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Целью исследования является анализ про-
блем, связанных с миграцией и адаптацией 
мигрантов к языковой и культурной среде 
принимающей территории. Особого внима-
ния заслуживают семьи мигрантов, значи-
тельная часть которых представляет так на-
зываемую «безвозвратную миграцию».

Методологическая база исследования. Для 
анализа и конструирования системы управ-
ления процессом адаптации семей мигран-
тов к культурной и языковой среде страны 
пребывания были использованы информа-
ционно-коммуникативный, субъектно-лич-
ностный, интеракционистский, бихеви-
ористский методологические подходы, 
культурологические приемы, а также метод 
«включенного наблюдения».

Результаты исследования. Демографиче-
ская ситуация в современной России такова, 
что иммиграция является объективной ре-

Objective of the study is to analyze the problems 
related to migration and adaptation of migrants 
to the linguistic and cultural environment of 
the host territory. Particular attention should 
be paid to migrant families, a significant part 
of which represents the so-called “irrevocable 
migration”.

The methodological basis. To analyze and 
design a management system for the process 
of adaptation of migrant families to the 
cultural and linguistic environment of the host 
country, information and communication, 
subject-personal, interactionist, behaviorist 
methodological approaches, cultural 
techniques, as well as the method of “participant 
observation” were used.

Results of the study. The demographic situation 
in modern Russia is such that immigration 
is an objective reality. This requires targeted 
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альностью. Это требует целенаправленного 
управления миграционными потоками, что-
бы избежать негативных последствий в виде 
обострения социальных отношений между 
мигрантами и населением принимающей тер-
ритории. Специфическим объектом управле-
ния выступает адаптация к новой культурной 
и языковой среде семей мигрантов, поселя-
ющихся на долговременной основе в стране 
пребывания, особенно детей из этих семей. 
Большая часть мигрантов приезжает в Рос-
сию из бывших советских республик Средней 
Азии, где доминирующей религией является 
ислам. Однако здесь получили широкое рас-
пространение идеи радикального ислама и 
«исторические мифы» националистической 
окраски, которые мигранты приносят с собой. 
Нацеленные на молодежную среду, эти идеи 
оказывают негативное воздействие на межна-
циональные отношения, что определяет необ-
ходимость тщательной работы с молодежью 
из семей мигрантов.

Перспективы исследования. Данная статья 
может помочь в принятии правильных ре-
шений и программ для адаптации семей ми-
грантов к социальной среде принимающего 
общества.

Ключевые слова: миграция, адаптация ми-
грантов, культурная и языковая среда, ин-
культурация, управление миграционными 
потоками, управление процессом адаптации

 

management of migration flows in order to 
avoid negative consequences in the form 
of aggravation of social relations between 
migrants and the population of the host territory.  
A specific object of management is adaptation to 
the new cultural and linguistic environment of 
migrant families settling on a long-term basis in 
the host country, especially children from these 
families. Most migrants come to Russia from 
the former Soviet republics of Central Asia, 
where the dominant religion is Islam. However, 
the ideas of radical Islam and “historical myths” 
of nationalistic coloring, which migrants bring 
with them, have become widespread here. 
These ideas, aimed at the youth environment, 
have a negative impact on interethnic relations, 
which determines the need for careful work 
with young people from migrant families.

Research рerspectives. This article can help in 
making the right decisions and programs for 
the adaptation of migrant families to the social 
environment of the host society.

Keywords: migration, adaptation of migrants, 
cultural and linguistic environment, 
enculturation, management of migration flows, 
management of the adaptation process

Введение
В истории человечества вряд ли существовала эпоха, когда бы не проис-

ходила миграция населения. Даже аграрные общества, отличавшиеся осед-
лостью, в действительности не оставались абсолютно локализованными в 
одном и том же месте и либо перемещались со временем на новые терри-
тории, либо расширяли сферу своей агроколонизации. Такие перемещения 
неизбежно сопровождались взаимодействием с другими народами, иными по 
языку и культуре. Конечно, каждое историческое время отличалось специфи-
кой миграционных процессов. Своя специфика есть и в современном мире, 
более того ‒ существуют и региональные особенности миграций, в том числе 
и миграционная динамика современной России.
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Со стороны демографических показателей, в общем случае миграцион-
ные потоки направлены из регионов с большей скоростью прироста населе-
ния (ek) в области с меньшей скоростью. В частных случаях ‒ из областей с 
большим коэффициентом рождаемости (kn) на территории с меньшим уров-
нем рождаемости, а также ‒ из областей с большим коэффициентом смертно-
сти (km) на территории с меньшей смертностью (Лукичев, 2017. С. 257‒258). 
В специфической ситуации, каковой выступает сегодня динамика миграци-
онных потоков, мы имеем множество понятий, характеризующих миграцию: 
«беженцы», «перемещенные лица», а также сезонная, маятниковая, безвоз-
вратная, временная, челночная, постоянная, экономическая, вынужденная, 
добровольная, экологическая, городская, сельская, внешняя, международная, 
внутренняя, трудовая миграция (Рязанцев, 2018).

Методология исследования
Взаимодействие мигрантов между собой и населением принимающей 

территории требует использования информационно-коммуникативного и 
субъектно-личностного методологических подходов, наряду с идеями ин-
теракционизма и необихевиоризма. Включение мигрантов в новую для них 
культурную среду и сохранение в то же время традиционных форм жизне-
деятельности делает необходимым применение культурологических приемов 
анализа. Поскольку один из авторов статьи является уроженцем и гражда-
нином Таджикистана, активно использовался метод «включенного наблюде-
ния».

Обсуждение
Росстат за период январь ‒ ноябрь 2023 года показывает количество ми-

грантов, приехавших в Российскую Федерацию, в объеме 4 051 538 человек, 
в то же время покинувших Россию ‒ 3 846 909 человек. Тем самым разность 
составляет 204 629 человек. Сравнение с 2022 г. показывает, что динами-
ка прироста числа мигрантов является положительной, поскольку в 2023 г. 
прибыло на 9 572 человека больше, чем в 2022 г.1 Особенностью данного 
миграционного процесса является то, что значительная доля прибывающего 
населения приходится на среднеазиатские страны СНГ. При этом разность 
приехавших и вернувшихся на родину для этой категории мигрантов пред-
ставлено соотношением 324 493 к 219 249. Тем самым число оставшихся 
или задержавшихся в стране ‒ 105 244. Большая их часть ‒ 76 749 ‒ гражда-
не Таджикистана, и примерно столько же ‒ 76 262 ‒ граждан Таджикистана 
осталось в России в предшествующем году. Из их числа 20‒23 % оседают 
в Российской Федерации, получая ее гражданство. Иначе говоря, эта часть 
представляет собой «безвозвратную миграцию», которая осуществляется не 

1 Социально-экономическое положение России // Федеральная служба государственной 
статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2023.pdf (дата обращения: 
27.05.2024).
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индивидами с целью получения временного заработка, а семейными людьми, 
переселяющимися всерьез и надолго, если не навсегда.

Между тем в случае безвозвратной миграции, по каким бы причинам она 
ни происходила, острым вопросом, прежде всего, оказывается проблема адап-
тации детей мигрантов, если был осуществлен семейный переезд на принима-
ющую территорию. В равной мере в случае образовательной миграции обуча-
ющиеся оказываются в новой для себя культурной среде, даже если неплохо 
владеют языком страны пребывания. Конечно, эта проблема является общей 
для стран, принимающих миграционные потоки, но в России она имеет свою 
специфику. Если мы берем меньшую группу «безвозвратной миграции» (от 
Азербайджана до Узбекистана), то она представлена в большинстве своем но-
сителями тюркских языков, которые по своей морфологии являются агглюти-
нативными. Поскольку за последние тридцать лет в среднеазиатских странах 
преподавание русского языка и на русском языке постепенно сворачивалось, 
для детей этих мигрантов первостепенной задачей выступает языковая адапта-
ция. Однако таджикский язык является индоевропейским, флективным по сво-
ей морфологии, что облегчает языковую адаптацию к русскоязычной среде пре-
бывания. Но тогда на первый план выступает проблема культурной адаптации, 
что выражается в обострении столкновения религиозных установок, воспи-
танных с младенческих лет, с культурными установками страны пребывания  ‒ 
России, страны поликонфессиональной с установками на взаимоуважительное 
отношение к представителям различных вероисповеданий (Бедрик, Стукалова, 
2016). Учитывая широкое распространение в странах Средней Азии идеологии 
экстремистского течения в исламе, следует признать ее мощное воздействие 
на умы подрастающего поколения. Собственно, пропаганда экстремизма и на-
правлена в первую очередь именно на подростков с их неустойчивой психикой, 
особенностями гормональных процессов и отсутствием собственного жизнен-
ного опыта, что облегчает усвоение ими радикальных воззрений.

Наряду с этим и еще более острой проблемой является состояние систе-
мы образования. Общая для всех стран бывшего СССР тенденция состоит в 
снижении уровня знаний молодого поколения, но для среднеазиатских ре-
спублик это еще сопряжено, так же как это было на Украине, с пересмотром 
исторического прошлого данных территорий в составе Российской империи 
и Советского Союза. Учебники истории для средней общеобразовательной 
школы и высших учебных заведений, изданные в основном при поддержке 
Фонда Сороса, содержат искаженную информацию о роли России в рамках 
Российской империи и СССР. Она представляется в виде некоего подобия 
британской метрополии, которая выкачивала из своих колоний все, что толь-
ко было возможно, обрекая населяющие их народы на голод и нищету. Это 
принципиально несправедливо, поскольку дело обстояло как раз наоборот: в 
ущерб населению РСФСР для выравнивания экономик и социальной сферы 
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национальных республик средства направлялись на их развитие ‒ на разви-
тие медицины, науки, образования, индустрии, сельского хозяйства и пр., что 
привело к появлению национальной интеллигенции и национального само-
сознания в этих регионах. Равным образом извращается история Великой 
Отечественной войны, которая изображается как столкновение двух тотали-
тарных режимов ‒ гитлеризма и сталинизма, как война чуждая интересам 
национальных республик, однако, с другой стороны, сформированные из 
представителей этих народов дивизии СС изображаются в качестве борцов 
за национальную независимость и освобождение от коммунистической ко-
лониальной империи. То же самое относится и к басмаческому движению 
в Средней Азии, которое представляется как национально-освободительное.

Надо отдать должное ‒ в Таджикистане в наименьшей степени по срав-
нению с Казахстаном, Латвией, Эстонией в учебниках истории произошло 
(или происходит) искажение исторического прошлого1. Правда, и здесь не 
обошлось без исторического мифотворчества ‒ например, в учебнике для 5‒6 
классов средних школ утверждается, что первый огонь был добыт царем из 
династии пешдадидов, как об этом говорится в «Авесте», ‒ и негативизма в 
отношении времени коллективизации, когда у бедняков отнимали скот для 
колхозов, и «необоснованных» репрессий, в результате которых пострадала 
таджикская интеллигенция (Калинкин, 2007. С. 33; Гафуров, 2007).

Насаждаемые исторические представления задают психологические 
установки, закрепляемые в сознании молодежи, которые поддаются в после-
дующем изменению уже с большим трудом. Международной задачей Рос-
сийской Федерации на постсоветском пространстве, таким образом, явля-
ется всемерное оказание влияния на систему образования, и прежде всего 
исторического, с целью формирования общих идеологических установок и 
оценок в отношении прошлых и текущих событий мирового политическо-
го процесса. Не менее важным аспектом выступает возвращение русского 
языка и литературы в образовательный тренд постсоветского пространства.  
И то, и другое позволит облегчить адаптацию к культурно-языковым реалиям 
России как самих мигрантов, так и их детей. Во внешнеполитической работе 
российского государства в качестве одной из приоритетных задач выступает 
поддержка и расширение практики преподавания в среднеобразовательных 
учреждениях бывших советских республик на русском языке и по россий-
ским образовательным программам и учебникам. То же относится и к выс-
шему образованию, осуществление которого может быть организовано через 
филиалы учреждений высшего профессионального образования, тем более 
что в современных условиях наличествующие технические средства позво-

1 Материалы международной конференции по проблемам преподавания истории в стра-
нах СНГ, Латвии и Эстонии, 11‒12 декабря 2007 г. М.: Ин-т диаспоры и интеграции (Ин-т 
стран СНГ), 2007. 126 с.
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ляют использовать дистанционную форму обучения. Таким образом, по сути, 
необходима система преадаптации будущих мигрантов к культурной и языко-
вой среде принимающей российской территории.

Вернемся, однако, к тому, что происходит сегодня в России. Миграцион-
ная активность, как было отмечено выше, нарастает. Уезжающие из родной 
страны делают это не от хорошей жизни, но в поисках, естественно, лучшей 
доли. Часто причиной являются войны, утрата имущества или низкий уро-
вень жизни, отсутствие работы и возможностей для приличного заработка на 
родине, но, приезжая в другую страну, мигранты оказываются в состоянии 
стресса, поскольку сталкиваются с языковым барьером, культурными разли-
чиями, отсутствием социальной поддержки. Это порождает разочарование и 
раздражение, так как их представления о желаемом входят в противоречие с 
действительным, что особенно тяжело переживается в случае «безвозврат-
ной миграции», которая по большей части является семейной. Последнее оз-
начает, что вместе с родителями на принимающую территорию прибывают 
их дети разного возраста. И сразу же на первый план выходят базовые по-
требности (в определении А. Маслоу), занимающие в иерархии потребно-
стей самые первые этажи ‒ проблемы жилья и еды (Маслоу, 2006). Однако 
даже если эти потребности могут быть удовлетворены, вдруг оказывается, 
что происходит это отнюдь не в привычных культурных формах. Результатом 
является то, что прочие потребности отходят на второй план, а среди них и 
проблема инкультурации детей мигрантов, их вхождения в образовательную 
среду и школьный коллектив. При этом естественное раздражение от неу-
довлетворенности, неустроенности, несоответствия воображаемому идеалу 
направляется на представителей местного населения, как будто они виноваты 
в безысходном положении мигрантов.

Так, включенное наблюдение за мигрантами из Таджикистана показывает, 
что многие семейные пары не склонны к тому, чтобы их дети получали рав-
ноценное с русскоговорящими детьми образование. Проблемы материального 
обеспечения заставляют использовать детей на нелегальных работах, что ис-
ключает регулярное посещение ими школьных занятий. Само собой разумеет-
ся, это препятствует интеграции детей в новую для них социальную среду и в 
целом затрудняет адаптацию всей семьи к принимающей территории.

Если сравнивать с ситуацией за рубежом, то обращает на себя внимание, 
что там достаточно часто встречаются ситуации, когда дети мигрантов не по-
сещают школы по настоянию самих родителей1. Но дело-то в том, что подоб-
ное не является исключением и в России. Исповедующие радикальный ис-

1 Child Protection Working Group with The Education Cluster and ILO (2015). NO to child 
labour YES to safe and quality education in emergencies. Retrieved from: https://resourcecentre.
savethechildren.net/node/9156/pdf/cl_and_education_in_emergencies_final_web.pdf (дата обра-
щения: 23.04.2024).
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лам мигранты придерживаются той точки зрения, что с детских лет мальчики 
должны привыкать к своей роли «добытчика», обеспечивающего семью, и с 
«младых ногтей» уже обязаны приносить в семью дополнительный доход, 
даже если это противоречит действующему в принимающей стране законо-
дательству. Беда, конечно, что эти дети не получают должного образования, 
но ведь они еще и неизбежно сталкиваются с представителями преступного 
мира, соприкасаются с наркодельцами и сами включаются в торговлю нарко-
тиками и их потребление. Естественно, что в будущем они станут социальной 
проблемой, бороться с которой будет очень сложно. С другой стороны, в та-
ких ультрапатриархальных семьях с радикальными исламистскими установ-
ками пренебрежительно относятся к обучению в школе девочек, полагая, что 
их место дома ‒ в семье для помощи матери по уходу за младшими братьями 
и сестрами. В последующем в раннем возрасте их выдадут замуж, получив 
при этом калым, но таким образом они окажутся полностью лишенными воз-
можности получить хоть какое-то образование (Омельченко, 2018).

Между тем еще в сентябре 2015 года на 70-й Генеральной ассамблее 
ООН была утверждена новая Повестка дня в области устойчивого развития 
до 2030 г. Данный документ предусматривал семнадцать глобальных целей и 
169 вытекающих из этого задач. «Четвертая» из этих целей предусматрива-
ет «обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»1. Это 
означает, что во всем мире все образовательные учреждения должны обеспе-
чить достижение этой цели. Следовательно, в отношении детей мигрантов 
государственные органы и образовательные учреждения должны выступать 
в качестве субъекта управления процессом их адаптации. Нельзя сказать, что 
данная задача не является осознанной на самом высоком уровне. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин на заседании совета по межнацио-
нальным отношениям указывал: «Количество детей мигрантов в наших шко-
лах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически 
глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языко-
вой ‒ к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших 
российских ценностей»2.

Негативный опыт стран Европы и США по приему и мультикультурной 
интеграции мигрантов в принимающее общество должен быть оптималь-
но учтен (Ломакина, 2015). Прежде всего это относится к нежелательности 

1 Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого разви-
тия. – URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php (дата обращения: 
13.02.2018).

2 Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар». – URL: https://
khovar.tj/rus/2021/03/putin-zayavil-o-neobhodimosti-regulirovaniya-chisla-detej-migrantov-v-
rossijskih-shkolah (дата обращения: 23.04.2024).
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организации национальных гетто ‒ в виде плотного поселения в одном ме-
сте представителей какого-либо этноса. Конечно, существует естественное 
стремление людей к объединению по этническому принципу, и этот путь явля-
ется наиболее вероятным, поскольку человеку свойственно стремление к об-
легчению своего социального бытия, экономии своей биологической по сути 
энергии и существования в обществе с наименьшими затратами усилий. Эт-
нически локализованные поселения предоставляют такую возможность: нет 
необходимости осваивать язык принимающей страны в полном объеме, ме-
нять культурные формы удовлетворения витальных потребностей, сохраняя 
их в привычном виде. К тому же территориальная близость людей, имеющих 
общий язык и культуру, обеспечивает моральную и материальную поддержку 
семей мигрантов. Однако подобная гетторизация становится мощным барье-
ром, препятствующим инкультурации мигрантов, их адаптации к социальной 
среде принимающего общества. В еще большей мере это сказывается на де-
тях мигрантов. Если взрослые члены семьи вынужденно включены в соци-
ально-экономические процессы страны пребывания, что заставляет общаться 
с местным населением на его языке, принимать и воспроизводить культурные 
формы его жизнедеятельности (Мукомель, 2017), то дети из семей мигрантов 
в случае территориального объединения, по причине особенностей детской, 
подростковой, юношеской психологии ‒ это уже ганг, проявляющий совмест-
ное делинквентное поведение и находящийся в деструктивном взаимодей-
ствии с окружающей средой, и прежде всего с коллективом сверстников из 
числа местного населения.

Указав на остроту проблемы и на то, чего не следует допускать при осу-
ществлении ее решения, видимо, надо сказать и о том, что можно сделать.  
К сожалению, все предлагаемые рецепты носят характер общих рекомендаций, 
лишенных конкретики. Например, понятно, что следует разработать програм-
му адаптации семей мигрантов к языковой и культурной среде российского об-
щества. Вопрос ‒ в конкретном насыщении и практической реализации такой 
программы. Очевидно, осуществляемые административные действия по уста-
новлению определенного уровня владения языком и знания истории и культу-
ры России являются справедливыми, но явно недостаточными для адаптации 
«безвозвратных» мигрантов, да и мигрантов вообще к культурной среде стра-
ны пребывания. Думается, что адаптация вообще-то должна быть взаимной, 
т. е. население принимающей стороны, особенно же специалисты по работе с 
мигрантами должны быть осведомлены об их социальных, психологических, 
языковых проблемах и иметь основательные знания об истории и культуре 
стран ‒ источниках миграции. Между прочим, это относится и к активи-
стам «Русской Общины», получившей в последнее время организационное 
оформление и осуществляющей в целом позитивную, но иной раз неграмот-
ную, деятельность по предупреждению неадекватного поведения мигрантов.
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Заключение
Поскольку в перспективе не предвидится уменьшение миграционного 

притока населения на территорию России, стоит рассмотреть вопрос о специ-
ализированной подготовке учителей школ по работе с детьми мигрантов, и, 
между прочим, с их родителями, которые должны быть вовлечены в обра-
зовательный процесс, как это принято в российских школах, что обеспечит 
возможность обратной связи (Погребицкая, 2015. С. 106‒107). Конечно, это 
опять же увеличивает нагрузку, лежащую на школьных учителях и требует 
возращения школе воспитательных, а не только выполнение образователь-
ных функций. Однако, с другой стороны, это как раз принципиальный аспект 
функционирования российской экономики, по той простой причине, что си-
стема образования ‒ это не сфера услуг, это ‒ сфера производства, производ-
ства главной производительной силы общества ‒ людей, обладающих знани-
ями, навыками получения новых знаний и их практического применения, и 
обладающих не только знаниями, но и высоким моральным обликом. Соот-
ветственно в социально ориентированном государстве «…народный учитель 
должен быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял…» 
(Ленин, 1970. С. 365) на предшествующих этапах общественного развития, 
и «...к этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, 
настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над всесторонней под-
готовкой его к действительно высокому званию и, главное, главное и глав-
ное ‒ над поднятием его материального положения».
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