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<p>Увеличение количества переселенцев стала одной из глобальных проблем, затра-
гивающих интересы, как отдельных регионов, так и сфер деятельности. Ситуация с бе-
женцами стала в последние годы очень болезненной как для Европы, так и для остального
мира. Одной из главных проблем приезжих, в Ингушетии в том числе, ndash; это адапта-
ция на новом месте проживания. Поток переселенцев усиливают нагрузку на жилищный
фонд, инфраструктуру и рынок труда, что негативно сказывается во взаимоотношениях
между коренным населением и приезжими. Как известно, трудовая миграция порождает
множество трудностей: многие мигранты работают незаконно, не платят налоги; часто
становятся преступниками или жертвами преступлений; выводят из страны большое ко-
личество валюты; иммигранты конкурируют с местными работниками, снижая стоимость
рабочей силы. Массовые передвижения приводит к изменению этносоциальной структуры
общества. Трудовые мигранты не стремятся интегрироваться в культуру принимающей
страны и формируют свои социальные слои. В связи с этим возникает напряженность и
межэтническая неприязнь в социуме. С другой стороны, в результате миграционного при-
тока увеличивается доля экономически активного населения в общей численности, так как
мигрируют в основном мужчины. Что есть интеграция в данной ситуации? Это включе-
ние мигрантов в систему социальных отношений, экономической деятельности, культур-
ную среду. Но есть и препятствия в процессе интеграции приезжих, это ndash; признание
дипломов, языковой барьер, получение документов (вид на жительство) и разрешение на
работу, доступ к жилью, недостаток информации о стране проживания. Попадая в иную
среду переселенец становится перед выбором поведения в чужих для него условиях. В
процессе адаптации, он усваивает новые для него нормы поведения, принятые в принима-
ющей стране. В случае если социальное включение в новое общество проходит негативно, у
него может возникнуть стрессовое самочувствие или агрессивное состояние, сопровожда-
ющееся использованием противозаконных средств. Низкий уровень социальной адаптации
характерен прибывшим на заработки мигрантам с низкой квалификацией, занимающим
низкооплачиваемые рабочие места. Адаптированный мигрант ndash; это индивид, прожи-
вающий в принимающей стране долгое время, имеющий социальные связи, знающий нор-
мы и традиции местного населения, в итоге перевезший свою семью . Сотни тысяч мигран-
тов едут в Россию, в Ингушетию в меньшей степени, в поисках работы и лучшей жизни.
Многие из них оседают надолго, привозят с собой семьи, либо обзаводятся на месте. Де-
ти должны учиться и, следовательно, осваивать русский язык как общегосударственный
и язык межнационального общения. В связи с этим чрезвычайно актуальной становится
проблема адаптации детей мигрантов в системе образования, поскольку именно эта систе-
ма является ключевым институтом адаптации. Процессы этносоциокультурной адаптации
в многонациональной России протекают сложно. Различие между этносами настолько ве-
лико, что порой приводит к большим разногласиям. Эта культурная дистанция является
существенным препятствием на пути интеграции этносов, составляющих население одной
страны . На этой основе часто возникают довольно серьезные межнациональные конфлик-
ты, ссоры. Присутствие в Ингушетии представителей разных народов иногда приводят к
межнациональным бракам. Правда, они не поощряются ингушами, так как отрицатель-
но сказываются на сохранение национальных традиций, языка. Для ингушской семьи это
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ndash; утрата обычаев, двуязычие (билингвизм) детей, причем ингушский отодвигается
на второй план. Это серьезный удар для такой маленькой республики, чьи устои только
и стоят на том, что с трепетом охраняются бережными традициями и ревностным отно-
шением к браку и семейным ценностям. Кроме того, вайнахам характерен консерватизм,
приверженность к традиционным ценностям и порядкам, как религиозным, так и нацио-
нальным. В заключение необходимо отметить, что хотя и миграционная политика обретает
все более эффективный характер, но сложностью становится проблема адаптации мигран-
тов на новом месте. Государство постепенно приходит к пониманию необходимости поиска
ее регулирования.
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