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Проанализированы особенности миграционных процессов в шести при-
граничных регионах России: Алтайский край, Амурская область, Астрахан-
ская область, Волгоградская область, Республика Тыва, Хабаровский край. 
На основе экспертных оценок получены данные о состоянии миграционной 
обстановки и последствиях миграции в отдельных регионах страны, опре-
делены ключевые направления адаптации и интеграции мигрантов, выявлен 
адаптационный потенциал современных диаспор, определена региональ-
ная специфика миграционных процессов. Результаты исследования свиде-
тельствуют об актуальности своевременной реализации мер, направленных 
на содействие социальной адаптации мигрантов в принимающее общество. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности исполь-
зования полученных данных для эффективного управления в области мигра-
ционной политики на региональном уровне.
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The article is devoted to the analysis of the features of migration processes in 
six border regions of Russia: the Altai Territory, the Amur Region, the Astrakhan 
Region, the Volgograd Region, the Republic of Tyva, and the Khabarovsk Region. 
Based on expert assessments, data on the state of the migration situation and the 
effects of migration in certain regions of the country was obtained, the main direc-
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tions of adaptation and integration of migrants, the adaptation potential of modern 
diasporas, and regional specifics of migration processes were identified. The results 
of the study indicate the relevance of timely implementation of measures aimed at 
promoting social adaptation and integration of migrants into the host society. The 
practical significance of the study lies in the possibility of using the obtained data 
for effective management in the field of migration policy at the regional level.

Keywords: diaspora, migration, migrants, host community, adaptation, inte-
gration, border regions.

Введение
В настоящее время национальные диаспоры рассматриваются как важный 

социальный институт и участник политической жизни. Как отмечает А.К. Осепян, 
диаспоры все так же реализуют традиционные формы бытия, такие как землячества 
и национально-культурные общества, но в то же время используют новые органи-
зационные структуры и формы (съезды, конгрессы, форумы, союзы), имеющие как 
внутрироссийское, так и международное значение (Осепян, 2013). К.П. Боришпо-
лец, в свою очередь, рассматривает современные диаспоры как специфический тип 
политического поведения, отмечая, что они воспроизводят в своей среде механизмы 
общественного управления, схожие с государственными структурами (наличие ад-
министративной, духовной и силовой элиты) (Боришполец, 2012). Более того, ди-
аспорные сообщества становятся своего рода связующим звеном в установлении 
межнациональных и международных отношений, сохраняя и развивая отношения 
с исторической родиной.

Диаспоры при этом выполняют ряд важных функций, среди которых исследо-
ватели, как правило, выделяют социальные, экономические и политические.

Экономическая функция диаспор, по мнению ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыко-
вой, связана с развитием форм экономической деятельности, или так называемого 
этнического предпринимательства, в которых реализуются этнические виды произ-
водства народных ремесел и товаров народного потребления, а также реализацией 
права торговли (Тощенко, Чаптыкова, 1996).

Рассматривая политическую функцию, некоторые исследователи отмечают 
определенную степень политизации современных диаспор, их стремление превра-
титься до традиционного субъекта культуры в субъект права и политики. В обла-
сти политики, как считают Т.Ф. Аносова и С.С. Кирилюк, диаспоры реализуются 
в следующих направлениях: приверженность к политическим доктринам титульной 
республики; намерение учредить собственное автономное образование; лояльность 
к федеративному субъекту, предоставившему постоянное местожительство; ориен-
тация на федерацию в целом (Аносова, Кирилюк, 2005: 63).

ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыкова отмечают также, что данные сообщества лоб-
бируют возможность получения дополнительных прав и возможностей для своих 
республик (своего народа), получения особых гарантий для их эффективного разви-
тия, расширения их полномочий как внутри России, так и на международной арене; 



БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ В СТРАНАХАЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

33№ 1  2019

в ряде случаев выступают как оппозиция правящему режиму, организуя все возмож-
ные силы для борьбы с не приемлемыми для них политическими силами; непосред-
ственно воздействуют на международные позиции страны проживания (Тощенко, 
Чаптыкова, 1996: 40).

Среди социальных функций выделяются действия руководителей диаспор 
по защите социальных прав представителей конкретного народа, помощь в решении 
вопросов гражданства, усилия по преодолению различных проявлений шовинизма, 
антисемитизма и пр. (Ноянзина, Гончарова, Максимова, Авдеева, 2012).

Однако одной до главных функций диаспор, по признанию всех авторов, яв-
ляется сохранение, развитие и укрепление этнической культуры своего народа или 
титульной республики, распространение родного языка, сохранение этническо-
го самосознания и чувства принадлежности к конкретному этносу (национальная 
идентификация, этноним, этнические стереотипы и общая историческая судьба), 
сохранение определенной конфессиональной принадлежности, поддержание и по-
пуляризация национальных традиций, а также установление культурных связей 
с исторической родиной.

Важным аспектом функционирования современных диаспор является их роль 
в адаптации вновь прибывших мигрантов. Как отмечают многие исследователи, 
своевременная помощь в адаптации мигрантов играет важную роль как для прибы-
вающей, так и для принимающей стороны. Признается, что диаспора как организа-
ционная форма позволяет одновременное существование и в иноэтничном окруже-
нии, и в среде представителей своего народа, что существенно облегчает процесс 
адаптации прибывших мигрантов. Кроме того, диаспорные сообщества являются 
наиболее действенной формой реализации прав и интересов национальных групп, 
проживающих в одном государстве.

Рассматривая адаптационную функцию диаспоры, выделяют бытовую, пси-
хологическую, социально-экономическую, социокультурную адаптацию. Особое 
значение здесь уделяется именно социокультурной адаптации, которая предпола-
гает вхождение человека или группы в иноэтничную среду проживания, усвоение 
ценностей и норм принимающего сообщества и приобретение практических навы-
ков и умений в различных сферах деятельности.

Как отмечает А.В. Дмитриев с соавторами, диаспоры играют роль своеобраз-
ных переходных площадок, сохраняя собственные культурные традиции, обычаи 
и язык, которые способствуют мягкому вхождению мигрантов в новую культурную 
среду и новые для себя социальные реалии (Дмитриев и др., 2017). Именно приоб-
щение к традиционной культуре и религии, возможность общения на родном язы-
ке, связь со своими соотечественниками выступают на первых этапах важнейшими 
факторами успешной адаптации.

Активное участие диаспор в интеграции и адаптации мигрантов подтвержда-
ют и результаты практических исследований (Омельченко, Максимова, Молодико-
ва, 2018).

Так, анализируя интервью с представителями Таджикистана и Узбекиста-
на, эмигрирующими в Республику Татарстан, Г.Ф. Габдрахманова и Э.А. Сагдие-
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ва отмечают, что все без исключения мигранты оказались в той или иной степени 
вовлечены во внутриэтнические сети. При этом формы взаимопомощи оказались 
различными: от оказания исключительно моральной поддержки прибывающим 
до числа узбеков или таджиков до организации определенного рынка услуг для 
трудовых мигрантов, связанного с помощью в легализации присутствия в стране, 
предоставлением мобильной связи и консультаций или формированием трудовых 
бригад до числа членов семей и земляков, привлечением к бизнесу родственников 
или соотечественников. Таким образом, авторы приходят к выводу, что уже инте-
грировавшиеся представители данных народов становятся посредниками между 
принимающим сообществом и вновь прибывающими соотечественниками, стремя-
щимися к оседанию в России (Габдрахманова, Сагдиева, 2018).

Таким образом, можно заключить, что диаспоры на современном этапе игра-
ют все более значимую роль в работе с мигрантами, их интеграции в принимающее 
сообщество, осуществлении деятельности по профилактике нарушений законода-
тельства мигрантами, работодателями, отстаивании интересов мигрантов в различ-
ных инстанциях.

Методы исследования
Цель данной работы связана с анализом приоритетных направлений адаптации 

и интеграции мигрантов в принимающее сообщество и выявлением адаптационного 
потенциала современных диаспор с точки зрения социальной безопасности пригра-
ничных территорий. Основным методом эмпирического исследования является экс-
пертный опрос, проведенный в шести приграничных регионах России: Алтайский 
край, Амурская, Астраханская, Волгоградская области, Республика Тыва, Хабаровский 
край. В числе экспертов, принявших участие в экспертном опросе, — представители 
органов государственной власти, осуществляющие реализацию государственной на-
циональной политики, представители совещательных структур при органах власти, со-
трудники миграционных служб, руководители и сотрудники национально-культурных, 
общественных организаций и объединений, представители научного сообщества.

Результаты
Переходя к результатам исследования, прежде всего следует отметить, что 

в большинстве случаев миграционную обстановку в регионах своего проживания 
эксперты характеризуют как спокойную и не вызывающую проблем либо отмечают 
большой отток местного населения в другие регионы и государства. Значительно 
реже экспертное сообщество отметило активный приток жителей до других регио-
нов России, резко отличающихся по языку и культуре, и активный приток иностран-
ных мигрантов. Наименее распространенным оказался ответ, связанный с форми-
рованием поселений или кварталов, состоящих до мигрантов, резко отличающихся 
по языку и культуре (рис. 1).

Выявлена региональная специфика в ответах экспертов. Спокойной мигра-
ционную обстановку в регионе чаще считают эксперты в Республике Тыва (70,0% 
случаев). В Алтайском крае, Астраханской и Волгоградской областях данную аль-
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тернативу выбрали практически в половине случаев. Реже всего ситуацию в данной 
области оценивают как спокойную в Амурской области (25,0%) и Хабаровском крае 
(8,6%). В данных регионах эксперты значительно чаще отмечают большой отток 
населения в другие регионы или государства. Эксперты до Хабаровского края чаще 
других также отмечают активный приток иностранных мигрантов в регион (25,7% 
случаев — по сравнению с 5,0–6,7% случаев в других регионах). Выявленные раз-
личия статистически достоверны (α ≤ 0,0001 согласно χ2).

 

Рисунок 1 — Распределение ответов на вопрос  
«Оцените характер миграционной обстановки в вашем регионе», %

В рамках исследования экспертов просили оценить влияние миграции на соци-
ально-демографическую и экономическую ситуацию в регионе. По мнению экспер-
тов, миграция населения в регионе в первую очередь пополняет рынок труда рабо-
чей силой и поддерживает низкоквалифицированную работу, за которую не берутся 
местные жители. Достаточно противоречиво эксперты оценивают влияние миграции 
на численность населения; так, практически с одинаковой частотой эксперты отме-
чают, что она увеличивает численность населения региона, но в то же время снижает 
численность населения вследствие миграционного оттока. Еще реже эксперты отме-
тили увеличение рождаемости в регионах вследствие появления смешанных браков.

Практически каждый пятый эксперт посчитал, что миграционные процессы 
в регионе проживания способствуют утечке высококвалифицированных специали-
стов и снижают уровень оплаты труда. Несколько реже эксперты отмечают усиление 
нагрузки на объекты социального обслуживания населения вследствие миграции 
и обогащение местного населения знаниями о культуре и традициях других стран 
за счет присутствия мигрантов.

Наименее всего, по мнению экспертного сообщества, выражены такие нега-
тивные последствия миграции, как усиление социальной напряженности в регио-
нах, рост преступности, коррупции и опасность возникновения межэтнических кон-
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фликтов (рис. 2). При анализе ответов на данный вопрос значимых региональных 
различий выявлено не было.

Рисунок 2 — Распределение ответов на вопрос  
«Как, по вашему мнению, влияет миграция населения на ситуацию в вашем регионе?», %

Оценивая потребность в реализации мероприятий по адаптации и интеграции 
мигрантов в регионе своего проживания, более половины экспертов пришли к выво-
ду о их необходимости, каждый третий эксперт считает, что подобные мероприятия 
необходимы только для некоторых мигрантов (рис. 3).

Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос  
«Нужны ли в вашем регионе мероприятия по адаптации и интеграции мигрантов?», %
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При этом существуют некоторые региональные особенности в оценках экс-
пертов. Так, в Волгоградской области все эксперты заявили об однозначной необ-
ходимости таких мероприятий. В Амурской области ответы экспертов практически 
в равных долях распределились между вариантами «да, нужны» и «да, но только для 
некоторых мигрантов». В Алтайском крае основная часть экспертов посчитали, что 
мероприятия по адаптации и интеграции нужны лишь для некоторых мигрантов. 
В Республике Тыва, несмотря на то что необходимость мер по адаптации указало 
большинство респондентов, каждый пятый эксперт посчитал, что такие мероприя-
тия не нужны. В Астраханской области и Хабаровском крае эксперты в целом под-
тверждают необходимость системы адаптации для мигрантов. Выявленные разли-
чия статистически достоверны (α ≤ 0,004 согласно χ2).

В качестве наиболее востребованных мероприятий, направленных на адапта-
цию и интеграцию, в первую очередь эксперты называют помощь в обучении русско-
му языку и основам российского законодательства, истории, во-вторую — меропри-
ятия по межкультурной коммуникации, формированию этнической и религиозной 
толерантности среди населения; правовое просвещение, помощь в получении необ-
ходимых для легального пребывания мигрантов на территории региона документов; 
помощь в трудоустройстве, соблюдении норм трудового законодательства.

Среди менее востребованных направлений эксперты указали помощь в поис-
ке жилья и решении бытовых проблем; помощь в получении образования, повы-
шения квалификации; психологическое консультирование, помощь в преодолении 
стресса, связанного с миграцией, формирование адаптивного поведения; информи-
рование о деятельности правозащитных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих работу с мигрантами.

Анализ распределения экспертных оценок по этому вопросу в регионах по-
казывает, что наиболее актуальной помощью в адаптации мигрантов является их 
обучение русскому языку и основам российского законодательства. Данное на-
правление занимает лидирующие позиции в рейтинге во всех исследуемых реги-
онах, кроме Волгоградской области, где на первый план выходят вопросы трудоу-
стройства и соблюдения норм трудового законодательства. Проблемы, связанные 
с трудоустройством мигрантов, волнуют в большей степени также экспертов в Ал-
тайском крае и Республике Тыва, где данное направление располагается на вто-
ром и третьем местах соответственно. Межкультурная коммуникация как основа 
формирования этнической и религиозной толерантности среди населения имеет 
важное значение для таких регионов, как Амурская, Астраханская области, Ре-
спублика Тыва и Хабаровский край. В этих регионах эксперты посчитали данное 
направление вторым по значимости, в то время как в Алтайском крае и Волгоград-
ской области мероприятия по межкультурной коммуникации не вошли в число 
первоочередных. Немаловажным направлением деятельности выступает правовое 
просвещение мигрантов и помощь в получении необходимых им документов для 
легального пребывания на территории России. Это направление закрывает тройку 
первостепенных мер по адаптации и интеграции мигрантов практически во всех 
регионах (табл. 1).



SOCIETY AND SECURITY INSIGHTS

38 № 1  2019

Таблица 1

Распределение мнений экспертов  
о необходимости мероприятий по адаптации и интеграции мигрантов  

в регионах, процент наблюдений

Регион/ 
направление деятельности
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Помощь в обучении русскому языку, основам 
российского законодательства, истории 76,6 84,6 90,0 66,7 88,9 90,0

Мероприятия по межкультурной коммуникации, 
формированию этнической и религиозной толе-
рантности среди населения

40,4 76,9 80,0 22,2 55,6 65,0

Помощь в трудоустройстве, соблюдении норм 
трудового законодательства 51,1 46,2 30,0 77,8 33,3 10,0

Помощь в получении образования, повышении 
квалификации 21,3 23,1 10,0 22,2 — 20,0

Правовое просвещение, помощь в получении 
необходимых для легального пребывания ми-
грантов на территории региона документов

48,9 53,8 30,0 66,7 22,2 50,0

Помощь в поиске жилья, решении бытовых 
проблем 27,7 23,1 — 33,3 22,2 5,0

Психологическое консультирование, помощь 
в преодолении стресса, связанного с миграцией, 
формирование адаптивного поведения

12,8 7,7 10,0 11,1 22,2 25,0

Информирование о деятельности правозащит-
ных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих работу с мигрантами

12,8 7,7 10,0 22,2 22,2 20,0

Отвечая на вопрос о роли этнических диаспор и национальных объединений 
во взаимодействии между мигрантами и местным населением, 82,3% экспертов от-
метили, что они помогают мигрантам адаптироваться и усвоить культурные и соци-
альные нормы принимающего сообщества. Небольшое число экспертов посчитали, 
что диаспоры и общественные объединения не играют никакой роли и не участвуют 
в установлении добрососедских отношений или даже препятствуют интеграции ми-
грантов в местное сообщество, контролируя их контакты или жизнедеятельность 
ради своей выгоды (3,5% и 1,8% соответственно).

Такой позиции придерживается основная часть экспертов, вне зависимости 
от региона проживания. Таким образом, экспертное сообщество высоко оценивает 
деятельность диаспор в данном процессе.
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Показателем эффективности реализации миграционной политики и деятель-
ности органов государственной власти, национально-культурных и общественных 
организаций по адаптации мигрантов в новую социокультурную среду может быть 
доминирующая модель пребывания мигрантов в принимающем обществе. По мне-
нию экспертов, в исследуемых регионах преобладает модель адаптации, предпола-
гающая принятие некоторых норм принимающего сообщества, но с сохранением 
собственной национально-культурной самобытности (51,8%). Второй стратегией 
поведения мигрантов является интеграция в среду принимающего общества без 
ассимиляции, т.е. с сохранением своей обособленности и самобытности этноса 
(28,1%). В меньшей степени эксперты посчитали распространенным стремление 
мигрантов к ассимиляции — полному уподоблению принимающему обществу, при-
нятию его ценностей, норм, традиций (10,5%).

Положительным фактом является то, что, по мнению экспертов, мигранто-
вам, прибывающим в регионы, практически не свойственна модель маргинализации 
(как исключение до собственной этнической культуры, так и непринятие культуры 
принимающего сообщества) или изоляции (существование внутри обособленных 
от остального общества, закрытых этнических групп, сохраняющих свои обычаи 
и культурные нормы) (3,5% и 0,9% соответственно).

Примечательно, что региональных различий в оценках экспертов по данному 
вопросу выявлено не было. Это может свидетельствовать об отсутствии острых про-
блем в адаптации и интеграции прибывающих в данные регионы мигрантов. Одна-
ко все эксперты единогласно отмечают необходимость осуществления мероприятий, 
направленных на беспроблемное включение прибывающих в региональный социум. 
На наш взгляд, реализация данных мер будет способствовать их более успешной адап-
тации и позволит предупредить возможные проблемы в рассматриваемой области.
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