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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время на Дальнем Востоке России, в том числе и в Приморье, 

необходимо создать благоприятные условия для успешной адаптации трудовых 

мигрантов. При этом важно обратить внимание на тот факт, что значительную 

их часть составляют выходцы из традиционно мусульманских регионов РФ и 

государств Средней Азии, где основной религией также является ислам. В 

статье рассматриваются основные этноконфессиональные характеристики 

принимающего сообщества, которые могут оказать позитивное влияние на 

процесс адаптации.  
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ABSTRACT 

Currently Russian Far East, including in Primorye, needs to create favorable 

conditions for successful adaptation of migrant workers. It is important to pay 

attention to the fact that a significant proportion of them are immigrants from 

traditionally Muslim regions of Russia and countries of Central Asia where the main 

religion is Islam. The article discusses the main ethno-religious characteristics of the 

host community, which can have a positive impact on the adaptation process. 
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Развитие российского Дальнего 

Востока в целом и Приморского 

края в частности в контексте 

реализации масштабных 

экономических проектов и 

социальных программ происходит с 

одновременным формированием 

уникальной социокультурной среды, 

в которой особую роль играют 

трудовые мигранты. Для 

дальневосточных регионов 

миграционная составляющая 

исторически играла существенную 

роль в плане формирования и 

сохранения человеческого капитала. 

Переселенцы активно заимствовали 

традиции и обычаи из различных 

культур как коренных этносов, так и 

народов, прибывших на освоение 

дальневосточных территорий из 

различных российских регионов и 

бывших республик СССР. В связи с 

этим интерес вызывает вопрос 

специфичности современного 

Дальнего Востока в сфере 

религиозных предпочтений и 

влияния этноконфессиональной 

специфики на социальную 

адаптацию нынешних трудовых 

мигрантов. 

Изучению адаптации трудовых 

мигрантов и факторов, от которых 

зависит данный процесс, посвящены 

работы целого ряда российских 

исследователей. Авторами 

рассматриваются проблемы и риски, 

сопряженные с трудовой миграцией 

[2; 4; 9]. Исследуются вопросы 

гармонизации социальных 

отношений мигрантов с 

принимающим сообществом [3; 12], 

анализируется роль миграции в 

экономике дальневосточных 

регионов [7; 6] и т.п. 

Обращаясь к исследованию 

этноконфессиональных аспектов, 

необходимо, прежде всего, 

согласиться с мнением А.С. Разина, 

справедливо указавшего на то, что 

термины «религиозный фактор», 

«этнический фактор» в последние 

годы становятся все более 

употребительными в общественных 

науках, однако, в большинстве 

публикаций эти понятия 

употребляются пока без четкого 

определения [11]. Мы, в свою 



Социальные науки: social-economic sciences № 4 (19) 2017 

Социология культуры и нравственное развитие общества 

очередь, к таким характеристикам 

будем относить религиозную 

инфраструктуру принимающего 

сообщества, этноконфессиональный 

состав населения и отношение 

населения к религии трудовых 

мигрантов. 

Исследователи, занимающиеся 

изучением религиозных отношений 

на Дальнем Востоке часто отмечают, 

что для нашего региона характерно 

достаточно толерантное отношение 

к религии и устойчивость 

атеистических традиций [1]. Это 

мнение подтверждает и количество 

зарегистрированных в 

Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) религиозных 

организаций. По данным 

информационного портала Минюста 

РФ, на территории ДФО в настоящее 

время зарегистрировано 1107 

религиозных организаций. В 

Приморском крае – 322; в 

Хабаровском крае – 185; в 

республике Саха (Якутия) – 157; в 

Сахалинской области – 137; в 

Амурской области – 132; в 

Камчатском крае – 61; в Еврейской 

автономной области – 59; в 

Магаданской области – 44; в 

Чукотском автономном округе – 10 

[10]. Большинство организаций 

православного толка, но достаточно 

широко представлены и другие 

конфессии, в том числе и 

нетрадиционные. 

Помимо религиозной 

инфраструктуры в числе 

этноконфессиональных аспектов 

социальной адаптации мы 

обозначаем и отношение населения 

к религиозным практикам трудовых 

мигрантов. Исследуя 

информационное пространство 

дальневосточного региона, можно 

отметить, что тема религии не 

особенно популярна у местных 

СМИ. Сами религиозные 

организации также придерживаются 

стратегии «молчания», здесь нет 

практики широкой и значимой 

публичной дискуссии, которая бы 

могла влиять на общественное 

мнение в отношении каких-либо 

этноконфессиональных проблем. 

Одно из последних событий, 

ставшее достоянием 

общественности, – это празднование 

1 сентября 2017 года мусульманами 

Владивостока Курбан-байрама. В 

этот день несколько тысяч 

верующих собрались для 

совместной молитвы в одном из 

городских парков. Событие 

освещалось в СМИ, но в весьма 

привычном для горожан формате 

[8]. Традиционно жителей 

Владивостока больше привлекают 

криминальные и политические 

новости, тем не менее, данное 

событие достаточно бурно 

обсуждалось (325 комментариев)

. 

Анализируя представленные на 

форуме высказывания, можно 

отметить, что, несмотря на 

некоторые весьма резкие мнения и 

суждения, большая часть 

участвующих в обсуждении горожан 

была озабочена отсутствием в 

утренней новостной ленте 

информации о Дне знаний и 

проходящих в рамках него 

школьных мероприятиях. 

                                                           

 Самыми обсуждаемыми событиями Владивостока 

за последние годы, количество комментариев по 

которым превышает 2000, по-прежнему, является 

побег и самоубийство заключенного Беспалова в 

марте 2015 года и уголовное дело мэра 

Владивостока Игоря Пушкарева в июне 2016 года.  
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Обсуждение не вышло на уровень 

широкой общественности, не 

повлекло за собой явных 

межэтнических и 

межконфессиональных 

столкновений и не 

комментировалось ни 

представителями власти, ни 

руководителями религиозных 

движений. 

Результаты социологических 

исследований, проведенных при 

нашем непосредственном участии, 

также показывают настороженное 

отношение коренных 

дальневосточников к трудовым 

мигрантам. Обобщая полученные 

нами ранее данные, отметим, что, в 

целом, жители ряда 

дальневосточных регионов 

характеризуют отношения с 

мигрантами как спокойные и 

необходимые для развития 

экономики ДФО, но осуществление 

мигрантами культовых действий 

зачастую воспринимается как 

угроза. В качестве примера также 

можно привести ситуацию со 

строительством мечети в 

Хабаровске. Петицию против 

строительства мечети подписали 

1673 человека, при этом в 

дальневосточной столице проживает 

около 12 тысяч мусульман и, 

несмотря на это, вопрос о 

возведении культового сооружения 

остается открытым [5].  

Сами трудовые мигранты-

мусульмане оценивают 

этноконфессиональный климат в 

регионах Дальнего Востока и свои 

повседневные религиозные практики 

весьма своеобразно. Так, в ходе 

реализации поддержанного РФФИ 

проекта «Традиции и новации 

жизненного уклада в семьях 

трудовых мигрантов» нами было 

проведено исследование, 

направленное, в том числе, и на 

выявление религиозных убеждений 

и соответствующих им социальных 

практик семей трудовых мигрантов-

мусульман, проживающих в 

Приморье. Исследование носило 

разведывательный характер, 

полевые работы проводились 

весной-летом 2017 года. Основной 

метод сбора информации – 

неформализованное интервью. В 

качестве респондентов выступали 

члены семей выходцев из государств 

Средней Азии в возрасте старше 18 

лет. Общий объем выборочной 

совокупности составил 57 человек.  

Все наши респонденты в 

качестве своей религии назвали 

ислам. Подавляющее большинство 

совершают молитвы, но не все 

регулярно посещают мечеть. Вот 

показательные цитаты из интервью: 

«… Да, молюсь… Но в мечеть не 

всегда могу сходить… Работа… Но 

по праздникам и пятницам 

обязательно…»; «…В мечеть хожу 

не так часто, как следовало бы… 

Как-то не приучен… Семья не такая 

уж религиозная у нас…»; «… Все же 

мы менее верующие, чем наши 

родители…». К этому можно 

добавить, что часть наших 

информантов-женщин указала на то, 

что у них, помимо официального, 

заключен религиозный брак (никях).   

На основании полученных нами 

данных очень сложно судить о 

религиозности всех трудовых 

мигрантов. Можно лишь 

констатировать, что доля 

практикующих мусульман 

достаточно высока, но не все из них 
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соблюдают религиозные обряды. В 

то же время мечеть – это привычный 

социальный институт для мигрантов 

– выходцев из мусульманских стран 

и регионов. В некоторых мечетях 

им по возможности оказывают 

поддержку, знакомят 

с укоренившимися земляками, 

иногда помогают найти работу, 

ведут просветительскую 

деятельность, призывая уважать 

местное население и традиции. 

В целом, можно заключить, что 

адаптация трудовых мигрантов в 

Приморском крае имеет не только 

социальное значение, она тесно 

связана с его экономическим 

благополучием. 

Этноконфессиональные аспекты 

социальной адаптации – это такие 

условия принимающего сообщества, 

которые способствуют духовному 

развитию личности. При этом, чем 

разнообразнее и шире религиозная 

инфраструктура принимающего 

сообщества, тем легче происходит 

процесс социальной адаптации. 

Начиная с 2012 года Дальний 

Восток, вступив на путь 

модернизации, обретает новые 

взаимосвязи и взаимозависимости с 

различными странами, народами и 

культурами. Наряду с процессами 

глобализации, повышением 

экономической и культурной 

однородности дальневосточного 

региона идут параллельные 

процессы обострения национальных 

чувств и роста фундаментализма, а с 

ними возрастает значение 

этноконфессиональных 

характеристик в процессе 

социальной адаптации трудовых 

мигрантов.  
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