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Согласно, ставшей уже классикой, теории миграционного процесса, разработанной в 
1970-1980 г.г. советским, российским демографом и социологом Л.Л. Рыбаковским миграция 
как процесс, представляющий собой зафиксированную в пространстве и времени серию 
миграционных событий, состоит из трех стадий: исходной, основной и заключительной [1].  

При этом на первой, подготовительной, стадии происходит формирование 
миграционной подвижности, определенных миграционных установок, психологической 
готовности к переселению. Вторая стадия миграционного процесса является основной и 
представляет собой непосредственно процесс переселения населения, когда становится 
возможным зафиксировать факт убытия и прибытия. Заключительным этапом процесса 
миграции является приживаемость новоселов - это та часть миграционного процесса, 
берущая начало с события, когда мигрант становится новоселом, а заканчивающаяся 
приобретением новоселом статуса старожила. Данная стадия предполагает не только 
привыкание мигранта к условиям страны приема (адаптацию), но и обратный процесс 
готовность страны-реципиента удовлетворить потребности мигранта.  

Анализ имеющейся литературы по данной теме показывает, что вместо термина 
"приживаемость" для выражения сущности процесса перехода новоселов в состав 
старожилов порой применяют термин адаптация. В данном случае Л.Л.Рыбаковский 
отмечает, что понятия приживаемость и адаптация различны, так как различны те явления, 
которые они адекватно отражают. Фактически процесс адаптации лежит в основе 
приживаемости, являясь одним из основных его условий. Второй не менее важной 
составляющей приживаемости является обустройство новоселов (соответствие 
материальных условий мест вселения потребностям вселяющегося населения). 

Говоря о темпоральных границах процесса приживаемости, ученый отмечает, что для 
перехода новосела в состав старожильческого населения требуется 8-10 лет. При этом 10 лет 
– это средний показатель, который может изменяться в зависимости от того, из каких мест 
прибывают мигранты, происходит ли смена поселенного статуса, различны ли структуры 
мигрантов и населения районов вселения и т.д. Но следует учитывать, что, не смотря на 
возможность некоторых колебаний, говорить о сроках уменьшения приживаемости в 2-3 

раза ученый считает недопустимым.  
В другой своей публикации Л.Л. Рыбаковский подмечает, что использование термина 

«приживаемость» применительно к мигрантам крайне ограничена [2]. Так, данный термин 
зачастую используют в отношении внутренних мигрантов. Тогда как для характеристики 
внешних мигрантов целесообразно применять другой термин – интеграция. И если в первом 
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случае термин актуален, так как определяется через приспособленность мигрантов, которые 
близки к членам принимающего общества по этническому, религиозному составу, уровню 
культурного развития. Тогда как интеграция интерпретируется Л.Л. Рыбаковским как 
двусторонний процесс, когда происходит взаимное принятие ценностей между мигрантом и 
обществом-реципиентом.  

Говоря об интеграции как заключительной стадии миграционного процесса, важно 
отметить, что трактовка данного понятия разными учеными отличается. Так, российский 
исследователь В.С. Малахов, цитируя американских социологов (Joppke Ch., Morawska E. 

2003) пишет, что интеграция как процесс включения в общество не представляет нечто 
абсолютное [3]. Так, мигранты, пребывая в принимающем обществе в одно и то же время и 
включены, и исключены из него. «Будучи исключены в одном качестве, они включены в 
другом. Все зависит от того, о какой системе (или о каком из полей) идет речь. Отсюда автор 
приходит к выводу, что абсолютно неинтегрированных мигрантов не существует. Это 
невозможно со структурной точки зрения. С того момента, когда индивид попадает на 
территорию той или иной страны, он уже является интегрированным в некотором отношении 
– в экономическую цепочку, в круг родственников и знакомых, в землячество, в систему 
социальной поддержки со стороны госдударства или НПО и т.д. 

Российские исследователи Е. А. Варшавер и А. Л. Рочева рассуждая о процессе 
интеграции также указывают на его неуловимость и многоаспектность [4]. Принимая во 
внимание возможность различных версий трактовки понятия «интеграция» в зависимости от 
специфики миграционной ситуации в каждой стране, исследователи склоняются в сторону 
немецкой трактовки термина, авторами которого являются Хартмут Эссер (Esser 2004; Esser 
2001) и Фридрих Хекманн (Heckmann, Bosswick 2005; Heckmann, Schnapper 2003). Немецкие 
исследователи предлагают рассматривать процесс интеграции как совокупность 4-х 
аспектов: 

- культурная интеграция, в рамках которой мигранты усваивают язык и нормы 
общества-реципиента. В рамках культурной интеграции широкую распространенность 
получила система центров адаптации и языковых школ. Например, в США силами 
некоммерческих организаций на средства, выделяемые государством, реализуются 
программы по переселению и адаптации беженцев (Refugee Resettlement program). Подобные 
школы и программы существуют в большинстве стран, принимающих мигрантов. В РФ с 
введением обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам 
законодательства РФ появились курсы, основная задача которых состоит в том, чтобы 
подготовить мигрантов к тесту. 

- структурная интеграция, предполагающая включение мигрантов в систему позиций и 
статусов принимающего общества. На деле акцент делается на процедуру получения 
гражданства, меры по регуляции рынка труда (доступа к нему, безработицы, условий труда), 
действия, регулирующие образовательную систему (критерии доступа, финансирование), 
регулирование расселения, а также политику социальных обязательств государства в 
отношении разных категорий граждан и иных лиц. В качестве примера можно привести кейс 
Канады, где действует программа интеграции мигрантов (Canadian Immigrant Integration 
Program), в рамках которой потенциальный мигрант еще до переезда получает полную 
информацию о рынке труда принимающей страны, возможностях и трудностях, 
особенностях поиска работы, необходимых навыках. Кроме того, эта программа 
предполагает создание персонализированного плана интеграции для мигранта и инициирует 
контакты с потенциальными работодателями, а также при необходимости – с 
образовательными учреждениями и организациями, помогающими мигрантам. 

- социальная интеграция, в рамках которой осуществляется установление связей 
разного характера между мигрантами и местным населением через программы, в рамках 
которых проводятся мероприятия или организуются пространства, способствующие 
установлению добрососедских отношений между мигрантами и немигрантами, 
проживающими на одной территории. Например, организация кулинарных курсов с 
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участием женщин-мигранток и женщин из числа местного населения; организация 
футбольных турниров (по тому же принципу мигрант-немигрант); организация чаепитий, 
«живых библиотек» и т.д. Мероприятия, проводимые в рамках политики в области 
социальной интеграции выполняют функцию снижения напряжения в обществе и 
установления согласия между представителями различных социо-культурных групп.  

- идентификационная интеграция, которая отражает эмоциональную связь между 
мигрантами и принимающим населением через манипуляцию такого рода эмоциями и 
привязанностями, создание общего символического поля и работу со связями между 
различными явлениями – символами, людьми, вещами. Политика идентификационной 
интеграции включает создание концепций национальной или локальной общностей и 
распространяется среди населения посредством публикаций в СМИ, массовых мероприятий 
и учебных программ. Например, 2004 г. был объявлен в Швеции годом культурного 
разнообразия с обширной программой, а в 2008 г. Совет Европы выпустил «Белую книгу по 
межкультурному диалогу «Жить вместе в равном достоинстве» (White Paper on Intercultural 

Dialogue 2008). 

Для того, чтобы понять, как может реализовываться процесс интеграции вкупе, 
рассмотрим для примера интеграцию в университете. Структурная интеграция происходит за 
счет того, что мигранты осваивают некоторые знания, необходимые для продвижения на 
рынке труда, получают диплом, необходимый для успешной работы. Социальная интеграция 
происходит за счет установления устойчивых связей, дружеских связей и романтических 
отношений между мигрантами и немигрантами. За счет социальной интеграции происходит 
культурная интеграция, потому что в ходе взаимодействия складываются совместные нормы 
поведения и культурные паттерны. Идентификационная интеграция происходит на военной 
кафедре, где люди приносят клятву, что будут защищать государство с оружием в руках. 

Принимая во внимание, многоаспектность интеграции, интересно узнать, как изучается 
данная проблематика учеными. Надо сказать, что существует контраст между европейскими 
и североамериканскими исследователями на этот счет. В США и Канаде проблематика 
инкорпорирования приезжих в принимающее общество рассматривается в перспективе снизу 
вверх, то есть в фокусе исследователей то, как происходит процесс включения на уровне 
социального взаимодействия. Индикаторами в данном случае могут служить такие 
параметры как наличие сегрегации по месту жительства, вовлеченность местных и 
мигрантов в структуру занятости, наличие смешанных браков и т.д. В европейской традиции 
доминирует другая перспектива: сверху вниз, а интеграция понимается как политико-

административный процесс. Предметом исследования здесь зачастую выступают программы 
интеграции, разрабатываемые тем или иным государственным институтом. Поэтому есть 
вероятность ангажированности исследователей, когда ученые – не столько исследователи, 
сколько исполнители заказа [3]. 

Таким образом, говоря об адаптации и интеграции мигрантов, нельзя забывать, что 
перед нами многомерное явление, в которой выделяются два уровня: процесс (протекающий 
более или менее стихийно) и политику (осуществляемую с большей или меньшей степенью 
последовательности, но, во всяком случае, сознательно). Отсюда термин «интеграция» 
обозначает, с одной стороны, определенную совокупность административных мероприятий 
(по включению мигрантов в институты страны). С другой стороны, интеграция мигрантов – 

это объективно протекающие процессы интегрирования, то есть нечто, происходящее 
независимо от чьих-либо субъективных усилий. 
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 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының психикалық денсаулық туралы 
баяндамасында (2001) жарық көрген: «Психоәлеуметтік оңалту - бұл денсаулығы нашар 
немесе мүгедек жандарға психикалық бұзылулардың нәтижесінде қоғамда тәуелсіз жұмыс 
істеудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін процесс. Біз бұл анықтамаға 
медициналық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық және кәсіби 
шаралар жиынтығын қамтитын тұрақты, үздіксіз процесс екендігін қосамыз. 
Психоәлеуметтік оңалту бойынша іс-шаралар пациенттердің қажеттіліктеріне, оңалту 
шаралары өткізілетін орынға (аурухана немесе қоғам), сондай-ақ психикалық аурулары бар 
адамдар тұратын елдің мәдени және әлеуметтік-экономикалық жағдайларына байланысты. 
Төменде оңалтудың іс-шаралары көрсетілген, бұл жұмыстар оңалту орталығына келген 
клиентердің күнделікті жоспары бойынша жұмыстар жүргізіледі, бұл жоспар үш айға дейін 
жүргізіледі әдетте: 

 Еңбек оңалту; 
 Жұмыспен қамту; 
 Кәсіптік оқыту және қайта даярлау; 
 Әлеуметтік қолдау; 
 Лайықты өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету; 
 Білім; 
 Психиатриялық білім, соның ішінде ауырсыну белгілерін қалай басқаруға 

болатындығы туралы тренинг 

 Коммуникациялық дағдыларды игеру және қалпына келтіру; 
 Тәуелсіз өмір дағдыларын игеру; 
 Хобби мен бос уақытты, рухани қажеттіліктерді жүзеге асыру [1]. 
 Осылайша, жоғарыда аталған шаралардың толық тізіммен көрсетілгендей жүзеге 

асырылады, психикалық ауруларды психоәлеуметтік оңалту орталықтарында олардың 
ауыруын қалпына келтіруге өмірінің әртүрлі салаларын және дамытуға бағытталған кешенді 
процесс түрінде жүргізілетін болып табылады. 

 Соңғы уақытта ғалымдардың, практиктердің, пациенттердің және олардың 
отбасыларының психоәлеуметтік оңалтуға деген қызығушылығы артты. Қазіргі уақытта 
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