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АННОТАЦИЯ:
Проблема исследования. Статья посвящена исследованию проблем реализации государственной
политики в отношении соотечественников за рубежом. В качестве примера рассматривается госу-
дарственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РоссийскуюФеде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Цель исследования. Исследование направлено на анализ институциональных изменений госу-
дарственной политики России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, и вы-
явление барьеров, снижающих ее результативность.

Методология и методы. Методологическая база исследования представлена концепцией госу-
дарственной политики, положениями институционального и системно-деятельностного подходов
в государственном управлении, а также теорией и практикой программно-целевого управления.
При проведении исследования использован комплекс количественных и качественных методов:
анализ официальных документов, анализ контента официальных сайтов, анализ статистических
данных, вторичный анализ результатов социологических опросов.

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что содействие доброволь-
ному переселению соотечественников на территорию России является основным направлением
для подавляющего большинства регионов России. В то же время выявлены проблемы, с которы-
ми сталкиваются соотечественники при переселении: трудности при получении гражданства, жи-
лищная проблема, проблема трудоустройства, проблема информированности о государственной
поддержке. Доказана актуальность корректировки содержания и конкретных задач политики го-
сударства, ориентированных на взаимодействие с соотечественниками. Представляется важным
продолжить исследования лучших практик реализации государственной политики в отношении
соотечественников в субъектах Российской Федерации. Результаты исследования могут служить
основой для совершенствования государственнойполитикивотношении соотечественников, про-
живающих за рубежом, на федеральном и региональном уровнях.

Научная новизна. Выявлены институциональные основы государственной политики в отноше-
нии соотечественников, проживающих за рубежом, и формальные институты (правовые нормы,
формализованная структура и задачи) государственной поддержки соотечественников. Разрабо-
тана концептуальная модель государственной политики поддержки соотечественников. Выявлены
проблемыреализации государственнойполитики в отношении соотечественников, проживающих
за рубежом.
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Введение
В результате распада СССР миллионы рус-

ских людей оказались за пределами Россий-
ской Федерации. Многие их них испытали на
себе различные формы дискриминации и дав-
ления по национальному признаку, что при-
вело к миграционной волне среди русских на
постсоветском пространстве. Это обстоятель-
ство потребовало выработки в 90-е годы кон-
цептуальных и методологических основ го-
сударственной политики Российской Федера-
ции в данной сфере. «Новые вызовы межна-
циональным и межгосударственным отноше-
ниям (грузино-осетинский конфликт 2008 г.,
украинский кризис с конца 2013 г. и др.) остав-
ляют проблему поддержки соотечественников
актуальной до сегодняшнего дня» [1, с. 28].

Зарубежный опыт реализации диаспораль-
ной политики в разных странах показыва-
ет, что взаимодействие с соотечественника-
ми трансформируется в соответствии с ме-
няющимися политическими и социальными
обстоятельствами, имеет реактивный и си-
туативный, а в некоторых случаях эклектич-
ный характер, обусловленный разными веду-
щими мотивами взаимодействия с целевыми
группами. Однако, государственная политика
Российской Федерации в отношении соотече-
ственников, проживающих за рубежом, за по-
следние годы не претерпела принципиальных
изменений, что порождает ряд проблем её ре-
ализации, влияющих на её результативность.

Цель исследования – проанализировать ин-
ституциональные изменения государствен-
ной политики России в отношении соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и вы-
явить проблемы, снижающие ее результатив-
ность.

Теоретические основы,
методология и методы исследования

Вопросам взаимодействия с соотечествен-
никами в последнее время уделяется зна-
чительное внимание в policy agenda многих
государств. Если в 80-х гг. XX века только
15–20 стран располагали каким-либо государ-
ственным органом или учреждением, отвеча-

ющим за работу с соотечественниками, то уже
в 2014 году половина государств мира имела
организации, занимающиеся данным направ-
лением [2, с. 182]. Как отмечает П. Щедровиц-
кий, «парадокс сегодняшней ситуации состо-
ит в том, что любая страна, претендующая на
статус мировой державы, стремится не толь-
ко к удовлетворению интересов своих граж-
дан, но и к работе в интересах соотечественни-
ков, проживающих в других государствах, ко-
ими для России являются те, кто добровольно
относит себя к „Русскому миру“» [3].

В последнее время появляется все боль-
ше научных исследований российских уче-
ных, посвященных положению соотечествен-
ников за рубежом [4] и вопросам реализации
государственной политики в отношении со-
отечественников [1; 5]. Зарубежные исследо-
ватели также уделяют внимание положению
диаспор и диаспоральной политике государ-
ства [2; 6; 7].

Методологическая база исследования пред-
ставлена концепцией государственной поли-
тики, положениямиинституциональногои си-
стемно-деятельностного подходов в государ-
ственном управлении, а также теорией и прак-
тикой программно-целевого управления.

Институциональный подход позволяет вы-
явить совокупность норм, правил, регулиру-
ющих государственную поддержку соотече-
ственников и деятельность организаций, реа-
лизующих государственную политику в отно-
шении них. «Формальные институты утвер-
ждаются конкретными полномочными орга-
нами и фиксируются в качестве нормативно-
правовых актов. В отличие от них, неформаль-
ные институты опираются на более широкое
основание в виде культурных традиций и цен-
ностей, которые связаны с воспроизведени-
ем устойчивых практик поведения» [8, с. 258].
Данное исследование посвященоформальным
институтам, регулирующим государственную
поддержку соотечественников. Это правовые
нормы, закрепленные в законах Российской
Федерации и её субъектов, в указах Президен-
та РФ, в государственных программах и т. д.
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Системно-деятельностный подход позво-
ляет изучить конкретное содержание и на-
правления деятельности органов государ-
ственной власти и организаций, комплекс
конкретных мероприятий и действий, на-
правленныхнаподдержку соотечественников.
На основе данного подхода рассматривается
концептуальная модель государственной по-
литики поддержки соотечественников. Струк-
тура концептуальной модели представлена
взаимосвязанными элементами: 1) субъекты,
2) объекты, 3) принципы, 4) цель, 5) средства
и методы, 6) результаты.

В работе использованы следующие методы
исследования:

1. Анализ официальных документов орга-
нов государственной власти Российской Фе-
дерации и её субъектов; нормативных право-
вых актов, относящихся к теме исследования;
отчетных и аналитических документов орга-
нов государственной власти, реализующих
государственную поддержку соотечествен-
ников.

2. Анализ информации и документов, раз-
мещенных на официальных сайтах организа-
ций, осуществляющих поддержку, консолида-
цию и иные мероприятия в отношении сооте-
чественников.

3. Анализ статистических показателей, ха-
рактеризующих переселение соотечественни-
ков из-за рубежа.

4. Вторичный анализ результатов социоло-
гических исследований по теме исследования.
Становление государственной политики

Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом в 1990-е гг.
Первой программой, направленной на вза-

имодействие с соотечественниками, стала
республиканская долговременная программа
«Миграция» от 18 мая 1992 г. В ней были опре-
делены 32 благоприятных региона для ком-
пактного расселения беженцев из постсовет-
ских стран [9].

В программе отмечалась «нецелесообраз-
ность расселения в сложившихся курортных
зонах, на отдельных курортах, а также в насе-
ленных пунктах, имеющих статус памятников
культуры и заповедных зон» [9].

Данным территориям предполагалось пре-
доставление льгот финансово-кредитного ха-

рактера и целевое выделение финансовых и
материально-технических ресурсов [9].

Основной объем полномочий был возло-
жен на Федеральную миграционную службу и
ее территориальные подразделения. На мест-
ные органы управления были возложены та-
кие направления работы, как расселение пере-
селенцев на территории и создание условий
для их закрепления (например, предоставле-
ние жилья, предоставление земельных участ-
ков и т. п.). Пикмиграционныхпроцессов при-
шелся на период, когда не все субъекты имели
представительства ФМС, были существенно
ограничены федеральным законодательством
и в финансовых средствах.

Таким образом, возможности регионов в
содействии расселению и обустройству пере-
селенцев учтены не были. В программе бы-
ла заложена квота в 200 тыс. переселенцев в
год, которая, уже к 1992 г. была превышена
в несколько раз. В этих условиях на местах
были вынуждены решать проблему массово-
го притока беженцев и вынужденных пере-
селенцев «своими силами». Низкое качество
миграционного законодательства приводило
к затягиванию процесса легализации пересе-
ленцев в России, приводило к росту корруп-
ции в данной сфере, и, как следствие, возврат-
ной миграции. Отсутствие легального стату-
са делало невозможным получение данными
лицами дальнейшей помощи в переселении и
адаптации на новой территории. В результа-
те люди были вынуждены покидать террито-
рию России, так и не получив никакой помо-
щи, или оставаться на нелегальном положе-
нии, не имея возможности получать государ-
ственные и муниципальные услуги. Альтерна-
тивные федеральным инструменты поддерж-
ки регионы предложить не могли, что было
вызвано дотационным характером региональ-
ных и местных бюджетов. Также следует отме-
тить низкую активность переселенческих ор-
ганизаций в работе с мигрантами в данный
период.

В 1994 году была принята Федеральная
миграционная программа, которая расшири-
ла перечень относительно благоприятных для
переселения территорий до 40 регионов [10].
При этом выделялись недостатки террито-
рии вселения, например, сложная социальная
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ситуация, недостаток производственных пло-
щадей, экологическое неблагополучие и т. д.
Кроме того, максимально возможное количе-
ство переселенцев ставилось в прямую зави-
симость от численности населения в регионе
(не более 10%, а в условиях социально-эконо-
мического кризиса эту максимальную величи-
ну предлагалось уменьшить, по крайней мере,
в 2–3 раза).

Статистика за 1992–1996 гг., указанная
в Федеральной миграционной программе,
свидетельствует о том, что основной поток
переселенцев пришелся на Северо-Кавказ-
ский и Поволжский макрорегионы – 242,8 и
206,7 тыс. чел. соответственно [11]. То есть
за 4 года в эти регионы в совокупности пе-
реехало почти полмиллиона человек, и, как
следствие, произошел «подъем сельского хо-
зяйства в указанных регионах» [12]. Положи-
тельное влияние переселения соотечественни-
ков на демографическое положение наблюда-
лось и в других регионах. Однако, миграци-
онная ситуация 1990-х гг. привела к увеличе-
нию нагрузки на регионы в условиях отсут-
ствия необходимых механизмов ее обеспече-
ния. В этот период складываются характерные
черты российской миграционной политики:
правоохранительно-карательный, централи-
зованный, бюрократизированный.

К 2000 году доля русских среди мигрантов
снизилась: в 1993 году она составляла 76%,
а в 2000 – уже 55% [13, с. 143]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что все чаще в каче-
стве переселенцев стали выступать трудовые
мигранты, что породило процесс культивиро-
вания угроз и рисков, связанных с миграци-
ей, рост «мигранто- и этнофобии, которой го-
сударство ничего практически не противопо-
ставляло» [12].

Таким образом, после распада СССР под-
держка соотечественников не относилась к
приоритетным направлениям внешней поли-
тики России в отношении новых государств,
появившихся на постсоветском пространстве.
В этой связи государственная политика в от-
ношении соотечественников вызывала разо-
чарование.

С приходом В. В. Путина изменилось от-
ношение к роли соотечественников. Потен-
циал русской диаспоры в странах СНГ стал

рассматриваться как значимый ресурс для ре-
шения демографических проблем. В 2001 го-
ду, выступая на первом Всемирном конгрес-
се российских соотечественников, В. В. Путин
заявил, что «Россия заинтересована в возвра-
щении соотечественников из-за рубежа» [14].

Государственная политика
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом

на современном этапе
В 1999 году был принят Федеральный за-

кон «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом» (99-ФЗ). «Таким образом,
правовой статус российских соотечественни-
ков за рубежом становится объектом государ-
ственной деятельности (следовательно, право-
вого регулирования, государственного управ-
ления, прокурорского надзора, судебной за-
щиты) и, одновременно с этим, предметом го-
сударственной политики» [15, с. 83].

Согласно 99-ФЗ, «государственная полити-
ка Российской Федерации в отношении со-
отечественников является составной частью
внутренней и внешней политики Российской
Федерации и представляет собой совокуп-
ность правовых, дипломатических, социаль-
ных, экономических, организационных мер,
мер в области информации, образования,
культуры и иных мер… для претворения в
жизнь принципов и целей, установленных на-
стоящим Федеральным законом» [16].

Проанализировав институциональные ос-
новы государственной политики поддержки
соотечественников, перейдем к ее концепту-
альной модели, сформировавшейся в России
на настоящее время (рис. 1).

В 2006 г. была разработана государствен-
ная программа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за
рубежом [17]. Во многом предусмотренная си-
стема механизмов реализации программы бы-
ла основана на принципах, заложенных еще в
1990-е годы.

Государственная политика в отношении со-
отечественников разрабатывается и реализу-
ется на двух уровнях управления – федераль-
ном и региональном. Миграционное направ-
ление является одним из основных в регио-
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Президент Российской Федерации, органы
государственной власти РФ

Федеральный
уровень

Уровень
субъектов РФ

Принципы государственной политики РФ в отношении соотечественников: партнерства и сотрудничества

Субъекты государственной
политики РФ в отношении

соотечественников

Объекты государственной
политики РФ в отношении

соотечественников

Цель государственной политики РФ в отношении соотечественников заключается в оказании
государственной поддержки соотечественникам

Направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников

Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ

Лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на

территории РФ

Совокупность правовых, дипломатических, социальных,
экономических, организационных мер, мер в области информации,

образования, культуры и иных мер

Средства и методы
государственной политики РФ
в отношении соотечественников

содействие добровольному переселению
соотечественников на территорию России

стимулирование и организация процесса
добровольного переселения

соотечественников на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию

решение демографических проблем,
в первую очередь на территориях

приоритетного заселения

социально-гуманитарное сотрудничество
с соотечественниками за рубежом

поддержка в области основных прав и свобод человека

поддержка в экономической и социальной областях

поддержка в области культуры, языка, образования

поддержка в области информации

Органы государственной власти субъекта РФ
при участии органов местного самоуправления

Рисунок 1 – Концептуальная модель государственной политики поддержки соотечественников [16]
Figure 1 – Conceptual model of state policy to support compatriots [16]

нальной деятельности по поддержке соотече-
ственников, за исключениемМосквы иСанкт-
Петербурга. Региональная активность по дан-
ному направлению проводится по линии реа-
лизации программы. Следует отметить, что в
выстроенной системе механизмов ее реализа-
ции частично был учтен опыт 1990-х гг.

Государственная политика в отношении со-
отечественников на современном этапе вклю-
чает два основных направления:

1) содействие добровольному переселению
соотечественников на территорию России;

2) социально-гуманитарное сотрудниче-
ство с соотечественниками за рубежом.

Рассмотрим первое направление, так как
именно оно является основным в большин-
стве субъектов РФ.

Реализация государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию

соотечественников,
проживающих за рубежом

В настоящее время механизм реализации
программы отработан и действует успешно.
По состоянию на 1 января 2020 года, 76 субъ-
ектов Российской Федерации в 8 федеральных
округах принимали участие в реализации про-
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граммы. В 2019 году на территориюРФпересе-
лилось 108,5 тыс. соотечественников (рис. 2).

«Всего в 2019 году от соотечественников
принято 65,1 тыс. заявлений (на 153,3 тыс.
чел.), из них 51,5% – за рубежом (33,5 тыс. шт.
на 87,6 тыс. чел.), 48,5% – на территории Рос-
сийской Федерации (31,6 тыс. шт. на 65,7 тыс.
чел.)» [19]. По сравнению с 2018 г., данный по-
казатель ниже на 7%, однако возрастает доля
заявителей, подавших заявления в уполномо-
ченные органы, расположенные в иностран-
ных государствах [19].

«При этом соотечественники в качестве по-
стоянного места жительства в основном вы-
бирали субъекты Российской Федерации, рас-
положенные в Центральном, Сибирском и
Уральскомфедеральных округах, которые сов-
местно в отчётном квартале приняли 68% всех
переселенцев. Среди регионов в IV кварта-
ле 2019 года наибольшее число участников
Государственной программы и членов их се-
мей приняли Тульская (2,31 тыс. чел.), Калуж-
ская (1,98 тыс. чел.), Челябинская (1,97 тыс.
чел.), Новосибирская (1,60 тыс. чел.), Липец-
кая (1,25 тыс. чел.), Омская (1,06 тыс. чел.),
Воронежская (1,06 тыс. чел.), Свердловская
(1,04 тыс. чел.), Калининградская (0,84 тыс.
чел.) и Кемеровская (0,72 тыс. чел.) обла-
сти» [19].

Наименьшая доля вселений приходится на
Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточ-
ный федеральный округа. С 1 января 2020 го-
да к территориям приоритетного заселения
будут отнесены субъекты РФ, входящие ис-
ключительно в состав Дальневосточногофеде-
рального округа. Темнеменее, доля переселен-
цев в ДФО остается по-прежнему низкой.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

50

100

150

200

Количество человек (тыс.)
Количество субъектов РФ

Рисунок 2 – Показатели реализации программы
за 2014–2019 гг. [18]

Figure 2 – Indicators of program implementation
for 2014–2019 [18]

Наибольшее количество переселенцев со-
ставляют граждане «Казахстана (31%), Таджи-
кистана (22,8%), Армении (11,9%), Узбекиста-
на (8%), Молдавии (8,1%), Украины (5,8%)»
[19]. Вместе с тем, граждане Украины состави-
ли 30,3% всех переселенцев за 2014–2019 годы.

Большей привлекательностью для пересе-
ленцев обладают промышленно-развитые тер-
ритории. Основная часть переселенцев пере-
езжает жить в городскую местность; на сель-
ские территории приходится только 24,9%
участников программы [19]. Таким образом,
программа не решает проблему сокраще-
ния численности населения, проживающего
в сельских территориях.

Лучшая практика реализации программы
переселения предусматривает трудоустрой-
ство каждого её участника, а при желании
и возможности – трудоспособных членов их
семей. Для этого формируется банк вакант-
ных рабочих мест для трудоустройства пере-
селенцев, сведения из которого ежемесячно
размещаются на сайте региональных органов
управления и представляются в МИД России
и Управление МВД России для информиро-
вания. Положительное решение о приеме со-
отечественника принимается межведомствен-
ной комиссией территории вселения и упол-
номоченным органом на основании критери-
ев отбора участников программы в соответ-
ствии с информацией об образовании, опыте
работы соотечественника и варианте трудо-
устройства в территории вселения. Помимо
осуществления трудовой деятельности в каче-
стве наемных работников статус переселенца
могут получить лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, а также студен-
ты. Таким образом, помощь в трудоустройстве
участников программыичленов их семейиме-
ет большое значение с точки зрения её резуль-
тативности и позволяет снизить возвратную
миграцию среди её участников.

Проблемы реализации
государственной политики

в отношении соотечественников
С момента принятия в программу регу-

лярно вносились изменения, которые способ-
ствовали её качественному улучшению. Одна-
ко еще остаются недоработки, снижающие ре-
зультативность проводимой политики.
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Прежде всего, необходимо отметить, что
интенсивность региональной активности в
реализации государственной политики в от-
ношении соотечественников зависит от нали-
чияфинансовых ресурсов. В связи с ростом де-
мографических проблем именно направление
переселения соотечественников становится
приоритетом региональной политики. Вопро-
сы социально-гуманитарного сотрудничества
являются приоритетом только у Москвы. Та-
ким образом, преобладающим является имен-
но «ресурсный» подход к соотечественникам.
Вместе с тем, на наш взгляд, переселение со-
отечественников из других стран не должно
рассматриваться как способ решения демо-
графических проблем и проблем социально-
экономического развития территорий. Вместо
этого необходимо повышать привлекатель-
ность регионов для местного населения.

Сокращение численности трудоспособно-
го населения приводит к усилению потребно-
сти регионов страны в квалифицированных
кадровых ресурсах.

Например, в Красноярском крае «нуж-
ны не только высококвалифицированные и
квалифицированные работники, но и люди
рабочих профессий» [20]. Мурманская об-
ласть «испытывает дефицит квалифициро-
ванных кадров инженерно-технического про-
филя, строительных и общеотраслевых специ-
альностей, жилищно-коммунального хозяй-
ства (арматурщики, бетонщики, каменщики,
монтажники, электромонтеры, слесари, свар-
щики различных специализаций, инженеры и
техники), работниках общепита (повара, пе-
кари), судоремонта (судокорпусники-ремонт-
ники, слесари-судоремонтники). Востребова-
ны также работники сферы здравоохране-
ния и образования: врачи различной специ-
ализации, медицинские сестры, преподавате-
ли-предметники и учителя начальных клас-
сов» [21].

Однако переселенцы зачастую сталкивают-
ся с проблемами при трудоустройстве. Инте-
ресными являются результаты социологиче-
ского опроса 100 участников программы, пе-
реселившихся в сибирские регионы: «абсо-
лютное большинство участников опроса тру-
доустроились без содействия государствен-
ных органов (61,44% не обращались в ком-

петентные органы, 28,91% обращались, од-
нако трудоустройство произошло без их со-
действия)… Кроме того, половина опрошен-
ных (50,6%) говорили о том, что работодатель
предпочитает нанять гражданина России, а не
переселенца» [22, с. 36]. То есть еще одна важ-
ная проблема – неинформированность рабо-
тодателей о статусе соотечественников. Мест-
ное население и работодатели не отличают со-
отечественников от трудовых мигрантов, что
необходимо преодолевать как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях.

В этих условиях растет численность тех, кто
переселяется в Россию вне программы. «Со-
гласно статистике, миграционный прирост
населения в 2019 году составил 285 792 чел. …
При этом основной поток составляют граж-
дане бывших советских республик. Баланс по
ним составил 256 434 человека, по сравнению
с 29 358 человек из дальнего зарубежья» [23].
При этом участникамипрограммы стали толь-
ко 153,3 тыс. чел. [19].

Основной проблемой для переселенцев яв-
ляетсяжилищныйвопрос.Овозможностях ре-
шения данной проблемы в Красноярском крае
рассказал в интервью журналу «Русский век»
В. Н. Катречко, начальник УФМС России по
Красноярскому краю: «Хочу сразу отметить,
что программой не гарантируется обеспече-
ние жилыми помещениями участников Гос-
программы и членов их семей.

Жилищное обустройство соотечественни-
ков, прибывших в край на постоянное ме-
сто жительства, предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения в местах
вселения им оказывается содействие по арен-
де жилья на вторичном рынке, обеспечению
местами в общежитиях, гостиницах, а также
предоставлению служебного жилья работода-
телем… В сельской местности предполагает-
ся выделение земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство, содей-
ствие приобретению стройматериалов… Так-
же предполагается оказывать содействие в по-
гашении основного долга по кредитам на при-
обретение жилья, в том числе выкуп доли,
строительство или долевое участие в строи-
тельстве квартиры, дома (части дома)» [20].

Как свидетельствуют научные исследова-
ния, именно жилищная проблема является од-
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ной из наиболее актуальных для переселенцев
[24, с. 140]. В этой связи органы местного са-
моуправления могли бы активизировать рабо-
ту по принятиюна учет бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, занесения их в еди-
ную региональную базу для выбора для потен-
циальных переселенцев.

Важным аспектом реализации программы
является расширение её информационного
сопровождения. Соотечественники могут по-
лучить информацию от органов государствен-
ной власти, через СМИ. Согласно резуль-
татам опроса участников программы, пере-
селившихся в сибирские регионы, «22,89%
участников опроса отмечали как недостаток
сведений в указанных источниках, так и труд-
ности в поиске информации. В связи с этим
необходима, с одной стороны, интенсифика-
ция информирования о программе по всем
возможным каналам (через интернет-порта-
лы, периодическую печать, теле- и радиопере-
дачи, представительства компетентных орга-
нов за рубежом), а также расширение инфор-
мационных блоков о территориях вселения и
условиях участия в программе» [22, с. 36].

В этой связи целесообразно агрегировать
информацию по всем субъектам РФ в рамках
единого проактивного сервиса, предоставля-
ющего развернутую информацию в зависимо-
сти от запроса пользователя и его характери-
стик: уровня образования, профессии, возрас-
та и пр. Создание данного онлайн-сервиса ак-
туально в связи с тем, что многие выбирают
регион вселения, находясь за пределами Рос-
сии, а проблема отсутствия четкой, понятной,
доступной информации является одной из ос-
новных [24, с. 140].

Однойиз проблем является также то, что ни
на региональном, ни на федеральном уровне
нет единого органа, отвечающего за реали-
зацию государственной политики в отноше-
нии соотечественников, при этомфункциони-
руют межведомственные комиссии. «Идея о
необходимости формирования единого ком-
петентного органа неоднократно выдвигалась
как научным сообществом, так и представите-
лями органов власти, однако до сегодняшнего
дня он так и не был создан» [1, с. 30].

Сложность и разноплановость треков по-
лучения гражданства и оформления на ра-

боту иммигрантов также снижает эффек-
тивность реализации программы. Только в
2020 году были приняты изменения, которые
существенным образом упростят получение
гражданства соотечественников. Таким обра-
зом, более 30 лет Россия фактически игно-
рировала свой статус как правопреемницы
СССР, распространяя на значительную часть
мигрантов из СНГ те же требования к оформ-
лению пребывания, что и на иммигрантов из
других стран.

Несмотря на переселение сотен тысяч лю-
дей, малое и незначительное внимание уде-
ляется адаптации и ассимиляции мигрантов
в территории вселения. Параллельно не про-
водится никакой работы с россиянами отно-
сительно их отношения к переселенцам. Со-
гласно результатам проведённого 12–13 июля
2014 г. опроса ВЦИОМ о поддержке вынуж-
денных переселенцев с Украины, «половина
россиян (50%) ратует за то, чтобы российские
власти обеспечили украинских беженцев всем
необходимым и создали условия для прожива-
ния в нашей стране… 39%опрошенных счита-
ют правильным, чтобы беженцы были отправ-
лены на Украину, однако лишь после того, как
там сложатся нормальные условия для их жиз-
ни» [25]. Таким образом, отношение россиян
к переселенцам является амбивалентным да-
же кмаксимально этнически близкимжителям
Украины. Следовательно, целесообразно было
бы усилить работу по повышению уровня то-
лерантности к соотечественникам, переселяю-
щимся из-за рубежа, их адаптации на террито-
рии вселения, особенно в сельской местности,
поскольку жители крупных городов относятся
к мигрантам более толерантно [25].

Заключение
В статье были проанализированы инсти-

туциональные основы и концептуальная мо-
дель государственной политики в отношении
соотечественников, сформировавшаяся в Рос-
сии на настоящее время.

Проведенный анализ институционализа-
ции и реализации государственной полити-
ки в отношении соотечественников позволил
сделать следующие выводы.

1. Государственная политика поддержки со-
оотечественников основана на принципах, за-
ложенных еще в 1990-е гг. и включает два про-
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тивоположных направления: содействие доб-
ровольному переселению соотечественников
на территорию России и социально-гумани-
тарное сотрудничество с соотечественниками
за рубежом.

2. Миграционное направление политики
по поддержке соотечественников является ос-
новным для большинства регионов России.
Это объясняется тем, что соотечественников
рассматривают в качестве ресурса для реше-
ния региональных проблем (проблемы убы-
ли населения, старения населения, диспропор-
ций рынка труда). Вместе с тем, на наш взгляд,
переселение соотечественников из других
стран не должно рассматриваться как способ
решения демографическихпроблемипроблем
социально-экономического развития терри-
торий. Вместо этого необходимо повышать
привлекательность регионов для местного на-
селения.

3. В целом растет количество соотечествен-
ников, участвующих в программе, увеличива-
ется и количество участников, переселяющих-
ся в сельскую местность. Сокращение, проис-
ходящее в последние годы, обусловлено сокра-
щением миграции с территории Украины.

4. Привлечение востребованных экономи-
кой региона квалифицированных специали-
стов разного профиля из-за рубежа и пересе-
ление их на постоянное место жительство в
Россию является одним из важнейших источ-
ников развития человеческого капитала, обес-
печивающего экономической рост как страны
в целом, так и отдельных регионов.

5. Выявлены проблемы, с которыми стал-
киваются соотечественники при переселе-
нии: трудности при получении гражданства,
жилищная проблема, проблема трудоустрой-

ства, проблема информированности о госу-
дарственной поддержке и др.

6. Доказана актуальность корректировки
содержания и конкретных задач политики го-
сударства, ориентированных на взаимодей-
ствие с соотечественниками.

7. В региональных программах недостаточ-
но учтена специфика субъектов РФ. Поэтому
необходимо привести их содержание в соот-
ветствие с социально-экономическим положе-
нием субъектов РФ.

8. Несмотря на то, что наиболее актуаль-
ной является проблема недостатка квалифи-
цированных кадров в сельской местности, по-
прежнему доминирует переселение соотече-
ственников в города. Представляется необхо-
димым усилить направленность программы в
этой части, прежде всего, за счет включения
в программу органов местного самоуправле-
ния и предоставление им целевых субвенций
на данное направление работы.

9. Необходимо повысить уровень инфор-
мированности соотечественников о возмож-
ностях, которыепредоставляют региональные
программы переселения.

10. Рекомендуется усилить работу среди
местного населения территории вселения, а
также работодателей по разъяснению статуса
соотечественников, их отличий от трудовых
мигрантов, а также по повышению уровня то-
лерантности к соотечественникам, переселяю-
щимся из-за рубежа, их адаптации на террито-
рии вселения, в целях профилактики социаль-
ных конфликтов.

11.Предлагается изучить и распространить
лучшие практики реализации государствен-
ной политики в отношении соотечественни-
ков в субъектах Российской Федерации.
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ABSTRACT:
The problemof the study.The article is devoted to the study of the problems of implementing public policy
towards compatriots abroad. As an example, we consider the national program to assist in the voluntary
relocation of compatriots living abroad to the Russian Federation.

Purpose of research. The research is aimed at analyzing institutional changes in Russia’s public policy
towards compatriots living abroad and identifying barriers that reduce its effectiveness.

Methodology and methods. The methodological base of the research is represented by the concept of
public policy, the provisions of institutional and system-activity approaches in public administration, as
well as the theory and practice of program-oriented management. The research uses a set of quantitative
and qualitative methods: analysis of official documents, analysis of the content of official websites, analysis
of statistical data, secondary analysis of the results of sociological surveys.

Research result. As a result of the study, it was found that the promotion of voluntary resettlement of
compatriots to the territory of Russia is the main focus for the vast majority of Russian regions. At the
same time, the problems faced by compatriots during relocation were identified: difficulties in obtaining
citizenship, housing problems, employment problems, and awareness of public support. The relevance of
adjusting the content and specific tasks of public policy focused on interaction with compatriots is proved.
It is important to continue research on the best practices of implementing public policy towards compa-
triots in the constituent entities of the Russian Federation. The results of the study can serve as a basis for
improving public policy towards compatriots living abroad at the Federal and regional levels.

Scientific novelty.The author reveals the institutional foundations of public policy towards compatriots
living abroad, and the formal institutions (legal norms, formalized structure and tasks) of public support
for compatriots. A conceptual model of public policy of support for compatriots has been developed. The
problems of implementing the public policy towards compatriots living abroad are revealed.
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