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НОВЫЕ РЕАЛИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Кудабай А.А.
https://orcid.org/0000-0002-0413-196X       
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы    *e-mail: kudabay.arman@inbox.ru 
Maruf Ablaberdiev 
Paragon International School Cambodia

Введение

В сентябре 2021 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
провозгласил необходимость принятия новой концепции миграционной политики: 
«Большое влияние на наш рынок труда оказывают и миграционные процессы. Ка-
захстан – это вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. 
Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительству предстоит раз-
работать новую концепцию миграционной политики». Заявление президента было 
сделано в самый разгар происходивших трансформаций на мировом рынке труда, 
на который оказывала влияние и мировая пандемия COVID-19, но, главное, задолго 
до трагических событий на Украине. За последние годы произошли кардинальные 
изменения, как в нашей стране, так и за ее пределами, и это не могло не повлиять 
на характер миграционных процессов. Сегодня мы вполне можем утверждать, что 
миграционная картина Республики Казахстан стала разнообразной и насыщенной, 
представляя довольно широкий спектр явлений и тенденций, как внутри страны, так 
и на международном уровне.

На территории Казахстана в явной мере представлены следующие категории 
переселенцев-мигрантов: 

–   репатрианты (қандасы, ранее термин «оралман»); 
–  трудовые мигранты, представленные гастарбайтерами и экспатриантами (сокр. 

экспат - профессионал или квалифицированный рабочий, который намеревается 
вернуться все же в страну своего происхождения);

–   вынужденные мигранты (к примеру, граждане Афганистана, покинувшие роди-
ну по причине прихода к власти правительства талибов);

–   релоканты (новое для нас, однако от этого не менее масштабное явление, 
связанное с военными событиями на Украине). Кроме того, наличествует как вну-
тренняя, так и внешняя миграция. К примеру, казахстанские гастарбайтеры и экс-
патрианты сегодня представлены на территории других государств (Россия, США, 
Европа, Южная Корея).  

Каждая категория переселенцев требует не только особого подхода в работе с 
ними, но и использования порой в корне своем различных методов и инструментов 
выстраивания контактов и взаимоотношений, связанных с культурными, историче-
скими, языковыми, демографическими и прочими особенностями. Выбор темы обо-
снован важностью разработки индивидуальных стратегий поддержки и интеграции 
переселенцев в казахстанское общество.  

Материал и Методы
Нами проведено выборочное интервьюирование (in-depth interview) на основе 

подготовленных заранее анкет различных категорий казахстанских мигрантов и от-
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дельных казахстанских чиновников, в той или иной степени занятых в сфере миграци-
онного регулирования, на предмет потребностей и основных недостатков инициатив 
информационной поддержки переселенцев (всего 47 человек). Из них репатриантов-
қандасов - 14; трудовых мигрантов - 9; релокантов - 10; вынужденных мигрантов - 8; 
чиновников и работников общественных организаций - 6.  

Кроме того, в ходе исследования эволюции развития программ поддержки ми-
грантов и программ информационной поддержки переселенцев были применены ме-
тоды исторической ретроспективы, а также сравнительного и контент-анализа (срав-
нение программ поддержки переселенцев в разных странах).

Объектом исследования выступили непосредственно миграционные процессы, 
происходящие как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Предметом исследо-
вания являются программы поддержки переселенцев, и в частности программы ин-
формационной поддержки мигрантов, как логического продолжения и эволюционной 
ступени в развитии эволюционных инициатив.

Результаты и обсуждение
На сегодняшний день точная дата появления первых программ поддержки пере-

селенцев-мигрантов не может быть определена однозначно. Но то, что их прообразы 
в истории существовали, несомненно. В настоящее время мы можем оперировать 
только отдельными фактами и на их основе делать отдельные предположения. Так 
уже в Древнем Риме, к примеру, были разработаны законы, которые предоставляли 
некоторую защиту и поддержку мигрантам и переселенцам. Они включали отдель-
ные положения о гражданских правах «мигрантов» (необходимо отметить, что имен-
но римское право впервые кодифицировало механизмы получения и потери граж-
данства), доступе к земле и даже помощи в адаптации в новых общинах (Dolganov 
А. 2021;  Cecchet L. 2017). Но раз такие «льготы» существовали и адресовались они 
в значительной части к «нерезидентам» метрополий, то соответственно вполне воз-
можно сделать вывод, что информация каким-либо образом доносилась до адресата. 
Сложности в конкретизации времени появления подобных программ связаны также и 
с тем, что «концепции» и практики поддержки мигрантов имели в каждой стране, и в 
каждом отдельном регионе свои цели, развивались довольно хаотично и охватывали 
разрозненные периоды, прерываясь на продолжительное время и усиливаясь вновь, 
в связи с теми или иными геополитическими событиями. Сегодня можно предполо-
жить, что одной из основных причин зарождения таких «программ» стала заинте-
ресованность в развитии собственной торговли; выгоды от таможенных обложений 
иноземных купцов со временем переходили в желание заполучить в его же лице вы-
годного налогоплательщика, но уже в статусе собственного гражданина. Прототипа-
ми современных экспатов и релокантов могут служить те же распространенные чуть 
ли не по всему тогдашнему миру торговые фактории (колонии иноземных торговцев, 
получавшие защиту, привилегии и нередко субсидии со стороны местных властей). 
История довольно богата описаниями греческих колоний по Средиземноморью и ре-
гиону Черного моря, еврейскими и сирийскими факториями на Ближнем и Среднем 
Востоке, согдийскими и индийскими в Центральной Азии, арабскими – по всей Азии 
и даже Китае (Кудабай, 2021). Другой причиной (на примере того же Древнего Рима) 
было стремление заполучить как можно большее количество верноподданных, го-
товых служить в растущей армии. В любом случае, на примере даже таких данных 
можно проследить, что в древнейших прообразах «программ поддержки мигрантов» 
тем или иным образом уже поднимаются вопросы безопасности, создания условий и 
формирования заинтересованности для переселенцев. 

Конечно, говорить о полноценных прожектах поддержки мигрантов в то время 
будет преувеличением. И все же нам нередко предоставляется возможность вос-
хититься находчивости и продуманности отдельных эдиктов, декретов и резолюций 
прошлого. К примеру, в 1839 году в Османской империи султаном Абдул-Меджидом 
был принят указ “Хатышериф”, в рамках которого иностранным купцам предостав-
лялось право на свободное передвижение по всей территории империи, неограни-
ченное право на свободную торговлю, а главное, на владение недвижимостью на 
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территории страны. Также были созданы специальные районы для «иностранцев» 
– Пера (ныне Бейоглу) в Стамбуле и Кадыкёй на Азиатском побережье. Другой при-
мер из этого же ранга: 27 апреля 1702 года царём Петром I был издан указ, первона-
чально с довольно длинным и многословным названием «Дабы побудить иноземцев 
к нам приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле», позже получившим наи-
менование «Манифест Петра о приглашении иностранцев на поселение в Россию». 
Манифест давал переселенцам довольно значительные льготы: полную свободу ве-
роисповедания, подсудность специальной коллегии, где судьями были иностранцы, 
свободу отставки с выплатой солидной компенсации. В дальнейшем, как мы знаем, 
дело Великого российского реформатора успешно продолжали его приемники. 

Можно выстроить своеобразную эволюционную линейку развития «программ 
поддержки переселенцев» от:

1) разрешения на поселение иноземцев, в основной массе чужеземным купцам, 
с ограниченным обещанием гарантий их безопасности (вспомним в этом ракурсе ту 
же «тамгу» – своего рода охранную грамоту, от которого и пошло само нынешнее по-
нятие «таможня»);

к 2) приглашению к активному поселению (гарантией которого становилось само 
государство, но первоначально принимавшее формы лишь отдельных декретов или 
межгосударственных договоров. Пример: в 1960-е годы Великобританией были за-
ключены несколько соглашений с рядом бывших своих колоний, таких как Ямайка, 
Индия и Пакистан по привлечению и регулированию трудовой миграции, дабы ком-
пенсировать недостаток рабочей силы в послевоенный период).

до 3) более или менее разработанных, полноценных программ поддержки пере-
селенцев, включавших целые разделы, посвященные правовой, финансовой и со-
циальной защите мигрантов. Большое влияние на развитие таких программ оказали 
трагические результаты и бедствия Первой мировой, но, в большей степени, Второй 
мировой войны и необходимость решения их последствий и нанесенного ущерба. 
Так, в 1947 году в Великобритании была запущена программа по переселению бе-
женцев, известная как «программа переселения лиц, перемещенных в результате 
войны» (Displaced Persons (DP) Resettlement Program). В США в 1948 году в рамках 
подобной же программы “Дислокация и переселение” (Displaced Persons Act) было 
принято около 400 тысяч беженцев.  В 1944-1947 гг. в Польше была предпринята по-
литика «проведения планового и хорошо организованного переселения националь-
ных меньшинств и возвращении поляков в страну» (Kwilecki A. 1963). В дальнейшем 
же вопросы поддержки переселенцев выходят на уровень международного обсужде-
ния. Так, уже в периоды Первой и Второй мировой войн начинают разрабатываться 
первые международные стандарты поддержки переселенцев, прежде всего также с 
целью помочь людям, столкнувшимся с принудительным переселением из-за воен-
ных конфликтов. В 1951 году была создана Международная организация по миграции 
(МОМ; The International Organization for Migration; IOM) для оказания помощи бежен-
цам и переселенцам. Важным этапом в развитии поддержки мигрантов стала Про-
грамма помощи беженцам Организации Объединенных Наций (ООН), известная как 
Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ). УВКБ был создан 14 декабря 
1950 года и начал оказывать помощь беженцам и переселенцам, пострадавшим в 
результате Второй мировой войны. Эти программы предоставляли различные виды 
поддержки, включая помощь в обеспечении безопасности, доступа к основным услу-
гам, защите прав и возможностей добровольного возвращения в родную страну или 
переселению в другие страны. Стоит отметить, что до этого в период с 1922 по 1938 
годы Лигой Наций для беженцев, оставшихся без гражданства, было выдано около 
450 000 Нансеновских паспортов (Nansen passport), действие которых признается 
до сих пор в некоторых странах. В результате эти и другие последовавшие за ними 
же международные инициативы оказали значительное влияние как на развитие на-
циональных законодательств, так, и что главное, на дальнейшую эволюцию самих 
программ поддержки мигрантов. 

Четвертым этапом развития инициатив поддержки переселенцев можно в полной 
мере считать появление, а скорее всего, дальнейшее наполнение ранее существо-
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вавших программ информационно-правовым содержанием, своеобразное их раз-
витие в направлении большего предоставления информационно-консультационного 
сопровождения, целью которой, в свою очередь, является максимальная помощь 
мигрантам в лучшем освоении в новой среде, понимание особенностей местных за-
конов, правил и культуры, а также получение необходимой информации о всех до-
ступных ресурсах и услугах, которые для этого им могут понадобиться. То есть то, 
что мы и именуем сегодня программами информационной поддержки переселенцев. 
Основные отличия программ поддержки переселения от программ информационной 
поддержки даны в таблице 1, здесь же мы пока отметим лишь то, что если первые 
чаще ориентированы на предоставление практической помощи и ресурсов для пе-
реселения в новую страну (к примеру, той же финансовой помощи, поиску жилья, 
средств на переселение, обеспечение начального финансового капитала и т.д.), то 
вторые сконцентрированы на адаптационной информации и консультационном со-
провождении мигрантов. В случае же «дополнения» предыдущих инициатив, про-
грамма, к примеру, может получить те же указания, как и куда следует обратиться 
переселенцу, для получения той или иной формы материальной поддержки.

Таблица 1.
В результате всего вышеперечисленного, даже при наличии вполне развитых и 

содержательных программ поддержки переселенцев, возможна ситуация, когда по-
тенциальный заявитель или человек, все же осмелившийся сделать первый шаг к 
переезду, внезапно оказывается в состоянии полной растерянности, беспомощности 
и даже потери чувства реальности происходящего. Не забывайте, что само решение 
о переезде в другой регион или страну не является простым для человека и способно 
вызвать стресс у любого. Помимо этого, вас ожидает множество новых и незнакомых 
процедур и административных решений, которые могут быть трудными и вызываю-
щими беспокойство. А ведь речь идет нередко о семьях, что тоже вполне способно 
создать дополнительную стрессовую нагрузку; существует проблема воссоединения 
семей, вопросы которой поднимаются даже на международном уровне. Иногда речь 
заходит о потере привычного или ранее стабильного источника заработка на роди-
не (пример, қандасы из Монголии). Остаются острыми проблемы получения жилья, 
выбора региона для проживания, есть вопросы раздельного обучения девочек и 



100

Педагогика мәселелері. Вопросы педагогики

мальчиков и раздельного получения медуслуг, актуальных для переселенцев из тра-
диционных сообществ, что тоже не способствует разрешению ситуаций взаимного 
недоверия и упреков. В подобном положении возникает та острая необходимость в 
программах, позволяющих максимально облегчить морально-психологический пере-
ход (или же необходимость в дополнении уже существующих инициатив специально 
ориентированным на решение подобных проблем информационным и правовым со-
держанием). 

Исходя из вышеупомянутых причин и нашего опыта изучения международной 
практики в этой области, а также исследования потребностей казахстанского рынка, 
мы выделяем следующие основные функции программ информационной поддержки 
мигрантов:

1. Непосредственно информационная функция, охватывающая два важных и 
взаимосвязанных направления. Во-первых, это задачи максимально полного инфор-
мирования о миграционных возможностях Республики Казахстан и особенностях 
приобретения казахстанского гражданства, актуальных программах поддержки пере-
селенцев в стране, а соответственно  как можно полное разъяснение механизмов 
таковой поддержки, знакомство с законодательством РК в части правового положе-
ния, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания. Информиро-
вание должно учитывать все изменения в законодательные акты, происходящие на 
тот или иной момент, чтобы податель заявления ни в коем случае не мог столкнуться 
с устаревшими их нормами. Второе, не менее важное направление – это обеспече-
ние мигрантам-переселенцам беспрепятственного и как можно наиболее простого 
доступа к актуальной информации, к инструментам и ресурсам, необходимым для 
успешной адаптации и интеграции в новую среду. Соответственно не менее важным 
становится и разъяснение самих правил работы с подобными ресурсами, обучение 
работе с ними.  

2. Адаптационная функция, которую, при желании, вообще можно было бы на-
звать основной миссией, главным назначением всех подобных программ. Как было 
указано выше, причиной возникновения инициатив информационной поддержки ми-
грантов-переселенцев явились возникающие повсеместно трудности в адаптации и 
интеграции к новой, незнакомой среде. Еще до того, как в 1960 году термин «куль-
турный шок» был введен в научный оборот американским исследователем Калерво 
Обергом (Kalervo Oberg; 1901-1973), стрессы, депрессивные состояния и болезнен-
ные ощущения, длящиеся продолжительное время наблюдались у вынужденных и 
трудовых мигрантов по всему миру, у лиц, перемещенных в результате войн, задолго 
до обращения к ним научных и академических кругов. Вспомним о той «ностальгии» 
и «тоске по родным местам», знакомым, казалось бы, каждому, кто оказался на вре-
мя на чужбине. Добавьте сюда и барьеры, возникающие по языковым, культурным, 
техническим и иным причинам, и вы начнете понимать, насколько нелегким станет 
решение поменять навсегда привычный уклад. К.Оберг выделяет шесть форм про-
явления культурного шока: 

– напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения психологической адап-
тации; 

– чувство потери из-за лишения друзей, своего положения, профессии, собствен-
ности; 

– чувство одиночества (отверженности) в новой культуре, которое может транс-
формироваться в отрицание этой культуры;

–   нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентификации; 
– тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных 

различий; 
–  чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией (Садо-

хин, 2005). Более поздние исследователи говорят и о «шоке возвращения», феноме-
не, в некотором смысле обратном «культурному шоку», возникающем, как правило, 
при длительном отсутствии на родине (Стефаненко, 2000)  и «стрессе аккультура-
ции», синдроме, сочетающем депрессивные, параноидные и тревожные симптомы по 
причине социальной дезинтеграции и личностного кризиса (Berry J., Annis R., 1974), 
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так же не чуждому человеку, оказавшемуся в незнакомой среде.  «Перечисленные 
выше ситуации являются стрессовыми для любого человека, а мигранты и беженцы, 
вероятнее всего, находятся в неблагоприятном материальном положении, не говоря 
уже о подавленном моральном состоянии, ведь они вынуждены покинуть родину. Эти 
люди могут испытывать страх, проявлять раздражительность и подозрительность к 
сотрудникам миграционной службы, врачам, следователям и даже переводчикам» 
(Никонова, 2017).                                                                                    

Минимизировать подобные и другие морально-психологическое давление в усло-
виях принятия непростых решений на переезд и также иных ситуаций, во множестве 
возникающих в ходе как самих миграционных процедур, так и в процессе привыка-
ния и адаптации на новом месте, являются задачами программ информационной 
поддержки переселенцев. Они могут включать в себя обеспечение необходимой ин-
формации, нужной для лучшей ориентации в новой среде, эффективной социальной 
и профессиональной интеграции, таких как сведения о местных обычаях, культуре, 
особенностях языка, правилах деловых контактов. Материалы могут размещаться 
как на онлайн-ресурсах, так и на страницах, и в эфире массовых СМИ. И все же, как 
показывает опыт последних лет, лучше к этой цели подходят так называемые формы 
активного обучения тем же навыкам языкового и межкультурного взаимодействия. 
Особый интерес в этом отношении представляет не столько практика по организа-
ции обучения на языковых курсах тех же европейских стран, сколько европейский же 
опыт организации так называемых адаптационных и кросс-культурных тренингов, а 
также работы центров обучения межкультурным коммуникациям и этнопсихологиче-
ских консультационных служб,  которые в большей своей части  были созданы для 
решения задач эффективной интеграции мигрантов в европейское общество. Кроме 
того, к активным формам культурной адаптации можно отнести и организацию со-
вместных мероприятий, праздников, проведение экскурсий, игровые тренинги.

3. Юридическая функция, имеющая целью максимальное содействие переселен-
цам в получении правовой защиты и помощи в случае возникновения проблем или 
даже конфликтов. Законодательства каждой страны имеют свои, порой существен-
ным образом отличающиеся, нормы. Кроме того, существуют нюансы связанные с 
исторической, культурной и даже религиозной подоплекой развития как страны, так 
и ее законодательства. В полной мере с этой проблемой столкнулись те же европей-
ские миграционные институты, вынужденные теперь учитывать в работе не только 
отличия менталитета, но и несхожесть нормативных процедур каждой страны (Киев, 
2014). Мигранты-переселенцы могут столкнуться с правовыми вопросами, связанны-
ми с процедурами получения гражданства, получения документов, удостоверяющих 
личность, медицинских страховок, документов для оформления прописки и жилья, 
разрешений на работу и множества других, необходимых для легального пребыва-
ния в стране и трудоустройства. При этом проблемы с законом могут возникнуть по 
причине даже простого недопонимания нюансов в оформлении документов, или не-
осознанности тех или иных норм, которым в местном законодательстве уделяется 
гораздо большее внимание. В таких ситуациях возрастает роль не только правиль-
ного информирования, но и непосредственной юридической помощи и консультаций 
на месте для разрешения возникающих проблем. Мигранты должны иметь верное 
и, главное, полное представление, куда обратиться им в случае возникновения тех 
или иных проблем, знать адреса необходимых им адвокатских контор и юридических 
служб. Немаловажной задачей правовой поддержки переселенцев является мини-
мизировать возможные контакты с нечистыми на руку чиновниками, могущими вос-
пользоваться уязвимым положением людей, и без того находящихся в стрессовом 
положении. Кроме всего, речь может идти нередко о потерянных или оставленных на 
родине по причине спешного выезда документах, о их восстановлении. В такой ситуа-
ции значение юридической помощи возрастает до контактов межстранового и между-
народного уровня. В подобных условиях многократно возрастает роль правильного и 
надлежащего перевода. Переводчик должен обладать не только необходимой квали-
фикацией, но и познаниями в традициях и менталитете стран, с которыми ему пред-
стоит работать. «…Огромную роль играет культурный аспект, ведь для вновь прибыв-
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ших иностранцев местные обычаи, культура в целом и даже задаваемые во время 
собеседования вопросы могут показаться недопустимыми и даже оскорбительными. 
Переводчик – это тот человек, который должен смягчать сказанное, но не искажать 
информацию, в этом и заключается основная трудность данного вида перевода» (Ни-
конова, 2017). Не забудьте, что речь идет о ситуациях, когда собеседование идет в 
непростых, а о стрессовых ситуациях, в которых может оказаться не только мигрант, 
но и сам переводчик. По данным только одного немецкого Федерального ведомства 
по вопросам миграции и беженцев (BAMF) не пригоден для работы в миграционной 
сфере каждый десятый переводчик. Кадровая проверка службы показала, что из 5 
800 действующих работников спецкурсы по взаимодействию с беженцами проходи-
ли только 620 [4]. Однако работа переводчика не ограничивается только контактами 
с переселенцами, она может включать и работу в судебных разбирательствах, по-
средничество между переселенцами и миграционными службами, связи с государ-
ственными органами зарубежных стран и международными структурами, курирую-
щими миграционную область. И это, не учитывая подготовку информации для СМИ 
и ресурсов другой страны, так же вынужденную учитывать менталитет восприятия и 
несхожие юридические нормы.

4. Социальная функция, которую традиционно связывают с оказанием мигрантам 
непосредственной социальной помощи. Несомненно, инициативы поддержки пере-
селенцев должны содержать отдельные программы содействия в получении жилья, 
определенные подъемные средства, ресурсы (хотя бы на первичное время), рассчи-
танные на оплату услуг здравоохранения, образования, детские и иные пособия. При 
этом информационные каналы, привлеченные к этой работе, несомненно, должны 
будут информировать наиболее полно как о соответствующих контактах социальных 
служб, так и о всех необходимых процедурах для получения переселенцами пере-
численных услуг. Однако, сами цели интеграции и социализации мигрантов имеют 
несколько иную направленность, чем просто оказание материальной или финансо-
вой поддержки. «Дай голодному рыбу – и ты накормишь его на один день. Дай ему 
удочку – и ты накормишь его на всю жизнь», – гласит народная мудрость. Конечной 
целью социальных инициатив программ поддержки переселенцев является дать, в 
конечном итоге, самому мигранту встать самостоятельно на ноги, вовлечь мигранта 
в общественную, социальную и экономическую жизнь страны, подтолкнуть начать 
приносить пользу стране, дающей приют и крышу над головой.  

В научной литературе процесс включения иммигрантов в экономическую и хозяй-
ственную жизнь страны называют абсорбцией (лат. absorptio – поглощение) (Кураков, 
2004). И существуют различные возможности достижения этого. Начиная с просто-
го содействия мигранту в трудоустройстве, организации профессиональных курсов, 
тренингов, программ повышения квалификации и переобучения, информирования 
о доступных вакансиях и условиях труда, заканчивая помощью в налаживании де-
ловых контактов и содействии знакомства с потенциальными спонсорами. Другим 
подходом к работе с мигрантами является принцип, основанный на начальной оцен-
ке квалификации и опыта переселенцев. Этот подход был впервые введен Канадой 
в 1960-х годах и получил название «система многократных критериев» для отбора 
иммигрантов. Несмотря на некоторую критику, эта североамериканская страна по 
настоящее время остается одной из самых открытых стран по отношению к эконо-
мической миграции. Для нас же в этой методологии интересен тщательно сегменти-
рованный подход к каждой категории переселенцев и соответствующая работа под 
каждый сегмент.  

Еще одним немаловажным направлением на пути эффективной социализации 
и интеграции мигрантов является предоставление поддержки инициатив развития 
образовательного и профессионального уровня. И дело касается не только в при-
общении мигрантов к национальной системе образования, но нередко в различных 
подходах к каждой категории переселенцев. В конце 1970-х годов Нидерланды стол-
кнувшись с трудностями образования детей-мигрантов приняли новую интеграцион-
ную политику, включающую организацию новых телевизионных каналов с вещанием 
на языках национальных меньшинств, вводилось преподавание языков иммигран-
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тов, проводилась подготовка учителей, которые могли бы проводить занятия на их 
языках. Сейчас практически все европейские страны дополнительно финансируют 
школы, где учатся дети иммигрантов. Франция ещё в 1982 году начала использовать 
концепцию «проблемных школ» и выделять для них дополнительное финансирова-
ние. В Германии этой системе стало уделяться повышенное внимание в 2000-х годах, 
когда страна столкнулась с увеличением потока переселенцев. Для Казахстана это 
тоже представляет некоторый интерес, но об этом подробнее в следующей главе. 

5. Исследовательская функция программ поддержки переселенцев. Несмотря на 
все успехи эволюционного развития обсуждаемых нами инициатив и всевозрастаю-
щую поддержку со стороны государства и общества, содействие со стороны между-
народных организаций, сами программы поддержки переселенцев тоже сталкивают-
ся с новыми проблемами и вызовами. По большому счету, ммиграционные процессы 
нельзя воспринимать как нечто статичное, огромные сложности представляет их вы-
сокая степень непредсказуемости и постоянная динамичность. «Миграционный вы-
зов сегодняшних дней – это процесс-маятник, в котором наше восприятие не совпа-
дает с нашими ожиданиями, и все сопутствующее – общественное и государственное 
устройство, культура, идеология, религия – не успевает подстроиться к новому буду-
щему». Однако, в той или иной степени государство и общество, ради сохранения 
своей внутренней устойчивости и стабильности развития, должно быть готово к всем 
ее проявлениям. Для более точного понимания миграционных трендов, выявления 
причин и предсказаний последствий происходящих изменений, а главное для разра-
ботки эффективных стратегий и внесения необходимых коррективов, необходимо не 
только хорошо знать целевую аудиторию, но и иметь понимание и умение ориентиро-
ваться в поведенческих мотивах, анализировать геополитические, демографические 
и социоэкономические тенденции.

Заключение и выводы
Таким образом, резюмируя всё выше сказанное, мы можем предложить следу-

ющее определение: Информационная поддержка мигрантов – это комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение переселенцев необходимой информацией и 
ресурсами для адаптации к новой среде и в  дальнейшем имеющих целью эффектив-
ную интеграцию в общественную, социальную и экономическую жизнь принимающей 
страны. Программы информационной поддержки мигрантов могут быть продолже-
нием предыдущих инициатив, так и представлять отдельные, самостоятельные про-
граммы. При этом, и те, и другие должны они должны должным образом учитывать 
все происходящие геополитические и экономические изменения, как внутри страны, 
так и за ее пределами, тренды на рынке труда, характеристики каждого миграцион-
ного сегмента и содержать в себе необходимые информационные, адаптационные, 
юридические, социальные и исследовательские составляющие. 

В заключение, хотелось бы еще раз обратить внимание на эффективные инстру-
менты, применяемые в международной практике, задействованных в программах 
информационной поддержки мигрантов-переселенцев:

–   Информационные центры: это физические или виртуальные центры, где ми-
гранты-переселенцы могут получить информацию и консультации по различным во-
просам, связанным с их адаптацией и интеграцией в новую страну. Информационные 
центры предлагают доступ к различным ресурсам, таким как правовая информация, 
услуги трудоустройства, образование и языковые курсы, помощь в поиске жилья и 
другие социальные услуги. В Казахстане уже имеется опыт создания подобных цен-
тров при НАО «Отандастар», «Домов Абая» за рубежом, Национальной палаты пред-
принимателей «Атамекен» и Внешнеторговой палаты Казахстана (ВТП).

–  Мультиязычные информационные ресурсы: Создание информационных мате-
риалов, включая брошюры, памятки, веб-сайты, приложения и другие ресурсы на 
разных языках, позволяет мигрантам-переселенцам получать необходимую инфор-
мацию на своем родном языке. Это помогает им лучше понять свои права, обязан-
ности и доступные возможности, способствует их самостоятельности и участию в 
обществе.
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–   Интерактивные онлайн-платформы: Развитие онлайн-платформ и веб-
приложений позволяет мигрантам-переселенцам получать информацию и поддержку 
удаленно. Это может включать онлайн-консультации, образовательные курсы, соци-
альные сети и форумы для обмена опытом, а также инструменты для поиска работы, 
жилья и других ресурсов.

–    Социальные медиа: Использование социальных медиа-платформ, таких как 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и др., позволяющих достигать широкой аудито-
рии мигрантов-переселенцев и предоставлять им информацию, руководства и ресур-
сы для успешной адаптации. Социальные медиа также могут быть использованы для 
организации онлайн-коммуникации, проведения вебинаров, показа примеров успеш-
ной интеграции и повышения осведомленности об актуальных вопросах.

–  Медиа-кампании и публичная информация: Государственные органы, неправи-
тельственные организации и СМИ могут проводить медиа-кампании для повышения 
осведомленности об интеграции мигрантов-переселенцев. Это может включать пу-
бликацию статей, интервью, видеоматериалов, радио- и телевизионных программ, 
которые привлекают внимание общественности и помогают распространять инфор-
мацию о ресурсах и возможностях для мигрантов-переселенцев.

Данное  исследование  финансируется Комитетом    науки    Министерства об-
разования   и   науки   Республики Казахстан  (Грант  AP09260297  «Медиа-стратегия 
информационной поддержки и социальной адаптации кандас и мигрантов в Казах-
стане»).
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