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Миграционная политика
УДК 325.1
DOI: 10.28995/2658-7041-2019-3-10-21

Совершенствование миграционного законодательства 
в сфере адаптации и интеграции мигрантов

В.Ю. Леденева
Институт социально-политических исследований РАН, 

Москва, Россия, Vy.ledeneva@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы миграционного зако-
нодательства в сфере социально-культурной адаптации и интеграции миг-
рантов. 

Социальная адаптация и интеграция мигрантов – одна из важнейших 
задач в государственной политике миграционных процессов. Однако до сих 
пор не разработаны механизмы и инструменты регулирования этих процес-
сов. Автор, анализируя актуальные миграционные проблемы, в том числе 
проблемы нелегальной миграции, формирования этнических анклавов, 
отмечает, что, несмотря на наличие определенных законодательных актов, 
так или иначе касающихся вопросов адаптации, в целом миграционное зако-
нодательство не сформировано, в первую очередь, это связано с отсутствием 
основного закона об адаптации иностранных граждан. Среди проблем автор 
также называет отсутствие необходимой инфраструктуры, позволяющей 
мигрантам адаптироваться и интегрироваться в российское общество. В ста-
тье анализируется деятельность основного федерального исполнительного 
органа власти, уполномоченного реализовывать деятельность по адаптации 
и интеграции иностранных граждан – Федерального агентства по делам 
национальностей; задачи, которые реализует Агентство в настоящее время 
и которые еще предстоит выполнить. Показаны лучшие региональные 
практики в сфере адаптации и интеграции мигрантов. Даны рекомендации 
и предложения по совершенствованию миграционного законодательства 
в сфере адаптации и интеграции мигрантов.

Ключевые слова: мигрант; миграционная политика, миграционное зако-
нодательство, государственное регулирование; нелегальная миграция, соци-
альная адаптация и интеграция, Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей

Для цитирования: Леденева В.Ю. Совершенствование миграционного 
законодательства в сфере адаптации и интеграции мигрантов // Вопросы 
этнополитики. 2019. № 3. С. 10–21. DOI: 10.28995/2658-7041-2019-3-10-21

© Леденева В.Ю., 2019
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Improving migration laws in the area of adaptation 
and integration of migrants

Viktoriia Yu. Ledeneva
Federal state institution of science Institute 

of socio-political research Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia, Vy.ledeneva@yandex.ru

Abstract. The article deals with the problems of migration legislation in the 
sphere of social cultural adaptation and integration of migrants. 

Social adaptation and integration of migrants is one of the most important 
tasks in the development of migration processes. However, mechanisms 
and tools for regulating these processes have not yet been developed. The 
author, analyzing the current migration problems, including the problems 
of illegal migration, the formation of ethnic enclaves, notes that, despite 
the presence of certain legislative acts, one way or another relating to the 
issues of adaptation, in General, migration legislation is not formed, first of 
all, this is due to the absence of the basic law on the adaptation of foreign 
citizens. Among the problems, the author also calls the lack of the necessary 
infrastructure that allows migrants to adapt and integrate into Russian 
society. The article analyzes the activities of the main Federal Executive body 
authorized to implement activities on adaptation and integration of foreign 
citizens-the Federal Agency for nationalities, the tasks that the Agency is 
currently implementing, and which have yet to be fulfilled. The best regional 
practices in the field of adaptation and integration of migrants are shown. 
Recommendations and proposals for improving migration legislation in the 
field of adaptation and integration of migrants are given.

Keywords: migrant; migration policy; migration legislation; state regulation; 
illegal migration; social adaptation and integration, Federal Agency for 
Nationalities

For citation: Ledeneva, V.Yu. (2019), “Improving migration laws in the area 
of adaptation and integration of migrants”, Issues of Ethnopolitics, no. 3, pp. 10-21. 
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Постановка проблемы

Проблема социальной и культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан на современном этапе связана с совершен-
но новым качеством трудовых мигрантов, прибывающих в Россию. 
Сегодня мигранты более религиозны, чем после распада СССР. 
Отличие культуры, традиций, незнание языка – все это являет-
ся причиной изоляции и отчужденности мигрантов от общества. 
В России мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем 
правового, бытового и адаптационного характера. Они легче других 
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социальных групп попадают под влияние носителей радикальной 
идеологии, разного рода деструктивных организаций, являются 
благодатной средой для коррупционных схем. На территориях мас-
сового пребывания и проживания неадаптированных мигрантов 
формируется конфликтогенная среда.

По данным МВД России, на миграционный учет за 9 месяцев 
2019 года поставлено более 14,9 миллионов человек (в 2018 г. за 
9 месяцев – 13,6 млн чел.). При этом в 2018 г. общий прирост соста-
вил более 2 млн по сравнению с 2017 г. (17 млн 764 тыс. и 15 млн 
719 тыс., из них с целью туризма – 0,5 млн человек)1. 

На рынке труда с участием иностранной рабочей силы сформи-
ровалась ситуация, когда значительная доля иностранных трудовых 
мигрантов имеет неурегулированный статус и работает без должного 
оформления трудовых отношений. Сложились устойчивые бескон-
трольные схемы привлечения на рынок труда мигрантов без офор-
мления ими патентов на право трудовой деятельности или ухода 
в теневую занятость тех, кто своевременно не продлил срок действия 
патента. Наличие в стране трудовых мигрантов с неурегулирован-
ным статусом повлекло создание возможностей по неуплате налогов 
потенциальными налогоплательщиками, выплате им неучтенных 
наличных денег, что в совокупности создало питательную среду  для 
коррупционных проявлений и возможности формирования замкну-
тых этнических групп. Интенсивность и недостаточная контролиру-
емость миграционных потоков начинают оказывать серьезное вли-
яние на изменение этнического состава населения в ряде регионов 
России. При этом зачастую наплыв иммигрантов в конкретную мест-
ность негативно воспринимается местными жителями, а отсутствие 
адекватных государственных мер реагирования не способствует сня-
тию общественного напряжения.

В России не создано необходимой инфраструктуры, позволя-
ющей мигрантам адаптироваться и интегрироваться в российское 
общество, а влияние конфессионального фактора способствует разо-
бщению между мигрантами и местным населением, формированию 
негативных стереотипов по отношению к приезжим, росту бытовой 
ксенофобии, конфликтам на межнациональной почве. 

Адаптация и интеграция мигрантов являются одной из важней-
ших задач государственной миграционной политики. Сегодня эти 
вопросы обсуждаются не только на площадках заседаний органов 
власти. Практически ни одно мероприятие, посвященное проблемам 
миграции, не обходится без обсуждения вопроса адаптации и интег-
рации мигрантов.

Помимо компенсации демографических потерь и восполнения 
дефицита рабочей силы, миграция в Россию несет значительные 
риски, связанные с:

1 Статистические данные МВД// https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/
structure1/Glavnie_upravlenija/guvm
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–  расширением возможностей для вовлечения иностранных граж-
дан в различные радикальные религиозные организации;

–  значительной концентрацией мигрантов и их анклавизацией. 
В условиях отсутствия внятной официальной государственной 

политики в сфере миграционного регулирования повышается роль 
неформальных интеграционных практик иностранцев посредством 
социальных сетей, этнических анклавов и пространственной сегре-
гации.

Несмотря на то что в целом для Российской Федерации про-
блемы возникновения мусульманских анклавов пока не актуальны, 
так как во многих регионах при доминировании титульной (рус-
ской) нации проживают и другие многочисленные национальные 
меньшинства, тем не менее в определенных регионах создаются 
своеобразные этнические гетто, в которых проживают мигранты, 
как правило, нелегальные (Московский регион, Тульская область, 
Красноярский край, Иркутская область и другие). Ответственность 
за данную ситуацию, по мнению представителей отдельных регио-
нов, в первую очередь необходимо возложить на предпринимателей, 
которые в нарушение законодательства Российской Федерации не 
легализуют граждан, приезжающих к ним на работу. 

Основные проблемы в сфере адаптации и интеграции мигрантов.
1. Государству намного сложнее обеспечить соблюдение прав 

неадаптированных мигрантов и обеспечить их безопасность, чем это 
можно сделать по отношению к адаптированным мигрантам.

2. Условия пребывания / проживания большинства неадапти-
рованных мигрантов не соответствуют санитарным нормам страны 
приема. Антисанитария − питательная среда для распространения 
опасных инфекционных заболеваний.

3. Неурегулированность правового статуса многих трудовых 
мигрантов. Успешная социально-культурная адаптация возможна 
только для тех мигрантов, правовой статус которых урегулирован 
(легален). Это особенно важно учитывать в условиях, когда в отде-
льных регионах Российской Федерации неурегулированные трудо-
вые мигранты составляют 30–50% (по оценкам некоторых экспертов 
и более) от общего числа трудовых мигрантов. Поэтому актуальной 
задачей является уменьшение теневой (неурегулированной) части 
трудовых мигрантов и проведение работы по ограничению влияния 
теневого рынка труда на трудовых мигрантов с урегулированным 
статусом и созданию условий для легального пребывания и работы 
вновь приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

4. Проблемы институализации государственной политики. 
Несмотря на то что в 2017 г. Федеральному агентству по делам 
национальностей (ФАДН) были переданы полномочия в реали-
зации государственной политики в сфере адаптации и интеграции 
иностранных граждан, ФАДН не имеет ресурсов для полноценной 
деятельности, это связано с отсутствием территориальных подразде-
лений ведомства.
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5. Проблемы правового характера. В России с особой остротой 
обозначился законодательный пробел. До настоящего времени не вве-
ден в действие закон о социально-культурной адаптации и интегра-
ции. Проект этого федерального закона был внесен в Правительство 
Российской Федерации еще в феврале 2018 г., однако его принятие 
все время откладывается, что во многом дезориентирует деятельность 
субъектов этих процессов. Региональные государственные органы, 
органы местного самоуправления, общественники по-разному пони-
мают объем своих задач и функций в данной сфере. Их регулятивные 
воздействия часто носят несогласованный, хаотичный и в большей 
степени ситуативный характер, что тоже негативно сказывается на 
качестве процессов адаптации и интеграции мигрантов.

До настоящего времени не определены основные термины, что 
затрудняет формирование единых подходов.

Анализ миграционного законодательства 
в сфере адаптации и интеграции мигрантов

Государственные органы власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, общественные институты 
по-разному понимают объем своих задач и функций в данной сфере. 
Их регулятивное воздействие порой носит несогласованный и в зна-
чительной мере ситуативный характер. 

Существуют проблемы с выделением средств на создание и орга-
низацию деятельности, необходимой инфраструктуры для реализа-
ции мероприятий по адаптации иностранных граждан. 

Возникают существенные сложности с финансированием НКО, 
осуществляющих данную деятельность (в основном это происходит 
за счет президентских грантов, носит разовый характер, что не позво-
ляет организовать системную работу с мигрантами).

В условиях отсутствия правового закрепления понятий «адап-
тация» и «интеграция» упор в работе диаспор и НКО с мигрантами 
зачастую делается на оказание коммерческих услуг, не уделяется 
необходимое внимание работе по адаптации. 

В целом социальная адаптация и интеграция иностранных граж-
дан – это задача не только государства. Ее решение требует совмест-
ных системных, комплексных и непрерывных усилий органов власти, 
культурных и научных организаций, средств массовой информации, 
религиозных деятелей, общественности, легитимных организаций 
мигрантов и их неформальных лидеров.

К основным принципам деятельности по социальной адаптации 
иностранных граждан, относятся:

•	 принцип	 комплексности	 –	 взаимодействие	 различных	 государ
ственных и общественных институтов;

•	 принцип	 социализации	 –	 создание	 условий	 для	 социальной	 и	
культурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество;
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•	 принцип	 адресности	 –	 учет	 разнообразных	 индивидуальных	
характеристик иностранных граждан (возраст, гендерная принад-
лежность, социальный статус, конфессиональная и этническая 
принадлежность).
Таким образом, миграционное законодательство почти не содер-

жит мер, способствующих социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов. На федеральном уровне вопросам социаль-
ной и культурной адаптации иностранных граждан посвящен ряд 
нормативно-правовых актов, среди которых:

•	 Федеральный	 закон	 от	 12.01.1996	 №	 7ФЗ	 (ред.	 от	 29.07.2018)	
«О некоммерческих организациях»;

•	 Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131ФЗ	(ред.	от	02.08.2019)	
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

•	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 19.12.2012	 №	 1666	 (ред.	 от	 06.12.2018)	
«О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года».

•	 На	 региональном	 уровне	 вопросам	 социальной	 и	 культурной	
адаптации иностранных граждан также посвящен ряд норматив-
но-правовых актов.
Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622 утверждена Концепция государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, которая 
предусматривает решение вопросов социальной адаптации инос-
транных граждан, в том числе посредством совершенствования 
нормативно-правового регулирования. При этом Концепция пред-
полагает изменение подходов к сфере социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан. Планом мероприятий по реали-
зации в 2019—2021 годах Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы пре-
дусмотрено проведение анализа и выработка предложений по 
созданию комплексной многоуровневой системы адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Российской Федерации с уче-
том многообразия укладов жизни населения Российской Федера-
ции и обеспечения соблюдения национальных интересов Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2019– 
2021 годах Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденным Распоря-
жением Правительства РФ, одним из таких мероприятий является 
«создание условий для адаптации иностранных граждан к правовым, 
социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни 
в Российской Федерации» и включает:

•	 Проведение	 анализа	 и	 выработка	 предложений	 по	 созданию	
комплексной многоуровневой системы адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской Федерации с учетом мно-
гообразия укладов жизни населения Российской Федерации 
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и обеспечения соблюдения национальных интересов Российской 
Федерации.

•	 Проведение	 мониторинга	 и	 анализа	 конфликтных	 ситуаций	
с участием иностранных граждан на почве межнациональных 
или межрелигиозных отношений и подготовка предложений по 
мерам, направленным на их предупреждение.

•	 Проведение	 мероприятий	 по	 социальной	 и	 культурной	 адапта-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства в целях обеспе-
чения на территории Российской Федерации межнационального 
и межрелигиозного мира и согласия. ФАДН осуществляет рабо-
ту по обеспечению основ социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции 
в российское общество в рамках реализации Концепции и в соот-
ветствии с утвержденным Планом.
Также, согласно Плану мероприятий, задачами ФАДН являются:
1. совершенствование законодательства в сфере социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 
(основные направления – недопущение социальной и территори-
альной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, 
устранение способствующих этому условий; разработка, внедре-
ние и реализация государственными органами и органами местно-
го самоуправления во взаимодействии с институтами гражданско-
го общества и работодателями программ адаптации иностранных 
граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское 
общество);

2. анализ миграционной ситуации в субъектах Российской Феде-
рации в целях выявления факторов, способных оказать негатив-
ное влияние на общественно-политическую обстановку (основное 
направление – недопущение социальной и территориальной изоля-
ции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение спо-
собствующих этому условий);

3. разработка методического пособия для органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и куль-
турной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации» (основные направления – недопущение социальной 
и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской 
Федерации, устранение способствующих этому условий; разработ-
ка, внедрение и реализация государственными органами и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами граж-
данского общества и работодателями программ адаптации иностран-
ных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российс-
кое общество; повышение роли институтов гражданского общества 
в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, содействие участию институтов гражданского 
общества в деятельности многофункциональных центров, а также 
организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридичес-
кие, социальные, образовательные и иные услуги).
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В настоящее время Агентством:
– разработан проект методических рекомендаций для органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления по воп-
росам противодействия социальной исключенности мигрантов 
в Российской Федерации, пространственной сегрегации и фор-
мированию этнических анклавов;

– утверждена новая редакция Методических рекомендаций для 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления по актуальным вопросам 
реализации государственной национальной политики, форми-
рованию в местном сообществе позитивных межнациональных 
отношений, по выявлению и предупреждению межнациональных 
конфликтов;

– организован  сбор и анализ информации о деятельности наци-
онально-культурных общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан, 
с обобщением лучших региональных практик в указанной сфере.

Лучшие региональные практики 
в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан

Среди лучших практик и приоритетных направлений деятель-
ности по актуальным вопросам адаптации мигрантов можно выде-
лить следующие: информирование трудовых мигрантов начинается 
с баннеров в месте ожидания оформления документов иностран-
ными гражданами, где созданы интерактивные зоны для прибыва-
ющих: на плакатах, баннерах, на экраны транслируется полезная 
информация, способствующая адаптации и интеграции иностран-
ных граждан: Республика Адыгея, г. Санкт-Петербург, Хабаровский 
край. В Мурманской области создан электронный информационный 
ресурс – интерактивная карта (краткие историко-культурологичес-
кие справки о достопримечательностях, фото-, аудио-, видеомате-
риалы, 3D-экскурсии).

С целью интеграции и адаптации трудовых мигрантов на базе 
национальных воскресных школ проводится работа с детьми, орга-
низация досуга, курсов по изучению национальных языков: Респуб-
лика Башкортостан, Удмуртская Республика.

Осуществление взаимодействия с лидерами национальных 
общин и конфессий регионов, привлечение их к участию в работе 
консультативных органов (общественных советов) при территори-
альных органах федеральных органов исполнительной власти, гла-
вах администраций муниципальных районов и городских округов.

В некоторых субъектах Российской Федерации утверждены госу-
дарственные программы, в планы которых включены мероприятия, 
направленные на культурную адаптацию мигрантов; на реализацию 
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проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнацио-
нальному сотрудничеству и укреплению единства российской нации 
для некоммерческих организаций в бюджетах следующих субъектов 
Российской Федерации предусмотрены субсидии (гранты для реа-
лизации социально-культурных проектов и программ). 

Таким образом, на наш взгляд, можно обозначить несколь-
ко основных проблем государственного регулирования адаптации 
и интеграции мигрантов.

1. Отсутствие закона о социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан, который устанавливал бы 
правовые, организационные и экономические основы социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Феде-
рации и их интеграции в российское общество.

2. В связи с этим отсутствие системы взаимодействия органов 
власти разного уровня и отсутствие у ФАДН своих территориаль-
ных подразделений, уполномоченных реализовывать деятельность 
по адаптации и интеграции мигрантов.

3. Отсутствие финансирования сектора НКО, осуществляющих 
данную деятельность. В основном НКО финансируются за счет пре-
зидентских грантов, но это разовые акции и не позволяют проводить 
системную работу с мигрантами.

4. Слабая работа диаспор и НКО по работе с мигрантами. В основ-
ном лидеры национальных организаций оказывают коммерческие 
услуги мигрантам, зарабатывают на мигрантах, но практически не 
проводят работу по адаптации.

5. Отсутствие понятийного аппарата адаптации и интеграции.
По мнению экспертов, чтобы добиться позитивных сдвигов 

в сфере государственного регулирования миграционных потоков, 
следует обеспечить контроль за исполнением федерального законо-
дательства на местах и расходованием финансовых средств, выделя-
емых в интересах решения задач в миграционной сфере, исключить 
коррупциогенные факторы путем обеспечения доступности и ано-
нимности доведения информации иностранным гражданином или 
его работодателем до заинтересованных ведомств, принять действен-
ные меры, направленные на усиление  контролирующих процедур за 
въездом мигрантов.

Основными мероприятиями по адаптации и интеграции на раз-
ных уровнях власти должны стать:

•	 совершенствование	 системы	 взаимодействия	 между	 федераль-
ными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и институтами гражданского общества в сфере 
миграции, в  том числе путем создания совместных рабочих орга-
нов (комиссий, советов и т. п.); 

•	 формирование	 государственной	 миграционной	 политики	 Рос-
сийской Федерации для различных типов регионов с учетом 
складывающейся миграционной ситуации; 
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•	 создание	при	органах	исполнительной	власти	субъектов	Россий-
ской Федерации и местного самоуправления экспертных советов 
по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) 
и этноконфессиональных отношений с участием представителей 
науки, образования, экспертных учреждений, национальных объ-
единений и религиозных организаций;

•	 участие	 представителей	 региона	 от	 органов	 исполнительной	
власти и общественности в мероприятиях, организованных феде-
ральным органом исполнительной власти, создание необходимой 
инфраструктуры, в том числе на основе государственно-обще-
ственного партнерства («центры миграции», консультативные 
центры, в том числе и передвижные, осуществляющие информа-
ционную и правовую поддержку как мигрантов, так и всех заин-
тересованных сторон, организующие курсы по изучению тради-
ций и культуры коренного населения региона); 

•	 создание	 домов	 дружбы,	 методическое	 сопровождение	 их	
деятельности с целью широкого вовлечения граждан и обще-
ственных организаций, мигрантов в мероприятия по реализа-
ции задач государственной национальной политики Российской 
Федерации;

•	 организация	«горячих	линий»	по	вопросам	разъяснения	действу-
ющего законодательства, трудоустройства на территории субъек-
та Российской Федерации;

•	 поддержка	 проектов	 некоммерческих	 организаций,	 привлече-
ние лидеров национально-культурных автономий и диаспор, 
отдельных иностранных граждан к проведению мероприятий, 
направленных на обучение мигрантов русскому языку, их право-
вое просвещение и информирование о культурных традициях и 
нормах поведения;

•	 направление	сотрудников,	задействованных	в	сфере	реализации	
государственной миграционной политики, для участия в обу-
чении, организованном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере реализации государствен-
ной национальной политики;

•	 проведение	 региональных	 конференций,	 семинаров,	 круглых	
столов по вопросам укрепления межнациональных (межэтничес-
ких) и этноконфессиональных отношений и профилактики экс-
тремизма;

•	 разработка	 совместно	 с	 научноэкспертным	 и	 педагогическим	
сообществом дополнительных программ профессионального обу-
чения для представителей различных институтов гражданского 
общества (курсы, лектории, семинары и иные формы обучения).
Для повышения эффективности работы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по социально-культурной адаптации предлагается:

•	 рассмотреть	 вопрос	 о	 создании	 в	 субъектах	 Российской	 Феде-
рации центров межкультурной коммуникации мигрантов, при 
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которых открывать курсы по изучению традиций и культу-
ры коренного населения региона с целью повышения уровня 
социаль но-культурной адаптации мигрантов;

•	 продолжить	работу	над	проектом	закона	о	социальной	адаптации	
и интеграции иностранных граждан;

•	 принятие	 закона	 об	 обязательном	 прохождении	 обучения	 на	
курсах русского языка, истории и законодательства (в субъектах 
добавить региональные аспекты) иностранных граждан, пре-
тендующих на статус долгосрочных мигрантов и подающих 
документы на РВП, ВНЖ и гражданство;

•	 провести	работу	по	унификации	миграционного	законодательс-
тва Российской Федерации.
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and the policies of its higher education institutions, which seek to become one of 
the best universities in the world, are studied. The article studies the main regions 
of the world from where educational migration to universities of the Republic 
of Tatarstan is carriedout. The idea is being put forward of a consortium of global 
universities in Kazan that train a significant number of foreign specialists, some 
of whom remain to live and work in Russia.

The possible destructive consequences of the penetration into the 
territoryof the region of radical religious ideas and movements from abroad 
are examined. Particular attention is paid to studying the reaction of the local 
population to the emergence of large groups of migrants with higher education 
or studying at the universities of Tatarstan. Ideas and recommendations on the 
prevention of destructive conflict and extremism among foreign students and 
local residents are expressed.

Keywords: Social tension, migration flow, migration, a migratory attractive 
region, visitors, foreign students, local population, prevention of extremism 
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Cоциальная напряженность характеризуется, как правило, нега-
тивным эмоциональным состоянием в регионе в целом или в круп-
ных социальных группах, проявляясь и при отсутствии осознавае-
мого противостояния. Задача органов государственного управления 
состоит в минимизации уровня социальной напряженности общества 
на безопасном уровне. Воздействие на факторы конфликтогенности 
позволяет управлять уровнем социальной напряженности в регионе. 

Среди факторов социальной напряженности в Республике 
Татарстан лидируют социальные проблемы разного уровня: рост 
цен, увеличение платежей за жилищно-коммунальную сферу, 
небольшой размер большинства зарплат и пособий, некачествен-
ные дороги во внутренних районах республики, неэффективность 
здравоохранения. 

Факторы этнической и религиозной конфликтности практичес-
ки не заметны для общественного мнения в 2019 г., поскольку такие 
ситуации носят исключительно локальный характер и крайне редки. 
Даже «языковая проблема», связанная с преподаванием русского 
и татарского языка в средних школах, о которой много говорилось 
и писалось в 2017–2018 гг., отошла в разряд второстепенных и волну-
ет лишь часть этнических татар, преимущественно пожилого возрас-
та, проживающих на селе и в малых городах республики. Языковая 
проблема, которая не переросла в открытый конфликт, на сегодня 
уже мало тревожит нетатарское население республики, постепен-
но падает интенсивность напряжения и у этнических татар, многие 
из которых согласились с принципом «добровольности» изучения 
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татарского языка через год–два после пика конфликта. Такие выво-
ды содержатся в исследовании межэтнических отношений в Рес-
публике Татарстан в 2019 г., проведенного группой московских 
социологов под руководством Л.М. Дробижевой (ежегодный замер,  
n = 2000 респондентов). 

Татарстан традиционно является регионом стабильных меж-
этнических и религиозных отношений. Значительная часть населе-
ния терпимо относится к приезжим мигрантам. Уровень лояльности 
к приезжим обычно превышает показатели других регионов. Однако, 
несмотря на это, в упоминаемом выше исследовании Л.М. Дроби-
жевой 25% этнических русских и 25% этнических татар однозначно 
высказались против пребывания мигрантов на территории респуб-
лики, считая, что мигранты могут занять их рабочие места или соста-
вить существенную конкуренцию на рынке труда. При этом образо-
вательная миграция, в отличие от трудовой, пока не воспринимается 
старожильческим населением в негативном ключе.

В последние годы для Республики Татарстан характерно посто-
янное увеличение миграционных потоков. Наиболее стабильным из 
них является образовательная миграция, которая в целом контро-
лируется российскими государственными органами власти и управ-
ления. Фактор наличия контингента иностранных студентов стал 
сегодня важнейшим показателем эффективности работы любого 
вуза РФ. Наличие этого показателя мы видим в большинстве важ-
нейших зарубежных (ARWU, THE, QS) и российских (Интерфакс, 
Эксперт РА, «Три миссии университета») рейтингах [Николаен-
ко 2017, с. 97–110; Садовничий 2019, с. 8–9]. Имиджевый и содер-
жательный эффект от обучения иностранных студентов очевиден, 
поскольку осуществляется обмен знаниями и опытом, различными 
традициями преподавания и научной деятельности, происходит вза-
имное культурное обогащение россиян и иностранцев. Безусловным 
лидером в республике по привлечению иностранных студентов явля-
ется Казанский федеральный университет, который ставит задачу 
доведения их до 10 тысяч человек. При этом в настоящее время уже 
в стенах вуза осуществляется обучение порядка 7 тысяч зарубежных 
студентов. 

В 2015 г. в Татарстане принята «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республики Татарстан до 2030 г.»1. Согласно тек-
сту «Стратегии…»: «Республике Татарстан будет необходимо удер-
живать позиции миграционно привлекательного региона, успешно 
конкурируя за население, как с соседями, так и с основными рос-
сийскими центрами притяжения населения, поскольку в будущем 
роль миграции может возрасти вследствие неблагоприятной демо-
графической динамики». Данные за последние годы подтверждают 

1 Закон Республики Татарстан 2015 – Закон Республики Татарстан «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года». Принят Государственным Советом РТ 10 июня 2015 г. 
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эту тенденцию, несмотря на кратковременный рост рождаемости 
в 2009–2011 гг., в среднем по РФ за последние 10 лет она только 
уменьшилась [Хвыля-Олинтер 2015]. 

Обучение иностранных студентов и их последующее трудоуст-
ройство и закрепление в Республике Татарстан важно, поскольку сов-
ременные мигранты не имеют, как правило, высшего и даже среднего 
образования. Стратегия Татарстана в разделе «Магнит для лучших» 
включает в себя организованное привлечение мигрантов в рамках 
соглашений, что дает увеличение миграционного прироста населе-
ния региона до 10–15 тыс. в год к 2020 г., до 20–25 тыс. – к 2025 г. 
Такая постановка вопроса продвигает идею о создании консорциу-
ма глобальных вузов на территории Республики Татарстан, в кото-
рый могут войти: Казанский федеральный университет, Казанский 
национально-исследовательский технический университет (бывший 
КАИ), Казанский национально-исследовательский технологический 
университет (бывший КХТИ), университет «Иннополис» (татарс-
танский аналог проекта «Сколково»). 

Статистические данные о современных иностранных студен-
тах в Республике Татарстан разнятся. Не существует на настоя-
щий момент и четкого учета обучающихся в вузах республики. Тем 
не менее определенные тенденции заметны достаточно четко. Так, 
среди современных иностранных студентов в Татарстане превалиру-
ют выходцы из Центральной Азии, есть студенты из региона Южного 
Кавказа (но их немного), африканских и арабских стран, Юго-Вос-
точной Азии (Вьетнам, Лаос, Индия, Китай и др.). Интересно, что, 
по нашим данным, примерно половина студентов из стран СНГ – это 
этнические русские и татары, представители других старожильчес-
ких народов России. В целом мы наблюдаем стабильный рост прито-
ка студентов из-за рубежа в регион. Так, с 2013 по 2019 г. доля ино-
странных обучающихся в казанских вузах должна вырасти с 2,3% до 
6,9% от общего числа студентов в Республике Татарстан [Учебная 
миграция в Республике Татарстан 2015, с. 56]. 

Общее количество иностранных студентов в Татарстане на 
апрель 2018 г. составило 10,4 тыс. из 15 стран ближнего и 98 стран 
дальнего зарубежья. Больше всего – из Узбекистана, Туркменистана, 
Казахстана и Таджикистана. Несколько отстает от своих соседей по 
Центральной Азии только Киргизия, но она не обладает таким зна-
чимым людским потенциалом, как, например, Узбекистан, население 
которого уже достигло 33 миллионов человек, а диаспора в Татар-
стане составляет 85 тысяч человек. Диаспора этнических узбеков 
является самой большой в республике и включает 3800 студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях2. 

2 Выступление Генерального консула Республики Узбекистан в г. Казань 
Насриева Фариддина Бадриддиновича в Казанском федеральном универ-
ситете перед студентами 21 ноября 2019 г. на круглом столе, посвященном 
выборам в парламент Республики Узбекистан 22 декабря 2019 г.
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Среди стран дальнего зарубежья лидируют Индия, Китай, Ирак, 
Иран. Самыми популярными вузами у иностранцев являются сле-
дующие университеты Казани: КФУ, КНИТУ (КАИ), КНИТУ 
(КХТИ) и КГМУ. Однако уровень успеваемости большинства инос-
транных студентов оставляет желать лучшего. По статистике, отчис-
ляются 35% иностранцев, а 15% прекращают учебу уже в первый год. 
После отчисления из вуза бывшие студенты почти не уезжают домой, 
а многие из них становятся нелегальными мигрантами. Кроме того, 
с точки зрения безопасности важно, что существуют ограничения по 
количеству принимаемых студентов из некоторых стран. Тенденция 
притока «опасных» студентов (связанных с радикальными религиоз-
ными организациями) сохраняется, их даже становится больше. 

По данным социологических опросов, Республика Татарстан 
является тем субъектом, который рассматривается как конечная 
точка миграционного транзита, что свидетельствует об экономи-
ческом потенциале региона и благоприятной социальной ситуации. 
В Татарстане люди привыкли к тому, что рядом с ними находятся 
«другие» граждане, которые внешне, по поведению или культуре 
отличаются от них. Республика Татарстан привлекательна для миг-
рантов, условия труда вполне устраивают большинство приезжих, 
успешная адаптация способствует включению в образовательный 
процесс, помогает повысить качество подготовки студентов. 

Среди иностранных студентов есть лица, приезжающие в РФ 
для осуществления террористической деятельности, именно они 
представляют наибольшую угрозу. Выявить всех экстремистов при 
въезде практически невозможно. В Республике Татарстан наибо-
лее активными являются такие террористические организации, как 
«Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра, «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» (все они запрещены в Российской Федерации). К сожале-
нию, их целевой аудиторией выступают именно трудовые мигранты 
и студенты из Центральной Азии и Кавказа. Эти люди часто находят-
ся в кризисных ситуациях, связанных с адаптацией, для части из них 
характерны фрустрация, озлобление, когда их ожидания не реализу-
ются на территории принимающей страны – России. 

В среде иностранных студентов существуют деструктивные кон-
фликты, в том числе на основе этнической и религиозной ненависти, 
хотя собственно экстремизм – не частое явление (превалируют пре-
дубеждения, скандалы, драки). Примерами являются ссоры корейцев 
и китайцев, драки таджиков и узбеков из одного кампуса. По своей 
сути – это бытовые или иногда криминальные конфликты. Первые 
решаются в административном порядке за счет расселения конфлик-
тующих, вторые регулируются правоохранительными органами.

В целом пока мы наблюдаем спокойную реакцию старожильчес-
кого населения по отношению к мигрантам, она преимущественно 
позитивная, общественное мнение воспринимает их как приехавших 
на «определенное время», «платящих валюту государству». Экстре-
мизма и деструктивных действий относительно немного, но они уже, 



27

Вопросы этнополитики. 2019. № 3  ■  ISSN 2658-7041

Управление социальной напряженностью...

к сожалению, есть, в большинстве случаев – это конфликты на быто-
вой почве, но есть и столкновения с расовой подоплекой. Положение 
может измениться в худшую сторону, после того как значительная 
часть студентов будет оседать в поисках работы не только в россий-
ских столичных городах, но и регионах. Данный процесс уже начал-
ся. Положительное отношение старожильческого населения к инос-
транным студентам не отменяет наличие экстремистских групп, для 
которых превалирующим настроением является ксенофобия и даже 
физическое устранение приезжих. 

Так, 16 февраля 2017 г. в Казани произошло убийство студента 
Махджуба Тиджани Хасана из Чада. Власти республики действова-
ли в этой ситуации оперативно и жестко. По делу об убийстве было 
задержано 9 человек, все они имеют отношение к ультраправым 
группировкам города. Четверо из них предстали перед судом. Судеб-
ный процесс закончился в 2019 г. вынесением убийцам студента 
приговоров в 24,5 года и 24 года лишения свободы соответственно, 
два других фигуранта дела получили 3 и 4 года. По версии следс-
твия, всего было шесть нападений на иностранных студентов, но без 
летального исхода, с тяжкими телесными повреждениями, все пре-
ступления были совершены на почве националистической (расовой) 
ненависти («превосходство людей с белым цветом кожи над осталь-
ными»). Два убийцы студента из Чада и их подельники нигде не 
работали, состояли в одной преступной группировке, привлекались 
к уголовной ответственности, входили в сообщество футбольных 
фанатов. 

С 2014 г. в Татарстане на первый план вышли различные экстре-
мистские группы правой направленности, их активность достаточ-
но велика, особенно в сети Интернет. В виртуальном пространстве 
идет, по сути, информационная война, обычно связанная с таким 
концептом, как «Стоп мигрант!». Если на территории РФ происхо-
дит инцидент, связанный с мигрантами (убийство, теракт и пр.), то 
в интернет-пространстве пропагандируется межнациональная рознь. 
Это группы, где есть нацизм, а также такие, где нацизм не афиши-
руется. В Республике Татарстан есть мигрантские группы, которые 
ввязываются в виртуальные конфликты и начинают формировать 
негативное общественное мнение, такие же группы есть и среди сту-
дентов г. Казани. По данным АТК Республики Татарстан, наблюда-
ется ежегодный прирост около 15% молодежной аудитории к груп-
пам и сообществам праворадикальной направленности в социальных 
сетях [Гришанов 2019, с. 111]. 

Современная миграция представляет собой разнонаправленное 
явление, которое имеет позитивные и негативные характеристики. 
Ее разновидность – образовательная миграция – изначально может 
быть рассмотрена как исключительно положительный феномен, 
когда речь идет о получении образования на территории другой стра-
ны и возвращении к себе на родину с целью приумножения нацио-
нального достояния и улучшения качества услуг. Однако подобный 
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вариант подходит далеко не всем современным мигрантам. Наиболее 
важной процедурой интеграции мигрантов в принимающее сооб-
щество является предоставление гражданства иностранцам, так как 
в дальнейшем эти люди будут пользоваться теми же правами, что 
и старожильческое население [Волох 2016, с. 160]. 

Позитивным результатом натурализации иностранцев являет-
ся увеличение уровня жизни, решение демографических проблем. 
Однако «баланс интересов старожильческого населения и мигран-
тов, получивших гражданство, не всегда соблюдается»... «Новые 
граждане» могут посредством «государства и системы права навя-
зывать старожильческому населению свои традиции, стереотипы и 
культуру, а также требовать большего к себе внимания со стороны 
государственных структур» [Волох 2016, с. 160]. Именно в таких 
ситуациях и возникает большинство конфликтов местного населе-
ния и мигрантов, значительная часть которых носит деструктивный 
характер и способствует росту экстремистских деяний. 

Для того чтобы держать ситуацию со студенческой миграцией 
под контролем и улучшить качество обучения иностранных студен-
тов в Татарстане и других российских регионах, необходимо: откры-
вать центры подготовки абитуриентов на территории ряда стран 
СНГ; проводить обучение учителей стран СНГ на базе татарстанских 
вузов; создавать дома дружбы для иностранных студентов (для осу-
ществления программ адаптации, обучения русскому языку, осно-
вам права, истории России). Осуществлять мониторинг различных 
Интернет-ресурсов (мигрантские сообщества, право-радикальные 
группы, религиозно-радикальные группы и др.); проводить система-
тическую разъяснительную работу среди студенчества (старожиль-
ческого и мигрантского).
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Аннотация. В статье рассматривается профилактика межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов в молодежной среде с помощью при-
влечения студентов к созданию социальной рекламы на данную тему. Этот 
способ апробирован в Российском государственном гуманитарном универ-
ситете педагогами и студентами кафедры маркетинга и рекламы факультета 
рекламы и связей с общественностью на лекционных, семинарских и прак-
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В России в последние годы приобрели новое звучание проблемы 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов и связан-
ные с ними проявления экстремизма. По некоторым оценкам, наблю-
даются тенденции радикализации общества, создающие благоприят-
ную почву для негативных проявлений.

Россия – многонациональное, многоконфессиональное государ-
ство, поэтому необходимо самым тщательным образом исследо-
вать существующие проблемы в межнациональных, межэтничес-
ких и межрелигиозных отношениях. Для успешной профилактики 
подобных конфликтов в молодежной среде необходимо не только 
владеть знаниями, умениями и навыками в сфере их регулирования, 
но и разработать комплексные решения в сфере их (конфликтов) 
предупреждения. Это позволит обеспечить стабильность и правопо-
рядок не только в местах концентрации молодых людей (например, 
в вузах), но и в целом в обществе. 

Очевидно, что на сегодня есть ряд факторов, которые влияют 
на зарождение межнациональных и межконфессиональных конф-
ликтов:

•	 отсутствие	объединяющей	идеологии.	
До конца 80-х гг. государством активно пропагандировалась идея 

«Дружбы братских народов». Этому посвящались фильмы, фестива-
ли, различного рода культурные события и плакаты. Сегодня такого 
рода проявления государственной политики минимальны; 

•	 смена	ценностных	оснований	развития	общества.	
От того, каким образом сформируются определенная жизнен-

ная позиция молодого человека, его ценностные ориентации, цели, 
собственные взгляды на окружающую действительность, зависит его 
будущее. 

Современная массовая культура является основным источником цен-
ностей современной молодежи. Отсутствие нацеленности социальных 
институтов на нравственное воспитание дает свои результаты – духов-
ную пустоту человека. Нравственная дезориентация формирует челове-
ка, открытого злу. Такого человека можно повернуть в любом направ-
лении, в том числе и на преступления против жизни [Челомбицкая, 
Лавинский 2011];

•	 снижение	 общего	 культурного	 уровня	 населения.	 Культура	
и искусство приобретают черты дегуманизации и демонизации.
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Нарушается исторический процесс культурной преемственности. Кон-
фликт поколений трансформируется в их разобщенность и утрату наци-
ональных традиций. Молодежь ежедневно сталкивается с огромным 
потоком массовой пропаганды, впитывая далеко не гуманную инфор-
мацию. По большей части эта негативная информация зомбирует лич-
ность, вырабатывает конкретные отрицательные установки, не развива-
ет у нее позитивного мышления, что впоследствии влияет на ее действия 
и поступки [Челомбицкая, Лавинский 2011].

Это приводит к тому, что молодые люди во главу угла ставят 
карьеру, достижение высокого статуса. Сегодня у молодежи в России 
появились возможности получать работу, для которой не требуется 
высокий уровень образования, которая при этом дает возможность 
заработать большие деньги. Конечно, финансовое самоутвержде-
ние личности – серьезная мотивация. Но на поверку оказывается, 
что такой путь не дает ощущения настоящего успеха, а наоборот, 
усиливает формирование духовной пустоты и бессмысленности 
жизни, временности всего происходящего. Попав в эту нравствен-
ную «ловушку», молодежь начинает искать способы самоидентифи-
кации и самоутверждения. И тут как нельзя лучше подходит путь 
вхождения в различные закрытые сообщества, в которых легко полу-
чить желаемый статус и почувствовать свою успешность. Опасность 
закрытых сообществ состоит в том, что для сохранения закрытости 
необходимо объявить всех остальных врагами. И, в случае объеди-
нения людей по этническому или религиозному признаку, это может 
привести к конфликтам.

Межнациональные конфликты как социальное явление есть 
столкновение интересов разного уровня и содержания, которое 
представляет собой проявление сложных глубинных процессов 
в отношениях между отдельными этническими общностями, груп-
пами людей, протекающих под влиянием множества социально-
экономических, политических, исторических, психологических, 
территориальных, сепаратистских, языково-культурных, религиоз-
ных и иных факторов.

Одним из современных инструментов разжигания этничес-
кой розни являются цифровые технологии, в частности Интернет. 
Экстремисты создают и выкладывают в сеть Интернет видеороли-
ки нападений на представителей других национальностей, где это 
выглядит как некая героическая деятельность. 

Понимание особенностей межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в обществе необходимо для эффективной работы 
по раннему предупреждению возникновения любых межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов и проявлений экс-
тремизма. Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной 
жизни сообществ, ставит преграды на пути развития государ-
ства, подрывает устои внутренней и международной стабильнос-
ти, поэтому во всем мире заметно вырос интерес к профилактике 



33

Вопросы этнополитики. 2019. № 3  ■  ISSN 2658-7041

Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов...

экстремизма, в первую очередь, в сфере межэтнических и межрели-
гиозных отношений.

Особенно остро проблема таких конфликтов проявляется 
в молодежной среде. Совершенствование форм и методов работы по 
пропаганде многообразия этнических культур и распространению 
идей толерантности среди молодежи, как наиболее активной соци-
альной группы, призванной в дальнейшем устанавливать диалоги-
ческие связи между разными народами и культурами, приобретает 
огромное значение. Вузы должны понимать меру своей ответствен-
ности за воспитание молодых людей в духе взаимного уважения 
и национальной терпимости, стремления к постижению истории, 
культуры и национальных особенностей народов. Высшей школе 
необходимо работать над формированием толерантных межнацио-
нальных отношений. 

Существуют различные механизмы профилактики межэтничес-
ких и межрелигиозных конфликтов, из которых можно выделить 
следующие:

•	 формирование	и	распространение	идей	духовного	единства,	меж-
национального согласия народов, населяющих Россию, культи-
вирование чувства российского патриотизма; 

•	 сохранение	исторического	наследия	и	развитие	традиций	наци-
онального взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, 
финно-угорских, монгольских и других народов России в рамках 
единого культурного пространства, создание в обществе атмос-
феры уважения к культурным ценностям людей разных нацио-
нальностей;

•	 укрепление	 и	 совершенствование	 национальной	 общеобразова-
тельной школы как инструмента сохранения и развития куль-
туры и языка каждого народа наряду с воспитанием уважения 
к культуре, истории, языку других народов России, мировым 
культурным ценностям.
В данной статье рассматривается один из способов формирова-

ния и распространения идей духовного единства: привлечение сту-
денческой молодежи к созданию социальной рекламы по националь-
ной толерантности.

Социальная реклама может привлечь внимание к актуальным 
проблемам общества, его ценностным установкам и тем самым 
содействовать изменению модели поведения граждан. Современная 
социальная реклама использует спектр носителей, она разнообразна, 
как технически, так и творчески. Отчасти это связано с прогрессом 
в технических возможностях, отчасти с тем, что ее созданием занима-
ется широкий спектр субъектов: государство, бизнесмены, политики, 
«третий сектор».

Роль и значение социальной рекламы в России все больше осоз-
нается не только на государственном уровне, но и представителями 
российского бизнеса, профессионального рекламного сообщества. 
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Согласно исследованию Purpose20201, за последние 12 лет сто-
имость брендов с активной социальной позицией выросла на 175%. 
Kantar Consulting опросил 20 тыс. потребителей и 100 представите-
лей компаний (среди них – Coca Cola, Facebook, Samsung и многие 
другие) для того, чтобы выяснить, как социальная позиция бренда 
влияет на его стоимость и на отношение с клиентами.

Большинство опрошенных рассказали, что им нравятся бренды, 
у которых есть социальная позиция. Их называют брендами с целью 
(purposeful brands). Их предпочитает 61% поколения Z и столько 
же миллениалов, 53% людей среднего возраста и 47% потребителей 
старшего возраста.

Данные показали, что бренды с четкой социальной позици-
ей подорожали на 175% за последние 12 лет – бренды, где позиция 
менее выражена, стали стоить на 86% больше, а те, где она не выра-
жена совсем – на 70%.

В высшей школе также давно осознали важность и творческую 
привлекательность социальной рекламы. Среди дисциплин, входя-
щих в учебный план по подготовке специалистов в сфере рекламы 
и связей с общественностью, есть, например, «Технология социаль-
ной рекламы». Цель изучения данной дисциплины – подготовка 
специалистов, обладающих знаниями о механизмах создания про-
дуктов социальной рекламы и о современных методах и методиках 
исследования общественных явлений и процессов; имеющих навыки 
и умения применять эти знания на практике; способных осущест-
влять свою профессиональную деятельность с учетом социально-
го контекста. Кроме того, данная дисциплина, как и многие другие, 
выполняет одну из важнейших функций высшей школы – воспи-
тательную, которая, среди других задач, состоит в корректировке 
нежелательных доминант. Академик А.А. Ухтомский установил, 
что деятельность человека во многом определяется доминантой, т. е. 
устойчивым очагом повышенной возбудимости в коре и (или) под-
корке головного мозга [Ухтомский 2002]. Можно предположить, что 
посредством рекламного воздействия возможны как корректировка 
в сознании человека прежних доминант (доминантных очагов), так 
и создание новых.

Существует четыре способа корректировки прежних доминант, 
если они стали нежелательными [Викентьев 2001]. Рассмотрим тех-
нологии их использования в рекламе:

Первый способ: ослабление доминанты. Резкое ослабление доми-
нанты в связи с ее естественным разрешением. Существует множес-
тво примеров, когда чья-то гибель от передозировки наркотиков или 
алкогольного отравления приводила их близких друзей к отказу от 
такого образа жизни. Использовать этот способ в рекламе невозможно. 

1  Available at: https://kantar.no/globalassets/ekspertiseomrader/merkev-
arebygging/purpose-2020/p2020-frokostseminar-250418.pdf (Accessed 30 Nov 
2019).
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Погибший человек должен быть по-настоящему близок и дорог, 
чтобы это могло возыметь какое-то действие. 

Второй способ: запрещение доминанты. Попытка запрета доми-
нанты, выражаемая в основном приказами и распоряжениями типа 
«нельзя». Этот способ крайне неэффективен в рекламе, и к нему 
лучше не прибегать. 

Третий способ: торможение доминанты. Торможение прежней 
доминанты новой. Для рекламной практики могут пригодиться 
выводы психологов по поводу того, что новые доминанты форми-
руются под воздействием трех групп факторов – информационных, 
физиологических, эмоциональных. При этом информационное воз-
действие является самым слабым. Сколько бы ни предупреждал 
Минздрав, что курение опасно для здоровья, курильщиков от этого 
меньше не становится (даже среди самих медиков). Для достиже-
ния сколько-нибудь заметного эффекта рекламной кампании необ-
ходимо сбалансированное применение всех трех групп факторов. 

Так, рекламная кампания по пропаганде здорового образа 
жизни, сообщающая, что бегать полезно, будет более эффектив-
ной, если люди увидят, как положительно это сказалось на дру-
гих, попробуют этот способ и увидят реальные результаты, т. е. 
в дополнение к полученной информации оценят его достоинства на 
физиологическом и эмоциональном уровнях. И тогда многие быс-
трее примут решение использовать бег для поддержания здоровья. 
В результате прежняя доминанта негативного отношения к бегу 
как способу поддержания здоровья может быть преодолена новой 
доминантой – положительной.

Четвертый способ: автоматизация новой доминанты. Перевод 
нужных действий в автоматизм. В обычной рекламной практике 
он, очевидно, может быть сведен к привитию покупателям авто-
матической привычки пользоваться новым рекламируемым това-
ром. В социальной рекламе ситуация намного сложнее. Ясно, что 
одних рекламных посылов для этого недостаточно. Важно, чтобы 
социальные установки при этом соответствовали мировоззрению и 
предпочтениям адресата социальной рекламы. Иначе возникнове-
ние отрицательных стереотипов неизбежно.

Таким образом, восприятие человеком социальной рекламы 
зависит не только и не столько от информационного воздействия 
на него, сколько от имеющейся у него доминанты или стерео-
типов. Хорошая реклама может подавить нежелательную доми-
нанту посредством создания новой доминанты, для чего наряду 
с информированием она должна обеспечить и соответствующее 
физиологическое и эмоциональное воздействие. Только совмест-
ное действие этих трех факторов может обеспечить успех рек-
ламной кампании.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что эффектив-
ная социальная реклама для молодежи при создании образов долж-
на опираться на позитивные ценности, присущие этому возрасту,  
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развивая из них ресурсные доминанты путем торможения нежела-
тельных доминант и автоматизации новых.

Данный подход можно рассмотреть на примере работы студентов 
над социальной рекламой в рамках подготовки проектов по дисцип-
лине «Технология социальной рекламы» и для участия в студенчес-
ких рекламных конкурсах.

Студенты кафедры маркетинга и рекламы факультета рекламы 
и связей федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российский государствен-
ный гуманитарный университет» в течение 10 лет активно участвуют 
в деятельности по проведению исследований в области социальной 
сферы и продвижению социальных проектов с ее помощью. Специ-
фика подхода к получению соответствующих компетенций в том, 
что учащиеся получают задание по созданию социальной рекламы 
для реально существующих социальных проектов, направленных на 
решение конкретных социальных проблем. Работа ведется в формате 
подготовки к конкурсам и фестивалям социальной рекламы. Иногда 
для получения лучших результатов создаются объединенные коман-
ды студентов из разных вузов. 

Так, среди осуществленных социальных проектов одним из 
наиболее успешных был проект «Мы есть», посвященный теме 
социализации людей с инвалидностью. Для этого проекта студен-
тами объединенных команд РГГУ, ГИТР, РАНХиГС и НИУ ВШЭ 
было создано более 20 видеороликов социальной направленности. 
Для проекта «Федеральный социально-образовательный портал 
“Стоп-инсульт”» было создано 11 роликов и организован флешмоб. 
За некоторые из этих видеороликов студенты получили дипломы 
«За лучшую социальную рекламу» на XI международном конг-
рессе «Нейрореабилитация». На фестивале социальной рекламы 
«Остров МИР» были отмечены различными наградами проекты 
по популяризации донорства, распространению медицинских зна-
ний и поддержке детей-сирот. Одна из важнейших тем, к которой 
преподаватели и студенты кафедры маркетинга и рекламы РГГУ 
неоднократно обращались в процессе подготовки к конкурсам и 
фестивалям, а также в ходе занятий по дисциплине «Технология 
социальной рекламы» – тема толерантности. В процессе работы над 
этой темой совместно со студентами были разработаны соответс-
твующие творческие задания (брифы). Работа над брифом вклю-
чает в себя анализ текущей ситуации и «погружение» в проблему. 
Осознание и понимание проблемы выступало мотивационной ком-
понентой для поиска путей ее решения, что существенно повлия-
ло на формирование толерантности у самих участников процесса 
и позволило им творчески подойти к созданию плакатов и видеоро-
ликов на эту тему (табл. 1).
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Таблица 1
Пример брифа (проект «Толерантность»)

Заказчик Фестиваль социальной рекламы «Остров МИР»
1 2

Тема Толерантность
Рекламный но-
ситель/ Каналы 
коммуникации

Видео, плакат

Проблема Межнациональная нетерпимость.
Текущая 
ситуация

Распад многонациональных государств стал причиной 
агрессивного национализма и межэтнических войн, 
которые во многом опровергли гуманистическую ил-
люзию о планетарном сознании и едином человеке. 
Поэтому в настоящее время проблема межэтнических 
отношений стала особенно актуальной.
Почему-то людям разных национальностей трудно 
жить на одной планете без попыток доказать превос-
ходство своей национальности над другими. Периоди-
чески появляются все новые и новые горячие точки со 
всеми вытекающими отсюда последствиями – жертва-
ми, как среди военных, так и среди мирного населения, 
потоками мигрантов, беженцами и в целом искалечен-
ными человеческими судьбами. В последнее время меж-
национальные конфликты обострились не только на 
государственном уровне, но и на бытовом, в том числе 
и среди молодежи. Напряженность в межнациональных 
отношениях в России – одна из характерных черт кри-
зисно-катастрофического состояния общества. 

Описание 
стереотипов 
поведения

Этнические (или национальные) стереотипы представ-
ляют собой эмоциональное, субъективное, во многом 
иррациональное и почти всегда искаженное отражение 
действительности. Осознание национальных различий 
приводит к тому, что возникает предубеждение, а затем и 
предрассудок. Предубеждения вызывают агрессию, про-
воцируют людей на негатив и обострение конфликтов.

ЦА (Целевая 
аудитория)
Демографичес-
кие
Географичес-
кие
Психографи-
ческие характе-
ристики

Молодые люди 18–25 лет. Проживают в больших горо-
дах России. Не замужем/не женаты. Студенты, возмож-
но подрабатывают, следят за модными трендами. Актив-
ные пользователи интернета. Работа/подработка и/или 
учеба отнимают большую часть времени. На внутреннее 
развитие времени практически не остается. Увлекаются 
современной музыкой, много времени проводят в ин-
тернете. Предвзято относятся к другим национальнос-
тям, для них характерно стереотипное мышление/рав-
нодушие. Они остро чувствуют одиночество, считают, 
что мир относится к ним враждебно. Хотят, чтобы их 
понимали и любили.
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Окончание табл. 1

1 2
Инсайт/барьер Желание, чтобы тебя понимали и любили.
Каких изме-
нений хотим 
добиться

Мы хотим, чтобы люди поняли, что если отнестись 
к другому с любовью, то и к ним тоже отнесутся с лю-
бовью.

Основное сооб-
щение

Не навешивай на людей ярлыки, а постарайся их (лю-
дей) разглядеть. Подари другому свою любовь и тепло – 
и мир вокруг тебя станет гораздо добрее.

Основным подходом, который используется в ходе создания 
социальной рекламы со студентами, является ее интерактивность, 
ведь создатели данной рекламы почти всегда одновременно являют-
ся ее адресатом. Когда молодым людям предлагается, с одной сто-
роны свобода творчества, а с другой – возможность взаимодействия 
в работе над социальным проектом, это позволяет отлично «закре-
пить» образ основного сообщения в памяти аудитории, привлечь 
внимание, побудить рассказать о новых знаниях и впечатлениях 
своим друзьям и знакомым.

«Интерактивный проект, как правило, предполагает обратную 
связь, он может осуществляться онлайн, офлайн или использовать 
и то, и другое. Такие проекты предполагают взаимодействие с ЦА 
в интернете и дальнейшее продолжение контакта уже за пределами 
сети.  Механики взаимодействия обычно нестандартны, благодаря 
чему ЦА приобретает новый опыт, оставляющий впечатление тех-
нологичности и новизны. Такое взаимодействие существенно повы-
шает запоминаемость основного сообщения и увеличивает процент 
лояльности ЦА» [Реклама социальных проектов 2019, с. 4]. Интер-
активность, как один из принципов продвижения социальных проек-
тов, особенно эффективна в работе с молодежью. 

Создание социальной рекламы фактически является созданием 
социального проекта. Очевидно, что привлечение молодежи к созда-
нию социальных проектов дает возможность воспитывать социаль-
но зрелую личность, обладающую высоким уровнем гражданской и 
социальной активности; личность, способную к эффективной адап-
тации и жизнедеятельности в условиях динамично меняющегося 
социума. 

Социальное проектирование как специфический вид деятель-
ности представляет собой социальную технологию, состоящую из 
нескольких этапов: 

1. осознание необходимости решения возникшей социальной 
проблемы;

2. получение точных данных о проблеме, процессе или явлении, 
описание их состояний;

3. определение цели проекта;
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4. разработка конкретных мероприятий по реализации материаль-
ных и духовных потребностей людей, разрешению противоречий, 
поиска компромисса (этапы достижения цели);

5. реализация проекта;
6. анализ успешности проекта.
Выступая сложным, системным образованием, социальное про-

ектирование включает в себя социальную пробу, социальный опыт 
и социальный проект. Все эти элементы содержательно, логически 
и структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы про-
исходит познание социальной действительности – получение и при-
своение информации о социальных объектах и явлениях, в резуль-
тате осознается опыт социального взаимодействия. В процессе 
социального опыта актуализируется проблематизация того, что 
было познано на этапе пробы. В ходе проектной деятельности про-
исходит преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Таким образом, достигается торможение нежелательной доминанты, 
активизация и автоматизация ресурсной (позитивной) доминанты 
[Селигман 2006]. Это происходит за счет совместной деятельнос-
ти, собственной активности, а также получения и осознания опыта 
социаль но значимой деятельности – через удовлетворение от дости-
жения мы формируем значимость достигнутого. 

Еще одной важной составляющей успеха социальной рекламы 
является ее «нативность» или скрытость. Сегодня среда, в которой 
размещается реклама, очень изменилась – многократно увеличи-
лась насыщенность информационного пространства, изменились и 
предпочтения ЦА по использованию различных платформ. Стали 
актуальны новые методы работы с контентом. Сейчас на первое 
место выходит персонализация контента, стремление «нарезать» 
аудиторию максимально мелкими сегментами и адресовать каж-
дому контент, наиболее актуальный именно для него. Желание 
сделать социальную рекламу максимально соответствующей окру-
жающему ее контексту, то есть «нативной», проявляется в разных 
форматах. Один из них – совмещение основного сообщения рекла-
мы с окружающим контекстом без использования моралистичес-
ких призывов и мотивирующих слоганов. При этом такая реклама 
стремится не столько информировать, сколько развлечь и увлечь 
читателя или зрителя. А это лучше всего сделать, рассказывая инте-
ресную, захватывающую во всех смыслах историю. Такой метод 
называется «сторителлинг». Для создания социальной рекламы 
такого рода лучше всего подойдет формат музыкального клипа, 
что и было использовано при создании видеороликов для проекта 
«Толерантность». В качестве музыкального материала были взяты, 
с их согласия, песни популярных музыкальных коллективов: групп 
«Чайф» и «Конец фильма».

Отдельно нужно сказать о создании образов для данного проек-
та. Результаты проекта «Толерантность» стали способом донесения 
до ЦА таких важных для молодежи эмоций, как любовь и принятие 
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общества. От их получения зависит эмоциональное самочувствие, 
умение справляться с собственными эмоциями, сложными ситуа-
циями; интеллектуальное самочувствие, способность человека узна-
вать и использовать новую информацию для оптимальных действий 
в новых обстоятельствах; духовное самочувствие – способность 
устанавливать значимые, конструктивные жизненные цели и стре-
миться к ним, оптимизм. Наш «потребитель» – это активный моло-
дой человек, ему важно мнение сверстников, он любит развлечения и 
веселье, стремится к удовлетворению своих желаний. Для видеоро-
лика был выбран образ «Своей компании», который так важен для 
молодых людей. Этот образ очень активно используется в рекламе 
и обычных товаров, но в основном ориентированных на молодеж-
ную аудиторию.

Для плакатов по данному проекту были выбраны образы вкус-
ных фруктов и овощей, которые способны доставить удовольствие. 
В теории архетипических символов фрукты занимают особое место. 
Они с древности использовались в сказках, легендах и мифах. 
Использование фруктов в рекламе уже давно стало обычной прак-
тикой. Одним из условий, при котором данный «образ» действи-
тельно будет работать на мотивацию целевой аудитории, является 
создание такого изображения, которое будет абсолютно живым, 
достоверным и привлекающим внимание своей красотой. Именно 
такие образы были предложены для плакатов по проекту в формате 
«Реклама на нестандартных носителях», которые подготовили сту-
денты кафедры маркетинга и рекламы РГГУ. В результате студен-
тами были созданы две серии плакатов и два музыкальных клипа на 
тему толерантности. 

Цель проекта:
Показать, что стереотипы мышления, которые выражаются 

в навешивании ярлыков, создают неоправданное негативное отно-
шение к людям другой национальности.

Задачи: 
•	 создать	 привлекательные	 образы,	 которые	 сложно	 рассмотреть	

из-за закрывающего их ярлыка;
•	 использовать	 для	 их	 размещения	 поверхности,	 которые	 люди	

невольно будут рассматривать;
•	 использовать	легкий	тон	обращения	к	ЦА,	без	лишнего	давления.

Целевая аудитория, на которую рассчитан проект:
Целевая аудитория – это семейные люди, в основном женщины, 

проживающие в крупных городах России. Они ходят за покупками 
в супермаркеты, привыкли экономить, поэтому внимательно изуча-
ют все ценники. Они являются драйверами общественного мнения, 
поскольку обо всем необычном немедленно рассказывают своим 
друзьям, подругам.
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Основная идея и концепция:
На примере фруктов донести мысль о том, что человека нужно 

оценивать по его качествам, а не по национальной или религиозной 
принадлежности. Ведь выбирая фрукты в магазине, мы в первую 
очередь руководствуемся их качеством, а не происхождением. 

Стратегия и механизмы реализации кампании:
С помощью яркой формы создать позитивное настроение, ведь 

фрукты красивы и полезны, все едят фрукты, поэтому в этой форме 
сложная тема межнациональных конфликтов не будет нести в себе 
негатива.

Примеры разработанных плакатов для рекламной кампании по 
теме «Межнациональные и межконфессиональные отношения» 
(рис. 1).

Рис. 1. Примеры плакатов (горизонтально)

Примеры размещения плакатов:
•	 табличкиценники	 во	 фруктовоовощных	 отделах	 супермаркетов.	

Плакаты, размещенные на том месте, где обычно располагается цена 
на товар, точно привлекут внимание покупателей. Предполагается, 
что фрукт на плакате будет соответствовать фрукту на прилавке 
(рис. 2);

•	 изображения	на	лентах	транспортеров	кассовых	боксов	в	супер-
маркетах. Размещенные таким образом плакаты привлекут вни-
мание покупателей, которые ожидают своей очереди и выклады-
вают товары на транспортер для оплаты (рис. 3); 

•	 изображения	в	вагонах	метро.	Размещенные	таким	образом	пла-
каты привлекут внимание пассажиров, потому что они будут 
похожи на рекламу акций фруктового магазина (рис. 4).
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Рис. 2. Пример размещения плаката

Рис. 3. Пример размещения плаката

Рис. 4. Пример размещения плаката
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Одна из серий плакатов и оба клипа получили награды профес-
сионального жюри фестиваля «Остров МИР». Клип на музыкаль-
ную композицию группы «Чайф» («Дом вверх дном») уже имеет (на 
01.12.2019) 6 856 просмотров на канале Youtube и 61 680 просмотров 
в группе Вконтакте. Общее количество просмотров – 68 536. Осо-
бенно ценным является большое количество просмотров именно во 
Вконтакте2. Ведь это основная социальная сеть именно для молодеж-
ной аудитории. Можно сравнить эти данные с числом просмотров 
роликов российской социальной рекламы, сделанных профессио-
нальными агентствами для конкурса «Лучший рекламный проект 
года», проходившего на портале SOSTAV в 2018 г., где общее коли-
чество людей, просмотревших социальные рекламные ролики (всего 
их было 15), составило 67 646 человек. Таким образом, клип, создан-
ный студентами, просмотрело больше людей, чем социальную рекла-
му профессионалов. 

Это позволяет сделать вывод об эффективности данного метода 
работы с молодежью. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы сохранения 
русского языка в странах бывшего Советского Союза, которые стали участ-
никами СНГ, в научно-образовательной сфере. Авторы указывают на сни-
жение сферы влияния русского языка в сопредельных государствах ввиду 
тенденций глобализации и расширения англоязычной научно-образова-
тельной среды. При этом в силу традиций и наличия устойчивых связей 
между представителями университетской среды русский язык продолжает 
играть значимую роль в системе научных коммуникаций отдельных стран 
СНГ и в ряде из них используется как базовый. Особое внимание в рабо-
те уделено подготовке кадров высшей квалификации на русском языке 
в странах СНГ и представления работ на соискание степеней кандидатов 
и докторов наук, а также вопросам обучения в аспирантуре и докторантуре 
и защите диссертаций в российских университетах представителями науч-
но-образовательного сообщества стран СНГ. В работе использованы резуль-
таты опроса, проведенного среди научно-педагогических кадров стран СНГ, 
по вопросам степени присутствия русского языка в научно-образовательной 
сфере. В работе дана оценка степени присутствия русского языка в научных 
коммуникациях на пространстве СНГ в следующих направлениях: публика-
ция научных статей, организация и проведение научно-технических мероп-
риятий, выполнение НИОКР. Результаты исследования показали наличие 
заинтересованности в расширении научных коллабораций в различных 
сферах с российскими университетами, что является одним из направлений 
продвижения русского языка на пространстве СНГ.
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the Russian language in neighboring countries due to the trends of globalization 
and expansion of the English-speaking scientific and educational environment. 
At the same time, due to traditions and the presence of stable ties between 
representatives of the University environment, the Russian language continues 
to play a significant role in the system of scientific communications of certain 
CIS countries and in some of them is used as a basic language. Special attention 
is paid to the training of highly qualified personnel in the Russian language in 
the CIS and submissions for the degree of candidates and doctors of Sciences as 
well as issues of training in postgraduate study and doctoral studies and thesis in 
Russian universities, representatives of scientific and educational community of 
the CIS countries. The paper presents the results of a survey conducted among 
the teaching staff of the CIS countries on the issues of the degree of presence 
of the Russian language in scientific-educational sphere. The paper assesses the 
degree of presence of the Russian language in scientific communications in the 
CIS in the following areas: publication of scientific articles, organization and 
conduct of scientific and technical activities, R&D. Results of survey showed 
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language in the CIS.
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На пространстве СНГ русскому языку принадлежит особая роль: 
он остается носителем или, как минимум, транслятором тех смыслов, 
которые взаимопонятны для всех, кто принадлежит к пространству 
бывшего Советского Союза [Золян 2013].

При этом в отдельных публикациях отмечается, что сегодня 
в странах СНГ в ущерб позициям русского языка продолжается и 
процесс закрепления преобладающих позиций титульных языков 
[Зубов 2018]. 
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До распада Советского Союза на русском как государственном 
языке разговаривали 286 млн человек (из 293 млн в 1993 г.). В насто-
ящее время в соответствии с данными, приведенными в публикации 
А. Арефьева, из более чем 140 млн человек населения союзных рес-
публик 63,6 млн человек активно владеют русским языком (посто-
янно используют на работе, в процессе обучения, в быту); 39,5 млн 
человек пассивно владеют русским языком (понимают его, но не 
используют как средство коммуникации); 38 млн человек – им не 
владеют [Арефьев 2007].

Роль русского языка, позиции в мире, особенности его воспри-
ятия и представления о нем как одном из компонентов образа страны 
составили предмет социологического исследования, проведенного 
Алтайским государственным университетом в 2016 г. среди жителей 
стран СНГ1.

Ответы на вопрос о том, что является наиболее важными характе-
ристиками русского языка, визуализированы на рис. 1.

Таким образом, в представлениях жителей стран СНГ русский 
язык ассоциируется прежде всего с культурными достижениями 
России, ее наследием, а также с интегративными функциями, позво-
ляющими русскому языку объединять многонациональное населе-
ние России. Примечательно, что для жителей стран СНГ последняя 

1 Опрос проводился АлтГУ в 2016 г. в онлайн режиме на базе плат-
формы LimeSurvey среди девяти стран СНГ: Азербайджанская Республи-
ка, Республика Армения, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, 
Республика Таджикистан, Украина (n=1220).

Рис. 1. Наиболее важные характеристики русского языка 
по результатам социологического опроса жителей стран СНГ
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характеристика, наряду с государственным статусом языка, имеет 
гораздо меньшее значение, нежели возможности русского языка как 
средства для получения образования, которые выделяются чаще. 
К сожалению, русский язык не связывается с развитием науки и тех-
ники, что, несомненно, является отражением состояния и отсутстви-
ем близких перспектив завоевания глобального рынка технологий 
и инноваций.

В условиях современной языковой ситуации для всех стран СНГ 
актуальным является вопрос о статусе русского языка на пространс-
тве СНГ, который напрямую связан с тем, какие функции он выпол-
няет, для каких целей и в каких сферах используется, какие комму-
никативные потребности пользователей удовлетворяет, во вторую 
очередь – вопрос о связи русского языка и образования [Васильева 
2013].

Республика Беларусь придала русскому языку статус государ-
ственного. В Кыргызской Республике и Республике Казахстан он 
является официальным языком, а в Республике Молдова и Республи-
ке Таджикистан – языком межнационального общения. В других стра-
нах СНГ русский язык фактически является иностранным языком.

Фактические позиции русского языка позволяют разделить стра-
ны СНГ на три категории [Новикова 2014]:

– страны, в которых на русском языке говорит более 50% населе-
ния (Республика Беларусь, Республики Казахстан и Украина);

– страны, в которых при доминировании титульного языка около 
25% населения считают русский родным (Кыргызская Республи-
ка, Республика Молдова);

– страны, где русским владеют менее трети населения (Республи-
ка Армения, Азербайджанская Республика, Туркменистан и Рес-
публика Таджикистан).
В большинстве стран СНГ процесс закрепления доминирую-

щих позиций титульных языков происходит в ущерб позициям 
русского языка, что приводит к ущемлению прав русскоговоряще-
го населения.

Что касается преподавания русского языка в школах стран СНГ, 
то здесь присутствует несколько вариантов: русский как один из 
иностранных языков, национальные школы с углубленным изуче-
нием русского языка, классы с русским языком обучения, русские 
школы. При этом следует отметить, что количество школ и гимназий 
продолжает сокращаться, но в последние годы темпы замедлились.

На русский язык в образовательных заведениях СНГ приходит-
ся в 20 раз меньше часов, чем на иностранные языки. Уменьшилось 
количество профессиональных учебных заведений, колледжей с обу-
чением на русском языке, сократилось число студентов СПО, а также 
количество вузов.

Вопросы мотивации изучения русского языка остаются в цен-
тре внимания педагогов всех стран СНГ. Нынешнее поколение 
значительно уступает старшему как в вопросах грамматики, так 
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и в сформированности навыков речевой коммуникации. Повыше-
нию мотивации изучения русского языка способствует прежде всего 
возможность трудоустроиться или продолжить обучение в российс-
ких вузах.

Языковая ситуация в целом на пространстве СНГ в значитель-
ной степени зависит не только от влияния русской культуры, но и 
западной цивилизации. Следствие данного факта – появившаяся 
конкуренция русского и английского языков, что должно стимули-
ровать Россию к более эффективному присутствию в странах СНГ, 
что в итоге позволит сохранить русский язык и расширить культур-
ное пространство. При этом продвижение русского языка в странах 
СНГ должно проходить без какого бы то ни было администрирова-
ния, важно сохранять разумный баланс национального и инофобного 
обучения.

С момента создания СНГ вопросы формирования общего образо-
вательного пространства (ООП) являются предметом обсуждения, 
представляют собой одно из приоритетных направлений политики 
государств–участников Содружества ввиду стремления к интегра-
ции стран СНГ в различных сферах [Комлева 2016].

Общее образовательное пространство по сути своей – это не толь-
ко согласованность образовательной политики и форм, главное – это 
доступность образования и общие критерии оценки качества образо-
вания, общие целевые достижения социализирующей роли образова-
ния, идеологические установки. 

ООП СНГ пока еще недостаточно совершенно: имеют место 
трудности признания документов об образовании, сложности при 
поступлении, трудности получения информации о программах обу-
чения, особенности визовых режимов, отсутствие свободной и орга-
низованной системы академической мобильности в СНГ и других 
государствах [Комлева 2016].

Среди способов обеспечения доступности образования в ООП 
такие как:

– механизм квот;
– свободная академическая мобильность студентов, преподавате-

лей, ученых, персонала образовательных учреждений; 
– разработка совместных образовательных программ;
– создание совместных вузов.

Однако перечисленных мер недостаточно – необходимо расши-
рение обучения студентов из стран СНГ в российских вузах и дости-
жение политического консенсуса о статусе языка с руководством 
постсоветских республик. Помимо расширения обучения студентов 
из стран СНГ в российских вузах и достижения политического кон-
сенсуса о статусе языка с руководством постсоветских республик 
главные мотивы к сохранению русского языка будут по-прежнему 
связаны с потребностями поддержания экономических связей и при-
влекательности российской культуры и коммуникационного про-
странства [Новикова 2014].
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Для ускорения процессов интеграции реализуются програм-
мы поддержки изучения русского языка и культуры в государ-
ствах – участниках Содружества Независимых Государств. Этим 
занимаются Совет глав правительств СНГ, Библиотечная Ассамблея 
Евразии, фонд «Русский мир», фонд «Евразийское содружество», 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и др.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 
с 2013 г. по решению Совета глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств является базовой организацией Содружества 
Независимых Государств по преподаванию русского языка, а с 2014 г. 
выполняет функцию научно-методического и информационно-ана-
литического центра масштабной правительственной Программы по 
продвижению русского языка и образования на русском языке, ини-
циированной Советом по русскому языку при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Создание и совершенствование условий для укрепления и рас-
ширения русского языкового, российского культурного и образо-
вательного пространства в государствах–участниках Содружества 
Независимых Государств является одним из направлений Федераль-
ной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг.

В последние годы больше внимания преподаванию и преподава-
телям русского языка в СНГ стали уделять вузы. С 2008 г. работает 
проект «Сетевой университет СНГ», инициированный Российским 
университетом дружбы народов и поддерживаемый славянскими 
университетами стран СНГ и рядом российских вузов. Основная 
цель проекта – повышение качества и привлекательности высшего 
образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей 
в сфере высшего образования на территории государств–участников 
СНГ. Проект направлен на организацию и реализацию высококачес-
твенных совместных магистерских программ, укрепление междуна-
родного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей 
квалификации и содействие обмену аспирантами, проведение сов-
местных научных исследований с целью подготовки кандидатской 
диссертации.

Важно отметить, что Сетевой университет стал уникальным меха-
низмом академической мобильности на пространстве государств–уча-
стников СНГ и является аналогом программы «Эразмус Мундус» в рам-
ках единого (общего) образовательного пространства Содружества.

Продвижение российского образования за рубежом, в том числе 
в странах бывшего Советского Союза, – важнейшая государственная 
задача. Ежегодно Россотрудничество реализует проекты и програм-
мы, направленные на экспорт российского образования, содействие 
развитию международного научного сотрудничества, привлечение 
иностранных граждан на обучение в России, а также взаимодей-
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ствие с выпускниками российских (советских) вузов. Представи-
тельства Россотрудничества – российские центры науки и культуры 
за рубежом – являются площадками для проведения мероприятий 
в области образования, установления контактов между российскими 
учеными и их зарубежными коллегами (в том числе из стран Содру-
жества), молодежного сотрудничества, а также мероприятий по отбо-
ру выпускников иностранных школ на обучение в российских вузах 
в рамках квот, выделенных Правительством Российской Федерации.

В рамках реализации своих полномочий Россотрудничество 
содействует развитию взаимодействия между российским и зару-
бежными научными сообществами как по линии государственных 
программ, так и по линии сотрудничества научных и образователь-
ных организаций. 

Если экономическое и политическое сотрудничество государств 
СНГ основывается большей частью на институциональном взаи-
модействии, то образовательная и научная интеграция базируют-
ся, в первую очередь, на личных коммуникациях [Скаковская и др. 
2018]. Именно личные профессиональные контакты в научно-обра-
зовательном сообществе чаще всего переходят в институциональ-
ные каналы межгосударственного сотрудничества, в рамках кото-
рого проводятся совместные научные исследования, реализуются 
образовательные программы, осуществляется подготовка высоко-
квалифицированных кадров, происходит обмен учеными и научной 
информацией, обсуждаются перспективные направления развития 
современной науки и образования [Хопёрская 2016]. 

Развитие международного сотрудничества стран – участниц СНГ 
касается не только совместного получения и использования новых 
научных знаний, но и оценки качества образования [Филиппов 2018] 
и уровня подготовки высококвалифицированных кадров, вовлекае-
мых в интеграционные процессы. Поэтому одной из востребованных 
форм взаимодействия государств является аттестация научных кад-
ров высшей квалификации, реализуемая в следующих аспектах:

– оценка учеными из государств – участников СНГ результатов 
научных исследований соискателей ученых степеней на нацио-
нальном уровне, представленных в публикациях. В большинс-
тве стран СНГ правовыми актами, регламентирующими процесс 
аттестации научных кадров высшей квалификации, предусмотре-
но опубликование (полное или частичное) в зарубежных научных 
изданиях результатов диссертационных исследований соискате-
лей ученой степени доктора наук, для кандидатских диссертаций 
такая норма носит рекомендательный характер. Рекомендуется 
также представлять результаты диссертационных исследований 
на международных конференциях и симпозиумах;

– экспертная оценка диссертаций, подготовленных соискателями 
ученой степени, с привлечением ученых из стран – участниц СНГ 
в качестве официальных оппонентов, членов диссертационных 
советов, экспертных советов ВАК; 
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– выработка единых подходов к признанию документов об ученых 
степенях и ученых званиях, выданных в других странах СНГ;

– взаимодействие в области совершенствования правовой базы 
аттестации научных кадров высшей квалификации, решение 
стратегических вопросов в сфере их подготовки.
Отправной точкой для формирования национальных систем 

аттестации научных кадров высшей квалификации в странах – 
участ ницах СНГ явился успешный опыт работы ВАК СССР, обес-
печивавший высокий авторитет советской науки в мире. Однако 
в меняющихся политических, социальных и экономических усло-
виях возникает необходимость реформирования систем аттестации 
научных кадров высшей квалификации.

Самой востребованной формой трансфера знаний выступает вза-
имодействие в области аттестации научных кадров высшей квалифи-
кации и создание на территории СНГ диссертационных советов. 

Следует отметить, что системы аттестации научных кадров в стра-
нах-членах СНГ имеют свои особенности, обусловленные историчес-
кими, политическими, социально-экономическими особенностями 
государства [Мальцева 2019]. На сегодняшний день на территории 
СНГ распространены две модели системы подготовки и аттестации 
научных кадров: советская и западная, каждая из которых обладает 
особенностями подготовки, процедуры аттестации научных кадров и 
присуждения научных степеней (табл. 1).

Таблица 1 
Ученые степени, присуждаемые 

в государствах-членах СНГ 

Государство Ученые степени Законодательный акт

Азербайджан-
ская Респуб-
лика

доктор философии 
(PhD) (с указанием 
отраслей науки) док-
тор наук (с указанием 
отраслей науки)

Закон Азербайджанской 
Республики от 19 июня 2009 
года № 833-IIIQ 
«Об образовании» 

Республика  
Армения

кандидат наук
доктор наук

Закон Республики Арме-
ния от 26 декабря 2000 года 
№ ЗР-119 «О научной и науч-
но-технической деятельности» 

Республика  
Беларусь

кандидат наук/доктор 
философии (PhD)
доктор наук

Закон Республики Беларусь 
от 21 октября 1996 г. 
№ 708-XІІІ «О научной 
деятельности» 

Республика  
Казахстан

магистр по специаль-
ности доктор филосо-
фии (PhD) доктор 
по профилю

Закон Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года № 319-III 
«Об образовании» 
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Государство Ученые степени Законодательный акт

Кыргызская  
Республика

кандидат наук
доктор наук

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 
22 августа 2012 года № 578 
«Об утверждении норматив-
ных правовых актов, регули-
рующих деятельность Высшей 
аттестационной комиссии 
Кыргызской Республики» 

Республика  
Молдова

доктор наук
доктор-хабилитат

Кодекс Республики Молдо-
ва о науке и инновациях от 
15 июля 2004 года № 259-XV 

Республика  
Таджикистан

доктор философии 
(PhD)-доктор по спе-
циальности
кандидат наук
доктор наук
хабилитированный 
доктор

Закон Республики Таджи-
кистан от 18 марта 2015 года 
№ 1197 «О научной деятель-
ности и государственной науч-
но-технической политике»

Республика  
Узбекистан

доктор философии 
(PhD) (в соответству-
ющей отрасли науки)
доктор наук (ScD) 
(в соответствующей 
отрасли науки)

Указ Президента Республи-
ки Узбекистан от 16.02.2017 
№ УП-4958 «О дальнейшем 
совершенствовании системы 
послевузовского образования» 

В системе аттестации научных и научно-педагогических кад-
ров в Кыргызской Республике, Республике Беларусь и Республи-
ке Армения, как и в Российской Федерации, на сегодняшний день 
сохранена советская модель присуждения ученых степеней, которая 
предполагает присуждение ученой степени кандидата наук в опре-
деленной отрасли науки, а после нее – ученой степени доктора наук. 
Вместе с тем в эпоху глобализации, учитывая интеграционные про-
цессы, происходящие в мире, государства – члены СНГ, являющиеся 
полноправными членами международных организаций, в том числе 
в сфере образования и науки, аккумулируют и некоторый зару-
бежный опыт аттестации научных кадров, что вполне закономерно 
в условиях усиления трудовой и образовательной миграции.

Известно, что западным аналогом ученой степени кандидата наук 
выступает академическая степень доктора философии (PhD). Такие 
степени введены в Азербайджанской Республике, Республике Казах-
стан, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. В Рес-
публике Беларусь иностранным гражданам, которым присуждены 
ученые степени, выдается эквивалентный национальному диплому 
кандидата наук национальный диплом доктора философии (PhD). 
Кроме того, национальный диплом доктора философии может быть 
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выдан и гражданам Республики Беларусь, если этого требует их про-
фессиональная деятельность.

Следует отметить, что в Республике Таджикистан присуждаются 
обе степени: кандидат наук и доктор философии.

В Республике Молдова и Республике Таджикистан по анало-
гии с западными странами (Германия, Швейцария, Австрия и др.) 
введена ученая степень «доктор хабилитат»2 (хабилитированный 
доктор). 

Необходимо отметить, что требование представления текста 
диссертации на русском языке не сохранилось ни в одном государ-
стве СНГ. В Республике Беларусь, Республике Таджикистан, Рес-
публике Казахстан, Республике Узбекистан, Кыргызской Респуб-
лике оформление и защита диссертации осуществляется по выбору 
соискателя на государственном, русском или других иностранных 
языках, определенных законом. В большей степени это объясняется 
тем, что в Республике Беларусь русский язык считается официаль-
ным государственным языком (законодательно закреплено в статье 
17 Конституции Республики Беларусь), в Республике Казахстан 
с вступлением в силу закона «О языках» от 11 июля 1997 г. и появ-
лением понятия «двуязычие» русский язык во всех официальных 
сферах приравнивается к государственному, действующий в Кыр-
гызской Республике закон «Об официальном языке Кыргызской 
Республики» (от 2000 года) придает русскому языку официальный 
статус и определяет его как «главное средство межнационального 
общения».

В Азербайджанской Республике, Республике Армения и Респуб-
лике Молдова текст диссертации представляется только на государ-
ственном языке, то же касается и защиты. С согласия специализиро-
ванных советов, комиссий для оформления и защиты диссертаций 
могут использоваться иностранные языки, в число которых входит 
и русский. 

Одним из аспектов использования русского языка как средства 
научной коммуникации на пространстве СНГ является защита дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук 
гражданами стран – членов СНГ в российских диссертационных 
советах. Русский язык используется как средство этой научной ком-
муникации.

По информационно-аналитическим материалам по результатам 
проведения мониторинга эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования за 2015–2017 гг. иссле-
дованы данные о количестве аспирантов из стран – членов СНГ, 
обучающихся в 509 государственных вузах России. Анализ показал, 
что количество аспирантов из СНГ неуклонно растет: в 2015 г. – 

2 Хабилитация – в некоторых европейских и азиатских странах проце-
дура получения высшей академической квалификации, следующей после 
ученой степени доктора философии.
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1822 чел., в 2016 г. – 3218 чел., в 2017 г. – 3508 чел.3 За 2 года рост 
составил более 90%.

В 2015 г. аспиранты (адъюнкты, интерны, ординаторы) из стран 
СНГ обучались в 223 вузах России, в 2016 г. – в 271 вузе, в 2017 г. – 
в 287 вузах.

В рассматриваемый период степень доктора и кандидата наук 
была присвоена 63 296 чел., из них иностранных граждан – 4053 чел. 
(6,4%), в том числе граждан стран – членов СНГ – 1755 чел. (2,8%).

Следует отметить, что на фоне снижения общего количества 
защитившихся в диссертационных советах России, доля соискателей 
ученых степеней из стран – членов СНГ изменялась незначительно 
(не более 0,6%) как в меньшую, так и в большую сторону.

Что касается доли соискателей из СНГ в общем количестве 
соискателей-иностранцев, то она выросла с 44,5% в 2014 г. до 46,1% 
в 2018 г.

Наиболее высокие показатели количества защитившихся 
в российских диссертационных советах наблюдаются в Республи-
ке Таджикистан – 56,0% защит за весь рассматриваемый период. 
Это связано с тем, что в Республике Таджикистан аттестацию на 
присуждение степеней кандидата и доктора наук проводит ВАК 
Минобрнауки России. Несмотря на то что по некоторым областям 
наук ученую степень присуждают диссертационные советы вузов 
Республики Таджикистан, ученые степени присуждает исключи-
тельно ВАК Минобрнауки РФ и только после того, как ознако-
мится с содержанием диссертации. Соискатели после защиты дис-
сертаций получают российские дипломы о присуждении ученых 
степеней кандидата и доктора наук.

В целях разработки рекомендаций по развитию научных ком-
муникаций на русском языке и расширению русскоязычной науч-
но-образовательной среды на территории стран СНГ в рамках 
реализации проекта «Русский язык как фактор развития научно-
го пространства СНГ: анализ, проблемы и перспективы»4 по Госу-
дарственной программе РФ «Развитие образования» (ранее – ФЦП 
«Русский язык») было проведено анкетирование представителей 
научно-исследовательских организаций и вузов стран – членов СНГ 
(за исключением России).

3 Для расчета использованы следующие показатели мониторинга: 
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассис-
тентов-стажеров; удельный вес численности иностранных граждан из стран 
СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров образовательной организации в общей численности аспиран-
тов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров.

4 Соглашение от 27 ноября 2018 г. № 073-15-2018-200 в рамках гос-
программы Российской Федерации «Развитие образования»: проект «Рус-
ский язык как фактор развития научного пространства СНГ: анализ, проб-
лемы, перспективы».
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Анкета включала 10 вопросов, касающихся развития научных 
коммуникаций на русском языке с партнерами из стран СНГ и рас-
ширения русскоязычной научной среды на их территории. В опросе 
участвовало 286 респондентов [Скаковская 2018].

В среднем по выборке большинство респондентов указывают на 
высокий уровень владения русским языком (знаю в совершенстве – 
58%), около трети владеют на бытовом уровне (29%). Лица, не вла-
деющие русским языком, в опросе не участвовали. Для большинства 
респондентов русский язык не является родным (54% респондентов). 

Респондентам также был задан вопрос об использовании русско-
го языка для общения с коллегами в своей стране. Большинство отве-
тивших используют русский язык наряду с национальным (57%), 
общаются исключительно на русском языке – 34%, исключительно 
на национальном – 9%.

Среди направлений использования русского языка как средства 
научной коммуникации самым популярным ответом оказался ответ 
«неформальное общение с русскоговорящими коллегами». На вто-
ром/третьем месте – «участие в русскоязычных научных мероп-
риятиях», «чтение научных работ и периодики на русском языке». 
Несколько ниже показатели, характеризующие активность по под-
готовке публикаций, научно-квалификационных, научно-исследова-
тельских работ на русском языке. Это объясняется в том числе более 
высокой востребованностью англоязычных публикаций в журналах, 
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, наличи-
ем собственных систем подготовки кадров высшей квалификации 
и защит научно-квалификационных работ в странах СНГ, а также 
недостаточным числом грантов и программ для финансирования 
НИР на русском языке, в том числе совместных.

Как показывают данные, доля ученых из стран СНГ, публику-
ющих хотя бы раз в год статьи и (или) доклады на русском языке, 
более 70%, при этом практически треть отметила наличие публика-
ций 3 раза в год и более.

Самыми активными в части публикаций на русском языке оказа-
лись представители Республики Беларусь и Республики Казахстан – 
3 раза в год и более. Вариант «не публикую» лидирует у представите-
лей Республики Молдова, Республики Армения, Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики. При этом процент респон-
дентов, который осуществляет публикации, даже в этих странах 
СНГ довольно высок. Очевидно, что в данном случае не мог быть 
учтен фактор самой публикационной активности ученых, поскольку 
в ряде случаев отмечается их низкая мотивация к исследовательской 
деятельности ввиду отсутствия непосредственных задач и финанси-
рования.

В разрезе отдельных стран СНГ значительное число научных 
мероприятий на русском языке проводится в Республиках Беларусь 
и Казахстан. В других странах СНГ респонденты практически не 
указывают на то, что мероприятия проводятся 5 раз в год и более. 
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Большинство участников опроса из Азербайджанской Республики и 
Республики Молдова отметили, что мероприятия на русском языке 
в их организациях не проводятся. Среди стран СНГ, в которых рес-
понденты отметили в среднем более высокую частоту проведения 
мероприятий на русском языке, выделяются Республики Армения 
и Таджикистан, Кыргызская Республика. В целом, даже с учетом 
определенного процента ответов, указывающих на отсутствие рус-
скоязычных мероприятий, активность в части их проведения на тер-
ритории стран СНГ может характеризоваться как довольно высокая, 
при этом существует необходимость дальнейшей популяризации 
русского языка как средства научной коммуникации и развития сис-
темы русскоязычных мероприятий.

Уровень участия самих респондентов в научных мероприятиях 
на территории Российской Федерации представлен следующими 
данными: 3 раза в год и более – 12%; 2 раза в год – 20%; 1 раз в год – 
36%; не участвую – 32%.

Более половины опрошенных указали на участие в русскоязыч-
ных мероприятиях на территории Российской Федерации, что 
демонстрирует довольно высокую активность и заинтересованность 
в сотрудничестве с коллегами из России. При этом большинство 
опрошенных (36%) участвуют в научных мероприятиях в Россий-
ской Федерации в среднем 1 раз в год, что в том числе связано с огра-
ниченными возможностями многих вузов и научных организаций 
стран СНГ по оплате расходов на командировки. Эти же причины 
во многом обусловили тот факт, что 32% респондентов указали, что 
в научных мероприятиях на территории России участия не прини-
мали. В условиях развития цифровых технологий и распространен-
ности практики проведения научных мероприятий в режиме онлайн 
данная проблема существенно снижает свою остроту, при этом целе-
сообразность «живого» общения с коллегами все же остается.

Отмечается низкий уровень участия представителей научно-
образовательного сообщества стран СНГ в совместных научно-иссле-
довательских работах с российскими коллегами (86,4% опрошенных 
дали отрицательный ответ), что обусловлено недостаточным коли-
чеством конкурсных мероприятий, направленных на отбор и финан-
сирование совместных научно-исследовательских проектов. 

Как показывают данные, наибольшее число респондентов, ука-
завших в анкетах положительный ответ, приходится на представи-
телей Республик Беларусь и Казахстан. Среди участников опроса 
из Республик Молдова и Таджикистан отсутствуют представите-
ли, принимавшие участие в совместных с российскими коллегами 
исследованиях.

За расширение использования русского языка как средства науч-
ной коммуникации высказались 82,5% принимавших участие в опро-
се участников. 

Отмечается, что в каждой из стран-членов СНГ присутствует 
доля респондентов, считающих приемлемым уровень развития рус-
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ского языка как средства научной коммуникации на их территории. 
Наиболее высокие показатели отмечаются среди респондентов из 
Республик Молдова и Таджикистан. В количественном выражении 
в соответствии с числом участников опроса наибольшее число поло-
жительно ответивших на поставленный вопрос анкеты отмечается 
в Республиках Беларусь и Казахстан. 

Дополнительно в рамках исследования были собраны предло-
жения представителей научно-образовательного сообщества стран 
СНГ, направленные на расширение научных коммуникаций на рус-
ском языке на пространстве СНГ. Отмечается, что рекомендации 
в своих анкетах оставили порядка 30% участников опроса.

Предложения можно условно разделить на тематические блоки 
[Скаковская 2019].

1. Снижение административных барьеров в сфере науки
•	 безоговорочное	 признание	 дипломов	 доктора	 (кандидата)	 наук	

(убрать необходимость нострификации);
•	 устранение	существующих	барьеров,	когда	соискатель	не	может	

выехать для защиты диссертации в Россию без соответствующего 
разрешения ВАК (Республика Беларусь).
2. Развитие системы совместных научных исследований

•	 расширение	 совместных	 грантов	 и	 программ	 для	 проведения	
исследований по различным отраслям фундаментальной и при-
кладной науки.
3. Повышение публикационной активности в части совместных 

публикаций и расширения доступа к базам цитирования
•	 развитие	 совместной	 библиографической	 и	 полиграфической	

деятельности по научным дисциплинам;
•	 расширение	 возможности	 бесплатных	 публикаций	 в	 изданиях,	

включенных в Перечень ВАК РФ;
•	 подготовка	совместно	с	российскими	коллегами	учебнометоди-

ческой литературы; 
•	 доступность	 публикуемых	 научных	 изданий	 РИНЦ,	 повыше-

ние статуса РИНЦ и научных журналов, издаваемых на русском 
языке; 

•	 более	широкое	использование	русского	языка	в	изданиях,	входя-
щих в наукометрические базы Web of Science и Scopus;

•	 регулярные	 конкурсы	 на	 лучшее	 научное	 издание	 на	 русском	
языке.
4. Расширение возможностей в части организации совместных 

образовательных программ, в том числе в сфере дополнительного 
образования научно-педагогических кадров

•	 развитие	совместных	образовательных	программ	с	российскими	
вузами;

•	 расширение	программы	стажировок	для	преподавателей	из	стран	
СНГ в вузах Российской Федерации;

•	 привлечение	для	научного	руководства	докторантов	–	российс-
ких коллег; 
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•	 чтение	лекций	студентам	на	русском	языке	ведущими	российски-
ми учеными (по приглашению руководства университетов стран 
СНГ).
5. Развитие системы совместных научно-образовательных мероп-

риятий и программ научного обмена
•	 организация	междисциплинарных	семинаров	и	круглых	столов,	

которые позволили бы исследователям из разных областей науки 
найти точки соприкосновения, обсудить возможности совмест-
ных исследований;

•	 снижение	финансовых	барьеров	для	участия	в	научных	меропри-
ятиях (отмена оргвзноса, поиск источников для финансирования 
командировочных расходов);

•	 проведение	 сколаршипов	 (научного	 обмена	 с	 командировкой	
в страну-партнера);

•	 развитие	совместных	мероприятий,	направленных	на	популяри-
зацию науки;

•	 проведение	предметных	совместных	олимпиад;	международных	
движений, например экологических; 

•	 обмен	исследовательскими	группами	студентов	в	летнее	время	
и во время каникул по изучению культурного наследия по 
областям.
Приведенные рекомендации охватывают довольно широкий 

круг вопросов совместной деятельности представителей стран СНГ 
в научно-образовательной сфере, при этом во многих случаях в цен-
тре внимания оказывались не только и не столько вопросы научных 
коммуникаций на русском языке, сколько вопросы финансирования 
совместной деятельности. Россия продолжает продвигать русский 
язык на территории СНГ как средство общения, что является факто-
ром «мягкой силы», влияния на сопредельные государства, что, в том 
числе, должно обеспечиваться финансовыми вложениями. Система 
подобных мероприятий реализуется на территории СНГ и в большей 
степени связана с развитием школ на русском языке, но в меньшей – 
с вовлечением научного сообщества и представителей высшей школы 
в развитие русского языка как средства научной коммуникации.

Проведенный анализ русскоязычного научно-образовательного 
пространства СНГ демонстрирует целесообразность совершенство-
вания существующих форм научно-образовательных коммуникаций 
на русском языке с партнерами из стран СНГ и расширения русско-
язычной научно-образовательной среды на их территории.
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Аннотация. Принятие решений в сфере обеспечения прав этноязыко-
вых меньшинств в российской системе образования обусловлено как обще-
российскими тенденциями, так и региональными особенностями практик 
защиты языков.  Различные конфигурации акторов, их ресурсы и стимулы, 
обусловленные восприятием своего права на родной язык и возможностей 
его защиты, влияют на региональную вариативность языковой преференци-
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Принятие решений в сфере языковой политики в отношении 
этноязыковых меньшинств в российской системе образования обус-
ловлено пересечением общероссийских тенденций и региональных 
особенностей. И здесь возникает вопрос о том, можно ли считать, 
что федеральная политика, понимаемая как рациональный, полити-
чески и идеологически мотивированный курс, является единствен-
ным фактором, оказывающим влияние на масштаб и комплексность 
поддержки миноритарных языков. Такая постановка вопроса дает 
возможность выделить два объяснения того, как организованы прак-
тики принятия решений и реализация языковой политики в совре-
менной России на региональном уровне.

Во-первых, это вариант «авторитарной иерархии», когда феде-
ральный центр фактически является единственным центром приня-
тия решений, а все иные участники реализации языковой политики 
превращаются в исполнителей. При этом, если и возникают сбои в ее 
реализации и конфликты на их основе, то они носят сугубо техничес-
кий характер. Иными словами, сбои и, как следствие, конфликты воз-
никают из-за несовершенства системы властной вертикали (chain of 
command). Конечно, само по себе это несовершенство можно объяс-
нять, не обязательно значимостью автократических практик, а прос-
то недостаточным качеством системы государственного управления.  
Во-вторых, это условно «плюралистический» вариант, для которого 
характерно наличие поля свободной конкуренции рациональных 
субъектов/акторов, где позиции федерального центра противосто-
ят другие позиции, а значит, результат определяется путем борьбы. 
Площадками этой борьбы выступают публичная сфера, электораль-
ные арены и пр. 

Федеральный центр, конечно, не просто один из акторов. Его 
политический вес и возможности намного превосходят позиции 
и потенциал всех остальных игроков в сфере языковой политики. 
Именно федеральный центр располагает широким набором разно-
образных ресурсов: нормативными, силовыми и даже символи-
ческими. Кроме того, следует отметить, что взаимодействие регио-
нов с федеральным центром, как правило, разворачивается в таких 
институциональных условиях, которые свободную конкуренцию не 
допускают. Но и региональные / местные власти, политики, лидеры 
общественного мнения едва ли являются исключительно просты-
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ми исполнителями политического курса центра. Традиционно про-
фессиональное сообщество (учителя, методисты, директора школ), 
отделы образования в регионах и локалитетах «приватизируют» 
и рутинно принимают и исполняют решения. В то же время различ-
ные заинтересованные группы (политики, этнические НПО и т. д.), 
будучи внешними агентами принятия решений на местном и реги-
ональном уровнях, время от времени политизируют их. И здесь 
важно подчеркнуть, что языковая политика разных субъектов/
акторов формирует языковой режим, который мы понимаем как 
разновидность социального порядка – набор институционализиро-
ванных практик использования языка членами сообщества. Такое 
понимание языкового режима позволяет рассматривать стратегии, 
интенции и взаимодействия субъектов и агентов языковой поли-
тики как обусловленные фреймом понимания своих интересов  
и возможностей. 

Наша основная гипотеза может быть сформулирована следую-
щим образом: различные конфигурации участников и агентов, их 
восприятие возможных и наличествующих ресурсов, свойственные 
им стимулы обуславливают региональную вариативность языковой 
преференциальной политики в России в условиях, когда федераль-
ный центр выступает преимущественно в качестве субъекта, опреде-
ляющего общие рамки и формат ее реализации.

Для верификации данной гипотезы мы обращаемся к метафо-
ре «коридора» («проторенного пути/колеи»), который субъекта-
ми и агентами языковой политики рассматривается как наиболее 
правильный и, вероятно, единственный/ неоспариваемый.  Иными 
словами, речь идет о постоянном фреймировании ситуации участни-
ками, субъектами, агентами и бенефициарами языковой политики 
в контексте практик использования языка. 

В рамках реализации исследовательского проекта РФФИ «Язы-
ковые режимы в современной России: эффекты языковой преферен-
циальной политики в полиэтнических регионах» (№ 18-011-00763 А) 
весной–осенью 2019 г. были проведены научные экспедиции в двух 
республиках РФ – Удмуртии и Татарстане. В ходе экспедиций были 
проведены экспертные интервью и антропологические наблюдения: 
информантами и респондентами выступили представители регио-
нальных и местных органов власти, определяющие и реализующие 
языковую политику, руководители и учителя школ, домов культу-
ры и музеев в территориях с компактным проживанием этнических 
групп, активисты. 

Кроме того, для анализа использовались данные, полученные 
в ходе формирования базы данных «Языковая политика в полиэт-
нических регионах РФ». В частности, для формирования седьмой 
секции базы данных «Государственные программы в сфере поли-
тики в отношении языковых меньшинств»  были проанализиро-
ваны отдельные государственные программы (или подпрограммы  
в других программах) субъектов РФ, направленные на сохранение, 
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развитие, изучение языков региона, отдельные государственные 
программы (или подпрограммы в других программах) субъектов 
РФ в отношении сферы образования и отдельные государствен-
ные программы (или подпрограммы в других программах) субъек-
тов РФ в сфере национальной политики. Было рассмотрено 203 
нормативно-правовых акта, которые были проанализированы по 
трем группам параметров. Во-первых, фиксировалось упоминание 
этнической группы и ее языка в тексте программы/акта в любом из 
контекстов и в целом в перечне мероприятий, в том числе в части 
ожидаемых и достигнутых показателей результатов реализации 
программы, правил финансирования программ и мероприятий. Во-
вторых, выделялся исполнительный орган государственной власти 
субъек та РФ, который отвечает за реализацию языковой политики 
в регионе. В-третьих, отмечалось наличие/ отсутствие упоминания 
конкретной организации с этнонимом в названии как указание на 
особое внимание, статус, преференции соответствующей этноязы-
ковой группы. 

Татарстан и Удмуртия имеют специальные законы о языке и не 
только. Так, ст. 14 Конституции Татарстана фиксирует, что респуб-
лика «оказывает содействие в развитии национальной культуры, 
языка, сохранении самобытности татар, проживающих за предела-
ми Республики Татарстан» [Конституция Республики Татарстан 
1992]. В свою очередь Закон «О государственных языках Респуб-
лики Татарстан и других языках в Республике Татар стан» [Закон 
Республики Татарстан 1992], принятый в том же, что и республи-
канская конституция 1992 г., закрепила за татарским языком статус 
государственного.  В соответствии с параграфами 2 и 3 ст. 8 Зако-
на Республики Татарстан «Об образовании» [Закон Республики 
Татарстан 2013] и татарский, и русский языки обладали равными 
правами в плане преподавания в школах республики, причем на 
обязательной основе. Анализ содержания республиканских госп-
рограмм, направленных на сохранение, развитие, изучение языков 
региона [Указ Президента Республики Татарстан 2008, Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татарстан 2013a, Пос-
тановление Кабинета Министров Республики Татарстан 2013b, 
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 2016, 
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 2016, 
Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан  2019] 
свидетельствует о том, что кроме титульного языка поддержку 
получают чувашский, удмуртский, мордовский, марийский, укра-
инский и башкирский языки. 

В свою очередь, ст. 8 Конституции Республики Удмуртия [Кон-
ституция Удмуртской республики 1994] определяет в качестве госу-
дарственных: русский и удмуртский языки, а языкам иных наци-
ональностей гарантировано право на сохранение и развитие. Ст. 5 
Закона Удмуртской Республики № 11-РЗ «О реализации полно-
мочий в сфере образования» [Закон Удмуртской республики 2014] 
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гласит: «Преподавание и изучение удмуртского языка как государс-
твенного языка Удмуртской Республики осуществляются в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Удмуртской Республики, в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами, образовательными стандартами». Набор 
программ, поддерживающих этнические языки значительно меньше, 
чем в Татарстане: Государственная программа Удмуртской Респуб-
лики «Развитие образования», Государственная программа Удмурт-
ской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация меж-
этнических отношений в 2013–2020 гг.» [11], внутри которой есть 
подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии». 
В этих документах удмуртский язык обозначается как государствен-
ный и приоритетный с точки зрения поддержки. В частности, одной 
из задач подпрограммы является «разработка мер по функциональ-
ному развитию удмуртского языка как одного из государственных 
языков Удмуртской Республики» [Постановление Правительства 
Удмуртской республики 2013].

Федеральный центр ожидаемо задает рамки в логике унифи-
кации как посредством реализации политики в сфере образования 
как таковой, воплощенной во введении ФГОС нового поколения 
в школьном в образовании (начиная с 2011 г.), ужесточении аккреди-
тационных процедур, введением подушевого финансирования обра-
зовательных учреждений, введением и организацией проведения 
ЕГЭ, а с другой стороны – практикой спорадического вмешательства 
центра в дела регионов. Наиболее ярким примером в последнем слу-
чае является выступление Президента РФ на совещании Совета по 
межнациональным отношениям в 2017 г., в ходе которого он заявил: 
«…Русский язык ничем заменить нельзя. Он естественный духовный 
каркас всей нашей многонациональной страны… Языки народов Рос-
сии – неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. 
Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право 
добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него 
родным не является, также не допустимо, как снижать уровень и 
время преподавания русского языка»1. 

«31 августа Генпрокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором 
было поручено до 30 ноября проверить, как в регионах соблюдают 
законодательство об обеспечении прав граждан на добровольное 
изучение родного языка из числа языков народов России и государ-

1 Владимир Путин в Йошкар-Оле провел заседание Совета по меж-
национальным отношениям / Официальный сайт «Первого канала». 
20.07.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.ru/news/2017-
07-20/329185-vladimir_putin_v_yoshkar_ole_provel_zasedanie_soveta_po_
mezhnatsionalnym_otnosheniyam (дата обращения: 06.11.2019).
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ственных языков республик»2. В этом проявились рутинизирован-
ность политико-административного регулирования вкупе с поли-
тико-символическим по своему характеру вмешательство в логике 
«вертикали власти». В организации этих проверок и в их конкретных 
эффектах, собственно, и проявился обозначенный выше тренд на 
унификацию, прежде всего в формате ограничения количества часов 
в учебном плане, выделяемых на изучение родного языка. Как были 
восприняты эти меры? Какие результаты этих действий?

Здесь важным является обсуждение вопроса о позиции регио-
нальных властей с точки зрения их финансовых возможностей, кон-
кретных интересов региональных элит и задач этнополитической 
мобилизации в контексте торга с федеральным центром. Формально 
проверки прокуратуры в общем-то и не оспаривались. Особенно это 
характерно для Удмуртии, где публичная позиция региональных и 
местных властей может быть обозначена как позиция «молчаливого 
согласия и не роптания…». 

Вместе с тем позиция Татарстана была и остается совершенно 
иной. Президент республики Р. Минниханов сразу же после событий 
июля 2017 г. публично не высказывался. Его молчание была относи-
тельно долгим и продолжалось почти 3 месяца. Одно из возможных, 
но точно не последних объяснений того, что обусловило это молчание 
поначалу – контекст непролонгации двустороннего договора, кото-
рый фактически разбалансировал систему отношений между респуб-
ликой и федерацией, нарушил поддерживаемый в путинский период 
status quo. Но 16.10.2017 республиканская прокуратура потребова-
ла исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение 
на татарском языке» из обязательной части учебного плана средних 
учебных заведений Казани. В ответ на это требование школы при-
ступили к изменению конфигурации учебных планов. Но важно то, 
что методические рекомендации к изменению учебных планов были 
уже подготовлены в Минобрнауки Республики Татарстан: татарс-
кий язык был оставлен в учебных планах в разделе «Родной язык» с 
выделением на него 2–3 учебных часа в неделю вместо 5–6 часов, как 
это было ранее. И только после этого республиканские власти пуб-
лично высказались по проблеме.  Градус высказываний, на которые 
Минниханов решился осенью 2017 г., был высок и артикулирован в 
адрес регионального сообщества: «…Нами принято решение, что ни 
один учитель татарского языка в период учебного года не будет уво-
лен. Люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокой-
но…». Такое развитие событий свидетельствует о том, что региональ-
ные власти не стремились политизировать ситуацию (актуализируя 
спор с федеральным центром), но при этом и не оставляли без внима-
ния задачу поддержания лояльности и даже поддержки со стороны  

2 Анализ языковой ситуации в Республике Татарстан. URL: https://
posredi.ru/analiz-jazykovoj-situacii-v-respublike-tatarstan.html (дата обраще-
ния: 06.11.2019).
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регионального сообщества и пронационалистически настроенных 
групп. 26 октября 2017 г. Минниханов высказался о недопустимос-
ти «оказывать давление на директоров школ перед выборами прези-
дента России в 2018 году … и попросил прокуроров “не затрагивать 
учебный процесс”». Его риторика содержала призыв не допустить 
раздел сообщества по языковому вопросу.  Но 4 ноября последовало 
заявление прокуратуры о необеспечении добровольности изучения 
родного языка. И уже 8 ноября на заседании Госсовета РТ Минни-
ханов заявил, что «переговоры с Администрацией Президента РФ 
и федеральным Минобранауки “продолжаются” и они идут вокруг 
2 учебных часов в неделю обязательного для всех учащихся татар-
ского языка» [13]. В результате в полном объеме было возвращено 
преподавание русского языка, отменен экзамен по татарскому языку 
по окончании 9-го класса, а изучение татарского языка (равно как 
и иного другого этнического языка) в логике ФГОС стало органи-
зовано как изучение родного языка (по выбору/заявлению) в oбъе-
ме 2–3 часов в неделю.  Это, конечно, вызвало «проблему “лишних” 
учителей, прежде всего, татарского языка, их переобучения и спасе-
ния от увольнений».

Восприятие эффектов федерального вмешательства на местах 
было разнообразным: и в Удмуртии, и в Татарстане было сопротив-
ление, конфликты, адаптация и неоспариваемость решений/выбора 
в логике долженствования. Эмпирические данные свидетельствуют 
о том, что, безусловно, отсутствует свобода в определении объема 
часов, выделяемых на изучение родного языка. Но это совершенно 
не означает, что нет свободы во всем остальном. Эксперты в своих 
интервью указывали на то, что на местах очень боялись сокращения 
объема часов, однако в реальности сокращения не произошло или 
почти не произошло, особенно в части преподавания нетитульных 
для республик языков. Особенно это верно для Татарстана. Во-пер-
вых, учителя/методисты в реальности нашли способы компенсиро-
вать «выпавшие» в результате предписаний прокуратуры часы, и 
ничего значительного не произошло (в том числе с точки зрения объ-
ема часов на изучение родного языка). При этом следует подчеркнуть, 
что ситуация, конечно, различается в разных местах, в зависимости 
от условий и контекста. Наши наблюдения, встречи и интервью дают 
основания утверждать, что победители и проигравшие распредели-
лись неравномерно в региональном пространстве России. Например, 
в одной из территорий Аксубаевского района Татарстана в школе 
учатся 7 татар, 66 чувашей и 15 русских. До 2017 г. действовала сле-
дующая схема: на татарский в учебном плане приходилось 5 часов 
(3 часа татарского как родного языка и 2 часа татарского как госу-
дарственного языка). Соответственно, у учеников-чувашей: 3 часа – 
на чувашский и 2 – на татарский как государственный. В результате 
последних решений выделено 3 часа на родной язык. Это означает, 
что ученики-чуваши в общем-то не потеряли ничего в плане права 
изучать родной язык, но при этом увеличилось количество часов на 



69

Вопросы этнополитики. 2019. № 3  ■  ISSN 2658-7041

Вариативность языковой преференциальной политики...

русский (6 часов обязательно для всех). А вот ученики-татары теперь 
изучают свой язык на 2 часа меньше. Или, например, в одной из школ 
Агрызского района Татарстана, где учатся дети-удмурты. До «рефор-
мы» на родной удмуртский язык в учебном плане было выделено 
3 часа, а 2 – на татарский как государственный. За счет включения 
уроков по краеведению и кружковой работы сейчас в расписании 
учеников-удмуртов на удмуртский язык отводится 4 часа (3 как род-
ной + краеведение/кружки) и 6 – на русский язык. Очевидно, что эти 
решения оказались наиболее неблагоприятными с точки зрения под-
держки в Татарстане татарского как государственного языка, силы 
его политического статуса. 

Во-вторых, если до осени 2017 г. формального согласия родите-
лей о том, какой родной язык их ребенок должен изучать в школе, 
никто не спрашивал, то сейчас введена соответствующая разреши-
тельная процедура. Однако опять же интервью показывают, что 
согласие родителей обусловлено тем, что они, как правило, воспри-
нимают введение процедуры как сугубо техническую ситуацию, 
с одной стороны, а с другой – в логике долженствования: «Так долж-
но, так было и так есть». Иными словами, не возникает в этом слу-
чае ситуация оспаривания. И фактическая ситуация не изменилась. 
Интересно, что, по данным интервью, «решение» о выборе языка 
принимает мать, т. е. родитель, который обеспечивает «сопровожде-
ние» ребенка в школе, а отцы, по-видимому, не в курсе, и в семьях эта 
ситуация (в большинстве случаев) вообще не обсуждается, что тоже 
свидетельствует о рутинизированности процесса и его обусловлен-
ности восприятием из местной локальной и индивидуальной (семей-
ной) перспективы. Следует понимать, что взаимодействие основных 
участников языковой политики (агентов, реципиентов, бенефициа-
ров и т. п.) носит преимущественно целерациональный характер, т. е., 
например, неосведомленность одного из родителей имеет вполне 
рациональный характер.

Реакция на нормативные требования относительно обеспечения 
права на изучение родного языка тоже разная. Так, один из инфор-
мантов отмечает, что «…если запросят изучение узбекского языка, 
конечно, организуем. Этого же требует закон. Узбекская диаспо-
ра у нас в последние годы растет в численном отношении. И у нас 
в районе даже есть учитель, который является носителем узбекско-
го. Без проблем. Мы ее возьмем на работу. А что делать?». В другом 
интервью информант отмечала, что в случае возникновения такой 
ситуации будут обращаться в муфтият… И здесь важным представ-
ляется отметить активность в том числе некоммерческих организа-
ций, которые также выступают субъектом фреймирования воспри-
ятия статуса языка и решений относительно языковой политики.  
Эта активность очень дифференцирована и зависит от множества 
факторов, которые требуют дополнительного изучения.

Интересно то, что ответы относительно решений проблемы 
выполнения нормативных требований по обеспечению права на род-
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ной язык различаются у респондентов из территорий, по-разному 
дистанцированных от республиканского центра. Так, например, для 
информантов из Агрыза или Аксубаево (Татарстан), которые значи-
тельно удалены от Казани (порядка 350 и 200 км соответственно), 
такое восприятие ситуации не характерно. Они, скорее, не понимают, 
как такое возможно, и рассуждают в логике «откуда в нашей дерев-
не это может взяться?». Или, например, обреченно говорят: «Раз 
родитель захотел, то куда деваться?» При этом есть понимание, что 
административно-финансовых проблем не должно быть: финанси-
рование будет обеспечено республиканским бюджетом. И здесь мы 
видим вариативность рефреймирования этой обреченности. Так, 
например, в Удмуртии информанты и респонденты отмечали, что 
все эти важные вопросы «кто-то где-то решает», что «от нас ничего 
не зависит, мы реализуем, что скажут». Но даже в Удмуртии, в част-
ности в Можге, в рамках кружка используют собственный электрон-
ный учебник удмуртского. И да, этот учебник, разумеется, без грифа. 
Но его наличие и использование свидетельствует о том, что, когда 
возникает профессиональная необходимость (надо вести кружок, 
нужно сохранить количество часов, иметь зарплату соответствующе-
го уровня), механизмы и возможности находятся. 

Наши эмпирические данные показывают, что даже в очевидно 
более благополучном Татарстане (в Удмуртии с завистью смотрят на 
соседей) все не так просто. Например, в Аксубаевском районе издает-
ся местная газета, есть варианты на русском, чувашском, татарском. 
Но чувашская и татарская версия создаются посредством перевода 
с русского. На наш вопрос о том, почему так, а не наоборот, отве-
чают с недоумением: «А разве может быть иначе?» Наши собесед-
ники часто отмечают, что масс-медиа способствуют русификации: 
«Мультфильмы “Смешарики”, “Маша и медведь” дети же смотрят на 
русском…». Или, например, оценка эффектов настройки институтов 
социализации: «В детский сад приходят чуваши, а выходят русские». 
Эти и другие примеры позволяют утверждать, что в процессе раци-
онализации (в обсуждении) эксперты соглашаются с тем, что рус-
ский, особенно в мультиязычных территориях, выступает в качестве 
lingua franca. 

Конечно, имеет значение дистанция: географическая/терри-
ториаль ная близость к власти. При этом весьма значимым оказы-
ваются не только объективные факторы, но и субъективное вос-
приятие возможностей. В одних случаях (и это разница не только 
между регионами, но даже внутри одного региона) хорошо виден 
и своего рода замкнутый круг безнадежности: «язык умирает», а 
рационализация этой позиции идет через апеллирование к тому, 
что детское ТВ на русском, среда русскоязычная. И профессиона-
лы снимают с себя ответственность: «Ну что мы можем?» Но есть 
ситуации, когда круг реально размыкается за счет чей-то активнос-
ти: мобильные приложения на языке, общение в ВК с учениками 
по разным поводам на родном языке, «этнические» (или как их 
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назвать?) дискотеки, наконец, давление республиканских властей и 
пр. И значение стимулов и ресурсов, а главное, их восприятие ока-
зывается намного важнее, нежели то, какой объем средств на под-
держку языка заложен в республиканском бюджете. Безусловно, 
бюджет языковой политики Татарстана в разы больше, чем такой 
же бюджет в Удмуртии, но подготовка и грифование учебника род-
ного языка для включения в список учебников, соответствующих 
ФГОС, не требует значительных финансовых ресурсов. При этом 
именно отсутствие средств эксперты в Удмуртии (и не только) 
называют в качестве основной проблемы.  

Наши данные указывают на то, что есть вариативность в воспри-
ятии широты коридора возможностей. И между регионами, и внутри 
региона (Татарстана, например) есть разница, которая заключает-
ся в ширине: этот коридор уже или шире в зависимости от позиции 
региональных элит и того, как возможности поддерживать свой язык 
воспринимаются на местах. И значение для восприятия имеет и фак-
тор территориальной удаленности от республиканского центра, то, 
как заинтересованные субъекты воспринимают свои позиции, ресур-
сы и интересы.
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Аннотация. В работе описывается история языковых компетенций 
и современная языковая ситуация среди оленеводов-кочевников тундровой 
зоны европейской России и западной Сибири. Особое внимание обращается 
на сферы бытования различных языков и изменение языковых компетен-
ций во второй половине XX в. Показывается, что для кочевников-оленево-
дов всегда было характерно многоязычие. В настоящее время на террито-
рии тундр, за исключением Ямальского и Гыданского полуостровов, везде 
чересполосно кочуют представители нескольких оленеводческих народов: 
саами, коми, ненцы, обские угры. На описанной территории сложились два 
типа языковой ситуации: для центральной части региона по обеим сторо-
нам полярного Урала характерно многоязычие, при котором различные 
сферы коммуникации поделены между русским, коми и ненецким языком. 
При этом оленеводы-ненцы обычно знают три языка (ненецкий, коми и рус-
ский), коми-ижемцы – два (коми и русский). Иногда к этим языкам добав-
ляется еще и язык ханты. Для западной (Кольский полуостров) и восточ-
ной (Надымская и Пуровская тундры) частей региона характерна ситуация 
использования русского языка как лингва франка: здесь оленеводы знают 
в основном два языка – национальный и русский – и используют русский 
для общения с тундровиками с иным национальным языком. При этом на 
Кольском полуострове наблюдается значительный языковой сдвиг. Пока-
зывается также, что для оленеводов характерна достаточно слабая связь 
между этничностью и языком. Выдвигается предположение, что это харак-
терно для так называемых «традиционных» народов. 
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Abstract. This paper focuses on the history of language competences and 
on the modern linguistic situation among nomadic reindeer herders of the 
European Russian and Western Siberian tundra. Particular attention is paid 
to the complementary spheres of use of different languages as well as to the 
transformation of linguistic competences since the late 20th century. The analysis 
demonstrates that reindeer herding nomads, as it seems, have always been 
polylingual. Currently the whole territory of the region excluding Yamal and 
Gydan Peninsulas has mixed nomadic population consisting of several ethnic 
groups: Saami, Komi, Nenets, Khanty and Mansi. Two types of polylingualism 
can be observed in the region. In its central part, on the both sides of Polar Urals, 
different spheres of communication are distributed among three languages: 
Russian, Komi and Nenets. Here, Nenets herders usually speak all the three 
languages, while Komi herders usually speak two languages: Komi and Russian. 
Sometimes, Khanty language is added to the system, In the western (Kola 
Peninsula) and the Eastern (Gydan and Pur tundra) parts of the Region, Russian 
is used as Lingua Franca: here reindeer herders usually know only Russian and 
their ethnic languages and use Russian when communicate with other reindeer 
herders across ethnic boundaries. This has caused a language shift on the Kola 
Peninsula. The analysis also demonstrates that the connection between the 
language and the ethnic identity is quite weak among the reindeer herders. It 
is suggested that this connection is weak among representatives of all so called 
“traditional” peoples. 
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Введение

В сборнике статей, посвященных двуязычию в современных 
России и Финляндии, известный российский этносоциолингвист 
Николай Борисович Вахтин заметил, что «в современной лингвис-
тике происходит заметная смена фокуса: объектом все большего 
числа исследований становится двуязычная (многоязычная) ком-
муникация: ситуации двуязычия, языковые контакты и контактные 
языковые явления интерференция разного типа и происхождения, 
различные формы interlanguage, lingua franca, – и, соответственно, 
проблематика, связанная с использованием этих смешанных языко-
вых форм» [Вахтин 2011, c. 5]. Сейчас, по прошествии почти десяти 
лет, можно говорить, что исследования двуязычия (билингвализма) 
и многоязычия (мультилингвализма) как когнитивного, социаль-
ного и политического феномена заняли, по сути, центральное место 
в социо- и психолингвистике. Часто можно встретить утверждение, 
что подобный интерес к исследованию многоязычия обусловлен 
грандиозными и беспрецедентными изменениями, происходящи-
ми в современном мире, где «в результате изменений в глобальной 
политической экономике, распространения капитализма, быстрого 
увеличения транснациональных потоков населения, и постоянно 
увеличивающейся в масштабе и становящейся все более многооб-
разной по качеству циркуляции материальных и символических 
ресурсов создаются принципиально новые социальные, культурные 
и идеологические условия. В социологической и антропологической 
литературе эти изменения рассматриваются как различные аспекты 
глобализации и существует общее согласие, что политические, эко-
номические, социальные и культурные условия современности (late 
modernity) кардинально отличаются от более ранних периодов чело-
веческой истории» [Martin-Jones and Martin 2017, p. 6]. Одним из этих 
условий, по мысли авторов – известных социолингвистов, является 
глобальное распространение многоязычия и его все более важная 
политическая, социальная, экономическая и культурная роль в сов-
ременном мире. Социолингвистам вторят психолингвисты: в одной 
из своих последних книг Франсуа Грожан пишет, что в современном 
мире более половины населения говорят более, чем на одном языке, 
многоязычие стало одним из ключевых условий для успешной карь-
еры, широкой социализации и доступа к культурным достижениям и 
поэтому «лишь естественно, что исследования билингвализма зани-
мают все больше места в лингвистике» [Grosjean and Li 2013, p. 7]. 

При этом, рассуждая конкретно о культурной и политичес-
кой роли многоязычия, большинство авторов особо указывают на 
существующее в сознании политиков, широкой публики и многих 
исследователей убеждение о наличии прямой связи между языком 
и этнической идентификацией, а также между языковой «стандарти-
зацией» и государственным строительством [Anderson 1991; Heller 
1999; Blackledge 2000; Stavans and Hoffmann 2015, pp. 63–72; Costa, 
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De Korne and Lane 2018]. Это убеждение, восходящее к философ-
скому постулату Гердера о языке как вместилище Volksgeist (народ-
ного духа) [Herder 1955], ставит, с одной стороны, знак равенства 
между народом и языком («без национального языка нет народа»), 
а с другой стороны, усматривает в широком распространении еди-
ного языка, придании ему официального статуса (статуса «государс-
твенного», «официального», «национального» и т. д.) необходимое 
условие существования нации и государства. Реализация этих убеж-
дений на практике ведет, с одной стороны, к борьбе за сохранение 
языков национальных меньшинств, за расширение их преподавания 
и сфер использования в том числе и среди лиц, говорящих на иных 
языках, как необходимое условие выживания этих меньшинств, 
а с другой – к широкому распространению стандартизированных 
форм официаль ных языков и борьбе за максимизацию сфер их 
использования [Heller 1999]. Все это ведет не только к дальнейшему 
распространению многоязычия [Stavans и Hoffmann 2015, pp. 45–47], 
но и к появлению его новых форм, для которых характерны сложные 
«политики переключения кодов» (code switching policies), использу-
емые для установления, актуализации и подчеркивания идентичнос-
тей, включения в социальное взаимодействие и исключения из него 
отдельных лиц и групп [Lo 1999], поддержания внутригрупповой 
лояльности, политической мобилизации и даже совершения опре-
деленных политических актов [Rampton 1995]. Эти новые формы 
бытования и использования многоязычия также часто объявляют-
ся уникальной чертой нашего времени, чем-то не имеющим прямых 
аналогов в человеческой истории.

Между тем никто из исследователей многоязычия, пожалуй, не 
будет спорить, что сам феномен мультилингвализма имеет достаточ-
но долгую историю. Так, Ставанс и Хоффман в своем недавно опуб-
ликованном обзоре исследований многоязычия утверждают, что 
широкое распространение многоязычия началось с образованием 
древних империй, вводивших на подчиненных им территориях офи-
циальные языки и письменные системы, а также с распространением 
мировых религий [Stavans and Hoffmann 2015, pp. 15–19]. Однако 
имеющиеся в нашем распоряжении в настоящий момент этнографи-
ческие данные гораздо лучше соответствуют несколько другой исто-
рической перспективе. Широко известен факт, что наибольшее раз-
нообразие языков и наиболее сложная сеть взаимодействий между 
ними наблюдается или наблюдалась до относительно недавнего вре-
мени как раз в тех областях земного шара, которые оставались вне 
сферы влияния крупных государственных образований, их завоева-
тельной и колонизационной политики: в Австралии, Африке южнее 
Сахары, Амазонии, Юго-восточной Азии, Новой Гвинее [Asher and 
Moseley 2007]. Более того, именно эти районы характеризуются 
очень высокой степенью индивидуального многоязычия: компле-
ментарное владение несколькими языками и переключение языко-
вого кода в зависимости от ситуации является в этих местах нормой,  
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а моноязычие – нонсенсом и экстравагантностью, доступной только 
привилегированным слоям населения. Например, в западной Афри-
ке, в сельской местности значительная часть населения с детства 
говорит на трех или даже четырех языках, а ситуация дву- или моно-
язычия характерна для городских, особенно привилегированных 
классов [Bamgbose 2000]. Точно также в Южной Америке много-
язычие – владение и регулярное использование двух, трех и иногда 
четырех языков – является характерной чертой сельского населения 
(особенно индейского происхождения), а моноязычие (использова-
ние исключительно испанского языка во всех сферах жизни) являет-
ся уделом привилегированного городского класса, показателем обра-
зованности и культурной рафинированности [Stavans and Hoffmann 
2015, pp. 59–62]. По сравнению с этими регионами наиболее гло-
бализированные и мультикультурные (в представлении многих) 
регионы мира, такие как США (где более чем одним языком вла-
деют около 18% населения), Канада (полилингвы составляют 35% 
населения) или даже Европейский союз (полилингвы составляют 
57% населения, при этом большинство из них составляют билингвы 
с английским в качестве второго языка), выглядят отнюдь не впечат-
ляюще (данные по процентам полилингвов взяты из [Grosjean и Li 
2013, p. 6]). 

Все это делает уместными следующие вопросы: не является ли 
мултилингвализм, комплиментарное владение несколькими язы-
ками и регулярная смена лингвистических кодов в зависимости от 
ситуации исторически первичным и естественным для человека 
или чертой исторического времени, следствием возникновения госу-
дарственных образований, завоеваний и подъема мировых религий, 
как это утверждают, в частности, Ставанс и Хоффман? Не являет-
ся ли, наоборот, широкое распространение монолингвизма отно-
сительно недавним феноменом, связанным с появлением империй 
и нацио нальных государств, сопровождавшимся сокращением коли-
чества местных языков и диалектов? Не является ли, таким образом, 
распространение мультилингвализма последнего времени (проис-
ходящее на фоне глобализации, существенная черта которой, кста-
ти, – падение регулирующей роли национального государства) лишь 
возвращением к некогда существовавшему и, в определенном смыс-
ле, естественному состоянию человеческого общества, а не чем-то 
беспрецедентным в человеческой истории? И наконец, не являются 
ли представления о неразрывной связи этноса и языка, государства 
и моноязычия, играющие столь существенную роль в формировании 
современной политической повестки, порождением именно этого, 
начавшегося относительно недавно и сейчас уходящего в прошлое 
исторического этапа, прямым следствием распространения регио-
нального и национального монолингвизма внутри империй и нацио-
нальных государств? Действительно, в условиях, когда большинство 
населения владеет несколькими языками и переходит с одного языка 
на другой в зависимости от ситуации общения и когда единый  
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официальный, «государственный» язык отсутствует, жесткая связь 
этнической идентичности с одним и только одним языком, по край-
ней мере, не очевидна (см. рассуждение о языке как центральной 
ценности в [Smolicz 1980; Смолич 2012]). Это объясняло бы быст-
роту языкового сдвига, часто наблюдаемого у малых народов в зонах 
многоязычия: в условиях многоязычия «выпадение» одного из язы-
ков, пусть даже такого, который использовался для внутрисемейного 
общения и считался «этническим» для данного народа, – это, по сути, 
не смена языка, а, скорее, смена политики переключения кодов…

Цель этой работы – описать и проанализировать языковую ситуа-
цию, включая языковые компетенции и стратегии смены кодов, среди 
тундровиков-оленеводов и рыболовов европейской части России и 
Западной Сибири, т. е. той обширной территории, которая известна 
специалистам по традиционному хозяйству как регион бытования 
кочевого оленеводческого хозяйства западного [Богораз-Тан 1932; 
1933] или самоедского [Василевич и Левин 1951] типа. В настоящее 
время этот регион является крупнейшим оленеводческим регионом 
мира: в нем выпасается почти половина мирового поголовья север-
ных оленей и проживает больше половины оленеводов. При этом, 
хотя в западной части региона наблюдается медленное сокращение 
числа тундровиков, в восточной части региона, в Ямало-Ненецком 
автономном округе, поголовье оленей и количество оленеводов про-
должает расти [Зуев 2016]. Тем не менее, когда речь заходит о языко-
вой ситуации среди тундровиков, в средствах массовой информации 
и на страницах научных изданий часто звучат алармистские нотки: 
языки всех пяти основных этнических групп, к которым принадле-
жат оленеводы региона (саами, коми, ненцы, ханты и манси), вклю-
чены в перечень языков UNESCO, находящихся под угрозой исчез-
новения (endangered languages), причем для трех из них (ханты, 
манси и саамский языки) эта угроза определена как «сильная» или 
«критическая» (severely endangered, critically endangered), а для 
двух – коми и ненецкого – как «определенная» (defently endangered) 
[Moseley и Nicolas 2010, p. 38]. Общее число говорящих на этих язы-
ках падает, сфера их применения сокращается, и растет число детей 
и молодых людей, предпочитающих этим языкам русский, что гро-
зит вымиранием этих языков, а следовательно (следуя логике связи 
языка и этноса, описанной выше), и использующим их народам ско-
рым исчезновением. Хотя описанное мнение о состоянии языков 
тундровиков и нельзя назвать неверным, оно, как мы постараемся 
показать в этой работе, тем не менее далеко не полно: если посмот-
реть на языковую ситуацию в тундре в исторической перспективе, 
то оказывается, многоязычие для тундровиков региона было харак-
терно так давно, насколько мы можем проследить по историческим 
источникам, причем русско-национальная диглоссия не была здесь 
исторически первой; использование различных языков в различных 
сферах и ситуациях общения, переход с одного языка на другой, час-
тые смены языков, предназначенных для определенных сфер жизни 
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(в том числе и сферы внутрисемейного общения), никогда, насколь-
ко можно судить по полевым и историческим источникам, не были 
здесь редкостью; различные группы тундрового населения, включая 
территориальные, профессиональные и этнические, характеризуют-
ся не столько определенным языковым кодом, сколько определенной 
системой переключения языковых кодов; наконец, подобная языко-
вая гибкость постоянно приводила здесь к появлению групп, язык 
внутрисемейного общения которых не совпадал с этнической иден-
тификацией, таких как комиязычные ненцы, русскоязычные саами, 
рускоязычные коми, причем продолжающееся существование таких 
групп в тундрах региона не вызывает удивления и не представляет 
проблемы с точки зрения определения их этничности ни для кого, 
кроме русских этнографов, свято верящих в тезис «нет народа без 
языка». 

Прежде чем перейти к описанию и анализу, автор хотел бы сде-
лать ряд важных оговорок, касающихся методологии и границ насто-
ящего исследования. В его основу легли материалы полевых работ 
автора, проводившихся с 2003 по 2017 г. в Ямало-Ненецком Авто-
номном Округе (Надымский, Пуровский, Ямальский и Тазовский 
районы), Ненецком АО, на севере Республики Коми (Ижемский, 
Интинский, Воркутинский районы) и в Ловозерском районе Мур-
манской области. Так как автор по специальности является этногра-
фом, а не лингвистом, указанные работы имели прежде всего этног-
рафическую направленность и проводились с помощью стандартных 
этнографических методов: включенного наблюдения и этнографи-
ческих интервью. Хотя большая часть собранного материала состоит 
из нарративов различного рода, методика их сбора по большей части 
не соответствует критериям лингвистической полевой работы: пос-
кольку автора как этнографа интересовало содержание нарратива 
больше, чем его языковая форма и код, то автор в процессе интервью 
часто навязывал информаторам определенный язык и/или диалект, 
инициировал смену кодов так, чтобы обеспечить себе лучшее пони-
мание рассказа и т. д. Это делает невозможным применение к мате-
риалу автора наиболее мощных лингвистических методов изучения 
прагматики и смешения кодов, таких, например, как интеракцион-
ный анализ. Поэтому в своем анализе автор вынужден опираться пре-
жде всего на сделанные им этнографические описания и сообщенные  
информаторами сведения, а не на собственно анализ записанных 
текстов с точки зрения их языка. Кроме того, как ясно из гегорафии 
полевых работ автора, его исследование не охватило весь регион: за 
пределами его изучения остались такие регионы проживания олене-
водов, как Ханты-Мансийский Автономный Округ, западная часть 
ЯНАО (Приуральский район), а также западная часть Ненецкого 
Автономного Округа (Канинская и Малоземельская тундры). Соот-
вественно, два из пяти оленеводческих народов региона (ханты и 
манси), к большому сожалению, оказываются за пределами исследо-
вания настоящей работы.
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Формирование кочевого и полуоседлого населения тундр 
севера европейской части России и Западной Сибири, 
языковая ситуация в тундрах к началу XX века

Современная языковая ситуация в регионе не может быть адек-
ватно понята без краткого экскурса в историю формирования сов-
ременного населения тундр и их хозяйства. Из пяти оленеводчес-
ких районов региона (саами, ненцы, коми, ханты и манси) наиболее 
долгую историю проживания в нем имеют саами: этот народ, гово-
рящий на нескольких языках (по другой версии – диалектах одного 
языка) финской группы финно-угорской ветви уральской языковой 
семьи, проживает в северной Скандинавии примерно с начала нашей 
эры [Aikio 2004]. Происхождение традиционного оленеводческого 
хозяйства саамов, впрочем, до сих пор вызывает споры. В российс-
кой этнографии получила широкое распространение теория, соглас-
но которой существовал лишь один центр приручения северного 
оленя, располагавшийся в Южной Сибири, в районе Саян [Васи-
левич и Левин 1951; Вайнштейн 1970; 1971], откуда оленеводство 
распространилось в другие регионы посредством заимствования 
и миграций населения. В частности, к саамам, согласно варианту 
этой гипотезы [Помишин 1990], оленеводство попало через контак-
ты с ненцами, которые многими считаются мигрантами с саянского 
нагорья (о чем чуть ниже). Эта гипотеза подтверждается некоторы-
ми лингвистическими данными (в саамских языках имеется пласт 
лексики, который можно считать самодийским по происхождению, 
см. [Хайду 1985]), однако плохо соответствует данным этнографии: 
традиционное саамское оленеводство имеет ряд черт, например 
использование однополосной нарты-кережки в виде лодки и доение 
оленей, чему нет аналогий в оленеводстве ненцев [Богораз-Тан 1932; 
1933; Василевич и Левин 1951]. Кроме того, генетические исследова-
ния последнего времени указывают на автохтонное происхождение 
оленей скандинавских саами, отсутствие у них (в отличие от оленей 
ненцев) генетической связи с Южной Сибирью, что делает вероят-
ным существование отдельного скандинавского центра одомашни-
вания оленя [Røed и др. 2008]. Однако даже если саамы и не имели 
в древности контактов с другими оленеводческими народами, они 
находились в постоянном контакте с оседлым населением Сканди-
навии – носителями шведского, норвежского, финского и русского 
языков, с которыми они в большинстве районов делили одну терри-
торию. Это вызвало широкое распространение многоязычия среди 
саами, по крайней мере с XVII века [Киселев и Киселева 1987], при-
чем характерно было владение более чем двумя языками и исполь-
зование их в различных сферах. Конфигурация языков зависела от 
места проживания и экономической модели. Так, саами Кольского 
полуострова вплоть до конца XIX столетия были в основном рыба-
ками и в меньшей мере охотниками, в то время как оленеводство 
имело для них подсобное, транспортное значение. В летний период  
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кольские саами осваивали рыболовные тони вдоль морского побе-
режья и в нижнем течении рек полуострова, где постоянно сталкива-
лись и поддерживали торговые контакты с русскими промышленни-
ками-поморами, оседлым, в основном русскоязычным, населением 
прибрежных деревень, а также и с норвежскими рыбаками и торгов-
цами. Контакты с этими группами играли огромную роль для саамов: 
от них получали продукты питания (например муку) и промышлен-
ные товары (например сукно), и т. д., от снабжения которыми саами 
зависели. В зимнее время саами откочевывали на зимние погосты 
в центральную и западную части полуострова, где было больше дров 
и лучше возможности для охоты и подледного лова рыбы. Там саами 
могли поддерживать контакты с саами современной Финляндии, 
а также с финнами и карелами [Чарнолуский 1930]. Это подтверж-
дается данными генетического анализа оленей [Røed и др. 2008]. 
Поэтому значительная часть саами в XIX столетии (о более ранних 
периодах сведений нет) владела и пользовалась помимо диалекта 
саамского также русским, северо-норвежским и, видимо, соседними 
диалектами саамского языка; часть, очевидно, знала также финский. 

Предки ненцев, народа, «этнический» язык которого относится 
к самодийской ветви уральской языковой семьи, согласно наиболее 
широко принятой в отечественной этнографии теории, переселились 
в тундры востока европейской России с юга, по-видимому, из района 
Саян1 [Долгих 1970], т. е. территории, на которой, как было написано 
выше, многие российские специалисты локализуют центр доместика-
ции северного оленя и, следовательно, родину оленеводства. Соглас-
но этой теории, переселение предков ненцев на север происходило 
несколькими волнами на протяжении первого тысячелетия нашей 
эры, причем по крайней мере в части волн переселения принимали 
участие оленеводы [Долгих 1970], приведшие на север своих оленей 
[Røed и др. 2008] и положившие, таким образом, начало тундровому 
оленеводству. На протяжении всего второго тысячелетия нашей эры 
происходило постепенное увеличение территории кочевания ненцев, 
и к середине XIX столетия ненецких оленеводов можно было встре-
тить по всей зоне тундр северо-востока Европы и Западной Сибири, 
от Канинского полуострова на Западе до низовий Енисея на востоке 
[Хомич 1995]. Созданный ненцами частично на основе принесенных 
с юга, и частично – на основе выработанных уже в тундре элементов 
и технологий, «ненецкий оленеводческий комплекс», состоящий 
из мобильного жилища-чума, нескольких типов оленьих нарт, сис-
темы запряжки оленей в нарты «веером» и управления упряжкой 

1 Хотя описываемая здесь и далее теория о происхождении ненцев 
является на данный момент наиболее распространенной, она тем не менее не 
является единственной. Так, существует теория и о северной родине ненцев 
(и шире – самодийцев), согласно которой их сложение произошло непос-
редственно в тундровой зоне региона на базе местного этнического субстра-
та [Головнев 1995].
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с помощью одной вожжи и длинной деревянной палки-хорея, базо-
вых технологических приемов ухода и разведения оленей и, что 
немаловажно, развернутого терминологического аппарата, при-
меняемого в оленеводческой практике, используется в настоящий 
момент всеми этническими группами оленеводов региона, что и 
дает возможность говорить о бытующем в нем едином самоедском 
(или западном) типе оленеводства. Впрочем, как и в случае саами, 
оленеводство ненцев вплоть до XVIII – начала XIX столетия оста-
валось транспортным: немногочисленные домашние олени исполь-
зовались в основном как средство передвижения и только в случае 
крайней нужды забивались в пищу и на шкуры, в то время как веду-
щими отраслями хозяйства ненцев были мобильная охота и рыбо-
ловство [Крупник 1976; Krupnik 1993]. 

В отличие от Лапландии, региона обитания саами, в регионе 
кочевания ненцев вплоть до XX в. было сравнительно мало оседлого 
населения. Существовавшие там с XVI в. русские поселения – Пус-
тозерск, Обдорск и Мангазея (последнее исчезло в конце XVII сто-
летия), – хотя и имели важное значение как центры торговли и про-
ецирования на тундровое население административной власти, тем 
не менее оставались малыми островками в море кочевого населения 
тундр. Несколько более многочисленным стало русское староверчес-
кое население нижней Печоры, появившееся там в результате цер-
ковного раскола XVII в. и оказавшее большое, хотя и относительно 
локальное, влияние на кочевников, в том числе в языковом плане. 
Однако для основной части территории ненцев, с точки зрения язы-
ковой ситуации, вплоть до начала ХХ в. гораздо большее значение 
имели контакты с нерусским населением. Наиболее древними из 
них были, видимо, контакты с ныне исчезнувшим коренным, доса-
модийским населением тундр, говорившим, скорее всего, на палео-
азиатских языках [Долгих 1970] и оставшимся в фольклоре ненцев 
под именем сихиртя. О том, как проходили эти контакты, впрочем, 
известно мало. В более близкую к нам эпоху интенсивные контакты, 
часто приводившие к ситуации многоязычия, существовали между 
ненцами и обско-угорскими народами, особенно хантами, в районе 
Приобья и в приуральских тундрах, с селькупами в тазовских тун-
драх, с эвенками и энцами в низовьях Енисея. Эти контакты сохра-
няются до сих пор, причем, по имеющимся в распоряжении автора 
настоящей работы полевым данным, собранным в тазовской тунд-
ре, по крайней мере в восточной части ненецкого ареала ненецкий 
язык выступает или выступал до недавнего времени в этих контактах 
в позиции доминирующего: многие тундровики – селькупы и, даже 
в большей степени, энцы владеют ненецким языком, в то время как 
ненцы селькупского и/или энецкого языков практически никогда 
не знают. При встречах в тундре между ненцами, с одной стороны, 
и селькупами или энцами, с другой, разговор чаще идет на ненецком 
языке, русский выступает как язык «второй очереди» – к нему обра-
щаются, если у собеседников не хватает компетенции в ненецком. 
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Современный языковой контакт между ненцами и обскими уграми, 
о котором, впрочем, у автора настоящей работы есть лишь косвенные 
сведения, кажется более сбалансированным. Тем не менее автору 
гораздо чаще приходилось слышать об оленеводах-хантах, владею-
щих ненецким языком, чем о ненцах, владеющих языком ханты. 

Совсем другой характер и значение исторически имели (и имеют 
до сих пор) языковые контакты между ненцами и коми, носителями 
ижемского диалекта коми-зырянского языка. Коми, народ, «этничес-
кий» язык которого относится к финно-пермской группе фино-угор-
ской ветви уральской языковой семьи, появились в притундровой 
полосе северо-востока Европы достаточно поздно, во второй поло-
вине XVI столетия [Лашук 1958]. «Исторической родиной» коми-
зырян является бассейн рек Вычегды и верховья бассейна Мезени, 
т. е. средняя и южная тайга, где большая часть коми-зырян прожива-
ет до сих пор. Так, коми-зыряне развили специфический хозяйствен-
ный комплекс, основанный на сочетании и балансе присваивающих 
(охота, рыбная ловля) и производящих (земледелие, скотоводство) 
отраслей [Конаков и Котов 1991]. Начиная с XIV в. коми постепен-
но расширяли свою территорию обитания в восточном и северном 
направлении, оказавшись в бассейне Печоры, где на правом берегу 
реки Ижма в 1576 г. впервые упоминается поселение коми назван-
ное по имени этой реки [Лашук 1958]. Это село стало центром фор-
мирования наиболее северной группы коми, известной в литературе 
как коми-ижемцы (или просто ижемцы). Именно к ней и принадле-
жит коми население тундры. Согласно реконструкции Н.Д. Конако-
ва [Конаков и Котов 1991], переселившись в бассейн Печоры, коми 
оказались в предельных для существования их хозяйственного ком-
плекса природно-климатических условиях, в которых земледелие, 
осуществляемое по технологии того времени, не могло уже слу-
жить надежным источником необходимых продуктов. Из-за частых 
неурожаев ощущался заметный недостаток сельскохозяйственной 
продукции, который ижемцы пытались компенсировать сначала за 
счет развития товарной охоты на пушных зверей (продажа мехов 
позволяла импортировать недостающую сельскохозяйственную про-
дукцию), а затем, после падения продуктивности охоты из-за выби-
вания популяции пушных животных к середине XVII века, за счет 
развития оленеводства и частичного перехода к кочевому образу 
жизни. Первое известное автору настоящей работы документальное 
свидетельство о разведении ижемцами домашних оленей относит-
ся к 1721 г. В основу оленеводства коми лег ненецкий оленеводчес-
кий комплекс, заимствованный ижемцами у ненцев вместе со всей 
соответствующей оленеводческой терминологией [Старцев 1926]. 
Однако у ижемцев оленеводство пришло на смену товарной охоте 
и поэтому с самого начала приняло не транспортную, а товарную 
направленность, т. е. направленность на производство продукции на 
продажу [Крупник 1976]. Интересно, что становление оленеводства 
у ижемцев практически совпало по времени с переходом от транс-
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портного к производящему оленеводству у ненцев, датируемому 
Крупником XVIII – началом XIX столетия [Крупник 1976]. Автор 
настоящей работы привел аргументы в пользу взаимосвязи между 
этими процессами [Истомин 2004], однако их итог был различен: 
если у коми сложилось высокотоварное оленеводческое хозяйство 
ориентированное на рынок, то у ненцев – производящая домашняя 
экономика на основе оленеводства. 

Товарный характер ижемского оленеводства, связь ижемцев 
с рыночными центрами позволили коми занять ключевые позиции 
в тундровой торговле и добиться сначала экономического (к сере-
дине XIX столетия), а затем и численного доминирования в Боль-
шеземельской тундре, т. е. на участке тундр между устьем Печоры и 
Уральскими горами [Керцелли 1911] и со второй половины XIX в. 
начать расширение своего ареала кочевания на запад и восток. При 
этом, расселяясь, ижемцы приносили на новые территории свой 
хозяйственный комплекс, включающий как кочевое оленеводческое 
хозяйство, так и стационарные поселки, служащие центрами промыс-
лов, переработки оленеводческой продукции (засолки оленьего мяса, 
переработки оленьих шкур в замшу для последующей продажи, изго-
товления меховых изделий) и торговли ею. Первый ижемский посе-
лок в Зауралье – деревня Саранпауль – появился уже в 1840-х гг., 
а начиная с 1860-х гг. в переселение ижемцев в Уральскую и Бай-
дарацкую тундры (Полярный Урал и участок тундры к востоку от 
него до устья р. Оби) стало массовым [Повод 2006]. В последнее 
десятилетие XIX века ижемцы проникают в Надымскую тундру 
к востоку от Оби, где появляются ижемские поселки Ныда и Нори 
[Повод 2006]. Оттуда коми начинают осваивать тундры полуострова 
Тазовский (Малый Ямал). Наконец в 1930-е гг., уже при советской 
власти (и не без ее участия), ижемцы проникают еще дальше на вос-
ток, в бассейн реки Пур (пос. Самбург), и оказываются на границе 
расселения тундровых ненцев, лесных ненцев и селькупов [Исто-
мин, Лискевич и Шарапов 2016]. Расселение ижемцев в восточном 
направлении позволило им сначала заселить Малоземельскую и 
Тиманскую тундры, а в 1882 г., стремясь спастись от свирепствую-
щей в тундрах северо-востока Европы эпизоотии сибирской язвы, 
группа богатых ижемских оленеводов в сопровождении нескольких 
семей «колвинских ненцев» (подробнее об этом важном понятии 
чуть ниже), нанятых в качестве пастухов, и примерно 10 000 оленей 
совершила перекочевку на Кольский полуостров, положив таким 
образом начало присутствию коми и ненцев в российской Лаплан-
дии. За ними последовали другие переселенцы с востока, в подавля-
ющем большинстве коми, но также и ненцы. Оседлым центром для 
ижемского оленеводства на новой территории первоначально стал 
саамский зимний погост Ловозеро, но вскоре к нему прибавились 
поселения, основанные непосредственно ижемцами: Краснощелье, 
Ивановка, Каневка [Конаков, Котов и Рочев 1982; Конаков 1986]. 
Как уже было сказано выше, оленеводство кольских саами к этому 
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времени так и не преодолело в своем развитии уровень вспомога-
тельной транспортной отрасли. Прибытие в их тундры оленеводов 
с востока с несметными по местным меркам стадами оленей, состав-
ляющими основу товарного производящего оленеводческого хозяй-
ства, полностью трансформировало хозяйство и образ жизни саами. 
Всего лишь несколько десятилетий понадобилось на то, чтобы их 
традиционное оленеводство сменилось на производящее хозяйство, 
основанное на ненецком оленеводческом комплексе [Конаков 1986].

Быстрое расселение ижемцев, их демографическое доминиро-
вание в части тундр региона и повсеместное доминирование в тун-
дровой торговле, рыночный, капиталистический характер их олене-
водства, в котором уже в середине XIX столетия распространилось 
использование наемного труда, причем в качестве наемной рабочей 
силы чаще всего выступали бедняки-ненцы, обеспечили и распро-
странение в тундре ижемского диалекта коми-зырянского языка. 
При этом в Большеземельской и, в несколько меньшей степени, Бай-
дарацкой и Уральской тундрах этот диалект уже к концу XIX – нача-
лу XX столетия занял позиции престижного языка, языка торговли и 
межэтнического общения, которым подавляющее большинство мес-
тных ненцев и ханты владело в качестве второго, а часто и первого 
языка. Именно здесь возник феномен «колвинских ненцев», который 
будет проанализирован в следующем параграфе. В лежащем на запад 
от этих тундр регионе устья Печоры и Малоземельской тундре, где 
проживало значительное (по тундровым меркам) оседлое русское 
староверческое население, и располагался административный центр 
Пустозерск, в качестве языка торговли и лингва франка использо-
вался русский язык, и уровень владения языком коми среди неко-
ренного населения был, судя по всему, относительно низок. Тем не 
менее многоязычие с участием языками коми (наряду с русским) 
существовало и здесь. На Канинском полуострове языками межна-
ционального общения были коми и русский. На Кольском полуост-
рове к приходу туда коми и ненцев русский язык уже прочно занял 
свое место в качестве второго языка среди саами. Поэтому, несмот-
ря на большое экономическое и культурное влияние переселенцев, 
массового многоязычия с участием языка коми здесь, судя по всему, 
не возникло, а ижемцы и саами говорили между собой на русском 
языке. Однако ненцы и ижемцы говорили между собой на коми, 
и язык коми становился доминирующим в межэтнических семьях. 
Наконец, слабее всего позиции языка коми, судя по всему, были 
в крайне восточных регионах, в Надымской и Пуровской тундрах. 
Здесь влияние ненецкого языка всегда было очень сильно, влияние 
русского, наоборот, слабо, и языковой контакт между коми и ненца-
ми был более или менее паритетным: обе стороны в какой-то мере 
знали язык друг друга. 

Таким образом, этнический состав населения тундр севера евро-
пейской части России и Западной Сибири в первой половине про-
шлого века был крайне сложен. На большей части территории этого 
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региона бок о бок кочевали представители двух или даже трех оле-
неводческих народов: саами, коми и ненцы – на Кольском полуос-
трове, коми и ненцы – в тундрах северо-востока европейской части 
России, коми, ненцы и ханты – в тундрах Урала и нижней Оби, коми 
и ненцы – в тундрах низовья Пура, ненцы и селькупы – в Тазовс-
кой тундре, ненцы и энцы – в тундрах нижнего Енисея. Сложность 
этнического состава вызывала и сложность языковой ситуации: на 
всей описанной территории люди в каждом новом встреченном путе-
шественником кочевом лагере могли говорить между собой на языке, 
отличающемся от языка предыдущего встреченного лагеря. Картина 
еще более усложнялась присутствием оседлого, в основном русско-
язычного населения, особенно в западной части региона (Кольский 
полуостров и низовья Печоры). В восточной части региона русско-
язычного населения было гораздо меньше, но русский язык медлен-
но распространялся и здесь как язык администрации и торговли. 
Все это приводило к достаточно широкому распространению мно-
гоязычия. Несколько особняком в этом отношении стояли (и стоят 
до сих пор) территории двух больших полуостровов: полуострова 
Ямал и Гыданского полуострова. Кочевое население этих полуост-
ровов было моноэтничным – состояло только из тундровых ненцев и 
именно здесь всегда жило (и живет до сих пор) максимальное число 
ненецких монолингвов. Однако даже на этих полуостровах одноязы-
чие вовсе не было преобладающим. Во-первых, значительная часть 
кочевников Ямала и Гыдана в зимний период откочевывала на юг, 
ближе к лесотундровой зоне. Для кочевников Ямала это было побе-
режье Оби, южная часть Обской губы, а иногда и противополож-
ный берег губы, Надымская тундра (часто называемая ямальскими 
ненцами «Хэнской стороной» из-за расположенного здесь поселка 
Хэ, имевшего, кстати, крайне смешанный этнический и языковой 
состав); для кочевников Гыданской тундры – побережье Таза, Тазов-
ская губа и иногда тундры полуострова Малый Ямал. Здесь оленево-
ды-северяне неизбежно вступали в отношения с оленеводами более 
южных тундр, в том числе и не ненецкоязычными. Поэтому можно, 
пожалуй, с уверенностью утверждать, что уровень многоязычия 
среди кочевого населения тундр был высоким – гораздо выше, чем, 
например, среди населения центральных областей России в описы-
ваемый период. Эволюция этой языковой ситуации во второй поло-
вине XX столетия и ее состояние в настоящее время является темой 
остальной части этой работы. 

Центральная часть региона: 
коми-ненецко-русское многоязычие. 
Колвинские ненцы (колва яран)

Основным фактором, определившим изменение языковой ситуа-
ции в обсуждаемом регионе начиная с 30-х гг. прошлого века и во мно-
гом ее современный вид, стало распространение в тундрах русского 
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языка. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в некоторых местах, 
где преобладало русское оседлое население (Кольский полуостров, 
нижняя Печора), русский язык стал частью языкового репертуара 
тундровиков гораздо раньше. Более того, многие коми-ижемские 
оленеводы по всему региону, где в экономике важную роль играла 
реализация оленеводческой продукции на рынке, в какой-то мере 
владели русским и пользовались им при контактах с русскими тор-
говцами, на ярмарках и т. д. Тем не менее вплоть до появления сис-
темы всеобщего обязательного образования, включавшего русский 
язык, на большей части изучаемого региона (т. е. там, где было мало 
оседлого русского населения) русский язык в среде тундровиков не 
использовался.

Судя по имеющимся полевым данным, распространение русско-
го языка породило в изучаемом регионе в целом два типа языковых 
ситуаций. Там, где многоязычие на основе местных языков было 
сильно развито уже к началу XX в. и у каждого из этих языков была 
своя сфера функционирования, – речь идет в основном о центральной 
части региона по обеим сторонам Уральских гор, от устья Печоры 
до устья Оби, исключая Ямальский полуостров – русский язык ока-
зался как бы прибавленным к уже существующей системе многоязы-
чия и «ответственным» за те сферы жизни, которые у тундровиков 
появились относительно недавно: это язык образования, общения 
с администрацией, с коммерсантами – в общем, это язык поселко-
вой и официальной сферы. В тундре, при общении между собой вне 
семьи, тундровики, в том числе и разных национальностей, продол-
жают использовать коми и ненецкий языки, возможно, еще и язык 
ханты. На Ямальском и Гыданском полуостровах, где многоязычие 
было распространено в меньшей степени, сложилась немного другая, 
но в целом сходная ситуация: русский язык там стал языком поселка, 
оседлой сферы жизни, а ненецкий – языком тундры. С другой сто-
роны, в тех частях региона, где русский язык был распространен еще 
до первой половины XX в. либо где многоязычие в начале XX в. хоть 
и распространилось, но было явлением достаточно новым (Надымс-
кая тундра, Пуровская тундра), русский язык занял, полностью или 
частично, позицию тундрового лингва франка и стал использоваться 
как средство общения тундровиков разных национальностей между 
собой, оставив национальным языкам лишь сферу внутрисемейного 
общения. Однако, поскольку при кочевом образе жизни сфера внут-
рисемейного общения вообще очень узка, а также в результате широ-
кого распространения межнациональных браков, в части из этих 
регионов произошло дальнейшее полное или почти полное вытесне-
ние национальных языков русским. В этой части работы мы опишем 
ситуацию первого типа, в следующей части – второго.

В 2001 г. автор настоящей работы, впервые попавший в тундру 
и оказавшийся в коми-ижемской оленеводческой бригаде, в одном 
из этнографических интервью заговорил с ижемскими оленеводами 
о ненцах, которых он на тот момент ни разу еще не видел. На вопрос 
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автора, считают ли оленеводы-ижемцы ненцев менее культурными, 
чем они сами (такое отношение к ненцам как к людям менее куль-
турным распространено в поселках коми), один из оленеводов отве-
тил так: «Вы, поселковые, считаете ненцев глупыми, а они ведь знают 
три языка: свой (т. е. ненецкий), наш (т. е. коми) и русский». На воп-
рос автора, неужели все ненцы владеют тремя языками, оленевод с 
полной убежденностью ответил утвердительно. И хотя дальнейший 
опыт полевых работ показал, что это мнение ижемского оленевода 
содержало определенное преувеличение, тем не менее для региона 
Большеземельской тундры оно имело определенный резон. Комму-
никация в этой тундре включает три четко различимых стиля. Пер-
вый стиль обслуживает коммуникацию в официальной сфере, кото-
рая включает школу, администрацию и контору (администрацию 
оленеводческого предприятиях – большинство местных оленеводов 
до сих пор работает на предприятиях, бывшие совхозы), а также тор-
говые отношения с тундровыми коммерсантами (в основном зани-
мающимися скупкой пантов – молодых оленьих рогов), жителями 
города Воркуты, закрытых военных поселков, пограничниками и т. п. 
Иными словами со всем, что лежит за пределами сферы оленеводс-
тва и оленеводческого быта. Этот стиль предполагает использование 
русского языка, который дети оленеводов осваивают обычно в непос-
редственно предшкольный (родители стремятся подготовить детей 
к школе, стараясь разговаривать с ними по-русски начиная примерно 
за год до достижения ими школьного возраста) и школьный период. 
Второй стиль предназначен для коммуникации в тундре вне семьи, 
включая тундровые и лесотундровые поселки, где оленеводы поку-
пают продукты, где часто учатся их дети и живут родственники и где 
часто располагается администрация оленеводческих предприятий. 
Многие из этих поселков были основаны ижемцами в XIX – нача-
ле XX в. в рамках их товарно-оленеводческой технологии либо были 
образованы в результате объединения нескольких традиционных 
поселков, и язык коми, наряду с русским, распространен среди их 
населения, состоящего из коми и ненцев, как основной язык обще-
ния вне дома. Не удивительно, что сфера предполагает использо-
вание языка коми. Судя по всему, те тундровики-ненцы, кто разго-
варивает в семье по-ненецки, зачастую осваивают язык коми еще 
в дошкольном возрасте, хотя часто лишь пассивно: дети в ненецких 
чумах, когда к ним обращаются на языке коми, обычно отвечают жес-
тами, но вполне адекватно. Активное освоение языка коми происхо-
дит обычно в школьном возрасте, во время жизни в поселке в период 
школьного обучения. Наконец, в случае оленеводов-ненцев третьим 
стилем является стиль общения внутри семьи и с родственниками. 
Именно этот стиль часто обслуживается ненецким языком, причем 
как в тундре, так и в поселках. Впрочем, в Большеземельской тунд-
ре существует значительная группа ненцев, пользующихся языком 
коми также и внутри семьи. У них, как и у оленеводов-ижемцев, 
третий языковой стиль отсутствует, хотя многие ненцы, говорящие 
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между собой в кругу семьи на языке коми, сохраняют знание ненец-
кого языка и могут использовать его при общении с родственника-
ми, особенно живущими за Уралом. Подобное закрепление языко-
вых кодов за сферами общения действительно предполагает в случае 
ненцев трехъязычие, и большеземельские ненцы, говорящие в семье 
по-ненецки, обычно демонстрируют свободное владение языком 
коми и хорошее знание русского. Ижемские же оленеводы в подав-
ляющем большинстве ненецким языком на уровне сколько-нибудь 
свободного понимания и говорения не владеют, хотя обычно знают 
около сотни ненецких слов и выражений, включая выражения рече-
вого этикета и несложные вопросы (ань торово (здравствуй!), хибяр? 
(ты кто?), халя таня? (рыба есть/ловится?) сава! (хорошо!) и т. д.). 
Общение ижемцев с ненцами происходит обычно на языке коми, но 
с введением в речь этих ненецких выражений, которые, по мнению 
ижемцев, демонстрируют их дружелюбие и уважение к собеседнику. 

Таким образом, многоязычие в Большеземельской тундре асси-
метрично. Несложно увидеть, что описанное разделение сфер при-
менения языков ставит русский язык на вершину, а ненецкий – на 
нижнюю ступень в иерархии языковой компетенции, в то время 
как язык коми оказывается между ними. Соответственно, русско-
язычные по первому языку (в основном оседлые) жители региона 
владеют в основном одним языком, комиязычные – двумя, а ненец-
коязычные – тремя. Кроме того, уже с конца XIX – начала XX в. 
существовала значительная группа большеземельских ненцев, отка-
завшаяся от активного использования ненецкого языка в семейном 
общении и перешедшая в этой сфере на язык коми. В литературе эта 
группа ненцев очень часто смешивается с так называемыми колвинс-
кими ненцами, что создает определенную путаницу в терминологии. 
Представляется, что имеет смысл разобраться в различиях между 
этими терминами, а также в различиях в смысле, вкладываемом 
в понятие «колвинский ненец» (колва яран) учеными-этнографами 
и фольклористами и современными тундровиками. Это тем более 
необходимо потому, что подобный разбор может пролить свет на 
связь между языком и этничностью у оленеводов данного региона. 

История понятия «колвинские ненцы» восходит к деятельности 
так называемой самоедской миссии под руководством архимандри-
та Вениамина, занимавшейся распространением христианства среди 
европейских ненцев в первой половине XIX столетия [арх. Вениа-
мин 1850; 1851]. В рамках этой деятельности арх. Вениамином в 1827 
г. была построена церковь на р. Колва, близ ее впадения в р. Усу. 
Рядом с церковью начали селиться новокрещеные ненцы, решив-
шие, по совету миссионеров, отказаться ради спасения своей души 
от кочевого образа жизни: арх. Вениамин учил, что кочевание плохо 
сочетается с истинно христианским образом жизни, поскольку дела-
ет невозможным регулярное посещение церковных служб и своевре-
менное проведение важных обрядов, включая крещение новорож-
денных детей, отпевание умерших и венчание [арх. Вениамин 1850; 
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Istomin 1999]. Образовавшееся село получило название Колвинской 
волости, а его жители – колвинских ненцев или просто колвинцев. 
Первоначально все колвинские ненцы вели исключительно оседлый 
образ жизни, строили деревянные жилища по типу жилищ в сосед-
них поселках коми, занимались скотоводством и, в ограниченной 
мере, земледелием (в частности, выращивали овес). Видимо, контак-
ты с соседним оседлым и полуоседлым коми-ижемским населением 
обусловили переход колвинцев на язык коми, который становит-
ся основным языком общения в Колве (включая внутрисемейную 
сферу) уже по крайней мере с последней четверти XIX в. Со второй 
половины XIX века оленеводство возвращается в хозяйственный 
комплекс колвинцев, и часть из них вновь начинает вести кочевой 
образ жизни, однако их возрожденное оленеводство больше напоми-
нает ижемское, чем «классическое» ненецкое: колвинские оленево-
ды сохраняли устойчивые связи с поселком, где жили их родствен-
ники и осуществлялась переработка оленеводческой продукции, 
ежегодно возвращались на пастбища вокруг него в зимний период, 
оленеводство имело во многом рыночную направленность [Istomin 
1999]. Кроме того, в социальной жизни колвинских ненцев вплоть 
до коллективизации продолжало играть огромную роль православ-
ное христианство, которое вызвало появление у них очень специ-
фических и разительно отличающихся от «классических» ненецких 
образцов обрядов и обычаев (в частности, свадебного и похоронно-
го обряда), а также социальных институтов (например, церковного 
оленьего стада) [Istomin 1999]. Все это позволяет считать данную 
группу тундрового/лесотундрового населения особой этнокультур-
ной этноконтактной группой; именно для обозначения этой группы 
термин «колвинские ненцы» используется в «классической» этног-
рафической литературе по тундровой зоне северо-востока Европы, 
в частности в трудах Людмилы Васильевны Хомич и Николая Дмит-
риевича Конакова. Судьба этой группы в XX столетии оказалась 
достаточно тяжелой: широкое распространение межнациональных 
браков с ижемцами (христианская религия являлась препятствием 
для колвинцев к вступлению в брак с тундровыми ненцами, но не 
с православными ижемцами, поэтому уже в 1920-х гг. браки с ижем-
цами составляли 60% всех браков в Колве [Istomin 1999]), коллек-
тивизация и борьба с религией первой половины XX в., по-видимо-
му, подорвали основы ее культуры, а приток пришлого населения 
в связи с началом разработки в конце 1960-х гг. Усинского нефтяного 
месторождения и строительством в 20 км от Колвы города Усинска 
вызвал быструю ее ассимиляцию. Если в 1950-е гг. Анатолий Конс-
тантинович Микушев еще мог собирать здесь фольклорные матери-
алы «ижемо-колвинского эпоса» (о нем чуть ниже), то Л.В. Хомич, 
посетившая Колву в 1971 г., обнаружила, что все ее жители, кроме 
одной семьи, считают себя коми, хотя некоторые из них еще гово-
рят о ненецком происхождении своих родителей [Хомич 1972]. 
Автору настоящей работы, постившему Колву в 2015 г., не удалось 
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найти ни одного жителя, считавшего себя ненцем или колвинским 
ненцем и даже сохраняющим память о своих некогда ненецких пред-
ках, их обрядах и социальных институтах; более того, хотя старшее 
поколение жителей поселка еще пользуется языком коми, контакты 
с соседним Усинском, где работает большинство жителей средне-
го возраста, вызывало распространение русскоязычия среди сред-
него и младшего поколения. Все это, видимо, заставляет считать 
группу колвинских ненцев в классическом смысле этого слова –  
т. е. локализующуюся в низовьях Колвы полуоседлую комиязычную 
этноконтактную группу с важной ролью христианства – ныне исчез-
нувшей. 

Однако есть и другие значения термина. Так, большинству спе-
циалистов, а также широкой публике колвинские ненцы извест-
ны прежде всего циклом эпических фольклорных произведений на 
ижемском диалекте языка коми, так называемым «ижмо-колвинс-
ким эпосом», собранным в середине прошлого века фольклориста-
ми под руководством А.К. Микушева и включенным последним на 
основе языка исполнения в свод фольклора коми [Микушев 1969]. 
Этот эпос является наиболее значительным собранием образцов 
речи и устного народного творчества комиязычных ненцев и, несмот-
ря на явно ненецкие сюжеты и мотивы и большое количество ана-
логий с ненецким фольклором, составляет сейчас наибольшую часть 
того, что называется коми народным эпосом [Микушев 1987]. Для 
нас, однако, интересно то, что, хотя некоторая часть песен «ижмо-
колвинского эпоса» действительно была записана в Колве, основная 
их часть записывалась в других местах, порой весьма удаленных от 
Колвы (например, с Мужи в Зауралье, с Несь в Канинской тундре и 
т. д. [Панюков 2012; 2015]), и поверить, что их исполнители имели 
какое-то отношение к селу Колва и обитавшей там группе полуосед-
лых ненцев, достаточно сложно. Называя их колвинскими ненцами 
(а их песни – ижмо-колвинскими), Микушев и члены его группы, ско-
рее, подразумевали под колвинцами либо вообще всех комиязычных 
ненцев, либо ненцев, для которых язык коми являлся первым, и они 
пользовались им в быту. Такое понимание представляется оправдан-
ным, учитывая специфику их исследования и характер собираемого 
материала. Интересным, однако, представляется вопрос, насколько 
такое понимание было распространено в то время среди самих тун-
дровиков. Если, как пишет современный специалист по фольклору 
коми Анатолий Васильевич Панюков, правда, не давая при этом кон-
кретных ссылок на источник сведений, информаторы-рассказчики 
1950–1960-х гг. действительно называли сами себя «колва яран» 
(от яран – ненец (коми)) или «изьва яран» (т. е. ижемский ненец, 
изьва – ижемец (коми)) [Панюков 2018, c. 33], то вполне возможно, 
что понимание термина фольклористами отвечало пониманию его 
информаторами в то время. Об этом же косвенно говорят и сведения, 
собранные в НАО финским исследователем Туулой Туиску: несколь-
ко ее информаторов-ненцев называли себя «колвинцами», объясняя, 
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почему они не говорят по-ненецки (личный комментарий).Пробле-
ма, однако, в том, что в фольклорной, исторической и даже иногда 
этнографической литературе эта трактовка термина часто смеши-
вается с «классической» трактовкой объясненной нами ранее, а это 
создает представление, что все комиязычные ненцы так связаны 
исторически или генетически с низовьями р. Колва и христианиза-
цией, что никоим образом не соответствует действительности. 

Наконец, если уравнивание комиязычных ненцев с колвинцами 
и существовало в прошлом в сознании тундровиков, то, насколько 
показывают полевые материалы автора этой статьи, в настоящий 
момент оно уже не существует. Так, хотя комиязычные ненцы – 
ненцы, использующие язык коми внутри семьи и либо не говорящие 
по-ненецки совсем, либо использующие этот язык лишь при обще-
нии с родственниками вне семьи, – встречаются достаточно часто как 
в Большеземельской, так и в Уральской, Байдорацкой, Канинской 
и Малоземельской тундрах, автору не удалось зафиксировать регу-
лярное использование эпитета «колвинские ненцы» по отношению 
к ним как к группе. Скорее, этот термин используется современными 
тундровиками как оценочный и обозначает ненца, отказавшегося от 
важных элементов своей культуры и подражающего в своей повсед-
невной жизни ижемцам или даже иногда русским. Он часто имеет 
в устах говорящего отрицательные коннотации или элемент насмеш-
ки и поэтому очень редко используется им по отношению к себе. При 
этом язык далеко не всегда имеет определяющее значение при объ-
явлении кого-то колвинским ненцем. Это видно хотя бы из того, что 
термином этим часто (возможно, даже в основном) пользуются для 
обозначения кого-то другого именно комиязычные ненцы, у ненцев, 
сохранивших приверженность ненецкому языку в быту, он почти не 
встречается2. По крайней мере в европейских тундрах важнее ока-
зывается соблюдение ненецких обычаев (например, традиционных 
женских запретов), приверженность одежде и верованиям. Так, на 
вопрос автора к одному из комиязычных ненцев, справедливо ли 
будет назвать его «колва яран», был получен отрицательный ответ: 
по словам информатора, хотя в его семье и говорят на языке коми, 
но колвинцами они не являются, поскольку «у нас есть священная 
нарта (т. е. они остаются приверженцами традиционных верований), 
и женщины у нас носят паны (паница, ягушка – женская распаш-
ная меховая одежда, отсутствующая у коми)». Другой информатор-
ненец обосновывал отнесение одной из соседних семей к колвинцам 
тем, что у них «женщины ходят через веревки и палочки как ни в чем 
не бывало» (т. е. не соблюдаются женские запреты). 

2 На самом деле автор не уверен, используется ли он вообще при разго-
воре по-ненецки. Ему доводилось его слышать в разговоре с ненцами, в том 
числе сохранившими в быту верность ненецкому языку, но только когда раз-
говор шел на языке коми. Поэтому автор затрудняется сказать, как термин 
«колвинский ненец» может звучать по-ненецки.
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Необходимо сказать, впрочем, что по крайней мере среди сибир-
ских ненцев критерием отнесения ненецкой семьи к колвинцам 
(или «изьва яран» (ижемским ненцам), что, согласно Панюкову 
[Панюков 2018, c. 33], является сибирским синонимом термина 
«колва яран») может быть полное незнание (т. е. даже пассивное) 
членами этой семьи ненецкого языка (в отличие от использования 
в основном коми языка в быту при сохранении хотя бы пассивного 
знания ненецкого). Вообще, в Зауралье критерии отнесения к кол-
винцам, как кажется, гораздо жестче, а отрицательные коннотации, 
связанные с этим термином, гораздо сильнее, чем в европейских 
тундрах. Однако важно подчеркнуть следующее: даже если отказ 
от ненецкого языка и переход на язык коми и может, при опреде-
ленных обстоятельствах, сделать из ненца «колвинца», он тем не 
менее не способен сделать из него коми. И как бы ни были силь-
ны отрицательные коннотации, связанные со статусом колвинца, 
среди, например, зауральских ненцев, они тем не менее без коле-
баний относят колвинцев к «настоящим людям» («неней хасаво», 
т. е. ненцам) – статус, которого ижемцы, даже неплохо говорящие 
по-ненецки (такие, хотя и нечасто, также встречаются), лишены. 
То же, забегая немного вперед, можно сказать и о ненцах и коми, 
перешедших в общении на русский язык. Иными словами, в усло-
виях давнего и глубоко укоренившегося многоязычия в сознании 
у тундровиков отсутствует – или, по крайней мере, присутствует 
гораздо слабее, чем в сознании европейских наций – связь между 
языком и этничностью. Следование обычаям, религиозные пред-
ставления и, пожалуй, главное – происхождение и родственные 
связи, позволяющие отнести человека к определенному ненецкому 
роду или ижем скому «дому»-семье, играют не меньшее, а, пожа-
луй, и большее значение, чем использование в быту и даже просто 
знание национального языка. Автору настоящей работы представ-
ляется, что даже если все тундровики – ненцы и коми перейдут 
на русский, но сохранят при этом традиционный образ жизни 
и связанную с ним социальную организацию, то их этническая 
идентичность вполне сохранится. Поэтому связь между языком и 
этничностью, так глубоко укоренившаяся в сознании европейских 
народов, вполне может быть, скорее, идеологическим конструктом, 
чем отражением объективной реальности. Сразу же следует огово-
риться, впрочем, что это утверждение вовсе не следует понимать 
как призыв к отказу от мер по сохранению и развитию националь-
ных языков, наоборот, автор всецело поддерживает такие меры и, 
более того, считает их объективно недостаточными: по его мнению,  
необходимо дальнейшее расширение сфер использования нацио-
нальных языков, особенно в образовании и официаль ной сфере. 
Ведь язык сам по себе является огромной ценностью, независимо 
от своей связи с этничностью, и точно так же, как меры по сохра-
нению находящихся в опасности биологических видов не нуждаются 
в обосновании ссылками на полезность этих видов для каких-то сфер 
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деятельности человека, так не нуждаются в обосновании и меры по 
сохранению находящихся в опасности языков. 

В заключение необходимо сказать несколько слов об особен-
ностях русско-коми-ненецкого многоязычия в западном Зауралье, 
Канинской и Малоземельской тундрах и о современных тенденци-
ях изменения указанной ситуации. Хотя, как уже говорилось, три-
язычее было распространено в указанных регионах, позиции языка 
коми здесь были гораздо менее сильны, чем в Большеземельской 
тундре. По-видимому, это связано с тем, что коми никогда не состав-
ляли в этих регионах явного численного большинства. Поэтому 
триязычие здесь было более сбалансированным в том смысле, что, 
во-первых, вовсе не все ненцы здесь были триязычны – среди них 
всегда были как ненецко-русские билингвы, так и ненецкие моно-
лингвы, и, во-вторых, триязычее здесь было распространено также 
среди коми. Можно сказать, что сфера неофициального общения вне 
семьи, которая в Большеземельской тундре закреплена за языком 
коми, в этих регионах обслуживалась как коми, так и ненецким язы-
ками, хотя пропорции использования этих языков могли меняться 
от места к месту и от контекста к контексту. В западном Зауралье 
ситуация дополнительно осложнялась присутствием относитель-
но крупной группы хантыязычных тундровиков. В местностях, где 
контакты между хантами и коми были особенно интенсивными, 
например в Шурышкарском районе ЯНАО, многие коми еще в сере-
дине – второй половине прошлого века владели помимо русского 
и коми также языком ханты. Более того, встречались коми-ханты-
русско-ненецкие полилингвы. Впрочем, по имеющимся у автора, 
правда, достаточно отрывочным, сведениям, положение языка ханты 
относительно других языков тундровиков всегда было ассиметрич-
ным: гораздо больше хантов владело ненецким и коми языками, чем 
ненцев и коми – языком ханты. Данная тема, однако, требует допол-
нительного исследования. Наконец, следует отметить, что в послед-
ние десятилетия – мы говорим о периоде начиная с 90-х гг. в про-
шлого века – язык коми явно сдает свои позиции по всему региону. 
На западе, в Тиманской и Малоземельской тундрах, его позиции пос-
тепенно отвоевывает русский язык, который уже прочно утвердился 
здесь в поселках и постепенно проникает в тундру, становясь пред-
почитаемым языком общения тундровиков вне семьи. На востоке 
региона, в западном Зауралье, наблюдается экономический подъем 
ненецкого оленеводства, и ненцы явно становятся как численно, так 
и экономически доминирующей группой тундровиков. Это, разуме-
ется, ведет к повышению статуса ненецкого языка в тундре. В пос-
ледние годы в связи с миграцией ненецких оленеводов через Урал 
в Большеземельскую тундру ненецкие монолингвы – вещь прежде 
практически неслыханная – появились и там. К сожалению, трудно 
ожидать, что повышение статуса ненецкого языка приведет к сохра-
нению триязычия, в котором коми и ненецкий язык просто поме-
няются местами в плане статуса. Гораздо более вероятным кажется 
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сценарий, при котором триязычие здесь распадется и заменится сис-
темой с русским языком в качестве линва франка, подобно описан-
ной в следующем разделе. Однако точно исход трансформации пос-
леднего времени может, конечно, показать лишь будущее.

Восточная и западная части региона – 
русский как лигва франка и языковой сдвиг 

Как уже было сказано в предыдущей части, языковая ситуация 
с русским языком как лингва франка сложилась в тех тундровых 
областях, где ситуация контакта между «современными» тундро-
выми языками сложилась поздно, уже после того как русский язык 
получил некоторое распространение среди их носителей. В этой 
ситуации освоение языка партнеров по контакту было излишним: его 
вполне могло заменить использование русского языка. Таким обра-
зом, настрой на освоение языка тундровых соседей отсутствовал, что 
привело к совершенно иному развитию языковой ситуации по срав-
нению с центральной частью региона. 

То, что роль тут играл именно настрой на освоение языка, видно, 
например, из анализа языковой ситуации в оленеводческих поселках. 
Например, население села Ловозеро, наиболее крупного населенно-
го пункта оленеводов Кольского полуострова, с момента прибытия 
в него первых переселенцев-ижемцев и ненцев в конце XIX столе-
тия постоянно оставалось смешанным. При этом, хотя соотноше-
ние саамской и комиязычной групп населения этого села постоянно 
менялось – то одна, то другая группа на время становилась числен-
но доминирующей, – начиная примерно с 20-х гг. прошлого века ни 
одна из них не имела в селе абсолютного большинства. Даже сейчас, 
согласно официальной статистике, в селе проживает примерно рав-
ное количество саами и коми. Таким образом, демографическая ситу-
ация в Ловозере не слишком отличается от таковой во многих олене-
водческих поселках Большеземельской тундры: Харуте, Каратайке, 
Хорей-Вере, население которых состоит из ненцев и коми, и ни одна из 
этих групп не имеет абсолютного численного преимущества. Однако 
если в Большеземельской тундре в этой ситуации в качестве средства 
общения внутри поселка широко используется язык коми (притом, 
что практически все население поселка знает, конечно, и русский 
язык), то в Ловозере язык ни одной из групп так и не получил широ-
кого распространения среди представителей другой группы. Хотя 
коми-саамские билингвы (точнее, чаще всего коми-саамско-русские 
трилингвы), разумеется, существовали, в большинстве своем коми 
и саамы Ловозера всегда общались, как говорили автору информа-
торы, между собой по-русски. Поселковая ситуация повторялась и в 
тундре: в ловозерском совхозе оленеводческие бригады долгое время 
состояли из представителей одной национальности – существовали 
саамские, коми и ненецкие бригады, – внутри которых оленеводы 
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говорили на своих языках. Однако языком межбригадного общения, 
если речь шла о разноэтнических бригадах, всегда был русский, что 
также сильно отличало местную ситуацию от тундр северо-востока 
Европы и западного Зауралья. Поскольку эту разницу сложно объяс-
нить демографическими, экономическими либо политическими фак-
торами, приходится заключить, что основную роль тут сыграли исто-
рические факторы, обусловившие различный настрой на освоение 
языка. Следует отметить, впрочем, что в оленеводческих поселках 
к востоку от Ловозера – Краснощелье, Ивановке (ныне не существу-
ет), Каневке – ситуация была несколько иной: коми здесь демогра-
фически неоспоримо доминировали, и вплоть до недавнего времени 
язык коми являлся основным языком общения как в поселках, так 
и среди бригад оленеводческого совхоза им. Ленина (ныне – ПСК 
«Оленевод»), объединявшего связанных с этими поселками олене-
водов. Немногочисленные саами, а часто и представители других 
национальностей, по разным причинам поселявшиеся в этих посел-
ках или работавшие в бригадах совхоза, до относительно недавнего 
времени осваивали язык коми и начинали в какой-то мере пользо-
ваться им в общении. Исключение составляла входящая в состав сов-
хоза бригада села Сосновка, состоявшая из русских оленеводов (на 
Кольском полуострове, как и на нижней Печоре, оленеводством, хотя 
и в ограниченных масштабах, занимались и местные русские) и гово-
рившая на русском языке. Однако в силу малочисленности саамских 
оленеводов и абсолютного доминирования (кроме Сосновки) коми 
ситуацию в этой части Кольского полуострова следует характеризо-
вать, скорее, как коми-русское двуязычие, чем многоязычие по типу 
Большеземельской тундры.

Описанная ситуация означала, что сфера функционирования 
саамского языка и языка коми с самого начала была весьма ограни-
ченной и сводилась, по сути, к внутрисемейному общению и обще-
нию с родственниками той же национальности. Более того, на про-
тяжении прошлого века эта сфера постоянно сокращалась. Бурное 
промышленное освоение Кольского севера, сделавшее его ко второй 
половине прошлого века самым промышленно развитым и густона-
селенным полярным регионом мира, означало постоянный приток 
в него населения из южных областей, говорившего в основном по-
русски. В 20 км от Ловозера появился русскоязычный шахтерский 
поселок Ревда, вскоре превысивший Ловозеро как по количеству 
населения, так и по экономическому развитию и качеству жизни. 
В самом Ловозере, в Краснощелье и Каневке получили широкое рас-
пространение межнациональные браки между коми и саами, а также 
с приезжающими русскими. При этом в Ловозере языковая ситуация 
внутри смешанных семей уже по крайней мере с 70-х гг. прошлого 
века (о более раннем периоде от информаторов не удалось полу-
чить данных) отражала ситуацию в самом поселке: языком общения 
между супругами в таких семьях неизменно становился русский, 
и дети вырастали русскими монолингвами. Более того, с этого же 
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периода начинается все возрастающий отток местного населения из 
оленеводства и из тундры. Этому способствовало как экономическое 
развитие поселка, делавшее жизнь в нем все более привлекательной, 
так и преобразования в самом оленеводстве – строительство проме-
жуточных баз, распространение механизации, свободного выпаса и 
т. д., – делавшие его все менее «традиционным». Одним из следс-
твий оттока оленеводов стало «смешивание» оленеводческих бригад, 
в которых теперь должны были жить и работать оленеводы разных 
национальностей. Языком общения в таких смешанных бригадах 
также становился русский, и, таким образом, места для националь-
ных языков не оставалось даже на уровне семьи. В настоящее время 
подавляющее большинство ловозерских оленеводческих бригад 
является смешанными, и оленеводы в них (многие из которых про-
исходят из смешанных коми-саамских семей) говорят между собой 
по-русски. Последняя полностью саамская оленеводческая бригада 
была расформирована в начале нашего века. Бригады, состоящие 
только из коми, теоретически еще существуют, однако и там русский 
язык уже стал преобладающим, поскольку современная молодежь 
коми, выросшая в условиях господства русского языка во всех сфе-
рах жизни и регулярно слышащая язык коми лишь от старших род-
ственников, обладает в основном лишь пассивным знанием языка 
либо вообще им не владеет. Таким образом, ситуация межъязыково-
го контакта на основе русского как лингва франка привела в Лово-
зере и Ловозерской тундре к языковому сдвигу и переходу тундро-
виков и бывших тундровиков на русский язык и превращению их 
в монолингвов.

В Краснощелье и Каневке языковой сдвиг явно пока не зашел 
так далеко, как в Ловозере. По воспоминаниям информаторов, язык 
коми оставался здесь доминирующим до 80-х – начала 90-х гг. прош-
лого века. Этому не мешало даже распространение межнациональ-
ных браков: в большинстве таких браков один из супругов был коми, 
и, по воспоминаниям информаторов, второй из супругов, под давле-
нием общей языковой ситуации в поселках, зачастую осваивал язык 
первого, что делало коми языком внутрисемейного общения и вос-
питания детей. Однако с конца 80-х – начала 90-х гг. языковая ситу-
ация начала меняться, чему в немалой степени способствовал эко-
номический кризис, трудности в снабжении и быстрое сокращение 
населения поселков и тундры. Судя по всему, примерно с этого пери-
ода жизнь в поселках и занятие оленеводством стали воспринимать-
ся местными жителями как лишенные перспектив, и они сознатель-
но начали готовить подрастающее поколение к жизни за пределами 
своего сообщества, в русскоязычной среде. Это обусловило начало 
языкового сдвига. Сейчас в п. Краснощелье (к сожалению, автору 
не удалось посетить Каневку) язык коми остается предпочитаемым 
языком общения старшего поколения. Среднее поколение жителей 
поселка в большинстве своем было вполне способно без особенных 
усилий поддерживать с автором разговор на языке коми, но в обще-
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нии между собой, по наблюдениям автора, его представители либо 
пользуются русским языком, либо говорят с очень частой и, как пока-
залось автору, необоснованной сменой кодов (по крайней мере, автор 
не смог обнаружить в их речи ту логику, которая обычно обуслов-
ливает смену кодов в речи коми северо-востока европейской части 
России и Западной Сибири). Младшее поколение владеет языком 
коми в основном пассивно: его представители явно понимают обра-
щенную к ним речь, но отвечают по-русски. Ситуация в тундре явля-
ется отражением поселковой ситуации: в краснощельинских брига-
дах на языке коми говорит старшее поколение, причем как между 
собой, так и с другими членами бригады; среднее поколение обычно  
говорит на языке коми со старшими, по-русски – с младшими, 
а между собой – постоянно переключая коды. Младшее поколение 
говорит почти исключительно по-русски, хотя полностью понимает 
обращенную к нему речь на коми. Описанная ситуация, как хоро-
шо известно, весьма характерна для языкового сдвига и позволяет 
предсказать исчезновение в данной местности языка коми в течение 
двух–трех поколений.

Второй район, где возобладала ситуация с русским как лингва 
франка, располагается на крайнем востоке обсуждаемого нами реги-
она, в Надымской и Таз-Пуровской тундрах. Интересно, что этот 
район издавна был зоной языкового контакта: надымская тундра 
была местом соприкосновения ненцев и ханты, а по междуречью Таза 
и Пура проходила граница между тундровыми ненцами, значитель-
но отличающимися от них по языку лесными ненцами и северными 
селькупами. Информаторы из числа тазовских ненцев сообщали 
автору, что «раньше» (о каком периоде идет речь, правда, непонятно) 
при встрече ненецких оленеводов с «пяками» (лесными ненцами) и 
селькупами разговор обычно шел на тундровом диалекте ненецкого 
языка, который селькупы и лесные ненцы обычно понимали. Сейчас, 
по тем же сведениям, ненецкий язык распространен у них в меньшей 
степени (хотя многие его понимают и до сих пор), и на помощь часто 
приходит русский язык. Следует подчеркнуть, однако, что тундро-
вые ненцы, лесные ненцы, ханты и селькупы занимают в этом реги-
оне хоть и граничащие между собой, но все-таки различные районы, 
и поэтому, хотя контакты между ними могли быть интенсивными, 
ситуацию здесь все-таки вряд ли можно было сравнивать с Больше-
земельской тундрой или западным Зауральем, где оленеводы-носи-
тели разных языков издавна кочевали чересполосно по одной и той 
же территории. Сходство между районами, однако, заметно усили-
лось, когда в рассматриваемом районе появились комиязычные оле-
неводы. Хотя появление ижемцев в Надымской тундре относится к 
последнему десятилетию XIX в., расселение носителей языка коми 
по району происходит уже после революции, и поэтому коми-ненец-
кий языковой контакт в этом районе примерно совпадает по времени 
с распространением среди тундровиков русского языка посредством 
организации образования. Так, например, появление комиязычных 
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оленеводов на нижнем Пуре относится к середине 30-х гг. прошлого 
века, когда туда из Надымской тундры перевели совхоз «Кутопью-
ганский». Стадо этого в ту пору самого крупного в Западной Сиби-
ри, а возможно, и во всем Заполярье оленеводческого предприятия 
состояло из оленей, конфискованных у бывших кулаков, не справив-
шихся с так называемым твердым налогом3, а персонал – из самих 
бывших кулаков, ижемцев и ненцев, вынужденных после конфиска-
ции своих стад наниматься выпасать их для государства за трудодни. 
Подавляющее их большинство происходило из региона полярного 
Урала, восточной части Большеземельской и Байдорацкой тундр, где 
в ту пору было наибольшее число крупных оленеводческих хозяйств. 
Как и полагалось оленеводам этого региона (см. предыдущую часть), 
между собой они говорили на языке коми, хотя во внутрисемейном 
общении часть из них могла использовать, постоянно или время 
от времени, ненецкий язык. Оказавшись на нижнем Пуре, пересе-
ленцы прежде всего построили по приказу руководства совхозную 
базу-факторию (ныне – село Самбург), ставшую резиденцией руко-
водства совхоза (переименовавшегося после переселения в совхоз 
«Нижнепуровский»), центром снабжения оленеводов-совхозников и 
местного населения, а впоследствии крупным населенным пунктом 
и центром образования и культуры для всего района нижнего Пура. 
В 60-е гг. прошлого века к совхозу «Нижнепуровский» в ходе укруп-
нения хозяйств было присоединено несколько совхозов местных 
ненцев, занимавшихся в основном рыболовством и лишь в меньшей 
степени оленеводством (подробнее о формировании и современном 
состоянии пуровской группы носителей языка коми см. [Вокуев 
2015; Истомин, Лискевич, и Шарапов 2016]). 

По данным полевой работы, проведенной автором в этом районе 
в 2015 г., кочевое население нижнего Пура до сих пор четко делит-
ся на две части: так называемые «северные» бригады оленеводов, 
кочующие к западу от реки Пур и состоящие в основном из потом-
ков переселенцев с запада (хотя среди них присутствуют и несколько 
семей местных ненцев), и так называемые «южные» бригады олене-
водов и рыбаков на восточном берегу Пура, состоящие из местных 
потомков ненцев. Северные бригады до сих пор сохраняют характер-
ную для Приуралья языковую ситуацию: в качестве общения между 
собой члены оленеводческих семей пользуются языком коми, на нем 
же разговаривают внутри семей ижемцы и часть ненцев, в то время 
как другая часть ненцев говорит внутри семьи по-ненецки. В эту сис-
тему оказались встроены и оказавшиеся в северных бригадах семьи 

3  Хотя настоящего раскулачивания в тундре, за очень редкими исклю-
чениями, не проводилось, его с лихвой заменял так называемый «твердый 
налог», которым облагались «классово чуждые» оленеводческие хозяйства. 
Уплатить этот налог, по воспоминаниям информаторов, можно было лишь 
в очень удачные с точки зрения оленеводства годы, в то время как даже 
однократная неуплата вела к конфискации всего стада. 
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местных ненцев, большинство членов которых сейчас трехъязычно, 
т. е. владеет ненецким, коми и русским языками. Напротив, члены 
южных бригад в основном двуязычны – владеют ненецким и рус-
ским языками, и доминирующим является ненецкий язык. Один из 
зоотехников совхоза, коми-ижемец по происхождению, но долгое 
время проработавший среди «южных» бригад, сообщил автору, что 
еще недавно многие члены южных бригад старшего поколения очень 
плохо говорили по-русски и что ему пришлось для работы с ними 
научиться говорить «по-ярански и по-пяковски» (т. е. освоить тунд-
ровый и лесной диалекты ненецкого языка). О трудностях в общении 
с местными ненцами упоминали и многие другие информаторы из 
северных бригад, и это, судя по всему, вызвало распространение по 
крайней мере среди старшего поколения местных коми-ижемцев пас-
сивного (реже – активного) владения ненецким языком. По уровню 
и распространенности владения ненецким языком старшее поколе-
ние пуровских коми значительно превосходит другие обследованные 
нами группы коми-ижемского населения. Тем не менее настоящего 
триязычия, за исключением все-таки очень ограниченного количес-
тва ненецкоязычных семей из «северных» бригад, тут не возникло: 
ни коми, ни ненецкий язык не стали языком межнационального 
общения всех тундровиков описанного района, уступив уже к сере-
дине XX в. эту позицию русскому языку. Этому в немалой степени 
способствовало и школьное обучение: в школе-интернате дети тун-
дровиков в селе Самбург, по крайней мере начиная со среднего 
звена, жили и обучались вместе с комиязычными и ненецкоязычны-
ми детьми4, причем учителя всячески пропагандировали их обще-
ние между собой именно на русском языке (предполагалось, что это 
позволит ученикам лучше оценить достоинства русского языка как 
средства межнационального общения и лучше его усвоить). Поэтому 
среднее и младшее поколение тундровиков в основном пользуется 
именно русским языком как лингва франка и не проявляет особого 
интереса к изучению соседнего «тундрового» языка. Это особенно 
хорошо видно в самом поселке Самбург. Сейчас в этом населенном 
пункте постоянно проживает около 2000 человек, причем среди них 
преобладают местные ненцы, составляющие около 75% населения. 
Коми и комиязычные ненцы составляют в поселке около 10% насе-
ления, в то время как примерно 15% составляют приезжие с юга. 
Несмотря на абсолютное численное преобладание ненцев, основным 
языком общения в поселке является русский: именно его чаще всего 
можно услышать в публичных местах, спонтанных разговорах мно-
гих жителей на улице и между собой. 

4 В «северных» бригадах долгое время существовала своя отдельная 
начальная школа на одной из факторий. Там дети находились, судя по всему, 
в основном в комиязычной среде, однако, окончив начальную школу, про-
должали обучение в смешанном интернате в Самбурге. Начальная школа на 
фактории была закрыта в 1970-е гг. 
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По аналогии с Кольским полуостровом следует, видимо, ожи-
дать, что следующим шагом станет вытеснение «тундровых» языков, 
по крайней мере в поселке, во внутрисемейную сферу, напрямую 
ведущее к языковому сдвигу. Однако пока этот шаг не сделан ни 
в Самбурге, ни в окружающей тундре. В тундре этому мешает сохра-
няющийся «анклавный» характер бытования языков, а в поселке – 
высокий процент ненецкоязычного населения (он не дает ненецкому 
языку окончательно уйти с улиц в семьи) и вызывающая восхище-
ние твердость и решительность комиязычного населения в сохране-
нии своего языка. Несмотря на его немногочисленность, оно остается 
очень видимым: в поселке существует «зырянский» магазин, хозяй-
ке которого удалось сделать из него что-то вроде клуба для местных 
коми (магазин посещается в основном представителями комиязыч-
ного меньшинства, и общение внутри него идет исключительно на 
языке коми, на чем настаивает его хозяйка), регулярно проходят 
встречи местной ячейки Ассоциации коми-ижемцев «Изватас» 
(в них участвуют и комиязычные ненцы, о чем чуть ниже), действу-
ет фольклорный ансамбль «Самбургские зыряночки», пользующий-
ся популярностью у комиязычной молодежи. Более того, местные 
коми издают брошюры на языке коми (используемый в них алфавит 
и правила написания слов значительно отличаются от свойственных 
литературному языку коми). Все это создает чувство очень сильной 
внутригрупповой солидарности и обеспечивает приверженность 
даже молодого поколения языку коми.

В заключение следует отметить, что ситуация в описанных 
районах также ярко демонстрирует достаточно слабую связь между 
языком и этнической идентичностью. Так, несмотря на очень дале-
ко зашедший языковой сдвиг на Кольском полуострове, местные 
тундровики не утеряли этнической идентичности: они до сих пор 
определяют себя как коми, саами и ненцы, не смотря на то что все 
говорят на русском языке. Для сохранения идентичности им доста-
точно сохранения приверженности традиционным занятиям и памя-
ти о своем этническом происхождении и принадлежности к той 
или иной оленеводческой семье. Следовало бы ожидать, что мало-
численность и высокая сплоченность именно по принципу языка 
комиязычного населения в Самбурге заставят членов данной группы 
считать язык существенной частью своей культурной и этнической 
идентичности. Однако на самом деле это не совсем так: наиболее 
активным членом комиязычной общины Самбурга, организатором 
большинства ее мероприятий и, как ни странно, председателем мест-
ной ячейки Ассоциации коми-ижемцев «Изьватас» (которую общи-
на использует, например, для организации издания литературы и 
деятельности ансамбля) является этническая ненка, сохраняющая, 
несмотря на свое комиязычие, твердую приверженность этой этни-
ческой идентичности. Достаточно много комиязычных этнических 
ненцев и среди участников ансамбля «Самбургские зыряночки». 
Судя по всему, никакого противоречия между своей провозглашае-
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мой этнической идентичностью и такого рода деятельностью никто 
из них не видит. Иными словами, деятельность комиязычной общи-
ны Самбурга – это, скорее, деятельность по сохранению языка, неже-
ли этничности, хотя, разумеется, сохранению ижемской этничности 
она также способствует.

Заключение

Согласно знаменитой теории центральных ценностей (Core 
Values Theory) Ежи Смолича, не все элементы культуры одинаково 
важны для устойчивости этой культуры и группы ее носителей как 
коллектива [Smolicz 1981]. Некоторые из элементов культуры могут 
легко модифицироваться, изменяться и даже отбрасываться без 
какого-либо ущерба для системы культуры в целом. Именно наличие 
таких элементов делает культуру гибкой и позволяет ее носителям 
адаптироваться к вечно меняющейся природной и социальной обста-
новке. Однако есть и элементы центральные, модификация кото-
рых изменяет саму сущность культуры, а выпадение – обвал всей 
конструкции культуры. Именно эти элементы Ежи Смолич называл 
«центральными ценностями».

Хотя мы привыкли рассматривать язык как одну из централь-
ных ценностей культуры – так сказать, центральную ценность par 
excellence, сам Ежи Смолич, как известно, придерживался взгляда, 
что определенный язык неодинаково важен для всех культур: есть 
культуры, не рассматривающие язык как центральную ценность 
[Smolicz 1980]. Для таких культур добавление в свой репертуар 
нового языка, переключение с языка на язык в зависимости от ситу-
ации и контекста и даже отбрасывание прежнего языка ради ново-
го является частью процесса адаптации к социальному окружению 
и ситуации, частью нормального функционирования их культуры. 
Несложно представить и ситуацию, в которой подобное отношение 
к языку несет наибольшие адаптивные выгоды: это ситуация интен-
сивного языкового контакта, в особенности контакта между более 
чем двумя языками, когда контакт и кооперация через языковые 
границы становится условием эффективного функционирования 
этнической общности. В случае контакта представителей двух язы-
ковых групп отношения между ними могут сложиться по-разному: 
они могут быть дружественными или конфликтными, могут вклю-
чать подчинение одной группы другой либо взаимное игнорирова-
ние и сведение контактов к минимуму. Однако при контакте между 
собой трех и более разноязыковых групп набор возможных типов 
контакта парадоксальным образом сокращается: взаимодействия и 
кооперации между группами в данном случае избежать невозмож-
но, поскольку если группа А выберет путь конфликта с группой В, 
с ее стороны будет разумно как можно быстрей скооперироваться 
с группами С, D и т. д., пока этого не сделал противник. Иначе можно 
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остаться в одиночестве и проиграть. Именно тут языковая гибкость 
становится важнейшим преимуществом.

Ситуации, в которых языковая группа как целое вступает в мно-
госторонний контакт одновременно с двумя и более иноязычными 
группами, часто представляется чем-то исключительным, хотя, как 
указывают многие социологи и философы, в современном глоба-
лизирующемся мире подобные ситуации будут происходить все 
чаще. Причинами, как эти социологи и философы не устают повто-
рять, являются стирание межгосударственных границ и увеличение 
мобильности населения, реальной и виртуальной, что обусловливает 
резкое увеличение количества контактов. При этом они часто забы-
вают, что государственные границы существовали далеко не всегда, 
и людям далеко не всегда (и далеко не всем) было свойственно сидеть 
на одном месте. Оседлое земледелие, не говоря уже о государстве 
с охраняемыми границами, явления в истории человечества относи-
тельно новые, поэтому ситуация, при которой большинство населе-
ния земли проводили всю жизнь в моноэтничной деревне, посреди 
большой моноэтничной территории, окруженной государственными 
границами, и не слышали в своей жизни ни одного языка, кроме свое-
го и официального языка своей страны (допустим, что он отличал-
ся от того, на котором они говорили), является для человека также 
достаточно новой и, в известном смысле, неестественной. Подобная 
ситуация – это издержки века сельскохозяйственных империй, опре-
деленного периода в развитии человечества (да и то не всего), кото-
рый стремительно подходит, видимо, к концу. 

Наоборот, те ситуации языкового контакта, которые мы рассмот-
рели в данной статье, являются, по-видимому, гораздо более естес-
твенными и характерными как для прошлой истории человечества, 
так и, как бы это ни было парадоксально, для будущей его истории. 
Как мы видели, для кочевников-оленеводов севера европейской 
России и Западной Сибири был характерен прежде всего очень 
интенсивный и многосторонний языковой контакт. За исключени-
ем отдельных территорий (правда, иногда достаточно обширных, но 
все-таки изолированных), кочевники всю свою историю, о которой 
мы имеем более или менее подробные сведения, жили в иноэтни-
ческом и иноязыковом окружении. При этом мы имеем в виду вовсе 
не ту ситуацию, в которой оказывается эмигрант по отношению 
к «доминирующему» обществу. В случае кочевников мы видим, 
скорее, крайнюю степень языковой и этнической чересполосицы, 
порожденной миграциями маленьких групп населения в поисках 
пастбищных ресурсов, спасения от эпидемий, рынков сбыта и т. д. 
В конце концов кочевники – на то и кочевники, чтобы кочевать, и 
они единственная, по сути, группа, способная уйти от своих про-
блем в самом прямом смысле этого слова. Та ситуация, о которой 
нас, порой не без страха, предупреждают социологи, была для них 
реальностью в течение веков, если не тысячелетий. Не логично ли 
будет предположить, что именно здесь культуры языковой адаптации, 
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в которых язык не является центральной ценностью, должны бы 
были возникнуть и расцвести?

Материалы, представленные выше, указывают, что это пред-
положение вполне обоснованно. Они показывают, что кочевники 
достаточно легко переходят с языка на язык без особого ущерба для 
своей этнической идентичности. Языковой сдвиг – явление среди 
них достаточно частое, но оно, как ни странно, очень редко само по 
себе приводит к сдвигу культурному и появлению новых этнических 
идентичностей: даже в том случае, когда появление таких идентич-
ностей кажется обязательным исследователям и для них даже при-
думываются названия, такие как «колвинский ненец». Приведенные 
материалы также демонстрируют, что многосторонний языковой 
контакт может привести к различным результатам в зависимости от 
исторических, культурных и языковых обстоятельств. В изучаемом 
регионе мы видим два таких результата, в которых нет, пожалуй, 
ничего особо нового: оба были многократно описаны на примерах 
других регионов. Одним из них является формирование индиви-
дуального многоязычия, при котором каждому из языков отводит-
ся своя сфера функционирования. Вторым – выделение одного из 
контактирующих языков в качестве лингва франка и использование 
его во всех ситуациях, предполагающих (или даже только могущих 
предполагать) участие иноязычного адресата. Мы показали также, 
что эти два способа решения ситуации контакта задают разные век-
торы дальнейшего развития: в первом случае возникает динамичная 
система, в которой роли различных языков могут меняться, то один, 
то другой язык может набирать или терять популярность, но много-
язычие сохраняется. Во втором случае может произойти упрощение 
языковой ситуации через языковой сдвиг. 

Автору хотелось бы еще раз напомнить, что интенсивный мно-
гоязычный контакт – это не просто экзотическая ситуация далеких 
северных широт, а возможно, и наше будущее. Вполне вероятно, 
что некоторым читателям этой работы, или их потомкам, придется 
лично столкнуться с указанными двумя путями развития языково-
го контакта. Поэтому стоит задуматься, какой из них кажется более 
предпочтительным. Автор оставляет этот вопрос для размышления 
читателю. 
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problems related both directly to access to the institution of formal school 
education and those that arise in the learning process. These problems negatively 
affect the educational results of such students, the process of their inclusion in the 
new society and pose a potential risk of their marginalization.

In the EU countries education tools are actively used and attempts 
are being made to adapt the entire school system to the needs of a modern 
multicultural society. These tools and practices are aimed at overcoming social, 
linguistic, ethnocultural barriers to obtaining a quality education for children 
with a migratory background, they can increase the effectiveness of their social 
integration and improve their socio-economic opportunities in the future.

Keywords: immigration, integration, adaptation, multiculturalism, immigrant 
children, immigrant integration policy, school education.
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Необходимость обеспечения равного доступа к инклюзивному и 
качественному образованию детей-иммигрантов неоднократно под-
черкивалась на уровне Европейского союза. Среди последних поли-
тических инициатив такого характера следует назвать Сообщение о 
защите детей в условиях миграции 2017 г. [Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council 2017] и Реко-
мендацию Совета о продвижении общих ценностей, инклюзивного 
образования и европейского измерения обучения 2018 г. [Council 
Recommendation 2018]. Указанные документы называют образова-
ние наиболее важным средством интеграции иммигрантов и устанав-
ливают ряд действий по защите детей-иммигрантов, включающих 
в себя оценку потребностей каждого ребенка по прибытии и гаран-
тии доступа к системе образования принимающей страны вне зави-
симости от их миграционно-правового статуса.

 Однако проработка таких вопросов на наднациональном поли-
тическом уровне не всегда означает реальный доступ детей-иммиг-
рантов к адаптированной к мультикультурному обществу системе 
школьного образования государств – членов ЕС, учитывающей спе-
цифические потребности данной категории населения. Низкий уро-
вень владения языком страны приема, социальная и этническая сег-
регация, социально-экономические проблемы являются серьезными 
препятствиями для доступа детей-иммигрантов к качественному 
образованию. Сегодня ситуация усложняется возросшим давлени-
ем на национальные образовательные и административные системы 
в результате миграционного кризиса, который выявил пробелы и 
недостатки в системе защиты детей-иммигрантов и беженцев. В зоне 
риска – дети-иммигранты без сопровождения взрослых, с неурегу-
лированным правовым статусом и в процедуре получения убежища. 
Как правило, доступ к системе образования для них затруднен.
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Вместе с тем, несмотря на наличие ряда проблемных моментов, 
европейские страны обладают довольно развитыми и прогрессивны-
ми инструментами и практиками, направленными на минимизацию 
риска маргинализации, социального аутсайдерства и повышение 
шансов детей-иммигрантов на успешное будущее. Во многих стра-
нах ЕС эти инструменты и практики являются частью более широ-
кой государственной политики интеграции иммигрантов из третьих 
стран.

Согласно данным Евростата [Integrating Students from Migrant 
Backgrounds into Schools in Europe 2018, с. 37], практически во всех 
странах ЕС доля иммигрантов (тех, кто родились за пределами стран 
проживания) в возрасте до 15 лет не является значительной и состав-
ляет менее 10% к коренному населению в этой же возрастной кате-
гории; наибольший процент – в Люксембурге (19,9%), что можно 
связать с масштабной иммиграцией высококвалифицированных 
специалистов из соседних стран ЕС. Далее следует Ирландия (12%), 
Швейцария (10%), Кипр 8,8%, Швеция 8,5%, Австрия 8,2%, Ислан-
дия (8%), Норвегия (7,7%), в остальных – менее 7%. Вместе с тем, 
вне зависимости от озвученных цифр, данная категория населения 
нуждается в специальных мерах включения.

Образовательная успеваемость учащихся-мигрантов ниже, чем 
у детей, родившихся в принимающей стране, причем это справед-
ливо и для второго поколения [Integrating Students from Migrant 
Backgrounds into Schools in Europe 2018, с. 38], а процент ранних ухо-
дов из системы образования выше. Поскольку учащиеся-мигранты 
часто отстают по важным школьным предметам в младших классах 
средней школы, многие из них оставляют обучение на этапе непол-
ного среднего образования или раньше. Так, почти во всех странах 
ЕС доля детей-иммигрантов в возрастной группе 18–24 года, раньше 
покидающих систему образования, выше, чем аналогичный показа-
тель среди коренного населения [Integrating Students from Migrant 
Backgrounds into Schools in Europe 2018, с. 38–39]. Наиболее высо-
кий процент можно отметить в Испании и Италии – более 30%, Гер-
мании – 23% [Integrating Students from Migrant Backgrounds into 
Schools in Europe 2018, с. 39].

Данные качественные показатели указывают на то, что дети-
иммигранты сталкиваются со специфическими проблемами в рамках 
образовательной системы принимающего общества, которые влия-
ют на их аккультурацию и образовательные результаты. Среди них 
можно выделить проблемы, связанные с:

–  непосредственно самими процессами миграции и адаптации 
к новому обществу (необходимость изучения нового языка, адап-
тация к новым образовательным стандартам, правилам и проце-
дурам);

–  социально-экономическим и политическим контекстом прини-
мающего общества (эффективность интеграционной и антидис-
криминационной политики);
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–  участием в образовании (система оценок, которая не всегда учи-
тывает различные аспекты процесса обучения (социальные, 
психологические факторы), недостаточное лингвистическое 
обеспечение, не адаптированное к потребностям учеников с инос-
транным родным языком, отсутствие социальной и эмоциональ-
ной поддержки учителей, не прошедших подготовку для работы 
в мультикультурных и мультилингвистичсеких классах, недоста-
точное взаимодействие между школой и семьей ученика). 
Для преодоления этих проблем во многих странах ЕС реализует-

ся политика интеграции иммигрантов и один из ее аспектов – меры 
и практики по инклюзии детей-иммигрантов, главным образом, при-
надлежащих к первому поколению, в систему школьного образова-
ния. Можно выделить два основных направления:

•	 программы	 языкового	 и	 поликультурного	 обучения	 детей
иммигрантов (изучение языка страны приема как иностранного 
плюс изучение родного языка и культуры);

•	 трансформация	и	адаптация	образовательных	систем	к	мульти-
культурному обществу с акцентом на равенство и разнообразие.
В рамках первого направления предусмотрены языковые ввод-

ные курсы для детей иммигрантов, длящиеся от одного–двух лет 
[Essomba, Siarove 2014, с. 4]. Например, во Франции «классы ини-
циации» в начальной школе (classes d’initiation, CLIN) и «классы 
приема» (classes d’accueil, CLA) в средней школе предназначены для 
детей только прибывших иммигрантов, нуждающихся в изучении 
французского языка [Escafré-Dublet 2014, с. 8]. Такие классы, финан-
сируемые Министерством образования, есть в школах, расположен-
ных в районах концентрированного проживания иммигрантов. Ана-
логичные «классы приема» работают в Дании, где в течение двух 
лет дети иммигрантов получают дополнительные знания датского 
языка и других предметов, при этом изучают основную программу 
для обеспечения плавного перехода в общий класс [Essomba, Siarove 
2014, с. 3]. В программе школьного образования в Великобритании 
для детей иммигрантов предусмотрено индивидуальное обучение 
английскому языку [Saggar, Somerville 2012, с. 15].

В школах ряда западноевропейских стран для детей-иммигран-
тов есть возможность получать консультации на языке страны про-
исхождения, изучать язык страны приема как иностранный, а также 
осваивать родной язык и культуру. 

В Швеции ученики-иммигранты имеют право на получение спе-
циальной поддержки в виде дополнительного обучения на родном 
языке [Undervisa nyanlända elever 2019]; кроме того, дошкольное 
учреждение и школа обязаны организовать курс изучения родного 
языка («Исследование родного языка» (modersmålsundervisning)) 
для учеников иностранного происхождения, при наличии подходя-
щего учителя с достаточными навыками шведского и иностранного 
языка и пяти учеников, проявивших желание пройти данный курс 
[Rätten till att utveckla sitt modersmål 2019]. В качестве факультатива 
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родной язык иммигрантов (unverbindliche Übungen) преподается 
в австрийских школах при помощи учителя-предметника или ин -
ст руктора – носителя языка, работающего со всем классом. Для изу-
чения возможно выбрать албанский, сербский, боснийский, турец-
кий, арабский, венгерский и некоторые другие языки [Sprachliche 
Bildung in Österreich 2019].

Вводный курс обучения на родном языке детей с иммиграцион-
ным бэграундом и поддержка изучения родного языка позволяют 
достигнуть необходимого языкового уровня для освоения школьной 
программы и за счет этого повысить успеваемость. Исследование 
Национального агентства образования Швеции показало, что уче-
ники иностранного происхождения, посещающие занятия по изу-
чению родного языка в дополнение к обычной учебной программе 
демонстрируют более высокую среднюю оценку успеваемости как 
по сравнению с учениками, не посещающими данные занятия, так и 
со школьниками шведского происхождения [Med annat modersmål – 
elever i grundskolan och skolans verksamhet 2008, с. 66].

Однако подобная практика скорее исключение, чем правило: 
школы не получают достаточной государственной поддержки, необ-
ходимой для эффективной организации языкового обучения детей-
иммигрантов, существует проблема недостатка знаний и профес-
сиональной компетенции у педагогов. Большинство инициатив по 
изучению родного языка иммигрантов носит спорадический харак-
тер, редко финансируются государством и реализуются в основном 
неправительственными и иммигрантскими организациями.

В рамках второго направления – адаптации образовательных 
систем к мультикультурному обществу – относятся найм препода-
вателей из числа иммигрантов, межкультурная подготовка педагогов 
[Severiens 2014, с. 4] и включение в систему образования разнообра-
зия религиозных культур [Pépin 2013]. 

Исследования показывают, что диверсификация школьного 
педагогического состава способствует формированию отношений 
доверия между педагогами и семьями иммигрантов, повышает обра-
зовательные результаты учеников с иммиграционным бэкграундом 
[Lindahl 2007], а обучение педагогов с учетом роста разнообразия 
развивает компетенции взаимодействия с учениками из разных куль-
турных контекстов. Примерами могут служить местная инициатива 
по привлечению преподавателей из числа иммигрантов «Мигранты 
в школу!» (Migranten machen Schule!), начатая в 2006 г. в Баден-
Вюртемберге [Collet, Petrovic 2014, с. 21], и четырехгодичная про-
грамма образования для преподавателей в урбанизированных клас-
сах Роттердамского университета, которая включает в себя курс 
«разнообразия» (предмет «Методы воспитания детей в разных миг-
рационных группах»), а также общеобразовательные курсы, затра-
гивающие темы этнической и религиозной идентичности [Severiens 
2014, с. 5]. В Португалии найм иммигрантов в качестве классных 
руководителей является составной частью правительственной 
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программы «Выбор» (Programa Escolhas), которая предусматривает 
профессиональную подготовку и трудоустройство. Ее основная зада-
ча – содействие социальной интеграции детей и молодых людей из 
уязвимых социально-экономических контекстов [O que é o Programa 
Escolhas 2019]. 

Сложным вопросом остается диверсификация школьного рели-
гиозного образования, особенно с учетом роста количества привер-
женцев ислама. Как правило, приоритетом и финансовыми привиле-
гиями пользуются традиционные христианские религии, а главными 
препятствиями на пути введения ислама в структуру школьного 
образования является как противодействие общества, так и отсутс-
твие единой организации, охватывающей все многообразие религи-
озных групп в исламской традиции [Pépin 2013, с. 30]. Организаци-
онные и идеологические трудности порождают проблему нехватки 
квалифицированных специалистов. Но и в данной области можно 
отметить положительные тенденции.

Наряду с курсами религиозного образования в государственных 
школах во многих странах Европы есть система конфессиональных 
частных учебных заведений, субсидируемых государством. Так, 
в настоящее время в Нидерландах существует сорок три мусульманс-
кие начальные школы и одна средняя, финансируемые государством, 
которые включают от одного до трех часов в неделю исламского 
образования [Berlund 2015, с. 21]. Кроме того, муниципальные влас-
ти по просьбе родителей могут способствовать организации религи-
озных образовательных курсов в государственной школе: около 7% 
начальных учебных заведений предоставляют такую возможность 
[Severiens 2014, с. 31]. В Австрии среди 13 признанных религиоз-
ных общин есть мусульманская и алевитская, каждая из которых 
имеет право преподавать уроки религии в государственных школах 
[Berlund 2015, с. 13].

Резюмируя, следует отметить, что большая часть вышеперечис-
ленных и аналогичных инициатив по аккомодации культурных раз-
личий и преодолению социального исключения детей-иммигрантов 
с задействованием образовательных инструментов и практик харак-
терны для большинства европейских стран, несмотря на публичные 
заявления о провале и отходе от политики мультикультурализма.

Интеграционная политика и законодательство ЕС обеспечива-
ют прочную основу для защиты прав ребенка с опытом иммиграции, 
однако сегодня существуют вызовы и проблемы, обострившиеся 
в результате миграционного кризиса и в настоящее время требующие 
интенсификации интеграционных практик и введения новых подхо-
дов, которые позволят обеспечить реальный доступ детей-иммигран-
тов не только к системе формального образования, но и адаптирован-
ной к их потребностям.
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Аннотация. В данной статье исследуется роль цифровых технологий 
в процессе адаптации трудовых мигрантов. На основе анализа опыта реа-
лизации ряда документов стратегического и программного характера Рос-
сийской Федерации в области миграционной политики было выявлено, 
что цифровая составляющая данных документов находит свое воплоще-
ние на практике в ограниченном объеме и носит по большей части декла-
ративный характер как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Отмечается, что приоритетом миграционной политики России в контек-
сте применения цифровых технологий является совершенствование мер 
по контролю миграционных потоков, тогда как проблема адаптации рас-
сматривается вне данного контекста. В целях определения роли цифровых 
технологий в обеспечении трудовой миграции из стран Средней Азии и 
адаптации трудовых мигрантов была проведена серия полуструктуриро-
ванных интервью с трудовыми мигрантами и работниками салонов сото-
вой связи в Санкт-Петербурге. На основе анализа серии интервью было 
выявлено, что интернет-коммуникация выполняет ряд важнейших функ-
ций в процессе трудовой миграции, а уровень базовых цифровых знаний 
у мигрантов приобретает более устойчивый характер. При этом формат 
существующих интернет-ресурсов с информацией для мигрантов не отве-
чает в достаточной мере их запросам и основным каналам коммуникации. 
Подчеркивается, что государственные усилия по адаптации мигрантов 
в этой области должны характеризоваться гибкостью, а ее потенциальный 
успех напрямую будет зависеть от способности обеспечивать регулярную 
коммуникацию с мигрантами.

Ключевые слова: цифровые технологии, миграционная политика, адапта-
ция, трудовые мигранты, цифровое поведение, молодежь
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Abstract. This article focuses on the pole that digital technologies play 
during the adaptation of labour migrants from Central Asia. Russian federal and 
regional migration policy at the present period of time have no wide practical 
implementation of digital policy agenda. Official strategy and regional pans 
follow the main priority of migration control with a little support of digital 
sources and approaches for adaptation of labour migrants. Field research was 
based on semi-structured interviews with labour migrants and sales personnel 
of mobile stores in Saint-Petersburg and was aimed to define migrant’s skill 
level and usual models of digital behaviour. Results revealed that the internet-
communication provides crucial functions for the migration process and present 
day skills of labour migrants facilitate digitalization. However present channels 
of digital communication that are purposefully used by government bodies and 
NGO for informing and adaptation usually fail to meet the actual demands and 
practical modes of communication. From this perspective we would emphasize 
that actual governmental programs for adaptation of labour migrants should be 
flexible and differentiated to meet success that is also based on regular and proper 
communication.
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Введение

Современные глобальные трансформации предполагают возрас-
тание экономического значения крупных городов, меняя демографи-
ческие процессы в сторону все больших диспропорций в экономи-
ческом потенциале, географии занятости населения, благосостоянии 
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и качестве жизни1. Постиндустриальная экономика крупных городов 
предъявляет новые требования к скорости коммуникаций, гибкос-
ти рынка труда, адаптивности под меняющиеся потребности сферы 
услуг. Все это в полной мере относится к ключевым городским цент-
рам экономического развития в России.

На фоне более чем 81-процентной доли пользователей интерне-
та в России наблюдается значимое снижение цифрового неравенс-
тва как за счет постепенного выравнивания цифрового поведения 
в прежних регионах-аутсайдерах, так и благодаря распространению 
использования цифровых технологий среди населения в возрасте 
старше 60 лет2. Текущие очевидные трансформации государственно-
го управления демонстрируют все большее проникновение цифро-
вых технологий в части взаимодействия с гражданами через сервисы 
государственных услуг, открытых данных и пр.

Трудовая миграция остается одним из ключевых компонентов 
выравнивания отрицательного демографического баланса населения 
России, который обеспечивает замещение экономических потреб-
ностей преимущественно низкоквалифицированной рабочей силой. 
Вместе с тем за последние 15 лет миграционная политика России 
сохраняла преимущественно инерционный характер с точки зрения 
организации взаимодействия. Институциональные и правовые меха-
низмы взаимодействия государственных служб с трудовыми миг-
рантами в значительной степени отстают от аналогов, соответству-
ющих цифровому взаимодействию с гражданами России. Подобная 
институциональная асимметрия позволяет по-новому посмотреть 
на вопрос цифрового неравенства. В конечном счете практикуемый 
в миграционной политике подход обнаруживает свою ригидность по 
отношению не только к актуальным тенденциям в трудовой мигра-
ции, но и применительно к особенностям второго поколения трудо-
вых мигрантов.

Актуальность использования цифровых технологий основыва-
ется в значительной степени на том, что в случае трудовых мигран-
тов официальное взаимодействие с ними государственных струк-
тур является или крайне ограниченным (по времени и форме), 
либо оценивается приезжими как серьезный риск, которого стоит 
избегать (риски задержания сотрудниками полиции, коррупцион-
ные издержки и пр.)3. Это приводит к тому, что институциональ-

1 100 Крупнейших городов России по населению 2019 список РФ 
[Электронный ресурс] // statdata.ru – сайт о странах и городах. 2019. URL: 
http://www.statdata.ru/largest_cities_russia (дата обращения: 04.12.2019).

2 Просторы интернета: для работы или развлечений? [Элек-
тронный ресурс] // ВЦИОМ. 2018. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9322 (дата обращения: 04.12.2019).

3 Клондайк для коррупции: почему мигрантов доверили полиции? 
[Электронный ресурс] // Вестник Мигранта. 2018. URL: https://www.
vestnik-migranta.ru/2018/05/avgorovoy.html (дата обращения: 04.12.2019).
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ные каналы взаимодействия оказываются малоэффективными, а их 
место занимают неофициальные и нередко нелегальные механизмы, 
обеспечивающие гибкое оказание услуг, посредничество и помощь. 
Основанные на подобных практиках неформальные сети способс-
твуют легитимации незаконных практик, ограничивая публичные 
взаимодействия трудовых мигрантов с экономическими агентами и 
государством, что в конечном итоге ведет к крайне низкому уровню 
индивидуальной адаптации приезжающих на заработки, сохраняя 
традиционные коллективные формы найма, проживания и принятия 
решений.

Современные исследователи рассматривают цифровые транс-
формации преимущественно через призму социальных и куль-
турных эффектов от миграционных потоков. В рамках концепций 
транснационализма и транслокальности цифровая среда позволя-
ет не только гибко поддерживать через новые формы вербальной 
коммуникации и символических репрезентаций собственную иден-
тичность, но при этом и трансформировать ее в новые форматы. 
Глобальные трансформации, как манифестирует в своих работах 
Д. Диминеску, сопровождаются появлением новой фигуры мигран-
та, одновременно «подключенного» к разным коммуникационным 
контекстам. Использование цифровых технологий демонстрирует 
существование своеобразной «портативности сетей принадлежнос-
ти» [Diminescu 2008, c. 573], когда общая готовность мигрантов к тер-
риториальной мобильности и медиа-практики создают континуум, 
в котором они способны сохранять ощущение своего присутствия 
в разных местах и, что наиболее важно, не ощущать так остро разры-
вы, традиционно сопровождающие уход из родных мест. Подобные 
процессы носят сложный и противоречивый характер. Как отмечают 
К. Лерс и С. Понзанеси, наблюдается взаимосвязанность процессов 
инкапсуляции и космополитизации, сопровождающих трансгра-
ничную трудовую миграцию [Leurs, Ponzanesi 2018]. Происходит 
формирование «цифровых разрывов» между местным населением 
и приезжими мигрантами [Leurs 2015], где параметры неравенства, 
социокультурной дистанции и институциональной неэффективнос-
ти легальных адаптационных каналов создают основы для модели 
инкапсуляции мигрантов в сетях доверия/общинах, что в некото-
рой степени соответствует эффекту маргинализации в классической 
модели миграции.

Политическая нестабильность и гуманитарные кризисы в 
настоящее время, на примере Сирии, демонстрируют то, как цифро-
вая коммуникация позволяет обеспечивать адаптацию беженцев к 
новой для них среде посредством цифровых практик распростране-
ния полезной информации, обсуждения проблем, поиска контактов 
для организации переезда в страны Европы из зоны вооруженного 
конфликта [Dekker, Engbersen 2018]. Вместе с тем большое коли-
чество работ демонстрируют переход иммигрантских сообществ 
в формат цифровой диаспоры. Разработанная Д. Бринкерхофф, 
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К. Диамандаки и др. концепция предполагает возможность сущест-
вования различий при сохранении общинности ее членов благодаря 
индивидуальным практикам цифрового поведения. В исследовани-
ях цифровых диаспор в Европе и CША отмечается влияние инфор-
мационных технологий, выступающих не только как каналы и инс-
трументы снижения миграционных барьеров [Dekker, Engbersen 
2014], но и в случае социальных сетей как средство межкультурной 
коммуникации между местным населением и мигрантами [Alencar 
2018]. Между тем, как отмечают российские исследователи, в Рос-
сии «социальные сети выступают в роли своеобразных драйверов 
новой этнической социальности и этнического дискурса» [Куже-
лева-Саган 2016, с. 153], кристаллизующего идентичности в рам-
ках мусульманского, националистического и традиционалистско-
советского проектов.

Выступая нередко в качестве инструментов межкультурной адап-
тации и социального включения, информационные коммуникатив-
ные среды демонстрируют данный эффект в большей степени при-
менительно ко второму поколению мигрантов – молодежи, которая 
охотнее разделяет общие интересы и предпочтения вне зависимости 
от стран происхождения [Dhoest 2015; Andrade, Doolin 2016]. Вмес-
те с тем роль информационных технологий не столь однозначна, 
поскольку их использование имеет двустороннюю направленность, 
когда новые каналы коммуникации используются для расширения 
мигрантами дискриминационных или виджилантистких практик 
в отношении соотечественников (например, женщин), что лишь 
цифровизирует традиционные практики социального доминирова-
ния и коллективного контроля [Gabdulhakov 2019].

В вопросе миграционной политики можно говорить о достаточно 
ограниченном изучении практик использования цифровых сред для 
взаимодействия представителей принимающих стран с трудовыми 
мигрантами и обеспечения цифровых адаптационных механизмов и 
сервисов. Часто речь идет о цифровой составляющей режимов миг-
рационного управления («умные границы») [Троицкая 2017] или 
о цифровых сервисах помощи мигрантам [Chen, Choi 2011].

В этом отношении данное исследование ставит своей целью 
определение потенциала использования цифровых технологий при 
реализации миграционной политики и в процессе адаптации мигран-
тов из Средней Азии. Однако подобная постановка научной пробле-
мы требует определенной модификации программы исследования 
в силу необходимости учета практик и опыта использования цифро-
вых технологий трудовыми мигрантами на всем протяжении их тру-
довой миграции.

В связи с этим настоящее исследование предполагало решение 
следующих задач.

Во-первых, оценку федеральной и региональной компоненты 
миграционной политики, связанной с использованием цифровых 
технологий. Это включало анализ как существующих стратегий 
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и программ, так и используемых городских практик и региональных 
социальных сервисов различной направленности.

Во-вторых, определение роли цифровых технологий в обеспече-
нии трудовой миграции из стран Средней Азии в Россию, что пред-
полагало учет опыта использования информационных технологий 
как трудовыми мигрантами, так и посредническими структурами 
при взаимодействии с ними.

В-третьих, установление моделей использования цифровых тех-
нологий в практиках адаптации трудовых мигрантов из Средней 
Азии на новом месте проживания.

В-четвертых, в конечном итоге формулирование для задач регио-
нальной миграционной политики как потенциально результативных 
моделей формирования цифровой коммуникации с трудовыми миг-
рантами, так и востребованных со стороны мигрантов услуг.

Цифровая компонента федеральной 
и региональной миграционной политики

В настоящее время основополагающую роль в формировании 
миграционной политики играет Концепция государственной мигра-
ционной политики РФ до 2025 г. и план мероприятий по ее реали-
зации в 2019–2021 гг. Редакция Концепции 2018 г. определяет сле-
дующие основные направления применения цифровых технологий: 
исследование и прогнозирование изменений миграционной ситуа-
ции; оснащение государственной границы РФ техническими сред-
ствами, позволяющими своевременно выявлять и пресекать въезд 
и выезд иностранных граждан, не имеющих правовых оснований 
пребывания на территории РФ; расширение использования совре-
менных биометрических технологий для идентификации личнос-
ти в целях повышения эффективности государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции; обеспечение общественной безопас-
ности и предоставление государственных услуг в сфере миграции  
совершенствование административных процедур в сфере миграции, 
путем внедрения электронных форм взаимодействия, а также созда-
ния, поддержания и развития государственных информационных 
систем4.

В целом общая направленность Концепции свидетельствует 
о том, что незаконная миграция продолжает оставаться одной из при-
оритетных и актуальных проблем, а значительное число мер касает-
ся усиления борьбы с ней. Несмотря на намерения правительства 

4 О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы: Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622. 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/74e338a
e02b148ec31de4bc38f486b8b045d3a1e/ (дата обращения: 11.10.2019).
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оптимизировать миграционные процессы с помощью использования 
цифровых технологий, необходимо особо отметить противоречия 
в реализации этих намерений.

С одной стороны, можно говорить о том, что имеет место несо-
ответствие положений Концепции с планом мероприятий по их 
реализации. Так, например, в Плане мероприятий по реализации 
в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной 
политики внедрение современных информационно-цифровых тех-
нологий, включая биометрические при идентификации иностран-
ных граждан, не получило своего закрепления. Также не получил 
закрепления пункт об «оснащении пропуска через госграницу РФ 
программно-техническим комплексом для получения дактилоско-
пической информации, биометрической идентификации для сверки 
данных иностранных граждан с базами данных правоохранительных 
органов», изначально подразумевающийся в Концепции5. С другой 
стороны, планы правительства по реализации Концепции нацелены 
на совершенствование уже внедренных ранее информационных тех-
нологий и в меньшей степени на разработку и использование новых 
цифровых средств и методов (например, разработка концепции 
по строения единой информационной платформы с информацией об 
иностранных гражданах и миграционных потоках). При этом можно 
отметить доминирование подхода, основанного на централизованном 
характере решения проблем взаимодействия с трудовыми мигранта-
ми (например, план модернизации информационно-аналитической 
системы «Общероссийская база вакансий “Работа в России”»).

В целом можно отметить, что цифровая компонента федеральной 
миграционной политики реализована в крайне ограниченном объ-
еме, а текущим приоритетом является преимущественно совершенс-
твование мер контроля миграции и предотвращение ее незаконного 
характера, тогда как проблема адаптации рассматривается отдельно 
от развития цифровых коммуникаций. Вместе с этим значимую 
роль в первичной адаптации трудовых мигрантов через легализацию 
своего пребывания играет доступность цифровых сервисов государ-
ственных услуг, которые стал предоставлять иностранным гражда-
нам в электронной форме через сеть Интернет Единый портал. В слу-
чае трудовых мигрантов речь идет о таких услугах, как разрешение 
на временное проживание в РФ и вид на жительство. Объективными 
препятствиями для получения данных услуг становится как исклю-
чительно русскоязычный интерфейс сайта, для использования кото-
рого владения русским языком на базовом уровне (тбум/А1) недо-

5 План мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы: распоряжение Правительства от 22.02.2019 № 265-р. Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318894/ (дата обращения: 
11.10.2019).
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статочно для многих мигрантов, так и, с другой стороны, проблемы 
технического плана, связанные с верификацией данных в системе 
(например, необходимость ввода данных документов идентично с их 
записью сотрудниками в базу данных при выдаче СНИЛС)6.

На основе исследования опыта Самарской области Т. Обушенко 
и Г. Гагаринская отмечают, что на региональном уровне благодаря 
использованию информационных технологий: 

Произошло внедрение автоматизированных систем в работу территори-
альных государственных органов миграционного управления: заполня-
ются уведомления, заявления, сведения, листки статистического учета. 
В частности, Управление по вопросам миграции размещает на сайте 
сервисы «онлайн запись на прием», «проверка действительности разре-
шений на работу и патентов», «подача ходатайства высококвалифици-
рованными специалистами» и др. [Обущенко, Гагаринская 2018, с. 525].

В Москве поддержка ряда цифровых сервисов обеспечивает-
ся действующим Многофункциональным миграционным центром. 
В частности, основные разделы сайта центра переведены на наиболее 
востребованные языки: украинский, таджикский, узбекский, азер-
байджанский и молдавский. Сервисы позволяют следить за оплатой 
патента и некоторой другой информацией. Однако разработанное 
мобильное приложение доступно только на русском языке.

Ряд проектов в настоящий момент только планируются к реа-
лизации, отражая при этом новый запрос на дополнительный 
оперативный контроль миграционных потоков. В конце 2019 г. 
правительство Санкт-Петербурга и иные органы анонсировали раз-
работку электронной карты мигранта, содержащей персональные 
данные о гражданине, его фотографию, отпечатки пальцев, место 
работы, информацию о налоговых платежах и иные сведения7, 
а также сервис миграционного телефона8. Из функционирующих про-
ектов можно отметить интернет-ресурс для мигрантов, доступный им 

6 Как иностранцу зарегистрироваться на портале «Госуслуги»? // Вес-
тник мигранта [Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/
vestnikmigranta/kak-inostrancu-zaregistrirovatsia-na-portale-gosuslugi-
5c518ece78e16700ac2b9125 (дата обращения: 04.11.2019).

7 В Петербурге планируется ввести единую систему электронного 
учета данных о трудовых мигрантах // Официальный сайт Администрации 
Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/
gov/admin/kirillov-vladimir-vladimirovich/news/171406/ (дата обращения: 
04.11.2019).

8 Крайний Я. Трудоустройство мигрантов возьмут под контроль с помо-
щью цифровой платформы // Санкт-Петербургские ведомости [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://spbvedomosti.ru/news/financy/trudoustroystvo-
migrantov-vozmut-pod-kontrol-s-pomoshchyu-tsifrovoy-platformy/tformy/ 
(дата обращения: 06.10.2019).
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на таджикском и узбекском языках только в формате переведенно-
го справочника 2018 г.9

Таким образом, использование цифровых технологий в регио-
нальной миграционной политике сталкивается с теми же проблемами, 
что и на федеральном уровне. Органами государственной и муници-
пальной власти декларируется заинтересованность в их использова-
нии преимущественно для целей миграционного учета и контроля, 
существуют планы разработки самих проектов, однако практика 
реального их применения крайне ограничена. Нередко предпочтение 
отдается использованию и совершенствованию информационных 
технологий в сфере миграции, связанных с развитием баз данных 
и информационно-справочными ресурсами.

Цифровые технологии в обеспечении трудовой миграции

Несмотря на значительный уровень цифрового неравенства 
между Россией и государствами Средней Азии, новые информаци-
онные технологии играют весьма значимую роль в миграционных 
потоках из этих стран. Интернет-коммуникация в процессе трудовой 
миграции выполняет несколько функций: оперативное информиро-
вание об актуальной ситуации на границе, (очередь, неформальные 
правила при пересечении и пр.); информирование об услугах и воз-
можностях для мигрантов (реклама фирм-посредников, вакансии 
и пр.); советы по легализации и трудоустройству (информация по 
регионам, новости законодательства); поддержание культурной или 
религиозной идентичности (музыка, наставления из Корана и др.). 

Недостаток коммуникации с трудовыми мигрантами через офи-
циальные каналы неизбежно ведет к тому, что для них актуальной 
становится неформальная коммуникация. В этом отношении можно 
отметить специфику информационного обеспечения миграции 
интернет-ресурсами дипломатических представительств России. 

Среди официальных сайтов российских посольств дипломати-
ческое представительство в Таджикистане в наименьшей степени 
содержит информацию по трудовой миграции. На нем отсутствует 
как перевод информации на таджикский, так и сведения, способные 
помочь мигрантам в целом10. Сайт посольства России в Узбекистане 
в разделе «Для граждан Узбекистана» содержит информацию о миг-

9 Информационный справочник для трудовых мигрантов // Официаль-
ный сайт Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: 
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/poleznaya-informaciya-dlya-trudovyh-
migrantov/broshyura-dobro-pozhalovat-v-sankt-peterburg/ (дата обращения: 
04.11.2019).

10 Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан. Офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://dushanbe.mid.ru/home 
(дата обращения: 04.11.2019).
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рационной политике РФ, таможенную памятку, информацию о миг-
рационной карте, об оформлении патента на трудовую деятельность, 
однако перевода на узбекский не предусмотрено11. Сайт посольства 
РФ в Киргизии – наиболее удобный и информативный: доступен 
перевод на киргизский, можно ознакомиться с контактами консуль-
ского отдела, информацией о миграционной карте, пройти по ссыл-
кам на сайты Главного управления по вопросам миграции МВД 
России и посольства Киргизии в России. На русскоязычной версии 
в разделе «Консульства для граждан Киргизии» доступна соответс-
твующая памятка12.

В ряде случаев информирование осуществляется на официаль-
ных сайтах национальных органов власти. На сайтах Представи-
тельства Министерства труда Таджикистана и посольств Киргизии, 
Узбекистана и Таджикистана в РФ имеется раздел с памяткой для 
граждан соответствующей страны с перечнем необходимых действий 
для въезда и работы в РФ. Сайт Информационно-консультативного 
центра при Государственной службе миграции Киргизской Респуб-
лики в разделе «Работа за рубежом – Российская Федерация» имеет 
только краткую информацию по требованию к соискателям и проце-
дуре трудоустройства в РФ13. Узбекский сайт «Единая национальная 
система труда» предлагает своим гражданам, желающим работать за 
рубежом, заполнить анкету, после чего с соискателем «может свя-
заться компания для предложения работы за рубежом»14.

На этом фоне пока единственным в полной мере успешным при-
мером цифрового проекта в сфере адаптации трудовых мигрантов 
является разработанное государственной структурой МИА «Рос-
сия сегодня» мобильное приложение «Россия для всех» для граждан 
Таджикистана и Узбекистана (более 10 тысяч установок). Приложе-
ние представляет собой учебный курс для самостоятельной подго-
товки к комплексному экзамену по русскому языку, истории России 
и законодательству РФ.

Современная деятельность коммерческих организаций, НКО 
и общественных движений в области помощи, представительства 

11 Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан. Офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://uzbekistan.mid.ru/ru/ 
(дата обращения: 04.11.2019).

12 Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике. Офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://kyrgyz.mid.ru/ (дата 
обращения: 04.11.2019).

13 Информационно-консультативный центр при Государственной служ-
бе миграции Кыргызской Республики. Официальный сайт [Электронный 
ресурс]. URL: http://oec.kg/index.php (дата обращения: 12.10.2019).

14 Единая национальная система труда. Министерство занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан. Официальный сайт [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://horijdaish.uz/login-sms (дата обращения: 
12.10.2019).
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и защиты прав трудовых мигрантов имеет цифровую компоненту, 
которая, однако, носит в большей степени информационно-реклам-
ный характер и ориентирована в основном на владеющих русским 
языком лиц.

В настоящее время значительное число коммерческих организа-
ций публикуют на интернет-сайтах информацию о предоставлении 
помощи по оформлению гражданства, вида на жительство, разре-
шения на временное проживание, а также возможность сдачи тес-
тирования по русскому языку. Основные интернет-сайты данных 
коммерческих организаций не имеют перевода на национальные 
языки, при этом сотрудники только в отдельных случаях могут под-
держивать коммуникацию на языках Средней Азии15. В ряде случаев 
подобные организации ведут в социальных сетях группы, где перио-
дически публикуют не только сообщения рекламного характера, но 
и информацию по насущным проблемам, с которыми сталкиваются 
мигранты.

Интернет-ресурсы общественных объединений и благотвори-
тельных проектов (таких как Федерация мигрантов России, «Я – 
мигрант», «Мигрант.ру», «Topmigrant», «Мигранты в России», «Вес-
тник мигранта»), направленные на помощь трудовым мигрантам, 
чаще всего ориентированы в первую очередь на русскоговорящих 
иностранцев и общее информирование. Основные сообщения пуб-
ликуются на русском языке и посвящены оформлению необходимых 
документов, актуальным изменениям в российском законодатель-
стве, проводимым органами государственной власти мерам против 
нелегальной миграции, условиям работы в РФ.

Число интернет-ресурсов на национальных языках мигран-
тов республик Средней Азии достаточно ограничено (например, 
Muhojir.info, Migranthelp.ru). В одном случае на таджикском ресур-
се представлена правовая и практическая информация по трудовой 
миграции и решению типичных проблем. На узбекоязычном ресурсе 
информация максимально оптимизирована под задачу подготовки 
к трудовой миграции: описания решений типичных проблем пред-
ставлены в виде понятных алгоритмов, информационные ролики 
сняты на национальном языке, подробно описана инструкция по 
посещению Многофункцио нального миграционного центра в Моск-
ве (маршрут, цены) и пр. 

В целом можно отметить небольшую популярность подобных 
интернет-сайтов и приложений среди целевой аудитории из респуб-
лик Средней Азии, о чем свидетельствует низкая активность в соот-
ветствующих группах в социальных сетях, минимальное число про-
смотров видео.

С другой стороны, есть отдельные обратные примеры. Канал 
«Голос мигранта» на видеохостинге YouTube активно действует 

15 Отсутствие возможности общения на национальном языке стран 
Средней Азии было установлено через мессенджеры экспериментально.
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и постоянно обновляется за счет информационно-рекомендатель-
ных роликов. Все ролики представлены на таджикском языке, хотя 
иногда в названиях присутствуют русские слова. Аудитория состав-
ляет более 168 тысяч подписчиков, а сами видео собирают большое 
количество комментариев. Типичные комментарии касаются видео 
об изменениях законов в РФ и зачастую носят негативный характер:

«...Никогда не издает законы в нашу пользу». Сама же деятельность 
канала получает положительные отзывы: «Лучший блогер для братьев 
и сестер!» (из популярных комментариев пользователей YouTube-канала16).

В целом данный пример довольно явно свидетельствует как о 
высоком интересе трудовых мигрантов к актуальной для них инфор-
мации в сети Интернет, так и о том, что формат действующих интер-
нет-ресурсов далеко не в полной мере релевантен актуальным для 
мигрантов потребностям в информации.

В настоящее время существует около десятка мобильных прило-
жений, разработанных для информирования прибывающих в Рос-
сию иностранных граждан о миграционных вопросах. Большинство 
из них появилось в 2018–2019 гг. и имеют небольшое число устано-
вок (от 1 до 10 тысяч), что говорит о формирующемся запросе со сто-
роны аудитории и поставщиков услуг.

Чаще всего приложения выполняют несколько основных функ-
ций: информационно-справочную (правила пребывания и пр.) и сер-
висную (проверка запрета на въезд, поиск работы, жилья и пр.). Более 
половины приложений разработано для организаций, оказывающих 
коммерческие услуги (консультация юристов и подготовка докумен-
тов). Часто это сгруппированная по смысловым блокам информация 
о правилах пребывания без перевода на национальные языки (напри-
мер, «Мигрант онлайн» или «Salam. Патент. Работа. Регистрация») 
либо интегрированные или доступные через отдельные приложения 
наиболее востребованные у пользователей функции проверки доку-
ментов, наличие запрета на въезд в Россию (например, «Мигрант 
СПб», «Deportni Tekshirish» и др.). Нередко приложения с расширен-
ными или специальными функциями переведены на национальные 
языки (преимущественно узбекский) и являются самыми популяр-
ными (от 50 до 500 тысяч установок), а разработчиками выступают 
организации из республик Средней Азии. В этом отношении удачным 
примером является «Справочник мигранта», разработанный при меж-
дународном сотрудничестве Государственной Миграционной служ-
бы при Правительстве Киргизии, позволяющий получить информа-
цию по вопросам трудоустройства и пребывания граждан Киргизии 
за рубежом, телефоны горячей линии в странах пребывания и пр.

16 Голос мигранта [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.
com/channel/UChID8qxMVA2KIjbW3DWwgOQ (дата обращения: 
12.10.2019).
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Вместе с тем феномен «выпадения» трудовых мигрантов из 
существующей цифровой среды организованной помощи им связан 
с рядом других факторов, которые были выявлены в ходе анализа 
оценки мигрантами из республик Средней Азии роли информаци-
онных технологий и опыта их использования в процессе трудовой 
миграции. Полученные выводы основываются на пилотной серии 
полуструктурированных интервью, взятых в разных районах Санкт-
Петербурга у трудовых мигрантов17. Особенность методологии и 
география исследования задают ряд ограничений по интерпретации 
полученных результатов. С одной стороны, в силу сложности самой 
коммуникации трудно определить связь выявленных тенденций 
с социально-демографическими характеристиками трудовых миг-
рантов, а также с их уровнем владения русским языком. С другой 
стороны, в силу высокого социально-экономического статуса Санкт-
Петербурга ограничением может являться региональная специфика 
трудовой миграции относительно общероссийской.

При ответе на вопрос об опыте использования сети Интернет для 
поиска информации по вопросам трудовой миграции (необходимые 
документы, разрешения, адреса служб и пр.) перед поездкой в Рос-
сию интервьюируемые часто отмечали, что неформальные контакты 
и родственные связи играли ключевую роль в первичном информи-
ровании о месте будущего пребывания: 

Не, на Родине больше информации узнал от старших братьев. Они еще 
до меня в Россию ездили (из интервью с Алимом, гражданин Узбекиста-
на, 27 лет, работник кафе-бистро). 

Аналогичным образом интервьюируемые преимущественно 
отмечали, что индивидуальный поиск работы не практиковался, при 
этом нередко объяснялось это в том числе и с отсутствием таких воз-
можностей на родине: 

Нет, у меня не было интернета до приезда. Общался с соседями, у них 
сын уже ездил в Россию (из интервью с Давроном, гражданин Узбекис-
тана, 25 лет, работник сферы ЖКХ (стилистика ответа сохранена)).

В других случаях, когда интернет использовался до переезда, 
основным источником информации выступали рассказы соотечест-
венников на форумах: 

Смотрела форумы всякие, где соотечественники обсуждали, а так 
в основном все брат рассказал, все узнавал (из интервью с гражданкой 
Узбекистана, 40 лет, уборщица (стилистика ответа сохранена)).

17 Пилотная выборка составила 46 интервью в Санкт-Петербурге с тру-
довыми мигрантами возрастом от 20 до 60 лет (включая 5 женщин) из Тад-
жикистана, Узбекистана, Киргизии.
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Трудовые мигранты с более высоким социальным статусом пери-
одически отмечают, что информации достаточно много:

Даже не знаю. Думаю, что найти можно любую информацию. Главное – 
желание (из интервью с гражданином Узбекистана, 21 год, бармен).

С другой стороны, можно отметить, что нередко трудовые миг-
ранты (преимущественно уже в России) ищут информацию по миг-
рационным вопросам на интернет-ресурсах официальных служб. 
В этом случае нередко отмечается, что официальные сайты часто 
малополезны из-за неадаптированности информации: 

Искала долго, помогли только непроверенные (неофициальные – при-
мечание авторов) сайты. Там объясняется все намного проще (из интер-
вью с гражданкой Узбекистана, 23 года, менеджер).

В целом полученные ответы позволяют говорить о том, что, 
с одной стороны, именно нахождение в России в значимой степе-
ни открывает широкие возможности для использования цифровых 
коммуникаций. С другой стороны, среди прибывающих трудовых 
мигрантов постепенно усиливается профессиональное и цифровое 
неравенство, что позволяет более активным и образованным исполь-
зовать возможности дистанционного поиска работы (специализиро-
ванные сайты Работа.ру, Superjob.ru и др.) и информации: 

Перед поездкой читал рассказы тех, кто работал здесь, советы, что нужно 
в России, работу нашел на Работа.ру (из интервью с гражданином Узбе-
кистана, 27 лет, повар).

Роль цифровых технологий 
в адаптации трудовых мигрантов в России

Как уже отмечалось, информационные технологии играют 
в жизни трудовых мигрантов весьма важную роль, что позволяет 
говорить о сокращающемся цифровом неравенстве относительно 
жителей России. Использование ими сети Интернет часто носит 
регулярный характер и чаще всего осуществляется с сотовых 
телефонов. В этом отношении они достаточно мобильны и слабо 
привязаны к точкам доступа (локальный Wi-Fi или совместное 
использование устройств), что позволяет им персонально полу-
чать интернет-услуги: 

Очень часто пользуюсь интернетом, захожу через телефон. Сам пользу-
юсь, редко к кому-то обращаюсь, если только телефон не ломается (из 
интервью с Эльдором, гражданин Узбекистана, 29 лет, работник сферы 
ЖКХ).
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Интернет и мобильные приложения в целом рассматриваются 
как удобный и полезный способ поиска информации, а также способ 
развлечения. Таким образом, само мобильное устройство является 
для трудовых мигрантов, как и для россиян, привычным полезным 
атрибутом в их повседневной жизни: 

Не могу назвать каких-то конкретных сайтов. Поисковиками поль-
зуюсь – Google, Yandex. По работе сейчас ничего не ищу, нет нужды. 
Из соцсетей у меня на телефоне есть WhatsApp, Одноклассники. Еще 
Яндекс.Транспорт— очень удобно из приложений (из интервью с Гуль-
чухрой, гражданка Узбекистана, 36 лет, уборщица).

В раннем исследовании П.А. Глухов и А.П. Окушова отмечают 
существование виртуальных этнокомьюнити, выделяя такие вос-
требованные функции, как трансляция национальной культуры, 
анонсирование культурно-национальных мероприятий, националь-
ных и религиозных праздников, оказание помощи и услуг в области 
культурной адаптации и правовой легализации, трудоустройства, 
поддержание культурных связей диаспоры с исторической роди-
ной, трансляция национальных новостных поводов [Глухов 2015]. 
С. Носова обращает внимание на тот факт, что большинство сооб-
ществ, найденных с помощью самых простых ключевых слов, ока-
зываются заброшенными: «Такой популярный инструмент онлайн 
коммуникации, как социальные сети, все еще редко используется для 
решения проблем интеграции мигрантов в принимающее общество» 
[Носова 2015, с. 101].

Проведенное нами исследование подтверждает данный вывод, 
однако представляется, что социальные сети в целом являются не 
столь востребованным средством коммуникации для трудовых миг-
рантов, на что накладывается общая тенденция снижения их актив-
ного использования в сравнении с мессенджерами, коммуникация 
в которых более персонализирована, либо фото- и видеосервисами, 
визуальный формат подачи в которых удобнее. Например, инфор-
мация исламского содержания востребована мигрантами в большей 
степени индивидуально (для религиозной практики и повседневной 
жизни), а не в формате цифрового сообщества. В ходе интервью среди 
наиболее посещаемых информационных ресурсов и сервисов трудо-
вые мигранты называли мессенджеры (Telegram, IMO, Whatsapp, 
Viber, Skype), видео- и фотосервисы (Youtube и Instagram), социаль-
ные сети (Одноклассники, ВКонтакте), поисковые системы (Yandex, 
Mail.ru, Google), навигаторы и другие приложения. В целом циф-
ровой портрет современного молодого трудового мигранта нередко 
приближен к его российскому коллеге: 

По работе ничего не ищу, мне это не надо особо, вот только на «Youtube» 
сижу, и все. Приложения какие использую? Вот в «WhatsApp’е» по делам 
разговариваю, «Viber» установлен еще. В «Одноклассниках» страничка 
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есть, во «ВКонтакте» недавно удалил только. Какие плюсы? Можно новости 
смотреть какие-то, где что произошло (из интервью с гражданином Таджи-
кистана, 27 лет, продавец).

Между тем нами не было замечено взаимосвязи между широ-
ким использованием цифровых технологий и принятием современ-
ных и более индивидуалистических моделей поведения. Вполне 
современная цифровая культура трудовых мигрантов сосуществует 
параллельно с сохранением тесных межродственных и широких лич-
ных связей, что накладывает свой отпечаток на процесс адаптации. 
Исследователи связывают подобное поведение с моделью расширен-
ной семьи, в которой отбывающий на заработки мигрант не теряет 
связи с родиной в том числе и за счет связей в местных сообществах.

Поведение мигрантов, особенно из сельской местности и неболь-
ших городов, как отмечает С. Абашин: 

Определяется не столько в результате его единоличного решения, кото-
рое он озвучивает как желаемое для себя лично, сколько в результате 
сложных переговоров внутри сетей, к которым он принадлежит, где на 
него оказывают влияние и общие нормативные требования, как должно 
себя вести, и мнения родственников, друзей, близких, общие интересы 
семьи [Абашин 2016, с. 45].

Это объясняет большую популярность виртуальных территори-
альных сообществ, выросших в групповых чатах мессенджеров (пре-
жде всего в Telegram), куда нередко пользователи подключаются 
из списка контактов на телефоне. Применительно к одному Санкт-
Петербургу в Telegram действует около 10 групп («Питерда иш кв 
елонлари», «ПИТЕР-ТАЯНЧ» и др.). Подобная коммуникация 
в большей степени связана не с формированием новой этнической 
социальности, а с потребностью оперативно решать возникающие 
проблемы в среде соотечественников. Подобные чаты имеют терри-
ториальную привязку, структуру доски объявлений и крайне высо-
кую активность (в Москве и Санкт-Петербурге в среднем каналы 
имеют более 15000 подписчиков и обновляются почти ежеминутно). 
Большинство сообщений написаны на национальных языках и каса-
ются съема жилья, объявлений о подработках или работе (нередко на 
русском языке), консультации и услуг врача, услуг автотранспорта 
и «въезда–выезда» из РФ для «обновления» миграционной карты, 
недорогих товаров (продукты, телефоны) и других услуг (документы 
для легализации, юристы). 

С другой стороны, цифровые технологии сильно повышают 
мобильность мигрантов и формируют потребность в множествен-
ном характере коммуникации, эффектом чего, в свою очередь, час-
тично становится потребность в двуязычии, поскольку русский 
язык достаточно востребован для общения с коллегами или по 
рабочим вопросам:
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Обычно общаюсь с друзьями, они все узбеки, поэтому на родном обыч-
но, с коллегами с кем по-русски, с кем-то на родном, с родственника-
ми только на родном (из интервью с гражданином Узбекистана, 29 лет, 
повар).

В рамках исследования для оценки цифровых навыков трудо-
вых мигрантов из Средней Азии нами также была проведена серия 
пилотных интервью с продавцами-консультантами салонов сото-
вой связи18. Параллельное интервьюирование также было выбрано 
с целью обеспечить перекрестную оценку цифровой компоненты 
трудовой миграции. Материалы данных интервью в целом указыва-
ют на средний и удовлетворительный уровень владения трудовыми 
мигрантами цифровыми технологиями, однако подобные оценки все 
же ниже, чем те, что давали трудовые мигранты в отношении своих 
соотечественников. При этом можно отметить наличие явного циф-
рового неравенства среди мигрантов: 

Уровень знакомства с цифровыми технологиями оценил бы по-разно-
му. Есть такие, которые вообще ничего не понимают и не знают, а есть 
и такие, которые и за новинками следят, и интересуются, и настройку 
телефона могут сами произвести полностью (из интервью с Константи-
ном, продавец-консультант, салон связи МТС, метро «Озерки»).

Интервьюируемые продавцы нередко отмечают коллектив-
ный характер потребления товаров и услуг трудовыми мигрантами 
в салонах связи. Выбор товара или услуги преимущественно или 
делается самостоятельно по рекомендации знакомых, либо мигранты 
принимают решение коллективно: 

Покупатели обычно молодые или в среднем возрасте, решение о покуп-
ке принимают по 2–3 человека, редко самостоятельно. Бывает, что реше-
ние принимает тот, кто говорит со мной, а не тот, кому, видимо, поку-
пают (из интервью с Олегом, продавец-консультант, салон связи МТС, 
метро «Комендантский проспект»).

Подобное поведение может быть продиктовано следствием рас-
пространенности практик коллективного передвижения по городу 
с целью безопасности (например, взаимопомощь в случае провер-
ки органами правопорядка), низким уровнем образования, знания 
языка и, в конечном счете, практикой подчинения родственной 
иерархии или другим неформальным сетям отношений в сообщест-
ве или коллективе в целом. Важность салонов сотовой связи объяс-
няется также тем, что они являются необходимой инфраструктурой 

18 Пилотная выборка включила 45 интервью с работниками (мужчина-
ми) салонов сотовой связи разных операторов в Санкт-Петербурге возрас-
том от 20 до 40 лет.
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цифровых коммуникаций, о чем говорит частая высокая оценка про-
давцами-консультантами посещаемости: 

Очень часто к нам приходят. Таджикистан и Узбекистан – самое 
массовое. Человек 50–90 за смену приходит примерно (из интервью 
с Геннадием, продавец-консультант, салон связи «Мегафон», метро 
«Дыбенко»).

Возможности и ограничения цифровых технологий 
в политике адаптации трудовых мигрантов

Современная трудовая миграция в России носит комплексный 
характер не только из-за разного уровня образования и професси-
ональных навыков, а также значимых языковых и культурных раз-
личий, но и по причине разного соотношения индивидуалистских и 
групповых доминант в поведении. Все это определяет необходимость 
разных подходов к реализации политики адаптации трудовых миг-
рантов. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют опреде-
лить несколько основных направлений реализации политики адап-
тации трудовых мигрантов из Средней Азии, которые или находятся 
вне фокуса органов государственной и муниципальной власти, либо 
мало соответствуют существующей официальной повестке общих 
проблем. В настоящий момент можно констатировать, что цифро-
вая компонента государственной миграционной политики и адапта-
ционных программ лишь в очень малой степени касается трудовых 
мигрантов. Помимо популярности традиционных неформальных 
и родственных каналов трудоустройства и получения информации, 
существующие информационные ресурсы органов государственной 
власти малоинформативны для большинства приезжающих на рабо-
ту иностранных граждан. В ходе интервью мигранты периодически 
отмечали подобную проблему и озвучивали потребность в гибком 
взаимодействии с органами власти через интернет: 

Нужен какой-то сайт, через который можно было бы заранее подавать 
свои данные на получение патента, регистрации (из интервью с гражда-
нином Узбекистана, 36 лет, сварщик).
 
С этой точки зрения стратегия реализации цифровой компо-

ненты миграционной политики, равно как и национальной, должна 
ориентироваться на форматы взаимодействия, для которых при-
оритетом является предоставление удобных, доступных и полез-
ных услуг в цифровой форме. С другой стороны, имеющиеся планы 
по развитию специализированных интернет-сайтов для трудовых 
мигрантов (например, «Общероссийская база вакансий “Работа 
в России”») не учитывают, что основная цифровая коммуникация 
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в области трудоустройства происходит неформально посредством  
групповых чатов в мессенджерах (в основном Telegram) либо осу-
ществляется через популярные тематические интернет-сайты 
(Работа.ру и др.), что делает создание специального ресурса для 
трудоустройства малополезным.

Можно констатировать, что в самой среде трудовых мигрантов 
из Средней Азии происходят значимые процессы внутренней стра-
тификации по критериям возраста, уровня образования, владения 
русским языком и времени нахождения в России. Группы мигрантов 
с продолжительным опытом проживания в России от трех–пяти лет, 
равно как группа молодых и образованных, демонстрируют более 
высокую способность к адаптации и в значительной степени способ-
ны использовать для этого преимущества цифровой среды на работе 
и дома. При этом данные группы более независимы, что позволяет 
им чаще самостоятельно принимать решения, а это в значительной 
степени соответствует самой концепции адаптации, которая мыслит-
ся на индивидуальном, а не групповом уровне.

Опираясь на интервью респондентов, подтверждается гипотеза 
о том, что адаптационный потенциал информационных технологий 
в среде трудовых мигрантов в значительной степени связан с инди-
видуальной потребностью в информации, новостях. В ходе интервью 
нередко отмечалось, что возможность найти информацию является 
главной положительной характеристикой интернета. Поскольку 
доступная для программ адаптации групповая коммуникация свя-
зана не столько с формированием новой этнической социальности, 
сколько с необходимостью оперативно решать возникающие про-
блемы (съем жилья, поиск подработки, услуги врача или транспорта 
до границы), то по этой причине реализация программы адаптации 
должна носить гибкий и точечный характер, учитывая гражданство, 
возраст и уровень образования (сферу занятости). В этом отношении 
как раз цифровая среда потенциально обеспечивает доступ к аудито-
рии мигрантов.

Форматы реализации государственной политики могут быть 
успешно реализованы как в цифровой среде, так и в пространстве 
современных городов. Кроме содержательной компоненты, их потен-
циальный успех зависит от способности обеспечивать регулярную 
позитивную коммуникацию или контакт с мигрантами. В этом отно-
шении ключевым является использование таких пространств совре-
менного города, которые стали бы постоянной точкой притяжения 
для мигрантов. Например, салоны сотовой связи, являющиеся инф-
раструктурой для самой возможности присутствия мигрантов в циф-
ровом пространстве, предоставляют при этом другие востребованные 
услуги (сотовая связь, интернет, гаджеты), наряду с банками обеспе-
чивают социально-экономическую связь с родными (денежные пере-
воды) и доступ к другим услугам (приобретение услуг медицинского 
страхования). В конечном итоге подобная взаимосвязь цифровой 
и очной коммуникации определяет результативность реализации 
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адаптационных программ, демонстрируя потенциальные преиму-
щества от реализации формата партнерства с коммерческими иными 
негосударственными организациями. 
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Проблема адаптации детей-мигрантов 
и цифровая образовательная среда 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты пробле-
мы адаптации детей-мигрантов к российской культурной среде, такие как 
социокультурная адаптация, языковая адаптация и т. д. На основе анализа 
статей отечественных исследователей выделяются основные направления 
современных исследований по данной проблематике. Отмечается необходи-
мость создания двух наборов методик для адаптации детей дошкольного и 
школьного возраста. Дается сравнительный анализ существующих форма-
тов и ресурсов, которые используются в процессе адаптации детей-мигран-
тов. Анализируется роль и значение цифровых образовательных ресурсов 
для процесса адаптации детей-мигрантов, прежде всего на ранней стадии, 
еще до момента отъезда в Российскую Федерацию. Приводится один из 
вариантов структуры цифровой образовательной среды. В качестве основ-
ных ее составляющих рассматриваются онлайн-курсы, с помощью которых 
дети могут осуществлять дистанционное обучение как совместно с родите-
лями, так и самостоятельно; электронные подготовительные факультеты 
для школьников, которые должны начать обучение в российских или уже 
учатся в российских школах; курсы повышения квалификации и переподго-
товки кадров для воспитателей детских садов и учителей, которые работают 
с такими детьми, на базе российских университетов; базы данных, которые 
бы интегрировали накопленный российскими исследователями опыт реше-
ния проблем, связанных с психологической и социокультурной адаптацией; 
ресурсы для родителей, помогающие сориентироваться в российской обра-
зовательной системе. Таким образом, делается вывод, что одним из эффек-
тивных инструментов решения проблем, связанных с процессом адаптации 
на всех этапах и по всем направлениям, может стать доступная для боль-
шинства, адекватная, современная цифровая образовательная среда для 
детей-мигрантов, их родителей и учителей.

Ключевые слова: адаптация детей-мигрантов, цифровая образовательная 
среда, мигранты, русский язык, русский язык как иностранный, миграцион-
ная политика, страноведение России, образование на русском, социокуль-
турная адаптация, электронный подготовительный факультет
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Постановка проблемы 

В октябре 2019 г. большое внимание привлекли результаты 
проведенного учеными из РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования. 
Был сделан вывод о том, что число приехавших в Россию мигран-
тов в 2019 г. может стать рекордным, что уже сегодня в абсолютных 
показателях число приезжих составляет около 8% от всего 146-мил-
лионного населения России. И по этому показателю Россия занима-
ет четвертое место в мире – более 12 млн человек. Поэтому неудиви-
тельно, что в последнее десятилетие проблеме адаптации мигрантов 
уделяется столько внимания как со стороны ученых, так и со сторо-
ны представителей государственной власти. Особо ценными в этом 
отношении являются мероприятия, в рамках которых удается нала-
дить диалог между учеными и чиновниками (например, проведенная 
в ноябре 2019 г. в РГГУ Учебно-научным центром изучения этнопо-
литических и этнокультурных исследований Международная науч-
но-практическая конференция «Миграция в России и в современном 
мире: проблемы, перспективы, практические решения»). Достаточно 
ли предпринимаемых усилий всех заинтересованных сторон для раз-
решения существующих реальных проблем мигрантов – это вопрос 
очень сложный. Однако анализ материалов научных и научно-прак-
тических конференций, научных публикаций по проблемам мигра-
ции показывает рост интереса к одному из важнейших, с нашей точки 
зрения, аспектов миграционной политики – это вопрос об адаптации 
детей мигрантов, которые приехали в Российскую Федерацию не 
с целью временного трудоустройства, а с целью остаться здесь навсег-
да. Осознание необходимости изучать и решать этот вопрос, к сожа-
лению, не всегда приводит к принятию конкретных действий пред-
ставителями государственной власти. Приведу следующий пример: 
когда обсуждали утвержденную в 2016 г. Концепцию преподавания 
русского языка и литературы, то в одним из не вошедших в итоговый 
текст предложений было предложение организовать межшкольные 
подготовительные факультеты для детей-мигрантов с целью созда-
ния системы их языковой адаптации. Можно только предполагать, 
какие аргументы против были у авторов данной Концепции, но ситу-
ация изменилась. И в последние 2–3 года появилось большое коли-
чество исследований, научных статей, посвященных проблеме адап-
тации детей-мигрантов. В данной статье будет рассмотрен вопрос 
о том, как в этом сложном процессе можно эффективно использовать 
уже имеющуюся в России цифровую образовательную среду.

Методика исследования

Для описания проблем, связанных с процессом адаптации детей-
мигрантов в России, в данном исследовании использован метод 
сравнительно-исторического анализа. В ходе определения разницы 
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в существующих подходах к изучению обозначенных проблем 
использовался сопоставительный анализ, как и при оценке эффек-
тивности различных форматов и ресурсов, а также и при выявлении 
преимуществ цифровых образовательных порталов.

Результаты и обсуждения

Проблема адаптации детей-мигрантов – это многоплановая про-
блема, решением которой уже почти четверть века занимаются оте-
чественные ученые, опираясь в том числе и на опыт зарубежных 
коллег. Меняется геополитическая ситуация. Это, в свою очередь, 
приводит к перераспределению миграционных потоков, к изменению 
этнического состава мигрантов в той или иной стране или регионе. 
Однако набор и суть проблем, связанных с адаптацией детей-мигран-
тов, меняются несущественно. Во-первых, исследователи обращают 
внимание прежде всего на их психологическую поддержку и соци-
окультурную адаптацию. Например, в статье Лежава Е.О., Таболо-
вой Э.С., Говенко Ю.А. на основе анализа ряда работ российских и 
зарубежных ученых хорошо описаны основные аспекты и трудно-
сти адаптации иноэтничных детей в новую социально-культурную 
среду [Лежава, Таболова, Говенко 2017, с. 137–140.]. Необычной 
постановкой вопроса отличается статья Копового А.С., в которой он 
рассматривает, как влияет образ мигранта, транслируемый и распро-
страняемый в информационном пространстве, на процесс адаптации 
детей-мигрантов [Коповой 2018, с. 167–171]. 

Во-вторых, проблема адаптации должна решаться с учетом воз-
раста ребенка. Должны быть разработаны, по крайней мере, два набо-
ра методик, позволяющих адаптировать детей дошкольного возраста 
и детей-школьников. Стоит отметить, что в работах, посвященных 
адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста, исследователи 
отводят важное место освоению ими русского языка и истории, сов-
ременной российской культуры [Шабанова, Митрофанова, Слизо-
ва 2017, c. 257]. Психологи Н.А. Чумаков и Е.А. Мокану отмечают, 
что «дети мигрантов должны пройти через особую разновидность 
адаптации – через межкультурную адаптацию. Это сложный про-
цесс выработки совместимости с новой культурной средой» [Чума-
ков, Мокану 2018, c. 52]. Но этот процесс нужно начинать как можно 
раньше. И очень часто межкультурная адаптация детей происходит 
через преодоление множественных противоречий между ценност-
ными установками семьи и российской культурной средой. Созда-
ние методических разработок и материалов для занятий, чтобы дети 
в игровой форме могли знакомиться с особенностями российской 
культуры и усваивать основные нормы и принципы жизни в нашей 
стране, в том или ином регионе – крайне сложный процесс, требую-
щий специально подготовленных специалистов. Это, в свою очередь, 
влечет за собой необходимость разработки системы новых программ 
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повышения квалификации для педагогов дошкольного образования 
и для учителей школ, которые формировали бы у них навыки работы 
со страноведческим материалом, способность к эффективному меж-
культурному взаимодействию и т. д. 

Таким образом, в большинстве статей, посвященных адаптации 
детей-мигрантов, рассмотрение проблемы начинается с того момен-
та, когда ребенок попадает и пытается встроиться в уже существу-
ющую российскую образовательную среду. Безусловно, работы, 
в которых анализируются, например, возможности адаптации детей 
мигрантов в школах Москвы и Подмосковья, в которых предлагают-
ся конкретные методики, имеющие региональную составляющую, 
являются очень востребованными [Деминцева, Зеленова, Косми-
дис, Опарин 2017, c. 80–109]. С нашей точки зрения, если мы при-
нимаем за исходную аксиому утверждение о том, что чем раньше 
начинается процесс адаптации ребенка, тем он успешнее и проходит 
более безболезненно, то следует рассмотреть и проанализировать все 
существующие возможности для запуска этого процесса еще до того 
момента, когда ребенок пересек границу, когда его родители только 
приняли решение об отъезде в Россию и начали к нему готовиться. 
Такая работа по предварительному знакомству со страной и языком 
с будущими детьми-мигрантами в очном формате может вестись на 
базе российских центров науки и культуры, относящихся к струк-
туре Россотрудничества, в русскоязычных школах. Однако более 
эффективной такая деятельность может стать, если создать систему 
информационных и образовательных интернет-ресурсов, с помощью 
которых можно было бы начать процесс адаптации ребенка к новым 
культурным условиям вне зависимости от того, в какой стране он 
находится, есть ли там в непосредственной близости центры россий-
ской культуры, школы с русским языком и т. д. 

Одним из самых востребованных инструментов для решения дан-
ной проблемы могла бы стать платформа, аналогичная информацион-
ному ресурсу «Современная цифровая образовательная среда в РФ», 
который обеспечивает свободный доступ всем желающим к российским 
образовательным онлайн-курсам по принципу «одного окна» и объеди-
няет целый ряд уже существующих платформ онлайн-обучения. 

Так или иначе, но интернет сегодня – это вещь доступная. Рас-
смотрим ситуацию с Узбекистаном. Из этой страны, по данным раз-
личных государственных органов, в Россию приезжает самое боль-
шое количество трудовых мигрантов, а следовательно, именно из 
Узбекистана приезжает и самое большое количество детей. Согласно 
данным сервиса Opensignal на 30 мая 2019 г., Узбекистан оказался на 
последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G, сред-
нестатистический абонент в Узбекистане имеет доступ к 4G только 
в 49,9% случаев1. Лишь около 50% населения вообще имеют доступ 

1 См.: https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/
reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
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в интернет. Однако можно предположить, что среди тех, кто собрался 
уехать из страны, процент имеющих доступ в интернет гораздо выше, 
хотя бы потому, что большинство мигрантов-узбеков – это молодые 
люди. В странах СНГ средний уровень проникновения интернета, по 
данным того же источника, достигает отметки 71,3%. Поэтому если 
исходить из того, что большинство мигрантов до момента отъезда 
в Россию являются активными пользователями интернета, то впол-
не обоснованным кажется решение о создании для их детей цифро-
вой образовательной среды, которая помогала бы им начать процесс 
адаптации сразу после принятия решения о миграции в Россию. Тем 
более, что здесь не придется начинать с нуля. На сегодняшний день 
российская цифровая образовательная среда содержит ряд ресурсов, 
которые могли бы стать основой, базой новой платформы. Можно 
выделить следующие составляющие этой цифровой системы.

1. Обучение русскому языку и страноведению России детей-миг-
рантов с помощью онлайн-курсов (пример: портал «Образование 
на русском», вкладка «Русский язык для наших детей», открытые 
онлайн-курсы для детей «Россия: мир, в котором мы живем», «Рос-
сиеведение»). Обучение детей с помощью этих ресурсов может про-
ходить как под контролем родителей, так и самостоятельно. Ребенок 
в состоянии сам разобраться с простейшей навигацией этих курсов, 
а многие задания сделаны в игровой форме.

2. Электронный подготовительный факультет для школьников, 
которые должны начать обучение в российских или уже учатся в рос-
сийских школах. Кстати, возможно все-таки есть смысл вернуться и к 
созданию системы очных подготовительных факультетов межшколь-
ного характера (в рамках одной школы создание подобного факульте-
та или курсов вряд ли является финансово эффективным) или на базе 
российских центров науки и культуры для детей-мигрантов.

Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров для 
воспитателей детских садов и учителей, которые работают с такими 
детьми, на базе российских университетов, имеющих многолетний 
опыт работы с иностранными обучающимися, в том числе и с детьми.

Базы данных, которые интегрировали бы накопленный россий-
скими исследователями опыт решения проблем, связанных с психо-
логической и социокультурной адаптацией, информацию о фондах, 
клубах, некоммерческих организациях, которые этими вопросами 
занимаются.

Ресурсы для родителей, помогающие сориентироваться в россий-
ской образовательной системе. Это могут быть методические реко-
мендации по изучению русского языка, юридические онлайн-кон-
сультации, навигатор по организации бесплатного детского досуга, 
вебинары для родителей на актуальные темы и т. д.

Стоит отметить, что навигация данного цифрового портала долж-
на быть переведена на основные языки стран СНГ, на языки тех стран, 
которые в ближайшем будущем могут стать основными «донорами» 
трудовых мигрантов для России.
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Заключение

Таким образом, сегодня, когда в России складывается очень 
неблагоприятная демографическая ситуация, когда становится 
понятным, что мигранты необходимы российской экономике, стано-
вится очевидной необходимость формирования полноценной систе-
мы адаптации мигрантов и их детей к российским условиям с учетом 
региональных особенностей. И одним из эффективных инструментов 
решения проблем, связанных с процессом адаптации на всех этапах 
и по всем направлениям, может стать доступная для большинства, 
адекватная, современная цифровая образовательная среда для детей-
мигрантов, их родителей и учителей, которая существенно ускоряла 
бы процесс алаптации, позволяла бы быстрее этим детям почувство-
вать себя настоящими россиянами, а также позволяла бы еще так или 
иначе экономить государственный бюджет.
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