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Аннотация. Вопросы, касающиеся межэтнических отношений, в Российской Федера-
ции, как многонациональном государстве, актуальны. Особую значимость они приобрета-
ют в приграничных регионах страны. Научный анализ путей и механизмов гармонизации 
межэтнических отношений имеет большое значение для поддержания социально-поли-
тической, экономической стабильности современного социума, а  также общественного 
согласия в регионе. Новизна работы состоит в изучении актуального состояния межэт-
нического взаимодействия и  миграционной ситуации в  современном региональном со-
циуме. Цель данной работы заключается в оценке особенностей восприятия населением 
Алтайского края межэтнических отношений и миграционной ситуации в регионе. Рассмо-
трены показатели: национальная идентичность, изменения в межэтнических отношени-
ях в регионе на протяжении последних пяти лет; доступ к общественным благам людей 
разных национальностей, отношение к мигрантам и к миграционной ситуации в целом. 
Практическая ценность исследования заключается в  представлении актуальных оценок 
жителей Алтайского края о  межнациональных отношениях и  миграционной ситуации 
в регионе. Эмпирической базой являются данные социологического исследования, реали-
зованного в Алтайском крае (n = 400) научным коллективом Алтайского государственного 
университета. Полученные данные были проанализированы с помощью методов матема-
тико-статистической обработки данных (статистический пакет SPSS 23.0). Отмечено, что 
люди, которые сталкивались со случаями ущемления прав из-за национальности, чаще 
других указывают на риск утраты своей национальной идентичности; на отсутствие рав-
ных шансов людей разных национальностей получить качественное бесплатное образова-
ние, медицинское обслуживание, социальные услуги; на негативное отношение к мигран-
там. Региональная ситуация в сфере межэтнических отношений и миграции не является 
острой и напряженной, тем не менее регулярный мониторинг, комплекс мер, направлен-
ных на установление доброжелательных отношений между представителями разных на-
циональностей, между мигрантами и местным населением, в Алтайском крае необходим.
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Abstract. Issues concerning interethnic relations in the Russian Federation as a multinational 
state, are relevant. Th ey are especially important in the border regions of the country. Scientifi c 
analysis of  ways and mechanisms of  harmonization of  interethnic relations is of  great impor-
tance for maintaining the socio-political, economic stability of modern society, as well as social 
harmony in  the region. Th e following indicators are considered: the specifi cs of national iden-
tity (the degree of closeness with people of the same nationality, the risk of dissolving into the 
culture of other peoples); changes in interethnic relations in the region over the past fi ve years; 
access to public benefi ts for people of diff erent nationalities (receiving guaranteed social, medical, 
educational services, chances of employment, developing their business, holding high positions 
in government); attitudes towards migrants and the migration situation in general (the region’s 
residents’ assessments of migrants living in the region, attitudes towards them, the need to attract 
them to the region and support them by the Russian government, possible measures to establish 
good neighborly relations between migrants and the local population, the role of national dias-
poras in harmonizing such relations, the impact of population migration on the situation in the 
region as a whole). Th e practical value of the study lies in the presentation of current assessments 
of residents of Altai krai about interethnic relations and the migration situation in the region. Th e 
empirical basis is the data from a sociological study implemented in the Altai krai (n = 400) by the 
research team of the Altai State University. Th e obtained data were analyzed using the methods 
of mathematical and statistical data processing (SPSS 23.0 statistical package). It is noted that peo-
ple who have experienced the spread of infringement of rights due to nationality are more likely 
than others to be at risk of losing their nationality; in the absence of a suffi  cient number of chances 
to receive high-quality free education, medical care, social services; negative attitudes towards mi-
grants. Th e regional situation in the sphere of interethnic relations is not acute and tense, however, 
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regular monitoring, a set of measures aimed at establishing friendly relations between diff erent 
nationalities, between migrants and the population in the Altai krai.

Keywords: interethnic relations, national identity, migration, migration situation, attitude to 
migrants, national diasporas, Altai krai
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Введение
Тема межэтнических отношений рассматривается в  рамках основных со-

циологических теоретико-методологических подходов (среди которых струк-
турный функционализм, теория обмена, концепция управления впечатлениями, 
феноменологическая социология, этнометодология, символический интеракци-
онизм и  другие). Основным подходом, который используется в  работе, являет-
ся структурный функционализм, его идеи представлены в работах Б. Малинов-
ского, Р. К. Мертона, Т. Парсонса, А. Р. Радклифф-Брауна, в них особое внимание 
уделяется разделению по этническому признаку (Malinowski, 1944, Merton, 1968, 
Parsons, 1973, Radcliff e-Brown, 1973).

Межэтническим отношениям и миграционной ситуации в Российской Фе-
дерации, как многонациональном государстве, уделяется большое внимание. 
Одними из  основных задач государственной национальной политики России 
являются гармонизация межнациональных отношений, обеспечение межнаци-
онального мира и  согласия, условий для социальной и  культурной адаптации 
иностранных граждан в стране и их интеграции в российское общество1. «Россия 
имеет глубокие корни многонационального государства, в  котором постоянно 
шел процесс взаимного проникновения, единения народов на  жизненном, со-
циальном уровне. И сейчас необходим диалог понимания, основанный на при-
знании многоэтничности как преимущества, работающего только на созидание 
страны» (Сабирова, 2020).

Сегодня актуальность социологических исследований в сфере межэтниче-
ского взаимодействия обусловлена «потребностями общества находить ответы 
в  сложных, противоречивых обстоятельствах роста этнической идентичности 
в условиях глобализационных процессов, когда переосмысливается однонаправ-
ленный тренд общественного развития, растет понимание его нелинейности, 
многовариантности в разных социокультурных средах» (Дробижева, 2018).

Т. В. Кененов, рассматривая работы исследователей в  области межэтниче-
ских отношений (В. А. Тишков, Л. М. Дробижева, Э. Г. Вартаньян, Т. Г. Стефанен-

1  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на  период 
до 2025 года // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102161949.
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ко, С. Д. Гуриева, А. Я. Флиер, Ю. В. Арутюнян, Н. М. Лебедева, А. А. Погодина, 
Н. В.  Жукова), приходит к  выводу, что изучение особенностей межэтнического 
взаимодействия в современных условиях является особенно значимым для поли-
этнических и поликультурных стран (Кененов, 2020).

Изучению межэтнических взаимоотношений и  миграционной ситуа-
ции в  современном обществе посвящены работы ученых в  сфере социологии 
(Арутюнян, 2014, Дробижева, 2020, Максимова, 2019, Мукомель, 2021). Меж-
этническое взаимодействие является одной из форм взаимодействия социаль-
ных общностей и  индивидов (Kunovski, Pomortseva, 2021). Межнациональные 
(межэтнические) отношения — это взаимодействие людей разных националь-
ностей (этничности) на  личностном уровне в  различных сферах трудовой, 
культурной и  общественно-политической жизни (с учетом их динамичности 
и изменчивости в зависимости от разных факторов) (Щеголькова, 2021). Межэт-
нические отношения могут быть позитивными, негативными или индиффе-
рентными (Романенко, 2016). На формирование структуры населения, демо-
графическую ситуацию, межэтнические взаимоотношения оказывают влияние 
миграционные процессы. Они сказываются на численности, возрастной струк-
туре и этническом составе населения, этнокультурной динамике (Чекрыжова, 
2018). Особую актуальность вопросы межэтнических отношений приобретают 
в приграничных регионах страны, в которых в связи с близостью зарубежных 
стран сосредоточен постоянный миграционный поток.

Методы исследования
Цель данной работы заключается в  оценке особенностей восприятия на-

селением Алтайского края межэтнических отношений и  миграционной ситу-
ации в  регионе. Для этого рассмотрены показатели: национальная идентич-
ность (степень близости с  людьми одной национальности, риск раствориться 
в культуре других народов); изменения в межэтнических отношениях в регионе 
на протяжении последних пяти лет; доступ к общественным благам людей раз-
ных национальностей (получение гарантированных социальных, медицинских, 
образовательных услуг, шансы трудоустроиться, развивать свое дело, занимать 
высокие посты в  органах власти); отношение к  мигрантам и  к миграционной 
ситуации в целом (оценки жителей региона о проживающих в крае мигрантах, 
отношение к ним, необходимость их привлечения в регион и поддержки пра-
вительством России, возможные меры для установления добрососедских отно-
шений между мигрантами и местным населением, роль национальных диаспор 
в гармонизации таких отношений, влияние миграции населения на ситуацию 
в регионе в целом). 

Эмпирической базой статьи являются данные социологического иссле-
дования, реализованного в  рамках государственного задания Министерства 
науки и  высшего образования РФ FZMW-2020-0001 «Человеческий капитал, 
миграции и  безопасность: трансформация в  новых миграционных условиях 
в  Центральной Азии». В  исследовании была применена схема стратифициро-
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ванной пропорциональной выборки в  сочетании с  серийным отбором (мно-
гоступенчатая выборка с  использованием квотного отбора). Объем выборки 
в регионе был распределен пропорционально имеющимся статистическим дан-
ным об общей численности населения, соотношении городского и сельского 
населения, численности населения в  отдельных возрастных группах населе-
ния 18–70  лет, распределения по полу. Данные, полученные в ходе исследова-
ния, были проанализированы с помощью методов математико-статистической 
обработки данных (статистический пакет SPSS 23.0): частотный анализ, табли-
цы сопряженности с применением статистических критериев. В исследовании 
приняли участие 400 жителей Алтайского края (63,4% женщин, 36,6% мужчин), 
среди них 86,0% — русских, 6,7% относят себя к представителям других нацио-
нальностей, 7,3% имеют смешанную идентичность.

Результаты исследования и обсуждение
Алтайский край является одним из приграничных регионов России, кото-

рый имеет государственную границу с  Республикой Казахстан. Демографиче-
ская и миграционная ситуация, сложившаяся в Алтайском крае, как и в России 
в  целом, по-прежнему остается достаточно сложной: наблюдается устойчивая 
тенденция ежегодного сокращения численности населения, что не может не ока-
зывать деструктивного влияния на  состояние межнациональных отношений 
(Ноянзина, 2018). Это связано как с естественной, так и с миграционной убылью 
населения. Согласно данным официальной статистики в 2020 г. из края выеха-
ли 67 865 чел., приехали 65 449 чел. (из которых 56 702 чел. — из других регио-
нов России, 8747 чел. — из других стран)1. Международную миграцию в регионе 
в основном определяют перемещения из стран Содружества Независимых Госу-
дарств. В большей степени миграционный обмен у Алтайского края установлен 
с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Повышение миграционной при-
влекательности региона является одним из факторов сохранения демографиче-
ского потенциала.

Согласно результатам проведенного исследования, жители Алтайского края 
имеют высокую степень близости с  представителями своей национальности: 
48,1% указали на ощущение близости в значительной степени, 32,7% — в неболь-
шой степени, 11,1% испытывают близость крайне редко, 8,1% не ощущают близо-
сти (рис. 1). 

Жители региона, как правило, не  испытывают риска утратить свою наци-
ональную идентичность (раствориться в  культуре других народов, забыть на-
циональные традиции, язык) (76,4%). На такой риск чаще указывает не русское 
население, а  представители других национальностей (русские  — 20,7%, другие 
национальности — 44,5%), а также те, кто ранее сталкивался со случаями ущем-
ления прав из-за национальной принадлежности (71,4%) (табл. 1).

1  Миграция населения Алтайского края // Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. URL: https://akstat.gks.ru/folder/33247.
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Рисунок 1 — Степень ощущения близости с представителями своей национальности, %.

Figure 1 — Th e degree of feeling of closeness with representatives of the same nationality, %.

Таблица 1.

Риск утратить национальную идентичность в зависимости от национальной 
принадлежности и случаев ущемления прав из-за национальности, %

Table 1.

Th e risk of losing national identity, depending on nationality and 
cases of infringement of rights due to nationality, %

Рискуете ли Вы утратить свою национальную идентичность Рискую Не рискую
Всего 76,4 23,6

Национальная принадлежность
Русские 20,7 79,3
Другие национальности 44,5 55,5
Смешанная идентичность 31,1 68,9

Случаи ущемления прав из-за национальности
Такие случаи были 71,4 28,6
Таких случаев не было 18,1 81,9

На то, что приходилось сталкиваться со случаями ущемления прав из-за 
своей национальности, указали 8,3% жителей региона. Чаще это отмечали пред-
ставители других национальностей (смешанная идентичность — 3,6%, русские — 
6,5%, другие национальности — 33,3%).
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Таблица 2. 

Согласие с утверждениями в зависимости от случаев ущемления 
прав из-за национальной принадлежности, %

Table 2.

Agreement with the statements, depending on cases 
of infringement of rights due to nationality, %

Случаи ущемления прав из-за национальности Таких случаев 
не было

Такие случаи 
были

Для человека естественно и правильно думать, что его нация лучше остальных
Не согласен 80,5 67,9
Согласен 19,5 32,1

Национальные меньшинства имеют слишком много власти и влияния в России
Не согласен 73,9 46,4
Согласен 26,1 53,6

Отношения между людьми разных национальностей, по мнению большей 
части жителей региона, за  последние пять лет изменились в  положительную 
сторону (13,7% указали на то, что отношения улучшились, 63,2% — скорее улуч-
шились, 20,8% — скорее ухудшились, 2,3% — ухудшились). Согласно результа-
там исследования, направленного на изучение особенностей межнациональных 
отношений и миграционной ситуации в регионе, реализованного на террито-
рии Алтайского края в  2016–2020 гг., к  2020 г. отмечается тенденция улучше-
ния чувств к мигрантам и представителям других национальностей. Ситуация 
в сфере межэтнических отношений в регионе характеризируется как стабиль-
ная, бесконфликтная, благоприятная, тем не менее отмечен определенный уро-
вень нетерпимости (Шахова, 2020). Наличие негативных установок среди жи-
телей региона подтверждает распределение ответов на  вопрос, в  котором им 
необходимо было выразить согласие или несогласие с утверждениями о поло-
жении представителей разных национальностей. Утверждение «Национальные 
меньшинства имеют слишком много власти и влияния в России» поддержали 
30,2%; «Для человека естественно и  правильно думать, что его нация лучше 
остальных» — 24,1% жителей. С ними чаще соглашаются те, кто в жизни стал-
кивался со случаями ущемления своих прав из-за национальной принадлеж-
ности (табл. 2). Почти половина жителей региона согласны с тем, что «В любой 
стране власть должна в основном находиться в руках представителей коренной 
национальности» (49,3%). 

В качестве одного из показателей межэтнических отношений в регионе рас-
смотрены оценки жителей относительно доступа людей разных национальностей 
к общественным благам. Жители региона считают, что люди разных националь-
ностей в их населенном пункте имеют равные шансы получить качественное бес-
платное образование (на это указали 70,4% жителей), качественное медицинское 
обслуживание (67,0%), гарантированные социальные услуги (59,3%), открыть свое 
дело (54,9%). Почти половина жителей региона считает, что устроиться на хоро-



Society and Security Insights     № 2  2022     54

шую работу и занять высокий пост в органах власти люди разных национально-
стей имеют неравные шансы (53,7% и 56,3% соответственно) (рис. 2). 

Рисунок 2 — Оценки жителей региона о доступе людей разных национальностей 
к общественным благам, %.

Figure 2 — Estimates of residents of the region on the access 
of people of diff erent nationalities to public goods, %.

На отсутствие равных шансов получить качественное бесплатное образова-
ние, медицинское обслуживание, социальные услуги чаще указывают предста-
вители других национальностей (не русские), а также те, кто ранее сталкивался 
с ущемлениями своих прав из-за национальной принадлежности (табл. 3). 

Положение в  сфере межэтнических отношений во  многом определяет ми-
грация населения. Миграционные потоки оказывают влияние на  социально- 
экономическое положение и межнациональные отношения (Liu, 2012). Оценивая 
миграционную ситуацию в Алтайском крае, население указывает на то, что в ре-
гионе много мигрантов — людей, которые приехали из других регионов России 
или зарубежных стран (74,2%) (рис. 3). 

Мигранты в  Алтайском крае  — это преимущественно представители дру-
гой национальности, так считает большая часть жителей (62,6%), 8,7% — думают, 
что это в основном люди той же национальности, что и местное население, 28,7% 
указывают на то, что это те и другие в равном количестве. На равнодушное отно-
шение к мигрантам указывает почти половина населения региона (52,4%), другие 
разделилась на тех, кто относится положительно, и их больше (34,6%), и тех, кто 
относится отрицательно (13,0%). Выявлено, что на  негативное отношение чаще 
указывают жители, которые встречались в своей жизни со случаями ущемления 
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прав из-за своей национальности, а  также те, кто указывает на  риск утратить 
свою национальную идентичность (табл. 4). В. И. Мукомель утверждает, что не-
гативизм по отношению к мигрантам чаще выказывают те, кто более негативно 
оценивает положение дел в своем населенном пункте, в своем регионе, в стране. 
Значимым фактором формирования установок негативизма по отношению к ми-
грантам называет материальное положение (жители, оценивающие свое мате-
риальное положение как плохое, чаще указывают на отрицательное отношение 
к мигрантам), индикатор удовлетворенностью жизнью (на неприязнь к мигран-
там чаще указывают именно не удовлетворенные жизнью), а также восприятие 
себя в социальном пространстве: «ксенофобские и антимигрантские настроения 
чаще выказывают люди, болезненно воспринимающие себя в социальном окру-
жении, недовольные всем» (Мукомель, 2021). На негативное восприятие межэт-
нических отношений и миграционной ситуации оказывают влияние различные 
факторы, среди которых недовольство социально-экономическими условиями 
в  стране и  в  своем населенном пункте, социально-психологическая неудовлет-
воренность своим материальным положением, разные формы проявлений этни-
ческого негативизма, усугубляющиеся общим состоянием тревожности в совре-
менных условиях пандемии (Щеголькова, 2021).

Таблица 3. 

Оценки жителей региона о доступе к общественным благам 
в зависимости от национальной принадлежности и случаев 

ущемления прав из-за национальности, %
Table 3.

Estimates of residents of the region on access to public goods, depending on 
nationality and cases of infringement of rights due to nationality, %

Шансы у людей 
разных нацио-

нальностей

Национальная принадлежность Случаи ущемления прав 
из-за национальности

русские другие наци-
ональности

смешанная 
идентич-

ность

таких случа-
ев не было

такие слу-
чаи были

Получить качественное бесплатное образование
Равные 73,4 52,0 55,6 73,2 55,6
Неравные 24,5 36,0 29,6 22,1 44,4
Не знаю 2,1 12,0 14,8 4,7 0,0

Получить качественное бесплатное медицинское обслуживание
Равные 68,3 52,0 65,5 70,8 42,3
Неравные 26,3 48,0 24,1 22,0 57,7
Не знаю 5,3 0 10,3 7,2 0,0

Получить гарантированные социальные услуги
Равные 61,0 42,3 60,7 63,3 50,0
Неравные 29,0 46,2 21,4 22,6 50,0
Не знаю 10,0 11,5 17,9 14,1 0,0
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Рисунок 3 — Оценки жителей региона о проживающих в крае мигрантах, %.

Figure 3 — Estimates of the residents of the region about migrants living in the region, %.

Таблица 4. 

Отношение к мигрантам в зависимости от ущемления прав из-за 
национальности и риска утратить национальную принадлежность, %

Table 4.

Attitude towards migrants, depending on the infringement of rights 
due to nationality and the risk of losing nationality, %

Как Вы относитесь к мигрантам 
в Вашем регионе? Отрицательно Равнодушно Положительно

Всего 13,0 52,4 34,6
Случаи ущемления прав из-за национальности

Таких случаев не было 11,7 56,0 32,4
Такие случаи были 28,6 53,6 17,9

Риск утратить свою национальную идентичность
Определенно рискую 35,0 40,0 25,0
Скорее рискую 24,0 54,7 21,3
Скорее не рискую 11,5 53,8 34,6
Совершенно не рискую 7,2 51,9 40,9

Привлекать мигрантов в  регион не  нужно, так считают более двух третей 
жителей края (68,7%), 31,3% указывают на то, что это необходимо. Описывая вли-
яние миграции населения на  ситуацию в  регионе, жители отмечали как поло-
жительные моменты (пополнение рынка труда рабочей силой, выполнение ими 
низкоквалифицированной работы, увеличение численности населения и др.), так 
и  отрицательные последствия миграции на  межэтнические отношения в  реги-
оне, демографическую, социальную, экономическую, культурную сферы (утеч-
ка высококвалифицированных специалистов, снижение уровня оплаты труда, 
уменьшение численности населения и др.) (табл. 5). Сложность и противоречи-
вость процессов миграции заключается в том, что они оказывает неоднозначное 
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воздействие на  социально-экономическую ситуацию как на  уровне отдельных 
регионов, так и на уровне всего государства в целом. С одной стороны, приток 
мигрантов оказывает положительный эффект на демографическую ситуацию пу-
тем увеличения численности населения, в том числе трудоспособного, тем самым 
сглаживая нехватку рабочей силы и улучшая экономический потенциал региона. 
Однако в миграции населения заключены и отрицательные стороны — нелегаль-
ная миграция, маргинализация уязвимых мигрантов, культурная трансформа-
ция регионального социума, утечка образованных и высококвалифицированных 
специалистов и другие проблемы (Максимова, 2013).

Таблица 5.

Влияние миграции населения на ситуацию в регионе, % наблюдений
Table 5.

Th e impact of population migration on the situation in the region, % of observations

Положительное Процент на-
блюдений Отрицательное Процент на-

блюдений

Пополняет рынок труда 
рабочей силой 44,4

Способствует «утечке» вы-
сококвалифицированных 
специалистов

27,7

Обеспечивает выполнение 
низкоквалифицированной 
работы, за которую не бе-
рутся местные жители

40,6 Снижает уровень оплаты 
труда 26,6

Увеличивает численность 
населения региона 32,0

Снижает численность 
населения вследствие ми-
грационного оттока

20,8

Увеличивает рождаемость 
вследствие появления 
смешанных браков

12,2
Усиливает нагрузку 
на объекты социального 
обслуживания населения

17,0

Обогащает местное насе-
ление знаниями о куль-
туре и традициях стран 
мигрантов

10,9 Увеличивает социальную 
напряженность в регионе 15,7

Улучшает социально-э-
кономическую ситуацию 
в регионе

8,9
Способствует возникно-
вению межэтнических 
конфликтов

12,7

Способствует притоку 
специалистов верхнего 
сегмента рынка труда 
(IT-специалисты, менедже-
ры высшего звена)

4,6 Способствует росту пре-
ступности и коррупции 12,2

Важным индикатором оценки позиции населения по проблемам межнацио-
нальных взаимодействий является отношение к полиэтничности страны (регио-
на) и мнение о необходимости предоставления преференций отдельным народам 
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и этносам в ее составе (Дятлов, 2017). Жители региона считают, что правитель-
ство России должно поддерживать мигрантов, которые хотят остаться жить 
и работать в России: необходимо содействовать въезду молодых и образованных 
граждан, ограничивая въезд нетрудоспособных и  малообразованных граждан 
из других стран (41,8% наблюдений), помогать в первую очередь соотечественни-
кам разных национальностей из стран бывшего СССР, создавать условия для их 
возвращения в страну (35,1% наблюдений), поддерживать всех, кто желает прие-
хать на постоянное место жительства в Россию (29,2% наблюдений), способство-
вать въезду в страну русского и русскоязычного населения, ограничивая въезд 
представителей иных национальностей (24,8% наблюдений). На необходимость 
ограничений въезда в  страну для всех категорий мигрантов указали жители 
в 4,7% наблюдений. 

Жители края считают, что для установления добрососедских отношений 
между мигрантами и  местным населением необходимо: принять меры по  ока-
занию мигрантам помощи в  изучении языка, обучении их детей (48,9% на-
блюдений), больше знакомить население края с  культурой этих народов, а  ми-
грантов  — с  культурой региона (35,0% наблюдений), развивать отношения со 
странами и  регионами, из  которых прибывают мигранты (29,8% наблюдений). 
На гармонизацию отношений и адаптацию мигрантов в регионе направлена де-
ятельность не только органов государственной власти, но также общественных 
объединений, организаций, национальных диаспор. «Диаспора как организаци-
онная форма позволяет одновременное существование и в иноэтничном окруже-
нии, и в среде представителей своего народа, что существенно облегчает процесс 
адаптации прибывших мигрантов» (Горбунова, 2019: 33). Национальные сообще-
ства содействуют минимизации негативных социально-экономических, поли-
тических, миграционных процессов в  развитии современного государства (Ка-
щаева, 2020). Оценивая роль национальных диаспор в регионе, жители, с одной 
стороны, указывают на  то, что они способствуют сохранению культуры, норм, 
ценностей и транслируют их молодежи, поддерживая культурное многообразие 
(на это указали жители в 34,5% наблюдений); адаптации мигрантов в новом для 
них обществе (27,5% наблюдений); формированию толерантности между пред-
ставителями разных национальностей (17,9% наблюдений). А с другой стороны, 
говорят о том, что диаспоры оказывают поддержку этническим группам в веде-
нии бизнеса, о сохранении монополии на рынке, о вхождении в структуры власти 
(34,0% наблюдений), способствуют нарастанию конфликтных настроений и стол-
кновению национальных интересов (17,9% наблюдений), повышают трудовую 
конкуренцию (11,7%). Данное распределение указывает на  наличие в  обществе 
разных точек зрения, не только положительных, но и негативных оценок по от-
ношению к  мигрантам и  деятельности национальных диаспор. Считается, что 
наличие у небольшой части общества негативных установок, фобий, предрассуд-
ков о миграции и мигрантах может рассматриваться как безопасное. Однако их 
широкое распространение является предвестником общественной напряженно-
сти и конфликтов. Причины формирования таких установок могут быть связаны 
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с тенденциозным информированием населения, а также с другими социальными 
проблемами, с которым сталкивается население в повседневной жизни (Межэт-
нические отношения…, 2019). В связи с этим необходим комплекс интеграцион-
ных мероприятий, направленных на  предупреждение общественных конфлик-
тов и гармонизацию отношений.

Заключение
Сегодня вопросы, касающиеся миграционной ситуации и  межэтнических 

отношений, в Алтайском крае, как и в Российской Федерации, являются актуаль-
ными. По  результатам проведенного социологического исследования ситуация 
в  сфере межэтнических отношений в  регионе оценивается как благоприятная: 
жители региона чаще отмечают высокий уровень национальной идентичности, 
отсутствие риска ее утраты; тенденцию к улучшению межэтнических отношений 
в крае; равный доступ людей разных национальностей к общественным благам. 
Миграционная ситуация в регионе характеризуется следующим образом: жите-
ли чаще отмечают, что в регионе много мигрантов и привлекать дополнительно 
их в регион не нужно. При этом отрицательное отношение к приезжим жители 
испытывают редко, считают необходимым поддерживать тех, кто планирует 
остаться жить и работать в России. Тем не менее регулярный мониторинг в сфе-
ре межэтнических отношений и миграционной ситуации, мероприятия, направ-
ленные на создание благоприятных отношений между представителями разных 
национальностей, установление добрососедских отношений между мигрантами 
и местным населением, профилактику предупреждения конфликтов в регионе, 
необходимы. 
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