных документов [2,9]. Если има-
гологическим аспектам похода советской армии в Западную Европу уделено внимание в
историографии, то более длительный период пребывания военнослужащих за пределами
СССР - служба в СВАГ в 1945-1949 гг. - рассмотрен лишь в нескольких статьях [1,11].

В решении обозначенной выше проблемы целесообразно использовать такой вид источ-
ников, как эго-нарратив, в первую очередь мемуары военнослужащих СВАГ [3, 5, 7, 8].
Субъективизм и личностные оценки не столько затрудняют объективность исследования,
сколько дополняют его межкультурными перцептивными процессами данного сегмента
советского общества.

Жизнь и служба в Восточной Германии в воспоминаниях сотрудников СВАГ харак-
теризуется в основном положительными впечатлениями. Это время они описывают как
комфортное, как расцвет жизненных сил, как надежды на продуктивное взаимодействие с
союзниками и положительные изменения в жизни советского общества. Советские военно-
служащие в 1945-1949 гг. вживались в германскую действительность и культуру. Многие
увидели специфику страны и осознали необходимость действовать в Германии иначе, чем
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в СССР. Не знавшие достатка на Родине офицеры СВАГ зачастую впервые в жизни име-
ли в Германии квартиры, могли себе позволить нанять домработницу или гувернантку
для детей. Налаженный быт позволял не только эффективно работать, но и при желании
изучать иностранные языки, знакомиться со страной и европейской культурой [11].

В Восточной Германии сотрудники СВАГ обращали внимание на многие аспекты немец-
кой культуры, заметно отличающиеся от советской. Например, культуру политического
общения и политического устройства. Военнослужащие отмечали непривычную для себя
систему многопартийных выборов, которую им приходилось контролировать. Один из со-
трудников обратил внимание и на особенность партийных собраний: «Немцы были более
организованы, больше дисциплины было, слушали лучше, друг друга в том числе» [5].
Особого внимания заслуживают телесные практики. Для многих важным элементом ста-
ла одежда: как выглядит немецкое население, каково их отношение к одежде, советские
военнослужащие стали более внимательными и к своему образу, причём, по отношению к
советским гражданам у немецкого общества имелись свои стереотипы.

Воспоминания советских военнослужащих зафиксировали личностный опыт восприя-
тия и освоения ими нового пространства в ответственное для них время. Этот опыт по-
своему уникален и в то же время отражает некоторые закономерности: эта вторичная
социализация (аккультурация) имела общие объективные условия для трансформации
взглядов военнослужащих на многие вещи, так же она способствовала выработке собствен-
ного отношения и личного мнения о них. Мир советского человека расширялся, культура
приобретала всё новые и новые горизонты. В то же время стоит иметь в виду, что ана-
лиз всех этих процессов имеет значение только в контексте происходивших событий и
собственных переживаний мемуаристов. Обращение к рассматриваемой проблеме позво-
ляет существенно дополнить наши представления не только о советском обществе как о
новой реальности, создававшей собственные тексты со своими кодами их дешифровки и
интерпретации, но и о духовном облике советского человека.
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