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РВП ВМЕСТО СТАТУСА БЕЖЕНЦА: ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СИРИЙСКИХ ЧЕРКЕСОВ- БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ

С 2011 г. около шести млн человек выехали из Сирии в поисках убежища. 
Россия не числится среди стран- лидеров, принимающих сирийских 
беженцев, но в нее направились переселенцы, имеющие в стране со-
циальные связи и социальный капитал. Одна из таких групп – сирийские 
черкесы (адыги), искавшие убежище на своей исторической родине 
в Республике Адыгея. Законодательство в области убежища в России 
позволяет вынужденным мигрантам получать статус беженца при объ-
ективных на то причинах, но на практике оно не реализуется в полной 
мере. Лишь дважды с 2011 г. вынужденные мигранты из Сирии смогли 
получить статус беженца. При этом часть сирийских беженцев- черкесов, 
переехавших в Россию в 2013–2019 гг., используя возможности своей 
социальной сети, получили статус РВП. В статье описывается положение 
беженцев в России в целом, в том числе, сирийских, и с помощью стра-
тегии кейс-стади показывается, каким образом происходило обустройство 
и получение миграционных статусов у сирийских черкесов и какую 
роль при этом играли социальные сети и социальный капитал. Методы 
исследования – включенное наблюдение, глубинные интервью, анализ 
документов. Теоретическими рамками исследования являются концепция 
социального капитала и теория социальных сетей мигрантов. Благодаря 
обладанию устойчивой сетью, производящей социальный капитал, 
правовое положение сирийских черкесов можно назвать более благо-
получным, чем многих других беженцев в России, – региональные власти 
Адыгеи создали возможности для получения переселенцами статуса 
РВП. При этом из-за несовершенства системы приема мигрантов из даль-
него зарубежья и развития теневого сектора у многих «накопились» 
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административные штрафы, и переселенцам пришлось ходатайствовать 
о временном убежище или воспользоваться возможностями социальной 
сети для выездов в Абхазию с целью получения гражданства этой страны 
и повторного въезда в Россию.
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Численность лиц, ищущих убежище, беженцев и внутриперемещен-
ных лиц в мире резко увеличилась с 2014 г. с 46,7 млн человек до 79,5 
(UNHCR 2015–2020). Самая большая группа из них (6,6 млн) – граждане 
Сирии, которые с 2011 г. переселялись в приграничные с ней арабские 
страны и Иран, меньшая часть – в страны ЕС. Россия не числится среди 
стран- лидеров, принимающих сирийских беженцев, хотя и является одной 
из стран, ратифицировавших в 1992 г. Женевскую Конвенцию о статусе 
беженцев 1951 г., таким образом «официально подтвердившей свою при-
верженность международным принципам по защите лиц, ищущих убе-
жище» (Иванова 2009: 211). Сразу после подписания был принят феде-
ральный закон «О беженцах» (ФЗ № 4528–1 от 19.02.1993), согласно кото-
рому лица, ищущие убежище в России, могут ходатайствовать о статусе 
беженца или временном убежище.

Статус беженца гарантирует практически те же права, которые имеет 
гражданин России, но на практике представляется практически невоз-
можным его получить (Буртина и др., 2015; Комитет «Гражданское со-
действие» 2016, 2018, 2019; Денисенко, Чудиновских 2017). Например, 
в 2014 г. о нем ходатайствовало 6976 человек, но получило только 254 
человека, а в 2015–112 человек из 1358 запросивших (ФМС 2012–2016). 
Наиболее частыми причинами отказов становятся требование миграци-
онных органов доказательств прямого преследования (которые чаще всего 
невозможно предоставить) и незаконное нахождение лица, ищущего 
убежище на территории России на момент подачи заявления. Это проис-
ходит потому, что отсутствуют сервисы информирования о процедуре 
получения убежища в России, прав и обязанностей лица, ищущего убе-
жища в процессе прохождения процедуры. Немного легче получить статус 
«временное убежище», которое дается сроком до одного года и дает право 
на трудовую деятельность и медицинскую помощь, но его получение или 
продление также проблематично. Иногда для обеспечения своей безопас-
ности беженцам приходится жить и работать в России незаконно. Несмотря 
на это, вынужденные мигранты оказываются в России по причине наличия 
социальных связей, желания через Россию уехать в страны ЕС или воз-
можности проще получить визу, чем в другие страны. Многие из них 
затем «застревают» в неопределенном правовом положении, ввиду чего 
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не получают финансовую, социальную и медицинскую помощь и оказы-
ваются уязвимы экономически, а их обустройство и интеграция полностью 
отдаются на откуп их собственной социальной сети.

Граждане Сирии, искавшие убежище в России, не стали исключением. 
Только двум сирийцам удалось получить статус беженца с момента на-
чала военных действий в 2011 г. (Росстат 2020). Временное убежище 
в 2015 г. получили 1924 человека, но на конец 2019 г. остался 591 человек 
(там же). Опрошенные эксперты связывают это с официальным объявле-
нием руководства страны о выводе российских вой ск из Сирии в 2016 г. 
(Коммерсантъ 2016).

Одной из категорий граждан Сирии, ищущих убежище в России, 
стали сирийские черкесы (адыги), численностью около трех тыс. человек 
(ГУВМ МВД 2019). Республики Адыгея, Кабардино- Балкария и Карачаево- 
Черкесия являются для адыгов исторической родиной. В 1860 гг. большая 
часть адыгов была вынуждена выехать в Османскую Империю после 
захвата Российской империей территорий их проживания в результате 
Кавказской вой ны. Сирийские черкесы, прибывшие в Адыгею в настоящий 
момент, воспользовались поддержкой принимающей стороны в лице 
региональной власти Республики Адыгея, черкесских транснациональных 
организаций и дальних родственников, живущих в Адыгее (см., Shami 
1998). Тесно взаимодействуя с черкесскими НКО, региональная власть 
обеспечила граждан Сирии приглашениями для получения визы в Россию, 
а также информационной и небольшой финансовой поддержкой в процессе 
получения переселенцами статусов «разрешение на временное прожива-
ние» (РВП) и «вид на жительство» (ВНЖ), так как для получения статусов 
беженца этого ресурса было недостаточно. РВП в таких условиях стано-
вится наиболее перспективным статусом с точки зрения доступа к на-
турализации: так появляется возможность получить ВНЖ при опреде-
ленных условиях, а затем и российское гражданство.

Предварительное исследование показало, что социальная сеть черкесов 
в диаспоре была наиболее устойчивой в сравнении с другими сообще-
ствами беженцев, приезжающих в Россию. Исследовательский вопрос 
этой статьи: какие миграционные статусы в таких обстоятельствах вы-
нужденные мигранты стремятся получить, какие стратегии выбирают 
для достижения этой цели, и какую роль социальные сети и социальный 
капитал играют в их первичном обустройстве?

Методы исследования

Теоретическими рамками исследования являются концепция соци-
ального капитала Пьера Бурдье (Bourdieu 1986) и теория социальных 
сетей мигрантов (MacDonald, MacDonald 1964; Tilly, Brown 1967; Choldin 
1973), получившая широкое развитие в трудах Дугласа Мэсси. Его работы 
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определяли социальную сеть как межличностные связи мигрантов с ранее 
переехавшими мигрантами и немигрантами, способствующие производ-
ству социального капитала (Massey 1987; Massey, Espana 1987; Massey et 
al. 1993; Lamba, Krahn 2003; Palmgren 2017; Varshaver, Rocheva 2020). Со-
гласно Бурдье (1986), социальный капитал – это «совокупность реальных 
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью 
(durable networks) более или менее институционализированных отношений 
взаимного знакомства и признания – иными словами, с членством в груп-
пе» (Bourdieu 1986: 248; Häuberer 2011).

Тема положения лиц, ищущих убежище в России, была особенно по-
пулярна среди российских исследователей в 1990-е и 2000-е гг., которые 
характеризовались многочисленными потоками беженцев из постсоветских 
стран и внутриперемещенных лиц из северокавказских республик (Мкртчян 
2002; Зайончковская, Витковская 2009; Иванова 2009). Вместе с прекраще-
нием вооруженных конфликтов в этих регионах в начале 2000-х гг. интерес 
к теме снизился, а затем стал возрастать с началом украинского (Баранов 
2013; Кузнецова 2018; Mukomel 2017; Kuznetsova 2020) и сирийского кризисов 
ввиду увеличения численности прибывающих в Россию беженцев из этих 
регионов. Проводились исследования в области устройства российского 
законодательства, которые частично охватили проблемы, связанные 
со сложностью получения статусов (Kubal 2016; 2019; Denisova 2018), в том 
числе сирийских черкесов (Иванов и др.; 2019 Кушхабиев 2012; 2013). По-
ложение беженцев в своих докладах также освещает благотворительная 
организация помощи беженцам Комитет «Гражданское содействие» (Буртина 
и др. 2015; Комитет «Гражданское содействие» 2016, 2018, 2019).

Используя стратегию кейс-стади, применены смешанные методы ис-
следования. Включенное наблюдение проводилось в Майкопе и близлежащем 
поселке Мафехабль, основанном для проживания черкесских репатриантов, 
вынужденно перемещенных из Косово в 1998–1999 гг. Я поселилась в доме 
одного из местных жителей в Майкопе – представителя репатриантов- 
черкесов, который имел широкие социальные связи с беженцами из Сирии 
и стал проводником к тем информантам, которые не были связаны с офи-
циальными лицами. При этом также опрошены информанты, рекомендо-
ванные представителями органов региональной власти. Такая стратегия 
поиска дала наиболее объективное представление о положении сирийских 
черкесов в Адыгее. Основными местами наблюдения стали дома репатри-
антов, кафе, рестораны, ателье, рыночные палатки, где сирийские репатрианты 
работают по найму или владеют ими. Глубинные интервью проведены 
с беженцами (N=28), сотрудниками НКО и государственных организаций, 
экспертами в области вынужденной миграции (N=6). Также были исполь-
зованы метод анализа документов (отчетов НКО, федерального и региональ-
ного законодательства) и метод дескриптивной статистики на базе данных 
Росстата и неопубликованных данных ГУВМ МВД (ФМС до 2016 г.).
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«Никак не подходят они под статус беженца». Силы 
региональных властей и НКО Адыгеи в преодолении 
барьеров на пути к РВП и ВНЖ

Прежде чем переезжать в Россию, в 2011–2012 гг. сирийские черкесы 
направляли коллективные письма- обращения региональным властям 
Адыгеи и президенту России Д. А. Медведеву с просьбой о помощи в воз-
вращении на историческую родину в связи с гуманитарной катастрофой 
(Нефляшева 2012), ссылаясь на федеральный закон «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-
бежом» (№ 99-ФЗ от 24.05.1999) и Конституцию Республики Адыгея 
(ст. 10). В 2012 г. Советом Федерации была организована экспедиция 
в Дамаск, результатами которой стали предложения Правительству РФ 
по оптимизации процесса переезда черкесов на Северный Кавказ. По-
степенно черкесы начали переезжать в Россию самостоятельно, пользуясь 
помощью черкесских объединений и региональных органов власти, ко-
торые оформляли приглашения для виз для соотечественников из Сирии 
и тем самым становились основным источником укрепления связей в со-
циальной сети. Вначале на этом уровне планировалось содействовать 
сирийцам в прошениях статусов беженца, но опрошенные эксперты от-
мечали, что такой возможности региональные органы власти не получили: 
«Нам сказали, что статус беженца мы давать не сможем. <…> Нам 
категорически запретили это название, сказали, что никак не подходят 
они под статус беженца» (м., эксперт, 2019).

По этой причине региональные власти в сотрудничестве с НКО вы-
работали устойчивый механизм информирования и помощи прибывающим 
соотечественникам по процедуре получения РВП в рамках квоты респу-
блики. Так, по Распоряжению главы Республики Адыгея (2012) Аслана 
Тхакушинова была образована правительственная Комиссия по коорди-
нации работы по поддержке соотечественников под представительством 
премьер- министра республики. В нее вошли представители всех регио-
нальных министерств, «чтобы органы власти знали непосредственно, 
чем живут <…> и с какими трудностями сталкиваются соотечествен-
ники» (м., сотрудник НКО, Майкоп, 2019). В рамках комиссии приняты 
решения о бесплатных медицинских анализах для заявления на РВП 
в поликлиниках для лиц с гражданством Сирии, об открытии бесплатных 
курсов русского языка в Республиканской гимназии для успешной сдачи 
экзаменов на получение статусов РВП и ВНЖ.

Кроме того, граждане Сирии, которые обращались в НКО «Центр 
адаптации репатриантов» («ЦАР»), получали информационную помощь 
на доступном им языке (адыгейском или арабском), разовую финансовую 
помощь в оформлении необходимых документов и содействие самым 
уязвимым группам в решении проблемы регистрации по месту прожива-
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ния. «ЦАР» выступил основным актором помощи репатриантам от лица 
государственных организаций и НКО и аккумулировал ресурсы «Адыгэ- 
Хасэ – Черкесского парламента» и «Фонда помощи репатриантам "ДАР"», 
через которые поступали пожертвования от местного населения, меценатов 
и представителей черкесской диаспоры за рубежом.

«ЦАР» предоставлял наиболее уязвимым группам беженцев возмож-
ность проживания в помещениях, принадлежащих центру и, соответ-
ственно, регистрацию по месту жительства: на август 2019 г. там было 
зарегистрировано 43 человека. За 2018 г. и до августа 2019 г. в «ЦАР» 
поступило более 400 обращений: 140 – по вопросам миграционного за-
конодательства, 50 – по постановке на миграционный учет, 115 – по подаче 
заявлений на РВП и ВНЖ. Помощь в подготовке документов была оказана 
28 заявителям для получения РВП и 68 – для получения ВНЖ. Выпущена 
«дорожная карта» и памятки, в которых разъясняется порядок действий 
для соотечественников за рубежом, желающих переехать в Адыгею. Про-
слеживается, как доступ к информации о возможности получения статусов 
являлся «совокупностью реальных ресурсов, связанных с обладанием 
устойчивой сетью» (Bourdieu 1986: 248), доступ к которой распространялся 
благодаря членству в группе.

Однако в 2011–2013 гг. оказываемая поддержка не была столь струк-
турирована, некоторые переселенцы обходились собственными связями, 
которые, как описывал в своих работах по мексиканской миграции Мэсси, 
были доступны им благодаря возможностям сети, расширяющейся в про-
цессе постепенного переселения (Massey 1987). Выработанные механизмы 
позволяли преодолеть далеко не все недостатки приема мигрантов из даль-
него зарубежья. Например, ввиду незнания русского языка переселенцы 
зачастую не понимали рекомендации сотрудников миграционной службы 
и впоследствии получали штрафы за «нарушение <…> режима пребывания 
(проживания)» (ст. 18.8 КоАП) и подвергались угрозе выдворения. Вы-
платить штрафы для многих выходцев из Сирии было проблематично, 
так как в первое время после переезда они находились в уязвимом эконо-
мическом положении.

«Были еще добрые сирийцы, которые прописывали 
у себя по 60 человек». Социальные сети 
и социальный капитал на пути к получению статусов

Некоторые семьи получили в качестве подарков «от рода», от меце-
натов или во временное пользование от родственников дома в ауле Панахес 
и оформили регистрацию по месту жительства, а арендовавшим квартиры 
в Майкопе пришлось регистрироваться в квартирах знакомых:

После получения РВП есть семь рабочих дней, чтобы оформить [реги-
страцию]. Конечно, [арендодатели] не хотели у себя прописывать. 
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Пытались найти, у кого прописаться дней 15, не успевали, опять полу-
чали штрафы. Были еще добрые сирийцы [переехавшие до начала вой-
ны в Сирии], которые прописывали у себя по 60 человек. К ним стали 
приходить и выписывали штрафы (м., 27 л., переселенец из Сирии, 
Майкоп, 2019).

По мере расширения социальной сети ранние переселенцы (2012–2013 гг.) 
стали оказывать помощь прибывающим позднее. Один из респондентов 
отметил, что несколько раз летал за свой счет с другими переселенцами 
в Москву и помогал с продлением сирийских паспортов в посольстве Сирии 
(необходимо каждые пять лет). Некоторые стали волонтерами в миграци-
онной службе: «Когда сирийцы приходят, начинаешь им рассказывать, 
какие нужны документы, куда их сдавать и так далее» (м., 24 г., переселенец 
из Сирии, Майкоп, 2019).

Также со временем прибывающие сирийцы получили информационную 
поддержку и помощь по оформлению документов в местах работы и досуга, 
которые открывали их соотечественники, переехавшие до вой ны и с началом 
вой ны, а также в мечети и группах в интернет пространстве (которые ведутся 
на русском и арабском языках). Таким образом социальные сети по мере их 
расширения производили социальный капитал (Bourdieu 1986). И чем силь-
нее крепли связи социальной сети, тем больше накапливалось социального 
капитала для более простого и эффективного решения проблем.

Статус «временное убежище» – панацея от квоты, 
коррупции и украинских беженцев

Со временем переселенцам пришлось ходатайствовать о временном 
убежище, так как «административного ресурса» в качестве социального 
капитала группы для безбарьерного получения РВП и ВНЖ хватало 
не всегда. Во-первых, в помощи по получению РВП региональной власти 
и НКО приходилось «конкурировать» со сферой неформальных платных 
услуг, которые переселившимся были «не по карману». Поставщики услуг 
для желающих получить РВП в Адыгее за определенную сумму еще 
до приезда иностранца оформляли документы, а по его прибытии помогали 
обходить бюрократические барьеры на местах:

Миграционная служба работает с девяти утра, а в списке очередь на при-
ем занята уже с шести. Например, если я приеду туда в восемь, то буду 
25–30 в списке, может, я уже не успею. Они [поставщики услуг] рано при-
езжают, записывают туда «своего» человека и отсчитывают время. <…> 
Нет проблем, когда есть деньги: переводы готовы, заверенные нотариусом, 
фотографии. А тем, которые здесь живут, нужно и пойти на работу, и пой-
ти занять очередь (м., 27 л., переселенец из Сирии, Майкоп, 2019).

Другую неформальную схему респонденты обозначили как «умную 
коррупцию», так как она осуществлялась не сотрудниками миграционной 
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службы, а посредниками, просившими передвинуть в очереди на места 
по квоте на РВП фамилии, «которым нужнее». Со временем соотечествен-
ников из Сирии стало прибывать все больше, и мест в рамках квоты на РВП 
перестало хватать. Кроме того, в 2014–2015 гг. резко увеличились потоки 
беженцев из Украины. Часто они также старались получать временное 
убежище или РВП в России: «Они к нам приехали на автобусах из Крас-
нодара, оформили здесь свои документы, заняли места по квотам и уехали. 
Если бы они остались здесь поработать, я не против, они имеют полное 
право, как и мы» (м., 24 г., переселенец из Сирии, Майкоп, 2019). Поэтому 
переселенцы из Сирии ходатайствовали о получении временного убежища 
и (в отличие других контингентов сирийских беженцев в России) получали 
его практически беспрепятственно и продлевали по истечении срока: 
«Сестра приехала в 2016 году, и только в 2018 получила РВП. Два года 
приходилось оформлять временное убежище. Ей продлевали три раза» 
(м., 27 л., переселенец из Сирии, Майкоп, 2019).

Получение гражданства Абхазии – панацея от остановки 
выдачи временного убежища

К определенному моменту сирийцы были вынуждены выезжать 
в Абхазию для получения гражданства Абхазии по причинам накопив-
шихся административных штрафов, весомых затрат на поездки в Москву 
для получения документов в посольстве Сирии и остановки выдачи вре-
менного убежища в 2016 г. Административные штрафы появлялись за на-
рушение «режима пребывания (проживания)» ввиду невозможности 
оформить регистрацию по месту проживания в срок или получения не-
верной информации в миграционной службе:

В миграционной службе сказали, что раз дети родились в России, 
то получат гражданство. <…> Потом через шесть месяцев приходит 
штраф на имя мужа о том, что у детей нет регистрации. А как [ее] по-
ставить, если нет сирийского паспорта? Пошли платить штраф, а нас 
спрашивают, где миграционная карта детей. Спрашиваю: «А откуда 
взять миграционную карту, если они тут родились?» <…> В общем, 
четыре штрафа у мужа было, и уехал он в Абхазию (ж., 27 л., пересе-
ленка из Сирии, Майкоп, 2019).

Кроме того, было необходимо получать справку о несудимости в по-
сольстве, но со временем ее переставали выдавать молодым людям, не слу-
жившим в армии: «Если я туда прилечу, меня прямо сразу заберут [в армию], 
хоть я уже и гражданин России. А тем более если не гражданин» (м., 19 л., 
переселенец из Сирии, Майкоп, 2019). Затем сирийские черкесы как граж-
дане Абхазии подавали заявки на РВП. Респонденты отмечают, что потеряли 
время – чаще всего в Абхазию выезжали те граждане Сирии, которые не-
которое время жили в России с РВП или ВНЖ и им приходилось начинать 
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«путь» заново: «Стоит дешевле, чем вернуться в Сирию». Эксперты объ-
ясняют остановку выдачи временного убежища тем, что в 2016 г. В. В. Путин 
объявил об окончании военных действий в Сирии (Коммерсантъ 2016).

Представители региональной власти стали обращаться в правитель-
ство РФ с просьбой об увеличении мест по квоте на РВП. Среди сирийских 
черкесов было немало тех, кто уже имел российское гражданство до пере-
езда в Россию, а также помог получать его членам своей семьи:

Мой дядя жил в Москве около 25 лет. У него уже есть гражданство <…>. 
Когда бабушка приехала сюда [до вой ны в Сирии], получила граждан-
ство с помощью сына. А с помощью бабушки получила гражданство 
мама, а через маму – я (м., 24 г., переселенец из Сирии, Майкоп, 2019). 

Также в Россию переезжали черкесы, которые получали высшее об-
разование в Советском Союзе и без особенных трудностей получили 
гражданство России, сдав экзамены по русскому языку на уровень РВП, 
а затем ВНЖ, а затем их родственники:

В 1991 году был издал закон [Закон РСФСР «О гражданстве Российской 
Федерации» от 28.11.1991 действовал до 2002 года], что те, кто уехал 
с территории СССР, могут получить паспорт России. <…> Некоторые 
тогда не смогли его получить, потому что нужно было заплатить 11 тысяч 
сирийских лир (м., 67 л., переселенец из Сирии, Майкоп, 2019).

Согласно данным МВД РА большинство сирийцев получали РВП 
в 2012–2013 гг., а статус ВНЖ стал более востребованным к 2014 г. При 
этом временное убежище граждане Сирии получали значительно реже. 
Чаще всего – в 2013 и 2015 гг. Так, в сумме за все годы статус РВП граж-
данам Сирии был выдан миграционными органами республики 911 раз, 
ВНЖ – 626 раз и гражданство РФ – 164 раза (к августу 2019 г.).

Заключение

Исследование подтвердило, что статус беженца в России получить 
практически невозможно, несмотря на международные обязательства и на-
циональное законодательство, которое предоставляет лицам, ищущим 
убежища, возможность ходатайствовать о статусе беженца и при указанных 
причинах, получить его. Ввиду этой невозможности вынужденные мигранты 
ходатайствуют о временном убежище сроком на год, получить и продлить 
которое также крайне сложно даже при юридической поддержке НКО, ми-
грировавших ранее сирийских черкесов на историческую родину, регио-
нальных органов власти. В качестве аргументов при отказах чаще всего 
приводятся факты, юридически не связанные с причинами, отраженными 
в законодательстве, а в качестве объяснения политики в отношении приема 
беженцев в целом – недостатком финансовых средств для приема. В итоге 
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обустройство, адаптация и интеграция лиц, ищущих убежище в России, 
практически полностью ложится на их плечи и зависит от имеющегося в их 
распоряжении социального капитала, который производится в процессе 
образования и укрепления связей социальной сети.

Если сирийским черкесам удалось урегулировать правовой статус и на-
ладить свою жизнь, то благодаря принадлежности к группе по этническому 
признаку. При этом они минимально выходили за рамки закона. Социальная 
сеть в первую очередь может хорошо проинформировать о возможностях 
получения РВП в рамках квоты, а также уточнить процедуру получения 
финансовой поддержки от региональных властей.

Помимо приема беженцев можно также сделать вывод и о приеме 
мигрантов из дальнего зарубежья в целом. Она является несовершенной, 
во-первых, ввиду недостаточной квалификации кадров миграционной 
службы в области ведения межкультурной коммуникации и квалифици-
рованного перевода языков выходцев из стран дальнего зарубежья. Во-
вторых, существование квоты на получение РВП служит не только при-
чиной появления новых препятствий для мигрантов из дальнего зарубежья 
«на пути» получения статусов, но и является фактором развития теневого 
сектора и коррупции в этой области и вынуждает мигрантов и беженцев 
прибегать к неформальным практикам урегулирования правового по-
ложения, а получение доступа к ним становится одной из функций со-
циальной сети. Можно предположить, что беспрепятственное получение 
статуса беженца ходатайствующими на его получение могли бы суще-
ственно улучшить правовое положение лиц, ищущих убежище в России, 
а государство получило бы возможность реализовать возложенные на него 
обязательства по приему беженцев. Отсутствие квот на РВП могло бы 
улучшить положение мигрантов из дальнего зарубежья в целом и предот-
вратить появление неформальных практик в области получения этого 
статуса, что также существенно повысило потенциал для интеграции 
мигрантов в принимающее российское общество.
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