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Этносоциологические исследования мигрантских сообществ 

 

1. Политика государства по вопросам регулирования межэтниче-

ских и миграционных отношений представляет по своей сущности управле-

ние процессами этнокультурного развития, сочетающее применение право-

вого воздействия с использованием гуманитарных технологий — инструмен-

тов «мягкой силы»1. Такая политика должна иметь надлежащее информаци-

онно-аналитическое обеспечение и опираться на объективное знание о дей-

ствительном положении дел. 

2. Зачастую вопрос ошибочно сводится к чисто количественному 

аспекту: сколько мигрантов из тех или иных стран или представителей тех 

или иных этнических групп находится на территории страны или отдельного 

субъекта РФ. При этом органы ФМС и органы статистики приводят некие 

данные. Некоторые националисты эти данные оспаривают и называют числа, 

в разы большие. Такой спор оставляет в стороне качественные аспекты про-

исходящего. Разумеется, количественные показатели имеют значение, но 

важнее другое: как организована жизнь мигрантов или этнических мень-

шинств? Живут они дисперсно (разрозненно) или образуют замкнутые этни-

ческие анклавы? Другими словами: какая стратегия адаптации к принимаю-

щему обществу преобладает? 

3. Одна из тенденций современных этнологии и социальной антро-

пологии — повышение интереса к детальным микроуровневым описаниям2, 

исследованиям актуальных проблем на локальном уровне3. Эта тенденция 
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характерна как для науки, так и для практики. К примеру, американские экс-

перты, работавшие в Киргизии под прикрытием некоммерческих организа-

ций, владели ситуацией на уровне отдельных сельских районов и даже посе-

лений. Им были известны все конфликтные ситуации: где существуют спор-

ные вопросы по воде, где по мечетям, где противоречия сравнительно незна-

чительны, а где они могут перерасти в насильственные действия4.  

4. Благодаря полевым исследованиям, проведенным кафедрой куль-

турологии ГИ СФУ, обстоятельно изучена ситуация в целом ряде отдален-

ных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края. К приме-

ру, всесторонне изучена ситуация в п. Фарково Туруханского района. Напро-

тив, о социальной организации и повседневной жизни мигрантов и предста-

вителей этнических меньшинств, проживающих на окраинах г. Красноярска 

(к примеру, в общежитиях на ул. Быковского или «гостинках» на ул. Джам-

бульской) и науке, и практикам известно не так уж много. 

5. Именно поэтому, несмотря на важность учета глобальных тен-

денций, важно изучать ситуацию на микроуровне. Изучив ситуацию двух-

трех мигрантских сообществ нашего региона, можно прояснить ситуацию в 

крае. А если аналогичные исследования будут проведены в других регионах 

страны, можно будет делать выводы о том, что происходит в России в целом. 

6. Основная исследовательская проблема — стратегия адаптации 

мигрантских сообществ к принимающему обществу (или этнических мень-

шинств к иноэтничному государственно организованному обществу). Миро-

вой практике известен ряд таких стратегий. Дж. Берри называл в их числе ас-

симиляцию, сегрегацию, интеграцию и маргинализацию5. В свою очередь, 

государство, учитывая актуальную динамику этнокультурных процессов, 

имеет возможность осуществлять то или иное регулирование (докладчик вы-
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деляет пять основных типов последнего: ассимиляционный, изоляционный, 

ликвидационный, мультикультуральный и интеграционный6). 

7. Это основная проблема конкретизируется в ряде частных вопро-

сов: 

—  выходцы из каких именно территорий преобладают на соответ-

ствующей территории (зачастую социокультурные различия могут быть ве-

лики)? 

— насколько сплочены мигрантские сообщества: они организованы по 

сетевому или пирамидальному принципу или же представляют собой лишь 

аморфную массу? 

— какими видами деятельности занимаются мигранты, есть ли здесь 

почва для конфликтов с коренным населением? С другими мигрантскими со-

обществами? 

— как территориально распределены мигранты и есть ли тенденция к 

образованию анклавов? 

— как проходит адаптация «новичков»? 

— кто является местными лидерами и в чем причина их влияния на 

сообщество? 

— как складываются отношения с правоохранительными органами? 

— имеет ли место инфильтрация сообществ представителями эстре-

мистских течений и организаций? 

В ходе разработки программы исследования этот перечень может и 

должен уточняться. 

8. Уже сейчас можно выделить ряд обстоятельств, осложняющих 

исследовательскую работу: 
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8.1. Методики исследования мигрантских сообществ в современной 

России находятся скорее в стадии формирования. Есть определенный прак-

тический опыт, но готовых технологических решений пока нет. 

8.2. Комплексность, многоаспектность проблемы — затрагиваются 

как социокультурные аспекты, так и вопросы демографии, трудовых отно-

шений, криминологии и т.д. 

8.3. Недостаточность исходной информации, этнокультурные барьеры. 

За 20 лет, прошедшие с момента распада СССР, знание русского языка в рес-

публиках Средней Азии существенно ухудшилось — особенно среди моло-

дежи, не учившейся в советской школе и не служившей в Советской Армии. 

Кроме того, известно, что мигрантские сообщества нередко приобретают со-

циокультурные свойства, не характерные для ядра этноса. Да и ситуация в 

бывших республиках Средней Азии известна нам лишь в самых общих чер-

тах. К примеру, мы еще можем что-то сказать о положении дел в Киргизии в 

целом, но конкретизировать вопрос применительно к Нарыну или Таласу за-

труднительно. 

8.4. Вопрос доверительности — значительная часть мигрантов отно-

сится к принимающему обществу с недоверием. Это обусловлено слабым 

знанием законодательства, а нередко и занятостью в теневой экономике. 

8.5.   Проблема безопасности исследователей. 

9. В числе путей преодоления данных трудностей можно назвать сле-

дующее: 

 9.1. В условиях отсутствия готовых решений исследование должно 

строиться как теоретико-прикладное. Необходимо создать  концептуально-

методологическую базу и выработать подходы к изучению, интерпретации и 

объяснению проблемы7. Как указывает В.А. Ядов, составление обоснованной 

исследовательской программы требует трех предпосылок: фундаментальные 
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общетеоретические представления, актуальная социологическая  теория и си-

стема знаний о методах и технических приемах исследования8. 

Можно опереться на разработки зарубежных исследователей. Многие 

западные социальные антропологи успешно применяли на практике каче-

ственные методы исследований городских окраин, этнических анклавов и се-

грегированных сообществ9 — вплоть до включенного наблюдения10. Разуме-

ется, эти подходы должны быть тщательно адаптированы к отечественным 

условиям.  

Следует учитывать и серьезную исследовательскую работу, ведущуюся 

отечественным научным сообществом11. С учеными, работающими в данном 

направлении, следует установить рабочие контакты. 

9.2. Исследовательская работа должна быть междисциплинарной и ве-

стись с участием социологов, социальных психологов, криминологов и т.д. 

9.3. Полевой работе должны предшествовать сбор и всесторонний ана-

лиз имеющейся информации, экспертные опросы. Желательно провести хотя 

бы минимальную работу и на территориях, откуда прибывают мигранты. При 

разработке анкет и опросников нужно учитывать возможность этнокультурно 

обусловленных смысловых искажений12, изучать этот вопрос в ходе пробных 

(«пилотных») исследований. Исследователи, ведущие полевую работу, 

должны быть подготовлены на уровне не 2-3 инструктажей, а полноценного 

обучающего курса. 

9.4. В целях выстраивания долгосрочных доверительных отношений 

респондентам должны быть гарантированы анонимность и безопасность. 

Кроме того, полевая работа с мигрантскими сообществами должна до-

полняться использованием иных источников информации. Многое смогли бы 
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сообщить педагоги, участковые терапевты, участковые уполномоченные по-

лиции (по согласованию с их руководством), почтальоны и т.д. Немало мож-

но узнать от школьников и студентов средних специальных и высших учеб-

ных заведений — особенно если удастся увлечь их научной деятельностью. 

9.5. Безопасность исследователей является безусловным приоритетом 

работы. Она должна обеспечиваться строгой организацией процесса, исклю-

чением несогласованной «самодеятельности», рабочими контактами с наци-

онально-культурными обществами и правоохранительными органами. 

10. Методики работы должны быть разнообразны, сочетать количе-

ственные и качественные методы. В программу должны входить и контент-

анализ социальных сетей, и формализованные опросы, и фокус-группы, и 

глубинные интервью как с лидерами, так и с рядовыми представителями раз-

личных этнических общностей, и — в исключительных случаях — использо-

вание включенного наблюдения. При этом особое внимание должно обра-

щаться на состояние домохозяйств, неформальные системы взаимопомощи и 

круг общения собеседников.  

11. Помимо информации, необходимой для адекватного понимания со-

циокультурных процессов, подобное исследование может иметь и косвенный 

эффект. Не секрет, что главный источник страха — неизвестность, отсут-

ствие достоверной информации13 как у мигрантов, так и у принимающего 

общества. Устраняя этот вакуум (благоприятный для панических слухов и 

провокаций) и вовлекая представителей сторон в совместную научно-

практическую деятельность, можно тем самым поспособствовать гармониза-

ции межэтнических отношений. 
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