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Результатом исследования стали представлен-

ные выше карты территорий и сообществ (рис. 1-4), 
изображенные участниками сессий картирования. 
Их анализ осуществлялся в соответствии с выде-
ленными выше основаниями, но в силу ограничен-
ности объема статьи его результаты будут показа-
ны лишь выборочно. 

Карты продемонстрировали, что границы тер-
ритории, идентифицируемой как «своя», только 
на исторически сформировавшейся «старой» 
территории определяются или совпадают с ее 
общепринятыми и устоявшимися границами 
(микрорайон «Расточка» (рис. 1)), во всех осталь-
ных случаях они в большей или меньшей степени 
определяются личным опытом и предпочтениями 
участников. Характер границ поддерживается и 
вообразимостью территории. Ее структурными 
основаниями на всех картах являются дороги, 
задающие рамки или ограничивающие «про-
странство жизни». Однако если сравнить карты 
между собой, то информационная плотность, как, 
впрочем, и наличие иконических образов (ши-
роко известных и признаваемых всеми объек-
тов — А. Лефевр), присущи также только карте 
старого района (отмечены красными окружно-
стями — ДК Ефремова, завод Ефремова) (рис. 1).

Вместе с тем в сконструированном участниками 
сессии картирования образе сообщества старого 
микрорайона фактически отсутствуют как жители 
новых многоэтажек, так и инокультурные группы 
приезжих, чье число здесь стремительно увеличи-
вается. Следы их присутствия появились на карте 
после прямых вопросов модератора. Все сегодняш-
ние «невидимые незнакомцы» с правом на терри-
торию в перспективе могут стать для его коренных 
жителей «чужими», особенно в ситуации манифе-
стирования своего присутствия через новые нормы 
и правила, инфраструктурные изменения. Тем не 
менее в настоящее время стилевое единство места, 
насыщенного уникальными, хотя и разрушающи-
мися объектами, и отчасти сохраняющееся только 
в представлениях его коренных жителей, сберегает 
вообразимость места («это был сказочный горо-
док»). Одним из его источников является наличие 
у участников сессии картирования большого опыта 
места. Их длительное активное социальное участие 

позволяет вопреки сложившимся мифам о «бан-
дитском» районе воспринимать его благоприятно, 
переписывая социально негативную действитель-
ность позитивными красками хозяев/собственни-
ков территории («не совсем благополучный контин-
гент», «опасно по границам, получается, а в самой 
Расточке не опасно»), что сохраняет большее 
ощущение безопасности. Однако даже при наличии 
типичной для новосибирцев тревожной эмоцио-
нальной реакции на инокультурность участники 
демонстрируют, с одной стороны, отдельные уни-
кальные практики устойчивого взаимодействия с 
приезжими, которые отсутствуют в новых районах, 
но с другой, живут параллельно с ними. Существен-
ный вклад в наличие «межкультурного мира» 
вносит обширность территории и удобство ее ор-
ганизации, что существенно увеличивает простран-
ственную дистанцию между группами и позволяет 
отодвинуть или снять множество повседневных 
конфликтов. 

В отличие от старого, в «новом» микрорайоне 
МЖК архитектурные «иконы» либо отсутствуют, 
либо отчасти подменяются природными. Дискур-
сивно об этом свидетельствует ценность для жи-
телей незначительных природных объектов, а 
также стремление к участию в строительстве и 
реконструкции скверов. Несмотря на плотность 
застройки, существенно превосходящей «Расточ-
ку», значимые для жителей объекты концентриру-
ются вдоль магистральных путей, делая простран-
ство в стороне от них пустым и слабо освоенным 
(рис. 2). В этом случае ограниченность места об-
условливает большую интенсивность контактов, 
которые происходят на магистралях и во дворах — 
на детских и спортивных площадках.

Несмотря на полиэтничный состав населения, 
основным маркером благополучия межкультур-
ных взаимодействий для «местных русских» 
являются отношения с киргизами и, несмотря  
на незначительное число последних, с казахами. 
Другие выходцы из Средней Азии остаются для 
жителей «невидимыми незнакомцами». Косвен-
ным признаком позитивных перспектив межэт-
нического взаимодействия служит совпадение в 
отмечаемых на картах «местных русских» и 
«местных киргизов» ресурсах (меньше), рисках 
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и угрозах (больше), которые имеются на терри-
тории. Это свидетельствует об относительной 
конгруэнтности образов. 

Вместе с тем карта местных жителей — кир-
гизов (рис. 3) демонстрирует существенно боль-
шие границы освоенного пространства, чем 
карта, подготовленная местными «русскими». 

Одна из очевидных причин этого — широта про- 
живания привлеченных для картирования пред-
ставителей киргизкой диаспоры. Вместе с тем 
обращает на себя внимание и другое обстоятель-
ство, связанное с потребностями в ресурсах. 
Основные объекты, отмеченные на карте, — шко-
лы — наиболее значимый ресурс для этнической 
группы, ориентированной на проживание в го-
роде (рис. 3, расположение школ на карте отме-
чено красными окружностями). Их значимость 
и иконичность столь высока, что все участники 
картирования были способны прокомментиро-
вать достоинства и возможности получения ка-
чественного образования в каждой из них. По-
добная ситуация наблюдается и на карте, изо-
браженной представителями диаспоры езидов 
(рис. 4). Но в данном случае речь идет об иконич-
ности в глазах диаспоры стадионов при школах, 
как ресурса, отвечающего культурным ценностям 
и интересам этнической группы. 

Обе карты показывают низкую информацион-
ную плотность образа территории, задаваемого 
преимущественно значимыми для сообщества 
общинно-корпоративного типа объектами и ве-
дущими к ним путями. Это свидетельствует также 
о слабой социальной освоенности территории и 
сообщества, незначительном опыте места, кото-
рый не может стать полноценным вне взаимодей-
ствия в сообществе. Однако целесообразно об-
ратить внимание на еще один фактор, влияющий 
на полноту конструируемого образа. Это способ-
ность группы согласовать между собой образ. 
Определенные сложности с этим были у этно-
культурных групп. Причины этого надо еще ос-
мыслить, но возможно, сказалось отсутствие 
опыта группового обсуждения города и сообще-
ства в таком ключе. Представляется, что пробле-
мы коммуникации и рационализации образа как 
раз и компенсируются проявлением групповости 
в транслируемых интересах и ценностях. 

Вместе с тем важно понимать, что указанные на 
карте объекты есть одновременно и точки вхожде-
ния этнокультурной группы в городское сообще-
ство. Однако их явно недостаточно для интеграции 
в него либо формирования чувства места. В этом 
плане новые карты способны будут показать, на-
сколько активно продолжается данный процесс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вообразимость места, наличие его образа как 
свойство физического объекта вызывать у наблю-
дателя устойчивый яркий образ является одной из 
значимых характеристик освоенного простран-
ства. Однако его необходимо связывать не только 
с характером места, выступающего объектом 
анализа, но и со спецификой пользователя, цен-
ностными основаниями, практическими интере-
сами и предпочтениями, в частности вовлеченно-
стью и характером освоенности им среды. В этом 
плане характер конструируемого образа дает зна-
чимую информацию не только о месте, но и о 
носителе образа, что открывает новые перспекти-
вы для подобных исследований. Анализ образа 
показывает, что важным источником его констру-
ирования, как и конструирования связанных с ним 
чувства места, социально-территориальной иден-
тичности, является опыт места, наличие возмож-
ности и практик освоения пространства как со-
циального. Это подтверждает и обнаруженная 
зависимость между информационной насыщен-
ностью, плотностью смыслов, заложенных в образ 
пространства, связанными с ними повседневными 
социальными практиками, активностью и взаимо-
действием в пределах пространства жизни, а также 
ощущением безопасности, что, в свою очередь, 
сокращает неопределенность и страх «чужого».
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Abstract. This article seeks to answer the question of whether the reconstruction of characteristic denizen 
place image and place experience can aid in the study of a city as a cross-ethnical community. Relying on 
Z. Bauman’s understanding of a city, statistical data, and empirical research of Novosibirsk, the author proves 
that the existence of outsider cultural groups in a modern city carries both a development potential for itself and 
its localised spaces and communities, as well as the risks of public opinion shift, defined by E. V. Tyrykanova as 
the new xenophobia. The theoretical and empirical material shows that using the image and experience of place 
can be perspective in assessing the state of cross-ethnical relations in localised city spaces and integration of 
outsider cultural groups into urban communities. This article confirms that a method of group social mapping 
(even in its preliminary form) can be a useful tool of data gathering and analysis. Its employment allows 
to understand the peculiarities of the city’s image construction by outsider ethnical groups. In addition, the 
author has established that the constructed image does not rely on universal cultural symbols adopted by the 
city dwellers, but on the symbols that reflect diaspora’s interests and values. In conclusion, there is a proved 
connection between the weak “imagining” of a place and a weak access to it, which, in turn, acts as a barrier 
to associating new citizens with local places and community. Moreover, the members of new diasporas are 
more likely to adapt to their urban surroundings rather than to the community, which can be seen as the first 
step towards their integration into the city’s space.
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Аннотация. В статье предпринята попытка концептуализации понятия миграционного пространства 
региона. Необходимость концептуализации авторы связывают с фактическим использованием этого 
понятия в социологическом дискурсе при отсутствии его общепринятой дефиниции. Миграционное 
пространство региона определено как совокупность социальных связей в регионе, субъектами-участ-
никами которых выступают иностранные мигранты с одной стороны и принимающее общество — с 
другой. По мнению авторов, именно с прибытием иностранных мигрантов в регионе формируется 
миграционное пространство как особый тип социальных связей. Специфика этих связей обусловлена 
тремя основными факторами: инокультурным влиянием со стороны мигрантов, их особым юридическим 
статусом на территории прибытия и формированием общностей мигрантов как нового социального 
актора в регионе. Такой подход позволяет выделить миграционное пространство региона как особое 
социальное поле в структуре регионального социального пространства. На основе универсумного 
социологического подхода предложена трехуровневая модель миграционного пространства региона. 
Первый уровень раскрывает количество иностранных мигрантов в регионе, их общности и группы, 
особенности их территориального размещения, обеспеченность ресурсами; второй уровень характе-
ризует включенность мигрантов в систему социальных связей региона, их отношения с принимающим 
населением, функционирование организаций и институтов, нацеленных на взаимодействие с мигранта-
ми; на третьем уровне представлены смыслы, нарративы, нормы, коллективные мнения, оформляющие 
представления о миграционных отношениях в информационном пространстве региона. По мнению 
авторов, данная модель может быть использована как для целей теоретического анализа миграционного 
пространства региона, так и в ходе его эмпирических исследований. Далее на основе эмпирических 
данных обсуждены элементы миграционного пространства Красноярского края, сделан акцент на ино-
странной трудовой миграции, направленной в регион преимущественно из стран Центральной Азии. В 
ходе анализа выделены актуальные и потенциальные деформации, образующие дисфункциональные 
явления в существовании и развитии миграционного пространства на различных уровнях.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей статьи — концептуализация по-
нятия миграционного пространства региона и его 
эмпирическая верификация с выделением акту-
альных и потенциальных деформаций. Понятие 
миграционного пространства до настоящего 
времени не получило подробной разработки и 
концептуализации в социологии. Об этом свиде-
тельствует отсутствие его общепринятого опре-
деления. Вместе с тем термин «миграционное 
пространство» звучит на научных конференциях 
и используется в социологических текстах. Им, 
как правило, обозначают совокупность структур-
но-динамических свойств части социального 
пространства, связанной с миграционными от-
ношениями [24, 12, 7, 6, 21, 27-30]. Понятие ми-
грационного пространства выражает обобщенные 
характеристики миграционных отношений, сло-
жившихся в определенных территориальных 
границах — муниципальном образовании, реги-
оне, государстве, в пространстве межгосудар-
ственных отношений. Именно в таком обобщении 
заключается целесообразность его использова-
ния. Понятийный аппарат социологии миграции 
включает понятия, раскрывающие различные 
стороны и состояния миграционных отношений: 
миграционная ситуация, миграционный процесс, 
миграционная мобильность, миграционное по-
ведение, миграционное движение и ряд других 
[16; 3, с. 180-185]. Понятие миграционного про-
странства, на наш взгляд, может служить теоре-
тической конструкцией, которая способна систе-
матизировать эти и другие аспекты миграцион-
ных отношений и стать инструментом системного 
научно-практического анализа вопросов мигра-
ции на конкретных территориях. 

Концептуализация понятия «миграционное 
пространство» для авторов статьи выступает 
инструментальной задачей, служащей целям 
практического изучения миграционных отноше-
ний в Красноярском крае. В связи с этим основ-
ным фокусом рассмотрения в статье выступает 
миграционное пространство региона. В первой 
части статьи дан теоретический анализ основных 
параметров миграционного пространства реги-
она, во второй части рассмотрено миграционное 

пространство Красноярского края, выделены его 
актуальные и потенциальные деформации. 

Миграционное пространство региона является 
компонентом регионального социального про-
странства. Последнее представляет собой со-
циальную среду, социальные связи в которой 
выражают политические, экономические, соци-
альные и культурные особенности региона. Ис-
следователи анализируют социальное простран-
ство как совокупность социальных полей [4, 
с. 15-17], совокупность социальных групп, их 
внутренних и внешних связей [23, с. 297-302], 
совокупность взаимодействия социальных общ-
ностей [5, с. 16-20]. 

Данные определения указывают, что суще-
ственным признаком социального пространства, 
его основным конститутивным элементом вы-
ступают социальные связи. Социальная связь 
определяется в социологии как взаимодействие 
социальных акторов, предполагающее их взаим-
ное влияние [8, с. 371]; взаимонаправленный 
процесс обмена социальными действиями [17, 
с. 165-167]. В связи с этим под миграционным 
пространством региона следует понимать со-
вокупность существующих в нем социальных 
связей, одним из субъектов-участников которых 
выступают иностранные мигранты. Подчер-
кнем, что миграционное пространство как особое 
социальное поле (в терминологии П. Бурдье) 
возникает именно при прибытии в регион ино-
странных мигрантов, основную часть которых 
на многих территориях составляют иностранные 
трудовые мигранты. Особенности этого социаль-
ного поля обусловлены, во-первых, тем, что 
иностранные мигранты — это носители иной 
культуры, мировоззрения, образа жизни, которые 
отличаются от культуры принимающего обще-
ства. Привнесенная на территорию прибытия 
национальная культура иностранных мигрантов 
приводит к формированию в регионе специфи-
ческих социальных связей, испытывающих на 
себе влияние или преимущественно основанных 
на нормативно-ценностной регуляции, свой-
ственной этой культуре. Во-вторых, иностранные 
трудовые мигранты образуют новые этносоци-
альные общности (диаспоры) в принимающем 
обществе, в которых воспроизводится их куль-
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тура или ее элементы и которые имеют характер-
ные отличия от других элементов социальной 
структуры региона. В-третьих, положение ино-
странных мигрантов в регионе регулируется 
набором специальных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к их при-
бытию, пребыванию, осуществлению трудовой 
деятельности, взаимодействию с органами вла-
сти в регионе. На наш взгляд, это основные 
черты, оформляющие миграционное простран-
ство как особое социальное поле в структуре 
социального пространства региона. 

Возможно использование расширительного 
понимания понятия миграционного простран-
ства региона, включающего не только иностран-
ных мигрантов, но и мигрантов, прибывших из 
других регионов страны. Вместе с тем обязатель-
ным условием для выделения социальных связей 
с участием данных мигрантов в особое социаль-
ное поле выступает отличие их культуры от до-
минирующей культуры принимающего обще-
ства. Если прибывшие в регион мигранты не 
являются инокультурными, то это, как правило, 
не приводит к появлению качественно новых 
социальных связей, формированию особых со-
циальных общностей. Также мигранты из других 
регионов страны не приобретают особого юри-
дического статуса в принимающем обществе и 
действуют в общем правовом поле региона. Та-
кие мигранты безболезненно интегрируются в 
уже существующие в социальном пространстве 
региона социальные поля, не образуя нового.

Таким образом, понятие миграционного про-
странства региона представляет собой инстру-
мент анализа главным образом иностранной 
миграции в регионе. Именно в этом качестве оно 
будет использовано в нашем дальнейшем изло-
жении результатов исследования миграционного 
пространства Красноярского края. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Задача теоретического рассмотрения миграцион-
ного пространства региона состоит в выделении 
его основных структурно-динамических харак-
теристик, создании его концептуальной и опера-
циональной модели, позволяющей исследовать 

миграционные отношения и процессы в регионе. 
Перспективные возможности для решения этой 
задачи, на наш взгляд, открывает универсумная 
социологическая парадигма, построенная на 
принципах постнеклассического подхода в со-
циологии [13, 14]. Ее ядром выступает методоло-
гический принцип минимального универсума, 
раскрывающий основные характеристики, не-
обходимые для описания развивающейся системы 
[15, с. 85-86]. Постнеклассический универсумный 
подход подробно представлен в научной литера-
туре и показал свою значимость в исследовании 
различных социальных объектов. 

В данном исследовании мы используем два 
базовых постулата этой теории: 1) любая раз-
вивающаяся система имеет два полярных эле-
мента, противоречие между которыми лежит в 
основе ее существования и развития; 2) любая 
развивающаяся система образует как минимум 
три иерархических уровня, выражающих про-
цесс ее развертывания: вещественно-энергети-
ческий, функционально-организационный и 
информационный. Вещественно-энергетический 
уровень системы выражает ее материальную 
организованность — элементы, из которых она 
состоит. Активность системы на этом уровне 
обусловлена главным образом задачами выжи-
вания и закрепления на уровне устойчивого су-
ществования. Социальная система здесь пред-
стает как совокупность социальных акторов в их 
физическом воплощении — индивидов и соци-
альных общностей. На функционально-органи-
зационном уровне система устанавливает связи 
с различными элементами среды, в которой она 
находится, интегрируется в систему их отноше-
ний. В социальной системе на этом уровне фор-
мируются социальные организации, в которых 
развиваются устойчивые социальные связи между 
различными акторами, а также функционируют 
социальные институты, интегрирующие систему 
в общий процесс воспроизводства социальной 
жизни. Информационный уровень системы свя-
зан с производством коммуникативных продук-
тов — смыслов, идеологии, инноваций, в кото-
рых воплощается накопленный опыт ее развития. 
В социальной системе на этом уровне существу-
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ют социальные нормы и ценности, идеологиче-
ские конструкции, формируется общественное 
сознание. 

Данные постулаты позволяют представить 
теоретическую модель миграционного простран-
ства региона следующим образом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МИГРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕГИОНА
Миграционное пространство региона как особое 
социальное поле возникает с появлением соци-
альных связей между двумя социальными кате-
гориями: иностранными мигрантами, прибыва-
ющими в регион, и представителями принимаю-
щего общества. Эти два элемента лежат в его 
основании. Противоречие между ними обуслов-
лено культурными различиями мигрантов и при-
нимающего общества: и первые, и вторые рас-
сматривают друг друга как “out-groups” — носи-
телей иной идентичности, иных социальных 
практик, нарративов и символов [29, с. 2338-
2339]. Мигранты привносят в принимающее 
общество другой образ жизни, мировоззрение, 
традиции, ценности, практики удовлетворения 
социальных и духовных потребностей. Обратим 
внимание также, что мигранты имеют особый 
юридический статус по сравнению с представи-
телями принимающего общества, который на-
кладывает на них существенные ограничения. С 
момента въезда в страну и прибытия в регион 
иностранные мигранты становятся субъектами 
правовых отношений. Уже в этом проявляется 
социальная связь между мигрантами и принима-
ющим обществом, которая выступает признаком 
существования миграционного пространства 
региона. Упомянутые различия приводят к по-
явлению социальной дистанции между мигран-
тами и принимающим обществом, размер которой 
зависит от величины различий между ними. Как 
показывают исследования, чем сильнее межкуль-
турные и межэтнические различия, тем больше 
социальная дистанция между мигрантами и при-
нимающим обществом [18; 20, с. 31; 22, с. 170].

Обеспечение позитивных функциональных 
связей между иностранными мигрантами и при-

нимающим обществом — актуальная задача по 
поддержанию и развитию миграционного про-
странства региона. Этой задаче отвечает создание 
институциональных условий, необходимых для 
адаптации и интеграции мигрантов, — институ-
тов правовой, социальной, культурной, инфор-
мационной и других видов поддержки мигран-
тов. При нерешенности этой задачи в миграци-
онном пространстве могут возникать дисфункции, 
способные приводить к социальным деформаци-
ям данного пространства. 

Социальные деформации — негативные от-
клонения от нормального (функционального) 
состояния социальных отношений, приводящие 
к снижению качества социальных связей [10, 
с. 14]. Одной из наиболее тяжелых деформаций 
региональных миграционных пространств вы-
ступает формирование их внеправового сегмента, 
в котором действуют нелегальные иностранные 
трудовые мигранты. Эта деформация приводит к 
появлению целого ряда дисфункций, затрагива-
ющих экономическое, социальное, политическое, 
культурное поля социального пространства реги-
она. При этом, как показывают исследования, 
углублению этой деформации могут способство-
вать дисфункции в работе институтов и органи-
заций, призванных обеспечивать иностранных 
мигрантов необходимыми ресурсами для адапта-
ции в принимающем обществе региона.

Структура миграционного пространства реги-
она включает как минимум три четко различи-
мых уровня. На первом уровне (вещественно-
энергетическом, в терминах универсумного 
подхода) миграционное пространство региона 
представлено иностранными мигрантами, их 
группами и общностями, их количеством, осо-
бенностями их размещения на территории реги-
она. Миграционное пространство региона воз-
никает с прибытием в него иностранных мигран-
тов. Основными мотивами, формирующими их 
миграционные установки, выступают лучшие 
условия для удовлетворения потребностей ми-
грантов — экономических, социальных, духов-
ных — на территориях прибытия (миграцию часто 
определяют как «способ голосования ногами»). 
Для иностранных трудовых мигрантов основны-
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ми силами притяжения выступают возможности 
трудоустройства и получения более высокого 
дохода в регионах прибытия. В связи с этим при 
прочих равных условиях миграционное про-
странство расширяется в тех регионах, где суще-
ствуют более эффективные экономические, по-
литические и социальные условия для компен-
сации дефицитов, выталкивающих мигрантов из 
своих стран и регионов. 

Как правило, мигранты чаще прибывают в 
регион, если в нем уже существует диаспора, 
включающая устойчивые группы с накопленны-
ми социальными связями с принимающим обще-
ством и опытом социальных взаимодействий в 
регионе. Как показали исследования П. Коллие-
ра, темп миграции имеет прямую зависимость 
от размера диаспоры: чем больше диаспора, тем, 
при прочих равных условиях, больше миграци-
онный поток, направленный в регион [9, с. 63-
72]. Наличие диаспоры снижает издержки для 
мигранта, которых требует его прибытие в новое 
общество и адаптация в нем. 

С другой стороны, с увеличением диаспоры 
растет риск увеличения социальной дистанции 
между мигрантами и принимающим населением. 
Чем крупнее диаспора, тем более она замыкается 
на своих внутренних связях и тем меньше ее 
представители контактируют с принимающим 
обществом [9, с. 62]. Новые иностранные мигран-
ты, впервые прибывающие в страну и регион, в 
качестве приоритетных связей рассматривают 
связи с членами своей диаспоры как представи-
телями «мы»-группы. Особенно ярко эта черта 
проявляется у мигрантов, имеющих языковой 
барьер по отношению к принимающему населе-
нию. Когда диаспора может предоставить мигран-
там средства для удовлетворения основных по-
требностей их пребывания в регионе, необходи-
мость их контактов с принимающим населением 
сводится к минимуму. Таким образом, крупная 
диаспора, с одной стороны, способствует усиле-
нию притока мигрантов в регион, с другой сто-
роны — способна стать фактором деформации 
миграционного пространства, связанной с увели-
чением социальной дистанции между мигранта-
ми и принимающим населением и снижением 

эффективности процессов социальной адаптации 
и интеграции мигрантов.

Прибытие в регион большого количества ино-
странных мигрантов актуализирует проблему их 
территориального размещения. Как правило, 
мигранты размещаются неравномерно на терри-
тории региона, образуют места компактного 
проживания в больших городах или в непосред-
ственной близости от них. Прибывшие мигранты 
нуждаются в создании социальных и материаль-
ных условий их проживания в регионе: обеспе-
чении жильем, основными социальными услу-
гами (здравоохранение, социальная защита, 
юридическая помощь), возможностями для трудо- 
устройства. Чем больше миграционный поток, 
тем больший объем данных услуг должен быть 
доступен мигрантам в местах их размещения. В 
условиях отсутствия необходимого объема услуг 
для принятия миграционного потока в регионе 
повышается риск возникновения напряжения 
миграционного пространства, что может при-
вести к его деформациям. Риск деформаций здесь 
связан с возможностью ухода иностранных ми-
грантов во внеправовое поле и попытками обе-
спечить свои потребности с помощью нелегаль-
ных средств, а также с вероятностью повышения 
конкуренции и роста конфликтов с принимаю-
щим населением по поводу дефицитных ресур-
сов — возможностей трудоустройства, получе-
ния социального жилья, медицинского обеспе-
чения и других услуг.

На втором уровне (функционально-организа-
ционном) миграционное пространство региона 
представлено актуальными связями и отношени-
ями иностранных мигрантов и принимающего 
населения. Здесь предметом изучения выступают 
реальные контакты отдельных мигрантов и их 
групп с представителями местного сообщества, 
их группами, а также частными и государствен-
ными организациями. На наш взгляд, на этом 
уровне миграционного пространства целесо- 
образно выделить для анализа следующие ос-
новные аспекты социальных связей с участием 
иностранных мигрантов в регионе:

1. Социальные связи мигрантов и принимаю-
щего населения, их количество и качество. По-
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казателем размера миграционного пространства 
здесь выступают уровень, содержание и качество 
контактов коренных жителей региона и мигран-
тов. Эмпирическими индикаторами для оценки 
данного уровня могут служить наличие ино-
странных мигрантов в контактных кругах раз-
личных категорий принимающего населения 
(возрастных, территориальных, а также выделен-
ных по уровню образования, дохода и пр.), пред-
мет и цель этих контактов, субъективные их 
оценки (доброжелательные/конфликтные, по-
лезные/вредные, необходимые/излишние и т. д.). 
Эти же индикаторы целесообразно использовать 
для анализа уровня, содержания и качества кон-
тактов мигрантов с коренными жителями. Такой 
анализ позволяет выявить функциональные и 
дисфункциональные зоны в региональном ми-
грационном пространстве. Так, если при наличии 
статистически значимой по численности диа-
споры с большим удельным весом иностранных 
мигрантов на конкретной территории региона 
фиксируется низкий уровень их контактов с жи-
телями этой территории или наличие преимуще-
ственно конфликтных контактов, это может 
свидетельствовать о возможных социальных 
деформациях миграционного пространства, свя-
занных с закрытостью диаспоры или наличием 
факторов, препятствующих сотрудничеству.

2. Организации мигрантов и их связи с прини-
мающим обществом. Если на территории при-
бытия существует крупная по численности диа-
спора, которая является точкой притяжения пере-
селенцев, следует ожидать появления зарегист- 
рированных организаций и формальных объеди-
нений мигрантов, нацеленных на удовлетворение 
тех или иных потребностей этой категории жите-
лей региона. Такие общественные институты 
обладают спецификой, обусловленной влиянием 
национальных и культурных особенностей ми-
грантов, норм и традиций организации их обще-
ния и совместной деятельности. 

Распространенным видом зарегистрированных 
некоммерческих организаций являются нацио-
нально-культурные автономии (НКА). Согласно 
определению, это «объединение граждан Россий-
ской Федерации, относящих себя к определенной 

этнической общности, находящейся в ситуации 
национального меньшинства на соответствующей 
территории, на основе их добровольной само-
организации в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной культуры, 
укрепления единства российской нации, гармо-
низации межэтнических отношений, содействия 
межрелигиозному диалогу, а также осуществле-
ния деятельности, направленной на социальную 
и культурную адаптацию и интеграцию мигран-
тов» [26]. НКА формируются на основании прин-
ципов самоорганизации и самоуправления, 
многообразия форм внутренней организации, 
сочетания общественной инициативы с государ-
ственной поддержкой. Такие показатели, как 
количество НКА в регионе, характер их работы, 
их связь с миграционными потоками, в том числе 
формы поддержки, которые они оказывают при-
езжим, выступают важным источником инфор-
мации об активности диаспоры по установлению 
связей вновь прибывших лиц в принимающем 
обществе. 

Другим направлением анализа на данном уров-
не являются экономические организации мигран-
тов — различные бизнес-практики, оформленные 
в виде предприятий малого и среднего бизнеса. 
Зачастую такие организации работают в сферах 
строительства и ремонта, торговли, различных 
областях сферы обслуживания. Анализ их коли-
чества и особенностей функционирования дает 
информацию о характере влияния миграционного 
пространства на экономическое поле региона.

Отдельным предметом анализа с использова-
нием доступных источников информации должны 
стать неформальные организации мигрантов, 
функционирующие вне правового поля региона. 
Нередко такие организации создаются в тех сфе-
рах, где существуют дисфункции формальных 
социальных организаций и институтов принима-
ющего общества. Как показывают наблюдения, 
нередко это сферы, связанные с проблемой обе-
спечения мигрантов жильем, с вопросами трудо-
устройства и оформления документов на пребы-
вание и трудовую деятельность в регионе. Суще-
ствование подобных нелегальных организаций 
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является деформацией миграционного простран-
ства, часть которого выходит за пределы государ-
ственного контроля и создает риски роста уровня 
делинквентного поведения среди мигрантов.

3. Организации принимающего общества, осу-
ществляющие взаимодействие с иностранными 
мигрантами. Здесь изучению подлежат государ-
ственные, общественные и коммерческие органи-
зации, укорененные в культуре принимающего 
общества, целесообразен анализ их деятельности 
и роли в развитии регионального миграционного 
пространства. К ним относятся подразделения 
администрации региона, связанные с планирова-
нием и реализацией миграционной политики, 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России в регионе, ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России, образовательные организа-
ции, общественные и правозащитные организа-
ции, союзы промышленников и предпринимате-
лей и другие. Отдельной категорией организаций 
и учреждений, которые должны стать предметом 
изучения в ходе анализа миграционного простран-
ства региона, выступают структуры, нацеленные 
на развитие межкультурного диалога и гармони-
зацию межэтнических взаимодействий — Дом 
Дружбы народов, Дом национальностей, которые 
существуют в российских регионах. Анализ дея-
тельности совокупности данных организаций 
позволяет выделить и представить в системном 
виде институциональный каркас, обеспечиваю-
щий устойчивость миграционного пространства 
региона, а также оценить основные эффекты, 
которые производит функционирование данных 
организаций среди мигрантов.

На третьем (информационном) уровне мигра-
ционного пространства региона представлены 
смыслы, нарративы, нормы, коллективные мне-
ния, формирующиеся в процессе его существо-
вания и развития. На этом уровне целесообразно 
подвергнуть изучению следующие основные 
характеристики.

1. Образы иностранных мигрантов в пред-
ставлении принимающего населения, а также 
образы местных жителей в представлении при-
бывающих в регион мигрантов. В образе Другого 
выражаются как взаимные представления ми-

грантов и принимающего населения («Кто 
они?»), так и отношение друг к другу, восприятие 
идентичности, культуры, моделей социального 
проведения («Какие они?»). Образы Другого не-
посредственно влияют на практику социального 
поведения данных акторов, формируют нормы 
их отношения друг к другу, обусловливают пре-
обладание признаков конфликтного или солидар-
ного типов социальных связей в регионе. 

Образ Другого реализуется в двух основных 
моделях: толерантного и интолерантного отно-
шения к инаковости Другого [11, с. 183]. Иссле-
дование образов Другого в представлении при-
нимающего населения и мигрантов призвано 
установить преобладающие черты той или иной 
модели. В зависимости от доминирующей моде-
ли, миграционное пространство региона может 
демонстрировать интегративные тенденции и 
быть в большей мере открытым с точки зрения 
взаимных контактов мигрантов и принимающего 
общества либо иметь тенденцию к закрытости и 
увеличению социальной дистанции между дан-
ными акторами.

Образы мигрантов и принимающего населения 
в представлении первых и вторых могут иметь 
возрастные, территориальные и иные отличия. 
Следует ожидать появления более напряженных 
участков миграционного пространства в местах 
концентрации иностранных мигрантов в регионе. 
Это делает миграционное пространство неодно-
родным, имеющим области большей или мень-
шей напряженности в различных его частях. 
Так, исследование Ю. Д. Гойнич и Д. О. Труфа-
нова в Красноярском крае в 2013 г., а также более 
поздние замеры общественного мнения в регионе 
[19, с. 61] показали, что образ иностранных тру-
довых мигрантов в массовом сознании взрослого 
населения столичного мегаполиса (г. Краснояр-
ска) имеет в большей степени негативные черты, 
чем за его пределами.

2. Основные нарративы, характеризующие 
миграционные отношения и преобладающие в 
информационном пространстве региона. Под 
нарративом здесь мы понимаем устойчивые ин-
терпретации различных аспектов миграционных 
отношений, которые получают распространение 
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в тех или иных полях информационного про-
странства региона. В таких нарративах могут 
кристаллизоваться мнения о пользе или вреде 
иностранных мигрантов для региона, их влиянии 
на уровень правонарушений в регионе, т. е. обще-
ственной опасности, на региональный рынок 
труда, о социальном поведении переселенцев и 
их отношении к культуре принимающего обще-
ства и многие другие мнения. Эти мнения ста-
новятся фактором социализации в региональном 
сообществе и формируют устойчивые стереоти-
пы в отношении иностранных мигрантов, ока-
зывающие влияние на качество социальных 
связей в миграционном пространстве.

С точки зрения изучения миграционного про-
странства региона, целесообразно выделить для 
анализа следующие основные компоненты ин-
формационного пространства: 

 � различные типы средств массовой инфор-
мации (газеты, журналы (печатные и элек-
тронные), радио, телевидение);

 � сеть Интернет (блогосфера, контент соци-
альных сетей);

 � публичные выступления политиков, обще-
ственных деятелей, других лидеров обще-
ственного мнения;

 � коллективные мнения, складывающиеся в 
различных социальных общностях (террито-
риальных, профессиональных, образователь-
ных и др.) в ходе повседневных контактов.

Анализ контента этих компонентов региональ-
ного информационного пространства позволит 
выделить доминирующие нарративы, задающие 
основные смыслы в интерпретации миграцион-
ных отношений, выявить их направленность, 
соответствие толерантной или интолерантной 
модели восприятия иностранных мигрантов в 
регионе и установить основные источники ин-
формации, которые их транслируют. Преоблада-
ние нарративов интолерантной направленности 
может выступить фактором деформации мигра-
ционного пространства, связанной с распростра-
нением конфликтных отношений между мигран-
тами и принимающим обществом. 

Последствия такой деформации проявляются 
в настоящее время в российском обществе. Как 

показывают опросы общественного мнения в 
регионах, средства массовой информации и Ин-
тернет жители называют источниками преиму-
щественно негативной информации о миграци-
онных отношениях [25, 2, 1]. При этом обращает 
на себя внимание, что сегодня материалы явно 
негативной направленности при обсуждении 
миграционной проблематики в СМИ в целом не 
фиксируются. Тем не менее в массовом сознании 
населения сохраняется отношение к СМИ как 
источникам преимущественно негативной ин-
формации о мигрантах, что, по всей видимости, 
является стереотипом, сложившимся в предыду-
щие годы, когда негативный образ мигрантов был 
распространен в контенте СМИ. Источником в 
большей мере позитивных нарративов выступа-
ют традиционные институты социализации: се-
мья, школа, друзья и знакомые. 

3. Миграционная политика в регионе, практи-
ки адаптации и интеграции мигрантов в при-
нимающем социуме. Здесь основополагающим 
аспектом, который должен быть подвергнут 
анализу в данном контексте, выступает концеп-
ция миграционной политики в регионе, ее прин-
ципы и стратегия реализации. Концепция задает 
основные подходы к регулированию и развитию 
миграционного пространства, определяет формы 
и направления социализации мигрантов в при-
нимающем обществе. 

Способы адаптации и интеграции лиц, при-
бывающих из-за рубежа, выступают важнейши-
ми инструментами развития миграционного 
пространства региона. В миграционных потоках, 
направленных в регион, как правило, значитель-
ную долю составляют маятниковые мигранты, 
прибывающие на относительно короткий срок. 
Эти люди нуждаются скорее в адаптирующих, 
чем интегрирующих механизмах, которые по-
зволяют им устанавливать краткосрочные связи 
в принимающем обществе в необходимом для 
достижения их целей объеме. Приезжим, рас-
считывающим на длительное пребывание или 
переезд в регион на постоянное место житель-
ства, должны быть доступны способы интегра-
ции в принимающий социум, обеспечивающие 
более глубокую социализацию и установление 
долгосрочных связей с местными сообществами. 
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Такой дифференцированный подход позволяет 
осуществлять более эффективное регулирование 
миграционного пространства средствами госу-
дарственного управления.

Выделенные уровни тесно связаны друг с дру-
гом и в реальной практике существования и раз-
вития миграционного пространства образуют 

функциональное единство. Тем не менее их раз-
деление целесообразно на уровне теоретического 
и прикладного анализа для детального изучения 
основных элементов миграционного пространства, 
их связей и тенденций развития (таблица 1).

Миграционное пространство тесно связано с 
этническим пространством региона, для которого 

Таблица 1. Основные структурно-динамические характеристики миграционного пространства региона
Table 1. The basic structural-dynamic features of the region’s migration space

Элементы  
миграционного 
пространства 

региона

Уровни  
миграционного  
пространства 

региона

Структурные  
характеристики  

миграционного пространства 

Динамические  
характеристики  

миграционного пространства

Два основных субъекта 
социальных связей, 

формирующих 
миграционное  

пространство региона:
иностранные мигранты 

и представители 
принимающего 

общества

Информационный

1. Образы Другого в представле-
нии принимающего населения и 

прибывающих в регион мигрантов.
2. Основные нарративы, характе-

ризующие миграционные отноше-
ния в информационном простран-

стве региона.
3. Миграционная политика в 

регионе, практики адаптации и 
интеграции мигрантов в принима-

ющем социуме.

1. Динамика образа Другого, 
тенденции изменения восприятия 

мигрантами и принимающим 
обществом друг друга.

2. Изменения содержания наррати-
вов, их дрейф в сторону толерант-
ной или интолерантной моделей.
3. Изменения содержания мигра-

ционной политики, основные 
эффекты адаптации и интеграции 

мигрантов.

Функционально- 
организационный

1. Социальные связи иностранных 
мигрантов и принимающего 

населения.
2. Организации мигрантов и их 

связи с принимающим обществом.
3. Организации принимающего 

общества, осуществляющие 
взаимодействие с иностранными 

мигрантами.

1. Динамика уровня социальных 
контактов мигрантов и принимаю-

щего населения.
2. Возникновение организаций 

мигрантов, влияние их деятельно-
сти на миграционное простран-

ство региона.
3. Деятельность организаций 
принимающего общества, их 

влияние на миграционное про-
странство региона.

Вещественно- 
энергетический

1. Количество иностранных 
мигрантов, их этнические и 

культурные особенности.
2. Характер размещения прибыва-

ющих на территории региона, 
наличие мест компактного 

проживания.
3. Наличие диаспоры и ее разме-

ры и охват.
4. Уровень обеспеченности 

приезжих основными ресурсами 
для реализации основных 

потребностей.

1. Изменение числа лиц из 
различных стран, прибывающих в 

регион, и их миграционных 
установок.

2. Изменение размещения мигран-
тов на территории региона.

3. Динамика размера численности 
диаспоры.

4. Динамика показателей ресурс-
ного обеспечения мигрантов.
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конститутивными факторами также выступают 
межэтнические и межкультурные различия акто-
ров, формирующих социальные связи. Эти точки 
соприкосновения обусловливают ряд общих 
свойств миграционного и этнического пространств 
региона. Вместе с тем между данными простран-
ствами существуют различия, связанные с тем, что 
одним из субъектов-участников миграционного 
пространства региона выступают иностранные 
мигранты, имеющие особый юридический статус 
в принимающем обществе. В то же время, как по-
казывают наблюдения, социальное отношение 
принимающего общества к мигрантам — пред-
ставителям той или иной национальности нередко 
экстраполировано на любых представителей этой 
национальности, независимо от того, являются ли 
они мигрантами или рождены и социализированы 
в данном обществе.

Таким образом, миграционное пространство 
региона может быть представлено как совокуп-
ность социальных связей, образованных отно-
шениями между прибывающими в регион ино-
странными мигрантами и принимающим обще-
ством. В ходе своего развития миграционное 
пространство образует как минимум три уровня, 
выделение которых целесообразно с точки зре-
ния его теоретического анализа и эмпирических 
исследований. Исследование содержаний данных 
уровней может быть осуществлено статистиче-
скими и социологическими методами. В качестве 
модели анализа и интерпретации полученных 
данных способна выступить предложенная кон-
цепция структурно-динамических характеристик 
миграционного пространства региона. Примене-
ние этой модели позволит систематизировать 
данные и представить региональное миграцион-
ное пространство в единстве его связей и компо-
нентов. Формой представления результатов по-
добного анализа может выступить карта мигра-
ционного пространства региона, раскрывающая 
его структурно-динамические характеристики, 
связи миграционного пространства с другими 
полями социального пространства региона — 
экономическим, политическим, культурным и 
др. Карта миграционного пространства региона 
может служить важным источником информации 

о его состоянии и развитии, а также выступить 
одним из инструментов принятия управленче-
ских решений по регулированию данного соци-
ально-территориального образования. 

МИГРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

И ЕГО ДЕФОРМАЦИИ
В Красноярском крае регулярно проводятся ис-
следования различных аспектов регионального 
миграционного пространства. Акцент в них 
сделан на иностранной трудовой миграции, 
которая направлена в регион преимущественно 
из стран Закавказья и Центральной Азии. При-
веденные далее результаты получены в двух 
исследованиях. 

В 2016 г. осуществлено исследование отноше-
ния взрослого населения Красноярского края к 
иностранным трудовым мигрантам. Объем вы-
борки составил 1 200 респондентов. Тип выбор-
ки — квотная, репрезентативная по полу, воз-
расту и территориальному размещению взрос-
лого населения края. 

В 2017 г. проведено исследование социального 
самочувствия трудовых мигрантов из Централь-
ной Азии в г. Красноярске. Объект исследова-
ния — мигранты, прибывшие из Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана. Они составляют 
большинство (по итогам 2017 г. — 66%) иностран-
ных трудовых мигрантов, находящихся на терри-
тории Красноярского края. Абсолютное большин-
ство указанных мигрантов сконцентрировано в 
краевом центре и территориально находится в 
г. Красноярске. В исследовании использованы 
количественные и качественные методы. Выборка 
количественного опроса составила 900 респон-
дентов (квотная с равным размещением: опроше-
но по 300 мигрантов из Таджикистана, Узбекиста-
на и Кыргызстана). В качественном исследовании 
использован метод фокус-групп (3 группы по 
10 респондентов, по одной в каждом этническом 
сообществе мигрантов), а также метод экспертно-
го интервью с представителями государственных 
организаций, структур и ведомств, осуществляю-
щих взаимодействие с иностранными мигрантами 
(6 интервью). 
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В ходе исследований выявлены более или 

менее значительные деформации миграционного 
пространства региона, на которых мы сделаем 
акцент в этой части статьи. Логично предполо-
жить, что выделенные деформации не являются 
уникальными и могут быть актуальны для мно-
гих субъектов Российской Федерации, принима-
ющих большие миграционные потоки. Полагаем, 
данное обсуждение позволит регионам сфокуси-
ровать на них внимание, провести их дополни-
тельное изучение и коррекцию.

Первый (вещественно-энергетический) уро-
вень. Размещение иностранных трудовых ми-
грантов на территории Красноярского края явля-
ется неравномерным. На первом месте с точки 
зрения концентрации мигрантов находится 
г. Красноярск, на втором — г. Норильск. Уровень 
распространенности иностранных мигрантов в 
кругах личных контактов взрослого населения 
Красноярского края составляет 36% и является 
неизменным на протяжении 2015-2016 гг. При 
этом в г. Красноярске, где аккумулируется абсо-
лютное большинство мигрантов региона, уро-
вень контактов местного населения с мигрантами 
заметно выше и достигает 40,2% (за пределами 
краевого центра — 33,4%).

Основными побудительными мотивами, обу-
словливающими миграционную подвижность 
мигрантов и их прибытие в Красноярский край, 
выступают следующие:

 � относительно высокий уровень экономиче-
ского развития и экономической стабиль-
ности в краевом центре, более комфортные 
условия жизни. Это создает лучшие возмож-
ности с точки зрения финансового обеспе-
чения семей, остающихся на родине и полу-
чающих денежные переводы от соотече-
ственников, работающих в Красноярске;

 � наличие вакансий на рынке труда в Красно-
ярском крае, в том числе таких, которые не 
готовы занимать представители местного 
старожильческого населения;

 � наличие родственников, уже укорененных 
в Красноярске;

 � более благоприятные условия для прибытия 
мигрантов в Красноярском крае, чем во 

многих других российских регионах, свя-
занные с их институциональной поддерж-
кой, относительно невысоким размером 
платы за оформление документов;

 � среди молодежи актуален мотив получения 
образования. 

Наряду с этим имеют место более частные 
мотивы, связанные с: 

 � воссоединением с семьей, родственниками 
(чему способствуют традиции совместного 
проживания родственных групп в нацио-
нальных культурах мигрантов);

 � различными жизненными обстоятельствами, 
когда мигрант, не имевший специальных 
планов остаться в Красноярске на длитель-
ный срок, в силу сложившейся после приезда 
ситуации задерживается здесь надолго;

 � фактором исторической памяти (для стар-
шего поколения мигрантов), в которой 
Россия ассоциируется с Советским Союзом, 
когда представители республик могли сво-
бодно приезжать на различные территории 
страны, получать там работу и встречать 
позитивное отношение со стороны местного 
населения.

Основными сферами занятости мигрантов из 
Центральной Азии в г. Красноярске выступают 
строительство и ремонт, а также торговля и орга-
низация питания. Сфера строительства привле-
кает мигрантов более высоким уровнем зарплат, 
при этом риск быть обманутым со стороны рабо-
тодателя в строительной сфере заметно выше (это 
касается прежде всего отношений между мигран-
том и работодателем, которые порою не оформ-
ляются согласно требованиям законодательства). 
Занятость мигрантов в сфере торговли является 
преимущественно сезонной, что связано с отно-
сительно кратковременными периодами их пре-
бывания в краевом центре. Наряду с этим мигран-
ты выполняют любую временную работу, кото-
рую могут найти в г. Красноярске. Реже они 
трудятся кочегарами, сторожами, работниками 
лесообрабатывающих предприятий, организаций 
сферы ЖКХ, водителями такси.

Бо́льшая часть мигрантов из Центральной 
Азии в г. Красноярске в настоящее время явля-
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ются или приехавшими впервые, или неодно-
кратно выезжающими и приезжающими в крае-
вой центр. На постоянной основе в Красноярске 
проживают не более трети мигрантов. При этом 
до 60% мигрантов, находящихся на территории 
г. Красноярска в настоящее время, рассчитывают 
на длительное пребывание на территории крае-
вого центра. Так, 31% намерены остаться в го-
роде на длительный срок, а 28,9% рассчитывают 
получить гражданство и остаться в Красноярске 
на постоянное жительство. Установки на выезд 
из Красноярска имеют немногим более трети 
(35,3%) мигрантов. При этом 23,2% планируют 
вернуться через некоторое время, а 12,1% на-
мерены уехать навсегда. 

Актуальными деформациями на этом уровне 
миграционного пространства выступают про-
блемы с трудоустройством, о которых сообщают 
34,7% мигрантов, с получением жилья (26%), а 
также слабым знанием приезжими русского языка 
(22,2%). Также в качестве социальной деформа-
ции предстает проблема низкого уровня профес-
сиональной квалификации части мигрантов, 
прибывающих в регион для занятия трудовой 
деятельностью, а также низкого уровня их со-
циальной зрелости и неразвитой способности 
принимать ответственные решения в отношении 
своего поведения. Это приводит, в частности, к 
конфликтам с работодателями, которые сталки-
ваются с неспособностью некоторых мигрантов 
качественно выполнить порученную им работу в 
соответствии с заявленной ими профессиональ-
ной квалификацией. Нередко работодатель предъ-
являет претензии к таким работникам, наклады-
вает на них экономические санкции. В свою 
очередь, мигрант связывает данные претензии не 
со своей некомпетентностью, а с особым отно-
шением к себе в связи с национальностью и об-
виняет работодателя в недобросовестности и 
дискриминации по национальному признаку. Это 
приводит к появлению негативных нарративов в 
информационном пространстве, интерпретиру-
ющих указанные проблемы в терминах особого 
отношения к мигрантам по национальному при-
знаку. По всей видимости, такой сценарий не-
редко встречается в российских регионах.

Второй (функционально-организационный) 
уровень. Наиболее востребованным институтом, 
к которому обращаются мигранты из Централь-
ной Азии в г. Красноярске, выступает миграци-
онная служба: с ней взаимодействует абсолютное 
большинство мигрантов (58%). На втором ран-
говом месте находится больница, поликлиника 
(48%), третье место занимают национально-куль-
турные сообщества (42,5%). Далее следуют ме-
четь (35,7%), частные лица, посредники при 
устройстве на работу (30,7%) и образовательные 
организации (30%). Реже других учреждений 
мигранты обращаются для решения своих про-
блем в г. Красноярске в полицию (27%), государ-
ственную службу занятости (20,7%) и к местным 
властям (18,6%). Приведенные данные показы-
вают, что наряду с обращением в государствен-
ные органы для достижения своих целей мигран-
ты нередко прибегают к услугам частных лиц — 
посредников при устройстве на работу. Это 
показатель деформации функционально-органи-
зационного уровня, создающей риски ухода ча-
сти мигрантов во внеправовое поле региональ-
ного миграционного пространства.

Другим моментом деформации, существующей 
на данном уровне, выступает процесс оформле-
ния документов в миграционной службе. Про-
блема связана с наличием посредников в оформ-
лении документов в виде частных центров, прини- 
мающих заявления от мигрантов и проводящих 
первичную их обработку. У мигрантов накопи-
лось значительное количество претензий и недо-
вольства работой таких центров на фоне услож-
нения процедуры оформления документов, по-
явления большего количества бумаг, подготовка 
которых требует дополнительных затрат времени 
и сил. Деятельность данных центров мигранты 
нередко называют неэффективной, затрудняющей 
процесс оформления документов (длинные оче-
реди, ограниченный срок оформления докумен-
тов, не всегда доброжелательное отношение со 
стороны сотрудников организаций, работающих 
с документами). Также дисфункциональным 
моментом выступает удорожание процедуры 
оформления документов (мигранты не всегда 
имеют возможность выполнить все финансовые 
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условия по оформлению документов), что спо-
собствует усилению тенденции расширения доли 
мигрантов, находящихся и работающих на тер-
ритории региона нелегально.

Актуальной деформацией миграционного про-
странства в регионе выступают конфликты и 
непонимание между работодателями (которые 
представлены в основном принимающим насе-
лением) и иностранными мигрантами, устраива-
ющимися на работу. В ходе таких конфликтов 
вина за появление причины конфликта зачастую 
перекладывается на мигрантов, чему способству-
ют такие факторы, как отсутствие договора о 
найме на работу и плохое знание мигрантами 
русского языка. Распространенным проблемным 
аспектом, с которым сталкиваются мигранты при 
трудоустройстве, выступает стремление работо-
дателей брать на работу нелегальных мигрантов, 
в связи с тем, что ими легче манипулировать, в 
том числе платить более низкую заработную 
плату, не оформлять на работу официально, не 
создавать комфортных условий для работы.

Вместе с тем эксперты отмечают позитивные 
тенденции развития институционального регу-
лирования миграционного пространства. Они 
проявлены в более строгом контроле за соблю-
дением миграционного законодательства в на-
шем регионе, в функционировании Дома Дружбы 
народов Красноярского края, который стал ме-
стом коммуникации представителей различных 
диаспор мигрантов, в расширении практики 
проведения национальных праздников в регионе, 
которые становятся открытыми для всех, в сти-
мулировании формирования позитивного имид-
жа национальных диаспор посредством государ-
ственного субсидирования, продвижения нацио- 
нальной и миграционной тематики в СМИ и 
общественном пространстве (конкурсы, творче-
ские мероприятия и пр.).

Третий (информационный) уровень. Образ 
иностранного трудового мигранта в представле-
нии взрослого населения Красноярского края 
связан главным образом с ярлыком «гастарбай-
теры»: с мигрантами ассоциируют представите-
лей других стран и национальностей, приехав-
ших в регион на заработки, обладающих низкой 

профессиональной квалификацией и выполняю-
щих тяжелую низкооплачиваемую работу.

Мигранты из стран Центральной Азии в г. Крас-
ноярске в большинстве позитивно оценивают 
состояние межнациональных отношений в крае, 
называют их абсолютно позитивными или скорее 
позитивными. О возникновении проблем в от-
ношениях с принимающим населением после 
приезда в г. Красноярск сообщают не более 16% 
мигрантов. При этом данные проблемы не носят 
характера систематических конфликтов или не-
приязни на национальной почве, а проявляются 
преимущественно на бытовой почве. Исключение 
составляет поведение отдельных неадекватных 
представителей как мигрантов, так и принимаю-
щего населения, как правило, относящихся к ка-
тегории молодежи, которые вступают в конфликты 
на почве национальной неприязни. В целом ми-
гранты сообщают о своем комфортном самочув-
ствии в красноярском социуме. Национальный 
фактор, как правило, не становится причиной 
трудностей, возникающих при трудоустройстве 
мигрантов в Красноярске. Скорее такие трудности 
связаны с отсутствием российского гражданства 
и российских документов об образовании.

Потенциальной деформацией миграционного 
пространства, которая способна проявиться в 
ближайшие 15-20 лет, выступает языковой барьер, 
который может препятствовать формированию 
позитивных нарративов в информационном поле 
региона и способствовать увеличению социаль-
ной дистанции между мигрантами и принимаю-
щим обществом. С уходом старшего поколения 
мигрантов, социализированных в российской 
культуре и обладающих хорошим знанием рус-
ского языка, увеличится доля молодых мигрантов, 
не имеющих этих качеств. В своих государствах 
будущие мигранты, как правило, учатся в наци-
ональных школах и развиваются в контексте на-
циональной культуры. Прибытие в регион боль-
шого количества мигрантов без знания русского 
языка и основ российской культуры закономер-
ным образом приведет к увеличению социальной 
дистанции с принимающим населением, ориен-
тации диаспор на свои внутренние связи, воз-
можному усилению тенденций анклавизации и 
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конфликтности социальных связей в миграцион-
ном пространстве региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эмпирические результаты, приведенные в объ-
еме, ограниченном форматом статьи, не описы-
вают миграционное пространство Красноярского 
края в его полноте. Необходимы дальнейшие 
исследования для получения подробной карты 
миграционного пространства региона. Тем не 
менее уже имеющиеся результаты позволяют 
представить его комплексно, в совокупности 
основных компонентов. Выделенные деформа-
ции дают возможность диагностировать актуаль-
ные и потенциальные дисфункции миграцион-
ного пространства и предусмотреть меры, на-

правленные на снижение их негативного влияния 
на развитие региона.

Предложенная теоретическая модель миграци-
онного пространства региона открывает допол-
нительные возможности его изучения. Выделен-
ные уровни миграционного пространства могут 
быть дополнены различными показателями, более 
подробно раскрывающими их связи и элементы. 
Отдельным предметом анализа должны стать 
функциональные зависимости между различными 
элементами и процессами регионального мигра-
ционного пространства. Анализ данных зависи-
мостей позволит поставить исследовательские 
вопросы о принципах и способах управления 
миграционным пространством региона. Это — 
предмет отдельной публикации.
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Abstract. This article attempts to conceptualise the notion of the migration space in a region. The authors 
attribute the necessity of conceptualisation to the actual use of this concept in sociological discourse in the 
absence of its generally accepted definition. The migration space of a region is defined as a set of social ties 
in the region, the subjects of which are foreign migrants on the one hand and the host society on the other. 
The authors argue that with the arrival of foreign migrants in the region, the migration space is formed 
as a special kind of social ties. The specificity of these relations is due to three main factors: 1) foreign 
cultural influence from the part of migrants, 2) their special legal status in the territory of arrival, and 3) the 
formation of migrant communities as a new social actor in the region. This approach allows to distinguish the 
migration space of the region as a special social field in the structure of the regional social space. Based on 
the universum sociological approach, the authors propose a three-level model of the migration space of the 
region. The first level reveals the number of foreign migrants in the region, their communities and groups, 
their territorial location, and resource availability. The second level characterises the inclusion of migrants 
in the system of social relations of the region, their relations with the host population, the functioning of 
organisations and institutions that interact with migrants. The third level presents meanings, narratives, 
norms, collective opinions, and formalising ideas about migration relations in the information space of the 
region. In accordance with the authors’ opinion, this model can be useful both for the purposes of theoretical 
analysis of the migration space of the region and in the course of its empirical research. Further, relying 
on empirical data, the authors discuss the elements of the migration space of the Krasnoyarsk Region and 
focus on foreign labour migration directed to the region from Central Asian countries. During the analysis, 
the authors identify actual and potential deformations that form dysfunctional phenomena in the existence 
and development of migration space at various levels.
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процессов модернизации, а следовательно, уров-
не и иных параметрах модернизированности 
социально-территориальных субъектов между 
федеральными округами Российской Федерации 
как макрорегиональными сообществами. От-
мечаются различия и между субъектами феде-
рации. Многие из них находятся на достаточно 
низком уровне социокультурного и экономиче-
ского развития и требуют специальной под-
держки, прежде всего финансовой, для реали-
зации программ преобразований. А это прово-
цирует и продуцирует риски для целостности 
России, подрывает ее систему национальной 
безопасности. По сути, прежняя иерархия со-
стояний модернизированности федеральных 
округов, да и субъектов федерации, лишь моди-
фицировалась, а дистанция между некоторыми 
из них, даже в пределах округов, увеличилась. 
В монографии подчеркивается актуальность 
вопроса «новой», или «повторной» индустриа-
лизации современной России, обращается вни-
мание на результаты и перспективы модерниза-
ционной (как, впрочем, и инновационной) дея-
тельности в нашей стране.

Сибирь обладает не только воистину неизме-
римыми сырьевыми и территориальными ресур-
сами, но и весьма существенными социокультур-

Монография «Регионы Восточной и Западной 
Сибири в контексте социокультурных трансфор-
маций и модернизационных процессов в Рос-
сии», подготовленная доктором социологических 
наук, профессором В. Г. Немировским, пред-
ставляет собой результат глубокого научного 
творческого осмысления автором особенностей 
современных социальных процессов в регионах 
Восточной и Западной Сибири. Основная цель 
работы заключается в проведении многофактор-
ного анализа современных социокультурных 
трансформаций и модернизации в данных реги-
онах на фоне аналогичных изменений, проис-
ходящих в России в целом. Это позволяет оце-
нить как качественные, так и количественные 
составляющие, а также направленность и интен-
сивность изменений региональных и всероссий-
ских показателей, их соотношение, выявить 
факторы национальной и региональной безопас-
ности. Вместе с тем объектом более глубокого 
исследования выступает Красноярский край, как 
типичный сибирский регион с высоким уровнем 
урбанизации, развитой промышленностью и на-
учно-образовательной сферой, относительно 
низкой плотностью населения.

Автор обращает внимание на сохранение 
значительных различий в динамике и структуре 
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ными особенностями. В этой связи автор аргумен-
тированно, с опорой на результаты теоретических 
и эмпирических исследований, отвечает на вопро-
сы: как эти особенности влияют на модернизаци-
онные процессы в России в целом, способствуют 
ли повышению их эффективности или, наоборот, 
выступают одним из тормозов на пути развития 
нашего общества и государства? К формированию 
каких новых ценностей и форм поведения людей 
приводят модернизационные изменения? Как по-
добные процессы протекают в самой Сибири, 
исконно неотделимой, но весьма специфичной 
части российской территории? Как живут сами 
сибиряки? Лучше или хуже, чем другие россияне? 
Комплексная оценка социокультурной ситуации, 
возникшей на территории Сибири в результате 
реализации в течение ряда лет в нашей стране 
политики модернизации, проведена автором на 
основе изучения рейтинга регионов России. Без 
преувеличения необходимо отметить, что Сибирь 
выступает важным фактором модернизации Рос-
сии в целом, как создающим благоприятные ус-
ловия для ее протекания, так и, в известной мере, 
способным оказывать на нее заметное влияние. 
Все это, несомненно, подтверждает актуальность 
проделанной В. Г. Немировским работы. 

Структура работы включает в себя двенадцать 
глав, объединенных единым замыслом и логикой 
изложения результатов монографического иссле- 
дования. 

Необходимо отметить серьезную методоло-
гическую и эмпирическую основу работы. В 
качестве первой выступает прежде всего антро-
посоциокультурный подход (автор — член-
корреспондент РАН, д. филос. н, проф. Н. И. Ла-
пин), а также ряд других современных социо-
логических концепций зарубежных и отечест- 
венных ученых. Вторая выражается в матери-
алах пяти репрезентативных исследований, 
осуществленных методом формализованного 
интервью среди жителей Красноярского края в 
2010-2015 гг., а также нескольких экспертных 
опросов в регионе и глубинных интервью с его 
населением. При этом использовалась методи-
ка, созданная в рамках межрегиональной про-
граммы «Проблемы социокультурной эволюции 

России и ее регионов»1, с рядом авторских до-
полнений. Все исследования были выполнены 
при финансовой поддержке Российского госу-
дарственного научного фонда. Кроме того, 
важную роль в реализации задач, решаемых в 
настоящей работе, сыграли данные, полученные 
в результате опросов коллегами по аналогичной 
методике в Алтайском крае (2010 г., n = 1 200), 
Республике Хакасии (2010 г., n = 600), Омской 
области (2008 г., n = 1 230), Новосибирской об-
ласти (2010 г., n = 500), России в целом (2010 г., 
n = 1 163). Для их анализа в монографии широко 
использованы методы математической стати-
стики, в частности корреляционный и фактор-
ный анализ.

В первой главе «Социокультурный контекст 
современной модернизации в России» рассма-
триваются вопросы модернизационных процес-
сов в регионах Сибири, обращается внимание на 
то, что модернизация в современной России в 
наиболее общем плане есть не что иное, как по-
пытка ответа на вызовы и риски, которые диктует 
состояние современного социума. Автор обра-
щает внимание на тот факт, что данные процессы 
активно привлекают внимание отечественных 
ученых, формируют различные подходы и точки 
зрения относительно этого феномена, а также на 
неравномерность и нелинейность модернизаци-
онных изменений. Справедливо подчеркивается 
негативная роль «ресурсного проклятия», про-
должающего тяготеть над сибирскими регионами 
в реализации не только целей модернизации, но 
и задач новой индустриализации страны. Обо-
сновывается тезис о том, что перспективы этих 
процессов трудно оценить без соответствующего 
анализа социокультурной ситуации в сибирском 
регионе, а также социокультурных препятствий 
на ее пути.

1 Лапин Н. И. О подготовке социокультурного пор-
трета региона по типовой программе и методике 
«Социокультурный портрет региона» // «Социокуль-
турный портрет региона». Типовая программа и 
методика. Материалы конференции «Социокультур-
ная карта России и перспективы развития Россий-
ских регионов» / под ред. Н. И. Лапина и Л. А. Бе-
ляевой. М.: ИФРАН, 2006.
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 Следующий раздел «Представление населения 

о модернизации и инновациях на фоне объектив-
ной ситуации в России и сибирских регионах» 
содержит анализ статистических показателей (в 
т. ч. сформированных на их основе индексов1) 
модернизации российского общества в целом, а 
также регионов Сибирского федерального округа. 
Доказывается, что доминирование промышлен-
ного производства в ряде регионов по сравнению 
с другими сферами хозяйственной деятельности 
еще долгое время будет служить тормозом на пути 
развития вторичной модернизации. Раскрывают-
ся основные причины такого положения дел, 
показаны результаты исследования феномена 
модернизации и инновации в общественном 
мнении населения региона. В данном разделе 
монографии обращается внимание на отставание 
модернизации в макрорегионе Сибирь по срав-
нению с другими территориями страны, и в пер-
вую очередь с Центральной Россией. 

В третьей главе «Социокультурная модерниза-
ция России с позиции институциализации утопий 
и антиутопий» обращается внимание, что в реа-
лизации анализируемых процессов важнейшую 
роль играет социальная идентификация жителей, 
описываются основные составляющие традици-
онного анализа ценностных параметров проис-
ходящих в социуме перемен. Исследования отече-
ственных ученых показывают картину социокуль-
турных изменений, в том числе ценностных 
ориентаций россиян, весьма нехарактерных для 
эффективно модернизирующегося общества. В 
этой связи автор предпринимает довольно успеш-
ную попытку рассмотрения происходящих в 
России процессов в несколько иной плоскости: в 
контексте дихотомии «утопия — антиутопия», 
которая представляется весьма эвристичной для 
современной социологии.

В следующей части работы «Социокультурная 
специфика антиутопии в России в конце ХХ — 
начале ХХI в.» современное российское обще-
ство характеризуется как некая неолиберальная 

1 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае 
(2001-2010) / пер. с англ. под общ. ред. Н. И. Лапина; 
предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Толсунян. М.: Весь мир, 
2011. 256 с.

антиутопия, сформировавшаяся в России в 1990-
2000-х гг. Ее изучение осуществляется с помо-
щью методологической модели минимального 
универсума, основанного на диатропической 
познавательной парадигме. Неолиберальная 
антиутопия анализируется на вещественно-эко-
номическом, функционально-организационном 
и информационном уровнях социума, выделяе-
мых в соответствии с подобным методологиче-
ским подходом. 

В пятой главе «Поселенческая и социокуль-
турная самоидентификация населения регионов 
России» справедливо говорится о том, что со-
временное российское общество выступает как 
достаточно слабо интегрированное идентифика-
ционное пространство, предоставляющее инди-
виду различные способы социально-культурной 
самоидентификации. Хотя проблемы самоиден-
тификации рассматриваются многими отече-
ственными и зарубежными исследователями, 
региональные аспекты этого процесса в совре-
менной России остаются малоизученными, что 
повышает интерес к рецензируемой работе. В 
ней, в частности, показано, что «у всех респон-
дентов из пяти рассматриваемых регионов Вос-
точной и Западной Сибири поселенческая само-
идентификация заметно ниже, чем у населения 
России в целом, и в среднем только каждый пя-
тый респондент-сибиряк самоидентифицирует 
себя с жителями всей России» (с. 51).

Шестой раздел «Социальные опасности и пре-
пятствия на пути модернизации регионального 
социума» знакомит читателя с результатами не-
тривиального анализа чувства социальной защи-
щенности, которому противостоит чувство со-
циальной незащищенности. Немалое место уде-
лено и его факторам. В. Г. Немировский, опираясь 
на результаты эмпирических исследований, про-
веденных в различных регионах Сибирского фе-
дерального округа, убедительно обосновывает 
идею мотивационного тандема, в основе которого 
лежат чувство страха и чувство стыда, играющего 
существенную роль в мотивации социальной 
деятельности сибиряков. Важную роль в форми-
ровании социальных страхов играет и широко 
распространенный экстернальный локус контро-
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ля. Обращается внимание на крайне слабое раз-
витие социальной индивидуальности населения 
во многих сибирских регионах и в России в целом. 
Данный факт находится в числе серьезных барье-
ров на пути эффективной модернизации России. 

Далее показано, что реализация задач совре-
менной российской модернизации невозможна 
без развития социального доверия населения, 
которое аккумулирует настоящий и прошлый со-
циальный опыт. Большое значение, по мнению 
автора, для успешности модернизации имеет 
институциональное доверие, говоря иными сло-
вами, доверие к институтам власти и управления. 
Также в данной главе, основанной (как, впрочем, 
и другие) на добротном эмпирическом материале, 
приводятся размышления над проблемой фено-
мена недоверия и его выраженности в массовом 
сознании. Делается вывод, что рост институцио-
нального и некоторых аспектов личностного 
доверия населения, безусловно, выступает весьма 
благоприятным обстоятельством для развития 
модернизационных процессов в регионе. 

В восьмой главе «Социальное развитие реги-
она Восточной Сибири и аспекты формирования 
новой утопии (на примере Красноярского края)» 
в соответствии с антропосоциокультурным под-
ходом на основе изучения результатов эксперт-
ного опроса показано отнесение Красноярского 
края к трем социокультурным типам региона: 
функционально сбалансированный, многоаспек-
тно поддерживающий человека; функционально 
разбалансированный, декларирующий поддерж-
ку человека; функционально разбалансирован-
ный, принижающий положение человека. Харак-
теризуются некоторые черты современной со-
циальной утопии в массовом сознании россиян 
и сибиряков, обращается внимание на резкое 
увеличение социальной дистанции между теми, 
кто обладает властью и богатством, используе-
мыми зачастую не во благо государства, и теми, 
кто лишен этого.

Девятый раздел «Образ желаемого будущего 
и фреймы смерти как социокультурные феноме-
ны» посвящен анализу такой важной социокуль-
турной характеристики ситуации в регионе, как 
образ желаемого будущего его жителей. Данный 

образ служит одним из существенных индикато-
ров, по которым можно определить переход от 
антиутопии к утопии. На основании анализа 
предпочтительных характеристик будущей жиз-
ни, отмеченных респондентами, автор делает 
вывод о существенном усилении престижно-по-
требительских и гедонистических ориентаций в 
массовом сознании населения региона. Люди все 
более страстно хотят жить не просто в достатке, 
но банально стать богатым. Отмечается, что у 
большинства респондентов социальная деятель-
ность мотивируется мечтами о желаемом буду-
щем, никак не взаимодействующим с осознанием 
конечности своего бытия, жизнь протекает под 
знаком надежд и мечтаний. При этом с помощью 
факторного анализа раскрывается многообразие 
латентных ориентаций, отражающих взаимос-
вязь образа желаемого будущего и фреймов 
смерти, что свидетельствует о промежуточном 
состоянии социокультурной ситуации в социуме 
и противоречивом переходе от антиутопии к 
утопии. 

Следующая глава монографии «Представле-
ния жителей Красноярского края об органах 
власти и их деятельности» раскрывает результа-
ты полуформализованных интервью с респон-
дентами, которые были проведены с целью вы-
явления основных представлений населения о 
федеральной, региональной и муниципальной 
власти, позитивных и негативных результатах их 
деятельности, способности и неспособности 
выражать общественные интересы. Так, мнения 
респондентов распределились практически по-
ровну: 49% полагают, что российская элита в той 
или иной степени выражает интересы общества, 
региона, а 46% — практически не выражает или 
выражает в малой степени (с. 131).

В одиннадцатой главе «Представление жите-
лей края о регионе и России в целом» для анализа 
данных представлений используются возмож-
ности ассоциативного теста. К сожалению, по-
добный метод нечасто используется в современ-
ной отечественной социологии. При сравнении 
региона с животными относительное большин-
ство респондентов представляют край в образе 
медведя (26%), несколько менее популярны ди-
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кие хищные кошки: тигр, лев, рысь, барс (14%). 
В образе волка представляют регион 3% опро-
шенных, 2% из них называли лису. Эти образы 
свидетельствуют о мощи, силе, активности, от-
части агрессивности и хитрости, свободолюбии 
как доминирующих качествах в представлениях 
о регионе в массовом сознании/бессознательном 
его жителей (с. 133). При сравнении региона с 
человеком он ассоциируется с личностью, на-
деленной позитивными моральными, умствен-
ными и физическими качествами, с явным пре-
обладанием мужского начала. Сопоставление 
антропоморфных образов региона и России в 
целом показало превалирование в массовом со-
знании его жителей позитивных представлений 
о регионе по сравнению со всей страной. Также 
анализируются мнения экспертов о российском 
обществе, выделяются как позитивные, так и 
негативные оценки. 

Последний раздел монографии «Представле-
ния населения региона о социально-профессио-
нальных группах в контексте модернизации 
российского общества» содержит результаты 
исследования различных элементов социальной 
структуры российского социума с точки зрения 
их «полезности» или «бесполезности» для обще-
ства с точки зрения респондентов, а также по 
ряду других критериев: «свой — чужой», «пре-
стижный — непрестижный», «способствующий 
модернизации — препятствующий ей». В резуль-
тате получены, например, своеобразные рейтин-
ги «полезности» и «бесполезности» различных 
социальных групп для общества (с. 141-145). Для 
интерпретации полученных данных автор ис-
пользует сословную модель социальной струк-
туры России, обоснованную С. Г. Кордонским и 
др. современными авторами. Нетривиальные 
данные позволило получить применение фактор-
ного анализа. Так, в массовом сознании/бессоз-
нательном жителей региона выделены латентные 
представления, в соответствии с которыми «поч-
ти никакой пользы государству не приносят» 
такие группы, как государственные гражданские 
служащие, высшие государственные чиновники, 
судьи, правоохранители, государственные муни-
ципальные служащие, профессиональные по-

литики, трудовые мигранты. Напротив, по мне-
нию респондентов, приносят государству основ-
ную пользу бюджетники, работники спецслужб, 
военнослужащие, лица «свободных профессий» 
(дизайнеры, артисты, писатели, художники, спе-
циалисты в сфере рекламы, IT и др.) (с. 146). В 
книге высказывается обоснованная озабочен-
ность тем, что часть опрошенных жителей реги-
она не понимает значимости некоторых субъек-
тов социального взаимодействия, занимающих 
важное место в социальной структуре россий-
ского общества. В частности, тем, что «некото-
рые высокоресурсные социальные слои и группы 
воспринимаются опрошенными жителями края 
как „чужие“ и „вредные“. Это может свидетель-
ствовать об антагонизме на уровне массового 
сознания/бессознательного респондентов между 
титульными и нетитульными сословиями в со-
временной России» (с. 152). Значительное место 
отводится результатам анализа мнений респон-
дентов относительно социальных групп, способ-
ствующих и препятствующих модернизации, на 
основании чего делается вывод о необходимости 
серьезной корректировки социальной и регио-
нальной политики. 

Заключение посвящено подведению промежу-
точных итогов проделанной работы. Справедли-
во подчеркнуто, что стратегия модернизации 
любого региона России должна опираться на 
мониторинг социокультурных процессов, осу-
ществляемых как в стране в целом, так и в от-
дельных ее регионах на основе общей методоло-
гии и по совместимой методике, с учетом уже 
имеющегося опыта подобных исследований.

Библиографический список представлен 72 тек-
стовыми источниками, в т. ч. 15 иностранными, и 
20 электронными ресурсами. 

Содержание монографии соответствует тре-
бованиям к подобным рукописям. Она обладает 
несомненной новизной, является уникальным 
произведением с точки зрения всестороннего и 
комплексного рассмотрения социокультурных 
процессов сибирских регионов. В книге обобщен 
оригинальный как зарубежный, так и российский 
социологический, статистический материал, 
широко и добротно использованы результаты 
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многочисленных эмпирических исследований, 
охватывающих различные территории и относи-
тельно продолжительный период наблюдения.

Научную новизну книги отличает не только 
комплексный подход к анализу социокультурных 
трансформаций и модернизационных процессов 
в регионах Сибири и Дальнего Востока, но и 
поиск наиболее эффективных социальных прак-
тик сохранения и развития уникального социума 
российских регионов.

На наш взгляд, серьезным достоинством дан-
ной работы является обогащение и дальнейшее 
развитие социокультурного подхода и использо-
вание сословной модели структуры российского 
общества анализом массового бессознательного 
респондентов, презентованных в нем фреймов 
жизни (смерти) и другими теоретико-методоло-
гическими и методическими инновациями. В 
частности, в данном контексте весьма важно 
рассмотрение модернизационных изменений в 
нашей стране через призму социокультурных 

процессов перехода от неолиберальной антиуто-
пии к новой утопии. 

В целом монография «Регионы Восточной и 
Западной Сибири в контексте социокультурных 
трансформаций и модернизационных процессов 
в России» содержит заслуживающие внимания 
читателей научные результаты и вносит вклад в 
социологическую науку, в развитие исследова-
ний современного российского общества в регио- 
нальном аспекте, написана хорошим научным 
языком, материал систематизирован, представ-
лен последовательно и логически выстроен, 
понятен при прочтении, выводы подкреплены 
результатами эмпирических исследований. Она 
будет интересна не только преподавателям вузов, 
но и субъектам государственной региональной 
политики, органам управления муниципальных 
образований, исследователям социальных явле-
ний и процессов современного российского об-
щества, как на региональном, так и всероссий-
ском уровнях.
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В Иркутске прошла VI Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Роль социального 
образования в обеспечении национальной безопасности»
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и видеодокладами. Среди участников конферен-
ции были представители таких городов, как 
Иркутск, Москва, Калининград, Новосибирск, 
Якутск, Нижний Новгород, Смоленск, Красно-
ярск, Курск, Хабаровск, Ставрополь, ученые из 
США, Сербии, Казахстана и др.

В работе конференции приняли участие пер-
вый проректор ИГУ, доктор химических наук, 
профессор А. Ф. Шмидт, заместители министра 
образования Иркутской области Е. В. Апанович 
и М. А. Парфенов, зам. председателя Обществен-
ной палаты Иркутской области, председатель 
ОО «Иркутский областной совет женщин», кан-
дидат педагогических наук, доцент Г. Н. Терен-
тьева, руководитель Службы ЗАГС Иркутской 
области О. Б. Власенко, зам. начальника Управ-
ления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям А. В. Дор- 
мидонтов, председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Иркутской 
области И. А. Синцова, председатель Комиссии 
по правам человека, общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных органов 
и силовых структур Общественной палаты Ир-
кутской области А. П. Капустенский, профессор 

29-30 марта 2018 г. в Иркутском государственном 
университете на базе Института социальных наук 
с участием Министерства образования Иркут-
ской области и Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области со-
стоялась VI Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Роль социального 
образования в обеспечении национальной без-
опасности», посвященная 100-летию со дня ос-
нования ИГУ и 20-летию со дня образования 
Института социальных наук. Цель конференции 
виделась в развитии научных коммуникаций и 
профессиональных компетенций для реализации 
приоритетов социально-экономического разви-
тия России, формировании научно-образователь-
ного и общественно-профессионального дис-
курса по ключевым вопросам развития высшего 
образования, определения места и роли инсти-
тута социального образования как базовой со-
ставляющей университетского образования в 
глобальном развитии России и мира с учетом 
реализации принципов национальной безопас-
ности в образовательной среде. В мероприятии 
приняли участие более 150 человек из числа 
ученых, специалистов-практиков и обществен-
ности, свыше 70 человек выступили с докладами 
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факультета дипломатии и безопасности Универ-
ситета «Унион — Никола Тесла», кандидат по-
литических наук Леонас Толвайшис (г. Белград, 
Сербия), профессор кафедры предприниматель-
ства им. Фрэн Д. Джабара Института бизнеса 
Спирз Университета Оклахомы, Ph.D. Б. Батжар-
гал (США), профессор Института гуманитарных 
наук Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, доктор социологических наук 
В. В. Кривошеев (г. Калининград), зав. лабора-
торией психолого-экономических и кросскуль-
турных исследований Института социальных 
наук ИГУ, доктор психологических наук, про-
фессор А. Д. Карнышев (г. Иркутск), кандидат 
исторических наук, доцент НГТУ И. А. Скалабан 
(г. Новосибирск), вед. науч. сотрудник отдела 
региональных экономических и социальных ис-
следований Якутского научного центра СО РАН, 
доктор экономических наук Т. С. Мостахова 
(г. Якутск), нач. управления безопасности ИГУ 
А. В. Филинов (г. Иркутск), зам. директора ОГКУ 
«Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи» Е. В. Басанова (г. Иркутск) и др. 
С приветствиями выступили генеральный консул 
КНР в Иркутске Юньлун Цао и вице-консул 
Генерального консульства Республики Польша в 
Иркутске Агнешка Коцаба.

Первый проректор ИГУ А. Ф. Шмидт, при-
ветствуя участников конференции, подчеркнул: 
«…Актуальность тематики конференции не тре-
бует особых обоснований. Хотя для более широ-
кого круга людей, может, до сих пор и не совсем 
очевидно, что социальное образование, гумани-
тарное образование напрямую связано с про-
блемами национальной безопасности, глобаль-
ной безопасностью в том числе. Поэтому наша 
конференция, безусловно, станет значимым эта-
пом в развитии системы социального образова-
ния, университетского образования, социальной 
политики нашей страны…»

Зам. председателя Общественной палаты Ир-
кутской области Г. Н. Терентьева отметила: «Об-
разование — это один из важнейших факторов, 
обеспечивающих экономический рост, социаль-
ную стабильность, развитие институтов граждан-
ского общества. Именно эти факторы, как из-

вестно, являются главным условием националь-
ной безопасности. Насколько система образования 
способна сформировать интеллектуальный, нрав-
ственный, трудовой потенциал общества, на-
столько будет обеспечена его безопасность. Над-
вигающиеся новые вызовы и угрозы побуждают 
нас к переосмыслению образовательной полити-
ки как системообразующей части пространства 
национальной безопасности».

Зам. министра образования Иркутской области 
Е. В. Апанович в своем докладе «Система выс-
шего образования Иркутской области как ресурс 
устойчивого развития региона» подчеркнула 
важность развития практик совместного участия 
представителей организаций высшего образова-
ния в работе координационных советов при Гу-
бернаторе Иркутской области и Правительстве 
Иркутской области.

Конференция проходила в формате пленарного 
заседания, круглого стола «Социальные науки и 
социальное образование в условиях внутренних 
и внешних угроз и вызовов современного мира» 
и секции для студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Социальные ценности университетско-
го образования и технологии формирования 
культуры безопасности».

Участники конференции обсудили вопросы 
повышения роли института социального обра-
зования как базовой составляющей универси-
тетского образования в глобальном развитии 
России и мира с учетом реализации принципов 
национальной безопасности в образовательной 
среде. В частности, были рассмотрены такие 
вопросы, как социальные ценности и экономи-
ческая эффективность университетского обра-
зования, новые проблемы и тенденции интерна-
ционализации высшего образования, социальное 
образование и социальные взаимодействия в 
условиях внутренних и внешних угроз и вызовов 
современного мира, роль социального образо-
вания в разрешении социальных противоречий, 
вызовы, угрозы и риски национальной безопас-
ности и проч.

Повышенный интерес на пленарном заседании 
вызвал доклад Л. Толвайшиса (г. Белград, Сер-
бия) «Интернационализация высшего образова-
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ния в Южной Европе. Практические проблемы 
применения Болонского процесса (на примере 
Италии и Сербии)». Основные концептуальные 
положения доклада вызвали активное обсужде-
ние: «…В основу Болонского процесса положена 
сугубо экономическая логика отношений в об-
ласти высшего образования и на рынке труда. 
Конкурентоспособность — ключевая цель Бо-
лонской реформы — вступает в противоречие с 
принципом социальной сплоченности, а также 
не способствует улучшению условий труда, что 
создает значительные риски для социальной 
стабильности. В этом контексте следует учиты-
вать и недоступность образования для значитель-
ной части населения ввиду высокой стоимости 
обучения в вузах. Перевод социальных отноше-
ний в среде студенчества из плоскости солидар-
ности в плоскость конкуренции заслоняет собой 
тенденцию к ужесточению межстрановой конку-
ренции в области высшего образования. Вос-
точноевропейские университеты сталкиваются 
с риском утечки студентов в более благополуч-
ные страны вследствие благоприятных условий 
мобильности. Более того, квантификация знаний 
(исчисление нагрузки в страницах) противоречит 
традиционному пониманию высшего образова-
ния как эрудированности, и сила протестного 
движения в Европе свидетельствует о живучести 
такого традиционного понимания» [1].

Другой зарубежный участник Бат Батжаргал 
(Институт бизнеса Спирз, Университет Оклахо-
мы, США) акцентировал внимание на факторах 
успеха академической мобильности в школах 
бизнеса в англоязычных странах США и Англии. 
Основная идея его видеодоклада заключалась в 
том, что «существуют три основных фактора 
успешности академической мобильности в об-
ласти менеджмента и предпринимательства: 
во-первых, исследовательская деятельность — 
70%; во-вторых, преподавательская деятель-
ность — 15%; в-третьих, организационная дея-
тельность — 15%. ...К другим факторам, которые 
могут способствовать успешности академиче-
ской мобильности в области менеджмента и 
предпринимательства, относятся: международ-
ный опыт, знание английского языка, а также 

личные и социальные связи со значимыми уче-
ными в данных областях…» [2].

Большой интерес у участников конференции 
вызвали результаты исследований, проведенных 
на базе лаборатории психолого-экономических 
и кросскультурных исследований Института 
социальных наук ИГУ, которые отразил в своем 
выступлении профессор А. Д. Карнышев. В 
своем докладе «„Сын отечества“ как социаль-
ный ориентир образовательной деятельности в 
истории России и Сибири» он акцентировал 
внимание на том, что «в современных исследо-
ваниях используется понятие экономический 
патриотизм. …При этом патриотическое пове-
дение зачастую отличается не только своим 
энтузиазмом, но и определенной жертвенно-
стью, способностью не жалеть свои силы ради 
дела. …По результатам исследования… четко 
прослеживается, что представители абориген-
ного населения — и городские, и особенно 
сельские буряты — оценивают свой патриотизм 
по отношению к малой родине заметно выше, 
чем русские и представители других националь-
ностей…» [3].

Доктор социологических наук В. В. Кривоше-
ев выступил с видеодокладом, в котором зао-
стрил внимание на социологическом образова-
нии и цифровой социологии. В основу доклада 
был положен анализ проблем, которые свой-
ственны становлению и развитию цифрового 
общества. Отмечалась важность соответствую-
щей перестройки системы подготовки социоло-
гов в высших учебных заведениях. В заключение 
выступающим была высказана идея: «…Работа 
с профилями в социальных сетях, умение ана-
лизировать так называемые „большие данные“ 
(Big Data) есть будущее социологии, хотим мы 
этого или нет. В противном случае, как утверж-
дают некоторые пессимистично настроенные 
коллеги, потребность в социологах, по крайней 
мере в тех, кто занимается полевыми исследо-
ваниями, может вообще отпасть, поскольку для 
любого специалиста (юриста, экономиста, со-
циального работника) не составит труда самому 
собрать и проинтерпретировать многочисленные 
данные» [4].
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Актуальные вопросы были подняты в докладе 

И. А. Скалабан «Социальное картирование как 
метод диагностики состояния межэтнических 
отношений на территории в контексте нацио-
нальной безопасности». С позиций перспектив 
поддержания общественной безопасности в ло-
кальных городских сообществах ею был пред-
ставлен опыт использования пространственного 
метода анализа межэтнической ситуации — ме-
тода совместного социального картирования в 
его эскизном и масштабном вариантах. По ее 
мнению, «пространственно-графическое карти-
рование, о котором идет речь, представляет собой 
отображение реально существующего объекта в 
пространственно определенной системе вне за-
висимости от его масштабов и качественных 
характеристик. В качестве исследовательского 
метода совместное социальное картирование 
обеспечивает широкий доступ к информации, 
соединяющей в себе представления субъекта, 
группы, отношений о сообществе и пространстве 
и их образы, с одной стороны, и объективиро-
ванную информацию о локализованном про-
странстве, объектах и практиках — с другой. 
Поэтому он может стать одним из значимых 
методов сбора информации о сообществе и тер-
ритории, наряду с индивидуальными интервью, 
опросами…» [5].

Т. С. Мостахова выступила с видеодокладом 
«Характеристика основных рисков и угроз демо-
графической безопасности в республике Саха 
(Якутия)», в котором акцентировала внимание 
на том, что выявление основных угроз и рисков 
демографической безопасности способствует 
совершенствованию мер региональной демогра-
фической политики. По словам автора, «развитие 
народонаселения Республики Саха (Якутия) со-
провождается сохранением угроз, определяя 
напряженность в сфере демографической безо-
пасности. К числу основных угроз прежде всего 
следует отнести высокий уровень смертности, 
особенно от внешних причин …Трансформаци-
онные процессы, угрозы демографической без-
опасности должны находить адекватное отраже-
ние в региональной демографической полити-
ке…» [6].

От представителей Института социальных наук 
ИГУ — организаторов конференции — на пле-
нарном заседании было представлено два до-
клада. Один — по проблеме культурно-типоло-
гической определенности в образовательном 
процессе — был представлен директором Инсти-
тута социальных наук ИГУ В. А. Решетниковым, 
где с культурологических позиций рассматри-
вался вопрос о динамике российской культуры. 
На основе работ Р. Бенедикт в докладе была 
раскрыта специфика функционирования в Рос-
сии культуры стыда и превращение ее в предмет 
идеологических спекуляций, особенно в области 
спорта. На обсуждение конференции был вы-
несен вопрос о становлении или о развитии 
культуры совести [7].

Второй доклад был представлен зав. социол. 
лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН ИГУ, доктором социологических наук, про-
фессором Т. И. Грабельных на тему «„Устойчивый 
мир“ университета и его социальное самоопреде-
ление в условиях угроз, вызовов и рисков». В нем 
аргументировалась необходимость выработки 
особого подхода к проблеме социального самоо-
пределения университета в условиях угроз, вы-
зовов и рисков. При анализе и оценке места и роли 
университета в системе социальных связей и 
взаимозависимостей на разных уровнях внимание 
акцентировалось на факторах их устойчивости и 
изменчивости. В качестве основного вывода было 
сказано, что «цель регионального сотрудничества 
видится в облегчении контактов между всеми 
субъектами регионального развития. Только с 
опорой на современные механизмы цивилизован-
ного сотрудничества между университетом и ре-
гиональным правительством, как и с другими 
социальными структурами, включая бизнес и 
общественность, можно обрести „устойчивый 
мир“ не только в самом университете, но и в ре-
гионе в целом. Таким образом, социальное само-
определение университета во внутренней и 
внешней среде в условиях угроз, вызовов и рисков 
должно формироваться на основах устойчивости. 
Только через обретение внутренней устойчивости 
мира университета можно укрепить устойчивость 
университета во внешней среде» [8].
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Зав. кафедрой глобальных социальных про-

цессов и работы с молодежью факультета гло-
бальных процессов МГУ, доктор социологиче-
ских наук, профессор Н. Л. Смакотина в своем 
докладе актуализировала вопросы социального 
образования как стратегической цели обеспече-
ния национальной безопасности и улучшения 
социального самочувствия. Ею рассмотрены 
процессы глобализации, трансформации образо-
вания и связанные с ними проблемы националь-
ной безопасности и национальных интересов. 
Были представлены интересные результаты ис-
следований социального самочувствия, социаль-
ных последствий, возникновение новых возмож-
ностей образования, новых рисков. Автором 
обоснована мысль о том, что система образова-
ния выступает как ресурс государственной по-
литики национальной безопасности [9].

Участники конференции из Казахстана (г. Ал-
маты, Институт философии и политологии КН 
МОН РК), главный научный сотрудник, доктор 
философских наук, профессор В. Д. Курганская, 
главный научный сотрудник, доктор философ-
ских наук, профессор В. Ю. Дунаев и зав. отде-
лом политологии этого института, доктор фило-
софских наук М. С. Шайкемелев привлекли 
внимание к межэтническим взаимодействиям в 
Казахстане в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов современного мира. К числу 
основных угроз и вызовов межэтническим вза-
имоотношениям авторы относят ухудшение ма-
териально-экономического положения граждан, 
усложнение языковой ситуации и активизацию 
религиозного радикализма. Обращается внима-
ние на то, что «религиозный фактор занимает все 
больше места в общественной жизни страны, 
причем нетрадиционные религиозные течения 
становятся весьма влиятельным фактором со-
циума. В борьбе с радикализмом предстоит еще 
только выстроить эффективную систему контр-
пропаганды. Новые методы работы с молодыми 
людьми (трудоустройство, материальная помощь 
и т. д.) сыграют свою роль в нейтрализации и 
приостановке роста радикализма, но работа в 
этом направлении должна проводиться на долго-
временной систематической основе…» [10].

Представителями органов власти было пред-
ставлено три доклада, два из которых были от 
Министерства образования Иркутской области 
и посвящены, соответственно, вопросам качества 
обучения школьников области и системе высшего 
образования региона как ресурса его устойчивого 
развития. В третьем докладе освещались приори-
тетные направления государственной молодеж-
ной политики в регионе.

Обсуждение вопросов, поднятых на пленар-
ном заседании, продолжилось в рамках круглого 
стола «Социальные науки и социальное образо-
вание в условиях внутренних и внешних угроз и 
вызовов современного мира».

Во второй день работы конференции прошла 
молодежная сессия. Участников сессии привет-
ствовала председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Иркутской 
области И. А. Синцова, руководители и пред-
ставители иркутских вузов. 

На молодежной секции было представлено 
более 20 докладов. Внимание участников сессии 
было привлечено к следующим актуальным те-
мам: «Разработка эффективных инструментов 
стимулирования молодежи в достижении статус-
ных возможностей в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности» (В. Загородний); «О 
важности формирования „адекватной“ самооцен-
ки молодежи в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов национальной безопасности» 
(А. Кушкова); «Кризис молодых семей в условиях 
глобальных трансформаций как вызов нацио-
нальной безопасности» (Н. Кожевников); «Вли-
яние институциональных трансформаций в 
сфере образования на структуру социальных 
потребностей населения в России» (Е. Николае-
ва); «Специфика и основные тенденции форми-
рования семейных ценностей в условиях глоба-
лизирующегося общества» (В. Годван); «Инстру-
менты нефтяных компаний в развитии своего 
человеческого капитала» (А. Пружинин); «КВН 
как площадка для развития креативного мышле-
ния у прогрессивной молодежи в контексте во-
просов гражданского воспитания» (Я. Раднаев); 
«Роль искусства в формировании „счастливого“ 
общества» (О. Ткаченко) и др.
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«Развитие университетского образования и 

высшей школы в целом требует существенного 
переосмысления технологий сотрудничества 
между университетами, наукой, бизнес-сообще-
ством, общественными структурами и регио-
нальным правительством. В условиях нарас-
тания внутренних и внешних вызовов и угроз 
прослеживается объективная потребность в 
более тесном взаимодействии университета с 
регионом. Как мы понимаем, обретение устой-
чивости мира университета как особого научно-
образовательного и социокультурного простран-
ства возможно во многом благодаря мобилиза-
ции собственных ресурсов внутри университета 

и конструированию системы качественно новых 
взаимодействий с внешней средой. В этой связи 
повышается роль социального образования как 
связующего звена социальных процессов в ре-
гионе, формирующих основы социальной ста-
бильности и национальной безопасности», — 
резюмировала сопредседатель Оргкомитета кон-
ференции, зам. председателя Комиссии по науке 
и образованию Общественной палаты Иркут-
ской области, доктор социологических наук, 
профессор Т. И. Грабельных.

По материалам работы конференции издан 
сборник научных трудов. По окончании конфе-
ренции принята Резолюция.
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Тюменский научно-образовательный центр Российской академии образования
Западно-Сибирский филиал ФГБУН Федерального научно-исследовательского  

социологического центра РАН

Международная научно-практическая конференция

«ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Тюмень, 21-22 сентября 2018 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции «Образо-
вание: молодежь, конкурентоспособность», приуроченной к 80-летию академика РАО, доктора фило-
софских наук, профессора, заслуженного деятеля науки, научного руководителя ТюмГУ Г. Ф. Шаф-
ранова-Куцева. К участию в конференции приглашаются исследователи, научные сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники сферы государственного и 
муниципального управления.

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов участников, представивших 
свой доклад. Материалы конференции будут проиндексированы в наукометрической базе РИНЦ. 

Тематика конференции:
1. Образование — ключевой конкурентообразующий фактор современности.
2. Социально-экономические и социокультурные тренды развития современного российского  

общества. Конкурентные отношения в социально-экономическом развитии российского общества.
3. Формирование образовательного пространства в условиях глобализации: проблемы и тенденции 

его развития.
4. Международный опыт исследования и формирования конкурентоспособности молодежи.
5. Теоретико-методологические и прикладные подходы к непрерывному процессу профессионального 

образования.
6. Профориентационная работа как фактор эффективности системы образования.
7. Основные проблемы и приоритеты формирования конкурентоориентированности учащейся 

молодежи.
8. Основные проблемы и приоритеты формирования конкурентоспособности работающей 

молодежи.
9. Взаимосвязь социальной и профессиональной конкурентоспособности молодежи.
10. Трудоустройство как индикатор конкурентоспособности выпускников вузов.
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11. Социологические методы и инструменты эмпирического анализа конкурентоспособности  
молодежи. 

12. Социологические методы анализа социальной среды, ориентирующей молодое поколение  
на формирование и реализацию конкурентных преимуществ в профессиональной и социальной 
сфере.

13. Социокультурные характеристики конкурентоспособности молодежи Урала и Сибири.
14. Молодежь — ключевой актор развития российского предпринимательства.

Сроки и условия предоставления материалов
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 1 июля 2018 г. Электронная регистрация 

на сайте конференции по адресу: https://www.utmn.ru/education-youth-competitiveness/

Место проведения
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, ул. Володарского, 6, ул. Ленина, 16.

Все расходы по командированию на конференцию несет направляющая сторона. Требования к 
оформлению материалов участников для публикации в сборнике (образец оформления прилагается, 
см. приложения 1 и 2 на сайте). Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить публи-
кации, не соответствующие заявленной теме конференции.

Требования к оформлению материалов
УДК
АННОТАЦИЯ на русском и английском
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА на русском и английском
ТЕКСТ
БИБЛИОГРАФИЯ
Объем публикации: 5-10 страниц.
Формат страницы А4. Поля — 2 см; интервал полуторный; отступ красной строки 1,25 см; размер 

шрифта (кегль) — 14 пт; шрифт Times New Roman; стиль Обычный. Сноски — затекстовые. Список 
литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке, включаются только источники, на 
которые в статье есть ссылки; в тексте ссылки даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая 
цифра означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая — номер (или номера) 
страниц. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: 
Иванов.docx.

Язык публикации: русский и английский. 

Для размещения в РИНЦ требуется заполнить ДОГОВОР И АКТ (форма на сайте конференции, 
заполняются в 2 экземплярах при регистрации и высылаются почтой по адресу: г. Тюмень, ул. Се-
макова, 10, кафедра общей и экономической социологии).

Форма участия: очная
Сайт конференции: https://www.utmn.ru/education-youth-competitiveness/

Контактное лицо: 
Андрианова Елена Владимировна  
к. с. н., заведующий кафедрой  
общей и экономической социологии,  
Тюменский государственный университет

educationTyumen2018@mail.ru
+7 (3452) 59-77-23
+7 (919) 925-99-44



130 Том 2  |  № 1  |  2018

SS SIBERIAN SOCIUM

Сибирский юридический институт МВД России

Всероссийская научно-практическая конференция

«СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО  
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ»

Красноярск, 22 ноября 2018 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической конференции «Социоло-
гия, философия, право в системе противодействия преступности», которая состоится 22 ноября 2018 г. 
на базе Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20).

Издание сборника тезисов докладов и выступлений участников научного форума с включением 
в базу РИНЦ планируется до начала работы конференции. 

В ходе работы планируется обсуждение следующих проблем:
 � роль социологических, философских, правовых исследований в решении проблем социальной 
безопасности региона, обеспечения законности и правопорядка, совершенствования государства 
как социально-политического института;

 � классические, неоклассическое и постнеклассические научные школы о проблемах обеспечения 
социальной безопасности и поступательного развития общества и региона;

 � значение прикладных и фундаментальных научных исследований в обеспечении безопасности 
региона; 

 � девиантное поведение как предмет социологического, криминологического анализа;
 � роль гуманитарной науки в системе противодействия преступности; 
 � основные формы, методы использования результатов научных исследований в практике противо- 
действия преступности; 

 � проблемы правового воспитания, формирования навыков правопослушного поведения.

Сроки и условия предоставления материалов
Регистрационную карточку на участие и тезисы объемом до 5 страниц, в электронном варианте 

с соблюдением требований, указанных в приложении на сайте (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy), 
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представить до 20 сентября в оргкомитет по электронной почте: onrio@sibli.ru или почтовой связью 
на бумажном и электронном носителях по адресу: 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Рукописи тезисов рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 
поступившие не в срок, не отвечающие тематике научного форума, исполненные с низким научным 
качеством.

Место проведения
Регистрация участников конференции: 22 ноября 2018 г. в 9.00 в фойе главного корпуса СибЮИ 

МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20. Проезд: автобусы № 83, 20, 71, 81, 23 до остановки 
«Молодежная»). Начало работы конференции 22 ноября 2018 г. в 10.00.

Требования к оформлению материалов
Тезисы печатаются через 1 интервал в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14 пт, выравнивание по ширине, на белой бумаге формата А4 (210 × 297 мм). При печатании оставляются 
поля со всех сторон по 2,5 см. Сноски автоматические (не более пяти). Абзацный отступ — 1,25 см.

Название доклада (выступления) печатается строчными буквами. Ниже названия (через пустую строку) 
в правом углу фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень и звание, место работы. 
Образец оформления см. в приложении на сайте конференции (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy).

Дополнительная, оперативная информация по организации конференции:
 � по телефону (391) 222-41-21;
 � через запрос по электронной почте vlashink@yandex.ru (Шинкевич Владимир Ефимович, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
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