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ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Миграция постоянно расширяет этническое, культурное, 
религиозное и лингвистическое разнообразие регионов Российской 
Федерации. Однако многие иммигрантские общины и этнические 
меньшинства встречаются с недостаточной солидарностью и 
определенными барьерами на пути их участия в жизни общества и 
процессе принятия решений в регионах их проживания. 
Консультативные органы местного и национального уровней 
стимулируют и мотивируют социальное участие иммигрантов в 
общественной жизни и улучшают политику интеграции, донося 
мнения представителей иммигрантов до правительственных и иных 
причастных к процессу организаций. Диалоговые платформы могут 
возникать на местном, региональном и национальном уровнях, но 
могут и «преодолевать государственные границы», охватывая 
представителей гражданского общества в одной или нескольких 
странах. Именно такие «международные» платформы становятся все 
более актуальным для интеграции общества в глобализующемся мире 
быстрых изменений, перемещений и коммуникаций, так как они 
активно развивают межрегиональные и межгосударственные связи с 
исторической родиной. 

В Красноярском крае, по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., проживают представители 137 национальностей, и 
в последние годы поток мигрантов из стран ближнего зарубежья в 
Красноярском крае заметно растет: если за весь 2013 г. в регион 
приехало 111 тыс. человек, то за 7 месяцев 2014 года количество 
приезжих составило 143,9 тыс. Больше всего в Красноярске и крае 
выходцев из Таджикистана – 17%, Киргизии – более 15%, Армении и 
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Казахстана – около 10%, Азербайджана – 9,3%, Узбекистана и 
Украины – более 7%. Из Китая с начала года приехали более 6,3 тыс. 
человек. Российское гражданство за 2013 г. приняли 2127 
иностранцев – это примерно на 42% больше, чем в 2012году [1]. 

На начало 2014 года в Красноярском крае насчитывалось 293 
зарегистрированных религиозных организаций и свыше 1000 
незарегистрированных общин на юридических правах религиозной 
группы, охватывающих свыше 40 различных культов и деноминаций. 
На протяжении последнего десятилетия с национальными и 
религиозными объединениями ведется системная, плановая работа. 
Для этого в администрации Красноярского края для взаимодействия с 
институтами гражданского общества была создана специальная 
структура – Управление общественных связей губернатора края.  

По состоянию на апрель 2014 г. в крае работало, более 70 
национально-культурных объединений (НКО) почти по 50 
национальностям. С учетом их филиалов и представительств на 
местах общее число НКО достигает 200. Свои развернутые структуры 
имеют КМНС, таджики, узбеки, казахи, киргизы, азербайджанцы и 
армяне. 

Взаимодействие с НКО Управление общественных связи 
губернатора Красноярского края и другие органы государственной 
власти осуществляют через различные переговорные площадки. 
Основными из них являются общественная палата национальностей, 
межнациональный культурный центр на базе Красноярского Дворца 
Труда и Согласия, Совет молодежных национально-культурных 
объединений края, Совет мусульман Красноярского края (входят все 
основные НКО этнических мусульман), рабочая группа по делам 
казачества в Красноярском крае. На уровне ряда федеральных 
ведомств и крупных муниципалитетов были созданы общественные и 
консультативные советы, куда вошли, в том числе и лидеры 
национальных объединений. Все эти переговорные площадки 
работают на постоянной основе [2]. 
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На базе Гражданской ассамблеи Красноярского края ведет 
работу общественная палата национальностей, которая осуществляет 
масштабную культурно-просветительскую работу межнационального 
характера, направленную на формирование межэтнического 
взаимодействия, идеологии сохранения мира и согласия на 
красноярской земле. Так, ежегодно в рамках реализации плана по 
региональной национальной политике, проводится свыше 80 
мероприятий краевого значения: межнациональных, молодежных, 
спортивных. Помимо постоянных членов палаты (председателей 
национально-культурных автономий) она взаимодействует с более 
чем с полутора сотнями национальных общественных объединений, 
центров, творческих коллективов, действующих в городах и селах 
объединенного Красноярского края. Члены палаты национальностей 
ведут большую работу среди своих соотечественников по сохранению 
родного языка, культуры, национальных традиций, социокультурной 
интеграции мигрантов в гражданское сообщество края, по их 
адаптации к российским правовым нормам и правилам совместного 
проживания [3]. 

Концепция региональной национальной политики учитывает 
интересы и всех, проживающих на территории края. При этом в 
расчет берутся и новые тенденции, влияющие на изменение 
социокультурной идентичности региона. Так, численность населения 
Красноярского края снизилась с 3,16 млн. человек в 1992 г. до 2,9 
млн. человек в 2010 г., т.е. на 7,6 %. Причина – естественная убыль 
населения, не прекращающаяся с 1993 г., вкупе с отрицательным 
сальдо (с 1996 г.) миграционного обмена с другими регионами 
России. Это существенно отразилось на изменении численности и 
удельного веса отдельных этносов внутри национального сообщества 
края в пользу «пришлого», миграционно мобильного населения.  

За межпереписной период (1989–2010 гг.) количество 
старожильческого для Красноярья диаспорного населения 
значительно уменьшилось. Так, численность татар региона снизилась 



445 
 

на 10 %, немцев – на 15 %, башкир, поляков и чувашей – на 20 – 30 %, 
белорусов, мордвы и украинцев – в 1,5–1,7 раза, евреев – почти вдвое. 
Это стало следствием миграционной убыли, снижения естественного 
прироста, а также ускорения культурно-интеграционного и 
ассимиляционного процессов. Напротив, значительно увеличили свое 
представительство в Красноярском крае за счет повышенной 
рождаемости и активной положительной миграции представители 
Кавказа и Азии:  корейцы –  на 1/4,  китайцы –  в 1,5  раза,  киргизы –   
в 2 раза, азербайджанцы – в 2,6 раза, таджики – в 2,9 раза, армяне –  
в 3,6 раза. С учетом незаконной миграции и сезонной трудовой 
миграции эти показатели можно увеличить по отдельным 
национальностям в 1,5–2 раза. Неслучайно поэтому в списке наиболее 
многочисленных народов Красноярского края азербайджанцы 
переместились с 7-го рейтингового места в 1989 г. на 5-е место в  
2010 г., а армяне, соответственно, с 22-го на 7-е место. По экспертным 
оценкам, данная тенденция – снижение удельного веса 
старожильческих народов и усиление влияния новых миграционно-
активных этносов - будет сохраняться на территории Красноярского 
края в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

Изменение социокультурной идентичности региона 
накладывает отпечаток и на общественно-политическую сферу. 
Проводимые ежегодно по заказу администрации края 
социологические исследования выявляют в качестве одной из зон 
напряжения низкий уровень этнической и религиозной толерантности 
в различных общественных и социальных средах, особенно в 
отношении мигрантов. К примеру, половина респондентов из числа 
учащихся учреждений начального профессионального образования и 
средне-специальных учебных заведений г. Красноярска 
(социологический мониторинг 2013 г.) считает, что прибытие в 
регион иностранных мигрантов скорее наносит вред краю, чем 
приносит ему пользу, что въезд в Россию граждан из стран ближнего 
зарубежья способствует росту числа социальных конфликтов. Почти 
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две трети из опрошенных считают, что контроль государства в 
отношении иностранных мигрантов необходимо ужесточить. 

Главные причины доминирующих этнофобий, кроются в 
недостатке соответствующих знаний. Поэтому органы государственной 
власти при сотрудничестве с институтами гражданского общества, 
бизнесом, масс-медиа и учеными разрабатывают комплексы 
мероприятий, прежде всего, культурно-просветительского характера.  

С 2006 г. в местах компактного проживания трудовых 
мигрантов ведется системная работа по их социокультурной 
адаптации и прежде всего по линии обучения русскому языку детей-
инофонов. Данная проблема наиболее актуальна для Красноярска и 
Норильска [4]. 
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