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Аннотация. В статье в рамках ресурсного подхода по результатам анкетно-
го опроса выявляется оценка дагестанской молодёжью, проживающей в Санкт-
Петербурге, своего адаптационного потенциала, выраженного в наличии как ма-
териальных, так и нематериальных ресурсов. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что успешность социальной адаптации внутренних мигрантов 
в новой среде во многом зависит от наличествующего адаптационного потенци-
ала и составляющих его ресурсов, а также возможностей его мобилизации и на-
ращивания. Соответственно, возможно корректировать процесс социальной 
адаптации, развивая определённые ресурсы, переводя их в капиталы. Автором 
обосновано разграничение понятий «потенциал», «капитал», «ресурс». Приведе-
на авторская операционализация понятия адаптационного потенциала мигрант-
ской молодёжи, разработанного на базе классификации адаптационных ресур-
сов, предложенной Ю. М. Пасовец. Новизна данного исследования заключается 
в первой попытке выявления адаптационного потенциала дагестанской молодё-
жи, проживающей в Санкт-Петербурге, и составляющих его ресурсов. Выявлено, 
что на успешность адаптационного процесса наибольшее влияние оказывают лич-
ностно-культурный и социальный (индивидуальный) ресурсы. Обоснован вывод, 
что дополнительным ресурсом успешной адаптации может выступать включён-
ность в общественную деятельность, но этот ресурс практически не реализован 
ввиду низкой включённости мигрантской молодёжи в данный вид деятельности. 
Соответственно, полученные результаты могут быть использованы в первую оче-
редь лидерами и активистами общественных организаций, представляющих Ре-
спублику Дагестан в Санкт-Петербурге, для вовлечения молодёжи в обществен-
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ную деятельность. Полученные данные возможно использовать для корректировки 
процесса социальной адаптации дагестанской молодёжи на муниципальном уров-
не и уровне субъекта федерации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, адаптационный потенциал, ресурсы 
адаптации, дагестанская молодёжь, Санкт-Петербург, внутренняя миграция, ре-
сурсный подход, капитал

Введение

Вопросы социальной адаптации мигрантов, в том числе внутренних, 
сохраняют свою актуальность в исследованиях миграции. Одни группы 
адаптируются в принимающее общество бесконфликтно, другие же по-
степенно маргинализируются, становясь завсегдатаями криминальных 
хроник, причин для этого может быть множество. Актуальность иссле-
дования, данные которого анализируются в статье, обусловлена тем, что 
успешность социальной адаптации внутренних мигрантов в новой среде 
во многом зависит от наличествующего адаптационного потенциала и со-
ставляющих его ресурсов, а также от возможностей его мобилизации 
и наращивания. Выявление составляющих адаптационного потенциала 
дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге, позволит 
выделить наиболее востребованные ресурсы, а также дефицитные и не-
востребованные. Дагестанская молодёжь характеризуется как довольно 
«заметная» (в подавляющем большинстве случаев данное слово имеет 
отрицательную коннотацию) группа в Санкт-Петербурге, наряду с пред-
ставителями других субъектов СКФО, что актуализирует социальный за-
прос на «мягкую» корректировку процесса социальной адаптации, для 
ответа на который требуется понимание структуры, объёма и сущности 
адаптационного потенциала дагестанской молодёжи. Это позволит уви-
деть, какие ресурсы входят в адаптационный потенциал, выявить нере-
ализуемые, которые возможно мобилизовать для «сглаживания острых 
углов» адаптационного процесса.

Методология исследования

Основными в понятийном аппарате исследования являются категории 
ресурсов, адаптационного потенциала и капитала. Не претендуя на пол-
ный обзор теоретических подходов, рассмотрим вышеперечисленные по-
нятия в рамках процесса социальной адаптации на примере работ отече-
ственных и зарубежных исследователей. В отечественных социальных 
науках понятия «адаптационный потенциал» и «адаптивный потенциал» 
употребляются как синонимы [1]. Наиболее часто цитируемым опреде-
лением адаптивного потенциала является определение, данное Л. В. Ко-
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рель: «совокупность свойств, качеств, характеристик (ресурсов), которые 
существуют у адаптанта в скрытом виде и «задействуются», то есть ак-
туализируются, в ходе адаптации» [2, с. 307]. При этом адаптивный по-
тенциал, согласно Л. В. Корель, складывается из двух векторов: с одной 
стороны, он включает в себя способность к сопротивлению среде с её по-
следующей перестройкой «под себя», с другой – способность к ассимиля-
ции со средой с последующим поглощением ею [2, с. 307].

Пришедшее из экономики понятие «капитал» рассматривалось изна-
чально как набор материальных ресурсов, однако этого оказалось недо-
статочно для разработки объяснительных моделей существования не-
которых явлений, например, неравенства в социальной стратификации 
при наличии примерно равных материальных ресурсов. Основы понятия 
«капитал» в социальных науках заложены П. Бурдьё. К основным видам 
капитала он относит экономический (институционализируется в форме 
прав собственности), культурный (институционализируется в форме об-
разовательных квалификаций) 1, социальный (существует в форме меж-
личностных отношений, его образуют социальные обязательства «свя-
зи») [3]. Символический капитал делает возможным, или узаконивает, 
использование других видов капитала, это своего рода кредит доверия 
или репутация индивида. Таким образом, капитал является и ресурсом, 
и инструментом для достижения целей индивида. Общий объём капитала 
[4, с. 15] (сумма всех видов капитала) и сочетание разных видов капитала 
адаптанта – это его ресурсная база, которая может быть эффективной или 
неэффективной в зависимости от способов её использования [5, с. 3–4]. 
Задача адаптации связана с мобилизацией имеющихся ресурсов. Однако 
для успешной адаптации необходимо не просто наличие адаптационных 
ресурсов, но и их «ликвидность», востребованность в данной конкретной 
ситуации. Каждый ресурс имеет адаптивную ценность, а потому его адап-
тивный характер не абсолютен, а относителен [6, с. 13]. Таким образом, 
принципиально важна адекватная оценка адаптирующимся субъектом 
своего адаптивного потенциала, а также способность к его наращиванию 
в тех ресурсах, которые максимально ликвидны в данной среде в кон-
кретный момент времени, либо прогнозирование этой ликвидности.

В отечественной социологии попытку экономико-социологической ин-
терпретации понятия «капитал» предпринял В.  В. Радаев [7, с. 5–17], ин-
теллектуально проработав теоретические наработки П. Бурдьё, Дж. Ко-
улмана и других исследователей, а также составив классификацию ос-

1 Однако П. Бурдьё, расширяя понятие «человеческий капитал» Г. Беккера, которое непосред-
ственно связано с образованием, включает в культурный капитал не только образование, но и ма-
неру поведения, речи, эрудиции, жизненной философии и т. д.
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новных форм капитала и проблемы их взаимной конвертации 1. Основная 
цель В.  В. Радаева носит прикладной характер – поиск операциональных 
понятий для применения в эмпирических исследованиях. В.  В. Радаев 
расширил список, предложенный П. Бурдьё, до восьми видов капитала. 
Так, из экономического капитала он выделил физический, из культурно-
го –человеческий и административный, из социального – политический 
и символический. Все указанные формы капитала могут в той или иной 
мере конвертироваться в экономический капитал, в том числе в его де-
нежную форму. Под капиталом В.  В. Радаев понимает «накапливаемый 
хозяйственный ресурс, который включён в процессы воспроизводства 
и возрастания стоимости путём взаимной конвертации своих разнообраз-
ных форм» [7, с. 21]. В исходном политико-экономическом определении 
капитал обладает пятью конституирующими свойствами: ограниченно-
стью, способностью к накоплению, ликвидностью (способностью превра-
щаться в денежную форму), способностью к конвертации (постоянной 
смене собственных форм, благодаря которым капитал и воспроизводит-
ся) и самовозрастающей стоимостью (благодаря воспроизводству).

Понятие «социальный капитал» относится к ресурсам, связанным 
с прочными и надёжными связями в социальных сетях. Со второй поло-
вины XX века в социальном капитале стали также выделять сетевой ка-
питал 2, однако в данном исследовании мы будем придерживаться клас-
сической трактовки социального капитала через объём и характер связей 
адаптанта.

В рамках ресурсного подхода [11], который заключается в выявлении 
и оценке имеющихся ресурсов у изучаемого объекта (индивида, группы, 
населения страны и др.), работали многие отечественные учёные, пред-
ложившие свои наборы ресурсов и способы их эмпирической интерпре-
тации. Данная работа опирается на определение понятия «адаптацион-
ные ресурсы», предложенное А. Н. Осяниным: «совокупность потенци-
альных и актуальных средств, которыми обладает и которые использует 
субъект для обеспечения эффективной деятельности и успешной адапта-
ции» [12, с. 20]. В целом все предложенные ресурсы опираются на пере-
численные выше виды капиталов и представляют собой различные ком-
бинации и где-то более мелкое, где-то более крупное типологическое де-
ление [2; 13; 1; 14; 15]. Характер изменения в российской действительно-
сти (социально-экономическая турбулентность времён распада Советско-
го Союза и дальнейшие экономические кризисы) показал, что наиболее 
стабильными оказались нематериальные виды ресурсов, составляющих 
адаптационный потенциал (см., например, [16; 17]), среди которых осо-

1 Иные классификации капитала представлены в работах отечественных исследователей: [8; 9].
2  Дискуссию о соотношении социального и сетевого капитала см. [10].
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бое место занимает социальный капитал. Его исследованию посвящено 
подавляющее большинство отечественных исследований по капиталу во-
обще (см., например, [18; 19].

Обобщённо соотношение понятий «потенциал», «капитал», «ресурс» 
в понимании автора исследования, представленного в статье, выглядит 
следующим образом:

•	Ресурс – запас материальных и нематериальных средств, который 
используется для удовлетворения потребностей.

•	Капитал – совокупность ресурсов, которые можно применять для 
получения различного вида пользы, которые, в свою очередь, мо-
гут быть конвертированы в денежный доход. Капитал может быть 
скорректирован посредством целенаправленного инвестирования 
(временно́го, денежного и т. д.) в определённые виды ресурсов.

•	Потенциал – совокупность ресурсов, существующих в скрытом виде, 
которые могут быть мобилизованы для достижения тех или иных це-
лей. Мобилизация потенциала при благоприятных условиях перево-
дит его в капитал при возможности получения пользы от его приме-
нения. Потенциал может включать в себя ресурсы (удовлетворение 
наличествующих потребностей), капиталы (целенаправленное инве-
стирование для увеличения шансов достижения жизненных целей 
от определённых ресурсов) и пассивную часть, которая не оказывает 
на текущую деятельность никаких эффектов.

Успешность социальной адаптации достигается через наличие и ак-
тивацию имеющихся ресурсов, таким образом, задача данной статьи 
определить ресурсообеспеченность дагестанской молодёжи, проживаю-
щей в Санкт-Петербурге, а также предложить возможные пути актива-
ции и развития недоиспользованных и комбинации наличествующих 
ресурсов. По результатам проведённого аналитического обзора подходов 
к структурированию ресурсов адекватным для целей анализа автор при-
нимает классификацию, разработанную Ю. М. Пасовец [1], по отноше-
нию к которой и конструирует эмпирическую интерпретацию конкрет-
ных ресурсов.

Методика сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных

Одной из основных проблем изучения внутренней миграции является 
невозможность определения количества внутренних мигрантов, нахо-
дящихся на той или иной территории в конкретный временной отрезок 
(подробнее см.: [20, с. 95]). По данным представителя Республики Даге-
стан в Санкт-Петербурге Гасана Гасанова от декабря 2020 г.: «Сегодня 
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свыше 75 тысяч дагестанцев официально прописано и зарегистрировано 
в городе и области»1. Установить же точное количество молодёжи в воз-
расте от 16 до 35 лет, проживающей в городе, невозможно.

Цели и задачи исследования не требовали строгой репрезентации 
по определённым критериям тем более, что такая статистика отсутству-
ет: интерес представлял первый диагностический замер общего состоя-
ния адаптационного потенциала дагестанской молодёжи в мегаполисе. 
Для такого замера объём совокупности, позволяющий делать общие вы-
воды, допускается ограничить 300 респондентами. Методами сбора ин-
формации, адекватными целям и задачам исследования, стали аудитор-
ный опрос, личные интервью, самозаполнение он-лайн по единому ин-
струментарию.

Анкетирование проходило с 20 апреля по 20 мая 2019 г. Опрашива-
лись представители молодёжи из Дагестана, проживающие в Санкт-
Петербурге (в том числе проживающие с рождения – 23 респондента), 
в возрасте от 16 до 35 лет. Изначально анкетирование проводилось 
на совместном мероприятии КПЦ «Дагестан» и СПбОО «Содружество 
Молодёжи Дагестана», но раздаточное анкетирование на бумажном но-
сителе не оправдалось ввиду занятости респондентов и объёма анкеты 
(анкета включает 48 вопросов). Респонденты просили прислать ссылку 
в электронном виде, чтобы иметь возможность заполнить анкету в удоб-
ное время. Таким образом, основной сбор данных проходил посредством 
распространения ссылки на анкету, расположенную на сервисе Google Фор-

мы, через площадки в социальной сети «ВКонтакте»: группы некоммер-
ческих организаций – КПЦ «Дагестан» и СПбОО «Содружество Моло-
дёжи Дагестана», также группу, ориентированную на проживающих 
в Санкт-Петербурге земляков из Дагестана.

Всего пригодных для анализа анкет собрано 303. В рамках настоя-
щего исследования будут проанализированы данные только 280 респон-
дентов, непосредственно совершивших переезд из Республики Дагестан 
в Санкт-Петербург. База данных формировалась, и результаты анкетно-
го опроса обрабатывались с помощью статистического пакета IBM SPSS 
Statistics.

К доминирующим причинам переезда молодёжи из Республики Даге-
стан в Санкт-Петербург, как показал опрос, относятся 2: получение обра-
зования (61,3%), желание получить больше возможностей для развития 
(45,7%), намерение больше заработать (27,0%), повысить уровень жизни 

1  Казибеков М. Санкт-Петербург и Махачкала: далёкое и близкое… // Махачкалинские изве-
стия. Общественно-политический еженедельник. 04.12.2020. URL: https://midag.ru/2020/12/04/
sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/ (дата обращения: 16.06.2023).

2 Отмеченные более, чем 20% опрошенных.

https://midag.ru/2020/12/04/sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/
https://midag.ru/2020/12/04/sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/
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(23,8%), найти более интересную работу (21,3%), отсутствие перспектив 
нормальной жизни на прежнем месте (21,3%), возможность трудоустро-
иться по специальности (20,2%).

Таблица 1
Типология, интерпретация и эмпирические индикаторы ресурсов адаптации

Ресурсы 
 адаптации

Интерпретация Индикаторы

Материальный Уровень доходов, объём собствен-
ности, жилищные условия и др.

Достаточное количество денежных 
сбережений, среднемесячный доход, 
основные источники дохода, жилищ-
ные условия, в том числе собствен-
ность

Демографический Физические характеристики, се-
мейное положение и др.

Пол, возраст, брачный статус, наличие 
детей

Личностно-культур-
ный

Качества личности, её ценности, 
установки, идеалы и др.

Собственная целеустремлённость, 
предприимчивость, активность, тре-
бовательность к себе, жизненный опыт

Социальный Включённость в различные соци-
альные сети, обладание властью 
и др.

Помощь, поддержка родственников 
и друзей из земляков и/или из мест-
ных жителей, связи с нужными людьми 
(деловые, официальные, неформаль-
ные), помощь местных общественных 
организаций, помощь государствен-
ных структур, круг общения, вовлечён-
ность в общественную деятельность, 
взаимодействие с общественными ор-
ганизациями

Образовательно-
профессиональный

Уровень образования и квалифика-
ции, профессиональный статус

Наличие и уровень образования, про-
филь образования, наличие работы, 
профессиональный опыт, характер 
труда, сфера труда, наличие желания 
сменить работу

Исходя из выявленных причин переезда, успешность социальной адап-
тации дагестанской молодёжи мы определяем как встраивание в прини-
мающее общество посредством образовательной и/или трудовой деятель-
ности. Эмпирическими критериями успешности социальной адаптации 
молодых мигрантов из Дагестана в исследовании являются самоощуще-
ние степени приспособления к новым условиям жизни и позитивные из-
менения профессионального статуса и возможностей профессионального 
роста, финансового.

Проведённый анализ предыдущих исследований позволил остано-
виться на выборе классификации ресурсов, разработанной Ю. М. Пасо-
вец [1], операционализировав их исходя из целей данного исследования 
(см. табл. 1). Выбранная классификация представляется в данном случае 
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наиболее приемлемой, единственное, был исключён властный ресурс, по-
скольку он малодоступен для мигрантской молодёжи. Индикаторы ре-
сурсов были разработаны с учётом приведённого обзора исследований, 
стандартных вопросов (паспортичка), а также целей настоящего исследо-
вания. Сами вопросы и варианты ответов были разработаны с учётом про-
ведённого в 2011 году авторского пилотажного исследования, эмпириче-
ским объектом изучения которого являлась дагестанская студенческая 
молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге.

Результаты

Большинство дагестанской молодёжи к новым условиям жизни 
в Санкт-Петербурге адаптировалось: 73,9% – полностью, 20,0% – отча-
сти, никак не приспособились – 2,2%, затруднились с ответом – 3,9%. 
Таким образом, степень адаптированности по самоощущениям основной 
части молодёжи довольно высокая. На успешность социальной адап-
тации непосредственно влияет обустройство на новой территории, что 
выражается в изменении положения после переезда в Санкт-Петербург 
(см. табл. 2.).

Таблица 2
Изменение положения после переезда в Санкт-Петербург, в %

Статус/положение
Характер изменений положения после миграции

улучшилось ухудшилось
осталось 
прежним

затруднились не ответили

Профессиональный ста-
тус и возможности про-
фессионального роста

58,9 16,1 6,8 4,6 13,6

Финансовое положение 44,3 14,6 14,6 6,5 20,0

Имущественное (кварти-
ра, машина и т. д.)

25,0 11,4 23,2 5,7 34,7

Выявлено улучшение профессионального статуса и возможностей про-
фессионального роста (58,9%) и финансового положения (44,3%), как 
следствие – улучшение имущественного положения (25,0%), однако при-
мерно такая же часть опрошенных (23,2%) отметила, что имущественное 
положение осталось на прежнем уровне. Примерно у каждого седьмого 
опрошенного все три показателя: финансовый, имущественный, профес-
сиональный – ухудшились после переезда.

Демографический ресурс адаптации. Основные социально-демографи-
ческие характеристики молодёжи из Дагестана, проживающей в Санкт-
Петербурге, отражены в таблице 3.
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Таблица 3
Основные социально-демографические характеристики, в % 1

Характеристики Распределение респондентов

Возраст, лет

16–19 13,2

20–23 28,2

24–27 28,9

28–31 17,5

32–35 9,7

Семейный статус

Холост/не замужем 62,1

Женат/замужем 31,8

Разведен (-а) 5,3

Вдовец/вдова 0,4

Наличие детей

Нет детей 72,1

Да, 1 ребёнок 12,5

Да, 2 ребёнка 12,1

Да, 3 ребёнка 1,4

Да, более 3 детей 0,8

Распределение респондентов по полу практически равное: 47,9% – 
женщин и 52,1% – мужчин. Наиболее многочисленные дагестанские эт-
носы, представленные в проведённом опросе, входят в список 14 корен-
ных малочисленных народов Республики Дагестан: аварцы – 80 (28,6%), 
лезгины – 51 (18,2%), кумыки – 47 (16,8%), даргинцы –32 (11,4%), таба-
саранцы – 21 (7,5%), лакцы – 17 (6,1%) и др.

Материальный ресурс адаптации. Основа материального положения – 
это наличие и уровень дохода. Мы рассмотрим доход на одного члена се-
мьи учитывая иждивенческую нагрузку (в данное понятие мы включили 
только наличие детей). Фактически оценивался уровень дохода респон-
дентов на одного члена семьи (относительно прожиточного минимума 
11 055 руб./мес. по Санкт-Петербургу за IV квартал 2018 г. в зависимо-
сти от количества детей 2. В совокупности доход 41,8% опрошенных при-
мерно равен прожиточному минимуму (соответствует и немного выше), 
17,8% имеют доходы ниже прожиточного минимума, также совокупно 
36,1% имеют доход существенно выше прожиточного минимума (в два, 
три, четыре и более раз). Большинство респондентов, имеющих детей, 
по уровню дохода расположены относительно прожиточного минимума 
в категориях: «ниже», «соответствует», «немного выше». Основные ис-
точники доходов респондентов представлены на рисунке 1. 

1 В таблице не представлен вариант «Другое». 2,5% респондентов не указали возраст, 0,4% — 
не указали семейный статус, 1,1% — не указали наличие/отсутствие детей. 

2 4,3% респондентов не ответили на данный вопрос.
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Рис. 1. Основные источники доходов респондентов

Данные опроса показывают, что в целом дагестанская молодёжь до-
вольно активно включена в различную трудовую деятельность.

Продолжительность проживания респондентов в Санкт-Петербурге 
также может рассматриваться как дополнительный временной ресурс. 
Рубеж проживания в 10 лет – это достигнутый этап приживаемости 
по Л. Л. Рыбаковскому [21, с. 74]. Действительно, наибольшее число 
опрошенных, которые имеют своё жильё в Санкт-Петербурге (всего своё 
жильё имеют 14,6%, см. рис. 2), проживают в городе более 10 лет, распре-
деление наличия собственного жилья в зависимости от сроков прожива-
ния выглядит следующим образом: более 10 лет (5,0%), 7–10 лет (3,2%), 
4–6 лет (3,2%), 1–3 года (2,5%), меньше года (0,7%) 1.

Образовательно-профессиональный ресурс адаптации. На момент 
проведения опроса 38,6% опрошенных уже имели высшее образование, 
24,3% – среднее специальное, 1,8% – получили степень кандидата наук. 
О наличии любого вида обучения на момент прохождения опроса сооб-
щили совокупно 51,4% опрошенных. О наличии любого вида работы 
на момент прохождения опроса сообщили 67,8% опрошенных, в том чис-
ле 4,6% совмещают занятость по основному месту работы с дополнитель-
ной, неработающие составили 31,4%.

Совокупно 16,1% имеющих постоянную работу совмещают её с учёбой, 
2,5% совмещают работу по основному месту работы, дополнительную ра-
боту и обучение. Также выявлена небольшая совокупность респондентов, 
не задействованных ни в учебной, ни в трудовой деятельности – 5,4%.

1 Подробнее о проживании см. работу автора статьи [27].
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Рис. 2. Жилищные условия молодых дагестанцев в Санкт-Петербурге 1 

Далее рассмотрим сферы трудовой деятельности, в которых работает 
дагестанская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге (см. рис. 3).

Исследование коллег [22] на основании результатов опроса выпускни-
ков университетов России выявило зависимость уровня заработной платы 
от степени совпадения полученного образования и сферы трудовой дея-
тельности: чем выше несоответствие, тем ниже заработная плата. Табли-
ца сопряжённости (не представлена в силу её объёма) по соотношению ра-
боты по специальности и сферы деятельности показала, что наибольшее 
количество респондентов, работающих по специальности, сосредоточено 
в сферах (по убыванию): медицина, фармацевтика, аптеки, наука/обра-
зование, государственные организации. Совпадение специальности и за-
нятости представляет собой значимый адаптационный ресурс не только 
по показателю зарплаты, но и по нематериальному показателю удовлет-
ворённости этой сферой жизни.

Немаловажную роль в оценке профессиональной деятельности играет 
её характер (см. рис. 4). 

Тот факт, что более половины опрошенных заняты на должностях спе-
циалистов и руководителей, говорит о достаточном уровне адаптирован-
ности по этому ресурсному показателю.

Основным индикатором удовлетворённости от текущей трудовой дея-
тельности является наличие/отсутствие желания сменить место работы: 
желание сменить работу имеется у 44,2% опрошенных, что свидетель-
ствует о недостаточно полном удовлетворении их текущих потребностей.

1 Нет ответа – 0,7% респондентов. 
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Рис. 3. Сферы трудовой деятельности, в которых работает дагестанская молодёжь, 
проживающая в Санкт-Петербурге 1

Социальный ресурс адаптации. Поскольку проведённое исследова-
ние не преследовало цели фокусирования только на ресурсах адаптации, 
мы используем расширенную классификацию, а именно выделение ин-
дивидуального и организационного социального капитала. Рассмотрим 
подробнее, какими ресурсами социального капитала обладает дагестан-
ская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге.

Успешность процесса социальной адаптации во многом зависит от ин-
тенсивности связей в повседневной жизни с представителями принимаю-
щего общества, поскольку чем интенсивнее позитивные связи, тем лег-
че проходит адаптация и интеграция. Наименее востребованными оказа-
лись варианты: соседи по дому (15,4%) и соседи по району (12,1), что до-
вольно характерно для приезжих в мегаполисе: разрушение традиционного

1 Доли рассчитаны от количества работающих – 190 респондентов, 1,8% не указали сферу дея-
тельности.
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Рис. 4. Характер трудовой деятельности 1

соседства в урбанизированном пространстве, мобильный характер жизни 
(частые переезды в связи с меняющимися обстоятельствами) и т. д. 6,4% 
респондентов оказались абсолютно не вовлечёнными в интенсивные со-
циальные сети, указав на полное отсутствие друзей. В целом наблюдается 
высокая внутригрупповая сплочённость, поскольку ближайший круг об-
щения совокупно 84,3% респондентов составляют в том числе родствен-
ники и земляки.

В рамках методологии исследования общественная деятельность рас-
сматривается как «адаптализатор, то есть как совокупность элементов, 
условий, регуляторов, детерминант, повышающих адаптивную способ-
ность, помогающих раскрыться адаптивному потенциалу, ускоряющих 
адаптивный процесс» [23, с. 74]. Только 15,0% опрошенных были вовле-
чены в общественную деятельность на момент опроса (лидер и член/волон-
тёр общественной организации). До переезда в Санкт-Петербург каждый 
пятый респондент (21,8%) был вовлечён в общественную деятельность. 
После переезда процент вовлечённых в общественную деятельность сни-
зился (с 21,8% до 15,0%). Прослеживается тенденция более активной во-
влечённости в общественную деятельность тех, кто мигрировал недавно: 
проживает в городе от одного до трёх лет.

Далее, чтобы не задавать респондентам наводящий вопрос, было скры-
то наименование активно действующей в Санкт-Петербурге молодёжной 

1  190 респондентов, 2,6% не указали характер трудовой деятельности.
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организации – СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана», вопрос зада-
вался в обобщённом виде: «Можете ли вы сказать что-либо о какой-ни-
будь молодёжной организации, представляющей Республику Дагестан 
в Санкт-Петербурге?» Довольно малый процент имеет отношение к мо-
лодёжной организации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-
Петербурге, совокупно о вовлечении («Являюсь членом этой организа-
ции» и «Являюсь организатором (активным участником) организации») 
сообщили 13,9% респондентов, чуть более трети информировано о нали-
чии такой организации (33,9%), 0,4% респондентов получали помощь, 
т. е. совокупно 48,2% опрошенных в разной степени взаимодействуют 
(в том числе осведомлены о существовании) с СПбОО «Содружество Моло-
дёжи Дагестана», и это при том, что данная организация проводит около 
100 мероприятий ежегодно. Далее респондентам, которые указали на лю-
бые виды взаимодействия с СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана», 
включая информированность 1, было предложено ответить на вопрос: «Ка-
кие преимущества Вы видите в том, что состоите в молодёжной организа-
ции, представляющей Республику Дагестан в Санкт-Петербурге?» Среди 
преимуществ членства (реальных или потенциальных) 2  в молодёжной ор-
ганизации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-Петербурге, 
доминирует коммуникативно-культурная направленность – общение 
с земляками (51,9%), сохранение культуры (47,4%), новые знакомства 
(48,1%), далее следует просветительская направленность («просвещают 
окружающих людей о культуре и народах Дагестана») (39,3%), затем – 
познавательная – узнают что-то новое (40,0%), также досугово-деятель-
ностная направленность – совершают хорошие дела (34,1%) и участвуют 
в мероприятиях (31,1%), малая доля респондентов (5,2%) реализует свой 
проект, также значимо получение моральной поддержки (28,9%) и воз-
можность обратиться за помощью (24,4%).

В Санкт-Петербурге находится дагестанское землячество, при прове-
дении анкетного опроса оно было определено как диаспора 3. Только треть 
опрошенных (32,9%) поддерживает связь с ней. Диаспора не играет ни-
какой роли в повседневной жизни 66,7% опрошенных 4.

Ответы остальных выявили, что среди преимуществ связи с диаспорой 
доминирует коммуникативно-культурная направленность – сохранение 
культуры (57,6%) и поддержание связи со «своими» (50,0%), на втором 

1 Информированность понимается в широком смысле, в том числе указывает на периодическое 
взаимодействие, например, посещение мероприятий.

2 Мнение 135 респондентов (48,2% всей выборки), которые отметили взаимодействие с СПбОО 
«Содружество Молодёжи Дагестана».

3 Понятие «диаспора» в данном исследовании применяется к внутренним мигрантам, прожи-
вающим в ином субъекте РФ.

4 0,4% респондентов не ответили на данный вопрос.
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месте прагматическая направленность – есть к кому обратиться за по-
мощью в случае чего (50,0%) и новые полезные знакомства (48,9%), за-
мыкает тройку досуговая направленность (42,4%). Для сравнения, воз-
можность обращения за помощью в дагестанскую диаспору значима для 
50,0% опрошенных, в то время как в молодёжную общественную органи-
зацию – 24,4%, что понятно, поскольку молодёжная общественная орга-
низация обладает гораздо меньшими возможностями.

Обсуждение

В предыдущем разделе описывались фактологические данные относи-
тельно адаптационного потенциала дагестанских мигрантов. Без личност-
ного отношения к процессу вживания в новую среду не понять и не оце-
нить продуктивность использования и капитализации этого потенциала. 
Прежде чем перейти к обсуждению результатов и формулированию вы-
водов, рассмотрим данные о личностной значимости адаптационных 
ресурсов (в том числе личностно-культурный ресурс адаптации). Ре-
спондентам задавался вопрос: «Что из перечисленного ниже, по-вашему 
мнению, помогло/воспрепятствовало/не помогло вам приспособиться 
к новым условиям жизни в Санкт-Петербурге?» В инструментарии пред-
лагался перечень адаптационных ресурсов (см. табл. 1). На рисунке 5 
представлено распределение ответов респондентов.

Самым востребованным и эффективным типом ресурсов, который по-
мог приспособиться молодым мигрантам из Дагестана к новым условиям 
жизни в Санкт-Петербурге, оказался личностно-культурный: собствен-
ная целеустремлённость, предприимчивость, активность, требователь-
ность к себе (92,9%), а также жизненный опыт (69,4%). Вторым по эффек-
тивности адаптации оказался социальный (индивидуальный), выражен-
ный в семейно-родственных, дружеских и земляческих связях (75,5%), 
родственников и друзей из местных жителей (62,2%), связях с нужными 
людьми (46,2%). На третьем месте – образовательно-профессиональный 
ресурс, выраженный в виде профессионального опыта, который на мо-
мент опроса помог 44,4% респондентов. Материальный ресурс в виде до-
статочного количества денежных сбережений занял четвёртое место, спо-
собствовав адаптационному процессу 36,8% опрошенных. Наконец, наи-
менее востребованный вид ресурсов – социальный (организационный), 
выраженный в помощи местных общественных организаций – 18,5% 
и помощи государственных структур – 12,2%. Эти ресурсы лидируют 
по критерию «не помогло приспособлению» – 24,4% (помощь местных 
общественных организаций) и 23,3% (помощь государственных струк-
тур), и по критерию «такого ресурса у меня не было» – 50,4% и 52,7% 
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соответственно. Попытка выделения антисредств социальной адаптации 
(вариант «воспрепятствовало») не может быть оценена однозначно, по-
скольку интерпретация полученных результатов возможна только при 
более глубоком изучении, например, при проведении интервью.

Таким образом, наблюдается следующая тенденция: одни виды ресур-
сов компенсирует отсутствие других, либо индивиды сознательно выби-
рают определённую стратегию, при которой развивают наиболее выгод-
ные ресурсы, превращая их в капиталы.

В целом данные показывают, что опрошенная дагестанская молодёжь 
в максимальной степени в процессе социальной адаптации полагается 
на себя, то есть на собственную целеустремлённость, предприимчивость, 
активность, требовательность к себе (92,9%). Используемый в процессе 
адаптации личностно-культурный ресурс опирается на базовые ценно-
сти российской молодёжи. Так, согласно исследованию М. К. Горшкова 
и Ф. Е. Шереги, качества, которые российская молодёжь ценит в людях 
в наибольшей степени: ум (69,3%), целеустремлённость (48,9%), уверен-
ность в себе (48,7%) [24, с. 131]. Эти ценностные ориентации сегодняш-

Рис. 5. Характер влияния ряда ресурсов на адаптацию молодых дагестанцев к новым 
условиям жизни в Санкт-Петербурге, % от ответивших (n=280)
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ней российской молодёжи, по мнению авторов упомянутого исследова-
ния [24, с. 135], составляют потенциал формирования активной, в граж-
данском отношении плодотворной и ответственной позиции, граждан-
ской самостоятельности и инициативности, необходимых для осознания 
молодёжью своих прав и ответственности за будущее государства. Вовле-
чение в общественную деятельность способно не только привить потреб-
ность в консолидации, но и предоставить необходимые инструменты для 
решения как личных, так и общественных задач. Несмотря на очевидные 
плюсы от занятий общественной деятельностью, вовлечённость дагестан-
ской молодёжи остаётся на низком уровне. Стоит сделать необходимую 
оговорку: полученные в исследовании данные являются завышенными 
(15,0% вовлечены в общественную деятельность), поскольку распростра-
нение анкеты в том числе происходило посредством молодёжной обще-
ственной организации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-
Петербурге, СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана». Соответствен-
но, данный показатель существенно выше общероссийского, так, по дан-
ным Росстата за 2020 год 1, в деятельность общественных, добровольных 
и благотворительных организаций (движений) вовлечено 4,5% респон-
дентов в возрасте 16–29 лет (для дагестанской молодёжи, проживающей 
в Санкт-Петербурге в возрасте от 16 до 29 лет данный показатель – 11,4%).

Как и в исследованиях, приведённых выше (см., например, [18; 19]), 
социальный капитал занимает крайне сильную позицию в адаптацион-
ном потенциале дагестанской молодёжи, что объясняется высокой вну-
тригрупповой сплочённостью, поскольку ближайший круг общения со-
вокупно 84,3% респондентов составляют в том числе родственники и зем-
ляки. Похожие результаты демонстрирует исследование К. И. Казенина 
и И. В. Стародубровской дагестанских мигрантов в Астрахани [25]. В ходе 
исследования было выявлено, что «среднее число людей той же нацио-
нальности, что и респондент, среди пяти человек, контакты с которыми 
наиболее часты, у молодёжи – 3,1, а у более старших – 3,6%» [25, с. 421]. 
К. И. Казенин и И. В. Стародубровская приходят к выводу, «что в услови-
ях отсутствия дискриминации мигрантов и ассимиляционного давления 
на них происходит постепенная интеграция в том числе и представите-
лей замкнутых переселенческих сообществ, причём эта интеграция ха-
рактеризуется низкой конфликтностью, хотя всё равно сопровождается 
достаточно высоким уровнем стресса (особенно у девушек). Можно так-
же утверждать, что подобные условия способствуют интеграции в куль-
туру мейнстрима, а не в контркультуру, поскольку система образования 
обеспечивает перспективу вертикальных лифтов и необходимую социа-

1 Российский статистический ежегодник. Стат. сб. / Росстат. М., 2021, С. 259.
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лизацию в принимающем обществе. В то же время в определённой мере 
интеграция происходит в мусульманскую культуру – так, для молодёжи 
могут быть менее важны браки с односельчанами или в рамках своей эт-
нической группы, но повышается важность религиозной общности су-
пругов» [25, с. 425].

Предыдущее авторское исследование [20] выявило некую зависимость 
компактности проживания дагестанской молодёжи в Санкт-Петербурге 
от места исхода, по совокупным показателям («да, живут в моем доме» 
и «да, живут в соседних домах») лидируют следующие регионы исхода 
в порядке убывания по количеству выбравших данные варианты: Махач-
кала (10,5%), Хасавюрт (4,6%), Дербент (3,9%), Буйнакск (2,3%), Из-
бербаш (2,3%), Каспийск (~2%), Сулейман-Стальский район (~2%), Хун-
захский район (1,65%). В целом, совокупно 55,2%1 опрошенных отмети-
ли, что по соседству с ними проживают другие дагестанцы.

Несмотря на регистрируемую позитивную роль диаспор и землячеств 
в адаптации и интеграции мигрантов (см., например, [26]), только 32,9% 
опрошенных среди дагестанской молодёжи поддерживают связь с даге-
станской диаспорой, при этом доминирует коммуникативно-культурная 
направленность, прагматическая направленность отходит на второй план. 
Таким образом, предпочтение отдается родственно-дружеским связям.

Заключение

Проведённое исследование позволило выявить адаптационный потен-
циал дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге, и ка-
питалы и ресурсы, составляющие его. На успешность адаптационного 
процесса наибольшее влияние оказывает личностно-культурный ресурс. 
Индивидуальный социальный и организационный социальный ресурсы 
оказывают диаметрально противоположное влияние, в связи с чем, воз-
можно, имеет смысл пересмотреть операционализацию социального ре-
сурса, либо произвести его переклассификацию. Образовательно-профес-
сиональный ресурс для оценок дагестанской молодёжью был представлен 
только в виде профессионального опыта, если учесть, что среди причин 
переезда молодёжи в Санкт-Петербург для 61,3% доминирует желание 
получить образование, имело смысл сбалансировать данный вопрос анке-
ты также вариантом, отражающим ценность полученного/получаемого 
образования, но это уже залог на будущие исследования. Материальный 
ресурс оказался в достатке у 36,8% респондентов, при этом анализ ресур-
сов по самым крупным этническим группам, представленным в опросе, 

1 Из всей совокупности опрошенных (303 респондента), поскольку конструировалась общая 
карта расселения молодых выходцев из Республики Дагестан.
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показал, что самой материально-обеспеченной этнической группой явля-
ются лакцы (41,2%).

В целом дагестанская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге, 
активно включена в образовательную и трудовую деятельность, дополни-
тельным ресурсом включения может выступать общественная деятель-
ность (при ответе на вопрос об уровне адаптированности к новым услови-
ям жизни все, кто вовлечён в общественную деятельность, выбрали вари-
анты «вполне» и «отчасти»), однако сделать однозначные выводы о пози-
тивном влиянии её на адаптационный процесс не позволяет объём выбор-
ки и малый процент вовлечённых в общественную деятельность вообще. 
Связи с дагестанской диаспорой не играют никакой роли в повседневной 
жизни 66,7% опрошенных. Однако возможность обращения за помощью 
в дагестанскую диаспору значима для 50,0% опрошенных 1, а в молодёж-
ную общественную организацию – 24,4%, что указывает на заложенный 
в данных сетях социальный капитал.

Полученные результаты могут быть использованы в первую очередь 
лидерами и активистами общественных организаций, представляющих 
Республику Дагестан в Санкт-Петербурге, для вовлечения молодёжи 
в общественную деятельность, поскольку в ней, на взгляд автора, скрыт 
большой нереализованный потенциал, который позволяет облегчать 
адаптационный процесс. Также полученные данные возможно исполь-
зовать для корректирования процесса социальной адаптации дагестан-
ской молодёжи на муниципальном уровне и уровне субъекта федерации. 
На примере деятельности СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана» 
было выявлено слабое информирование дагестанской молодёжи о прохо-
дящих мероприятиях при том, что данная организация проводит около 
100 мероприятий ежегодно. Таким образом, представляется необходи-
мым расширить каналы распространения информации, например, задей-
ствовав группы дагестанских земляков в социальной сети «ВКонтакте», 
либо создать единое информационное пространство, где будут освещаться 
все новости и события из жизни как дагестанцев, проживающих в Санкт-
Петербурге, так и актуальная и полезная информация из Республики 
Дагестан. В данной статье содержатся сведения, полезные самой даге-
станской молодёжи, как то акцентирование внимания на эффективности 
расширения социальных связей, экономической выгоде работы, прибли-
женной к полученному образованию, позитивной роли землячеств (диа-
спор) в процессе адаптации, пользе общественной деятельности.

Таким образом, проведённое исследование вносит вклад в изучение 

1 Из числа ответивших, что поддерживают связь с диаспорой и с молодёжной организацией, 
соответственно.
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адаптационного потенциала мигрантов (в данном случае внутренних), 
актуализирует необходимость пересмотра некоторых классификаций ре-
сурсов и/или ресурсов, а также демонстрирует наличие нереализованного 
потенциала, который может быть использован для коррекции адаптивно-
го процесса дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге.

Результаты проведённого исследования выявили следующие способы 
капитализации ряда ресурсов адаптационного потенциала дагестанской 
молодёжи:

•	возможность капитализации образовательно-профессионального ре-
сурса может заключаться: 
– в активном применении администрацией и педагогическим соста-

вом воспитательной функции учебных заведений;
– при прочих равных условиях в трудоустройстве по специальности 

или смежных областях (при примерно равных уровнях заработной 
платы в разных сферах трудовой деятельности), работники, чья 
трудовая деятельность приближена или совпадает с полученным 
образованием, получают заработную плату выше на 7–14,4 п. п., 
чем работающие совсем не по специальности;

•	возможность капитализации социального ресурса может заключать-
ся в: 
– сознательном расширении круга общения молодыми людьми, 

поскольку, например, удовлетворение желания сменить работу 
44,2% опрошенных возможно при активации «слабых связей» 
(эффективность социального ресурса при поиске работы подробно 
рассмотрена [27]);

– вовлечении в общественную деятельность.
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