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Целью исследования является обоснование концепций и практики управления процес-
сами интеграции иммигрантов в принимающую среду приграничного региона.

Методологическую базу исследования представляют как классические социологичес-
кие теории (П. Бурдье, Э. Гидденса, Дж. Холлифилда, К. Бреттелла), так и работы в сфере 
социологии миграции, в частности Т. Н. Юдиной и Ж. М. Зайончковской. Также в исследо-
вании использованы методы и принципы С. Г. Максимовой и Г. И. Осадчей, которые посвя-
щены анализу миграционных процессов на постсоветском пространстве. К методологии 
исследования относится и концепция технологизации социальных процессов, которая поз-
воляет сформировать эффективный мониторинг интеграции иммигантов в принимающее 
сообщество приграничного региона (В. П. Бабинцев, Н. С. Данакин).

Результаты исследования. Миграционные процессы в современной социологии все 
чаще попадают в фокус внимания ученых. Однако зачастую проводимые исследования рас-
крывают процессы адаптации и интеграции мигрантов без учета необходимости измере-
ния траекторий изменения статуса и ценностных установок иммигрантов в пригранич-
ном регионе.

Настоящее исследование представляет собой попытку формирования системы ре-
гионального мониторинга интеграции иммигрантов в принимающую среду российского 
приграничья.

Перспективу исследования составляет будущая социологическая интерпретация 
процессов интеграции иммигрантов в принимающую среду приграничных регионов России.
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The aim of the study is to substantiate the concepts and practices of managing the integration 
of immigrants into the host environment of the border region.

The methodological basis of the research is represented by both classical sociological 
theories (P. Bourdieu, E. Giddens, J. Hallifield, K. Brettell) and works in the field of sociology 
of migration, in particular, T. N. Yudina and Zh. M. Zayonchkovskaya. Also, the study used the 
methods and principles of S. G. Maximova and G. I. Osadchy, which are devoted to the analysis of 
migration processes in the post-Soviet space. The research methodology also includes the concept 
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of technologization of social processes, which makes it possible to form an effective monitoring 
of the integration of immigrants into the host community of the border region (V. P. Babintsev, 
N. S. Danakin).

Research results. Migration processes in modern sociology are increasingly becoming the 
focus of attention of scientists. However, often conducted studies reveal the processes of adaptation 
and integration of migrants without taking into account the need to measure the trajectories of 
changes in the status and value attitudes of immigrants in the border region.

This study is an attempt to form a system of regional monitoring of the integration of immigrants 
into the receiving environment of the Russian borderlands.

The prospect of the research is the future sociological interpretation of the processes of 
integration of immigrants into the host environment of the border regions of Russia.

Key words: immigrant; border region; monitoring.

Введение. Ведущие методологичес-
кие подходы изучения интеграции им-
мигрантов. Особый интерес для изучения 
различных аспектов интеграции иммигран-
тов приобретают страны с «новыми» гра-
ницами, появившиеся после распада СССР, 
Югославии, Чехословакии и т. д. Зачастую 
в них наблюдаются ярко выраженные явле-
ния иммиграции, которые сконцентрирова-
ны именно в приграничных территориях. 
Это обусловлено тем, что граница с тече-
нием времени усиливает здесь свою барь-
ерную функцию и разрушает привычный 
социокультурный ландшафт, а иногда при-
водит к эскалации этнических конфликтов. 
При таком положении вещей бывшие сосе-
ди превращаются в граждан чужого, иногда 
даже враждебного государства. Ярким при-
мером является обострение политической 
напряженности в российско-украинском 
приграничье.

Однако построение адекватной совре-
менным реалиям системы управления интег-
рационными процессами в сфере миграции 
на региональном уровне невозможно без те-
оретико-методологического осмысления дан-
ного явления. Рассмотрим основные мето-
дологические основы для изучения проблем 
интеграции иммигрантов.

В своих работах M. Гордон предложил 
одномерную модель ассимиляции, по кото-
рой члены группы, представляющей мень-
шинство, теряют свою первоначальную 
культурную идентичность, поскольку при-
обретают новую идентичность в новой куль-
туре. Работы представляют большой инте-

рес, так как позволяют выделить критерии 
для создания системы регионального мони-
торинга интеграции иммигрантов в прини-
мающую среду. Ученый выделил 7 типов 
ассимиляции [1].

Заслуживают внимания труды Дж. Бер-
ри, где впервые было выделено четыре стра-
тегии аккультурации личности: ассимиляция, 
сепарация, маргинализация и интеграция [2]. 
Для настоящего исследования особый инте-
рес представляет именно понятие интегра-
ции. Это продиктовано тем, что это сложное 
многоуровневое явление охватывает в том 
числе управленческие процессы.

Выделенные Д. Хелдом, Д. Голдблаттом 
и Э. Макгрю модели этносоциальной интег-
рации стали базисом для дальнейшего соци-
ологического осмысления процессов мигра-
ции в приграничном регионе [3].

Большое внимание интеграционным 
процессам в сфере миграции уделено и в ра-
ботах отечественных социологов Г. И. Осад-
чей, Т. Н. Юдиной и Ж. М. Зайончковской, 
разрабатывающих методологию изучения 
миграционных процессов на пространстве 
ЕАЭС [8, 9]. С. Г. Максимовой были пред-
ложены методы для анализа функциониро-
вания приграничных региональных социу-
мов [11].

Технология оценки эффективности ре-
гионального управления на основе показа-
телей качества жизни населения, внедренная 
В. П. Бабинцевым, позволила сформировать 
индикаторы и критерии мониторинга интег-
рации иммигрантов в принимающую среду 
приграничного региона [12].
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Модель системы мониторинга интег-
рации иммигрантов в принимающее со-
общество приграничного региона. Миг-
рационные процессы, проходящие в при-
граничных регионах, зачастую носят маят-
никовый характер, который сложно оценить 
в социальном времени и пространстве. При-
граничное взаимодействие характеризуется 
активной маятниковой миграцией, которая 
зачастую растягивается во времени и про-
странстве на продолжительный период. Так, 
житель приграничной территории может 
стать мигрантом, иммигрантом, репатриан-
том и ощутить на себе всю тяжесть барь-
ерной функции границы. Данные процес-
сы требуют тщательной социологической 
диагностики, оценки влияния иммигрантов 
на принимающее сообщество, а также спе-
цифических управленческих механизмов 
для будущей интеграции.

Управленческая составляющая механиз-
ма проведения социологического монито-
ринга региональной миграционной среды 
включает формы и методы управления мони-
торингом, отдельными процессами, а также 
управленческую структуру и систему прав 
и обязанностей должностных лиц по поводу 
их участия в реализации процессов монито-
ринга и использования его результатов.

Анализ стрессовой составляющей мигра-
ции в условиях приграничных регионов поз-
воляет сгруппировать факторы, влияющие 
на интеграцию, следующим образом:

1) культурно-коммуникативные: овла-
дение культурными особенностями, языком 
общения, информацией о специфике функци-
онирования и развития регионального сооб-
щества и входящих в него групп; расширение 
устойчивых межкультурных и социальных 
контактов; культурные идентификации с со-
обществом;

2) морально-психологические, включаю-
щие мотивирование интеграции, установки 
на конструктивное взаимодействие с прини-
мающим сообществом, активность и плани-
рование будущего, позитивное восприятие 
себя как части нового социума;

3) экономические, т. е. предоставляющие 
иммигрантам доступ к получению благ, необ-
ходимых для нормальной жизнедеятельности;

4) социальные, т. е. предполагающие соб-
людение общих правил, обязательных и же-

лательных в принимающем обществе, воз-
можность участия в принятии решений и др.;

5) идентификационные — осознание им-
мигрантами тождественности с региональ-
ным сообществом, культурной общностью, 
обретение региональной идентичности.

С учетом специфики отдельно взято-
го приграничного региона при проведении 
мониторинга уровня интегрированности 
иммигрантов в принимающее сообщество 
представляется необходимым анализ по сле-
дующим критериям, представленным в ри-
сунке 1.

При проведении мониторинга уровня ин-
теграции иммигрантов в принимающую сре-
ду приграничного региона также необходимо 
принимать во внимание, насколько одно-
родно региональное сообщество, позитивно 
либо негативно восприятие этнокультурной 
идентичности с обеих сторон, универсаль-
ность региональной идентичности, приня-
тие и понимание традиций и обычаев разных 
культур (этнокультурная толерантность), 
а также включенность в этнокультурное про-
странство неродной страны.

Как было отмечено выше, особую зна-
чимость изучение проблематики интеграции 
иммигрантов приобретает в российско-укра-
инском пограничье. Это продиктовано рядом 
причин:

— изменением с течением времени соот-
ношения контактной и барьерной функций 
государственной границы;

— несоответствием реализуемой госу-
дарственной миграционной политики уров-
ню социокультурной общности населения 
приграничных регионов России и Украины;

— асинхронностью социальных, куль-
турных и экономических трансформаций 
по обе стороны границы.

Существенный рост числа иммигрантов 
из восточных регионов Украины, происхо-
дящий в последние годы, требует срочной 
актуализации инструментария интегра-
ции переселенцев в российское общество. 
В этой связи видится целесообразным ис-
пользование потенциала социокультурной 
близости населения российско-украинского 
приграничья.

Как отмечается в работах отечественных 
авторов, существует два основных фактора, 
определяющих социокультурную общность 
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населения приграничных регионов России 
и Украины: во-первых, низкая до послед-
него времени степень барьерности грани-
цы, предопределившая высокую активность 
коммуникации между населением обеих 
стран; во-вторых, культурно-историческая 
общность приграничных территорий России 
и Украины, например, Белгородская и Харь-
ковская области практически целиком вхо-
дили в состав единого исторического реги-
она — Слободской Украины (Слобожанщи-
ны), обладающей собственными культурны-
ми традициями и идентичностью.

Вместе с тем построение эффективной 
системы мониторинга миграционных про-

цессов позволяет только диагностировать 
проблему и определить актуальный инстру-
ментарий поддержки интеграции иммиг-
рантов в региональную среду. Внедрение 
эффективных методов в деятельность реги-
ональных властей представляется отдельной 
и весьма трудоемкой задачей. Ее решение за-
труднено ввиду базовых проблем отечествен-
ных систем управления, а именно:

— инертность организационных систем 
(старые нормы, проверенные шаблоны и пр.);

— противоречия новых механизмов тра-
диционным методам деятельности;

— наличие авторитарных методов ру-
ководства;

Рис. 1. Мониторинг уровня интегрированности иммигрантов

Высокая степень
интегрированности

1. Идентификация иммиг-
рантов как равноправных 
субъектов региональных 
гражданских процессов.
2. Отсутствие конфликтов 
на межнациональной почве.
3. Эффективное сотруд-
ничество иммигрантов 
и других представителей 
регионального сообщества 
процесса на формальном 
и неформальном уровнях.
4. Позитивное восприятие 
иммигрантов как части ре-
гионального сообщества.
5. Полная удовлетворен-
ность иммигрантом своим 
статусом в региональном 
сообществе.
6. Понимание особеннос-
тей принимающей культу-
ры, комфортность взаимо-
действия с неоднородной 
культурой.
7. Обретение региональ-
ной идентичности иммиг-
рантами.
8. Устойчивое стремление 
к освоению социокультур-
ного пространства региона.

Средняя степень
интегрированности

1. Идентификация иммиг-
рантов как субъектов ре-
гиональных гражданских 
процессов, которые имеют 
ограниченные права.
2. Наличие скрытых кон-
фликтов (напряженности) 
на межнациональной почве.
3. Сотрудничество иммиг-
рантов и других предста-
вителей регионального 
сообщества носит вынуж-
денный характер и не от-
личается высокой эффек-
тивностью.
4. Наличие отрицатель-
ных стереотипов об им-
мигрантах.
5. Частичная удовлетво-
ренность иммигрантом 
своим статусом в регио-
нальном сообществе.
6. Состояние тревожности 
и неуверенности при вза-
имодействии с неродной 
культурой.
7. Этническая маргиналь-
ность иммигрантов.
8. Стремление к освоению 
социокультурного про-
странства региона ситуа-
тивное и выражено нечетко.

Низкая степень
интегрированности

1. Открытая дискримина-
ция иммигрантов как субъ-
ектов региональных граж-
данских процессов.
2. Открытая конфронтация 
на межнациональной почве.
3. Отсутствие постоянных 
контактов между иммиг-
рантами и другими пред-
ставителями регионально-
го сообщества.
4. Негативное восприятие 
иммигрантов как части ре-
гионального сообщества.
5. Неудовлетворенность им-
мигрантами своим статусом 
в региональном сообществе.
6. Культурная сегрегация/
сепарация.
7. Негативное восприятие 
этнической идентичности 
иммигрантами.
8. Индифферентное отно-
шение к освоению социо-
культурного пространства 
региона.
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— страх разрушения сложившихся усто-
ев, традиций, привычек;

— стремление к мнимой «стабильности».
Безусловно, бесконтрольное переселение 

иммигрантов исключительно в пригранич-
ные регионы повлечет за собой существенные 
экономические и социальные проблемы в ре-
гиональном развитии. Однако и перенаправ-
ление миграционных потоков в регионы, где 
социокультурная адаптация и интеграция для 
иммигрантов будут затруднены, не позволит 
добиться значимого эффекта от привлечения 
человеческих ресурсов в экономику региона.

В этой связи ключевым вопросом оста-
ется поиск баланса между возможностями 
социокультурной интеграции иммигрантов 
и экономическими эффектами миграции 
в приграничных регионах.

Решение социокультурной интеграции 
должно безусловно основываться на диалоге, 
когда коммуницирующие стороны взаимо-
действуют на основе толерантности, которая 
в свою очередь опирается на принципы пол-
ного «вхождения» в другую культуру — пол-
ное взаимопонимание и разделение, доверие 
и согласие.

Сегодня мир все более усложняется, ус-
ложняются и механизмы взаимодействия. 
В этой ситуации диалог становится все более 
востребованным, являясь необходимым для 
восстановления социокультурного порядка, 
а также для зарождения новых форм взаи-
модействия. Следствием вышеупомянутой 
социокультурной дезинтеграции является 
кризис социокультурной идентичности, суть 
которой состоит в росте несовместимости, 
амбивалентности, инкультурации и индиви-
дуализации человека.

Эти качества репродуцируют социокуль-
турную разобщенность, превозмочь которую 
может личность, направленная на развитие 
социокультурного взаимопроникновения, еди-
нства, предполагающего не просто интегра-
цию индивида, а усвоение всех норм, пра-
вил, ценностей того региона, в который ин-
тегрируется иммигрант. Нельзя не сказать 
о реально существующих коммуникативных 
барьерах пограничья, не считаться с которы-
ми нельзя, поскольку сегодня именно они за-
трудняют процессы интеграции.

Любой вид коммуникации сам по себе 
не может формировать личность, осознаю-

щую социокультурные проблемы принимаю-
щего общества. Они могут играть как созида-
тельную, так и деструктивную роль в жизни 
общества.

Заключение. Российские приграничные 
регионы обладают существенным потенциа-
лом для интеграции иммигрантов из сопре-
дельных государств. В связи с этим много-
кратно возрастает необходимость в активиза-
ции региональной миграционной политики, 
а также необходимость измерения миграци-
онных процессов со смещением акцентов 
в сторону мониторинга интегративной со-
ставляющей иммиграции.

Система социальных механизмов интег-
рации иммигрантов в приграничных регио-
нах должна носить адаптивный и системный 
характер, а также учитывать особенности 
специфики отдельного региона.

Одним из главных условий социокуль-
турной интеграции как части общей интег-
рации иммигрантов должна быть ориентация 
на ценности и нормы организации комму-
никативного процесса, направленная на ис-
полнение созидательных возможностей ком-
муникативных взаимодействий, сохранение 
традиционного социокультурного пространс-
тва и межэтнического разнообразия пригра-
ничных регионов.

Предложенная в настоящей статье систе-
ма мониторинга интегрированности иммиг-
рантов в принимающую среду, предполагаю-
щая разделение на несколько уровней, может 
служить базой для разработки муниципаль-
ных и региональных программ интеграции.
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