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Аннотация. В статье рассматриваются результаты стандартизированных интервью с представителями 

народов Центральной Азии (киргизы, таджики, узбеки), проживающих в настоящее время на территории Са-

мары и Самарской области Интервью выполнены в 2018–2019 гг. в рамках проекта, поддержанного Россий-

ским фондом фундаментальных исследований. Установлено: этническая культура сохраняет функциональ-

ность в новой среде обитания во всех выделенных для изучения группах. В частности, широко используются 

национальная кухня, элементы этнического стиля в интерьере дома. Подавляющее большинство мигрантов 

знают и исполняют народные песни и музыку, имеют их записи, многие регулярно либо иногда их прослу-

шивают. Продолжают читать книги и периодику на родном языке. Практически все сохраняют языковую 

практику. Все группы респондентов отметили открытость и готовность к дружеским контактам независимо 

от национальной принадлежности. Подавляющее большинство общается с коллегами, соседями. Общение 

имеет преимущественно позитивный характер. Брачно-семейное поведение фиксирует достаточно позитив-

ное восприятие межэтнических браков, хотя ситуация в этой приватной сфере далеко не однозначная. На ос-

новании полученных результатов сделан вывод: большинство представителей диаспорных общин успешно 

интегрируются. 
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В постсоветский период на территории всех 

бывших советских республик отмечается активиза-

ция миграции населения. В частности, это вырази-

лось в росте внешней миграции на территорию боль-

шинства субъектов Приволжского федерального ок-

руга. По числу трудовых мигрантов Самарская об-

ласть занимает одно из первых мест в Приволжском 

федеральном округе [1, с. 4–5]. В последние годы 

большинство иностранных мигрантов, приезжающих 

на заработки либо на постоянное место жительство в 

Самарскую область, – представители государств За-

кавказья (Армении, Азербайджан) и Центральной Азии 

(Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) [2, с. 97–100]. 
Изучение этнокультурной сферы региона, прак-

тик взаимодействия принимающего населения и 
культурно отличимых мигрантов, феномена адапта-
ции и интеграции подтверждает гипотезу о заметном 
и неоднозначном влиянии новых этнических групп 
на локальные социальные образования и региональ-
ное сообщество в целом [3; 4]. Складывающаяся си-
туация уже оказывает влияние на характер взаимо-
действия, приводит к изменениям в «культуре повсе-
дневности» как принимающего населения, так ино-
культурных мигрантов. Этнические элементы «куль-
туры повседневности» являются индикаторами адап-
тационно-интеграционных процессов, их результа-
тов и направленности. 

Проблемы миграции населения, в частности тео-

ретические и прикладные аспекты социальных и эт-

нокультурных последствий миграции, активно изу-

чаются российскими исследователями. Всплеск науч-

ного интереса обусловлен, в первую очередь, акту-

альностью феномена миграции и резким ростом объ-

емов внешней и внутренней миграции. Немаловаж-

ным фактором является этническая «маркировка» 

миграции. Социально-психологический аспект адап-

тации различных групп мигрантов, в том числе 

школьного возраста, представлен в работах Н.М. Ле-

бедевой [5; 6, с. 10–63], А.Н. Татарко [7, с. 180–182; 

8, с. 235–256], Н.Р. Маликовой [9, с. 101–109; 10, 

с. 463–471]. Анализу взаимосвязи миграционных про-

цессов и межэтнические отношений посвящены ис-

следования М.А. Аствацатуровой [11], К.С. Мокина 

и Н.А. Барышной [12]. Деятельность институций, за-

нятых адаптацией трудовых мигрантов, возникаю-

щие при этом проблемы во взаимодействии местного 

населения и инокультурных мигрантов, анализирует-

ся в работах И.В. Нам [13, с. 104–108], А.Ф. Пружи-

нина [14, с. 400–409], А.В. Дмитриева [15; 16], 

И.М. Кузнецова [17, с. 375–377], В.И. Мукомеля [18, 

с. 207–210; 19, с. 33–42]. Опыт изучения социальных 

и этнокультурных последствий миграции представ-

лен, например, в коллективной монографии «Изме-

рение культурного многообразия. Языковая ситуа-

ция, переписи, полевая этностатистика» [20]. Изуче-

нием процесса взаимодействия мигрантов и прини-

мающего населения, адаптационно-интеграционного 

потенциала и стратегий интеграции занимаются са-

марские исследователи: выполнены несколько про-

ектов, опубликованы монографии и статьи [21; 1; 22, 

с. 130–135]. 
В частности, в 2016–2018 гг. нами выполнены ис-

следовательские проекты, направленные на изучение 
адаптационно-интеграционных стратегий диаспор-
ных общин выходцев из государств Закавказья и 
Центральной Азии. Актуальность исследования про-
блем миграции в данном аспекте обусловлена явно 
недостаточным вниманием научного сообщества к 
адаптационно-интеграционным стратегиям инокуль-
турных мигрантов и принимающих сообществ. Рос-
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сийский социолог К.С. Мокин отмечает, что «в ходе 
исследований миграции вне поля внимания часто 
остаются факторы и способы включения мигрантов в 
принимающее сообщество, анализ практик преодоле-
ния социальных, культурных и политических барье-
ров». И далее – «одним из основных аспектов анализа 
миграционных процессов должно является понимание 
не только факта территориального перемещения лю-
дей, но и анализ стратегий мигрантов в процессе со-
циальной инклюзии в сообществе, выработка гибри-
дизированной культуры общения и поддержания (со-
хранения) собственной идентичности» [23, с. 208]. 

Цель исследования: определение влияния тради-
ционных элементов культуры на характер интегра-
ции мигрантских сообществ выходцев из стран Цен-
тральной Азии в полиэтническую среду г. Самары и 
Самарской области. Все респонденты имеют россий-
ское гражданство и проживают в настоящее время на 
территории Самары и Самарской области. В статье 
представлены результаты изучения элементов этни-
ческой культуры в интерьере дома, системе питания, 
музыкальных предпочтениях, информация об ис-
пользовании родного языка в различных жизненных 
ситуациях. Рассмотрены такие индикаторы социаль-
но-культурной адаптации представителей централь-
ноазиатских диаспорных общин, как взаимодействие 
с инокультурным населением, установки в брачно-
семейном поведении. 

Основные результаты 
В рамках проекта выполнено 300 стандартизиро-

ванных интервью, соответственно по 100 интервью в 

каждой группе. Анализ результатов позволяет кон-

статировать: в новой среде обитания мигрантское 

население продолжает использовать элементы этни-

ческой культуры. Две трети киргизов и таджиков, 

имеющих статус российского гражданства, ответили, 

что в интерьере их дома есть национальные посуда, 

ковры, картины и другие элементы этнического сти-

ля. Несколько иная ситуация зафиксирована в отве-

тах респондентов узбеков: 44% отметили наличие 

этнических мотивов в интерьере дома. Все респон-

денты-узбеки, подавляющее большинство киргизов 

(84%) и таджиков (86%) готовят дома национальные 

блюда. Подавляющее большинство практически по-

стоянно используют национальную кухню (каждый 

день, 2–3 раза в неделю). 
Подавляющее большинство киргизов (84%), та-

джиков (84%), узбеков (83%) не только знают народ-
ные песни, но многие исполняют их в кругу семьи 
либо на публике (соответственно 44, 28, 30, 51, 36, 
42 респондента из каждых 100 опрошенных). Подав-
ляющее большинство киргизов (76%), таджиков 
(86%), узбеков (67%) имеют дома записи народной 
музыки, регулярно либо изредка слушают эти записи 
(соответственно 83%, 87%, 73%). Две трети предста-
вителей центральноазиатских народов сохраняют 
интерес к периодическим изданиям на родном языке 
и продолжают читать ее, правда, главным образом 
изредка. Наиболее доступный канал – интернет. Со-
храняет функциональность родной язык: подавляю-
щее большинство используют его для общения с 
родственниками и друзьями, в том числе проживаю-
щими в других регионах России либо на родине (в 
родном городе, селе). Так, 84% киргизов используют 
киргизский язык, 16% русский. 76% таджиков ис-
пользуют таджикский язык, 21% русский, 3% памир-

ский, 1% узбекский. 77% узбеков используют узбек-
ский язык, 22% русский, 1% таджикский. 

Индикаторами интеграционного потенциала ми-
грантских диаспорных общин являются практики 
общения с представителями других народов и уста-
новки в брачно-семейном поведении. В нашем ис-
следовании к таким практикам были отнесены дру-
жеские и соседские круги, трудовой коллектив. Во 
всех исследуемых группах дружеские контакты не 
зависят от этнической принадлежности. Так, среди 
друзей 85% таджиков, 75% узбеков, 50% киргизов 
есть представители других национальностей. При 
этом подавляющее большинство имеет среди друзей 
русских (соответственно 85% таджиков, 75% узбе-
ков, 50% киргизов). 

Как показывает наше исследование, место жи-
тельства располагает к контактам представителей 
различных национальностей. Так, почти все респон-
денты таджики и узбеки отметили, что живут по со-
седству с русскими. Не намного отличаются ответы 
киргизов (84%). Кроме того, все респонденты имеют 
в соседях татар (соответственно 57%, 41%, 42%), а 
также представителей других народов (соответ-
ственно 57%, 61%, 58%). 

Тесное общение с друзьями отметили практиче-
ски все респонденты. Степень (теснота) общения из-
мерялась по пятибалльной шкале: 5 баллов – тесно 
общаюсь, 1 балл – почти не общаюсь. Тесно обща-
ются с соседями 71% киргизов, 59% таджиков, 47% 
узбеков. 

Как оказалось, многие участвующие в опросе 
представители центральноазиатских народов рабо-
тают в полиэтничных коллективах. Следовательно, в 
процессе трудовой деятельности им приходится так 
или иначе общаться с коллегами различных нацио-
нальностей. Результаты интервью демонстрируют 
следующее: тесно общаются с коллегами 83% кирги-
зов, 73% узбеков, 64% таджиков. 

Предпочтения в сфере брачно-семейного поведе-
ния свидетельствуют о преимущественно позитив-
ном отношении представителей центральноазиат-
ских народов к межнациональным бракам. Одно-
значно негативно относятся к межнациональным 
бракам 12% опрошенных узбеков, 5% таджиков, 7% 
киргизов. Достаточно лояльную позицию – «предпо-
читаю человека своей национальности, но не стану 
возражать против такого брака» – высказали 19% уз-
беков, 10% киргизов, 7% таджиков. Либеральную 
позицию «все зависит от ситуации» продемонстри-
ровали 10% узбеков, по 3% киргизов и таджиков. 
При вступлении в брак национальная принадлеж-
ность не имеет значения для 6% киргизов, 5% узбе-
ков и такого же количества таджиков. Весьма пока-
зательным является высокая доля затруднившихся 
определить свое отношение к межнациональным 
бракам, Это большинство либо подавляющее боль-
шинство во всех группах, включенных в исследова-
ние: 73% киргизов, 78% таджиков, 58% узбеков. 
Представляется, что преобладание позиции неопре-
деленности фиксирует переходное состояние от тра-
диционных устоев брачно-семейного поведения к 
современным, представляющим большую свободу в 
выборе брачного партнера. Об этом свидетельствуют 
и результаты ответов на вопросы о возможности 
вступления в межэтнический брак родственников 
либо друзей. Определенно с некоторым сомнением 
против подобных браков либо родственников, либо 
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друзей 38% киргизов, 28% таджиков, 16% узбеков. 
Допускают заключение межэтнического брака для 
своих родственников и друзей 51% киргизов, 65% 
таджиков, 70% узбеков (ответы «точно могу пред-
ставить» и «скорее, могу представить»). В данном 
случае респонденты были более уверены в оценках: 
количество затруднившихся составило подавляющее 
меньшинство (соответственно 10% киргизов, 7% та-
джиков, 14% узбеков). Таким образом, позитивное 
восприятие межэтнических (межнациональных) бра-
ков явно преобладает. 

Выводы 
Этническая культура, включая языковые практики, 

продолжает функционировать в среде диаспорных 
общин. С другой стороны, опрошенные нами предста-
вители народов Центральной Азии активно взаимо-
действуют с местным населением как на приватном 
уровне (друзья), так и на социальном уровне (коллеги, 
соседи). Установки в брачно-семейном поведении 
свидетельствуют о высокой готовности к межэтниче-
скому взаимодействию. Большинство представителей 
центральноазиатских диаспорных общин включены в 
процесс интеграции в принимающие сообщества. 
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Abstract. The paper deals with the results of standardized interviews with representatives of the peoples from 

Central Asia (Kyrgyz, Tajiks, Uzbeks) currently residing in Samara and the Samara Region. The interviews were 
conducted in 2018–2019 within the framework of the project supported by the Russian Foundation for Basic Re-
search. It has been established that ethnic culture retains its functionality in a new environment in all groups selected 
for the study. In particular, national cuisine and ethnic elements for the interior of their houses are widely used. The 
vast majority know and perform folk songs and music, have their recordings, and many of those people listen to them 
regularly or from time to time. They keep reading books and periodicals in their native language. Almost all of them 
keep their language immersion. All groups of respondents noted openness and readiness for friendly contacts regard-
less of nationality. The overwhelming majority of respondents communicate with their colleagues and neighbors. 
Communication is predominantly positive. Marital and family behavior reflects a rather positive perception of inter-
ethnic marriages. Although the situation in this private sphere is not very clear. Based on the results obtained, the 
conclusion is that the majority of the representatives of the diaspora communities are successfully integrated. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования таджикской диаспоры Самарской области, в 

ходе которого были выявлены особенности этнической идентификации и социокультурной адаптации членов 

общины. Исследование базируется на материалах полевого обследования, проведенных в регионе в 2018–

2019 гг., с использованием качественных (глубинные интервью) и количественных методов (анкетирование). 

Методологическую основу статьи составили теоретико-методологические разработки в области диаспораль-

ных исследований. Основными факторами этнокультурной идентификации самарских таджиков выступают 

язык, общность происхождения и элементы этнической культуры, представленные в семейно-родственном 

общении, а также в публичном пространстве региона. Этнические (таджикские) приоритеты в конструирова-

нии социокультурного пространства обеспечивают функциональность и воспроизводство культурно-

языковых характеристик членов общины и определяют тенденцию к внутриэтнической замкнутости. Вместе 

с тем контакты с окружающим полиэтническим населением и установка на интеграцию в местную среду 

(получить образование, гражданство, работу, устроить быт) разрушают моноэтничность социальных связей 

самарских таджиков, в первую очередь молодого поколения, родившегося в России. Исследование показало, 

что стратегия социокультурной интеграции самарских таджиков основана на сохранении этнокультурной 

идентичности, с одной стороны, и восприятии социальных характеристик принимающего сообщества, с дру-

гой стороны. 

Ключевые слова: самарские таджики; диаспорная группа; община; миграция; этническая культура; этно-

культурная идентичность; социокультурная интеграция; адаптация; межэтнические контакты; межэтниче-

ские браки; национальная кухня; праздники; религия; полиэтническая среда. 


