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Рассматриваются вопросы миграции в ходе промышленного освоения Южной Якутии на основе матери-
алов полевых исследований. Выделены наиболее проблемные зоны миграционных процессов, выявлен 
значительный деструктивный потенциал, генерирующий производство этносоциальных рисков в услови-
ях реализации крупных инвестиционных проектов.
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The article deals with the migration issues in the industrial development of the South Yakutia on the basis of field 
studies. The most problematic areas of migration processes are allocated, the significant destructive potential, 
generating the production of ethno-social risks in the implementation of great investment projects is revealed.
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Южная Якутия представляет собой уникаль-
ную историческую площадку интенсивного про-
мышленного освоения территории, которое при-
вело к перераспределению трудовых ресурсов 
республики, к формированию обширной зоны со 
смешанным в этническом отношении населением, 
вызвало быструю урбанизацию. Представители 
различных социальных и этнических групп в ко-
роткое время освоили рабочие профессии, стали 
субъектами формирующегося индустриального об-
раза жизни, чаще начали вступать в межэтнические 
контакты. Строительство крупных промышленных 
объектов, миграция и урбанизация привели к изме-
нению прежней этнической, социально-професси-
ональной структуры населения, особенностей его 
демографического поведения. Это же стало причи-
ной многих неординарных явлений в социальной 
и межэтнической сферах. Одним из них, на наш 
взгляд, является своеобразный процесс формиро-
вания политэтничного регионального сообщества 
в условиях малых городов и рабочих поселков юга 
республики и появления своеобразного этническо-
го “плавильного котла” в ходе грандиозного строи-
тельства Южно-Якутского территориально-произ-
водственного комплекса (ЮЯТПК) и последующей 
его эксплуатации [1]. Следует особо отметить, что 
дивиденды от индустриального развития регио-
на не всегда использовались должным образом во 

благо проживающих здесь народов. В настоящее 
время Южноякутский регион отличается сложной 
системой межэтнических и межконфессиональных 
отношений, интенсивными миграционными про-
цессами, провоцирующими повышенную этносо-
циальную напряженность [2, с. 107].

Данная статья базируется на анализе мате-
риалов полевых исследований в Южной Якутии 
(анкетные опросы 2009 и 2012 гг., экспертные ин-
тервью 2012 и 2015 гг.). “Миграционная” состав-
ляющая анкет включала два аспекта, по одному из 
которых применимо сравнительное изучение. Дело 
в том, что в 2009 г. респонденты также отвечали на 
вопрос по поводу привлечения рабочей силы для 
реализации мегапроектов. По материалам опроса 
2009 г. выяснилось, что южноякутяне предпочи-
тают внутрирегиональную миграцию. Почти две 
трети респондентов считали необходимым ис-
пользовать трудовые ресурсы только российского 
происхождения (из районов республики или рос-
сийских регионов). Важно также отметить, что на-
селение в большинстве своем не приемлет привле-
чения трудовых мигрантов, прежде всего, из Китая 
и стран СНГ. Ситуация совершенно не изменилась 
спустя три года, данные опроса 2012 г. полностью 
коррелируются с предыдущими. Это свидетель-
ствует об устойчивой мигрантофобии внешнего 
характера в сознании местного населения на фоне 
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неуклонно растущей численности мигрантов из за-
рубежных стран и СНГ. 

Респонденты с разным уровнем материаль-
ного достатка неодинаково оценивают готовность 
к контактам с людьми другой национальности. 
Для самых бедных жителей региона такое обще-
ние представляется менее желательным, чем для 
их состоятельных сограждан. В экономически не-
благополучном регионе напряженность, как пра-
вило, выше. Здесь больше людей с национальны-
ми предубеждениями, они, видимо ощущают себя 
людьми с меньшим социальным ресурсом и чаще 
опасаются конкуренции со стороны приезжих 
или же просто свое недовольство из одной сферы 
переносят в другую. Имеет место ситуация поис-
ка “козла отпущения”, в качестве которого нередко 
выступают “пришлые” люди – мигранты. Потоки 
мигрантов в регион повышают в нем уровень со-
циальной напряженности и порождают среди насе-
ления страх конкуренции, ксенофобные установки. 
Различия в ценностных ориентациях и установках, 
в поведении, в традициях и обычаях часто препят-
ствуют установлению доброжелательных отноше-
ний и продуктивных контактов между мигрантами 
и местными жителями.

Следует предположить, что на рост межэт-
нической напряженности наиболее существенное 
воздействие оказывает не сам по себе факт при-
сутствия и рост численности в регионе этнических 
мигрантов, а то, причем не в последнюю очередь, 
что этот процесс в должной мере не регулируется. 
Поэтому неслучайно большинство экспертов объ-
ясняют наличие напряженности в межэтнических 
отношениях несовершенством правового регули-
рования как национальных отношений, так и ми-
грационных процессов. В частности, именно из-за 
отсутствия соответствующей правовой базы про-
изошло значительное увеличение доли легальных 
и нелегальных мигрантов в структуре населения 
региона и республики. К этому постоянное насе-
ление не было подготовлено, что и привело к рез-
кому расширению и усложнению проблем взаимо-
действия местного населения и мигрантов, а также 
к обострению на этой почве межэтнических отно-
шений. Тем не менее решение только назревших 
юридических вопросов не снимет проблему роста 
напряженности в межэтнических отношениях. Ми-
грация приводит к усилению нагрузки на социаль-
ную сферу, обостряет и без того сложную жилищ-
ную ситуацию, усугубляет проблемы трудовой за-
нятости населения. 

В последнее время в республике происходит 
усиление латентной межэтнической напряжен-
ности, в том числе под влиянием усиливающихся 
миграционных процессов, у населения начинает 

преобладать негативный образ мигранта. Это под-
тверждают результаты последнего социологиче-
ского исследования, проведенного Информаци-
онным центром при Главе РС(Я). Исследование 
выявило наличие интолерантных установок раз-
личной степени интенсивности у 43 % участников 
опроса. Абсолютное большинство респондентов, 
испытывающих неприязнь, раздражение к пред-
ставителям других национальностей, в качестве 
лиц, вызывающих антипатию, назвали представи-
телей некоренных, приезжих этносов, мигрантов 
(92 %). Такая направленность интолерантных уста-
новок на приезжее, некоренное население базиру-
ется в большей степени на защитной реакции насе-
ления, страхе утраты этничности, своей культуры, 
привычной среды обитания [3, с. 17]. 

Роль миграции весьма существенна для этно-
национальных процессов: происходит рост поли-
этничности не только на глобальном, но и на ло-
кальном уровне. Меняется привычная этническая 
структура, расселение часто идет по этническому 
признаку, усложняются межэтнические контак-
ты. В ходе глубинных интервью многие эксперты 
выражают обеспокоенность тем, что ожидаемое 
значительное увеличение в населении региона 
доли мигрантов, как правило существенно отли-
чающихся от местного населения по языку, обра-
зовательному и социокультурному уровню, может 
нести в себе потенциальную угрозу стабильности 
общества. Отрицательным моментом в этой свя-
зи является тот факт, что в структуре миграцион-
ных потоков до настоящего времени присутствует 
преобладающая часть мигрантов с низким об-
разовательным уровнем, со значительной этно-
культурной дистанцией с местным населением. 
В современных условиях крайне важными стано-
вятся предупреждение возникновения в обществе 
эксцессов ксено- и мигрантофобии, искоренение 
“языка вражды” как в межличностном общении, 
так и в средствах массовой информации, содей-
ствие развитию толерантных межнациональных 
и межконфессиональных отношений. Для этого не-
обходимо формирование навыков межкультурного 
общения и противодействие ксенофобии в моло-
дежной среде. В связи с этим важным направле-
нием деятельности общественных объединений, 
научно-экспертного сообщества, бизнес-структур 
становится выявление фактов этнической дис-
криминации на производстве и в бытовой сфере 
и главное – создание систем адаптации и интегра-
ции мигрантов, защита их прав и свобод.

Рядом экспертов отмечается крайняя закры-
тость как азиатских, так и северокавказских ми-
грантов. Закрытость “среднеазиатской” группы 
продиктована стремлением стать как можно более 
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незаметной для окружающих и тем самым сни-
зить возможность любых агрессивных действий со 
стороны местного населения. Кроме того, крайне 
слабое знание русского языка подавляющим боль-
шинством представителей азиатской миграции 
не позволяет им активно и адекватно участвовать 
в общественных и культурных обменах. Закры-
тость северокавказских групп продиктована иной 
причиной – стремлением через показное сохране-
ние своей самобытности противопоставить себя 
окружающим. По результатам интервью можно 
констатировать, что жесткая ориентированность 
представителей этнических групп на сохранение 
своей идентичности часто приводит к “капсули-
рованию” этничности. Подобные явления наблю-
даются в группах временных трудовых мигрантов, 
которые стараются вообще избегать каких-либо 
тесных контактов с местным населением. Эти 
трудности связаны со слабым знанием не только 
русского языка, но и, в первую очередь, принима-
ющей культуры. 

Для большинства этнических культур Север-
ного Кавказа, Закавказья, а также Средней и Юго-
Восточной Азии значима роль общины, важно 
воспроизведение привычной системы общинных 
связей. Таким образом, возникают так называемые 
сообщества по типу землячеств. С одной стороны, 
такое “замыкание” – необходимость для самих ми-
грантов, испытывающих “культурный шок” в но-
вом обществе, а с другой стороны, к такой изоля-
ции их толкает принимающее общество. Огромное 
значение приобретает действенность социальных, 
экономических и культурных институтов, слабо 
ориентированных на социализацию мигрантов.

Среди основных причин приезда мигран-
тов в регион эксперты называют экономические. 
Именно тяжелое экономическое положение на 
прежнем месте жительства является основным 
“выталкивающим” фактором. Южная Якутия, по 
мнению одного из экспертов, рассматривается ми-
грантами как спокойный и благополучный регион, 
в котором можно организовать свое дело или найти 
подходящую работу. Это, в первую очередь, отно-
сится к выходцам из Средней Азии и Закавказья, 
в среде которых присутствует “цепная” миграция, 
когда люди приезжают к своим родственникам 
и землякам, которые уже устроились в регионе. 
Миграция в “никуда”, когда люди приезжают, не 
имея никаких связей, практически отсутствует. 

В целом эксперты высказываются за решение 
миграционных проблем в рамках действующего 
законодательства. По мнению большинства из них, 
существенный потенциал в вопросах регулирова-
ния межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов кроется в национально-культурных 

обществах и их лидерах. Анализ институциональ-
ных социальных факторов, влияющих на состоя-
ние межэтнических отношений в регионе, показал, 
что большинство экспертов критически относятся 
к деятельности этнокультурных общественных ор-
ганизаций. Только треть экспертов отметила, что 
все эти общественные организации, или за редким 
исключением, способствуют улучшению отноше-
ний между представителями различных нацио-
нальностей. Некоторые заметили, что они концен-
трируются в основном на собственных проблемах, 
и, таким образом, их деятельность характеризуется 
скорее этническим партикуляризмом, чем пропа-
гандой ценностей межэтнического согласия.

Среди причин, вызывающих отток населения 
из Южной Якутии, наиболее существенными ока-
зались экономические трудности (54,3 %), отсут-
ствие уверенности в будущем (51,6 %), воссоеди-
нение с близкими (35 %). Немаловажным поводом 
для миграции из региона является также отсут-
ствие перспектив для карьеры (31 %) и ностальгия 
по исторической родине (30,2 %). О том, что ситу-
ация в межнациональных отношениях в регионе 
остается в целом стабильной, свидетельствует тот 
факт, что ущемление по национальному признаку 
как причина выезда расположилась в нижней ча-
сти рейтинга.

Некоторая межнациональная конфликтоген-
ность ситуации в регионе связана с антиимми-
грантскими настроениями. Это объяснимо, если 
допустить, что готовность на принятие человека 
другой национальности можно рассматривать как 
отношение к мигрантам. В регионе почти 14 % 
ответивших не согласны принять людей другой 
национальности в качестве граждан страны. Не-
готовность жителей принять человека другой на-
циональности объясняется высоким притоком ми-
грантов. Доминирует настороженное отношение 
к мигрантам как к конкурентам на рабочие места, 
людям, не уважающим традиции местного сооб-
щества. Эти проблемы типичны для большинства 
стран, принимающих большой поток мигрантов.

На фоне более-менее положительных межэт-
нических установок люди испытывают негативные 
чувства по отношению именно к мигрантам. Вы-
ражая готовность принять человека другой нацио-
нальности в том или ином качестве, респонденты, 
возможно, уклоняясь от признания своей собствен-
ной враждебности и осознавая опасность национа-
лизма, предпочитают отвечать нейтрально. Вместе 
с тем в 2015 г. более половины населения России, 
по данным Левада-Центра, испытывали неприязнь 
к мигрантам, которая выражается в требованиях 
принятия жестких мер по регулированию миграци-
онных процессов. 
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Существует мнение экспертов относитель-
но того, что в стране, где народ не чувствует себя 
хозяином, он хочет компенсировать свою несо-
стоятельность неприязнью к приезжим. Причиной 
такого отношения могут быть, с одной стороны, 
большой разрыв между богатыми и бедными, за-
висть к богатым и убеждение в том, что приезжие 
живут лучше, с другой – страхи, связанные с гря-
дущими переменами, и неуверенность в завтраш-
нем дне. Все это подпитывает общественные фру-
страции и ксенофобные настроения населения [4].

Таким образом, проведенные полевые ис-
следования выявили накопление деструктивного 
потенциала этносоциальных процессов в регио-
не: наличие определенного груза интолерантных 
установок и живучесть гетеростереотипов, ослож-
нение межнациональных отношений на фоне уси-
ливающейся миграции, достаточно выраженное 
недоверие властям всех уровней и стремление воз-
ложить на них всю меру ответственности за кри-
зисную ситуацию в регионе. Негативное влияние 
“миграционных сквозняков” на межэтнические 
отношения в условиях индустриализации доволь-
но существенно, хотя исторически сложившееся 
взаимопроникновение этнокультур продолжает по 
инерции обеспечивать стабильность в сфере меж- 
этнических взаимоотношений. 
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