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В аналитическом отчете представлены результаты социологического исследования, 

проведенного в июле – августе 2024 года и посвященного изучению проблем адаптации и 

интеграции мигрантов, находящихся на территории Оренбургской области. 

Издание предназначено государственным и муниципальным служащим, участвую-

щим в реализации государственной национальной политики, сотрудникам правоохрани-

тельных органов, студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов, а также 

всем, кто интересуется современной миграционной ситуацией в регионах Российской Фе-

дерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В июле – августе 2024 года было проведено социологическое исследова-

ние на основе специально разработанной анкеты. 

Цель исследования: изучение социально-экономического положения 

иностранных граждан и выявление проблемных вопросов, возникающих у 

иностранных граждан в процессе их адаптации к условиям проживания в орен-

бургском социуме. 

Задачи исследования:  

- выявить жизненные планы иностранных граждан; 

- охарактеризовать иностранных граждан как трудовой ресурс и дать 

оценку сложившимся у иностранцев в России трудовым отношениям; 

- оценить проблемы доступа иностранных граждан к здравоохранению 

и образованию в России; 

- основываясь на мнениях иностранных граждан выявить проблемные 

вопросы и определить степень адаптированности их к проживанию в России; 

- дать оценку уровню воспринимаемой иностранными гражданами дис-

криминации. 

Метод сбора первичной социологической информации – опрос в форме 

анкетирования. Инструментарий опроса составляет специально разработанная 

для достижения цели исследования анкета, состоящая из 50 вопросов. 

 

Проблемные вопросы социально-культурной адаптации и интеграции 

 

Проблемы миграции в мире сегодня стоят очень остро. На их масштабы, 

интенсивность, снижение или увеличение миграционных потоков важнейшее 

влияние оказывают межгосударственные войны, этнические конфликты, эко-

номические кризисы и другие негативные факторы. Каждая страна строит 

свою миграционную политику в зависимости от социально-экономических 

условий своего государства, и зачастую, меняет ее с учетом сложившейся си-

туации. Как это было с Германией, Францией, Великобританией, где ранее 

пропагандировалась т.н. политика «открытых дверей» для мигрантов, а затем 

руководители этих стран заявили о провале т.н. «политики мультикультура-

лизма». Большинство принимающих стран мира стремятся принимать меры по 

сокращению миграционного потока и стимулируют возвращение мигрантов 



на родину, с тем, чтобы защитить национальный рынок труда и сохранить ра-

бочие места для местных трудовых ресурсов. Вместе с тем, наряду с вышеска-

занным, в ряде стран вводится система «гринкард» для мигрантов, упрощается 

процедура проживания мигрантов на сезонные работы. Это можно объяснить 

тем, что правительство этих стран рассматривает миграцию как долгосрочную 

стратегию, обусловленную прежде всего старением населения и «ставшим 

хроническим дефицитом национального рынка труда». 

В постсоветские десятилетия трудовая миграция стала неотъемлемым 

элементом российской повседневности. Ежегодно на территории РФ нахо-

дятся от 9 до 12 млн иностранных граждан, из которых свыше 6 млн – трудо-

вые мигранты. Специалисты по миграции отмечают, что российская миграци-

онная политика отличается непостоянством. Сторонники одной позиции ука-

зывают на серьезные экономические, демографические и социальные вызовы, 

с которыми сталкивается страна при отказе от внешней миграции. Другие по-

лагают, что «иностранцы, носители иных культур, размывают русско-право-

славное ядро»1. Поэтому необходимо ограничить миграционные потоки. 

Как отмечается в Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации, ежегодно в России незаконно осуществляют трудо-

вую деятельность от 3 до 5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. 

По мнению специалистов, вовлеченность мигрантов в теневой сектор эконо-

мики ведет к ухудшению отношения местного населения к иностранным граж-

данам2. Невозможно не заметить дискриминацию при реализации трудовых и 

социальных прав мигрантов, факты проявления национализма, ксенофобии и 

экстремизма в отношении иностранных граждан и наоборот. 

В России не выработан механизм «абсорбции» - отбора мигрантов. Тру-

довые мигранты, приезжающие заработать деньги и вернуться на родину – это 

одна категория, требующая, прежде всего адаптации к рынку труда. Другая 

группа мигрантов – люди, желающие связать свою жизнь с Россией, интегри-

роваться в российское общество, стать полноправными гражданами. И здесь 

должен быть предусмотрен комплекс мер, способствующих их успешной 

 
1 Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии и индикаторы // В.И. Мукомель, К.С. Григо-

рьева, Г.А. Монусова (и др.); отв. ред. В.И. Мукомель, К.С. Григорьева; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 

2022. – С. 6. 
2 Регулирование миграционных процессов в СНГ, ЕАЭС и Российской Федерации / составитель Якимов А.Н. 

– СПБ., 2021. – С. 5. 



адаптации и интеграции в российский социум. Что означают вышеназванные 

термины? 

Адаптация (от лат. «приспособлять») в широком смысле приспособле-

ние к изменяющимся внешним и внутренним условиям. В данном случае име-

ется ввиду психологический аспект. Приспособление человека как личности к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и 

собственными потребностями, мотивами и интересами. 

Интеграция – это сохранение разными группами присущих им культур-

ных индивидуальностей, но объединение их в одно общество на иных основа-

ниях. 

В Оренбуржье разработана и утверждена указом Губернатора Концеп-

ция миграционной политики в Оренбургской области на период с 2023 до 2025 

года. Одним из основополагающих разделов документа, как нам представля-

ется, являются основные направления реализации миграционной политики в 

регионе в части содействия адаптации и интеграции иностранных граждан. 

Они следующие: 

а) создание для адаптации иностранных граждан и их несовершеннолет-

них детей условий, способствующих: 

- успешному усвоению ими русского языка; 

- усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведе-

ния (правил общежития) с учетом социальных и культурных особенностей, 

территорий, на которых они проживают; 

- формированию у них присущих российскому обществу правосознания 

и правовой культуры; 

- приобщению их традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям; 

б) принятие мер, направленных на недопущение любых форм дискрими-

нации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, националь-

ной или религиозной принадлежности, их социальной исключительности, 

маргинализации и пространственной сегрегации; 

в) формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей содей-

ствие адаптации иностранных граждан; 

г) обеспечение равного доступа иностранных граждан, законно находя-

щихся на территории Оренбургской области, к государственным и муници-

пальным услугам; 



д) совершенствование взаимодействия органов публичной власти с ин-

ститутом гражданского общества и бизнес структурами в целях содействия 

иностранным гражданам и членам их семей в пределах установленных полно-

мочий органов публичной власти. 

За 6 месяцев 2024 года через пункты пограничного контроля на орен-

бургском участке российско-казахстанской Государственной границы после-

довало 1 млн 675 тыс. иностранных граждан, что меньше на 28,1% с аналогич-

ным показателем прошлого года. Въехало 979,6 тыс. Выехало 796 тыс.  

Справочно: на оренбургском участке российско-казахстанской Государ-

ственной границы расположено 12 пунктов пропуска: МАПП «Сагарчин» (Ак-

булакский район), «Илек» (Илекский район), «Маштаково» (Первомайский 

район), «Орск» (г. Орск) и ДАПП «Теплое» (Первомайский район), «Светлый» 

(Светлинский район), «Комсомольский» (Адамовский район), ж-д: («Илек-1» 

(Соль-Илецк), «Орск» (г. Орск), «Авиа» (Оренбургский аэропорт), «Оренбург-

2», «Орск». 

В рамках проекта адаптации и интеграции трудовых мигрантов в Орен-

буржье проведено социологическое исследование, направленное на изучение 

проблемных вопросов адаптации и интеграции мигрантов из стран Централь-

ной Азии.  

Особое внимание при опросе было обращено на состояние доступа ми-

грантов к наиболее важным для них сферам деятельности: проживанию и 

гражданству, рынку труда, образованию, медицинскому обслуживанию, жи-

лью, а также отношению к ним местного, то есть, принимающего населения. 

 

Статистические данные о мигрантах в Оренбургской области 

 

О репрезентативности исследования можно судить только при наличии 

базовой статистической информации о количестве, социальной структуре и 

территориях расселения мигрантов. В данном исследовании использованы 

данные Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской 

области о миграционной статистике по состоянию на июль 2024 года. 

К середине 2024 года в Оренбургской области были зарегистрированы 

22720 иностранных граждан. Среди них преобладают граждане Узбекистана 

(8905 чел., 39,2% от общей численности иностранных граждан), Таджикистана 

(5811 чел., 25,6%), Казахстана (3329 чел., 14,6%), Азербайджана (1230 чел., 



5,4%), Киргизии (4,5%), Армении (994 чел., 4,4%). В совокупности представи-

тели этих шести государств составляют 93,7% иностранных граждан, зареги-

стрированных на территории области. 

Среди иностранных граждан преобладают мужчины (16404 чел. 72,2%). 

Женщины составляют только 27,8% иностранных граждан (6316 чел.).  

По возрасту иностранные граждане распределены следующим образом: 

в возрасте от 0 до 17 лет – 2662 чел. (11,7%), от 18 до 30 лет – 5175 чел. (22,8%), 

от 31 до 45 лет – 7899 чел. (34,8%), от 45 до 65 лет – 5347 чел. (23,5%), старше 

65 лет – 1637 чел. (7,2%). Таким образом работоспособные иностранные граж-

дане в возрасте от 18 до 65 лет составляют 81,1 % (18421 чел.), или около 4/5 

от общей численности иностранных граждан.  

Работу как цель прибытия в Российскую Федерацию указали только 

8679 иностранных граждан (38,2%). Как «частную» указали цель своего при-

бытия еще 5756 чел. (25,3%). В целях «учебы» на территории области нахо-

дятся 767 чел. (3,4%). С началом учебного года эта цифра увеличится. С целью 

«туризма» в Оренбуржье находятся 122 человека. Из них 16 чел. остановились 

в Соль-Илецком городском округе и 43 – в г. Оренбурге. Другие цели въезда 

на территорию России (деловая, коммерческая, служебная, транзит) указали 

195 человек. Не отражена цель въезда у 7201 иностранного гражданина 

(31,7%). 

 Зарегистрированы по виду на жительство (ВНЖ) на территории области 

4372 иностранных гражданина. В ближайшие годы большинство из них может 

получить российское гражданство. В их числе преобладают граждане Казах-

стана (1311 чел.), причем только порядка 70 из них казахи по национальности. 

У абсолютного большинства славянские фамилии. Еще 1197 чел. имеющих 

ВНЖ – граждане Таджикистана. Также этот статус приобрели 776 граждан Уз-

бекистана, 339 – Азербайджана, 261 – Армении, 102 – Вьетнама, 95 – Украины 

и 78 – Киргизии. 

За 7 месяцев 2024 года приобрело гражданство Российской Федерации 

1298 чел. В том числе мужчин в возрасте от 18 до 65 лет – 219 и 494 детей. Эти 

показатели указывают на необходимость усиления работы с детьми, имею-

щими миграционную историю, в образовательных учреждениях области. В це-

лом же, иностранные граждане, получившие российское гражданство, приоб-

ретают полноценный гражданский статус и выпадают из поля зрения органов, 

осуществляющих адаптационные мероприятия. 



Значительное количество зарегистрированных иностранных граждан 

(17802 чел. – 78,4%) приходится на 5 муниципальных образований: г. Орен-

бург (9073 чел.), г. Орск (2270 чел.), г. Бузулук (1321 чел.), Оренбургский 

район (4124) и Соль-Илецкий городской округ (1015 чел.). То есть на этих тер-

риториях проживают более ¾ мигрантов, зарегистрированных в Оренбургской 

области. 

Соотношение иностранных граждан к местному населению имеет самые 

высокие показатели в Оренбургском районе, где мигранты составляют по-

рядка 3,7% от общей численности жителей района. В Соль-Илецком город-

ском округе этот показатель составляет 2,2%, в г. Оренбурге – 1,6%, в г. Бузу-

луке и Бузулукском районе – по 1,5% и в г. Орске и Сакмарском районе – по 

1,2%. 

На востоке области преобладают таджики. Так в г. Орске граждане Та-

джикистана составляют 42,8% (972 чел.) от общей численности иностранных 

граждан. В г. Новотроицке – 48,0% (292 чел.), в г. Медногорске – 44,6% (37 

чел.), в Ясненском городском округе – 32,8% (21 чел.), в Новоорском районе – 

37,8% (48 чел.).  

Узбеки преобладают в центральных и западных территориях региона: в 

Курманаевском районе – 71,7% (66 чел.) от общей численности иностранцев, 

в г. Бузулуке – 71,1% (938 чел.), в Матвеевском районе – 61,4% (35 чел.), в 

Соль-Илецком городском округе – 61,3% (622 чел.), в Новосергиевском рай-

оне – 57,8% (93 чел.), в Саракташском районе – 53,7% (147 чел.), в Грачевском 

районе – 52,3% (45 чел.), в Бузулукском районе – 51,9% (245 чел.), в г. Бугу-

руслане – 43,0% (104 чел.) и в г. Оренбурге – 36,1% (3275 чел.). 

Граждане Кыргызстана в основном сосредоточены в г. Оренбурге (559 

чел.) и г. Орске (146 чел.).  

65,4% граждан Армении и 57,6% граждан Азербайджана сосредоточены 

в городах Оренбурге, Орске и в Оренбургском районе.  

Следует отметить, что в г. Оренбурге зарегистрированы 205 граждан 

Вьетнама. Половина из них имеет ВНЖ. 

Исходя из того, что в мигрантском сообществе преобладают граждане 

Среднеазиатских республик, именно они и стали главным объектом проведен-

ного исследования. Помимо этого, для объективности исследования особое 

внимание было обращено на граждан России, получивших российское граж-

данство в последние десятилетия.  



МИГРАНТЫ В ОРЕНБУРГСКОМ СОЦИУМЕ.  

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ АДАПТАЦИИ  

И ИНТЕГРАЦИИ 

 

Социально-демографические характеристики выборки исследования 

 

Объем выборочной совокупности составляет 213 респондентов, находя-

щихся в Оренбурге, в том числе выходцев из Республики Таджикистан (71 

чел., 33,3%), Республики Узбекистан (69 чел., 32,4%), Кыргызской Республики 

(39 чел., 18,3%), Республики Казахстан (6 чел., 2,8%) и граждан Российской 

Федерации, имеющих миграционную историю (28 чел., 13,2%). 

 

Диаграмма 1. Гражданская принадлежность участников опроса 

 

 
 

Чаще всего национальность иностранных граждан соответствует ти-

тульному этносу страны исхода. В разрезе национальной принадлежности вы-

борка представлена следующим образом: таджиков – 37,1%, узбеков – 31,0%, 

кыргызов – 20,2%, казахов – 3,8%. Но имеются и исключения. Так, в опросе 

приняли участие 12 русских по национальности (5,6% участников опроса), как 

имеющих гражданство Узбекистана (5 чел.), так и уже получивших россий-

ское гражданство (7 чел.). Также участницами опроса стали три татарки, две 

из которых имеют узбекистанское гражданство и одна – российское и два ар-

мянина, оба имеющих уже российское гражданство. 
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Таблица 1. Национальный состав участников опроса 

 
К какой национальности Вы себя относите? 

Национальность К-во % Мужчин Женщин  

армянской 2 0,9 2 1,4 - - 

казахской 8 3,8 6 4,3 2 2,7 

русской 12 5,6 7 5,0 5 6,8 

таджикской 79 37,1 62 44,6 17 23,0 

татарский 3 1,4   3 4,1 

кыргызской 43 20,2 25 18,0 18 24,3 

узбекской 66 31,0 37 26,6 29 39,2 

 

Таблица 2. Национальный состав участников опроса по гражданству 
 

 РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

армянской 7,1     

казахской 3,6 100,0 1,5   

русской 25,0  7,3   

таджикской 32,1  2,9 95,8  

татарский 3,6  2,9   

кыргызской 3,6  2,9 1,4 100,0 

узбекской 25,0  82,6 2,8  

 

По полу среди опрошенных преобладают мужчины – 65,3%. Женщины 

соответственно составили 34,7% участников опроса. Эти данные вполне соот-

носятся с имеющейся на середину 2024 года статистикой по иностранным 

гражданам (мужчины – 72,2%, женщины – 27,8%). В миграционных потоках 

разных стран заметна разница между долями мужчин и женщин. Наиболее вы-

сокая доля мужчин, прибывших из Казахстана (83,3%) и Таджикистана 

(81,7%). Доля мужчин, прибывших из Кыргызстана составляет 61,5%, а из Уз-

бекистана – только 55,1%.  
 

Таблица 3. Пол участников опроса 

 
Пол к-во % 

мужской 139 65,3 

женский 74 34,7 

 

Участниками опроса могли стать иностранные граждане и граждане Рос-

сии с миграционной историей, в возрасте не младше 18 лет. По возрастным 

категориям участники опроса распределились следующим образом: 18-19 лет 

– 7,0%, 20-29 лет – 22,5%, 30-39 лет – 20,7%, 40-49 лет – 31,5%, 50-59 лет – 

17,8%, от 60 лет и старше – 0,5%. Таким образом 74,7% опрошенных – это 

люди в наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 49 лет.  



Таблица 4. Возраст участников опроса 
 

Возраст К-во % Мужчин Женщин  

18-19 лет 15 7,0 12 8,6 3 4,1 

20-29 лет 48 22,5 35 25,2 13 17,6 

30-39 лет 44 20,7 20 14,4 24 32,4 

40-49 лет 67 31,5 44 31,7 23 31,1 

50-59 лет 38 17,8 27 19,4 11 14,9 

от 60 лет 1 0,5 1 0,7   

 

Распространен стереотип, что мигранты имеют невысокий уровень об-

разования. Исследование, проведенное в Оренбурге, показало, что это не со-

всем объективное суждение. Почти треть мигрантов (30,1%) имеют высшее 

или неполное высшее профессиональное образование. Причем у женщин этот 

показатель несколько выше, чем у мужчин. Большинство приехавших на тер-

риторию области граждан республик Средней Азии имеют среднее специаль-

ное образование (колледж, ПТУ, техникум) – 36,6%. Еще почти треть имеет 

среднее общее образование (школа) – 30,5%. Не окончили школу только 2,8% 

иностранцев, участвующих в опросе. 

 

Таблица 5. Уровень образования участников опроса 
 

Образование к-во % Мужчин Женщин  

высшее или неполное 

высшее профессиональ-

ное (вуз) 

64 30,1 38 27,3 26 35,1 

среднее специальное 

(колледж, ПТУ, техни-

кум) 

78 36,6 48 34,5 30 40,5 

среднее общее (школа) 65 30,5 48 34,5 17 23,0 

неоконченное среднее 6 2,8 5 3,6 1 1,4 

 

Наибольшее количество специалистов с высшим или неполным высшим 

образованием – граждане России с миграционной историей (60,7%) и граж-

дане Кыргызстана (43,6%). Также высшее образование имеют треть граждан 

Казахстана (33,3%) и четверть граждан Узбекистана (20,3%). Совсем рядом по 

этому показателю располагаются, и граждане Таджикистана 19,7% которых 

также имеют высшее или неполное высшее образование. У граждан Узбеки-

стана преобладают специалисты со средним специальным образованием 

(63,8%). Больше половины граждан Таджикистана (56,3%) за плечами имеют 

только школу (среднее общее образование).  



Таблица 6. Уровень образования участников опроса (по гражданству) 
 

Образование РФ Казахстан Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызск. 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

высшее или неполное 

высшее профессиональ-

ное (вуз) 

17 60,7 2 33,3 14 20,3 14 19,7 17 43,6 

среднее специальное 

(колледж, ПТУ, техни-

кум) 

7 25,0 2 33,3 44 63,8 15 21,1 10 25,6 

среднее общее (школа) 2 7,1 1 16,7 10 14,5 40 56,3 12 30,8 

неоконченное среднее 2 7,1 1 16,7 1 1,5 2 2,8   

 

Вполне ожидаемо большинство участников опроса исповедуют ислам. 

На это указали 90,6% опрошенных. Русские и армяне по национальности от-

метили православие, а на католицизм, протестантизм, также, как и отсутствие 

религиозных убеждений, указали только по 2 человека. 
 

Таблица 7. Вероисповедание участников опроса 
 

Религия К-во % Мужчин Женщин  

православие 14 6,6 8 5,8 6 8,1 

ислам 193 90,6 126 90,7 67 90,5 

католицизм 2 0,9 2 1,4   

протестантизм 2 0,9 2 1,4   

я не верующий человек 2 0,9 2 1,4   

 

Хорошо известно, что крепкая семья и родственные связи являются од-

ной из базовых ценностей для мигрантов из Средней Азии. Не удивительно, 

что 62,4% опрошенных состоят в зарегистрированном браке. В то же время, 

7,5% респондентов состоят в гражданском браке. Возможно, эта тенденция 

связана с особенностями проживания иностранцев в России. Разведенных из 

числа опрошенных оказалось только 8,9%, еще 2,8% - это вдовцы или вдовы. 

Не состоят и никогда не состояли в брачных отношениях 18,3% респондентов. 
 

Таблица 8. Семейное положение участников опроса 
 

Семейное положение к-во % мужчин женщин 

женат/замужем (зареги-

стрированный брак) 

133 62,4 88 63,3 45 60,8 

гражданский брак (неза-

регистрированный 

брак) 

16 7,5 10 7,2 6 8,1 

разведен (-а) 19 8,9 9 6,5 10 13,5 

вдовец (вдова) 6 2,8 4 2,9 2 2,7 

холост (не замужем) 39 18,3 28 20,1 11 14,9 



Интересно, что наибольшую долю состоящих в официальном браке 

имеют граждане Кыргызстана (79,5%) и Таджикистана (74,7%). Совершенно 

другие цифры демонстрируют граждане Узбекистана, только менее половины 

из которых состоят в зарегистрированном браке (44,9%). Отмечается большая 

доля разведенных узбекистанцев (20,3%) и состоящих в гражданском браке 

(13,0%).  

 

Таблица 9. Семейное положение участников опроса (по гражданству) 
 

Семейное положение РФ Казах-

стан 

Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызст. 

женат/замужем (зареги-

стрированный брак) 

18 64,3   31 44,9 53 74,7 31 79,5 

гражданский брак (неза-

регистрированный брак) 

3 10,7 1 16,7 9 13,0 2 2,8 1 2,6 

разведен (-а) 1 3,6 2 33,3 14 20,3 1 1,4 1 2,6 

вдовец (вдова) 1 3,6 1 16,7 3 4,4   1 2,6 

холост (не замужем) 5 17,9 2 33,3 12 17,4 15 21,1 5 12,8 

 

Большая часть из тех, кто имеет семью, перевез ее и живет вместе в Рос-

сии. Если не учитывать тех, кто не имеет своей семьи, то получается, что 56,9% 

иностранцев живут в России вместе со своей семьей. На родине осталась семья 

у 23,8% мигрантов. У 19,3% опрошенных часть семьи находится в России, а 

часть на родине.  

 

Таблица 10. Местонахождение семьи участников опроса  
 

Местонахождение се-

мьи 

к-во % мужчин женщин  

на родине 43 20,2 34 24,5 9 12,2 

в России, вместе со 

мною 

103 48,4 64 46,0 39 52,% 

часть семьи в России, 

часть на родине 

35 16,4 21 15,1 14 18,9 

нет своей семьи 32 15,0 20 14,4 12 16,2 

 

Причем, если опять же исключить из расчетов тех, кто не имеет своей 

семьи, только 41,9% граждан Узбекистана живут в России вместе со своей се-

мьей, в то время как у граждан Таджикистана этот показатель составляет 

56,1%, а у граждан Кыргызстана – 76,5%. Соответственно у узбекистанцев 

выше доля тех, кто оставил свою семью на родине или у кого часть семьи в 



России, часть на родине (по 29,0%). 24,5% граждан Таджикистана также оста-

вили свои семьи на родине, а у кыргызстанцев эта доля составляет всего 11,8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что граждане Таджикистана и Кыргыз-

стана в большей степени ориентированы на закрепление в России всей семьи, 

нежели граждане Узбекистана.  

 

Таблица 11. Местонахождение семьи участников опроса (по гражданству) 

 

Место нахождения 

семьи 

РФ Казахстан Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызст. 

на родине 7 25,0   18 26,1 14 19,7 4 10,3 

в России, вместе со 

мною 

18 64,3 1 16,7 26 37,7 32 45,1 26 66,7 

часть семьи в Рос-

сии, часть на родине 

  2 33,3 18 26,1 11 15,5 4 10,3 

нет своей семьи 3 10,7 3 50,0 7 10,1 14 19,7 5 12,8 

 

Результаты опроса в определенной мере подтверждают распространен-

ное мнение о том, что среднеазиатские семьи стремятся к рождению большого 

количества детей. Так, 28,6% опрошенных имеют в своих семьях трех и 

больше детей. В основном, это состоявшиеся люди в возрасте от 30 до 50 лет. 

Молодые же люди детей еще не имеют или имеют одного ребенка. В возрасте 

18-19 лет нет детей у 93,3% опрошенных и только один ребенок у 6,7% ре-

спондентов. В основном это конечно женщины. В возрасте 20-29 лет некото-

рые уже успели родить трех (2,1%) или двух (12,5%) детей. Остальные имеют 

либо одного ребенка (25,0%), либо вообще еще не имеют детей (60,4%). Нет 

детей также у 27,3% опрошенных в возрасте 30-39 лет и у 16,4% опрошенных 

в возрасте 40-49 лет. 

 

Таблица 12. Количество детей (по возрасту респондентов) 

 
К-во детей всего 18-19 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

от 60 

лет 

нет детей 31,0 93,3 60,4 27,3 16,4 - - 

один ребенок 21,1 6,7 25,0 20,5 16,4 31,6 - 

два ребенка 19,3 - 12,5 15,9 25,4 29,0 - 

три ребенка 18,3 - 2,1 27,3 25,4 23,7 - 

четыре и более 

детей 

10,3 -  9,1 16,4 15,8 100,0 

 

Интересно, что наибольшие количественные показатели по численности 

детей имеют граждане Кыргызстана. У них самый высокий процент людей, 



имеющих два, три, четыре и больше детей. И соответственно самые маленькие 

показатели по людям, не имеющим детей или имеющим только одного ре-

бенка. Возможно, это связано с лучшим социально-экономическим положе-

нием кыргызстанцев в России и вследствие пребывания Кыргызстана в ЕАЭС. 

Это позволяет гражданам Кыргызстана чувствовать себя более уверенно в Рос-

сии и соответственно, дает возможность иметь больше детей. По показателю 

наличия трех детей кыргызстанцев немного опережают только граждане Рос-

сии с миграционной историей, что также является следствием более уверен-

ного их социально-экономического положения.  

 

Таблица 13. Количество детей (по гражданству респондентов) 

 
К-во детей РФ Казахстан Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызск. 

нет детей 35,7 66,7 37,7 28,2 15,4 

один ребенок 17,9 33,3 30,4 16,9 12,8 

два ребенка 14,3 - 15,9 22,5 25,6 

три ребенка 28,6 - 8,7 19,7 28,2 

четыре и более детей 3,6 - 7,3 12,7 18,0 

 

Ну и разумеется, все иностранные граждане, имеющие четыре и больше 

детей (10,9%, 21 чел. из числа 213 опрошенных), исповедуют ислам. Трех де-

тей имеют 19,7% исповедующих ислам (38 чел. из числа опрошенных) и 

только 7,1% православных (1 чел. из числа опрошенных). Большинство право-

славных по вероисповеданию не имеют детей совсем, либо имеют только од-

ного ребенка. 

 

Таблица 14. Количество детей (по вероисповеданию респондентов) 

 
К-во детей право-

слав. 

ислам католи-

цизм 

проте-

стант. 

не верю 

нет детей 64,3 28,0 50,0 50,0 50,0 

один ребенок 21,4 21,2  50,0  

два ребенка 7,1 20,2 50,0   

три ребенка 7,1 19,7    

четыре и более детей  10,9   50,0 

 

 

 

 

 

 



Трудовая мобильность. Жизненные планы 

 

Очевидно, что уровень адаптации и степень интеграции мигрантов во 

многом зависит от того, откуда они прибывают и от их долгосрочных жизнен-

ных планов. Обязательным условием интеграции является не стремление за-

работать денег и вернуться на родину, а желание остаться в России и связать с 

нею свое будущее. 

Граждане Среднеазиатских республик стали приезжать в Оренбургскую 

область с 1990-х годов в поисках лучшего заработка, социально-экономиче-

ских возможностей самореализации и просто лучшей жизни. Многие из них 

решили остаться здесь навсегда и получили российское гражданство. За эти 

годы они вполне смогли приспособится к новым жизненным условиям и при-

выкнуть к оренбургскому социуму. Они приблизились к местному населению 

по условиям жизни, доступу к социальным благам, свободно общаются на рус-

ском языке, знают и уважительно относятся к культуре народов России. Все 

это позволяет говорить о значительной степени их интегрированности в рос-

сийское общество. Но для тех мигрантов, кто своей целью пребывания в Рос-

сии ставит исключительно получение более высоких доходов, вопросы инте-

грации теряют свою актуальность. Для них важно прежде всего адаптиро-

ваться к рынку труда, к системе трудовых отношений. Помощь в этом им дол-

жен оказать прежде всего работодатель. Но в рамках существующего трудо-

вого и миграционного законодательства, никакой мотивации к этому он не 

имеет. 

Таким образом, современное мигрантское сообщество региона крайне 

неоднородно, и это нужно учитывать при проведении исследования, с точки 

зрения выяснения степени их приспособленности к жизни в российском обще-

стве, интеграционного и адаптационного потенциала. 

Прежде всего необходимо обозначить миграционный статус респонден-

тов. В опросе приняли участие иностранные граждане, 24,4% которых имеют 

разрешение на работу в России (временное пребывание), 18,8% - разрешение 

на временное проживание, 8,9% - вид на жительство и 47,0% имеющих рос-

сийское гражданство (включая 9,9% получивших гражданство в последние 5 

лет, 16,0% ставших гражданами России в последние 10 лет и 21,1% ставших 

россиянами в последние 15-25 лет). Лишь один человек (0,5%) не имеет ника-

ких документов и официального статуса. 



Таблица 15. Миграционный статус респондентов 
 

Миграционный статус К-во % Мужчин Женщин 

имею разрешение на работу 

(временное пребывание) 

52 24,4 39 28,1% 13 17,6% 

имею разрешение на вре-

менное проживание (РВП) 

40 18,8 26 18,7% 14 18,9% 

имею вид на жительство 

(ВНЖ) 

19 8,9 12 8,6% 7 9,5% 

получил российское граж-

данство в последние 5 лет 

21 9,9 13 9,4% 8 10,8% 

получил российское граж-

данство в последние 10 лет 

34 16,0 20 14,4% 14 18,9% 

получил российское граж-

данство в последние 15-25 

лет 

45 21,1 28 20,1% 17 23,0% 

Не имею никаких докумен-

тов 

1 0,5   1 1,4% 

Другое 1 0,5   1 1,4% 
 

Разрешение на временное пребывание имеют 73,3% опрошенных моло-

дых людей в возрасте от 18-19 лет, а также 39,6% мигрантов в возрасте 20-29 

лет, 15,9% - в возрасте 30-39 лет, 9,0% - в возрасте 40-49 лет и 23,7% - в воз-

расте 50-59 лет. Разрешение на временное проживание в большинстве своем 

имеют люди старше: 27,1% опрошенных в возрасте 20-29 лет, 18,2% - в воз-

расте 30-39 лет, 17,9% - в возрасте 40-49 лет и 15,8% в возрасте 50-59 лет. До-

кументы, дающие получение вида на жительство, имеют только мигранты 

старше 30 лет. Российское гражданство имеют представители всех возрастных 

групп мигрантов. 
 

Таблица 16. Миграционный статус респондентов (по возрасту, в %) 
 

Миграционный статус 18-19 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

от 60 

лет 

имею разрешение на работу 

(временное пребывание) 

73,3 39,6 15,9 9,0 23,7  

имею разрешение на времен-

ное проживание (РВП) 

6,7 27,1 18,2 17,9 15,8  

имею вид на жительство 

(ВНЖ) 

  18,2 13,4 5,3  

получил российское граждан-

ство в последние 5 лет 

 10,4 13,6 10,5 7,9  

получил российское граждан-

ство в последние 10 лет 

6,7 6,3 15,9 19,4 26,3  

получил российское граждан-

ство в последние 15-25 лет 

13,3 16,7 18,2 26,9 21,1 100,0 

Не имею никаких документов   2,3    

Другое  2,1     



Треть иностранных граждан и граждан России с миграционной исто-

рией, участвующих в опросе (33,8%), проживают в России более 10 лет. От 5 

до 10 лет в России находятся еще 21,6% опрошенных. Таким образом, более 

половины участников опроса проживают в России достаточно давно и сумели 

приспособится к российским реалиям. Остальные участники опроса прожи-

вают в России от 2 до 5 лет (16,4%), от 6 месяцев до 2 лет (20,7%) и менее 6 

месяцев (7,5%). 
 

Таблица 17. «Как давно Вы приехали в Россию?» 
 

Срок прибытия в РФ К-во % Мужчин Женщин  

менее 6 мес. назад 16 7,5% 11 7,9% 5 6,8% 

от 6 месяцев до 2 лет 

назад 

44 20,7% 29 20,9% 15 20,3% 

от 2 до 5 лет назад 35 16,4% 22 15,8% 13 17,6% 

от 5-10 лет 46 21,6% 32 23,0% 14 18,9% 

более 10 лет назад 72 33,8% 45 32,4% 27 36,5% 
 

Среди граждан России с миграционной историей, половина находится 

здесь уже более 10 лет, а еще пятая часть (21,4%) – от 5 до 10 лет. Остальные 

граждане России находятся на ее территории менее 2 лет. Большинство граж-

дан Кыргызстана (69,3%) и Таджикистана (31,0%) находятся на территории 

России также более 10 лет. У узбекистанцев же преобладают люди, находящи-

еся в России от 6 месяцев до 2 лет (42,0%).  
 

Таблица 18. «Как давно Вы приехали в Россию?» (по гражданству) 

 
Срок прибытия в РФ РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

менее 6 мес. назад 7,1  8,7 9,9 2,6 

от 6 месяцев до 2 лет 

назад 

7,1  42,0 16,9 2,6 

от 2 до 5 лет назад 14,3 66,7 14,5 16,9 12,8 

от 5-10 лет 21,4 33,3 21,7 25,4 12,8 

более 10 лет назад 50,0  13,0 31,0 69,2 
 

Примечательно, что половина из тех, кто имеет высшее образование 

проживает в области более 10 лет. Еще четверть опрошенных (26,6%) с выс-

шим образованием прибывают в России от 5 до 10 лет, а среди тех, кто только 

прибыл в Россию, высшее образование имеет только один человек (1,6%). Во-

обще же, среди трудовых мигрантов, находящихся в России менее 6 месяцев, 

преобладают люди со средним и средним специальным образованием неокон-

ченным.  



Таблица 19. «Как давно Вы приехали в Россию?» (по образованию) 
 

Срок прибытия в РФ ВПО СПО среднее неоконченное 

менее 6 мес. назад 1,6 7,7 10,8 33,3 

от 6 месяцев до 2 лет 

назад 

10,9 32,1 16,9 16,7 

от 2 до 5 лет назад 10,9 12,8 26,2 16,7 

от 5-10 лет 26,6 21,8 16,9 16,7 

более 10 лет назад 50,0 25,6 29,3 16,7 
 

Жизненные планы мигрантов. Причины, подтолкнувшие иностранных 

граждан выехать в Россию могут быть совершенно разными, но основные из 

них: отсутствие работы на родине, на это указали 34,7% опрошенных, и жела-

ние заработать в России большие деньги, чем это можно сделать на родине 

(32,9%). Третья часть опрошенных указала свои причины принятия решения о 

приезде в Россию. 

Проблема отсутствия работы на родине более актуальна для мужчин 

(40,3%). Эту же причину указали только 24,3% женщин, для которых основ-

ным поводом приехать в Россию является следование за своей семьей. 
 

Таблица 20. Чем обусловлено принятие решения о приезде в Россию 
 

Причина решения вы-

ехать в РФ 

К-во % Мужчин Женщин  

отсутствие работы на 

родине 

74 34,7 56 40,3 18 24,3 

низкий заработок на ро-

дине, желанием зарабо-

тать в России больше 

70 32,9 47 33,8 23 31,1 

иная причина  69 32,4 36 25,9 33 44,6 
 

Если оценить мотивацию приезда в Россию для жителей разных госу-

дарств Средней Азии, то станут заметны определенные особенности. Если для 

граждан Казахстана и Кыргызстана в большинстве случаев это желание 

больше зарабатывать, то у узбекистанцев и таджикистанцев часто решающим 

фактором стало отсутствие работы на родине. 
 

Таблица 21. Чем обусловлено принятие решения о приезде в Россию (по 

гражданству) 
 

Причина решения выехать в РФ РФ Казах-

стан 

Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызск. 

отсутствием работы на родине 14,3 16,7 40,6 47,9 18,0 

низким заработком на родине, же-

ланием заработать в России больше 

17,9 50,0 42,0 23,9 41,0 

иной причиной  67,9 33,3 18,8 26,8 41,0 



Основные причины приезда мигрантов в Россию первоначально чаще 

связаны с желанием найти работу с достойной оплатой. С этой целью впервые 

отправились в Россию 39,0% опрошенных. Для 22,1% респондентов главное 

было найти в России работу, соответствующую своему опыту и квалификации. 

И только на третьем месте в общей структуре ожиданий от приезда в Россию 

было стремление остаться здесь жить и/или получить российское гражданство. 

Далее следует стремление найти хоть какую-нибудь работу (15,0%), желание 

дать достойное образование детям (12,7%), получить или продолжить образо-

вание (8,5%), приобрести профессию или повысить квалификацию (8,0%). 

Только 2,8% мигрантов приехали с семьей или к родственникам. 

Ориентация на жизнь в России отличается в зависимости от страны ис-

хода. Приезжая в Россию впервые планировали остаться здесь жить или полу-

чить гражданство 21,1% граждан Таджикистана, 17,4% граждан Узбекистана, 

16,7% граждан Казахстана (16,7%) и Кыргызстана (12,8%). Из граждан России 

с миграционной историей изначально имели намерение остаться в России или 

получить гражданство только 21,4% опрошенных. 

После пребывания в России планы части иностранцев поменялись. Доля 

тех, кто решил натурализироваться в России, незначительно, но повысилась. 

Планы остаться жить в России или даже получить российское гражданство по-

явились уже у 21,6% опрошенных (рост на 3,3 пункта). Оправдались и все ожи-

дания найти работу с хорошим заработком (45,5%, рост на 6,5 пункта). А вот 

работу, соответствующую своему опыту и квалификации нашли только 18,3% 

из тех 22,1% мигрантов, которые ожидали этого перед своим первым приездом 

в Россию (падение на 3,8 пункта).  

Реализовались и планы дать детям образования. Если изначально подоб-

ные планы были у 12,7% мигрантов, то исполнились ожидания в образователь-

ной сфере у 15,0% опрошенных (рост на 2,3 пункта). 

Из 4,7% мигрантов, рассчитывающих в России создать семью или найти 

пару планы осуществились только у 1,9%. Никакие планы не осуществились 

только у 3 человек из 213 опрошенных (1,4%). 

Можно отметить, что только 21,4% граждан России с миграционной ис-

торией первоначально планировали получить гражданство, и у всех у них эти 

планы в дальнейшем осуществились. 

 



Диаграмма 2. Сравнение ожиданий перед первым приездом в Россию с их ре-

ализацией в дальнейшем 

 

 
 

 

Изменение жизненных планов в последние годы. С началом Специальной 

военной операции можно было ожидать некоторого оттока мигрантов из Рос-

сии, связанного со снижением курса доллара и реальных доходов мигрантов, 

а также с другими социально-экономическими проблемами и тревогой за свое 

будущее. Однако проведенное исследование показало, что жизненные планы 

мигрантов не претерпели сильных изменений. Только 7 человек из 213 опро-

шенных (3,3%) после начала СВО решили в перспективе покинуть Россию и 

искать работу в другой стране, и еще 7 человек (3,3%) отказались от планов 

получения российского гражданства. Все равно планируют получить россий-

ское гражданство 10,8% опрошенных и 80,8% опрошенных выбрали вариант 

ответа «Как работал в России, так и продолжаю работать. Внешнеполитиче-

ские события меня не затрагивают».  
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Таблица 22. «Повлияло ли на ваши дальнейшие планы проживания в России 

начало Специальной военной операции?» 
 

Влияние СВО К-во % мужчин женщин  

я как работал в России, так и про-

должаю работать. Внешнеполити-

ческие события меня не затраги-

вают 

172 80,8 108 77,7 64 86,5 

я решил в перспективе покинуть 

Россию и искать работу в другой 

стране 

7 3,3 4 2,9 3 4,1 

я все равно планирую получить 

российское гражданство 

23 10,8 17 12,2 6 8,1 

я отказался от планов получения 

российского гражданства 

7 3,3 7 5,0   

Другое  4 1,9 2 1,4 2 2,7 

 

Все 7 человек, отказавшихся от планов получения гражданства, муж-

чины. Покинуть в перспективе Россию планируют 4 мужчины и 3 женщины. 

Решение покинуть Россию в связи с началом и ходом СВО приняли 2 

гражданина России с миграционной историей, по одному гражданину Казах-

стана и Узбекистана и 3 гражданина Таджикистана. Трое из них имеют высшее 

образование и по два человека – среднее и неоконченное среднее образование.  

От планов получения российского гражданства отказались 4 узбеки-

станца, 2 таджикистанца и 1 кыргызстанец. Из них только один имеет высшее 

образование и еще по 3 человека имеют среднее-специальное и среднее обра-

зование. 

Таким образом, Россия не потеряла своей привлекательности для ми-

грантов. В России создаются условия для появления новых рабочих мест и ми-

гранты, особенно квалифицированные рабочие и инженеры, по-прежнему вос-

требованы. Более того, большинство иностранных граждан не изменило своих 

жизненных планов относительно дальнейшего проживания в России и полу-

чения в перспективе российского гражданства. 

Оценки респондентов по поводу того, стало ли в последние годы меньше 

мигрантов ездить для работы в Россию, сильно разошлись. Так не считают 

44,6% опрошенных. Остальные придерживаются противоположной точки зре-

ния, отмечая разные причины: рубль стал дешевле и уровень зарплаты упал 

(32,9%); сильно выросла аренда жилья (11,7%); сильно вырос уровень цен 

(11,3%); местное население негативно относится к приезжим (7,5%); так как 

имеются культурные различия с местным населением (2,4%); потому, что дети 



должны жить с родителями (1,4%). Не смогли назвать никакую причину того, 

почему в последние годы меньше мигрантов стало приезжать в Россию еще 

10,3% опрошенных. 

 

Таблица 23. «Как Вы считаете, стало ли в последние годы меньше жителей 

Вашей страны ездить для работы в Россию? Если да, по почему?» 
 

Стало меньше ездить в РФ К-во % 

нет, я считаю, что численность выезжающих на работу в 

Россию сильно не изменилась 

95 44,6 

да, стали меньше приезжать в Россию, так как рубль стал 

дешевле и уровень зарплаты упал 

70 32,9 

да, стали меньше приезжать в Россию, так как сильно вы-

росла аренда жилья 

25 11,7 

да, стали меньше приезжать в Россию, так как здесь 

сильно вырос уровень цен 

24 11,3 

да, потому, что дети должны жить с родителями 3 1,4 

да, стали меньше приезжать в Россию, потому, что мест-

ное население негативно относится к приезжим 

16 7,5 

да, стали меньше приезжать в Россию, так как имеются 

культурные различия с местным населением 

5 2,4 

да, стали меньше приезжать в Россию, но не знаю по ка-

кой причине 

22 10,3 

 

Данный разброс мнений во многом обусловлен различием миграцион-

ных потоков из Казахстана и отдельных государств Средней Азии. Так, пола-

гают, что численность выезжающих на работу в Россию сильно не изменилась 

16,7% граждан Казахстана, 33,3% граждан Кыргызстана, 37,7% граждан Узбе-

кистана, 50,0% граждан России с миграционной историей и 57,8% граждан Та-

джикистана. 

На то, что миграционные потоки из их стран снизились в последние годы 

отмечают 83,3% граждан Казахстана, 66,7% граждан Кыргызстана, 62,3% 

граждан Узбекистана, 50,0% граждан России с миграционной историей и 

42,2% граждан Таджикистана. 

Сокращение приезжих из своих стран по причине удешевления рубля и 

падения уровня зарплаты отметили 66,7% граждан Казахстана, 51,3% граждан 

Кыргызстана, 40,6% граждан Узбекистана, 28,6% граждан России с миграци-

онной историей и 14,1% граждан Таджикистана. Дополнительно к этому, рост 

уровня цен отметили 20,5% граждан Кыргызстана, 16,7% граждан Казахстана, 

14,5% граждан Узбекистана и только 7,1% граждан России с миграционной 

историей и 4,2% граждан Таджикистана. 



Таблица 24. «Как Вы считаете, стало ли в последние годы меньше жи-

телей Вашей страны ездить для работы в Россию? Если да, по почему?»  

(по гражданству) 
 

Стало меньше ездить в РФ РФ Казах-

стан 

Узбе-

кистан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызст. 

нет, я считаю, что численность выезжающих 

на работу в Россию сильно не изменилась 

50,0 16,7 37,7 57,8 33,3 

да, стали меньше приезжать в Россию, так 

как рубль стал дешевле и уровень зарплаты 

упал 

28,6 66,7 40,6 14,1 51,3 

да, стали меньше приезжать в Россию, так 

как сильно выросла аренда жилья 

21,4  10,1 4,2 23,1 

да, стали меньше приезжать в Россию, так 

как здесь сильно вырос уровень цен 

7,1 16,7 14,5 4,2 20,5 

да, потому, что дети должны жить с родите-

лями 

 16,7  2,8  

да, стали меньше приезжать в Россию, по-

тому, что местное население негативно отно-

сится к приезжим 

7,1  4,4 5,6 18,0 

да, стали меньше приезжать в Россию, так 

как имеются культурные различия с мест-

ным населением 

  2,9 2,8 2,6 

да, стали меньше приезжать в Россию, но не 

знаю по какой причине 

7,1 16,7 5,8 16,9 7,7 

 

Связи с родиной. Большинство мигрантов, находясь в России, и даже по-

лучая российское гражданство, не прерывают связей со своей родиной. Это 

выражается в регулярном общении с родственниками, отправке им денежных 

переводов, регулярных поездках на родину, налаживании контактов с офици-

альными структурами, представляющими страны происхождения мигрантов. 

Мигранты продолжают внимательно следить за всеми событиями, которые 

происходят на родине. Таким образом, многие мигранты находятся в состоя-

нии проживания сразу в двух различающихся сообществах и вырабатывают у 

себя своеобразную «транснациональную идентичность». Все это, а также 

включение мигрантов в диаспоральные сообщества, образующиеся уже в Рос-

сии, существенно сдерживает процессы их языковой, культурной и социаль-

ной адаптации в российское общество.  

При ответе на вопрос «Поддерживаете ли Вы связь Родиной», большин-

ство респондентов ответили утвердительно. Регулярно общаются с родствен-

никами и делают денежные переводы 45,5% опрошенных, регулярно выез-

жают к себе на родину 30,1% респондентов. Мигранты и граждане России с 

миграционной историей стараются быть в курсе всех событий, происходящих 



на родине. На это указали еще 19,7% опрошенных. Почти не поддерживают 

связей со своей родиной только 4,7% опрошенных и еще 1,9% респондентов 

отметили, что их связи с родиной прервались. 
 

Таблица 25. «Поддерживаете ли Вы связь с родиной?» 
 

Связь с родиной к-во % мужчин женщин  

я регулярно общаюсь с родственни-

ками и делаю денежные переводы 

97 45,5 67 48,2 30 40,5 

я регулярно выезжаю к себе на родину 66 31,0 43 30,9 23 31,1 

я слежу за всеми событиями, происхо-

дящим на родине 

42 19,7 27 19,4 15 20,3 

я контактирую с официальными струк-

турами, представляющими мою родину 

(Посольство, консульство и пр.) 

4 1,9 4 2,9   

я считаю себя как россиянином, так и 

гражданином своей родины 

40 18,8 27 19,4 13 17,6 

я почти не поддерживаю связей со 

своей родиной 

10 4,7 6 4,3 4 5,4 

мои связи с родиной прервались 4 1,9 3 2,2 1 1,4 

 

Подтверждением тезиса о наличии у мигрантов «транснационального 

сознания» является то, что 18,8% опрошенных прямо указали на то, что они 

считают себя как россиянами, так и гражданами своей родины. Среди граждан 

России с миграционной историей эти люди составили 17,9%, среди граждан 

Казахстана – 16,7%, среди граждан Узбекистана – 10,1%, среди граждан Та-

джикистана – 23,9%, среди граждан Кыргызстана – 25,6%. Можно отметить, 

что из граждан России никто не указал, что почти не поддерживает связей с 

родиной или что они совсем прервались. У всех в той или иной степени эта 

связь сохранилась. 
 

Место мигрантов на рынке труда 
 

Приезжая в Россию с целью заработка, трудовые мигранты ищут место 

работы, соответствующее уровню образования и квалификации. Естественно, 

они вынуждены ориентироваться прежде всего на спрос, имеющийся на рынке 

труда того или иного региона России.  

Исходя из жизненных планов и приоритетов мигрантов, прибывающих 

в Россию, можно сделать вывод о том, что наиболее важное значение для ми-

грантов имеет успешность их адаптации на рынке труда. Мигранты должны 

приспособится к новым для них условиям труда, в некоторых случаях освоить 

новые или смежные профессии. Причем успешность вхождения мигрантов в 



российский рынок труда имеет важное значение не только для мигрантов, но 

и для принимающего сообщества. 

Изучение положения мигрантов на рынке труда позволяет лучше пред-

ставить их социально-экономическое положение и выявить актуальные про-

блемы в сфере адаптации в российском социуме. 

Большинство опрошенных имеют профессию или профессиональное об-

разование. Только 10 человек из 213 опрошенных (4,7%) указали на то, что у 

них нет профессии. Основными профессиями мигрантов являются: строитель 

(17,8%), продавец (10,8%), водитель (9,9%), швея (8,5%), бухгалтер (7,0%), ин-

женер (5,6%), маляр и штукатур (5,6%), автослесарь (4,7%), повар (4,2%), эко-

номист (3,8%). Из рабочих профессий также представлены сварщики (3,8%), 

станочники (3,3%), мотористы (1,9%) и электрики (1,9%). Имеются также учи-

теля (3,8%), юристы (3,3%), врачи (2,8%), агрономы (0,9%).  
 

Таблица 26. Наличие профессии/проф. образования у мигрантов 
 

Профессия к-во % мужчин женщин  

к-во % к-во % 

строитель 38 17,8 33 23,7 5 6,8 

водитель 21 9,9 19 13,7 2 2,7 

автослесарь 10 4,7 9 6,5 1 1,4 

моторист 4 1,9 4 2,9   

станочник (токарь, фрезеровщик, шли-

фовщик, оператор станков с ЧПУ и пр.) 

7 3,3 6 4,3 1 1,4 

сварщик 8 3,8 7 5,0 1 1,4 

электрик 4 1,9 3 2,2 1 1,4 

маляр и штукатур 12 5,6 10 7,2 2 2,7 

сантехник 4 1,9 4 2,9   

инженер 12 5,6 8 5,8 4 5,4 

швея 18 8,5 1 0,7 17 23,0 

шахтер 1 0,5 1 0,7   

менеджер по работе с клиентами 4 1,9 1 0,7 3 4,1 

продавец 23 10,8 9 6,5 14 18,9 

бухгалтер 15 7,0 5 3,6 10 13,5 

экономист 8 3,8 5 3,6 3 4,1 

юрист 7 3,3 7 5,0   

учитель 8 3,8 2 1,4 6 8,1 

врач 6 2,8 3 2,2 3 4,1 

агроном 2 0,9 2 1,4   

повар 9 4,2 4 2,9 5 6,8 

специалист в сфере информатики и 

связи (веб-мастер, системный админи-

стратор, программист) 

3 1,4 2 1,4 1 1,4 

парикмахер, визажист 6 2,8 5 3,6 1 1,4 

у меня нет профессии 10 4,7 4 2,9 6 8,1 



Специальность строителя имеют 22,5% граждан Таджикистана, 17,4% 

граждан Узбекистана, 16,7% граждан Казахстана, 15,4% граждан Кыргызстана 

и 10,7% граждан России с миграционной историей.  

Доля продавцов больше у граждан Кыргызстана (18,0%) и Казахстана 

(16,7%). Недалеко от них по доле продавцов и граждане Узбекистана (14,5%). 

А вот таджикистанцы редко имеют профессию продавца (7,0%). Граждан Рос-

сии с миграционной историей, имеющих профессию продавца, вообще не ока-

залось. 

Специальность водителя чаще встречается у граждан Казахстана 

(16,7%) и граждан России с миграционной историей (14,3%). У таджикистан-

цев только 9,9% опрошенных по профессии водители, у узбекистанцев – 8,7%, 

у кыргызстанцев – 7,7%. 

Но в России основной спрос имеется на низкоквалифицированный труд. 

Поэтому не все мигранты, прибывшие в Россию, смогли найти работу в соот-

ветствии со своей профессией. Работают по профессии 32,4% опрошенных, 

причем с одинаковыми показателями у мужчин и женщин. Не по профессии, 

но в близкой сфере работают 26,3% респондентов. Здесь уже преобладают 

мужчины (29,5%) над женщинами (20,3%). Не по специальности работают 

41,3% мигрантов (мужчин – 38,1%, женщин – 47,3%).  

 

Таблица 27. «Работаете ли Вы в России по своей профессии?» 

  
Работа по профессии к-во % Мужчин Женщин  

да 69 32,4 45 32,4 24 32,4 

нет, но в близкой сфере 56 26,3 41 29,5 15 20,3 

нет 88 41,3 53 38,1 35 47,3 

 

По профессии или в близкой сфере работают 66,6% граждан Казахстана, 

64,8% граждан Таджикистана, 63,7% граждан Узбекистана, 46,4% граждан 

России с миграционной историей и 46,1% граждан Кыргызстана. 

 Обращает на себя внимание, что 67,2% мигрантов, имеющих высшее 

образование, работают не по специальности и только 10,9% специалистов ра-

ботают в России в соответствии со своим образованием и еще 21,9% в близкой 

сфере. Специалисты со средним-профессиональным образованием чаще нахо-

дят работу по специальности или в близкой сфере. 37,2% из них работают по 

специальности, 30,8% в близкой сфере и 32,1% не нашли работу по своей спе-

циальности. 



Таким образом, исследование показало, что образование, квалификация, 

профессиональные знания мигрантов не востребованы на российском рынке 

труда. Типичной траекторией мигрантов является нисходящая трудовая мо-

бильность. 

 

Виды трудовой/экономической деятельности мигрантов. Проведенное 

исследование в целом подтверждает тезис о том, что мигранты редко пред-

ставлены в видах экономической деятельности, предъявляющих повышенные 

требования к качеству рабочей силы. В большей степени мигранты заняты в 

сферах деятельности, требующих физического труда. При этом обращает на 

себя внимание разнообразие выполняемых работ. На стройке работают 19,3% 

участников опроса, занимаются ремонтом помещений – 12,2%, уборкой поме-

щений заняты 2,8%, дорожным рабочим работают 2,4%, в сельском хозяйстве 

заняты 4,2% мигрантов.  

В отличие от центральных регионов России опрошенные демонстри-

руют низкий уровень работающих в службе доставке. Курьером, грузчиком на 

складе или упаковщиком работают только 1,9% опрошенных. Также не много 

мигрантов, работающих в сфере ЖКХ дворником, подсобным рабочим или 

уборщиком – только 2 человека (0,9%). 

В магазине или на рынке продавцом, грузчиком, охранником или мене-

джером работают 9,4% мигрантов. Оптовой или розничной торговлей занима-

ются 8,9% опрошенных. В сфере общественного питания заняты 4,2% опро-

шенных. 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 18.04.2024 

№ 124-ук «Об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими деятельность на территории Оренбургской области, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам экономической деятельности» запрещено при-

влечение мигрантов к работе пассажирского транспорта и такси. Тем не менее 

3 человека (1,4%) отметили, что они работают водителем в такси и в пасса-

жирских перевозках. Среди них один водитель – гражданин России с мигра-

ционной историей и 2 гражданина Узбекистана.  

В сфере образования заняты 2,4% опрошенных, в сфере здравоохране-

ния – только один человек (0,5%). В офисе работают 6,1% опрошенных. 



На то, что имеют свой бизнес, указали только 4,2 участников опроса (по 

2 гражданина России, Узбекистана и Таджикистана и 3 гражданина Кыргыз-

стана). Свой бизнес имеют более взрослые люди, обладающие большим жиз-

ненным опытом.  

Временно не работают и находятся в поиске работы 2,8% опрошенных. 

Не работают, так как достигли пенсионного возраста, еще 2,4% респондентов. 

 

Таблица 28. «Где Вы работаете в Оренбургской области?» 

 
Работа/профессия к-во % мужчин женщин  

работаю на стройке 41 19,3 38 27,4 3 4,1 

занимаюсь ремонтом помещений 26 12,2 24 17,3 2 2,7 

занимаюсь уборкой помещений 6 2,8 2 1,4 4 5,4 

работаю дорожным рабочим 5 2,4 4 2,9 1 1,4 

работаю в сельском хозяйстве 9 4,2 5 3,6 4 5,4 

работаю в сфере образования 5 2,4 2 1,4 3 4,1 

работаю в сфере здравоохранения 1 0,5   1 1,4 

работаю в сфере общественного пи-

тания 

9 4,2 4 2,9 5 6,8 

работаю в службе доставки (курьер, 

грузчик, упаковщик) 

4 1,9 4 2,9   

работаю водителем (в такси, пасса-

жирские перевозки) 

3 1,4 3 2,2   

работаю в ЖКХ (дворник, подсоб-

ный рабочий, уборщик) 

2 0,9 1 0,7 1 1,4 

работаю в магазине/на рынке (прода-

вец, грузчик, охранник, менеджер) 

20 9,4 11 7,9 9 12,2 

занимаюсь оптовой/розничной тор-

говлей 

19 8,9 9 6,5 10 13,5 

занимаюсь домашним хозяйством 3 1,4   3 4,1 

работаю в офисе 13 6,1 7 5,0 6 8,1 

работаю в сфере услуг 8 3,8 5 3,6 3 4,1 

работаю на оптовом складе 3 1,4   3 4,1 

работаю в гостинице 5 2,4 3 2,2 2 2,7 

работаю домработницей 5 2,4 1 0,7 4 5,4 

осуществляю уход за пожилыми и 

больными людьми 

1 0,5 1 0,7   

имею свой бизнес 9 4,2 7 5,0 2 2,7 

временно не работаю, ищу работу 6 2,8 4 2,9 2 2,7 

не работаю, учащийся 3 1,4 2 1,4 1 1,4 

не работаю, пенсионер 5 2,4 2 1,4 3 4,1 

другое 10 4,7 4 2,9 6 8,1 

 

Отмечается определенное распределение сфер деятельности между ми-

грантами, прибывшими из разных стран. Так, значительная доля граждан Та-

джикистана работает на стройке (38,0%) или занимается ремонтом (9,9%). 



Граждане Узбекистана заняты ремонтом помещений (21,7%), а также оптовой 

и розничной торговлей (10,1%). Кыргызстанцы чаще всего работают на рынке 

(28,2%), занимаются оптовой/розничной торговлей (12,8%) или на стройке 

(10,3%).  

 

Таблица 29. «Где Вы работаете в Оренбургской области?» (по гражданству) 

 
Работа/профессия РФ Казах-

стан 

Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызст. 

работаю на стройке 14,3 16,7 7,3 38,0 10,3 

занимаюсь ремонтом помещений 7,1  21,7 9,9 5,1 

занимаюсь уборкой помещений  16,7 2,9 2,8 2,6 

работаю дорожным рабочим 3,6  1,5 4,2  

работаю в сельском хозяйстве 7,1  10,1   

работаю в сфере образования 7,1  4,4   

работаю в сфере здравоохране-

ния 

  1,5   

работаю в сфере общественного 

питания 

7,1  7,3 2,8  

работаю в службе доставке (ку-

рьер, грузчик, упаковщик) 

 16,7 2,9  2,6 

работаю водителем (в такси, пас-

сажирские перевозки) 

3,6  2,9   

работаю в ЖКХ (дворник, под-

собный рабочий, уборщик) 

   2,8  

работаю в магазине/на рынке 

(продавец, грузчик, охранник, 

менеджер) 

7,1  4,4 5,6 28,2 

занимаюсь оптовой/розничной 

торговлей 

3,6 16,7 10,1 7,0 12,8 

занимаюсь домашним хозяй-

ством 

7,1    2,6 

работаю в офисе 7,1  5,8 7,0 5,1 

работаю в сфере услуг 3,6  2,9 2,8 7,7 

работаю на оптовом складе 10,7     

работаю в гостинице  33,3 2,9 1,4  

работаю домработницей 7,1   4,2  

осуществляю уход за пожилыми 

и больными людьми 

  1,5   

имею свой бизнес 7,1  2,9 2,8 7,7 

временно не работаю, ищу ра-

боту 

   4,2 7,7 

не работаю, учащийся    4,2  

не работаю, пенсионер   4,4  5,1 

другое 7,1  4,4 5,6 2,6 

 

Более половины опрошенных нашли свою работу с помощью родствен-

ников или друзей, уже проживающих в России (51,6%). Самостоятельно 



нашли работу 18,8% респондентов. Еще 9,4% нашли работу через свою диас-

пору. Государственные органы занятости были полезны для 6,6% мигрантов, 

подобрав им необходимую работу. Через коммерческие фирмы нашли работу 

3,3% опрошенных и «я сам себе работодатель» ответили 6,6% респондентов. 

 

Таблица 30. «Как Вы нашли эту работу?» 

 
Как нашли работу К-во % Мужчин Женщин  

через родственников, 

друзей, уже проживаю-

щих в России 

110 51,6 75 54,0 35 47,3 

через государственные 

органы занятости 

14 6,6 8 5,8 6 8,1 

через коммерческие 

фирмы 

7 3,3 5 3,6 2 2,7 

через диаспору 20 9,4 15 10,8 5 6,8 

я сам себе работодатель 14 6,6 12 8,6 2 2,7 

самостоятельно 40 18,8 21 15,1 19 25,7 

другое 5 2,4 1 0,7 4 5,4 

 

В основном через государственные органы занятости нашли себе работу 

граждане России с миграционной историей (21,4%). Граждане государств 

Средней Азии предпочитают действовать через родственников и друзей. Так 

поступают 66,7% граждан Казахстана, 63,8% граждан Узбекистана, 53,9% 

граждан Кыргызстана и 45,1% граждан Таджикистана. 

 

Оплата труда мигрантов. Заработки мигрантов вполне сопоставимы с 

средними показателями по России, но несколько ниже заработков россиян в 

отдельных сферах работы. Большинство опрошенных (79,8%) вполне удовле-

творены своей зарплатой. Среди них все казахстанцы, 92,7% россиян, 82,6% 

узбекистанцев, 74,4% кыргызстанцев и 73,2% таджикистанцев. Несмотря на 

имеющуюся дифференциацию оплаты труда мужчин и женщин, практически 

равное их количество (соответственно 79,9% и 79,7%) удовлетворено уровнем 

своих доходов.  

 

Таблица 31. «Удовлетворены ли Вы оплатой за свою работу?» 

 
Удовлетворенность зар-

платой 

К-во % Мужчин Женщин  

да 170 79,8 111 79,9 59 79,7 

нет 43 20,2 28 20,1 15 20,3 

 



Также устраивают большинство мигрантов (80,8%) и условия их работы. 

Соответственно, только пятая часть мигрантов (19,2%) не удовлетворены сво-

ими условиями труда.  

 

Таблица 32. «Удовлетворены ли Вы условиями труда?» 
 

Удовлетворенность 

условиями труда 

К-во % Мужчин Женщин  

да 172 80,8 112 80,6 60 81,1 

нет 41 19,2 27 19,4 14 18,9 

 

Об отсутствии нарушений своих трудовых прав заявили 70,4% опрошен-

ных. Тем не менее, нарушения трудовых прав не редки. Часто это происходит 

потому, что мигранты соглашаются на неформальную занятость, выпадая тем 

самым из правового поля трудовых отношений и сталкиваются с дискримина-

цией. Среди самых распространенных нарушений трудовых прав респонденты 

отметили: отсутствие трудового договора (9,4%), нарушения при выплате зар-

платы и применением штрафных санкций (7,0%), превышение норм рабочего 

времени (5,6%), нарушений условий охраны труда (3,8%), не соблюдение по-

рядка привлечения к работе в выходные и праздничные дни (0,9%). Обращает 

на себя внимание, что трудовые права в местах работы мужчин нарушаются 

чаще, чем у женщин (соответственно 32,4% и 24,3%). 

 

Таблица 33. «Нарушаются ли Ваши трудовые права? Если да, то какие?» 

 
Нарушения условий труда К-во % Мужчин Женщин  

нет, не нарушаются 150 70,4 94 67,6 56 75,7 

да, нарушаются, не заключа-

ется трудовой договор 

20 9,4 15 10,8 5 6,8 

да, нарушаются при выплате 

зарплаты и применением 

штрафных санкций 

15 7,0 10 7,2 5 6,8 

да, нарушаются при превыше-

нии норм рабочего времени 

12 5,6 9 6,5 3 4,1 

да, нарушаются условия 

охраны труда 

8 3,8 7 5,0 1 1,4 

да, нарушаются, не соблюда-

ется порядок привлечения к 

работе в выходные и празд-

ничные дни 

2 0,9 1 0,7 1 1,4 

другое 6 2,8 3 2,2 3 4,1 

 

 



Проблемы доступа к здравоохранению и образованию 
 

Доступность здравоохранения. Без доступа к образовательным и меди-

цинским услугам процесс адаптации мигрантов будет затруднителен. Доступ-

ность медицинских услуг является важным условием вхождения мигрантов в 

принимающее сообщество. Полис добровольного медицинского страхования 

(ДМС) позволяет мигрантам получить минимальный перечень услуг, связан-

ных в первую очередь с неотложной медицинской помощью. Приобретение 

полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет мигрантам 

получить полный доступ к медицинской помощи.  

Среди мигрантов преобладают молодые люди и часто чрезмерно опти-

мистично оценивают состояние своего здоровья. Этим можно объяснить, что 

13,2% опрошенных не имеют полиса ОМС. Но все же большинство (86,9%) 

получили такой полис и могут пользоваться медицинскими услугами в России. 

В большей степени заботятся о своем здоровье женщины, 93,2% которых 

имеют полис ОМС или ДМС. У мужчин этот показатель составляет 83,5%. 
 

Таблица 34. «Оформили ли Вы в России полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС) или добровольного медицинского страхования (ДМС)?» 
 

Наличие полиса ОМС/ДМС к-во % Мужчин Женщин  

да 185 86,9 116 83,5 69 93,2 

нет 28 13,2 23 16,6 5 6,8 
 

Чем выше возраст респондентов, тем выше и доля тех, кто имеет полис. 

В возрасте 18-19 лет полис имеют 80,0% опрошенных, 20-29 лет – 81,3%, 30-

39 лет – 88,6%, 40-49 лет – 88,1%, 50-59 лет – 92,1%, старше 60 лет – 100%. 

Полис медицинского страхования имеют все граждане Казахстана, 

94,2% граждан Узбекистана, 87,2% граждан Кыргызстана и только 76,1% 

граждан Таджикистана. 

Из числа опрошенных, 70,9% имеют опыт обращения в учреждения 

здравоохранения России за оказанием медицинской помощи. Остальные 

29,1% респондентов указали, что они я не обращались за медицинской помо-

щью или предпочитают лечиться самостоятельно. Наибольшую долю таких 

людей имеют граждане Таджикистана (32,4%) и Узбекистана (31,9%). Граж-

дане Кыргызстана и Казахстана реже отказываются от медицинских услуг или 

занимаются самолечением (соответственно 15,4% и 16,7%). Если смотреть по 

возрастным группам, то ожидаемо среди отказывающихся посещать медучре-

ждения преобладает молодежь в возрасте 18-19 лет (53,3% от представителей 



этой возрастной группы). Доля мигрантов в возрасте 20-29 лет, не посещаю-

щих медучреждения составляет 27,1%, в возрасте 30-39 лет – 31,8%, в возрасте 

40-49 лет – 25,4%, в возрасте 49-50 лет – 26,3%. 

Из числа тех, кто обращался за медицинской помощью большинство по-

лучили ее в полном объеме (56,3% участников опроса). Частично помощь была 

оказана 10,3% опрошенных. Отказали в помощи только 1,4% мигрантов, обра-

тившихся в медицинские учреждения (двум гражданам Таджикистана и од-

ному узбекистанцу). 
 

Таблица 35. «Обращались ли Вы за медицинской помощью в России? 

Если да, то была ли она оказана в полном объеме?» 
 

Оказание медпомощи К-во % Мужчин Женщин  

я не обращался за медицинской помо-

щью/предпочитаю лечится самостоятельно 

62 29,1 42 30,2 20 27,0 

обращался, помощь была оказана в полном 

объеме 

120 56,3 73 52,5 47 63,5 

обращался, помощь была оказана только ча-

стично 

22 10,3 16 11,5 6 8,1 

обращался, в помощи мне отказали 3 1,4 2 1,4 1 1,4 

другое 6 2,8 5 3,6 1 1,4 
 

Доступность образования. Как уже отмечалось, одно из основных ожи-

даний от приезда мигрантов в Россию является стремление дать российское 

образование. На это указали 12,7% опрошенных при ответе на вопрос о ожи-

даниях от приезда в Россию в первый раз. У 15,0% опрошенных мигрантов эти 

ожидания исполнились. 

Посещение детьми мигрантов детского сада или школы дает им хоро-

шую возможность для более качественного изучения русского языка и адапта-

ции к новой культурной среде. Конечно это накладывает и определенные но-

вые обязанности на педагогические коллективы школ, которые должны не 

только проводить с детьми адаптационные мероприятия, но и контролировать, 

что бы присутствие в классах детей мигрантов не создавало сложностей в обу-

чении детей российских граждан. 

Проблема устройства детей в детский сад или школу порой актуальна 

для российских граждан. Разумеется, она не может не существовать и для ино-

странцев. Однако опрос показал, что лишь незначительная часть иностранных 

граждан испытывала сложности при устройстве детей в образовательные 

учреждения. Отсутствие проблем при устройстве в детский сад или школу от-



метили только 24,9% опрошенных. Еще у 37,6% опрошенных несовершенно-

летних детей нет, а у 8,5% - дети проживают не в России и они не могли стал-

киваться с подобными проблемами. Сложностей при контактах с образова-

тельными учреждениями не испытывали 15,5% респондентов, так как их дети 

являются гражданами России. На это указали 14 граждан Таджикистана, 9 

граждан Кыргызстана, 4 гражданина Узбекистана, 4 гражданина России с ми-

грационной историей и 2 гражданина Казахстана.  

«Моим детям нет необходимости посещать детский сад, есть кому с 

ними посидеть» полагают 3,3% мигрантов (4 гражданина Узбекистана, 3 граж-

данина Таджикистана и один гражданин Казахстана). Дополняет это мнение 

еще одно: «Мои старшие дети присматривают дома за младшими и поэтому 

не имеют возможности ходить в школу». Так считает один из респондентов 

(0,5%) – гражданин России с миграционной историей. Как видим процессы 

адаптации даже при длительном проживании в России не всегда работают. Два 

гражданина Таджикистана (0,9%) из 213 опрошенных иностранных граждан 

выразили свое мнение о том, что их детям не нужно посещать школу в России.  

Таким образом, проблемы при устройстве детей в образовательные ор-

ганизации Оренбургской области возникли только у 11,8% участников опроса. 

С большим трудом устроили в школу своих детей 9,9% респондентов и отка-

зано было в приеме детей в детский сад или школу 1,9% опрошенных (2 ре-

спондента – граждане России с миграционной историей и 2 – граждане Таджи-

кистана). 
 

Таблица 36. «Если Вы проживаете в России вместе с несовершеннолетними 

детьми, были ли проблемы при устройстве их в детский сад или школу?» 
 

Устройство детей в детский сад или школу к-во % 

с устройством детей в детский сад/школу проблем не возникло 53 24,9 

мои дети граждане России, поэтому сложностей с устройством в дет-

ский сад/школу не возникло 

33 15,5 

удалось устроить детей в детский сад/школу с большим трудом 21 9,9 

мне отказали в устройстве детей в детский сад/школу 4 1,9 

моим детям нет необходимости посещать детский сад, есть кому с 

ними посидеть 

7 3,3 

я считаю, что моим детям не нужно посещать школу в России 2 0,9 

мои старшие дети присматривают дома за младшими и поэтому не 

имеют возможности ходить в школу 

1 0,5 

мои дети не проживают в России 18 8,5 

у меня нет несовершеннолетних детей 80 37,6 

другое 9 4,2 

 



Дополняет эти данные и еще один вопрос: «Что стало самой большой 

сложностью при устройстве детей в детский сад или школу?». Никаких слож-

ностей не испытали 21,6% опрошенных. Отсутствие мест в детском саду или 

школе отметили 9,9% участников опроса. На отсутствие информации о прави-

лах получения места в детском саду или об устройстве ребенка в школу ука-

зали 8,5% респондентов. Сложными проблемами для родителей стали отсут-

ствие у ребенка постоянной регистрации (4,7%) и отсутствие у ребенка полиса 

ОМС и медицинского заключения (2,4%). Плохое знание ребенком русского 

языка стало проблемой только 3,8% опрошенных. Причем два человека, отме-

тивших этот пункт, являются гражданами России с миграционной историей. 

Еще 3 – граждане Узбекистана и по одному гражданину Казахстана, Таджики-

стана и Кыргызстана. Ну и о том, что им пришлось заплатить за устройство 

ребенка в детский сад или школу сообщили 4 человека (1,9%), причем все из 

разных государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. 

 

Таблица 37. «Что стало самой большой сложностью при устройстве де-

тей в детский сад или школу?». 

 
Сложности при устройстве детей К-во % 

отсутствие информации о правилах получения места в детском 

саду или об устройстве ребенка в школу 

18 8,45% 

отсутствие у ребенка постоянной регистрации 10 4,69% 

отсутствие у ребенка полиса ОМС и медицинского заключения 5 2,35% 

отсутствие мест в детском саду/школе 21 9,86% 

плохое знание ребенком русского языка 8 3,76% 

пришлось заплатить за устройство ребенка в детский сад/школу 4 1,88% 

мне отказали в устройстве детей в детский сад/школу без объяс-

нения причин 

2 0,94% 

никаких сложностей не возникло 46 21,60% 

у меня нет несовершеннолетних детей 81 38,03% 

другое 24 11,27% 

 

 

 

Условия проживания 

 

Регистрация иностранцев. Известно, что если место фактического про-

живания иностранца не совпадает с адресом регистрации, то это проблема как 

для иностранного гражданина, так и для принимающей стороны. Вставая на 

учет в том или ином помещении иностранец подтверждает свое местонахож-



дение, а контролирующий орган получает достоверную информацию о пребы-

вании мигранта. Ситуация, в которой иностранец зарегистрирован по одному 

адресу, а фактически проживает по-другому, затрудняет деятельность органов 

миграционного контроля и не позволяет полноценно отслеживать миграцион-

ную ситуацию в регионе. 

Проведенный опрос показал, что только 56,3% иностранных граждан за-

регистрированы там, где действительно проживают. Зарегистрированы по 

другому адресу 31,5% опрошенных и 12,2% затруднились с ответом на этот 

вопрос. По адресу фактического проживания чаще зарегистрированы жен-

щины (64,4%, нежели мужчины (51,8%). 

 

Таблица 38. «Вы зарегистрированы там, где вы действительно живете или по 

другому адресу?» 

  
Реальное место житель-

ства 

К-во % мужчин женщин  

там, где я действи-

тельно живу 

120 56,3 72 51,8 48 64,9 

по другому адресу 67 31,5 49 35,2 18 24,3 

затрудняюсь ответить 26 12,2 18 13,0 8 10,8 

 

Чем старше мигранты, тем большая их доля проживает по месту реги-

страции. Так, только 33,3% молодых иностранцев в возрасте 18-19 лет зареги-

стрированы по месту фактического проживания. В возрасте 20-29 лет этот по-

казатель составляет 39,6%, в возрасте 30-39 лет – 56,8%, в возрасте 40-49 лет 

– 62,7%, в возрасте 50-59 лет – 73,6% и в возрасте старше 60 лет – 100,0%. 

По месту регистрации проживают 79,5% граждан Кыргызстана, 66,7% 

граждан Казахстана, 54,9% граждан Таджикистана и 40,6% граждан Узбеки-

стана. 

В целом условия проживания мигрантов в области можно признать хо-

рошими. Большинство мигрантов проживает в арендуемых помещениях, квар-

тирах или частных домах (54,9%). Собственное жилье имеют 38,5% мигрантов 

и граждан России с миграционной историей. Лишь в части арендуемой квар-

тиры (в отдельной комнате) живут 4,7% опрошенных. И только 4 человека из 

213 опрошенных (1,9%) живут в том же помещении, где и работают. Среди 

опрошенных не оказалось людей, не имеющих жилища или живущих в техни-

ческих помещениях. 

 



Таблица 39. Жилищные условия мигрантов 
 

Где Вы сейчас проживаете? К-во % Мужчин Женщин  

в собственной квартире/частном доме 82 38,5 52 37,4 30 40,5 

в арендуемой квартире/частном доме 117 54,9 78 56,1 39 52,7 

в отдельной комнате в арендуемой 

квартире/частном доме 

10 4,7 7 5,0 3 4,1 

в части комнаты в арендуемой квар-

тире/частном доме 

      

в комнате в общежитии       

в техническом помещении (в вагон-

чике, подвале, сарае) 

      

в том помещении, где работаю (строи-

тельный объект, сторожка, рынок и 

т.п.) 

4 1,9 3 2,2 1 1,4 

нигде не живу/где придется       

другое       
 

Вполне закономерно, как и в случае с регистрацией, с возрастом растет 

доля людей, имеющих свою квартиру или частный дом. Собственное жилье 

имеют 60,5% опрошенных в возрасте 50-59 лет, 44,8% - в возрасте 40-49 лет, 

29,6% - в возрасте 30-39 лет, 29,2% - в возрасте 20-29 и только 6,7% в возрасте 

18-19 лет. 

Собственное жилье имеют чаще других граждане Кыргызстана, доля 

собственников у которых составляет 56,4%. Доля граждан России с миграци-

онной историей, имеющих свое жилье составляет 50,0%, доля граждан Таджи-

кистана – 42,3%, доля граждан Узбекистана – 23,2%. Соответственно узбеки-

станцы чаще граждан других государств живут в арендуемых квартирах или в 

частных домах (75,4%). Также в арендуемых помещениях проживают 46,5% 

граждан Таджикистана, 41,0% граждан Кыргызстана и 39,3% граждан России 

с миграционной историей. 

При этом чаще всего в одном помещении проживают сразу 3-5 человек 

(44,6%). К этой категории относятся 71,8% граждан Кыргызстана, 50,0% граж-

дан Казахстана, 42,0% граждан Узбекистана и 35,2% граждан Таджикистана. 

По 5-10 человек проживают 11,7% мигрантов. Более 15 человек – 1,4% опро-

шенных. Доля проживающих по 1-2 человека в помещении составляет 21,1% 

и еще 5,2% опрошенных живут одни (3,6% мужчин и 8,1% женщин). Вместе 

со своей семьей проживают 13,6% участников опроса (11,5% мужчин и 17,6% 

женщин). Преобладают здесь граждане Узбекистана (23,2%), за которыми сле-

дуют граждане России с миграционной историей (17,9%), таджикистанцы 

(9,9%), и кыргызстанцы (2,6%). 



Таблица 40. «Сколько людей живет с Вами в одном помещении?» 
 

Условия проживания К-во % мужчин женщин  

1-2 человек 45 21,1 30 21,6 15 20,3 

3-5 человек 95 44,6 64 46,0 31 41,9 

5-10 человек 25 11,7 19 13,7 6 8,1 

10-15 человек 5 2,4 4 2,9 1 1,4 

15 и более человек 3 1,4 1 0,7 2 2,7 

я живу с семьей 29 13,6 16 11,51 13 17,6 

я живу один 11 5,2 5 3,6 6 8,1 

 

Формальные данные не всегда верно отражают качество условий прожи-

вания мигрантов. Поэтому участникам опроса было предложено самим оце-

нить по 5-бальной системе условия своего проживания. Половина опрошен-

ных оценили их на «хорошо» (50,7%; мужчины – 48,9%, женщины – 54,1%) и 

еще 18,3% на «отлично» (мужчины – 17,3%, женщины – 20,3%). То есть в со-

вокупности 69,0% опрошенных высоко оценили условия своего проживания. 

При этом наблюдаются значительные различия в субъективной оценке жи-

лищных условий мигрантами, прибывшими из разных стран. Так, хорошо и 

отлично оценили свои жилищные условия в совокупности 78,5% граждан Рос-

сии с миграционной историей, 73,9% граждан Узбекистана, 71,8% граждан 

Кыргызстана, 66,7% граждан Казахстана, 59,1% граждан Узбекистана. 

Удовлетворительными назвали условия своего проживания 23,5% (муж-

чины 24,5%, женщины – 21,6%). «Плохо» (6,1%) и «очень плохо» (1,4%) усло-

вия своего проживания оценили в совокупности 7,5% участников опроса. В 

самых неудовлетворительных условиях проживают 15,5% граждан Таджики-

стана, 16,7% граждан Казахстана. 4,4% граждан Узбекистана и 3,6% граждан 

России с миграционной историей. 
 

Таблица 41. «Оцените по 5-бальной системе условия своего проживания» 
 

Оценка условий про-

живания 

к-во % мужчин женщин  

очень плохо 3 1,4 1 0,7 2 2,7 

плохо 13 6,1 12 8,6 1 1,4 

удовлетворительно 50 23,5 34 24,5 16 21,6 

хорошо 108 50,7 68 48,9 40 54,1 

отлично 39 18,3 24 17,3 15 20,3 

 

 

 

 



Степень адаптированности и проблемы адаптации  

 

Самооценка степени адаптированности. Также участники опроса дали 

оценку собственным ощущениям степени адаптированности к условиям 

жизни в России. Полностью адаптированными к жизни в России себя считают 

45,5% опрошенных (мужчины – 42,5%, женщины – 51,4%). Чуть меньше, 

42,7% мигрантов, полагают, что они лишь частично приспособились к жизни 

в России (мужчины – 46,8%, женщины – 35,1%).  

Оставшиеся 11,8% опрошенных признались в том, что им по той или 

иной причине некомфортно находиться в России. На то, что испытывают силь-

ный дискомфорт из-за непривычных условий проживания в России, указали 

4,2% опрошенных. Среди них 6 граждан Таджикистана и по одному гражда-

нину Узбекистана, Кыргызстана, а также, что удивительно, гражданин России 

с миграционной историей. Еще 4,7% участников опроса не могут привыкнуть 

к новым условиям жизни и к новому окружению (5 таджикистанцев, 1 узбеки-

станец, 2 казахстанца и еще 2 россиянина с миграционной историей). Четыре 

человека (1,9%) из числа опрошенных заявили, что они не считают нужным 

адаптироваться к жизни в России и хотят сохранить свой образ жизни и все 

свои привычки. Это 3 гражданина Узбекистана и 1 гражданин России с мигра-

ционной историей. 

Таким образом, менее других адаптированы к жизни в России граждане 

Таджикистана. Также обращает на себя внимание наличие граждан России, не 

адаптированных к проживанию в российском социуме или даже открыто не 

считающих это нужным. 
 

Таблица 42. «Какое из высказываний наиболее верно отражает Ваши 

нынешние чувства?» 
 

Самооценка адаптированности К-во % Мужчин Женщин  

я полностью адаптировался к жизни в России 97 45,5 59 42,5 38 51,4 

я частично приспособился к жизни в России 91 42,7 65 46,8 26 35,1 

я испытываю сильный дискомфорт из-за не-

привычных условий проживания в России 

9 4,2 6 4,3 3 4,1 

я не могу привыкнуть к новым условиям 

жизни и к новому окружению 

10 4,7 7 5,0 3 4,1 

я не считаю нужным адаптироваться к жизни 

в России и хочу сохранить свой образ жизни 

и все свои привычки 

4 1,9 1 0,7 3 4,1 

 



Развивает эту тему вопрос: «Примерно какое количество времени пона-

добилось Вам, чтобы привыкнуть к жизни на новом месте?». Следует отме-

тить, что высказываемые мнения носят субъективный характер и отражают 

собственную оценку респондентами степени комфортности их проживания на 

новом месте. 

Сумели адаптироваться к новым условиям проживания буквально за не-

сколько месяцев 17,8% опрошенных. Причем доля женщин, быстро освоив-

шихся в России, выше, нежели доля мужчин (соответственно 23,0% и 15,1%). 

Среди граждан России с миграционной историей быстро привыкли к новым 

условиям 46,4% респондентов. Доля граждан Таджикистана, не испытавших 

трудностей с адаптацией, составила 15,5%, граждан Узбекистана – 13,0%, 

граждан Кыргызстана – 10,3%. 

От 6 месяцев до года понадобилось для того, чтобы привыкнуть к жизни 

на новом месте почти трети опрошенных (31,9%). В этой группе мигрантов 

уже больше представлены мужчины (35,3%), нежели женщины (25,7%). Доля 

граждан Узбекистана, адаптировавшихся в течении года к жизни в России, со-

ставляет 42,0%, доля граждан Таджикистана – 33,8%, доля граждан Кыргыз-

стана – 20,5% и доля граждан России с миграционной историей – 17,9%.  

Еще трети мигрантов (33,3%) понадобилось для адаптации к условиям 

жизни в России от года до двух лет (доля мужчин – 34,5%, доля женщин – 

31,1%). В этой категории мигрантов нет большого разброса в зависимости от 

страны исхода. До двух лет понадобилось для того, чтобы освоится в России 

36,2% узбекистанцев, 33,8% таджикистанцев, 33,3% кыргызстанцев и 21,4% 

граждан России с миграционной историей. 

 Достаточно продолжительное время, растянувшееся на 3-5 лет, понадо-

билось для привыкания к новым условиям 12,7% участников опроса (мужчины 

– 11,5%, женщины – 14,9%). У граждан Кыргызстана доля участников опроса, 

указавших этот вариант ответа, составила 30,8%. У граждан других государств 

доля тех, кому потребовалась длительная адаптация в России, значительно 

ниже: доля граждан Таджикистана – 9,9%, доля граждан Узбекистана – 7,3%, 

доля граждан России с миграционной историей – 10,7%. 

Лишь 5 участников опроса отметили, что их привыкание к жизни в Рос-

сии заняло у них более 5 лет или что их адаптация еще продолжается. Это 3 

гражданина Таджикистана и по одному гражданину Кыргызстана и России. 

 



Таблица 43. «Примерно какое количество времени понадобилось Вам, 

чтобы привыкнуть к жизни на новом месте?» 

 
 к-во % мужчин женщин  

несколько месяцев или даже 

меньше 

38 17,8 21 15,1 17 23,0 

от 6-ти месяцев до года 68 31,9 49 35,3 19 25,7 

1-2 года 71 33,3 48 34,5 23 31,1 

3-5 лет 27 12,7 16 11,5 11 14,9 

более 5 лет и моя адаптация еще 

продолжается 

5 2,4 4 2,9 1 1,4 

я не привык к новым условиям и 

не хочу к ним привыкать 

4 1,9 1 0,7 3 4,1 

 

Проблемы адаптации. Приезжая в Россию мигранты сталкиваются с це-

лым рядом проблем, связанных с необходимостью решения вопросов своей 

легализации, поиска жилья, трудоустройства, общения с местным населением, 

получения медицинской помощи и многими другими проблемными вопро-

сами. Резкое изменение привычного образа жизни и разрыв, пусть даже крат-

ковременный, связи с близкими могут привести к стрессу и повышению пси-

хологической нагрузки. 

Для того, чтобы выявить наиболее трудные для решения проблемные во-

просы, встающие перед мигрантов после приезда в Россию, респондентам был 

задан следующий вопрос: «Какие проблемы были наиболее трудно решае-

мыми лично для Вас после переезда в Оренбургскую область?».  

Опрос показал, что наиболее сложной проблемой для мигрантов оста-

ется решение вопросов, связанных с легализацией своего пребывания в Рос-

сии. На это указали 41,3% опрошенных, в том числе 66,7% граждан Казах-

стана, 49,3% граждан Узбекистана, 40,9% граждан Таджикистана, 35,9% граж-

дан Кыргызстана и 25,0% граждан России с миграционной историей. Приез-

жие сталкиваются в России с необходимостью регистрации, получения разре-

шения на работу, медицинской страховки. Такие процедуры, как постановка 

на миграционный учет, регистрация по месту пребывания, уведомление о тру-

доустройстве, заявление на получение разрешения на временное пребывание 

или вид на жительство требуют определенных знаний или помощи со стороны 

компетентных органов власти, соотечественников или общественных органи-

заций. К тому же оформление документов отнимает много времени и стоит 

немало.  



Не менее остро перед мигрантами стоит жилищный вопрос. Если засе-

ление в общежитие, предоставленное работодателем, или в хостел позволяет 

решить вопрос с регистраций и проживанием, то аренда квартиры зачастую 

осложнена тем, что собственники не хотят или опасаются регистрировать к 

себе иностранных граждан. Поиск жилья занимает много времени и сил. Часто 

найти жилье можно только через родственников, живущих в России, или через 

знакомых. Поэтому 31,9% участников опроса указали жилищный вопрос 

среди основных проблем, возникших после приезда в Россию. В их числе 

46,4% граждан Узбекистана, 28,2% граждан Кыргызстана, 26,8% граждан Та-

джикистана, 21,4% граждан России с миграционной историей. 

Трудовой мигрант прибыв в Россию должен найти работу и представить 

в миграционную службу копию договора с работодателем. Но сделать это ино-

гда бывает непросто. Нередки ситуации, например, при которых работодатель 

не хочет официально оформлять сотрудников и они не могут представить тру-

довой договор. В результате трудоустройство мигрантов нередко обеспечива-

ется неофициальными, теневыми путями. Не случайно поэтому четверть опро-

шенных мигрантов и граждан России с миграционной историей (25,8%) ука-

зали среди основных трудностей пребывания в России проблему трудоустрой-

ства (по 33,3% граждан Казахстана и Узбекистана, 28,2% граждан Таджики-

стана, 17,9% граждан России с миграционной историей и 12,8% граждан Кыр-

гызстана).  

Возможно эту проблему можно было бы решить путем создания специ-

ализированных, ориентированных на мигрантов государственных служб, осу-

ществляющих их трудоустройство с предоставлением соответствующего юри-

дического сопровождения. На эти же службы, создаваемые при региональных 

ведомствах труда и занятости населения, можно было бы возложить обязан-

ность ведение реестра жилых помещений, сдаваемых в аренду для проживания 

трудовых мигрантов. 

С проблемой адаптации к новым условиям жизни столкнулись 13,1% 

участников опроса. Еще 5,2% респондентов назвали проблему взаимоотноше-

ний с местными жителями. Это связано со сменой привычного уклада жизни, 

потерей привычных жизненных стандартов и непредсказуемостью будущего. 

В результате некоторые из мигрантов оказываются в состоянии дискомфорта 

или растерянности. Крайней реакцией мигранта на неспособность адаптиро-



ваться к изменениям может стать его самоизоляция от принимающего сооб-

щества. В этом случае все средства адаптации останутся малоэффективными. 

Решению этой проблемы в определенной мере может поспособствовать изу-

чение менталитета местного населения и привлечение мигрантов к мероприя-

тиям, направленным на популяризацию традиционных культур народов Рос-

сии.  

Материальные проблемы (нехватка денег) после переезда в Россию в ка-

честве одной из основных своих проблем назвали 12,2% участников опроса. 

По странам они распределились следующим образом: граждане России с ми-

грационной историей – 25,0%, граждане Узбекистана – 17,4%, граждане Кыр-

гызстана – 7,7%, граждане Таджикистана – 5,6%. Среди других проблем назы-

вались: проблемы с устройством детей в детсад или школу, (1,9%), проблемы 

с медицинской помощью (3,3%), отсутствие нормальных мер социальной за-

щищенности (0,5%). 
 

Таблица 44. «Какие проблемы были наиболее трудно решаемыми 

лично для Вас после переезда в Оренбургскую область?» 

 
Проблемы после приезда к-во % Мужчин Женщин  

трудности с легализацией, оформлением 

документов 

88 41,3 58 41,7 30 40,5 

жилищная проблема 68 31,9 43 30,9 25 33,8 

проблема трудоустройства 55 25,8 35 25,2 20 27,0 

проблема адаптации к новым условиям 

жизни 

28 13,2 16 11,5 12 16,2 

проблема взаимоотношений с местными 

жителями 

11 5,2 7 5,0 4 5,4 

материальные проблемы (нехватка денег) 26 12,2 18 13,0 8 10,8 

проблемы с детьми (детсад, школа и др.) 4 1,2 1 0,7 3 4,1 

проблемы с медицинской помощью 7 3,3 5 3,6 2 2,7 

отсутствие нормальных мер социальной 

защищенности 

1 0,5 1 0,7   

другие проблемы  12 5,6 7 5,0 5 6,8 

 

В решении этих и других проблем мигранты рассчитывают в первую 

очередь на родственников. Именно они оказали необходимую поддержку бо-

лее половине (50,7%) из участвовавших в опросе мигрантов (46,0% у мужчин 

и 59,5% у женщин). Доля получивших помощь от родственников среди граж-

дан Узбекистана составила 68,1%. После приезда в Россию родственники по-

могли также 51,3% граждан Кыргызстана, 50,0% граждан Казахстана, 40,9% 

граждан Таджикистана, 32,1% граждан России с миграционной историей.  



Большую помощь мигрантам оказывают соотечественники, уже закре-

пившиеся и имеющие опыт проживания в России. На это указали 20,2% опро-

шенных. Об этом чаще всего сообщали граждане Кыргызстана (43,6%). Доля 

граждан Таджикистана, получивших поддержку от соотечественников, соста-

вила 19,7%. Диаспора или национальное общество помогли 16,7% казахстан-

цев, 14,3% граждан России с миграционной историей и 10,1% узбекистанцев. 

Также помощь мигрантам была оказана со стороны работодателей 

(16,0%). Это отметили 50,0% граждан Казахстана, 28,6% граждан России с ми-

грационной историей, 20,3% граждан Узбекистана и только 8,5% граждан Та-

джикистана и 7,7% граждан Кыргызстана. 

От друзей помощь в решении проблем, возникших после приезда в Рос-

сию получили 14,1% мигрантов. Чаще всего об этом упоминают таджики-

станцы (23,9%). Чуть реже помощь от друзей получали граждане России с ми-

грационной историей (10,7%), граждане Кыргызстана (10,3%) и граждане Уз-

бекистана (8,7%). 

Десятая часть мигрантов (10,3%) получила необходимую помощь от ми-

грационной службы области. Чаще это были женщины (13,5%), нежели муж-

чины (8,6%). Чаще всего это были мигранты, получившие российское граж-

данство (21,4%). Подразделения и специалисты Управления УМВД России по 

Оренбургской области также оказали помощь 11,3% таджикистанцев, 8,7% уз-

бекистанцев, 5,1% кыргызстанцев.  

Таким образом, 85,0% мигрантов получили поддержку в самом начале 

своего пребывания в России от родственников, друзей или соотечественников. 

Еще 26,3% приезжих помогли работодатели и миграционная служба. О том, 

что помощи не было ни от кого сообщили 3,3% опрошенных и еще 1,9% ре-

спондентов указали свои варианты ответа. 
 

Таблица 45. «От кого в первую очередь Вы получили помощь, под-

держку после переезда в Оренбургскую область?» 
 

Кто оказал помощь К-во % Мужчин Женщин  

от миграционной службы 22 10,3 12 8,6 10 13,5 

от работодателя 34 16,0 23 16,6 11 14,9 

от соотечественников (диаспоры, 

национальные общества) 

43 20,2 32 23,0 11 14,9 

от родственников 108 50,7 64 46,0 44 59,5 

от друзей 30 14,1 24 17,3 6 8,1 

от кого-то еще?  4 1,9 3 2,2 1 1,4 

помощи не было ни от кого 7 3,3 5 3,6 2 2,7 



Основная помощь, которая была оказана мигрантам, связана с трудо-

устройством. Об этом сообщила почти половина опрошенных (49,8%). При-

чем, практически одинаковые доли у мужчин (49,6%) и женщин (50,0%). В по-

иске жилья помощь была оказана 30,1% мигрантов. Еще 20,7% получили по-

мощь в решении материальных проблем. Мигрантам была оказана помощь в 

адаптации к новым условиям жизни (12,2%), в обеспечении продуктами, одеж-

дой, предметами быта (8,5%), в урегулировании взаимоотношений с местными 

жителями (3,3%), в решении проблем с устройством детей в детсад или школу 

(3,3%).  

 

Таблица 46. «Какая помощь Вам была оказана?» 

 
Какая помощь была оказана к-во % Мужчин Женщин  

в поиске/получении жилья 64 30,1 44 31,7 20 27,0 

в трудоустройстве 106 49,8 69 49,6 37 50,0 

в адаптации к новым усло-

виям жизни 

26 12,2 16 11,5 10 13,5 

в урегулировании взаимоот-

ношений с местными жите-

лями 

7 3,3 5 3,6 2 2,7 

в решении материальных 

проблем (деньги) 

44 20,7 28 20,1 16 21,6 

в решении проблем с детьми 

(детсад, школа) 

7 3,3 2 1,4 5 6,8 

продукты, одежда, предметы 

быта 

18 8,5 13 9,4 5 6,8 

помощь другого рода (напи-

шите какая) 

5 2,4 4 2,9 1 1,4 

не было никакой помощи 23 10,8 10 7,2 13 17,6 

 

После того, как мигранты обустроились и прожили некоторое время в 

России, перечисленные проблемы для многих отходят на второй план. Но не 

для всех. Так, при ответе на вопрос: «Какие самые серьезные проблемы для 

Вас в настоящее время?» 14,6% опрошенных ответили «Не могу найти ра-

боту». Для 10,3% наибольшую остроту приобрели проблемы, возникающие во 

взаимодействии с полицией. Негде жить 2,8% опрошенных. У 7,0% респон-

дентов самой серьезной проблемой стали плохие условия проживания, и еще 

7,0% респондентов, имея жилье, не могут за него заплатить. Не имеют денег 

даже на приобретение продуктов питания 4,2% мигрантов, принявших участие 

в опросе. Другие проблемные вопросы в своей жизни, не включенные в анкету, 

назвали 52,6% опрошенных. 



Таблица 47. «Какие самые серьезные проблемы для Вас в настоящее время?» 

 
Проблемы сейчас К-во % Мужчин Женщин  

Не могу найти работу 31 14,6 22 15,8 9 12,2 

Нет денег, даже на продукты 9 4,2 6 4,3 3 4,1 

Негде жить 6 2,8 3 2,2 3 4,1 

Есть жилье, но не могу за него 

заплатить 

15 7,0 8 5,8 7 9,5 

Проблемы с полицией 22 10,3 16 11,5 6 8,1 

Плохие условия проживания 15 7,0 10 7,2 5 6,8 

Другое 112 52,6 72 51,8 40 54,1 

 

 

 

Уровень знаний русского языка, истории и культуры 

 

Степень социально-культурной адаптации мигрантов во многом связана 

с освоением ими русского языка, истории и культуры, норм поведения прини-

мающего сообщества. Знание русского языка имеет большое значение не 

только для выстраивания социальных связей с местным населением, но и для 

нормальной работы, где общение в большинстве своем ведется на русском 

языке. Высокий уровень владения русским языком повышает шансы найти хо-

рошую работу. Эти же знания являются важным фактором при принятии ре-

шения о том, чтобы навсегда остаться в России. 

Сами мигранты высоко оценивают свои знания русского языка. На от-

лично, по их мнению, знают русский язык 14,6% опрошенных. Причем, жен-

щины более уверены в своих отличных знаниях языка, чем мужчины. Отлично 

владеют русским языком 25,0% граждан России с миграционной историей, 

16,7% граждан Казахстана, 15,4% граждан Кыргызстана, 12,7% граждан Та-

джикистана и 11,6% граждан Узбекистана. 

Более половины опрошенных (51,2%) оценили свой уровень владения 

русским языком на «хорошо» (52,5% мужчин и 48,7% женщин). Если смотреть 

по странам исхода, то хорошо русским языком владеют: 66,7% граждан Казах-

стана, 55,1% граждан Узбекистана, 53,6% граждан России с миграционной ис-

торией, 51,3% граждан Кыргызстана и 45,1% граждан Узбекистана.  

Таким образом, в совокупности 65,8% мигрантов оценивают свои знания 

русского языка на «хорошо» и «отлично». Доля казахстанцев, высоко оцени-

вающих свои знания русского языка, составляет 83,4%. Даже у граждан Рос-



сии с миграционной историей этот показатель ниже – 83,4%. Доли узбекистан-

цев и кыргызстанцев, «хорошо» и «отлично» владеющих русским языком, 

одинаковые – 66,7%. Самый низкий аналогичный показатель продемонстри-

ровали таджикистанцы – 57,8%. 

Удовлетворительно свои знания русского языка оценивают 27,7% ми-

грантов. Доля у мужчин здесь выше и составляет 30,9% а у женщин – 21,6%. 

Средние познания русского языка у 33,8% граждан Таджикистана, 29,0% 

граждан Узбекистана, 25,6% граждан Кыргызстана, 16,7% граждан Казахстана 

и 14,3% граждан России с миграционной историей. 

Плохо или очень плохо владеют русском языком по своему собствен-

ному признанию 6,6% опрошенных. Причем большинство здесь имеют жен-

щины – 9,5%, тогда как у мужчин этот показатель составляет 5,1%. Плохо 

знают русский язык в совокупности 8,4% граждан Таджикистана, 7,7% граж-

дан Кыргызстана, 7,2% граждан России с миграционной историей, 4,4% граж-

дан Узбекистана.  

 

Таблица 48. «Оцените по 5-бальной системе свой уровень владения 

русским языком» 

 
Самооценка владения 

русским языком 

К-во % Мужчин Женщин  

очень плохо 7 3,3 3 2,2 4 5,4 

плохо 7 3,3 4 2,9 3 4,1 

удовлетворительно 59 27,7 43 30,9 16 21,6 

хорошо 109 51,2 73 52,5 36 48,7 

отлично 31 14,6 16 11,5 15 20,3 

 

Таблица 49. Уровень владения русским языком (по гражданству) 

 
Самооценка владе-

ния русским языком 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

очень плохо 1 3,6   1 1,5 3 4,2 2 5,1 

плохо 1 3,6   2 2,9 3 4,2 1 2,6 

удовлетворительно 4 14,3 1 16,7 20 29,0 24 33,8 10 25,6 

хорошо 15 53,6 4 66,7 38 55,1 32 45,1 20 51,3 

отлично 7 25,0 1 16,7 8 11,6 9 12,7 6 15,4 

 

Русский язык является основным в коммуникациях не только на работе 

(85,0%; 81,3% мужчин и 91,9% женщин), но и с друзьями (48,8%; 51,1% муж-

чин и 44,6% женщин). Дома же большинство респондентов (57,8%; 32,4% 

мужчин и 25,7% женщин) предпочитают общаться на родном языке.  



Таблица 50. «На каком языке Вы чаще общаетесь на работе, с друзьями и 

дома» 

 
Язык общения 

 

на работе с друзьями дома 

Русский язык 181 85,0 104 48,8 64 30,1 

Родной язык 30 14,1 81 38,0 123 57,8 

 

В силу того, что среди представителей государств среднеазиатского ре-

гиона присутствуют люди разных национальностей, владение ими русским 

языком правильнее рассматривать исходя из их этнической принадлежности. 

Все казахи на работе общаются на русском языке. В общении с друзьями рус-

ским языком пользуются 87,5%, а дома только 25,0% казахов. На своей работе 

88,4% киргизов пользуются русским языком. В общении с друзьями русский 

язык используется значительно реже (34,9%). Дома только 20,9% киргизов об-

щается на русском языке. Таджики также на работе чаще используют русский 

язык (82,3%), как и в общении с друзьями (57,0%), а дома общаются на родном 

(русский язык – 39,2%). Доля узбеков, разговаривающих на работе и с друзь-

ями на русском языке составляет 80,3%. Дома же русский язык используют 

всего 13,6% узбеков. 

 

Таблица 51. «На каком языке Вы чаще общаетесь на работе, с друзьями 

и дома» (по национальности) 

 
Националь-

ность 

Язык общения 

 

на работе с друзьями дома 

казахи русский язык 8 100,0 7 87,5 2 25,0 

 родной язык     5 62,5 

таджики русский язык 65 82,3 45 57,0 31 39,2 

 родной язык 13 16,5 24 30,4 45 57,0 

киргизы русский язык 38 88,4 15 34,9 9 20,9 

 родной язык 6 14,0 21 48,8 24 55,8 

узбеки русский язык 53 80,3 53 80,3 9 13,6 

 родной язык 11 16,7 11 16,7 45 68,2 

 

В последние годы все чаще поднимаются вопросы о необходимости под-

готовки мигрантов к приезду в Россию еще на родине. В эту подготовку, разу-

меется, входит и углубленное изучение русского языка. Интересно было 

узнать субъективное мнение мигрантов о том, достаточное ли внимание уде-

ляется изучению русского языка у них на родине.  



Большинство мигрантов (82,2%) считает, что русскому языку, культуре 

и истории у них на родине уделяется достаточное внимание. Из них 34,3% от-

ветили однозначно «да» и еще 47,9% выбрали вариант ответа «скорее да». В 

совокупности, с тем, что русский язык не обделен вниманием, согласились 

89,3% граждан России с миграционной историей, 87,3% граждан Таджики-

стана (из них однозначно «да» - 36,6%), 83,4% граждан Казахстана («да» - 

16,7%), 79,5% граждан Кыргызстана («да» - 46,2%) и 75,3% граждан Узбеки-

стана («да» - 18,8%).  

На недостаточное внимание изучению русского языка, культуры и исто-

рии России на родине указали в совокупности 17,8%, из них 16,4% ответили 

«скорее нет» и только 1,4% опрошенных однозначно уверены в том, что рус-

скому языку у них на родине уделяется недостаточное внимание. Варианты 

ответа «скорее нет» и «нет» выбрали 24,6% граждан Узбекистана, 23,1% граж-

дан Кыргызстана, 16,7% граждан Казахстана, 11,3% граждан Таджикистана и 

10,7% граждан России с миграционной историей. 

 

Таблица 52. «Считаете ли Вы, что в Вашей стране уделяется достаточ-

ное внимание изучению русского языка, русской культуры, истории России 

или нет?» 
 

Достаточное ли внима-

ние изучению русского 

языка, русской куль-

туры, истории России 

К-во % Мужчин Женщин  

да 73 34,3 48 34,5 25 33,8 

скорее да 102 47,9 69 49,6 33 44,6 

скорее нет 35 16,4 19 13,7 16 21,6 

нет 3 1,4 2 1,4 1 1,4 

 

Таблица 52. «Считаете ли Вы, что в Вашей стране уделяется достаточное 

внимание изучению русского языка, русской культуры, истории России или 

нет?» (по гражданству) 

 
Достаточное ли вни-

мание изучению 

русского языка, рус-

ской культуры, ис-

тории России 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

да 15 53,6 1 16,7 13 18,8 26 36,6 18 46,2 

скорее да 10 35,7 4 66,7 39 56,5 36 50,7 13 33,3 

скорее нет 3 10,7   17 24,6 8 11,3 7 18,0 

нет   1 16,7     2 5,1 

 



Несмотря на то, что мигранты достаточно высоко оценивают свои зна-

ния русского языка, чуть более половины из них были бы не против посещения 

бесплатных курсов русского языка в месте своего проживания. Так ответили в 

совокупности 51,6% опрошенных (однозначно «да» - 28,6%, «скорее да» - 

23,0%). В их числе 70,0% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, 43,6% 

мигрантов в возрасте от 30 до 49 лет и 47,2% людей в возрасте старше 50 лет. 

Если смотреть по странам, то это 71,8% участвующих в опросе граждан Та-

джикистана, 50,0% граждан России с миграционной историей, 50,0% граждан 

Казахстана, 46,1% граждан Кыргызстана и 34,7% граждан Узбекистана. 

 

Таблица 53. Готовы ли Вы посещать бесплатные курсы русского языка в ме-

сте своего проживания? 

 
Готовность посещать 

курсы русского языка 

К-во % Мужчин Женщин  

да 61 28,6 40 28,8 21 28,4 

скорее да 49 23,0 34 24,5 15 20,27% 

скорее нет 73 34,3 47 33,8 26 35,14% 

нет 30 14,1 18 13,0 12 16,22% 

 

Таблица 54. «Готовы ли Вы посещать бесплатные курсы русского языка в ме-

сте своего проживания?» (по гражданству) 

 
Готовность посещать 

курсы русского языка 
РФ Казах-

стан 

Узбеки-

стан 

Таджи-

кист. 

Кыр-

гызст. 

да 12 42,9 2 33,3 7 10,1 28 39,4 12 30,8 

скорее да 2 7,1 1 16,7 17 24,6 23 32,4 6 15,4 

скорее нет 3 10,7 3 50,0 39 56,5 15 21,1 13 33,3 

нет 11 39,3   6 8,7 5 7,0 8 20,5 

 

Показатели знаний мигрантами русской истории и культуры ожидаемо 

значительно ниже знаний русского языка. Однозначно хорошо осведомлены в 

этих вопросах в совокупности 54,0% опрошенных (53,3% из опрошенных 

мужчин и 55,4% женщин). Уровень знаний респондентов русской истории и 

культуры напрямую связан с их возрастом. Хорошо оценивают свои знания 

45,3% опрошенных молодых людей в возрасте 18-29 лет, 55,0% участников 

опроса в возрасте 30-49 лет и 82,9% респондентов в возрасте старше 50 лет. 

Разумеется, гораздо лучше своих бывших соотечественников знают русскую 

историю и культуру граждане России с миграционной историей. Однозначно 



«да» ответили 42,9% из них, а совокупность ответов «да» и «скорее да» - 

64,3%. Из граждан Таджикистана считают, что хорошо знают русскую исто-

рию и культуру в совокупности 70,4% опрошенных («да» - 23,4%, «скорее да» 

- 46,5%), из граждан Кыргызстана – 48,7% («да» - 23,1%, «скорее да» - 25,6%), 

из граждан Узбекистана – 40,5% («да» - 10,1%, «скорее да» - 30,4%). Половина 

казахстанцев затруднилась с ответом на этот вопрос, а остальные ответили 

«скорее нет». 

  

Таблица 55. «Считаете ли Вы, что хорошо знаете русскую культуру и исто-

рию?» 

 
Самооценка знания рус-

ской культуры и исто-

рии 

К-во % Мужчин Женщин  

да 45 21,1 24 17,3 21 28,4 

скорее да 70 32,9 50 36,0 20 27,0 

скорее нет 59 27,7 42 30,2 17 23,0 

затрудняюсь ответить 32 15,0 19 13,7 13 17,6 

другое 7 3,3 4 2,9 3 4,1 

 

Таблица 56. «Считаете ли Вы, что хорошо знаете русскую культуру и исто-

рию?» (по гражданству) 

 
Самооценка знания рус-

ской культуры и истории 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

да 12 42,9   7 10,1 17 23,9 9 23,1 

скорее да 6 21,4   21 30,4 33 46,5 10 25,6 

скорее нет 5 17,9 3 50,0 27 39,1 12 16,9 12 30,8 

затрудняюсь ответить 4 14,3 3 50,0 10 14,5 9 12,7 6 15,4 

другое 1 3,6   4 5,8   2 5,1 

 

Что бы проверить самооценку знаний истории и культуры России ре-

спондентам был задан вопрос: «Можете ли Вы рассказать приезжему об исто-

рии и культуре России?». Однозначно утвердительно на этот вопрос ответили 

21,6% опрошенных. Еще 46,5% респондентов ответили «скорее да». Таким об-

разом в совокупности 68,1% опрошенных готовы рассказать своим соотече-

ственникам об истории и культуре России. Этот показатель даже выше, чем 

доля опрошенных, считающих, что они хорошо знают историю и культуру 

России (54,0%). «Скорее нет» ответили на этот вопрос 29,6% опрошенных и 

только 2,4% отметили, что ничего рассказать не смогут. 

 



Таблица 57. «Можете ли Вы рассказать приезжему об истории и культуре 

России?» 
 

Можете ли Вы расска-

зать приезжему об исто-

рии и культуре России? 

к-во % Мужчин Женщин  

да, смогу рассказать 46 21,6 29 20,9 17 23,0 

скорее да, чем нет 99 46,5 66 47,5 33 44,6 

скорее нет 63 29,6 40 28,8 23 31,1 

нет, ничего рассказать 

не смогу 

5 2,4 4 2,9 1 1,4 

 

Еще один вопрос был направлен на то, чтобы узнать, насколько респон-

денты освоились в Оренбурге сами и могут ли они дать совет приезжему от-

носительно местных достопримечательностей и городской инфраструктуры 

(кафе, магазины, способы передвижения и т.д.). Большинство опрошенных 

вполне уверены в том, что они могут дать такой совет. Об этом заявили в со-

вокупности 85,6% опрошенных («да, могу дать совет» - 40,4%, «скорее да» - 

45,1%). Причем женщины более уверены в своем знании города. В совокупно-

сти 87,8% из них готовы дать приезжему совет относительно местных досто-

примечательностей и инфраструктуры. У мужчин аналогичный показатель 

чуть ниже – 84,2%. Не готовы дать совет приезжему по этим вопросам в сово-

купности 14,6% участников опроса («скорее нет» - 10,8%, «нет» - 3,8%).  
 

Таблица 58. «Можете ли Вы дать приезжему совет, касающийся местных до-

стопримечательностей и местной инфраструктуры (кафе, магазины, способы 

передвижения и т.д.)?» 
 

Совет приезжему К-во % Мужчин Женщин  

да, могу дать совет 86 40,4 54 38,9 32 43,2 

скорее да 96 45,1 63 45,3 33 44,6 

скорее нет 23 10,8 16 11,5 7 9,5 

нет, советы дать не 

могу 

8 3,8 6 4,3 2 2,7 

 

Индикатором уровня адаптации мигрантов в принимающем социуме яв-

ляется выстраивание повседневных коммуникаций с местным населением. 

Проведенный опрос показал, что почти ¾ опрошенных мигрантов имеют на 

работе и в повседневной жизни друзей или хороших знакомых из числа мест-

ного населения (72,8%). «Да, много» указали 35,2% опрошенных и «доста-

точно» отметили 37,6% респондентов. Как и ожидалось, большую общитель-

ность демонстрируют женщины, у 39,2% которых много друзей или хороших 

знакомых из числа местного населения. У мужчин этот показатель чуть ниже 



– 33,1%. Слабо контактируют с местным населением 25,8% опрошенных и 

только 1,4% отметили, что у них вообще нет таких знакомых. 
 

Таблица 59. «Много ли у Вас на работе и в повседневной жизни друзей или 

хороших знакомых из числа местного населения?» 
 

Друзья и знакомые из 

местного населения 

К-во % Мужчин Женщин  

да, много 75 35,2 46 33,1 29 39,2 

достаточно 80 37,6 56 40,3 24 32,4 

нет, очень мало 55 25,8 35 25,2 20 27,0 

вообще нет таких зна-

комых 

3 1,4 2 1,4 1 1,4 

 

Совершенно не имеют проблем в контактах с местным населением граж-

дане Казахстана. Несмотря на свой статус 14,3% граждан России с миграцион-

ной историей слабо контактируют с местным населением. У 20,5% опрошен-

ных кыргызстанцев мало друзей и знакомых из местных, у таджикистанцев – 

28,2%, у узбекистанцев – 33,3%. Во многом это связано с местом работы и 

сроком нахождения в России. 
 

Таблица 60. «Много ли у Вас на работе и в повседневной жизни друзей 

или хороших знакомых из числа местного населения?» (по гражданству) 

 
Друзья и знакомые из 

местного населения 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

да, много 15 53,6 3 50,0 20 29,0 23 32,4 14 35,9 

достаточно 9 32,1 3 50,0 25 36,2 26 36,6 17 43,6 

нет, очень мало 4 14,3   23 33,3 20 28,2 8 20,5 

вообще нет таких знако-

мых 

    1 1,5 2 2,8   

 

 

Уровень воспринимаемой дискриминации 

 

Под дискриминацией в данном случае мы понимаем любые ограниче-

ния, различия или предпочтения, основанные на национальной или граждан-

ской принадлежности, а также миграционном статусе. Уровень воспринимае-

мой дискриминации определяется по доле мигрантов, сообщивших о том, что 

они подверглись дискриминации в разных сферах взаимодействия с принима-

ющим сообществом. 



Восприятие мигрантами отношения к ним россиян.  Хорошее отноше-

ние со стороны местного населения к мигрантам отметили 78,9% опрошенных. 

При этом 32,9% респондентов ответили однозначно «да» и 46,0% указали 

«скорее да». Эти показатели намного выше тех, что были получены при опросе 

местного населения1. Опрос проводился сразу после трагедии в Крокус-Сити 

в Красногорске и ожидаемо показал резкое снижение спокойного и позитив-

ного отношения оренбуржцев к мигрантам. Если в 2023 г., по итогам проведе-

ния аналогичного опроса 71,5% респондентов относились к мигрантам 

нейтрально и положительно, то в 2024 г. этот показатель упал сразу до 55,9% 

(в целом положительно – 13,8% и нейтрально – 42,1%). 

Таким образом, местное население, несмотря на рост настороженности 

по отношению к мигрантам, не часто проявляет свой негативизм, что позво-

ляет более чем ¾ мигрантов не чувствовать по отношению к себе дискрими-

нации. 

О том, что местное население негативно настроено к мигрантам сооб-

щили только 16,9% опрошенных. Еще 4,2% респондентов воздержались от от-

вета. 

 

Таблица 61. «Хорошо ли, по Вашему мнению, жители в месте Вашего прожи-

вания, относятся к мигрантам?» 

 
Отношение жителей об-

ласти к мигрантам 

К-во % Мужчин Женщин  

да 70 32,9 41 29,5 29 39,2 

скорее да 98 46,0 65 46,8 33 44,6 

скорее нет 30 14,1 22 15,8 8 10,8 

нет 6 2,8 4 2,9 2 2,7 

затрудняюсь ответить 9 4,2 7 5,0 2 2,7 

 

Хорошее отношение к мигрантам отметили в совокупности 94,9% граж-

дан Кыргызстана, 83,3% граждан Казахстана, 78,9% граждан Таджикистана, 

75,4% граждан Узбекистана, 64,3% граждан России с миграционной историей. 

Как видим, входящие в ЕАЭС и имеющие особый статус кыргызстанцы и ка-

захстанцы чаще свидетельствуют о хорошем к себе отношении со стороны 

местного населения.   

 

 
1 Опрос проводился Министерством региональной и информационной политики Оренбург-

ской области с 1 по 7 апреля 2024 года. 



Таблица 62. «Хорошо ли, по Вашему мнению, жители в месте Вашего прожи-

вания, относятся к мигрантам?» (по гражданству) 
 

Отношение жителей 

области к мигрантам 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

да 12 42,9   16 23,2 23 32,4 19 48,7 

скорее да 6 21,4 5 83,3 36 52,2 33 46,5 18 46,2 

скорее нет 3 10,7   14 20,3 11 15,5 2 5,1 

нет 4 14,3     2 2,8   

затрудняюсь ответить 3 10,7 1 16,7 3 4,4 2 2,8   
 

Несмотря на высокую оценку отношения оренбуржцев к приезжим 

опрос показал, что по мнению большинства мигрантов они никогда не станут 

для местного населения «своими». Так считают более 2/3 мигрантов, приняв-

ших участие в опросе. На вопрос «Вы согласны с тем, что местные жители 

никогда не будут считать приезжих Вашей национальности своими?» утвер-

дительно ответили 67,1% опрошенных. Скорее не согласны с этим утвержде-

нием 32,9% респондентов.  
 

Таблица 63. «Вы согласны с тем, что местные жители никогда не будут 

считать приезжих Вашей национальности своими?» 
 

Местные жители нико-

гда не будут считать 

приезжих своими 

К-во % Мужчин Женщин  

согласен 53 24,9 31 22,3 22 29,7 

скорее согласен 90 42,2 60 43,2 30 40,5 

скорее не согласен 53 24,9 35 25,2 18 24,3 

не согласен 17 8,0 13 9,4 4 5,4 

 

Интересно, что менее оптимистично в этом вопросе настроена моло-

дежь. С этим высказыванием в той или иной степени согласны (совокупность 

ответов «согласен» и «скорее согласен») 77,7% молодых людей в возрасте 18-

29 лет, 63,6% участников опроса в возрасте 30-49 лет и 68,3% опрошенных в 

возрасте 50-59 лет.  
 

Таблица 64. «Вы согласны с тем, что местные жители никогда не будут счи-

тать приезжих Вашей национальности своими?» (по возрасту) 
 

Местные жители ни-

когда не будут счи-

тать приезжих своими 

18-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

согласен 4 26,7 16 33,3 10 22,7 18 26,9 5 13,2 

скорее согласен 9 60,0 17 35,4 19 43,2 23 34,3 21 55,3 

скорее не согласен 1 6,7 12 25,0 10 22,7 19 28,4 11 29,0 

не согласен 1 6,7 3 6,6 5 11,4 7 10,5 1 2,6 



 

Среди несогласных с этим утверждением, имея на то все основания ли-

дируют граждане России с миграционной историей (60,7%). Гораздо менее 

уверены в этом граждане Таджикистана, 35,3% которых считают, что смогут 

стать своими для местного населения. Среди несогласных также 26,1% граж-

дан Узбекистана, 23,1% граждан Кыргызстана и 16,7% граждан Казахстана. 

 

Таблица 63. «Вы согласны с тем, что местные жители никогда не будут 

считать приезжих Вашей национальности своими?» (по гражданству) 

 
Местные жители нико-

гда не будут считать 

приезжих своими 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

согласен 8 28,6   9 13,0 20 28,2 16 41,0 

скорее согласен 3 10,7 5 83,3 42 60,9 26 36,6 14 35,9 

скорее не согласен 10 35,7 1 16,7 16 23,2 18 25,4 8 20,5 

не согласен 7 25,0   2 2,9 7 9,9 1 2,6 

 

 

Воспринимаемая дискриминация. Находясь в инокультурной среде, ми-

гранты остро воспринимают всяческие проявления дискриминации, связывая 

это со своим мигрантским статусом, национальностью или религией.  

Проведенный опрос показал, что большинство мигрантов (68,5%) в той 

или иной ситуации сталкивались с неприязнью по отношению к себе или чле-

нам своей семьи. За последний год при поиске работы, обсуждении зарплаты 

и условий работы с неприязненным отношением столкнулись 23,9% мигран-

тов; при контактах с полицией – 21,6%; при оформлении документов в госу-

дарственных органах – 16,9%; при поиске жилья – 14,1%; в общении с людьми 

(на улице, с коллегами по работе, с соседями) – 10,3%; при получении меди-

цинской помощи – 9,4%; в школах, вузах, колледжах и других образователь-

ных учреждениях – только 0,9%. Интересно, в большинстве случаев, кроме 

оформления документов и поиска жилья, с плохим отношением к себе чаще 

сталкиваются женщины. Например, если в общении с людьми неприязнь по-

чувствовали к себе только 8,6% мужчин, то среди женщин этот показатель со-

ставляет 13,5%. 

 

 



Таблица 64. «За последний год Вы лично (или члены Вашей семьи) сталкива-

лись с неприязненным (плохим) отношением из-за своей национальности или 

из-за того, что Вы мигрант?» 

 
Факты неприязненного отношения к-во % мужчин женщин  

при поиске работы, обсуждении зар-

платы и условий работы 

51 23,9 33 23,7 18 24,3 

при получении медицинской помощи 20 9,4 11 7,9 9 12,2 

при контактах с полицией 46 21,6 28 20,1 18 24,3 

в общении с людьми (на улице, с 

коллегами по работе, с соседями) 

22 10,3 12 8,6 10 13,5 

в школах, вузах, колледжах и других 

образовательных учреждениях 

2 0,9   2 2,7 

при поиске жилья 30 14,1 20 14,4 10 13,5 

при оформлении документов в госу-

дарственных органах 

36 16,9 27 19,4 9 12,2 

в других ситуациях 3 1,4 3 2,2   

никогда с подобным не сталкивался 67 31,5 44 31,7 23 31,1 

 

Чаще это происходит с молодыми людьми в возрасте 18-29 лет. Реже с 

негативизмом сталкиваются мигранты среднего и старшего возраста. Так, ни-

когда не сталкивались с проявлениями негативизма 18,4% молодых людей в 

возрасте 18-29 лет, 36,5% мигрантов в возрасте 30-49 лет и 34,2% опрошенных 

в возрасте старше 50 лет. Молодые люди чаще сталкиваются с проявлениями 

дискриминации при поиске работы (42,1%), при оформлении документов в 

государственных органах (18,6%), при поиске жилья (18,1%), при контактах с 

полицией (17,1%). Люди среднего и старшего возраста по вполне объяснимым 

причинам чаще сталкиваются с негативизмом при получении медицинской по-

мощи. 

 

Таблица 65. «За последний год Вы лично (или члены Вашей семьи) 

сталкивались с неприязненным (плохим) отношением из-за своей националь-

ности или из-за того, что Вы мигрант?» (по возрасту) 

 
Факты неприязненного 

отношения 
18-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

при поиске работы, об-

суждении зарплаты и 

условий работы 

7 46,7 18 37,5 9 20,5 11 16,4 6 15,8 

при получении меди-

цинской помощи 

1 6,7 6 12,5 1 2,3 8 11,9 4 10,5 

при контактах с поли-

цией 

2 13,3 10 20,8 11 25,0 15 22,4 8 21,1 



в общении с людьми 

(на улице, с коллегами 

по работе, с соседями) 

2 13,3 5 10,4 4 9,1 9 13,4 2 5,3 

в школах, вузах, колле-

джах и других образо-

вательных учрежде-

ниях 

    1 2,3   1 2,6 

при поиске жилья 2 13,3 11 22,9 4 9,1 5 7,5 8 21,1 

при оформлении доку-

ментов в государствен-

ных органах 

4 26,7 5 10,4 8 18,2 11 16,4 8 21,1 

в других ситуациях     1 2,3 2 3,0   

никогда с подобным не 

сталкивался 

3 20,0 8 16,7 13 29,6 29 43,3 13 34,2 

 

Опыт воспринимаемой дискриминации несколько отличается у предста-

вителей разных государств. Так, 57,1% граждан России с миграционной исто-

рией не сталкивались за последний год с дискриминацией. Остальные чаще 

имеют опыт недоброжелательного к себе отношения при контактах с поли-

цией (14,3%) и при получении медицинской помощи (10,7%).  

Не сталкивались с недоброжелательностью также 39,4% граждан Узбе-

кистана, 33,3% граждан Кыргызстана и всего 14,5% граждан Узбекистана. 

Если таджикистанцы и узбекистанцы в значительной своей доле сталкиваются 

с недоброжелательностью при поиске работы, обсуждении зарплаты и усло-

вий работы (соответственно 28,2% и 39,1%), то кыргызстанцы с такой пробле-

мой практически не сталкиваются 2,6%). При контактах с полицией негатив-

ное отношение к себе испытывают 37,7% граждан Узбекистана, 20,5% граж-

дан Кыргызстана и только 8,5% граждан Таджикистана. При поиске жилья 

опять же узбекистанцы чаще других (26,1%) отмечают дискриминацию. При 

оформлении документов опять же о проявлениях негативизма чаще всего со-

общают граждане Узбекистана (20,3%).  

 

Таблица 66. «За последний год Вы лично (или члены Вашей семьи) сталкива-

лись с неприязненным (плохим) отношением из-за своей национальности или 

из-за того, что Вы мигрант?» (по гражданству) 

 
Факты неприязненного 

отношения 

РФ Казахстан Узбекистан Таджикист. Кыргызст. 

при поиске работы, об-

суждении зарплаты и 

условий работы 

2 7,1 1 16,7 27 39,1 20 28,2 1 2,6 

при получении медицин-

ской помощи 

3 10,7 1 16,7 10 14,5 2 2,8 4 10,3 



при контактах с полицией 4 14,3 2 33,3 26 37,7 6 8,5 8 20,5 

в общении с людьми (на 

улице, с коллегами по ра-

боте, с соседями) 

2 7,1 1 16,7 4 5,8 5 7,0 10 25,6 

в школах, вузах, колле-

джах и других образова-

тельных учреждениях 

1 3,6   1 1,5     

при поиске жилья 1 3,6 2 33,3 18 26,1 6 8,5 3 7,7 

при оформлении доку-

ментов в государствен-

ных органах 

2 7,1 1 16,7 14 20,3 12 16,0 7 18,0 

в других ситуациях         3 7,7 

никогда с подобным не 

сталкивался 

16 57,1   10 14,5 28 39,4 13 33,3 

 

Заканчивая опрос, мы попросили мигрантов и граждан России с мигра-

ционной историей высказаться о том, насколько их устраивает нынешний об-

раз жизни. Полностью устраивает их настоящее положение 34,7% опрошен-

ных. Еще 52,1% респондентов отметили, что их образ жизни «скорее устраи-

вает, чем не устраивает». Таким образом, в совокупности 86,8% опрошенных 

удовлетворены своим нынешним образом жизни. «Скорее не устраивает, чем 

устраивает» их настоящее положение 9,9% участников опроса. Среди мужчин 

недовольных больше чем среди женщин (соответственно 11,5% и 6,8%). И 

лишь один человек (0,5%) из 213 опрошенных отметил, что его положение его 

«совсем не устраивает». Таким образом, можно сделать вывод, что большин-

ство мигрантов вполне удовлетворены реализацией своих жизненных планов, 

которые они ставили перед собой при приезде в Россию. 

 

Таблица 66. «Если говорить в целом, на сколько вас устраивает Ваш нынеш-

ний образ жизни» 

 
Удовлетворенность 

своим положением 

К-во % Мужчин Женщин  

полностью устраивает 74 34,7 48 34,5 26 35,1 

скорее устраивает, чем 

не устраивает 

111 52,1 71 51,1 40 54,1 

скорее не устраивает, 

чем устраивает 

21 9,9 16 11,5 5 6,8 

совсем не устраивает 1 0,5 1 0,7   

затрудняюсь ответить 6 2,8 3 2,2 3 4,1 

 

 

 



Выводы и рекомендации 
 

Вопрос миграции в современной России довольно противоречив и вы-

зывает острые обсуждения.  С одной стороны, миграция обеспечивает прирост 

недостающего населения трудоспособного возраста, с другой – замкнутость 

этнических миграционных групп ведет к нарушению в регионе этнонацио-

нального баланса. Это может потенциально привести к возникновению меж-

этнических конфликтов. Учитывая это особое значение приобретает целена-

правленная деятельность, направленная на преодоление этнической изолиро-

ванности мигрантов, на их социальную и культурную адаптацию в российском 

социуме. 

Социокультурная адаптация – сложный и длительный процесс, связан-

ный с преодолением мигрантами целого комплекса культурных различий, 

приспособлением к новым социальным, экономическим, правовым условиям. 

Результатом этого процесса должно стать сокращение социокультурной ди-

станции между мигрантами и местным населением, включение мигрантов в 

культурную, социальную и экономическую жизнь страны на равноправных с 

местными жителями основаниях. 

Для организации предметной работы по адаптации и интеграции ми-

грантов необходимо знать их численность, территории расселения в регионе, 

понимать их социально-демографический состав, сферы деятельности, опре-

делить категории мигрантов, нуждающиеся в мероприятиях по адаптации и 

спрогнозировать перспективы их дальнейшей интеграции в принимающее со-

общество.  

Среди мигрантов, проживающих в Оренбургской области, большинство 

составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Имеется 

сильный дисбаланс в пользу мигрантов-мужчин. Наиболее высокая доля муж-

чин у прибывших из Таджикистана. В основном мигранты – это верующие му-

сульмане, состоящие в официальном браке. Большая часть из тех, кто имеет 

семью, перевез ее и живет вместе в России. В значительной степени ориенти-

рованы на закрепление в России всей семьи граждане Таджикистана и Кыр-

гызстана. Исследование подтвердило распространенное мнение о том, что 

среднеазиатские семьи многодетные. Наибольшие количественные показа-

тели по численности детей имеют граждане Кыргызстана. Вероятно, это свя-

зано с лучшим социально-экономическим положением кыргызстанцев в Рос-

сии вследствие пребывания Кыргызстана в ЕАЭС. Это позволяет гражданам 



Кыргызстана чувствовать себя более уверенно в России и соответственно, дает 

возможность иметь больше детей. 

Большинство приехавших на территорию области граждан республик 

Средней Азии имеют среднее специальное образование (колледж, ПТУ, тех-

никум). Около трети мигрантов имеют высшее или неполное высшее профес-

сиональное образование. Причем у женщин этот показатель выше, чем у муж-

чин. Наибольшая доля специалистов с высшим или неполным высшим обра-

зованием у граждан России с миграционной историей и граждан Кыргызстана. 

Значительная часть из них получила высшее образование уже в России, так 

как половина из тех, кто имеет высшее образование проживает в области более 

10 лет.  Таким образом стереотип о том, что мигранты имеют невысокий уро-

вень образования, не подтверждается данными проведенного исследования. 

Современное мигрантское сообщество региона крайне неоднородно. 

Учитывая это исследованием были охвачены иностранные граждане с различ-

ным правовым статусом: имеющие разрешение на временное пребывание и 

временное проживание, вид на жительство, а также граждане России, полу-

чившие гражданство в последние 5-25 лет. 

Уровень адаптации и интеграционные перспективы во многом связаны 

с дальнейшими жизненными планами прибывающих в Оренбургскую область 

иностранцев. Мигранты, стремящиеся закрепиться в России и связать с нею 

свое будущее чаще всего осознают необходимость адаптации и готовы к инте-

грации в принимающее сообщество. Хотя имеются и единичные примеры 

того, что приезжая в Россию и даже получая российское гражданство ми-

гранты осознанно не хотят менять что-либо в своем образе жизни и в своих 

привычках, не демонстрируя никакого стремления адаптироваться к новым 

условиям проживания. Если же мигранты прибывают в Россию исключи-

тельно с целью заработать денег, то у них желание адаптироваться к местным 

условиям гораздо менее выражено.  

Причины, подтолкнувшие иностранных граждан выехать в Россию мо-

гут быть совершенно разными, но основные из них: отсутствие работы на ро-

дине (34,7% опрошенных с преобладанием граждан Узбекистана и Таджики-

стана) и желание заработать в России большие деньги, чем это можно сделать 

на родине (32,9%, с преобладанием граждан Кыргызстана). Проблема отсут-

ствия работы на родине более актуальна для мужчин (40,3%). Они же более 

востребованы на российском рынке труда. Этим объясняется преобладание в 

области мигрантов-мужчин. 



Только для 18,3% опрошенных перед первым приездом в Россию изна-

чально ставилась задача остаться здесь жить и в перспективе получить россий-

ское гражданство. Уже во время проживания в России, многие мигранты, не 

имеющие первоначально такой цели, изменили свои планы и решили остаться 

здесь. В результате, планы остаться в России осуществились у 21,6% опрошен-

ных.  

Принято считать, что мигранты, получающие гражданство или вид на 

жительство и готовые связать свою судьбу и будущее своих потомков с Рос-

сией не нуждаются в интеграции. Однако чаще всего стремление к натурали-

зации обусловлено желанием повысить свой правовой статус в России и не 

означает того, что процесс интеграции мигрантов в российское общество за-

вершен. 

После начала Специальной военной операции многие эксперты прогно-

зировали снижение миграционных потоков, связывая это с общей политиче-

ской обстановкой в стране, со снижением уровня доходов и курса рубля и уже-

сточением миграционного законодательства. Проведенное исследование пока-

зало, что жизненные планы мигрантов, проживающих в области, не претер-

пели сильных изменений. Только 3,3% опрошенных после начала СВО ре-

шили в перспективе покинуть Россию и искать работу в другой стране, и еще 

3,3% отказались от планов получения российского гражданства. Большинство 

же мигрантов (80,8%) считают, что события последних двух лет из никак не 

затрагивают. 

Таким образом, в целом Россия не потеряла своей привлекательности 

для мигрантов. Потребность в трудовых ресурсах, особенно квалифицирован-

ных, в последние годы в России только выросла. Исходя из этого большинство 

иностранных граждан не изменило своих жизненных планов относительно 

дальнейшего проживания в России и получения в перспективе российского 

гражданства. 

Что касается сокращения миграционных потоков в последние годы, то 

44,6% опрошенных не считают, что их соотечественников стало приезжать в 

Россию меньше. Остальные придерживаются противоположной точки зрения, 

отмечая в качестве причины прежде всего понижение курса рубля и соответ-

ственно сокращение уровня доходов. 

Проживая в России, мигранты не теряют связей со своей Родиной. Нахо-

дясь в состоянии проживания сразу в двух различающихся гражданских сооб-



ществах, они вырабатывают у себя своеобразную «транснациональную иден-

тичность», ассоциируя себя как с Россией, так и со страной своего происхож-

дения. Отсюда устойчивое желание граждан России с миграционной истории 

использовать в рамках проведения этнокультурных мероприятий государ-

ственную символику стран своего происхождения. С этим же связано, напри-

мер, проведение в сентябре 2024 году в г. Орске межнационального любитель-

ского футбольного турнира, который организаторы, к слову граждане России, 

посвятили Дню независимости Таджикистана. Наличие «транснациональной 

идентичности» существенно сдерживает процессы языковой, культурной и со-

циальной адаптации мигрантов в российское общество. Поэтому органам гос-

ударственной власти и местного самоуправления необходимо обращать самое 

пристальное внимание на нежелательность пропагандирования и распростра-

нения такого типа идентичности. 

Мигранты, резко изменившие среду своего проживания, сразу после 

приезда Россию сталкиваются с целым комплексом проблем, связанных с ле-

гализацией, поиском жилья, трудоустройством, общением с местным населе-

нием, получением медицинской помощи и многими другими проблемными 

вопросами. 

В первую очередь они испытывают трудности с официальным оформле-

нием своего пребывания в России. На это указали 41,3% опрошенных. Многие 

при этом нуждаются в помощи со стороны компетентных органов власти, со-

отечественников или общественных организаций. Само оформление докумен-

тов отнимает много времени и денежных средств. 

Также много времени и сил может отнять поиск жилья. 31,9% участни-

ков опроса указали жилищный вопрос среди основных проблем, возникших 

после приезда в Россию. Обязательным условием при этом является возмож-

ность регистрации по адресу места проживания. Проведенный опрос показал, 

что только 56,3% иностранных граждан зарегистрированы там, где действи-

тельно проживают. Найти жилье самостоятельно бывает непросто. 30,1% ре-

спондентов отметили, что они воспользовались посторонней помощью при по-

иске жилья. Но 2,8% опрошенных так и не смогли решить эту проблему и им 

сейчас негде жить. В этой связи было бы целесообразно возложить на службы 

регионального министерства труда и занятости населения, совместно с УВМ 

УМВД России по Оренбургской области обязанность ведения реестра жилых 

помещений, сдаваемых в аренду для проживания трудовых мигрантов и ре-

естра мест их фактического проживания. 



Эти же специализированные, ориентированные на работу с мигрантами 

службы, могли бы помогать мигрантам с официальным трудоустройством. 

Четверть опрошенных мигрантов и граждан России с миграционной историей 

(25,8%) указали среди основных трудностей пребывания в России именно про-

блему трудоустройства. Приезжие часто не информированы о возможных ме-

стах для поиска работы. Не имея достаточного опыта в какой-либо конкретной 

профессиональной сфере им довольно сложно устроиться на работу. Кроме 

того, для трудоустройства мигрантам необходимо оформить ряд документов, 

а на это опять необходимо время и ресурсы. Помимо этого, работодатели часто 

не заинтересованы в легальном использовании труда мигрантов и не заклю-

чают с ними трудовые договоры. Наличие этого документа является обяза-

тельным для мигрантов, указавших в миграционной карте цель своего прибы-

тия – «работа». Вероятно, чтобы избежать необходимости заключать трудовой 

договор, мигранты изначально указывают «частную» или иные цели своего 

пребывания в России. Учитывая то, что по состоянию на июль 2024 года 25,3% 

от общего количества иностранных граждан находились в области с «частной» 

целью, и еще у 31,7% мигрантов цель прибытия была вовсе не указана можно 

предположить, что как минимум более половины находящихся на территории 

области мигрантов работают здесь нелегально.  

Только 6,6% мигрантов нашли работу с помощью государственных ор-

ганов занятости населения. Более половины опрошенных нашли свою работу 

с помощью родственников или друзей, уже проживающих в России (51,6%). 

Самостоятельно нашли работу 18,8% респондентов. Еще 9,4% мигрантов по-

могли диаспоры. Таким образом, государственные структуры практически ни-

как не задействованы в распределении трудовых ресурсов и не участвуют в 

этом важном сегменте комплекса адаптационных мероприятий. 

Основными направлениями оптимизации процесса социальной адапта-

ции мигрантов в современных условиях должно стать сокращение числа ми-

грантов, работающих в России нелегально и введение селективного подхода, 

т.е. привлечение мигрантов, удовлетворяющих требованиям регионального 

рынка труда. И эти функции может выполнить только государственная струк-

тура, ответственная за рынок труда и организующая взаимодействие с работо-

дателями по привлечению и организации работы по адаптации мигрантов. 

Поскольку основная масса мигрантов приезжает в Россию с целью зара-

ботка, решающее значение для них имеет успешность адаптации на рынке 



труда. Она включает поиск места работы, соответствующего уровню образо-

вания и квалификации. Исследование показало, что большинство опрошенных 

имеют профессию или профессиональное образование. Преобладают строи-

тели (17,8%), продавцы (10,8%), водители (9,9%), швеи (8,5%). Но достаточно 

много среди мигрантов и квалифицированных специалистов: бухгалтера 

(7,0%), инженеры (5,6%), экономисты (3,8%). Но не все из них смогли найти 

работу, соответствующую своей профессии и квалификации. По профессии 

работают 32,4% опрошенных мигрантов. Не по профессии, но в близкой сфере 

работают еще 26,3% респондентов. Не по специальности работают 41,3% ми-

грантов. Причем чаще всего работу по специальности не находят специали-

сты, имеющие высшее образование (только 10,9% мигрантов, имеющих выс-

шее образование, работают в России в соответствии со своим образованием).  

В связи с этим тезис о том, что в Россию необходимо привлекать специ-

алистов с высокой квалификацией не подтверждается. Несмотря на высокую 

потребность в таких специалистах мигрантам просто не находится места на 

рынке труда, который в еще большей мере нуждается в большом объеме низ-

коквалифицированной рабочей силы. Мигранты в России чаще всего дви-

жутся по пути нисходящей трудовой мобильности. Поэтому для выстраивания 

продуманной миграционной политики требуется тщательное и объективное 

изучение регионального рынка труда с четким обозначением производствен-

ных сфер, в которых могли бы быть заняты мигранты, в том числе с высокой 

квалификацией.  

Можно также допустить, что мигранты не находят работу в связи с несо-

ответствием своей квалификации российским стандартам. Поэтому представ-

ляется разумным рассмотреть возможность подтверждения мигрантами своей 

квалификации, хотя бы по ряду профессий, связанных со здравоохранением, 

образованием, грузоперевозками и другими смежными сферами. 

Несмотря на имеющуюся дифференциацию оплаты труда большинство 

мигрантов удовлетворены уровнем своих доходов (79,8%) и условиями труда 

(80,8%). Об отсутствии нарушений своих трудовых прав заявили 70,4% опро-

шенных. С дискриминацией мигранты чаще сталкиваются, соглашаясь на не-

официальную занятость. при этом самыми распространенными нарушениями 

являются отсутствие трудового договора (9,4%), нарушения при выплате зар-

платы и применением штрафных санкций (7,0%), превышение норм рабочего 

времени (5,6%), нарушений условий охраны труда (3,8%), не соблюдение по-

рядка привлечения к работе в выходные и праздничные дни (0,9%). 



Без доступа к образовательным и медицинским услугам процесс адапта-

ции мигрантов будет неполным. Исследование показало, что больших про-

блем у мигрантов при доступе к медицинским услугам не возникает. Большин-

ство опрошенных (86,9%) получили полис ОМС или ДМС и могут пользо-

ваться медицинскими услугами в России. Не имеют полиса медицинского 

страхования 13,2% опрошенных. Вероятно, это связано с тем, что некоторые 

мигранты, особенно молодые, чрезмерно оптимистично оценивают состояние 

своего здоровья. В большей степени заботятся о своем здоровье женщины, 

93,2% которых имеют полис ОМС/ДМС. У мужчин этот показатель составляет 

83,5%. 

Опыт обращения в учреждения здравоохранения России имеют 70,9% 

опрошенных. Из них 56,3% получили медицинскую помощь в полном объеме, 

10,3% опрошенных – только частично и только 1,4% мигрантов было отказано 

в помощи.  

Одна из основных мотиваций для приезда в Россию мигрантов связана с 

получением российского образования. Из числа тех, кто имеет детей и у кого 

дети проживают в России (56,8% от всех опрошенных) не имели проблему с 

устройством детей в детский сад/школу 43,8% опрошенных. Еще 27,3% ре-

спондентов не имели сложностей с устройством в детский сад/школу, так как 

их дети являются гражданами России. Отказали в устройстве детей в образо-

вательное учреждение только 3,3% опрошенных. И только 8,3% мигрантов 

считают, что их детям нет необходимости посещать детский сад или школу. 

Система учреждений воспитания и образования должна стать самым 

действенным средством адаптации детей и молодежи. Педагогическим кол-

лективам этих учреждений важно не только проводить с детьми мигрантов и 

молодежью адаптационные мероприятия, организовывать их взаимодействие 

с местными детьми, но и следить за тем, чтобы присутствие в классах и ауди-

ториях детей мигрантов не создавало сложностей в обучении детей россий-

ских граждан. 

Условия проживания мигрантов в целом хорошие. Собственное жилье 

имеют 38,5% мигрантов и граждан России с миграционной историей. Более 

половины мигрантов проживает в арендуемых помещениях, квартирах или 

частных домах (54,9%). В части арендуемой квартиры (в отдельной комнате) 

живут лишь 4,7% опрошенных. Всего 1,9% респондентов живут в том же по-

мещении, где и работают.  



Подтверждая этот вывод 69,0% опрошенных оценили свои условия про-

живания на «хорошо» (50,7%) и «отлично» (18,3%). Удовлетворительными 

назвали условия своего проживания 23,5% респондентов и только 7,5% опро-

шенных оценили их на «плохо» (6,1%) и «очень плохо» (1,4%). 

Среди основных проблем, возникших после переезда в Оренбургскую 

область после проблем с легализацией своего статуса, жилищных проблем и 

трудностей с трудоустройством респонденты назвали и проблемы адаптации 

к новым условиям жизни (13,1%). Еще 5,2% респондентов назвали среди слож-

ностей, осложняющих им жизнь на новом месте, проблему взаимоотношений 

с местными жителями. Эти проблемы адаптации связаны со сменой привыч-

ного уклада жизни, потерей привычных жизненных стандартов и привычного 

общения. 

Ну и разумеется, были и те, кто отметил среди основных своих проблем, 

которые возникли после переезда в Россию – материальные проблемы (не-

хватку денег). Это отметили 12,2% участников опроса. 

В решении этих и других проблем мигрантам помогают чаще всего род-

ственники. Именно они оказали необходимую поддержку 50,7% участников 

опроса. Соотечественники помогли 20,2% опрошенных. Работодатели пришли 

на выручку 16,0% мигрантов в решении их проблем. Еще 14,1% мигрантов по-

лучили после приезда необходимую помощь от друзей. И только десятой ча-

сти опрошенных (10,3%) в решении их проблем помогла миграционная 

служба. 

В целом же опрос показал высокий уровень социальной адаптированно-

сти мигрантов в Оренбуржье, которая выражается в удовлетворенности усло-

виями и качеством новой жизни в ее материальном аспекте. Это подтверждают 

и сами опрошенные. Полностью адаптированными себя к жизни в России счи-

тают 45,5% опрошенных, и еще 42,7% мигрантов, полагают, что они лишь ча-

стично приспособились к жизни в России. Оставшиеся 11,8% опрошенных 

признались в том, что им по той или иной причине некомфортно находиться в 

России. Основной причиной этого являются непривычные условия жизни в 

России. Здесь сказываются отличия в нормах, ценностях и образцах поведения 

и языковой барьер. 

Обращает на себя внимание, что менее других адаптированы к жизни в 

России граждане Таджикистана. Коме того, выявлены несколько граждан Рос-

сии с миграционной историей, не адаптированных к проживанию в россий-

ском социуме или даже открыто не считающие это нужным. 



Для того, чтобы адаптироваться к условиям жизни в России большин-

ству мигрантов, по их собственному мнению, понадобилось от 6 месяцев до 2 

лет (65,2%). Сумели адаптироваться к новым условиям проживания буквально 

за несколько месяцев 17,8% опрошенных. Достаточно продолжительное 

время, растянувшееся на 3-5 лет, понадобилось для привыкания к новым усло-

виям 12,7% участников опроса.  

Сроки и степень социально-культурной адаптации обусловлены уров-

нем знаний мигрантами русского языка, истории и культуры, норм поведения 

принимающего сообщества. Определяющим в этом конечно является знание 

русского языка, владение которым позволяет ликвидировать коммуникатив-

ные барьеры, выстроить позитивные социальные связи с местным населением, 

найти хорошую работу, быстрее решить вопрос проживания, получения обра-

зования и медицинского обслуживания. Правда совсем не обязательно знание 

русского языка позволит мигрантам зарабатывать больше денег и это снижает 

их мотивацию к повышению уровня языковых знаний. 

Данные опроса показали, что большинство мигрантов имеет достаточ-

ный уровень владения русским языком для успешной адаптации и последую-

щей интеграции в российский социум. Только 6,6% респондентов признались 

в плохом знании русского языка. 65,8% самих мигрантов оценивают свои зна-

ния русского языка на «хорошо» (51,2%) и «отлично» (14,6%). Во многом уро-

вень владения языком обусловливается социальными контактами мигрантов. 

Это проявляется в том, что русский язык для 85,0% мигрантов является основ-

ным при общении на работе и для 48,8% при общении с друзьями. Дома же, в 

кругу своей семьи мигранты предпочитают общаться на родном языке 

(57,8%), но и здесь 30,1% опрошенных говорят на русском языке. 

Таким образом уровень знания русского языка мигрантами свидетель-

ствует об отсутствии у них проблем в коммуникации с русскоговорящим насе-

лением. 

Причину своего хорошего знания русского языка большинство опро-

шенных (82,2%) связывают с тем, что у них на родине преподаванию русского 

языка, культуры и истории России уделяется достаточное внимание. Пред-

ставляется, что респонденты при ответе на этот вопрос были е вполне искрен-

ними и дали ожидаемый от них ответ. Подтверждается это тем, что уже при 

ответе на следующий вопрос чуть более половины опрошенных (51,6%) за-

явили о том, что они хотели бы посещать бесплатные курсы русского языка в 

месте своего проживания. 



Отсюда следует, что существует потребность интенсификации языковой 

подготовки мигрантов путем разработки и внедрения в местах проживания ми-

грантов и их работы курсов изучения русского языка, расширения к ним до-

ступа и осведомленности мигрантов об их наличии. Выстраивая работу этих 

курсов необходимо учитывать, что большинство мигрантов в течение дня за-

нято на работе и необходимо найти удобное время для проведения занятий. 

Информировать мигрантов о наличии языковых курсов можно через работо-

дателей, а организовывать сами курсы лучше непосредственно на производ-

ствах. Не решена пока также проблема материального, кадрового и методиче-

ского обеспечения работы данных курсов. Полагаем, что решение как мини-

мум материальных проблем в деятельности курсов русского языка должны 

взять на себя работодатели. 

Делая выводы о знании мигрантами русского языка нужно учитывать, 

что высокая доля хорошо владеющих русским языком мигрантов могла быть 

получена в связи с отказом от участия в опросах людей, плохо знающих рус-

ский язык. К тому же на респондентов оказывает влияние фактор «социально 

ожидаемого ответа», при котором респондент склонен завышать свой уровень 

владения русским языком. 

Самооценка уровня знаний мигрантами русской истории и культуры 

чуть ниже, но все равно находится на очень высоком уровне. 54,0% опрошен-

ных убеждены в том, что у них хорошие знания в этих вопросах. Причем про-

слеживается прямая связь с возрастом респондентов. Чем они старше, тем 

большая доля опрошенных убеждена в хороших познаниях в области русской 

истории и культуры. Более того, в случае необходимости 68,1% опрошенных 

готовы рассказать своим соотечественникам об истории и культуре России. 

Не менее уверенно мигранты чувствуют себя в Оренбурге. 85,6% опро-

шенных могут дать приезжему совет относительно местных достопримеча-

тельностей и городской инфраструктуры (кафе, магазины, способы передви-

жения и т.д.). 

Показателем уровня повседневных коммуникаций с местным населе-

нием является то, что 72,8% респондентов имеют на работе и в повседневной 

жизни друзей или хороших знакомых из числа местного населения. Четверть 

опрошенных (25,8%) признались в том, что они слабо контактируют с мест-

ным населением и только 1,4% отметили, что у них вообще нет таких знако-

мых. 



Известна прямая связь между воспринимаемой дискриминацией и 

успешностью интеграции мигрантов в принимающее сообщества. Уровень 

воспринимаемой мигрантами дискриминации находится на низком уровне. В 

ходе исследования 78,9% опрошенных отметили хорошее отношение к себе со 

стороны местного населения. И только по мнению 16,9% опрошенных местное 

население негативно настроено к мигрантам. При этом по мнению 2/3 мигран-

тов они никогда не станут для местного населения «своими». 32,9% респон-

дентов с этим утверждением не согласны. 

Несмотря на в целом позитивную оценку уровня взаимоотношений с 

местным населением 68,5% опрошенных в той или иной ситуации сталкива-

лись с неприязнью по отношению к себе или членам своей семьи. Чаще всего 

это происходило при поиске работы, обсуждении зарплаты и условий работы, 

при контактах с полицией, при оформлении документов в государственных 

органах, при поиске жилья, при получении медицинской помощи. То есть все 

эти проблемные для мигранта точки, связанные с ощущением им своей дис-

криминации, находятся либо в сфере трудовых отношений, либо в сфере вза-

имодействия с государственными структурами. Представляется, что, если бу-

дет поставлена такая цель, государство вполне сможет инструктивно урегули-

ровать большинство этих проблемных для мигрантов зон, попадая в которые 

мигранты чаще всего ощущают дискриминацию. В общении с людьми (на 

улице, с коллегами по работе, с соседями) уровень воспринимаемой дискри-

минации незначителен, составляя всего 10,3%. 

В целом же 86,8% опрошенных отметили, что они вполне удовлетво-

рены своим нынешним образом жизни. Это свидетельствует о полноценной 

реализации ими своих жизненных планов. 

Решающее значение в выстраивании дальнейшей стратегии адаптации и 

интеграции мигрантов в российском социуме является выстраивание эффек-

тивной системы управления миграционными потоками и осуществления ми-

грационной политики. В последнее время активно обсуждается вопрос созда-

ния в органах государственной власти самостоятельной структуры, ответ-

ственной за реализацию всего комплекса мероприятий по социальной и куль-

турной адаптации мигрантов. Представляется, что данная структура, в случае 

своего создания, не сможет эффективно выполнять возложенные на нее функ-

ции. Причина тому – многовекторность стоящих задач, в исполнении которых, 

во всяком случае по таким важным направлениям адаптации как легализация 

мигрантов, поиск жилья, трудоустройство, медицинские и образовательные 



услуги, социальное обслуживание, должен быть задействован целый ряд уже 

имеющихся государственных структур, без активного участия которых невоз-

можно комплексное решение поставленной задачи. Достаточно лишь четко, на 

законодательном уровне, проработать каждое из этих направлений, наделив 

соответствующими полномочиями и обязанностями как федеральные, так и 

региональные органы власти. Разумеется, Федеральное агентство по делам 

национальностей, на которое сейчас возложен весь комплекс мероприятий по 

социальной и культурной адаптации мигрантов, не способно эффективно ре-

шить поставленную задачу, ведь реальный круг полномочий агентства огра-

ничен культурной и информационной сферами. ФАДН, также, как и регио-

нальные структуры, ответственные за реализацию государственной нацио-

нальной политики, не могут повлиять на процессы легализации мигрантов, не 

имеют ресурсов для решения их бытовых вопросов, не способны выстроить 

эффективное взаимодействие с работодателями, так как немеют соответству-

ющей информации, опыта и полномочий. Нет особой нужды и в том, чтобы 

непрофильные структуры вмешивались в деятельность образовательных орга-

низаций и медицинских учреждений. Гораздо эффективнее было бы возло-

жить соответствующие полномочия на уже профессионально действующие в 

каждой из этих сфер государственные органы, которые имеют все возможно-

сти для организации работы по учету и проведению адаптационных меропри-

ятий в рамках имеющихся организационных структур. Сейчас такие задачи 

четко, на уровне федерального и регионального законодательства, перед ними 

не поставлены и по сути никакая системная работа не ведется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


