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Введение. Проблемы сокращения и старения населения России, развивающийся дефицит на 
рынке труда обуславливают острую необходимость в миграционном притоке в страну трудоспо-
собных людей. Ввиду того, что большая часть трудовых мигрантов — это инокультурные приезжие 
из стран Центральной Азии, острота проблемы культурной интеграции требует решений, связан-
ных с управлением социальными процессами.

Материалы и методы. Были проведены опросы в г. Екатеринбурге среди горожан в 2016 г. (N = 
485), в 2019 г. (N = 222) и в 2024 г. (N = 1400) методом анкетирования. В 2018 г. мнение горожан 
было изучено методом глубинного интервью (N = 33). Среди иноэтничных мигрантов проводилось 
анкетирование в 2017 г. (N = 231) и в 2019 г. (N = 222), а также в 2017 г. были проанализированы 
тексты интервью (N = 16).

В качестве методологической базы выбрана теория конфликта, обозначающая в исследовании 
рост или снижение конфликтного потенциала между принимающим сообществом и мигрантами из 
стран Центральной Азии. Для исследования культурной идентичности принято положение о том, 
что она является частью социальной идентичности, имеющей конструктивистскую природу, а так-
же применены концепции множественности, многокомпонентости и многоуровневости социо-
культурной идентичности.

Результаты. Исследования показали наличие установок на взаимную интеграцию принимаю-
щего сообщества с приезжими из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые на 
сегодняшний момент имеют наиболее подходящие условия для своей реализации, что необходимо 
использовать с точки зрения социального управления.

Обсуждение. Исследование потенциала принимающего сообщества в содействии интеграции 
иноэтничных мигрантов в российское общество сегодня является крайне важным. Анализ спец-
ифики установок на принятие иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии россиянами, 
а также установки приезжих на формирование новой непротиворечивой мигрантской идентич-
ности позволил получить обоснованное представление о влиянии отношения принимающего со-
общества на качественное включение в общество приема. Кроме того, была выявлена динамика 
в развитии положительного отношения к иноэтничным мигрантам, что дает основания полагать: 
сегодня наиболее благоприятное время для развития культурных компетенций у принимающего 
сообщества, способствующих культурной интеграции приезжих и повышению миграционной при-
влекательности России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мигранты, Центральная Азия, культурная интеграция, социальное управление, 
опрос, Екатеринбург
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ABSTRACT:
Introduction. The problems of the reduction and aging of the Russian population, the developing shortage 

in the labor market cause an urgent need for a migration influx of able-bodied people into the country. Due to 
the fact that most of the labor migrants are foreign cultural visitors from Central Asian countries, the severity 
of the problem of cultural integration requires solutions related to the management of social processes.

Materials and methods. Surveys were conducted in Yekaterinburg among citizens in 2016 (N = 485), in 
2019 (N = 222) and in 2024 (N = 1400) using the questionnaire method. In 2018, the opinion of the towns-
people was studied by in-depth interview (N = 33). Surveys were conducted among non-ethnic migrants 
in 2017 (N = 231) and in 2019 (N = 222), and data on their interviewing in 2017 (N = 16) were collected. 
Conflict theory was chosen as a methodological basis, highlighting the growth or decrease of conflict poten-
tial between the host community and migrants from Central Asian countries in the study. For the study of 
cultural identity, the position was approved that it is part of a social identity having a constructivist nature, 
as well as the concepts of multiplicity, multi - part and multilevel socio-cultural identity were applied.

Results. Studies have shown the presence of attitudes towards mutual integration of the host community 
to visitors from Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, who currently have the most suitable con-
ditions for their implementation, which must be used from the point of view of social management.

Discussion. The study of the potential of the host community in facilitating the integration migrants 
with different ethnicity into the Russian community is extremely important today. Consideration of the spe-
cifics of attitudes towards the acceptance of non-ethnic migrants from Central Asian countries by Russians, 
as well as the attitudes of newcomers towards the formation of a new consistent migrant identity, allowed us 
to obtain a reasonable idea of the impact of the attitude of the host community on qualitative inclusion in 
the reception society. In addition, the dynamics in the development of a positive attitude towards non-res-
ident migrants was revealed, which gives reason to believe that today is the most favorable time for the 
development of cultural competencies in the host community, contributing to the cultural integration of 
newcomers and increasing the migration attractiveness of Russia.
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 ■ВВЕДЕНИЕ
Демографическая ситуация в России при-

влекает внимание исследователей и специ-
алистов вызовами, с которыми необходимо 
справиться совместными усилиями. Прогноз 
Росстата сообщает о снижении общего коли-
чества населения страны к 2046 г. с 146,45 млн 
человек (на 1.01.2023) до 138,77 млн человек. 
При этом процент пожилого населения вы-
растет с 23,6 % в 2024 г. до 26,9 % в 2046 г. (по 
среднему прогнозу от общего количества на-
селения), в то время как процент молодого 
населения сократится с 18,4 % до 15,6 %. Ко-
эффициент рождаемости к 2046 г. поднимется 
до 1,663 (с 1,4 в 2023 г.), однако не достигнет 
необходимых значений в 2,1 для воспроизвод-
ства населения.

Общая картина показывает ситуацию де-
мографического кризиса, который требует се-
рьезных мер для его преодоления. Опираясь на 
внешнюю миграцию как на инструмент возме-
щения снижения трудоспособного населения, 
можно сказать, что это жизненно необходимый 
компонент для нашего общества, показавший 
по данным Росстата в 2023 г. долю компенсации 

естественной убыли населения в 46,2 %. Это 
достаточно высокий показатель с точки зрения 
количества приезжих, пытающихся встроиться 
в структуру российского социума, поскольку 
практически весь объем составляют иноэтнич-
ные мигранты, характеризующиеся высокой 
культурной разницей с принимающим сооб-
ществом. Кроме того, на рынке труда растут 
показатели нехватки рабочей силы во многих 
отраслях производства. В топе «кадрового го-
лода» такие направления, как сервис, произ-
водство и продажи, рабочий и обслуживающий 
персонал, строительство и транспорт1. Это те 
сферы, где много лет подряд трудовую нишу 
занимают приезжие из Таджикистана, Узбеки-
стана и Киргизии. При этом важно учитывать, 
что миграционный поток гастарбайтеров из 
стран Центральной Азии динамично меняется, 
откликаясь на такие факторы, как укрепление 
или ослабление рубля; правовые изменения 
и акции, ужесточающие миграцию; массовые 
депортации; экономический спад. Сравнивая 
данные за последние годы, можно увидеть, как 
миграционный прирост менялся с отрицатель-
ной величины до положительной. 

Таблица 1 – Показатели международной миграции (чел.)
Table 1 – Indicators of international migration (people)

Первое полугодие 2023 года Первое полугодие 2022 года

Страна приехало уехало миграц. 
прирост приехало уехало миграц. 

прирост
Киргизия 28690 20473 +8217 28424 43626 -15202

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=280311&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=280311&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=893428&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://stats.hh.ru/?ysclid=lt4p4ciq4v677294592
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Продолжение Таблицы 1
Таджикистан 88089 40303 +47786 84107 58425 +25682
Узбекистан 20961 18806 +2155 25598 38619 -13021

2 World Population Prospects 2022: Summary of Results. Publisher: United Nations, July 2022. ISBN: 978-92-1-148373-
4. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_
results.pdf. 

3 Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: Демографическая ситуация в Республике Узбекистан. 
URL: https://stat.uz/images/uploads/demografiya-rus08_02_2023.pdf.

4  Щербакова Е. М. Миграция в России по итогам первого полугодия 2023 года // Демоскоп Weekly. № 1003–1004 (17–30 
окт. 2023 г.). ISSN 1726-2891. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2023/01003/barom02.php.

В связи со спецификой миграционных 
отношений с перечисленными странами, 
определяемой близостью территорий, откры-
тостью границ, лояльным правовым законода-
тельством и международными финансовыми 
инструментами, миграционный приток может 
превращаться в отток.

Кроме того, миграционный состав также 
подвержен изменениям, влияющим на соци-
альные процессы взаимодействия принима-
ющей российской стороны и приезжих. Так, 
на сегодняшний день доля таджиков состав-
ляет самую большую часть, превосходя кир-
гизов более чем в 6 раз, а узбеков в 24 раза 
среди приезжих из стран Центральной Азии. 
Это создает дополнительную нагрузку на 
процессы социокультурного взаимодействия 
мигрантов и принимающего сообщества, 
поскольку таджики наиболее культурно да-
леки от россиян [1]. С другой стороны, нуж-
но учитывать, что за трудовых мигрантов из 
Центральной Азии среди российских работо-
дателей развивается острая конкуренция, по-
скольку снижение рождаемости – это реаль-
ность большинства стран мира (кроме Индии 
и стран Африки)2. В поисках заработка граж-
дане трудоспособного населения стран Цен-
тральной Азии могут менять миграционную 
стратегию, направляясь в такие страны, как 
Казахстан или Южная Корея, что, например, 
массово делали выходцы из Узбекистана в 
проблемный 2021 г.3.

Изменения в структуре миграционного 
потока из стран Центральной Азии в Россию 
стали наблюдаться с 2015 г., когда в силу всту-
пили новая система миграционного учета и 
нормы ответственности за нарушение ми-
грационного законодательства, а также из-
менилась экономическая ситуация. До 2013 
г. основную массу миграционного прироста 
составляли выходцы из Узбекистана, превы-
шая по численности количество приезжих из 

Таджикистана и Киргизии в 3 раза. Однако 
уже в 2015 г. миграционный прирост из Уз-
бекистана показал отрицательные величины 
(-20 тыс. чел.). С тех пор объем мигрантов из 
этой страны не вернулся на прдыдущие по-
казатели, хотя постковидный 2021 г. показал 
внушительное увеличение их прироста нарав-
не с кыргызами (40 тыс. чел.). При этом объ-
ем мигрантов из Таджикистана постоянно 
увеличивался и достиг пика к 2021 г. (цифры 
прироста продемонстрировали беспреце-
дентный показатель 100 тыс. чел.)4.

Данный тренд в структуре миграцион-
ного потока (существенное доминирование 
количества этнических таджиков) сохраня-
ется и сегодня с тенденцией к его общему 
снижению, что объясняется экономическими 
и социальными трансформациями. К 2024 г. 
в Узбекистане уровень безработицы снизился 
до 8,1 % (9,6 % в 2021 г.) за счет увеличения 
финансовых потоков из России, а также на 
основе формирования системы параллельно-
го импорта и роста сферы услуг. Эти факторы 
отсутствуют в Таджикистане, который явля-
ется наименее благополучной из всех стран 
Центральной Азии. Существенную долю бюд-
жета страны (до 40 %) по-прежнему составля-
ют переводы трудовых мигрантов из России, 
при том что уровень безработицы в Таджики-
стане меньше, чем в Узбекистане, и составля-
ет 7,8 %. Сравнивая по количеству население 
Таджикистана (10 380 000 чел.) и Узбекистана 
(36 599 800 чел.), а также по возрастному со-
ставу (почти 70 % молодежи в обеих странах), 
можно было бы предположить, что Узбеки-
стан готов к большей миграционной отдаче. 
Однако показатели постковидного года и со-
временной ситуации позволяют сделать вы-
вод о том, что общая экономическая и соци-
альная активность оказывают значительное 
влияние на миграционное поведение жителей 
стран Центральной Азии.

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://stat.uz/images/uploads/demografiya-rus08_02_2023.pdf
URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2023/01003/barom02.php
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Очевидно, что на данном этапе развития на-
шего общества поддержание миграционного 
прироста на уровне высоких положительных 
значений – это необходимая комплексная за-
дача, решаемая не только в правовом и эконо-
мическом поле, но и в социальном. Серьезным 
фактором миграционной привлекательности 
территорий является доступная социальная 
и культурная адаптация, комфортное взаимо-
действие с местными жителями, обеспечива-
ющие не только решение задач, с которыми 
мигрант приехал в страну, но и физическую, 
социальную, правовую и психологическую 
безопасность обеих сторон.

Культурная идентичность является ключе-
вым понятием при изучении процесса куль-
турной адаптации и интеграции мигрантов 
из стран Центральной Азии в России. Она от-
ражает уникальные культурные особенности, 
ценности, традиции и обычаи, которые опре-
деляют личность и принадлежность к опреде-
ленной группе.

Для приезжих из стран Центральной Азии 
культурная идентичность может быть связана 
с их национальной принадлежностью, языком, 
религией, традициями питания, ритуалами 
и другими аспектами культуры. Культурная 
идентичность является важным элементом 
самосознания и самоопределения мигрантов, 
а также формирует основу для сохранения 
и передачи своей культуры следующим по-
колениям. Однако процесс культурной инте-
грации предполагает взаимодействие и вклю-
чение мигрантов в новую культурную среду. 
Интеграция подразумевает не только освое-
ние языка и адаптацию к новым условиям жиз-
ни, но и взаимодействие с местным населени-
ем, участие в общественной жизни и принятие 
элементов российской культуры. В процессе 
интеграции мигранты могут изменять свою 
культурную идентичность, одновременно 
включая в нее элементы новой культуры и со-
храняя свои национальные особенности. 

Культурная интеграция мигрантов из стран 
Центральной Азии в России может проис-
ходить по разным направлениям. С одной 

5 Weber M. (2013). Economy and society. University of California Press, Berkley and Los Angeles, California. ISBN: 
9780520280021. URL: https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety.

6 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 432 с. ISBN 5-88373-036-1. 
7 Козер Л. А. Функции социального конфликта. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуал. книги, 2000. 205 с. ISBN 5-7333-

0019-1.
8 Tajfel H. & Turner J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social 

Psychology of Intergroup Relations (pp. 33–47). URL: https://vk.com/doc59348746_635691245?hash=7jcZyoqyJSp2RQvtDHhpi
z104yzO3JkDsANiZ7xARO0.

стороны, мигранты могут оставлять свою 
культурную идентичность без изменений 
и формировать сообщества (анклавы), где со-
храняются традиции и ценности их родной 
страны. С другой стороны, они могут прини-
мать компоненты российской культуры, вклю-
чая язык, обычаи и традиции, что способству-
ет их успешной социальной интеграции.

Выявление детерминант, определяющих 
эти процессы, важно для понимания условий 
культурной интеграции и формирования ус-
ловий для гармоничного сосуществования 
различных культурных групп в российском 
обществе.

 ■МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В русле заданного Г. Зиммелем понимания 

конфликта как формы социализации (в част-
ности, культурного взаимодействия и инте-
грации), социальная идентичность стала од-
ним из важнейших оснований для понимания 
ее функционирования, которое работает как 
установление и сохранение границ общностей. 
Теория социального конфликта как необходи-
мое методологическое основание управления 
социальными процессами5, 6, 7, 8 раскрывает-
ся в современных теоретических подходах и 
практических исследованиях как базовое стол-
кновение групповых идентичностей [2, 3, 4]. 
Для того, чтобы осознавать свою принадлеж-
ность к той или иной общности, индивиды 
стремятся достичь такого состояния, которое 
соответствует их так называемой позитивной 
идентичности через положительные оценки 
других членов общества. Если человек не до-
стигает позитивной социальной идентично-
сти, у него формируется отрицательная соци-
альная идентичность, то есть несоответствие 
коллективным ценностям, что со временем 
маргинализирует его.

Именно потому социальное управление се-
годня – это минимизирующее конфликтный 
потенциал управление социальной идентич-
ностью [5], выражающееся, например, в идее 
изменения социальной структуры через из-
менение социальной идентичности [6]. Со-

https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety
https://vk.com/doc59348746_635691245?hash=7jcZyoqyJSp2RQvtDHhpiz104yzO3JkDsANiZ7xARO0
https://vk.com/doc59348746_635691245?hash=7jcZyoqyJSp2RQvtDHhpiz104yzO3JkDsANiZ7xARO0
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циальная идентичность рассматривается как 
комплекс элементов солидаризации, которые 
являются производными от вовлеченности 
индивида в социальные группы, основанные 
на социальных связях, действиях и коллек-
тивных представлениях [7], а также как мно-
гокомпонентная конструкция [8, 9, 10, 11], со-
стоящая из идентичностей с группами разной 
степенью актуализации. В этой логике необ-
ходимо выделить культурную идентичность 
как отдельную категорию изучения для реа-
лизации успешного управления социальными 
процессами, понимаемую как усвоенный об-
раз жизни, выраженный в повседневных прак-
тиках и ожиданиях в отношении социального 
поведения или способов действия [8].

Конструктивистский подход к явлению 
культурной идентичности раскрывает ее 
трансформацию в миграционных процессах 
через гибридизацию, превращение в совокуп-
ность культурных элементов двух (и более) 
культур [12]. Исследования в этой области по-
казывают положительные эффекты формиро-
вания комплексных социальных, в том числе 
и культурных идентичностей [13, 14, 15, 16].

Культурная идентичность в данном ис-
следовании определяется как один из видов 
социальной идентичности, а также как струк-
турная составляющая в ее комплексе, занима-
ющая иерархически высокое положение по 
степени своей значимости. Она определяет 
принадлежность к культуре как системе орга-
низации совместной жизнедеятельности лю-
дей в обществе, положение человека в этой 
структуре, а также характер и конфигурацию 
социальных связей, коллективные представле-
ния и взаимосвязь с социальными института-
ми, общественными объединениями и в целом 
с социальной действительностью. От других 
видов идентичностей культурная идентич-
ность отличается ее глубинностью на уровне 
каждой личности, специфическим и вариа-
тивным способом формирования, способом 
демонстрации и понимания, проявления на 
подсознательном и эмоциональном уровнях. 
Исследование международных миграций тре-
бует обязательного изучения культурных ос-
нований в процессе интеграции и идентифи-
кации личности в отдельную самостоятельную 
категорию для анализа.

Разделяя понятия социальная и культурная 
идентичности, первую можно определить как 
соотнесение личности с социальными объек-
тами, а вторую – как усвоение особенностей 

социальных связей и реализацию их через дей-
ствие и регулярные, повседневные практики.

Формирование новой культурной идентич-
ности в ситуации, когда сталкиваются пред-
ставители разных культур и требуется нала-
дить совместную жизнедеятельность, является 
по своей сути развитием гибридной культур-
ной идентичности, к исследованию которой 
необходимо применять особый подход, отли-
чающийся от исследования монокультурной 
идентичности.

Прежде всего необходимо понимать, что 
новая культурная идентичность иноэтничных 
мигрантов – это образование специфического 
набора усвоенных наиболее значимых норм 
и ценностей принимающего сообщества наря-
ду с частичным сохранением норм и ценностей 
родной культуры. Поэтому одной из форм куль-
турной интеграции является формирование 
новой культурной идентичности, которая ста-
новится непротиворечивым комплексным на-
бором с точки зрения интериоризации воспри-
нимаемых социокультурных элементов нового 
общества, накладывающихся на национальные 
особенности иноэтничных мигрантов.

Вторая особенность изучения новой куль-
турной идентичности мигрантов связана 
с принятием в расчет того обстоятельства, что 
интеграция – это процесс с двунаправленным 
движением, участниками которого являются 
и приезжие, и принимающее сообщество, по-
следнее из которых играет крайне значимую 
роль. Многие исследования показывают, что 
существует значительная положительная связь 
между инклюзивным и хорошим отношением 
к мигрантам и качеством их включения в при-
нимающее сообщество [17, 18, 19, 20], а дискри-
минация, основанная на культурных различиях, 
признается самым важным барьером для инте-
грации приезжих из других стран [21]. При этом 
не всякое взаимодействие способствует приня-
тию новой культурной идентичности у мигран-
тов. Так, например, контакты по трудовой дея-
тельности никак не помогают в этом процессе, 
если в целом отношение у принимающей сто-
роны негативное (пренебрежение, боязнь, уни-
чижение и т. д.). Доброжелательное отношение 
к мигрантам в этом случае будет способствовать 
принятию культурной идентичности страны 
приема, расширяя круг контактов, меняя каче-
ство социальных связей, усиливая их.

Наличие установок к определенному отно-
шению у представителей стороны-акцептора, 
способствующих формированию у мигран-



94

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 5И. Б. Бритвина, П. А. Шумилова

тов новой культурной идентичности, в наших 
исследованиях рассматривается, опираясь на 
положение о существенном влиянии прини-
мающего сообщества и о доминирующем воз-
действии окружающей социальной среды на 
систему детерминации человеческой деятель-
ности [22, c. 149]. Принятие новой культурной 
идентичности у мигрантов определяется усло-
виями, которые существуют в принимающем 
сообществе для инкорпорации приезжих: 
помимо социальных институтов, комплимен-
тарного (или, наоборот, дискриминационно-
го) миграционного права, существенную роль 
играет положительное оценочное отношение 
местных. Поэтому, рассматривая его с точки 
зрения потенциала к социальному управле-
нию, необходимо понимать, что изучению 
подлежат установки к адаптивному взаимо-
действию, присущие обеим сторонам.

Мы исследовали отношения между пред-
ставителями указанных выше сообществ через 
неочевидные, но значимые по своему воздей-
ствию на процессы взаимной интеграции кате-
гории: способы реализации дружеских связей 
или интенсивность дружеских взаимоотноше-
ний, оцениваемых через проведенное вместе 
время, и самораскрытие участников комму-
никации. Кроме того, анализ взаимодействия 
общностей с использованием перечисленных 
элементов взаимной коммуникации показал 
эффективность применения не лонгитюдных 
исследований внутри одной общности, а пе-
рекрестных способов изучения внешних по 
отношению друг к другу групп, поскольку ис-
следование подразумевает изучение взаимо-
действия инокультурных, отличающихся по 
уровню развития разнородных общностей.

Исходя из этого, авторы статьи с целью изу-
чения проблем взаимной адаптации и интегра-
ции принимающего сообщества и мигрантов 
из стран Центральной Азии проводили опро-
сы как среди мигрантов из стран Центральной 
Азии, так и жителей г. Екатеринбурга.

1. Опрос методом стандартизированного 
интервью мигрантов из стран Центральной 
Азии (N = 231, 2017 г.). Тип выборочной про-
цедуры: квотная выборка; квотный признак 
в процессе отбора: пол, возраст, страна выбы-
тия, образование (в соответствии с данными 
миграционного прироста 2017 г. и долей при-
знака в генеральной совокупности 19 %).

2. Опрос методом глубинного интервью 
трудовых мигрантов из стран Центральной 
Азии (N = 16, 2017 г.).

3. Опрос методом глубинного интервью 
жителей Екатеринбурга (N = 33, 2018 г.). От-
бор информантов для интервью был основан 
на применении матрицы, которая включала 
два критерия: пол и возраст респондентов; 
отбирались респонденты, которые не избега-
ли прямых вопросов о проблемах взаимодей-
ствия с иноэтничными мигрантами из стран 
Центральной Азии.

4. Анкетный опрос жителей Екатеринбурга 
(N = 876, 2019 г.). Тип выборочной процедуры: 
квотная выборка; квотный признак в процессе 
отбора: половозрастная принадлежность.

5. Онлайн-опрос жителей Екатеринбурга 
(N = 1400, 2024 г.). Тип выборочной проце-
дуры – квотная выборка, квотный признак 
в процессе отбора – половозрастная принад-
лежность и образовательные характеристики 
респондентов. 

 ■РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты полученных данных позволили 

выявить два трека в отношении российского 
принимающего сообщества к мигрантам. Пер-
вый – это наличие латентной конфликтогенно-
сти со стороны россиян к приезжим из стран 
Центральной Азии, имеющей тенденцию к раз-
витию и переходящей к точечным массовым 
всплескам агрессии [23]. Конфликтный вектор 
по отношению к мигрантам со стороны россиян 
оказался претензией не к этническому происхо-
ждению мигрантов (и не только к незнанию рус-
ского языка), а запросом к приемлемому уров-
ню культурной интеграции с их стороны.

Полученные нами в 2019 г. результаты пока-
зали, что самое распространенное требование 
екатеринбуржцев к мигрантам из стран Цен-
тральной Азии – придерживаться устоявших-
ся в российском обществе правил поведения, 
зафиксированных на законодательном уровне 
(67,7 %), что связано с представлениями о кри-
минализированности мигрантов и развитием 
страха перед ними, то есть является показа-
телем выраженной в некоторой степени ксе-
нофобии по отношению к приезжим. Однако 
важно уточнить, что понимание криминоген-
ности мигрантов основывается на убеждении, 
которое часто подтверждается публичной 
риторикой и состоит в том, что «хорошие» 
и «плохие» мигранты делятся по основанию 
легальности и нелегальности своего пребыва-
ния в России.

Исключая формальную сторону этого ста-
туса, необходимо отметить, что он имеет 
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сильную смысловую нагрузку в сознании при-
нимающего сообщества. Статус легального 
мигранта содержит в себе представление о нем 
как о честном работнике, туристе, жителе, на-
ходящемся и действующем в правовом поле. 

Соответственно зеркально отражается 
в представлении принимающего сообщества 
и статус нелегального мигранта как макси-
мально склонного к нарушению правовых 
норм и асоциальному поведению. В действи-
тельности же закономерность, связывающая 
статус легальности и социальное поведение 
мигранта, отсутствует, что связано с введе-
нием патентной системы, из-за которой пе-
реход из одного статуса в другой происходит 
довольно быстро, когда, например, приезжий 
не успел оформить/продлить разрешающие 
документы или у него не оказалось денег на 
это. Но так или иначе в представлении прини-
мающего сообщества метка «нелегальность» 
оказывает значительное влияние на восприя-
тие и отношение к мигрантам.

Претензия к владению русским языком сто-
ит на втором месте после знания российских 
законов (63,6 %). Большая часть респондентов 
недовольна сложностью в общении с мигран-
тами из стран Центральной Азии, невозможно-
стью полного понимания друг друга и вменяет 
в обязанность приезжим овладение русским 
языком на хорошем разговорном уровне. Это 
очень серьезный фактор, влияющий на длину 
социальной дистанции. Так, казахи и киргизы 
в своих странах, изучающие русский как вто-
рой язык, отмечаются как самые близкие из 
народов стран Центральной Азии.

Такое же количество (63,6 %) респондентов 
отметили третье по популярности требование 
к мигрантам – это соблюдение российских 
культурных норм. Основные претензии нахо-
дились в поле правил публичного поведения: 
необходимость использования русского языка 
в общественных местах (29,4 %), «вызываю-
щее» поведение (27,3 %), невозможность ор-
ганизации особых условий для религиозных 
обрядов (17,3 %).

Опрос 2024 г. показывает изменение соот-
ношения требований принимающего сооб-
щества к иноэтничным мигрантам. На первое 
место вышел запрос на соблюдение россий-
ских культурных норм (93,9 %), обогнав «сле-
дование государственным законам» (88,6 %) 
и знание русского языка (75,6 %). Примеча-
тельно, что такая картина складывается на 
фоне увеличения процента «знакомства» с ми-

грантами. Так, в 2019 г. регулярные контакты 
с приезжими из стран Центральной Азии от-
мечали около трети респондентов (30,9 %), а 
в 2024 г. – 58 %. Это говорит о том, что настро-
ения страха и опасности, основанные на чув-
стве, источником которого является элемент 
ксенофобии, сменяются осознанием реальной 
культурной разницы.

Среди опрошенных в 2024 г. у достаточно 
большого количества (46,2 %) можно зафик-
сировать понимание того, что если мигрант 
долго проживает в стране приема, соблюдает 
вышеперечисленные требования, то его вос-
приятие меняется на более комплиментарное, 
как человека, «социально близкого». Однако 
растет доля тех, кто признается, что при любых 
условиях будет воспринимать мигрантов как 
«чужих» (с 30,5 % в 2019 г. до 38,5 % в 2024 г.).

Примечательным является то, что россияне 
достаточно мягко относятся к вероисповеда-
нию мигрантов, несмотря на то, что те прак-
тически все исповедуют ислам и регулярно 
осуществляют нетипичные для российского 
большинства религиозные практики. При 
этом активно проявлено требование соблю-
дения норм и правил секулярного общества. 
Это противоречие было раскрыто в анализе 
текстов глубинного интервью, проведенного 
нами среди жителей Екатеринбурга, который 
дал возможность уточнить сущность требова-
ний принимающего сообщества. Было выявле-
но, что суть требований к поведению мигран-
тов – это следовать модели сосуществования 
в полинациональном российском сообще-
стве. То есть жители Екатеринбурга спокойно 
относятся к сохранению мигрантами своих 
культурных особенностей, но в такой форме, 
чтобы она не доминировала над российской 
культурой.

Что касается приезжих из стран Централь-
ной Азии, то наше исследование продемон-
стрировало, что они в целом осознают, что 
соблюдение культурных норм общества при-
ема необходимо (89,2 %). Однако понимание 
культурных норм у респондентов рознится. 
Так, например, ношение национальной одеж-
ды остается важным более чем для трети при-
езжих из стран Центральной Азии, а вот для 
российских респондентов важным является не 
национальный характер одежды, а то, насколь-
ко она непривычно вызывающе смотрится 
в общественном пространстве. В результате 
интервьюирование жителей Екатеринбурга 
показало, что представители принимающей 
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стороны на самом деле не проявляют запрос 
на интеграцию мигрантов по схеме «плавиль-
ного котла» с отказом приезжим в сохране-
нии своей культуры. Но и стратегия «мульти-
культурализма» с сохранением национальных 
анклавов, состоящих из мигрантов, их семей 
и наследников, с консервацией привезенной 
ими культуры совершенно не принимается 
россиянами.

Интерполяция между этими двумя страте-
гиями взаимодействия мигрантов и прини-
мающего сообщества выразилась во втором 
треке отношения россиян к приезжим, слабо 
проявленном на момент исследований, кото-
рый, однако, на сегодняшний день стал более 
выразительным и способен определить век-
тор интеграционных процессов. Наши опро-
сы екатеринбуржцев показали потребность 
не в отсутствии иноэтничных мигрантов, а 
в стабилизации комфортного взаимодействия 
с ними, основанного на адаптации проявления 
их культурных особенностей к российскому 
восприятию. В частности, это не только уме-
ренность в «яркости одежды», но и вырази-
тельность поведения (громкость разговоров, 
демонстративность в осуществлении повсед-
невных и религиозных практик), и особенно – 
требование к взаимному уважению в общении. 
Важным фактором, определяющим развитие 
конфликтогенности отношения принимающе-
го сообщества к мигрантам, было чувство их 
массовости (для 56 % опрошенных екатерин-
буржцев), что становилось препятствием для 
открытости к взаимной интеграции с мигран-
тами при одновременном наличии таких уста-
новок у принимающего сообщества.

Что касается инструментария, который не-
обходимо использовать в процессе социаль-
ного управления для организации взаимной 
интеграции мигрантов из стран Центральной 
Азии и принимающего российского сообще-
ства, то он должен строиться на системе нала-
живания неформальных достаточно плотных 
социальных связей между представителями 
сторон. Результаты наших исследований по-
казали, что и так небольшая доля екатерин-
буржцев, положительно относящихся к ми-
грантам из стран Центральной Азии (15,5 % 
в 2019 г.), уменьшилась до 6,2 % в 2024 г. Од-
нако значительно выросла доля тех, кто не 
только обладает опытом общения с мигран-
тами в профессиональной сфере, в дружеских 
и родственных отношениях (с 10 % в 2019 г. 
до 47,1 % в 2024 г.), но и высказывает готов-

ность оказать помощь приезжим по некото-
рым вопросам. Эти респонденты отличаются 
положительным отношением к пребыванию 
мигрантов в Екатеринбурге в целом, наряду 
с готовностью воспринять представителей Ка-
захстана, Таджикистана, Узбекистана и Кирги-
зии в качестве брачных партнеров или друзей. 
В этой группе респондентов 61,3 % (отметим, 
что в 2019 г. их было 82 %)  считают допусти-
мой близкую дружбу с людьми хотя бы одной 
национальной группы мигрантов, а также они 
в большинстве своем готовы взаимодейство-
вать с приезжими как с деловыми партнерами. 
При этом, несмотря на то, что в этой группе 
гораздо больший процент согласия с утверж-
дением о безусловном предоставлении рос-
сийского гражданства (20,7 %) по сравнению 
с теми, кто относится отрицательно к росту 
количества мигрантов в городе, большинство 
из  них также считают, что это возможно толь-
ко при условии соблюдения мигрантами рос-
сийских культурных норм (74 % в 2024 г.). 

Среди представителей этой группы опро-
шенных отмечается наибольшее число ос-
нований, которые могут сближать местных 
российских жителей и приезжих из стран 
Центральной Азии. В качестве наиболее часто 
отмечаемых факторов усиления подобия друг 
другу были названы сотрудничество, то есть 
совместная деятельность, и специфика заня-
тий. 79 % из положительно относящихся к ми-
грантам респондентов имели опыт оказания 
помощи приезжим и выражают готовность 
оказать им содействие в различных формах 
(например, помощь в поиске жилья и работы, 
передаче одежды, хозяйственных вещей, нуж-
ной информации для жизни в нашей стране). 
Эти же респонденты обнаруживают компе-
тентность в сфере культуры стран, из которых 
приехали мигранты, и чаще допускают ее со-
хранение, а не растворение в русской культу-
ре, они готовы и сами меняться под влиянием 
новых культурных ценностей, норм и правил, 
которые привносят мигранты.

Понимание и готовность к взаимной ин-
теграции с культурой мигрантов связаны не 
только с силой и плотностью социальных свя-
зей между принимающим сообществом и при-
езжими из стран Центральной Азии, но и 
с высоким разнообразием контактов с мигран-
тами: в круг общения входят коллеги по рабо-
те, друзья, соседи по дому, по двору. Причем 
соседи входят в круг общения минимум в 1,5 
раза чаще, а друзья – минимум в 2,2 раза чаще 
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по сравнению с респондентами, имеющими 
негативное отношение к мигрантам.

Все эти данные показывают, что способ-
ствование интеграции и культурному обмену 
со стороны принимающего сообщества может 
осуществляться в сфере расселения мигран-
тов, включения их в систему социальных ин-
ститутов нашей страны (досуг, волонтерство 
и социальная помощь).

Ощутимое снижение миграционного при-
тока с 2021 г. ослабило напряженность, свя-
занную с ощущением слишком большого 
количества мигрантов (по данным Росстата 
и Института экономической политики им. 
Е. Т. Гайдара9), хотя по результатам нашего 
исследования в 2019 г. только 29,4 % привык-
ло к большому количеству приезжих из стран 
Центральной Азии. Это дало возможность 
проявиться установкам принимающего сооб-
щества на конформную интеграцию мигран-
тов из стран Центральной Азии. Опрос росси-
ян 2023 г., проведенный ВЦИОМ, показал, что 
47 % опрошенных считают положительным, 
что люди из других стран приезжают работать 
в Россию. Этот показатель более чем в три 
раза превышает данные центра 10–15-летней 
давности при ответе на тот же вопрос (2008 
и 2013 гг. – 14 %)10. Однако трагические со-
бытия 2024 г. (теракт в «Крокус Сити Холл») 
не могли не оказать влияния на отношение 
к мигрантам из стран Центральной Азии, что 
значительно актуализировало проблему соци-
ального управления в сфере культурной инте-
грации. 

 ■ОБСУЖДЕНИЕ
Отношение принимающего сообщества 

к мигрантам оказывает значительное влияние 
на развитие новой культурной идентичности, 
становится показателем качества этого про-
цесса. Усиление активного взаимодействия 
между приезжими и принимающим обще-
ством не только в сфере наемного труда, но 
и в других неформальных областях общения 
поможет, благодаря повышению качества вза-
имопонимания, снизить уровень ксенофобии. 
При этом показатель «отношение», с одной 
стороны, демонстрирует, нарушено или нала-
жено взаимодействие с мигрантами, а с другой 

9 Ефремов И. А. Тенденции международной миграции населения в России за I–III кварталы 2023 года // Мониторинг 
экономической ситуации в России, 2023. URL: https://www.iep.ru/ru/monitoring/tendentsii-mezhdunarodnoy-migratsii-
naseleniya-v-rossii-za-i-iii-kvartaly-2023-goda.html. 

10 Опрос об отношении россиян к приезжим из других стран // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/immigranty-v-rossii-za-i-protiv.

стороны, само по себе влияет на это взаимо-
действие, ограничивая или содействуя.

Изучение культурной идентичности и инте-
грации мигрантов из стран Центральной Азии 
в России дает возможность более глубоко по-
нять процессы культурной адаптации и взаи-
модействия различных культурных групп, что 
позволит разработать эффективные стратегии 
социального управления процессом интегра-
ции, способствующие укреплению социаль-
ной стабильности, снижению напряженности 
в обществе и созданию условий для гармонич-
ного сосуществования различных культурных 
сообществ. Поиски путей, обеспечивающие 
положительное включение инокультурных 
приезжих в российское сообщество, стано-
вятся важным аспектом предупреждения кон-
фликтов и развития социально неодобряемых 
форм поведения мигрантов, предотвращения 
негативных социальных явлений, связанных 
с миграцией, и повышения качества человече-
ского капитала нашей страны. Выявление фак-
торов, влияющих на формирование установки 
к принятию российской культурной идентич-
ности, является основанием для создания эф-
фективных стратегий работы с мигрантами по 
положительной инкорпорации в принимаю-
щее сообщество.

Исходя из результатов наших исследова-
ний, а также последних данных изучения об-
щественного мнения россиян, можно утвер-
ждать, что социальное управление в области 
культурной интеграции иноэтничных мигран-
тов сегодня приобрело «окно возможностей», 
связанное со снижением барьеров, препят-
ствующих проявлению установок на бескон-
фликтное взаимодействие с приезжими со 
стороны принимающего сообщества. Усилия, 
направленные на реализацию этих установок, 
могут стать наиболее продуктивными в дан-
ный период благодаря демографической и ми-
грационной ситуации.

Основным инструментом включения ми-
грантов в российское принимающее сообще-
ство в основном является реализация ком-
плекса правовых норм, а поиск и наработка 
культурных компетенций возлагается на ми-
грантов в одностороннем ключе [24]. Слабо 
принимаемым россиянами, но необходимым 

https://www.iep.ru/ru/monitoring/tendentsii-mezhdunarodnoy-migratsii-naseleniya-v-rossii-za-i-iii-kvartaly-2023-goda.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/tendentsii-mezhdunarodnoy-migratsii-naseleniya-v-rossii-za-i-iii-kvartaly-2023-goda.html
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/immigranty-v-rossii-za-i-protiv
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/immigranty-v-rossii-za-i-protiv
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условием интеграции иноэтничных приезжих 
является встречное коммуникативное дви-
жение жителей территорий реципиентов, ос-
нованное на знании культуры приезжих [25, 
26]. Так, например, важно учитывать высокую 
значимость культурных особенностей, в т. ч. 
специфику межгендерной и межстатусной 
коммуникации, религиозные детерминанты 
поведения во взаимодействии с приезжими 
из стран Центральной Азии [27, с. 212]. Пло-
хое знание культурных характеристик приез-
жих формирует ситуацию сильного эмоцио-
нального, чаще всего негативного отношения 
у представителей принимающего сообщества 
(страх), что приводит также к искажению 
стратегии социального управления миграци-
ей, негативного отношения органов власти и 
госучреждений (полиция, служба миграции, 
медицинские учреждения и пр.), представите-
лей сервиса (магазины, общественный транс-
порт и т. д.). Все это создает обстоятельства 
социальной депривации мигрантов со сто-
роны принимающего сообщества, заставляя 
приезжих выбирать негативную стратегию 
инкорпорации в социальную систему прини-
мающей стороны, заключающуюся в работе 
мигрантских социальных сетей, закрытости, 
дистанцированности, что тормозит процесс 
интеграции и повышает общую социальную 
напряженность [28].

Образование барьеров между россий-
ским населением и приезжими из стран Цен-
тральной Азии возможно снижать с помо-
щью контроля над расселением и учитывать, 
с одной стороны, психологическую грани-
цу в ощущении переизбытка иноэтничных 
мигрантов у принимающего сообщества, а 
с другой стороны, влияния жилого сообще-
ства на интеграцию мигрантов [29]. Также 
инструментом интеграции мигрантов может 
стать их включение в социальные институты 
принимающего сообщества [30, 31] и нара-
щивание положительного опыта неформаль-

ного взаимодействия с принимающим сооб-
ществом [32].

Выбирая из основных направлений соци-
ального управления (социально-экономиче-
скими системами, процессами в политической 
и духовной сферах), авторы статьи отмечают, 
что в первую очередь проблематика трансфор-
мации культурной идентичности мигрантов 
при переезде в Россию связана с социальным 
управлением в духовной сфере общества. Кро-
ме отмеченных выше форм социального управ-
ления миграционными процессами (снижение 
уровня ксенофобии, поиск механизмов пози-
тивного неформального общения принимаю-
щего сообщества с мигрантами, социальное 
регулирование расселения мигрантов для сни-
жения страхов их «переизбытка»), возможно 
развитие и других активностей групп и со-
обществ, неформальных и формальных объ-
единений в этом направлении. Позитивную 
роль в процессах интеграции приезжих может 
играть усиление деятельности этнокультурных 
сообществ и объединений (и в первую оче-
редь русских), работа по искоренению стерео-
типов, негативно маркирующих мигрантов из 
стран Центральной Азии, трансформация де-
ятельности СМИ по отражению прежде всего 
позитивного социального портрета мигранта, 
разъяснение на уровне регионов необоснован-
ности страхов от присутствия мигрантов, по-
зитивного эффекта их вклада не только в эко-
номику, но и в культуру принимающей страны.

В сложившейся ситуации в России дальней-
шие исследования по трансформации отноше-
ния и поведения принимающего сообщества 
к мигрантам из стран Центральной Азии по-
могут в поддержании процессов взаимной ин-
теграции, что может стать фактором повыше-
ния миграционной привлекательности России 
при одновременном сдерживании нарастания 
социальной напряженности между иноэтнич-
ными приезжими и принимающим россий-
ским сообществом.
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