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Abstract: The paper analyses the situation when people leaving Khabarovsk for permanent 
residence in other regions of Russia and abroad retain close ties with their place of origin 
and act as a significant and permanent factor determining communication in the urban 
community. On the basis of the collected empirical material (a series of informalized 
interviews with city residents and former Khabarovsk residents) we put forward a hypothesis 
that there are three groups of “those who left”.
The first group does not seek to maintain contacts with the place of origin. As a rule, they 
are young people who stayed in a large city after studying at a university or left Khabarovsk 
immediately after completing their education. The second group retains contacts with ‘fellow 
countrymen’ at the point of arrival and at the point of departure, although it gradually 
expands its circle at the expense of representatives of the host community. These are people 
of more mature age who retain family and friendship contacts, but are oriented towards 
joining the host community. The third group is agents who exist simultaneously in two 
spaces (a kind of migrant laborers). Most often, they have property for rent in Khabarovsk, 
an income- generating business, etc.
According to the hypothesis proved in the article, it is the latter group that acts not only as a 
link between those who left and those who stayed, but also reduces costs for new migrants 
and unites the city residents who have already left into a kind of “diaspora”.
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Мерцающий город: взгляд на Хабаровск  
у различных поколений трансмигрантов

А. В. Ковалевский
Тихоокеанский государственный университет  
Российская Федерация, Хабаровск

Аннотация. В работе предполагается анализ ситуации, когда люди, уезжающие 
из города Хабаровска на постоянное место жительства в другие регионы России 
и за ее пределы, сохраняют тесные связи с местом исхода, выступают значимым 
и постоянным фактором, детерминирующим коммуникацию в городском сообществе. 
На основании собранного эмпирического материала (серия неформализованных 
интервью с жителями города и бывшими хабаровчанами) выдвигается гипотеза 
о наличии трех групп «уехавших».
Первая группа не стремится к сохранению контактов с местом исхода. Как правило, 
это молодые люди, оставшиеся в крупном городе после учебы в вузе или уехавшие 
из Хабаровска сразу после завершения образования. Вторая группа –  сохраняет 
контакты с «земляками» в точке прибытия и в точке исхода, хотя постепенно 
расширяет свой круг за счет представителей принимающего сообщества. Это люди 
чаще более зрелого возраста, сохраняющие родственные и дружеские контакты, 
но ориентированные на вхождение в принимающее сообщество. Третья группа –  
агенты, существующие одновременно в двух пространствах (своего рода, мигранты- 
вахтовики). Чаще всего у них в Хабаровске остается недвижимость, сдаваемая 
в аренду, приносящее доход предприятие и т.д.
Согласно гипотезе, доказываемой в статье, именно последняя группа выступает 
не только связующим звеном для уехавших и оставшихся, но и снижает издержки для 
новых мигрантов, соединяет уже уехавших жителей города в своего рода «диаспору».

Ключевые слова: миграция, трансмиграция, Дальний Восток, Хабаровск, городское 
сообщество.
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Пространство города и социальное 
пространство. Постановка проблемы

Чаще всего, когда мы слышим слово 
«город», каждый из нас представляет Мо-
скву, Омск, Хабаровск или любой другой, 
но прежде всего конкретный город. Более 
того, перед глазами начинают проплывать 

знакомые улицы, здания, площади, где- то 
в глубине сознания проигрывается музыкаль-
ная реклама, свой ственная именно данному 
городу, а перед глазами возникают вычурные 
вывески знакомых магазинов. В социологии 
города подобный прием, наряду с психологи-
ей, называется интроспекцией (Steel, 2013). 
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В этом случае для нас совершенно неважно 
реальное расположение объектов физического 
мира внутри политических границ, равно как 
и не важны любые объективные параметры 
реальности. Город для нас возникает не как 
пространство физическое, а как пространство 
социальное. В этом случае городом стано-
вится результат считывания и понимания 
артефактов, расположенных в пространстве 
физического мира –  наш социальный опыт 
и опыт взаимодействия с другими социаль-
ными агентами, считывающими тот же набор 
артефактов, –  горожанами.

В данном случае мы говорим о со-
циальном пространстве, описанном еще 
в работах Г. Зиммеля (Zimmel, 1996), где 
ключевым становится описание механиз-
ма наделения смыслами артефактов мате-
риального мира. Важным теоретическим 
основанием для нас является нахождение 
в конкретном пространстве этих самых со-
циальных смыслов –  у них есть место. Это 
место и есть привычное для нас понимание 
города.

Далее мы обращаемся к позициям 
П. Бурдье, где он описывает habitat или 
место обитания габитуса –  системы приоб-
ретенных диспозиций социального агента. 
Одно и то же физическое пространство пре-
доставляет разные социальные шансы для 
разных социальных групп в связи с их дис-
позицией в социальной иерархии (Bourdieu, 
1993). Таким образом, социальное простран-
ство содержит в себе условия для возникно-
вения многих форм социальной коммуни-
кации по поводу одних и тех же объектов 
материального мира. В масштабе горо-
да –  объекта рефлексивного и объекта на-
ложения разных социальных пространств 
это приводит к социальным конфликтам –  
борьбе за город (Harvey, 2003).

Но социальное пространство помимо 
параметра «места» еще имеет и параметр 
«время». Борьба за город –  это не только 
наложение социальных пространств, это 
еще и форма социального действия, а дей-
ствие протекает во времени. Но могут ли 
социальные пространства, сформирован-
ные в физическом пространстве города, 
«законсервироваться», если их перенести 

в другое физическое пространство в сво-
ем первозданном виде на какое- то время? 
И что будет, если их затем вернуть в свои 
исторические границы? Вступят ли они 
в конфликт с новым социальным простран-
ством? На эти вопросы мы и попытались 
дать ответ в статье.

Помимо этого, нам стало интересно, мо-
жет ли существовать социальное простран-
ство города в «разорванном» состоянии, т.е. 
находясь в физическом пространстве раз-
ных городов. Эту гипотезу мы допускаем 
исходя из двух положений, сформирован-
ных в ходе полевых исследований группы 
научных проектов и серии биографических 
нарративов с мигрантами. Во- первых, мы 
отмечаем нарастающую и форсированную 
в связи с внешнеполитическими конфлик-
тами в последние годы миграцию. В такой 
ситуации мигрант принимает решение 
об отъезде в короткие сроки, сохраняет ак-
тивные контакты с местом исхода и часто 
не создает прочные связи с местом прибы-
тия, так как оно воспринимается «оазисом», 
но никак не домом. И, во-вторых, исходя 
из положений об изменении форм комму-
никации внутри социальных сообществ 
(Castles & Miller, 2009). Цифровые формы 
коммуникации, в особенности для более 
молодых групп населения, стали основной 
формой взаимодействия в сообществах 
и постепенно исключают привычную для 
городских сообществ коммуникацию «гла-
за в глаза».

Также важно сказать несколько слов 
о том, что мы называем городскими сооб-
ществами, и объяснить, почему мы будем 
отождествлять социальные группы ми-
грантов с городскими сообществами. Итак, 
говоря о городских сообществах (устояв-
шееся –  «urban community» (Wirth, 1938; 
Blokland, 2003), мы имеем в виду не терри-
ториальную (пространственную) привязку, 
напротив, она играет все меньшую роль 
(Graham et al., 2001), а скорее особую соци-
альную ткань, связывающую в сообщества 
людей с общей культурной идентичностью, 
социальными практиками и интересами. 
Другими словами, город в виде особого 
структурированного социального про-
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странства образуется при взаимодействии 
социальных акторов (формирующих город-
ские сообщества) путем наделения различ-
ными смыслами одних и тех же физических 
объектов в условиях неравенства своих по-
ложений в социуме. Вместе с этим и само 
понимание «конкретного города» меняется 
от сообщества к сообществу.

Хабаровск –  искусственный мегаполис  
и проточное общество

Далее необходимо объяснить выбор 
географических рамок нашего эмпириче-
ского материала –  города Хабаровска. Здесь 
важными нам видятся два момента. Пер-
вый –  его типичность с точки зрения кейса 
«миграции из регионального города». Вто-
рой –  его особенность как «дальневосточ-
ного мегаполиса» и искусственного города 
(Kovalevskii, 2023), содержащего «проточ-
ное общество» (Bliakher, 2005), для которо-
го миграция является естественной формой 
бытийности. Последнее необходимо пояс-
нить дополнительно.

Хабаровск еще со времен своего освое-
ния был одним из ключевых центров экстен-
сивного транснационального и трансрегио-
нального заселения. Из года в год менялись 
общие цифры механического прироста / 
оттока (в десятки раз превышающие есте-
ственные показатели), однако же общий 
тренд на прирост населения за счет ми-
грантов сохранялся вплоть до 1990-х, когда 
существенно изменились цифры прироста, 
но не оттока. Особо интересны показатели 
«укоренения» мигрантов в советское вре-
мя. Статистические данные говорят о том, 
что среднее «время проживания» приезжих 
в эти годы часто не превышало 3 лет, а ино-
гда и 1,5 лет (Bliakher & Kovalevskii, 2020).

Вместе с тем методы гипертрофирован-
ного механического заселения постепенно 
превратили пограничный форпост в импер-
ский (Tilly, 1997) «мегаполис» (Bliakher & 
Kovalevskii, 2023) –  крупнейший региональ-
ный центр. Городские сообщества, форми-
руемые в таких мегаполисах, вмещающих 
в себя «проточное общество», проявляются 
в форме «борьбы за город» (Harvey, 2003), 
что в итоге позволяет им, не укореняясь 

в городском пространстве (в классическом 
понимании «urban communities» (Wellman 
& Leighton, 1979) или «urban commons» 
(Dellenbaugh et al., 2015), проявляться в со-
циальном пространстве города, играя важ-
нейшую роль для своих членов (Bliakher & 
Kovalevskii, 2021).

Начиная с 1990-х годов вместе с поли-
тическими и социально- экономическими 
трансформациями в стране миграционные 
тренды на Дальнем Востоке также сильно 
изменились. Демографические показатели 
в масштабах макрорегиона начали назы-
вать «миграционной ямой» (Motrich, 2006), 
что вполне оправданно исходя из темпов со-
кращения населения. Однако эта ситуация 
не коснулась «дальневосточных мегаполи-
сов». Здесь численность населения «замер-
ла» на своих максимальных показателях 
и держится до сих пор. Само же население 
городов сильно изменяется. Отток «корен-
ных» горожан сохраняется, однако его за-
мещение в численности жителей происхо-
дит за счет приехавших не из- за пределов 
региона, а во многом за счет внутрирегио-
нальной (переселение из малых поселений 
и северных территорий) миграции.

Миграционные процессы, естествен-
ные для Дальнего Востока России и для 
местного общества, в совокупности с их 
статусом проживания в «мегаполисах» 
(региональных центров) создают особый 
эффект, который и дал нам основания для 
выдвижения гипотезы о «разорванном» со-
циальном пространстве и городских сооб-
ществах, существующих в нем. Таким об-
разом, агенты этих сообществ существуют 
в рамках единого социального простран-
ства, но проживают в двух различных горо-
дах, а иногда и странах.

С одной стороны, можно говорить 
о том, что здесь сыграли роль классические 
для современных мигрантов паттерны свя-
зи с местом исхода (Castles & Miller, 2009) 
и формирования единого социального поля 
между регионами выхода и вселения (Glick 
Schiller, N., Basch, L. and Blanc- Szanton, C., 
1992), однако в нашем случае мы рассма-
триваем сообщества, члены которых изна-
чально формируются в высоко гетероген-



– 1867 –

Andrey V. Kovalevskii. The Shimmering City: a View of Khabarovsk by Different Generations of Transmigrants

ном социальном ландшафте –  «проточном 
обществе». Именно существование таких 
сообществ, их характеристики и особенно-
сти мы рассмотрим в настоящей статье.

Эмпирическая база и методология
В ходе исследования была собрана 

и проанализирована выборка биографи-
ческих нарративов хабаровчан разных 
возрастных групп (от 20 до 30 лет; от 30 
до 40 лет; от 40 до 50 лет и 60 лет +), уе-
хавших из города в разные периоды с 1990 
по 2024 год включительно. Кроме того, 
проводились фокус- группы со студентами 
старших курсов, ориентированными на пе-
реезд по окончании своего обучения, и вы-
пускниками школ, поступающими в уни-
верситеты Москвы и Санкт- Петербурга. 
Кроме того, были запрошены и проанали-
зированы данные федеральных статисти-
ческих ведомств с 1990 года в разрезе ми-
грационных процессов: (1) из Хабаровского 
края (и г. Хабаровска включительно) в реги-
оны России; (2) из регионов России в г. Ха-
баровск и Хабаровский край; (3) между ре-
гионами Дальнего Востока России. Также 
были проанализированы вторичные дан-
ные из основных академических текстов, 
посвященных дальневосточным миграци-
ям в указанный временной промежуток. 
Это позволило нам, во-первых, понять ос-
новные тренды миграции и выделить «ти-
пичные случаи» для выборки респондентов 
и, во-вторых, описать причины, сценарии 
миграционных процессов и ключевые осо-
бенности социальных практик городских 
сообществ, разорванных в пространстве го-
родов, регионов и даже государств.

Для анализа полученного корпуса рас-
шифровок и интерпретации результатов 
самого исследования были использованы 
несколько теоретических подходов. Изна-
чально мы исходим из наличия «местного 
уровня знаний», что в социальной антро-
пологии Дж. Скотта получило название 
метиса (Scott, 1999). Статистика «верхнего 
уровня» говорит о миграционных процес-
сах с точки зрения перемещения определен-
ного количества социальных агентов из од-
ной коробки в другую, тем самым разрывая 

даже самые осторожные попытки увидеть 
сохраняющиеся социальные связи. «Ме-
тис» же позволяет нам эти связи зафиксиро-
вать, описать и концептуализировать, вводя 
в дискурс новый социальный феномен.

Кроме того, мы обращались к тео-
рии социальных сетей (Granovetter, 1973). 
Важной для нашего анализа стала теория 
транслокальности (Glick Schiller & Salazar, 
2013), с помощью которой мы нашли ос-
новные направления для разработки гипо-
тезы о «городских сообществах вне горо-
да». Теория транслокальности кажется нам 
хорошей оптикой, ведь наша изначальная 
гипотеза состоит в том, что значительная 
часть «мигрантов» –  членов «разорван-
ных» городских сообществ сохраняет двой-
ственную идентичность, активные связи 
с сообществом исхода и сообществом при-
бытия, как бы прокладывая мостик соци-
альных взаимодействий сквозь расстояние. 
Наконец, теория социального капитала 
(Bourdieu, 1986), которая акцентирует вни-
мание на ресурсах, доступных через соци-
альные связи и сети, с помощью чего мы 
и определяем «диаспоральность» для «го-
родских сообществ вне города».

Результаты
В ходе нашего исследования мы смогли 

выделить три основные группы типичных 
городских мигрантов: (1) группа уезжаю-
щих в одном направлении, без идеи сохра-
нения социальных связей или возвращения 
назад; (2) группа отложенной ассимиляции, 
которая на первом этапе сохраняет соци-
альные связи с местом исхода, но постепен-
но утрачивает их, входя в новое сообще-
ство; и (3) группа «разорванных» городских 
сообществ –  это прежде всего социальные 
агенты, существующие в двух простран-
ствах, но сохраняющие черты единого го-
родского сообщества.

Первая группа чаще всего содержит 
в себе относительно молодых и амбициоз-
ных людей, которые после обучения в шко-
ле выбирают поступление в крупный сто-
личный вуз, либо после обучения в местном 
вузе стараются переехать в крупный город 
на западе страны для поиска «лучшей жиз-
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ни». Для них городское сообщество не сфор-
мировалось. Чаще всего они вспоминают 
одноклассников или детей со двора, однако 
особых социальных практик, детерминиру-
ющих особое «социальное пространство» 
в городе, к которому они бы возвращались 
или которое бы они могли увезти с собой, 
для них не существует.

Чаще всего эта группа людей, родив-
шихся в 1980–1990-х годах в семьях, остав-
шихся после волны исходящей миграции 
в поздний советский этап. Их семьи сохра-
няют «сообщество» с представителями «уе-
хавших» и воспроизводят социальное про-
странство, уже не характерное для своих 
детей, а следовательно, и не включают их 
в него. Детские и подростковые сообщества 
формируются с такими же ориентирован-
ным на отъезд сверстниками, а формаль-
ные институты взаимодействие лишь ими-
тируют в виде спортивно- патриотических 
собраний или учебных классов. Во многом 
такое положение дел приводит к отсут-
ствию восприятия городского простран-
ства у молодежи в качестве «своего» и ве-
дет к укреплению тренда на миграцию «на 
запад» в начале нулевых.

«Ну, у нас со школы это как- то пове-
лось. Я учился в гимназии пятой, туда в ос-
новном идут… Ну скажем те, кто в Хаба-
ровске долго не задерживаются, даже если 
плохо что- то сдал, то родители почти 
у всех могут заплатить за Питер или Мо-
скву. У нас учителя все говорят про уники 
(университеты –  прим. интервьюера) на за-
паде, плюс меня репетитор по английскому 
тоже к этому склоняет… Ну не то, чтобы 
сильно склоняет, я сам никогда не думал 
тут оставаться, какие тут возможно-
сти?» –  17 лет, ученик выпускного класса, 
г. Хабаровск.

В случае когда городское сообщество 
формируется в форме дружеского коллек-
тива либо в виде объединения схожего га-
битуса у социальных агентов (дети из бо-
гатых семей, часто обучаются в «лучшей 
школе», дети научной / культурной/поли-
тической интеллигенции часто знакомы 
между собой и общаются в общих группах), 
то их отъезд часто связан с попытками ро-

дителей дать «лучшую жизнь» за преде-
лами города. Собственно, и в этом случае 
усилия по выдворению из социального про-
странства города оказываются значительно 
сильнее силы социальных контактов в со-
обществе, что приводит к их скорому вы-
падению и быстрой ассимиляции в месте 
прибытия.

«Я раньше была депутатом в думе на-
шей, с нами там и бизнесмены были круп-
ные, и местные «звезды» как на подбор. Они 
почти все и сейчас в городе, продолжают 
дело свое, так сказать… А вот из детей… 
У первого у <…> (фамилия человека) сын 
поехал в МГУ, затем у <…> (фамилия чело-
века) в Питер куда- то, ну а мои чем хуже? 
Я тоже отправила дочь в МГИМО, а сына 
в Бауманку. Возможности были, а им в бу-
дущее вклад.» –  женщина 67 лет, бывший 
сотрудник администрации, г. Хабаровск.

Вообще, тренд на образовательную 
миграцию в этой группе чаще всего свя-
зан не с поиском лучшего образования, 
а с возможностью переезда в столичный 
мегаполис. Отчасти это связано с основны-
ми социальными лифтами, где повышение 
по карьерной лестнице рано или поздно 
связано с переездом, а большинство куль-
турных и общественных форм продвиже-
ния завязаны на взаимодействии с западной 
частью страны. В целом эта группа занима-
ет значительную часть в «миграционном 
оттоке», но не является объектом нашего 
внимания в данном исследовании.

Кроме ориентированной на миграцию 
молодежи в этой группе можно выделить 
и другую группу, где городское сообще-
ство сформировано, а его географическое 
перемещение приводит к «консервации». 
Мы обнаружили такие формы при анализе 
современных городских сообществ и среды 
«тревожных» мигрантов, которые связыва-
ют свой отъезд с эмоциональными и не осо-
бо взвешенными причинами. Такой тренд 
складывается волнообразно приблизитель-
но с 2014 года, когда в повестку массовых 
медиа врываются новые тревожные инфо-
поводы.

«Я побывал в 2019 году на Бали и поду-
мал: «О! Хочу тут пожить полгодика хотя 
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бы». Но какой- то уважительной причины, 
чтобы все оставить и поехать, не было. 
Работа тут, квартира, дела –  как я уеду? 
Все разломается, рухнет… А тут мобили-
зация, и мозг сказал –  вот оно, давай. Я же 
не просто уезжаю… Ну типа мобилизация 
же…?» – 32 года, бизнесмен, г. Хабаровск.

Представители этой группы в критич-
ной для себя ситуации создают прецедент 
«отъезда», транслируя его на остальных 
членов своего сообщества. Так как это со-
общество изначально содержит в себе фор-
мы взаимопомощи и туда входят люди, объ-
единенные общими взглядами и системой 
ценности, то реакция остальных его чле-
нов не заставляет себя долго ждать. Люди 
в сообществе неравноценны, если катали-
затором отъезда становится один из «якор-
ных» членов сообщества, то он постепенно 
перетягивает вслед за собой и других, тем 
самым социальное пространство, сфор-
мированное в г. Хабаровске «вырывается» 
из физического пространства г. Хабаровска 
и полностью переносится в другое место 
словно «на подошвах сандалий».

«У меня так вышло, что где- то 30–
40 % друзей улетели до меня. У меня есть 
костяк –  институтские друзья, потом 
второй –  с которыми я на серфе катаюсь. 
На Пхукете у меня все институтские дру-
зья были. Мы вот сидели там, барбекю, 
вечер, пиво… А все то же самое было пару 
месяцев назад в Хабаровске на даче. Ло-
кация только сменилась. А на острова… 
туда прилетели из компании по серфингу –  
тоже ребята хабаровские. Мы когда туда 
прилетели, я с ними тоже тусовался. У нас 
чатик был, и мы там договаривались, чего 
и где еще в Хабаровске, вот он и помог тут. 
Если что- то надо –  поддерживали друг 
друга. Близкие все друзья рядом» –  28 лет, 
бизнесмен, г. Хабаровск.

Интересным становится и то, что та-
кие городские сообщества «тревожных» 
мигрантов существенно острее реагируют 
на внешние опасности, в отличие от инди-
видуальных мигрантов, нацеленных на пе-
реезд в крупные города западной части 
страны. Для них переезд сообщества явля-
ется вынужденной мерой для сохранения 

привычных социальных практик и привыч-
ного социального окружения с его нормами 
и правилами. Остаться «в городе» означает 
экзистенциальную угрозу не только для 
себя, но и для членов сообщества, имен-
но поэтому в своих нарративах они часто 
используют формулировки «мы», говоря 
об опасности, толкнувшей их к переезду.

«Так это очевидно, нет? Политиче-
ская ситуация. Критическая политическая 
и экономическая. Обычным людям, вроде 
нас, хочется стабильности и безопасно-
сти. Я не говорю даже о работе, как ми-
нимум стабильность в безопасности. На-
ходясь в России, никто из нас не чувствует 
себя в безопасности. Особенно где- то 
на западе. В любом городе. Условно, когда 
идешь по улице или около каких- то зданий 
государственных. Система сломалась. 
Раньше это было про стабильность и за-
щиту, а сейчас про «докопаться». – 26 лет, 
девушка релокант, г. Хабаровск.

Когда значительная часть одного го-
родского сообщества покидает город, 
то и «идея» этого города уезжает вместе 
с ним. Крайне форсированные темпы ми-
грации в «проточном» обществе создают 
особую социальную реальности, где раз-
ные версии одного города –  социального 
пространства этого города, вынимаются 
из его административных границ и инкру-
стируются в административные границы 
других городов. В конечном итоге для чле-
нов таких городских сообществ не остается 
причин возвращаться в известное когда- то 
физическое пространство, ведь сама цен-
ность этого пространства уехала вместе 
с ними.

Переходя к описанию второй группы –  
группы отложенной ассимиляции, следует 
сказать об особом типе городского распре-
деления в советское время. Большинство 
локальностей советских индустриальных 
«мегаполисов» на Дальнем Востоке, соб-
ственно, и в Хабаровске, были закреплены 
за группами лиц по их профессиональному 
расположению, что М. Меерович называ-
ет «трудовыми коллективами» (Meerovich, 
2018). Характерные для естественных горо-
дов (Alexander, 1965) социальные связи в та-
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ком случае просто не формируются, чего 
не скажешь о тех связях, которые люди ча-
сто сохраняли с местом своего исхода 1. Де-
лая некоторые обобщения, можно сказать 
о формировании размытой идентичности, 
где Дальний Восток выступает некоторым 
ментальным конструктом, содержащим 
общую для макрорегиона характеристику, 
а не указанием на конкретный географиче-
ский центр –  условный Хабаровск. Иными 
словами, в городские сообщества входят 
люди, которые прямо сейчас оказались 
в этом городе, но совсем не обязательно 
останутся здесь надолго. Однако имен-
но «здесь и сейчас» они образуют единую 
общность, которая в этот момент является 
для них сообществом, конструирующим 
социальное пространство города.

Следовательно, в тот момент, когда для 
представителей этих единых «здесь и сей-
час» общностей создается возможность 
уехать в более комфортное место –  они ей 
пользуются. Первые –  это представители 
межрегиональных миграций, характерных 
вплоть до середины 1990-х годов.

Что такое Дальний Восток? Ну, это, 
прежде всего, наши парни из комсомола. 
Они сейчас кто где. Много здесь, в Москве, 
много в Питере. В Германии кто- то еще 
с 90-х годов. Только мы всех помним, обща-
емся. Хабаровчане, те, кто остался в горо-
де, тоже не последние люди там. Вот и об-
щаемся. Они как бы и есть наш Дальний 
Восток. Не только Хабаровск. Из Владика 
люди есть, из Благи (Благовещенска –  прим. 
интервьюера). Кто- то новый входит. Вот, 
ты, например, или Егорка. Кто- то выпада-
ет насовсем. Только таких мало. Дружба –  
великая сила. А так дружить можно толь-
ко на Дальнем Востоке –  мужчина, 62 года, 
предприниматель, бывший работник край-
кома комсомола.

При этом связи с городом и сообще-
ством не рвутся. Для многих это становится 
1 Здесь речь идет во многом о сохранении социальных 
контактов, родственных связях и эмоциональных привязках 
с городами, из которых люди приезжали на Дальний 
Восток на «большие стройки» или по распределению. 
Из этой группы на более поздних этапах формируется 
целый пласт «возвращенцев», занимающих значительную 
часть транснациональных/трансрегиональных миграций.

предпосылкой к возвращению. У кого- то 
наличие «дальневосточного тыла» высту-
пает как основание бизнеса в новом про-
странстве.

Со второй половины 1990-х до середи-
ны 2010-х формируется второе направление. 
В это время происходит значительный спад 
миграции между соседними макрорегиона-
ми (так, в частности, основными направле-
ниями миграции для хабаровчан перестают 
быть Иркутская область, Алтайский край, 
Кемеровская область и т.д.) и начинает 
складываться тренд на переезд в западную 
часть страны и в южные регионы.

В этот период можно выделить две ос-
новные группы «переселенцев». Во- первых, 
это взрослые, часто семейные люди, кото-
рые возвращаются на свои «родные места». 
Большинство дальневосточников имеют 
семейные привязки в несколько поколений 
в разных регионах страны. В тот момент, 
когда экономическая система страны начи-
нает перестраиваться, рабочие коллективы 
предприятий ВПК распадаются, а рыноч-
ные законы начинают активно проявлять 
стоимостную дифференциацию на рынке 
жилья, товаров и услуг, люди принимают 
решение в пользу «земляков». Эта группа 
людей часто сохраняет дружеские контакты 
с точкой исхода на Дальнем Востоке, но они 
прежде всего ориентированы на вхождение 
в сообщество принимающее.

Ну, парни помогали мне на первых по-
рах. Я несколько точек взял мороженым 
торговали, а производство в Хабаровске. 
Потом расширились. Место бойкое, ку-
рортное, клиентов море. И мне хорошо, 
и парням. Потом уже постепенно стал 
с местными работать. Честно скажу, 
не просто здесь. Очень прочно все сидят. 
Чужих не любят. Но мы же дальневосточ-
ники. И не один я приехал. Словом, прорва-
лись. Теперь нормально. –  мужчина, 61 год, 
предприниматель из г. Хабаровска, перее-
хавший в Сочи.

Первая группа является самой «исто-
ричной» формой оттока людей из больших 
дальневосточных городов. Агенты этой 
группы чаще всего функционируют по до-
вольно привычным сценариям для пост-
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советской миграции с Дальнего Востока. 
Здесь можно заметить общий тренд на со-
хранение социальных контактов с членами 
своего городского сообщества. Они могут 
возвращаться на редкие встречи «одно-
группников», «встречи ветеранов труда», 
«концерты памяти» и т.д. Для них важна 
социальная память, воспроизводящая город 
того времени, но они совершенно не привя-
заны к современным городским артефактам 
и современному городу.

«Последний раз я приезжала в Хаба-
ровск в 2012 году. Тогда умер наш первый 
руководитель предприятия, где я всю мо-
лодость отработала. Тут понимаешь, это 
не как сейчас. Мы тогда и жилье строили 
сами себе, сами сквер садили, жили все в од-
ном доме, а работа… Она была в остальное 
время. В этот раз я даже не поехала туда, 
где жила. В гостинице остановилась. Там 
сейчас какую- то площадку залили и дорогу 
провели. Не то уже место, совсем.» –  пен-
сионерка, 68 лет, в настоящий момент про-
живает в г. Калуге.

И во вторую группу можно выделить 
состоявшихся на Дальнем Востоке людей, 
которые формируют для себя комфортное 
место для жизни. Чаще всего это направле-
ние обусловлено климатическим фактором 
и связано с направлением в южные примор-
ские регионы.

«Врачи стали говорить со временем 
про «надо к морю». Еще с детства говори-
ли, что «У Виталика бронхиальная астма, 
и ему нужен морской климат, чтобы было 
по здоровью все хорошо». Родители, конеч-
но, говорили, что да- да, но мы так и оста-
лись в Хабаровске. А потом, как на ноги 
встал, возможность появилась, мы домик 
взяли. Вот сейчас там живем» –  предпри-
ниматель, 46 лет, сейчас проживает в Сочи.

Даже если направления для переезда 
выбираются не случайно, а вслед за пере-
ехавшими друзьями, бывшими коллегами 
или членами семьи, это совсем не гаран-
тирует сохранения сообщества для этой 
группы мигрантов. Сначала это может на-
поминать сценарий, описываемый с «трево-
жными» мигрантами, но разница возникает 
при том условии, что первые –  это реаль-

ное городское сообщество, сформирован-
ное в г. Хабаровске, не только как реакция 
на вызовы внешней среды, но как искренний 
интерес и симпатии. Сообщества советских 
мигрантов –  коллективов, формировались 
по территориальному/соседскому признаку, 
отчего распадаются в пространстве других 
городов.

«У родителей друзья- знакомые пере-
ехали в Болгарию и с собой позвали. Там 
такое комьюнити не плохое было. Отец, 
когда еще работал… Их в Здравницу туда 
отправляли, они же как в составе были –  
Болгария. Ну точнее, не в составе, а как… 
дружественная, наверное, да? Получает-
ся… Мгм… В нулевых с работы отца уехали 
туда одни, за ними вторые. Там нравилось 
всем, фотографии отправляли, истории 
всякие рассказывали. Капали- капали на них. 
Они вот и решились. Для пенсии типа са-
мое то потом будет! Сейчас живут там, 
скромно живут. Ни с кем не общаются 
из хабаровских, нашли местных ферме-
ров каких- то, с ними вот собираются все 
время, уже больше по- болгарски даже» –  
предприниматель, 32 года, проживает в Ха-
баровске.

Третья группа уехавших –  агенты, 
существующие одновременно в двух про-
странствах. Это состоявшиеся в финансо-
вом или социальном плане жители города, 
которые содержат в себе интенции, харак-
терные для вышеописанных групп «уехав-
ших» (теплый климат, профессиональные 
амбиции и т.д.), но капитал в городе –  это 
своего рода базис, от которого они не от-
казываются. Накопления, недвижимость 
или собственный бизнес остаются в точке 
исхода и служат денежной подушкой, обе-
спечивающей комфортную жизнь в регионе 
«прибытия». Дело все в том, что дальнево-
сточные цены за аренду, бизнес- проекты 
позволяют содержать недвижимость почти, 
где угодно, а разница в уровне цен часто 
тоже в сравнении проигрывает другим ре-
гионам России или близлежащим странам.

«У меня остались две квартиры 
от дедушек- бабушек, я их сдаю. Каждая 
около 40 тысяч выходит. Плюс у меня 
осталась своя, в которую я возвращаюсь, 
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но думаю тоже сдать. Она большая, уйдет 
тысяч за 50. Это просто пассивный доход. 
Потом от бизнесов небольших у меня при-
ходит где- то в среднем еще около сотки. 
На эти деньги я спокойно снимаю квар-
тиры и покупаю продукты почти в лю-
бой части страны. Кстати, о продуктах. 
Я тут орехи начала возить с ЕАО послед-
нее время, так вот я сумку орехов продаю, 
а в итоге на эти деньги могу питаться еще 
полгода…» –  женщина, 52 года, жительница 
Хабаровска и Санкт- Петербурга.

В нарративах людей из этой группы 
часто возникают описания особых «даль-
невосточных» практик, связанных с пере-
возкой небольших партий орехов, рыбы, 
икры, дикоросов; или с особым типом 
коммуникации с азиатскими странами 
по бизнес- направлению или туризму. В го-
родах прибытия именно эти люди являются 
ретрансляторами «востока» на западе или 
«запада» на востоке. Причем эта ретрансля-
ция связана не только с предприниматель-
скими цепочками, но и является хорошим 
каналом для связи с членами сообщества 
в городе исхода. Как мы говорили ранее, 
члены сообщества неравноценны. В сцена-
риях, описываемых ранее, «якорные члены 
сообществ» уезжали и увозили город с со-
бой, где он либо «консервировался», либо 
растворялся. В этой же ситуации ядро сооб-
щества остается в городе исхода –  Хабаров-
ске, а «уехавшие» создают потоки контак-
тов и, если угодно, «филиалы» городского 
сообщества со своими «диаспорами». Важ-
но заметить, что эти «диаспоры» бывают 
двух типов. В первом случае они постоян-
ные.

«Мы с семьей переехали в Хайфу лет 20 
назад, может чуть больше. Жена с деть-
ми тут и живут. Детям уже совсем без 
разницы, они и не помнят Хабаровск этот. 
А вот жена… Она скучала очень, ездила 
туда к подругам. Но три из них с семьями 
со временем тоже перебрались, теперь они 
тут живут. Но понимаешь в чем дело… 
Они типа как на пенсии тут. А дети оста-
лись в Хабаровске. У одной сын с бизне-
сом, приезжает сюда отдыхать. У другой 
врач, тоже там. А у третьей… Не помню, 

не буду врать. А я вот мотаюсь туда- сюда, 
в Хабаровске недвижки много и стройка 
моя, работает все это время» – мужчина, 
45 лет, предприниматель из г. Хабаровска.

Во втором «диаспоры» постоянно ме-
няются, так как в основном служат импро-
визированными базами отдыха, которые 
«держит» один из членов «разорванного» 
городского сообщества, или современными 
предпринимательскими центрами, где свой 
человек помогает упрощать взаимодействие 
с местными. Для дальневосточников –  это 
в основном привычные азиатские направле-
ния –  Таиланд, Вьетнам, Бали, Китай.

«У нас одна компания, но такая… Ра-
зорванная немного. Но мы все общаемся, ез-
дим друг к другу, порой все разом возвраща-
емся сюда (прим. в Хабаровск). Почти все 
сейчас тут. Но месяц- другой и опять разъ-
едемся кто куда. У меня друзья на Шри- 
Ланке –  я к ним махну, а вот у подруги дядя 
в Таиланде, она к нему с друзьями.» – парень, 
26 лет, предприниматель из г. Хабаровска.

Заключение
Мы сознательно помещаем термин 

диаспора в кавычки, так как он скорее вы-
полняет роль метафоры. В классическом 
понимании (Dyatlov, V. I., 1999) диаспора 
гораздо более статична в плане взаимодей-
ствия с родиной, в отличие от сообществ 
трансмигрантов, а ключевой задачей для 
членов диаспоры становится сохранение 
собственной идентичности в месте все-
ления. Для трансмигрантов, напротив, 
важной социальной практикой становится 
активное взаимодействие как с населени-
ем в месте вселения, так и с социальными 
группами в месте исхода. Интересным ста-
новится то, что для трансмигрантов нали-
чие исторической родины, при том что эта 
родина –  «проточное» общество, выполня-
ет роль социального маркера и наделяет 
трансмигранта членством в «городском со-
обществе за пределами города».

Таким образом, мы замечаем особый 
тип коммуникации, характерный для даль-
невосточных трансмигрантов, проявляю-
щийся в трех социальных стратегиях: (1) 
классического отъезда и обрыва связей с ме-
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стом исхода; (2) медленной трансграничной 
ассимиляции, при этом сохраняя память 
о месте исхода, и (3) «городских сообществ 
за пределами города». Как мы показали 
в работе, социальные стратегии меняют-
ся у разных поколений трансмигрантов, 
сохраняя уникальные образы Хабаровска 
в различных уголках мира, фиксируемых 
в нашем эмпирическом материале от вос-
точного атлантического побережья до эк-
зотических азиатских и тропических стран.

В тот момент, когда социальное про-
странство города Хабаровска начинает вме-
щать в себя различные коммуницирующие 
между собой социальные пространства 
сообществ трансмигрантов, оно начинает 
«мерцать». Это не приводит к социальным 
конфликтам, к борьбе за город или к кон-
фронтации за ресурсы, напротив, такая 
форма социального взаимодействия нуж-
на лишь для взаимопомощи и упрощения 
форм коммуникации, что уже, в свою оче-
редь, детерминирует складывание новых 
практик.

Из нашего во многом установочного 
текста в рамках текущего исследователь-
ского проекта становится понятно, что 
на стыке двух, довольно классических 
для академической гуманитаристики про-
блем –  миграции и социологии городских 

сообществ в контексте исследования со-
временного города и его социального про-
странства, возникает вполне интересный 
феномен. По существу, представители раз-
ных типов городских сообществ констру-
ируют различные вариации этого города 
в пространствах иных поселений. Какие- 
то «консервируют» исторические формы 
социального пространства, словно застыв-
ших во времени. Наши группы никогда 
не обнаружат «свой город» внутри Хаба-
ровска сегодня, но продолжают хранить 
и воспроизводить его уже в других горо-
дах. Другие группы, распространяют Ха-
баровск за пределы его территориальных 
границ, создавая эффект «разорванных» 
сообществ одного города в пространстве 
разных поселений. Вполне возможно, что 
именно изучение этих социальных групп 
позволит иначе взглянуть на устоявшиеся 
в отечественной традиции взгляды на ми-
грационные процессы, подходы в урбани-
стике и социологию сообществ в целом.

Описываемые нами в данном тексте со-
общества существует в «метисе» и в само-
рефлексии членов этих сообществ, но они 
совершенно отсутствуют в зримой повсед-
невности. Вполне возможно, что со време-
нем они просто исчезнут, как и исчезнут их 
социальное пространство и их Город.
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