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Аннотация: Миграционные процессы, являющиеся сложным, 
многоаспектным, многосубъектным и неотъемлемым компонентом 
социального развития, оказывают сильное влияние на социальные 
процессы в регионах азиатского приграничья. Разнообразные 
стратегии и практики интеграции мигрантов в принимающее 
сообщество – это то, с чем население разных регионов современной 
России сталкивается ежедневно. В связи с этим авторы предприняли 
попытку выявить и проанализировать факторы, влияющие на 
намерения мигрантов азиатского приграничья России получить 
российское гражданство, исходя из данных социологических 
исследований, проведенных в приграничных регионах России (n = 449). 
На основе регрессионного анализа получена модель факторов, 
влияющих на принятие мигрантами азиатского приграничья 
решения о получении российского гражданства. 
Ключевые слова: миграционное поведение, миграционные процессы, 
миграционные намерения, миграция, азиатское приграничье России, 
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Abstract: Migration processes are a complex, multifaceted, multi-subject 
and integral component of social development. They have a strong impact on 
social processes in the Asian border regions of Russia. A variety of strategies 
and practices for integrating migrants into the host community is what the 
population of different regions of modern Russia encounters on a daily basis. 
In this regard, the authors attempted to identify and analyze the factors 
influencing the intentions of migrants from the Asian borderlands of Russia 
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to obtain Russian citizenship, based on the data of sociological studies 
conducted in the border regions of Russia (n = 449). On the basis of regression 
analysis, a model of factors influencing the adoption by migrants of the Asian 
borderlands of the decision to obtain Russian citizenship was obtained. 
Keywords: migration behavior, migration processes, migration intentions, 
migration, the Asian border area of Russia, citizenship of the Russian 
Federation. 
 
В настоящее время миграционные процессы широко обсуждаются 

в научном дискурсе и влияют практически на все сферы жизни 
общества [3, 8, 11]. Миграционные процессы в Российской Федерации в 
течение последних десятилетий являются важным фактором 
трансформации сложившихся в регионах азиатского приграничья 
социальных отношений, актуализируя формирование новых 
социальных рисков и создавая угрозы социальной безопасности. Эти 
процессы затрагивают не только население обсуждаемых регионов, но 
и самих мигрантов, прибывающих в приграничные регионы России [1, 
4, 7, 10]. 

Существует огромное разнообразие стратегий и практик 
социальной интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Так, 
например, в зависимости от длительности пребывания на территории 
того или иного государства мигранты будут демонстрировать разные 
виды адаптивного поведения [5, 6, 9]. То же самое касается и цели 
прибытия: очевидно, что мигранты, прибывшие на заработки на 
непродолжительное время, будут вести себя не так, как те, кто прибыл 
в Россию на постоянное место жительства и планирует получить 
российское гражданство [2]. 

В связи с этим интересно выявить и проанализировать факторы, 
обусловливающие намерения мигрантов азиатского приграничья 
России получить российское гражданство. В исследовании принимали 
участие мигранты из Алтайского края (137 человек), Амурской области 
(41 человек), Астраханской области (15 человек), Волгоградской 
области (100 человек), Республики Тыва (80 человек) и Хабаровского 
края (76 человек), общий объем выборки составил 449 человек. В 
рамках исследования был проведен регрессионный анализ методом 
бинарной логистической регрессии, позволивший оценить степень 
влияния разных факторов на намерения мигрантов получить 
гражданство Российской Федерации. Зависимой переменной в 
регрессионной модели выступал показатель «Намерение получить 
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гражданство России», имеющий две градации: 0 = «не планирую 
получать российское гражданство», 1 = «планирую получить 
российское гражданство». В качестве независимых переменных в 
процессе построения регрессионной модели были использованы 
следующие показатели: 

1. Знание истории России. 
2. Знание российских газет и журналов. 
3. Знание российской культуры. 
4. Использование связей с этнической диаспорой, земляками для 

решения личных проблем или проблем семьи при получении 
официальных документов. 

5. Использование связей с этнической диаспорой, земляками для 
получения помощи в адаптации к новой стране, городу, знаний о 
нормах поведения. 

6. Отношение местного населения к мигрантам. 
7. Степень доверия работодателю. 
8. Степень доверия полиции, органам правопорядка. 
9. Степень доверия своей этнической диаспоре. 
10. Степень доверия соседям, людям, с которыми вместе 

проживаете. 
11. Степень доверия миграционной службе, миграционным 

центрам. 
Итоговая регрессионная модель была построена на базе 65 

наблюдений. Это составило 14,5% от всей выборки исследования. 
Модель была получена при помощи обратного пошагового метода 
включения переменных, наилучшее качество модели было достигнуто 
на двадцать пятом шаге (χ2 = 52,946, р < 0,001). Доля дисперсии, 
объясненной построенной моделью, составила 74,6% (Nagelkerke R 
Square=0,746). Полученная модель позволила корректно 
типологизировать 89,2% респондентов. Корректность классификации 
оказалась несколько выше для подгруппы мигрантов, не планирующих 
получать российское гражданство (91,7%), чем для мигрантов, 
намеревающихся это сделать (86,2%). Представленная модель 
позволяет не только выявить факторы, влияющие на принятие 
мигрантами азиатского приграничья решения о получении 
российского гражданства, но и достаточно корректно прогнозировать, 
будет ли тот или иной мигрант стремиться получить гражданство 
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Российской Федерации на основе выраженности каждого из 
перечисленных выше факторов.  

В Таблице 1 приведены основные параметры полученной модели. 
Столбец «Знач.» содержит данные о статистической значимости 
независимых переменных, включенных в анализ. Столбец «Вальд» 
содержит информацию о статистике Вальда для каждой переменной. В 
столбце «В» приведены нестандартизированные регрессионные 
коэффициенты, на основании которых строится уравнение регрессии. 
В столбце «Exp (B)» приведены стандартизованные коэффициенты 
уравнения, на основе которых прогнозируется принадлежность 
мигрантов к подгруппам, планирующих или не планирующих получать 
российское гражданство мигрантов. 

В рамках данного исследования получились значимыми (р ≤ 0,05) 
все коэффициенты, включая константу, проверка значимости которых 
была проведена при помощи статистики Вальда. На основе этих 
коэффициентов мы получили следующее регрессионное уравнение: 

z = -2,323 – 1,970*V1 + 2,767*V2 + 2,807*V3 – 3,060*V4 + 3,399*V5 + 
2,724*V6 – 2,963*V7 – 3,218*V8 – 2,125*V9 + 1,086*V10 + 3,064*V11. 

На основе этого уравнения, зная параметры каждой из 
независимых переменных, можно спрогнозировать принадлежность к 
определенной группе (мигрантов, планирующих получить российское 
гражданство или мигрантов, не планирующих получить российское 
гражданство) каждого конкретного случая в выборке. 

Таблица 1 – Переменные в уравнении регрессии. 
Факторы B Вальд Знач. Exp 

(B) 
Знание истории России 
(V1) -1,970 5,844 0,016 0,139 

Знание российских газет и 
журналов (V2) 2,767 8,898 0,003 15,910 

Знание российской 
культуры (V3) 2,807 9,871 ,002 16,561 

Использование связей с 
этнической диаспорой, 
земляками для решения 
личных проблем или 
проблем семьи при 
получении регистрации, 
различных лицензий, 

-3,060 10,844 0,001 0,047 
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Факторы B Вальд Знач. Exp 
(B) 

разрешений от органов 
власти (V4) 
Использование связей с 
этнической диаспорой, 
земляками для решения 
личных проблем или 
проблем семьи при 
получении помощи в 
адаптации к новой стране, 
городу, знаний о нормах 
поведения (V5) 

3,399 11,883 0,001 29,942 

Отношение местного 
населения к мигрантам 
(V6) 

2,724 3,889 0,049 15,243 

Степень доверия 
работодателю (V7) -2,963 4,960 0,026 0,052 

Степень доверия полиции, 
органам правопорядка 
(V8) 

-3,218 10,503 0,001 0,040 

Степень доверия своей 
этнической диаспоре (V9) -2,125 6,475 0,011 0,119 

Степень доверия соседям, 
людям, с которыми вместе 
проживаете (V10) 

1,086 2,842 0,052 2,961 

Степень доверия 
миграционной службе, 
миграционным центрам 
(V11) 

3,064 8,487 0,004 21,404 

Константа -2,323 3,674 0,048 14,281 
 
На основе стандартизованных коэффициентов проведем оценку 

влияния каждой независимой переменной на намерения мигрантов 
азиатского приграничья получать или не получать российское 
гражданство. Учитывать будем все коэффициенты, так как уровень 
значимости во всех случаях составил менее 0,05. 

Итак, вероятность того, что мигрант будет стремиться получить 
российское гражданство, увеличивается в 29,942 раза, если мигрант 
редко использует связи с этнической диаспорой, земляками для 
получения помощи в адаптации к новой стране, городу, знаний о 
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нормах поведения, в 21,404 раза, если он демонстрирует высокую 
степень доверия миграционной службе и миграционным центрам, в 
16,561 раза, если мигрант хорошо знаком с российской культурой, в 
15,910 раза, если он хорошо знаком с российскими газетами и 
журналами, в 15,243 раза, если он воспринимает отношение 
принимающего сообщества как положительное, и в 2,961 раза, если 
мигрант полностью доверяет соседям и людям, с которыми вместе 
проживает. 

Вероятность того, что мигрант не будет стремиться получить 
российское гражданство, снижается в случаях, когда он не знает 
историю России (0,139), использует связи с этнической диаспорой, 
земляками для решения проблем при получении регистрации, 
различных лицензий, разрешений от органов власти (0,047) и не 
доверяет работодателю (0,052), полиции и органам правопорядка 
(0,040) и своей этнической диаспоре (0,119). 

Таким образом, можно отметить, что для мигрантов, стремящихся 
получить гражданство Российской Федерации, характерна большая 
самостоятельность в процессе изучения новой культуры и адаптации к 
ней, высокая степень доверия государственным органам и своему 
ближайшему окружению, а также позитивная установка в отношении 
местного населения, которое они рассматривают как дружелюбное.  

Те мигранты, которые не планируют получать российское 
гражданство, характеризуются низкой осведомленностью об истории и 
культуре России, не доверяют государственным и коммерческим 
организациям, а также и своим землякам, проживающим в России, 
однако пользуются их помощью в процессе взаимодействия с органами 
власти. 
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