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Интенсивность миграции (особенно внешней) в 
настоящее время такова, что наблюдается явное от-
ставание ее осмысления от реально протекающих 
миграционных процессов, и как следствие, отстава-
ние в создании правовой основы и в практических 
действиях, направленных на взаимодействие соци-
ума и мигрантов, которые подчас носят не столько 
систематический, упреждающий характер, а сколь-
ко характер «пожарного реагирования» на уже воз-
никшие кризисные поля в социальном простран-
стве, которые не всегда носят адекватный характер.

Во многом этому способствуют многочислен-
ные мифы, которые сложились вокруг практик 
взаимодействия мигрантов и социума их пребыва-
ния. Мифы в современных условиях, в отличие от 
классической мифологии, представлявшей собой 
образное познание реальности, выполняют скорее 

функцию суггестии, то есть внушения, внедрения в 
массовое сознание населения того или иного регио-
на представлений, отвечающих практическим инте-
ресам тех или иных групп (тем более, что есть ре-
гионы «трудоизбыточные», а есть те, где трудовых 
ресурсов действительно не хватает). Многочислен-
ные заявления в средствах массовой информации 
(за которыми стоят группы интересов) о том, что 
принятие мигрантов – вынужденная необходимость 
– это во многом из области мифотворчества, идет, 
так сказать, «сотворение мифа». Подтверждением 
этого является тот факт, что в целом ряде регионов 
Российской Федерации обходятся без труда приез-
жих, кроме того, вызывает сомнение предпочтение 
труда мигрантов с низким уровнем квалификации 
труду квалифицированных рабочих из автохтонов. 
К такому же роду мифов относятся и такие мифо-
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логические конструкции как: масштаб миграции 
(«мигранты заполонили российское социальное 
пространство», «идет миграционная эскалация» и 
т.п.); драматизация последствий неконтролируемой 
миграции («банды гастарбайтеров», «армия неле-
гальных мигрантов может превратиться в армию 
разбойников», «мигрантское нашествие – угроза 
стране» и т.п.) [1] и т.д.

Если говорить о направлениях мифотворчества 
миграции, то обращает на себя внимание следу-
ющее: одни ее демонизируют; другие говорят, что 
ничего страшного нет; третьи – призывают пустить 
миграционные процессы на самотек, полагая, что 
это – объективный процесс, и что рано или поздно 
все само собой разрешится. В этой связи представ-
ляется уместным привести высказывание П. Бурдье, 
который в работе «Практический смысл» писал: 
«Производитель дискурса о предметах социального 
мира, забывающий объективировать точку зрения, 
исходя из которой он выстраивает свой дискурс, с 
большой вероятностью не сможет показать ничего 
другого, кроме этой самой точки зрения» [2, с. 56]. 
То есть без объективации своей позиции есть воз-
можность создания предпосылок для весьма экзо-
тических оценок миграционных процессов, подчас 
очень и очень далеких от реального положения дел, 
что и наблюдается в информационном поле. 

Все это еще раз подтверждает мысль о необхо-
димости изучения миграционных процессов не во-
обще, абстрактно, а с учетом социального контекста 
и уровня социумных масштабов, на которых они 
осуществляются. Миграционные процессы могут 
протекать на различных социумных уровнях: мега, 
макро, мезо и микро. Мегауровневые миграции но-
сят глобальный характер и происходят на уровне 
мирового сообщества, и не в последнюю очередь, 
их появление связано с процессом глобализации, 
который характеризуется увеличивающимся воз-
действием факторов международного значения на 
жизнь тех или иных социальных групп в отдельных 
странах, при этом не всегда позитивно. 

Макроуровневые миграционные процессы ох-
ватывают отдельные общества, государства и т.д.  
Мезоуровневые миграционные процессы осущест-
вляются на уровне сообществ, занимающих про-
межуточное положение в социумах (в регионах, 
например). Микроуровневые миграции осуществля-
ются на уровне общностей «малых размеров». 

Поскольку Россия – страна регионов, отличаю-
щихся друг от друга, порой, очень существенно, то 
есть смысл миграционные процессы и кризисные 
поля рассматривать на регионально-социумном 
уровне. 

Мигранты приезжают в различные регионы Рос-
сии по разным причинам. Одни – чтобы улучшить 
качество своей жизни в материально-бытовом от-
ношении, социальном (иметь возможность учить 

детей, пользоваться благами системы социальной 
защиты, здравоохранения и пр.), наконец, в духов-
ном (включая фактор ностальгии по родине; это 
касается тех, чьи предки были выходцами из Рос-
сии). Одним словом, чтобы обеспечить комфорт-
ное существование. Данная категория мигрантов 
относится к группе добровольных переселенцев. 
Есть те, кто переселяется вынужденно, в силу сло-
жившихся обстоятельств (веер причин тут доволь-
но велик, от эндогенных до экзогенных факторов). 
Еще одна группа мигрантов – те, для кого характер-
но принудительное переселение. Это касается тех, 
кого просто вытесняют, «выдавливают» из страны, 
и кто, образно говоря, является персоной нон гран-
та (persona non grata). Существуют также «маятни-
ковые» мигранты, те, кто приезжает на заработки, 
а потом опять возвращается (иногда называемая 
«циркулярной миграцией»). 

Исходя из демографических проблем россий-
ского социума (уровень рождаемости, старение 
рабочей силы, увеличение количества людей пен-
сионного возраста), некоторые исследователи одно-
значно оценивают внешнюю трудовую миграцию, 
как объективно необходимую и глобально позитив-
ную. Представляется, что не все здесь так просто. 
Нет оснований оценивать миграцию вообще, без-
относительно к ее форме, содержанию и качеству. 
Ведь есть еще и нелегальная миграция, которая но-
сит скрытый, латентный характер, и цели которой 
не всегда связаны с проблемами трудоустройства 
(нелегальные мигранты – это, образно говоря, «лю-
ди-невидимки»; они на самом деле есть, но их как 
бы нет). Вызывает сомнение приведенная выше по-
зиция и с точки зрения качества трудовой миграции. 
Модернизация требует притока в страну высоко-
квалифицированной рабочей силы. Приезжают же в 
основной своей массе те, кто способен заниматься 
преимущественно неквалифицированным трудом. 
Такая миграция не способствует модернизации, 
ведет к консервации рудиментарных трудовых от-
ношений, находящихся в конфронтации с объек-
тивными требованиями инновационного развития, 
формирует теневой контекст модели рыночной мо-
дернизации страны. Как отмечают исследователи 
А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов, она закрепляет ар-
хаические и «теневые» трудовые практики в стране 
прибывания, создает предпосылки для стимулиро-
вания неправовых отношений с работодателями и 
имеет мало общего с правом человека на «труд и его 
достойную оплату, защиту от произвола и беззако-
ния» [3, с. 209].

Качество легальной миграции и наличие мигра-
ции нелегальной прямо пропорционально форми-
рованию проблемных полей. И это проявляется во 
многих сферах жизни региональных социумов. Соз-
дается напряженность во взаимоотношениях ми-
грантов и автохтонов, которая связана с целым ря-
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дом факторов, во-первых, с вытеснением последних 
с рынка труда. Во-вторых, с широким использова-
нием работодателями «теневых» практик взаимоот-
ношений с мигрантами. Не «отягощенные» мора-
лью, не «ограничиваемые» правовыми нормами и 
ответственностью перед обществом в целом, так 
как их основная цель – извлечение максимальной 
прибыли в денежном эквиваленте, и не только, они 
подчас прибегают к дискриминации, мошенниче-
ству, обману и пр., что также не может не создавать 
предпосылок для возникновения «зон» социальной 
напряженности. 

Латентный протестный потенциал выплескива-
ется подчас наружу и проявляется в различных кон-
фликтах, в том числе и в межэтнических. Тем более, 
что для этого есть предпосылки не только в трудо-
вых отношениях, но и в том, что с приездом мигран-
тов в регион с неизбежностью нарушается традици-
онно сложившийся этнический баланс, неизбежно 
возникает этнический дисбаланс. Вспыхивающие 
время от времени в регионах межнациональные 
конфликты носят, как правило, не собственно этни-
ческий характер, а являются скорее «смещенными» 
по своей сути. За межэтническим конфликтом скры-
вается совсем другой, уходящий своими корнями в 
отношения с работодателями (в том числе и част-
ными предпринимателями), которые в ряде случаев 
носят откровенно эксплуататорский характер (рабо-
тодатели нередко «играют с огнем», создавая, мо-
жет даже неосознанно, конфликтные поля). С одной 
стороны, мигрант стремится заработать. А с другой 
– он бесправен (нелегальный мигрант, образно го-
воря, относится к категории «людей-невидимок»). 
Но иногда обстоятельства складываются так, что 
это внутреннее противоречие обостряется настоль-
ко, что «надеющаяся часть личности» начинает изо 
всех сил биться о бесправную, а в итоге формирует-
ся внутренний диссонанс, который может выплес-
нуться наружу в той или иной форме. 

Внутренний протест против такого рода отно-
шений, наложившийся на трудности адаптации и 
аккультурации, выражается в создании замкнутых 
сообществ приезжих (со своими социальными се-
тями), которые «работают» не на социальную ин-
теграцию, а дезинтеграцию с местным населением. 
У каждого человека есть социальные потребности, 
составляющими которых являются «потребность 
в принадлежности», «потребность в понимании», 
«потребность в защищенности» и т.д. 

Замкнутые локально-анклавные сообщества яв-
ляются не только механизмом социального отчуж-
дения между «своими» и «чужими» и фактором 
дезинтеграции людей в социальном пространстве, 
но и подчас напоминают группирования делинк-
вентного характера, а иногда и действительно явля-
ются таковыми. Включаясь в них и изолируясь от 
реалий той среды, в которой он находится, закрыва-

ясь от взаимодействия и интенсивных контактов с 
автохтонами, мигрант платит за это очень высокую 
цену. Прежде всего я написалон теряет собственное 
«Я», перестает быть самостоятельной и мыслящей 
личностью (главное, чтобы «поняли», «признали 
своим», «прикрыли», «защитили»). Как следствие, 
расцвет в таких замкнутых сообществах агрес-
сии и экстремизма. И, в общем, это закономерно. 
«Сбившиеся» в такого рода замкнутые сообщества, 
спрятавшиеся, закрывшиеся от окружающего мира 
люди не могут предложить той социальной среде, 
в которую они имплантированы, ничего другого, 
кроме яростного непринятия «чужого» и агрессии. 
Последняя усугубляется и ситуацией внутри диа-
спор, где царит жесткая иерархия, где присутству-
ет конкурентная борьба, где существует деление на 
«элиту» и рядовых участников. Первые, приехав-
шие в страну раньше и более адаптированные, чем 
«новички», контролируют мигрантские социальные 
сети, опираясь на «ближний круг» (чаще всего род-
ственников), используют этот «организационный 
ресурс» для реализации, в первую очередь, личных 
интересов, подчас подвергая неадаптировавшихся 
соотечественников жесточайшей эксплуатации, тем 
самым еще больше усиливая их потенциальную го-
товность к конфликтам, которая может проявляться 
по-разному, в том числе и в делинквентных формах 
выражения. Не говоря уже о конкурентной борьбе 
между диаспорами. Соответственно, причины де-
линквентных практик мигрантов нужно искать не 
только в факторах, связанных с внешним окружени-
ем, но и в факторах, связанных с процессами, проис-
ходящими как внутри мигрантских сообществ, так и 
с отношениями, складывающимися между ними (яв-
ления монополизма, борьба за раздел сфер влияния).

Конфликтные поля, время от времени возникаю-
щие в различных региональных социумах, помимо 
всего прочего, негативно сказываются как на пре-
стиже отдельного региона, так и на привлекательно-
сти страны пребывания в целом. Индекс миграци-
онной привлекательности России в последние годы 
приобрел тенденцию к росту. Поэтому требуется 
обратить пристальное внимание на дезинтеграци-
онный потенциал, связанный с мигрантами. В этой 
связи необходим анализ факторов, лежащих как «во 
вне», в социальном окружении мигрантов, так и на-
ходящихся «внутри» мигрантских сообществ.

Для того, чтобы практики взаимодействия регио-
нальных социумов и мигрантов развивались по по-
зитивным сценариям, требуется пристальное вни-
мание к ним и соответствующие действия. Шагом 
в этом направлении может быть практика создания, 
составления социального портрета мигранта в ре-
гионах. Опыт составления такого рода социального 
портрета мигранта в отдельных регионах есть [4; 5]. 
Он складывается из следующих компонентов: а) от-
куда идут миграционные потоки; б) каков их объем; 
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1.

2.

3.

4.

5.

в) какова скорость каждого из них; г) каков их каче-
ственный состав (уровень образования мигрантов; 
наличие профессии и какой этнический состав; сте-
пень близости по ментальным и социокультурным 
особенностям к населению «пункта прибытия»; 
языковой ресурс; возрастные характеристики; кон-
фессиональная принадлежность; криминогенный 
потенциал; причины, по которым покинул место 
прежнего проживания и т.д. и т.п.). Если с помощью 
социологов не будет создан «социальный портрет 
мигранта», то можно получить ряд негативных мо-
ментов во взаимоотношениях населения региональ-
ных социумов и приезжих.

Имела бы смысл разработка карты потребностей 
региона в том или ином виде рабочей силы. В про-
тивном случае заполнение имеющихся вакантных 
рабочих мест будет осуществляться спонтанно и 
создавать предпосылки для обострения отношений 
между автохтонами и аллохтонами. Программы от-
бора мигрантов и регулирования миграционных по-
токов также способствовали бы повышению эффек-
тивности практик взаимодействия региональных 
социумов и прибывающих в них. Важное значение, 
как представляется, имеет знание реальных адап-
тационных практик, используемых мигрантами, 
а также наличие в регионе программ адаптацион-
ных стратегий мигрантов, пребывающих как в ме-
гаполисы, так и в крупные, средние, малые города, 
а также в сельские населенные пункты. Тем более, 
что процессы адаптации и аккультурации приезжа-
ющих в них имеют свою специфику, своеобразие и 
ресурсную базу.

Перечисленные выше предложения были бы бо-
лее эффективны, если бы имели под собой социо-
логическое сопровождение и опирались на данные 
опросов местного населения и приезжих, причем 
носящих не эпизодический, а мониторинговый ха-
рактер. 
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Таким образом, анализ показывает, что при реа-
лизации программ оптимизации взаимоотношений 
между жителями того или иного социума и мигран-
тами требуется взвешенный подход, основанный на 
знании реального положения дел, а не эмоциональ-
ные, а тем более алармистские оценки. 
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