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Актуальность темы исследования

Интенсивная миграция населения сопряжена с возникновением различ-
ных видов конфликтов. Среди ученых и практиков не сложилось единого мне-
ния об их природе.

В рамках настоящей статьи осуществлена попытка применения элемен-
тов конфликтологических теорий в описании трудовой миграции населения 
Приднестровья. Особенность потока приднестровских мигрантов, заключаю-
щаяся в том, что он состоит из трех этнических и гражданско-правовых групп 
(русские, молдаване и украинцы; граждане Республики Молдова, России 
и Украины), позволяет проанализировать этничность и гражданственность 
как факторы конфликтогенности миграции.

Полученные результаты могут иметь практическую значимость для вы-
работки целевой миграционной политики как в странах-донорах, так и в стра-
нах-реципиентах рабочей силы. 

Методология исследования

Существуют многочисленные исследовательские подходы, позволяющие 
описать миграционные процессы. Конфликтологическая парадигма редко ис-
пользуется при объяснении миграционных процессов, однако ее познаватель-
ный потенциал в этой сфере весьма высок.

В зарубежной литературе при рассмотрении миграции с точки зрения кон-
фликтологического подхода принято оперировать концепциями Х. Блэклока, 

217



Конфликтология № 4, 2015

Этноконфликтология

Э. Геллнера, Д. Кэмпбелла, Р. Парка, Д. Хоровица, П. Шибутани [Шапаров 
2010]. В отечественной науке наиболее авторитетны подходы А. В. Дмитриева 
[Дмитриев 2009], Я. М. Лебедева и А. Н. Татарко [Лебедева, Татарко 2005]. 

В российских публикациях на тему конфликтогенности миграции рассма-
триваются как личностные [Бельски 2008; Психологическая помощь 2002], 
так и социальные конфликты, вызванные миграцией. Последние, как прави-
ло, возникают в результате взаимодействия мигрантов и резидентов, которые 
принадлежат к разным этническим и социокультурным группам [Дмитриев, 
Пядухов 2005; Габдрахманова 2007; Нос 2007: 185].

Природа социальных конфликтов разными авторами объясняется по-
разному. С одной стороны, утверждается, что маркером при определении ста-
туса мигранта выступает этничность [Габдрахманова 2007], с другой стороны, 
высказывается мнение, что миграционный конфликт может маскироваться 
под этнический или социальный, но именно миграционные характеристи-
ки становятся мобилизующими символами для столкновения, и именно они 
определяют природу и динамику конфликта [Дмитриев 2009: 9].

Если рассматривать конфликт с социологической точки зрения, то его 
субъектом становятся мигранты, которые по мнению Т. Н. Юдиной, составля-
ют социальные группы, члены которых осознают себя целостным субъектом 
поведения на новом месте жительства и обладают чувством групповой соли-
дарности [Юдина 2006]. Содержание конфликта может носить как личност-
ный, так и межличностный или межгрупповой характер.

Основные тезисы статьи проиллюстрированы результатами социологиче-
ского исследования на тему «Мигранты в новом сообществе: адаптация и ин-
теграция», проведенного авторами статьи на базе научно-исследовательской 
лаборатории «Социология» Приднестровского государственного университе-
та им. Т. Г. Шевченко в апреле 2014 г. Выборка исследования составила 270 
респондентов и охватила сезонных мигрантов, которые чередуют поездки на 
заработки с отдыхом на родине, и мигрантов, приехавших навестить родных. 
Исследование проводилось на всей территории Приднестровья.

Конфликты в сфере трудовой миграции являются результатом вза-
имодействия объективных и субъективных факторов [Сулягина 2013]. 
Трудноизмеримые личностные (субъективные) факторы конфликтов при 
опросе не учитывались. Корреляции подверглись лишь основные этнические 
и гражданские статусы мигрантов.

В работе также приводятся итоги иных исследований общественного 
мнения по тематике миграции, проведенных в России.
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Основные черты приднестровской миграции

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) возникла в 1990 г. в ре-
зультате противостояния с Республикой Молдова и в настоящее время явля-
ется одной из зон замороженного конфликта постсоветского пространства. 
Трудовая миграция — это одна из характерных черт региона. В нее вовле-
чено порядка 20–33% населения, что составляет около 100–170 тыс. человек 
[Рынок денежных переводов 2013].

Выезд населения за рубеж в поисках заработков, с одной стороны, сви-
детельствует о глобальной тенденции мобильности населения, с другой сто-
роны, имеет специфические причины, обусловленные непризнанием статуса 
республики (уменьшение рынка труда, сокращение доходов населения).

На индивидуальном уровне причины миграции приднестровского насе-
ления можно объяснить в категориях марксисткой теории. В регионе образо-
валась большая группа людей, которая оказалась за пределами рынка труда 
и по причине неудовлетворительного экономического положения была вы-
нуждена выехать за рубеж. 

Результаты социологических исследований подтверждают, что мигранты 
движимы экономическими интересами. В качестве «выталкивающих» при-
чин 63,5% мигрантов указывают тяжелое материальное положение; 55,3% — 
отсутствие жизненных перспектив; 50,6% — сложности в трудоустройстве; 
21,8% — уменьшение заработной платы; 15,9% — затянувшийся политиче-
ский кризис. 

Основной «встречный» фактор для 92,9% мигрантов хорошая, регулярная 
зарплата. Таким образом, миграционное поведение является одной из форм 
борьбы за изменение преимущественно экономического положения мигранта. 
При этом в новом статусе мигрант стоит перед лицом новых конфликтов: лич-
ностных, социальных, трудовых.

Личностные конфликты у приднестровских мигрантов

Миграционное поведение может провоцировать внутренние противоре-
чия, связанные с идентификационной системой мигранта и раздвоенностью 
его жизненного опыта, когда трудовая деятельность отделена от личной/се-
мейной жизни. 

Население Приднестровья является иллюстрацией феномена «марги-
нального человека», который, согласно Р. Парку, «находится на границе 
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между двумя или несколькими мирами, но не принимается ни одним из них 
как “полноправный участник”» [Парк 1998]. Неопределенность политическо-
го статуса региона привела к тому, что население, проживающее на этой терри-
тории, имеет разное гражданство: приднестровское, молдавское, российское, 
украинское (в Приднестровье разрешен институт двойного гражданства). 

В Приднестровье равноправно проживают представители многих нацио-
нальностей: молдаване (31,9%), русские (30,4%), украинцы (28,8%), болгары, 
белорусы и представители других этнических групп (2,5%). Исследования 
разных лет демонстрируют, что население Приднестровья имеет широкий 
диапазон идентичностей [Бабилунга1999; Губогло 1999: 286; Колосов, Заяц 
2001]:
•	цивилизационных (СССР, Православный мир, Русский мир, Европейская 

цивилизация); 
•	этнических (молдаване, русские, украинцы), которые не всегда коррели-

руют с этническими признаками (языком, исторической памятью, стере-
отипами поведения); 

•	гражданских (гражданин Приднестровья, Республики Молдова, России, 
Украины), которые также могут не совпадать с этническим статусом ин-
дивида. 
Наличие российского, молдавского, украинского гражданства может рас-

сматриваться в идеологическом ключе, когда этническая идентичность и по-
литические предпочтения выступают в качестве предпосылок получения 
двойного гражданства. Или получение двойного гражданства может носить 
исключительно утилитарный характер, когда документы, выданные ПМР, 
не признаны за ее пределами, паспорт другого государства позволяет иметь 
легальный статус за пределами приднестровской территории. При этом носи-
тель указанных гражданств может не иметь опыта проживания в этих странах, 
не пользоваться совокупностью обязанностей и прав, которые предполагает 
то или иное гражданство (служба в армии, участие в выборах, участие в со-
циальных программах и т. д.).

Этнические и гражданские статусы опрошенных мигрантов представле-
ны на Рис. 1 и 2.

Анализ групп приднестровских мигрантов с точки зрения их этнических 
и гражданских статусов показывает частое несовпадение этнической принад-
лежности и гражданства мигрантов.

220



Конфликтология № 4, 2015

Волкова О. А., Оставная А. Н. Этнический и гражданский статусы мигрантов... 

Рис. 1. Этническая идентичность приднестровских мигрантов (%) 
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Молдавская
Украинская
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Болгарская
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Рис. 2. Гражданство приднестровских мигрантов (%)

Высокая степень однородности характерна лишь для двух групп придне-
стровских мигрантов: граждан Украины, из которых 90% составляют украинцы 
и 10% болгар, и русской этнической группы, которая состоит из 96,2% граждан 
Российской Федерации и 3,8% граждан Республики Молдова (Рис. 3, 4).

Россия
Республика Молдова
Украина
Другие страны
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31,8

20,6

1,2
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Рис. 3. Этничность гражданских групп приднестровских мигрантов (%)

Специфика идентичности приднестровского населения в целом и мигран-
тов в частности, является ключевым аспектом в понимании вектора миграции. 
Для 85–90% приднестровских мигрантов страной трудоустройства является 
Россия. 

Русская Молдавская Украинская Гагаузская Болгарская
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Рис. 4. Гражданство этнических групп приднестровских мигрантов (%)

Вопреки полиэтнической структуре приднестровского общества в це-
лом, население ПМР осознает себя частью Русского мира (на территории 
Приднестровья функционирует российская образовательная система, транс-
лируются российские телеканалы, вещают российские радиостанции, абсо-
лютное большинство населения русскоязычное). В ходе анкетирования 42,4% 
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мигрантов, наряду с причинами экономического характера, объяснили при-
влекательность страны эмиграции, выбрав из предлагаемых вариантов от-
ветов следующий: «Понимаю язык, культуру этой страны». Таким образом, 
приднестровские мигранты в этом аспекте выгодно отличаются от мигрантов 
Азиатско-Тихоокеанского (Китай); Центрально-Азиатского (Таджикистан) 
и Кавказского (Азербайджан) регионов, не нуждающихся в языковой, куль-
турной социализации. Единство цивилизационного кода приднестровских 
мигрантов и населения России создает основу для их «культурной совмести-
мости» [Глухова 2005] и в большинстве случаев позволяет избежать проблем 
с аккультурацией, а также интеграцией в российский социум. 

С другой стороны, проблемной остается раздвоенность жизненного опы-
та мигрантов. По результатам опросов, 57,6% мигрантов состоят в официаль-
ном, 20% — в неофициальном браке. У 62,4% мигрантов есть дети, в том 
числе несовершеннолетние, которые на время пребывания за рубежом оста-
ются на воспитание супруга — 67,1%, бабушки (дедушки) — 26,8%, старших 
детей — 1,2%, других родственников — 4,9%.

Чтобы избежать жизни на два дома, 13,5% мигрантов перевезли свои се-
мьи за рубеж; 11,2% в перспективе собираются это сделать; 54,7% сохранят 
существующую ситуацию, 20,6% затрудняются что-либо планировать на этот 
счет.

Период жизни в режиме миграции у 20,6% опрошенных составляет ме-
нее 6 месяцев, у 15,3% — от 6-ти месяцев до 1-го года; у 25,9% — от 1-го 
до 3-х лет; у 16,5% — от 3-х до 5-ти лет; у 17,1% — от 5-ти до 10-ти лет; 
у 2,9% — от 10-ти до 15-ти лет; у 1,8% — свыше 10-ти лет. При этом раз-
лична продолжительность пребывания мигрантов за рубежом в течение года. 
17,8% респондентов указали, что находятся за рубежом до 3-х месяцев в году, 
25,7% — 4–6 месяцев, 22,8% — 7-9 месяцев, 33,7% — свыше 10 месяцев.

Работа за рубежом для многих семей сопряжена с отрицательными по-
следствиями. Среди мигрантов 35,1% отметили, что им не стало хватать вре-
мени на воспитание детей; 13,1% признались, что ухудшились внутрисемей-
ные отношения; 1,2% указали, что стали злоупотреблять алкоголем муж или 
жена; в 4,2% случаев миграция привела к распаду семьи.

Сравнительный анализ результатов социологического исследования при-
днестровских мигрантов с точки зрения этничности и гражданской принад-
лежности показывает, что этнические русские и россияне в положении мигра-
ции отличаются от своих соотечественников молдаван и украинцев, а также 
носителей молдавского и украинского гражданства более комфортными 
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условиями проживания, лучшим самочувствием, более высоким уровнем 
укорененности (чаще мигрируют вместе с семьей и планируют переехать 
в Россию на постоянное место жительства) (Табл. 1).

Таблица 1

Параметры, обусловливающие возникновение 
и развитие личностных конфликтов у приднестровских мигрантов (%)

Вопросы анкеты
и варианты ответов
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Место проживания мигранта
Живет там, где работает 
(«на объекте», в вагончике, 
на рынке и т. п.)

24,5 19,2 14,7 30,6 18,4 18,8 50,0

Живет в общежитии 16,7 11,5 20,6 19,4 20,4 21,9 0,0
Арендует жилье 38,2 30,8 50,0 36,1 34,7 46,9 35,0
Живет у родственников/друзей 14,7 19,2 14,7 11,1 16,3 12,5 15,0
Есть собственное жилье 5,9 19,2 0,0 2,8 10,2 0,0 0,0

Самочувствие мигранта в стране пребывания
Хорошее 44,7 57,7 47,1 30,6 38,8 56,2 30,0
Удовлетворительное 48,8 38,5 47,1 61,1 57,1 37,5 60,0
Плохое 6,5 3,8 5,9 8,3 4,1 6,2 10,0

Намерение мигранта перевезти свою семью за рубеж
Семья уже там 11,2 15,4 8,8 13,9 16,3 3,1 10,0
Да 54,7 19,2 5,9 8,3 14,3 9,4 5,0
Нет 13,5 46,2 70,6 44,4 38,8 78,1 55,0
Затрудняюсь ответить 20,6 19,2 14,7 33,3 30,6 9,4 30,0

Что мигрант планирует делать дальше 
Остаться там на постоянное 
жительство 25,9 46,2 12,5 25,7 35,4 12,9 15,8

Работать длительное время 
(год и более), а затем вернуться 
на родину

25,3 26,9 34,4 17,1 29,2 25,8 15,8

Заработать деньги за короткое 
время (менее года) и вернуться 
на родину

28,3 19,2 21,9 34,3 18,8 29,0 47,4

Регулярно уезжать на заработки 20,5 7,7 31,3 22,9 16,7 32,3 21,1
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Согласно общим положениям системно-синергетического подхода, в ус-
ловиях миграции личность ослаблена дезорганизующими факторами соци-
альной и морально-психологической природы [Горинова 2010: 44]. Состояние 
кризисности внутри системы «личность» усугубляют: 1) экстернальные при-
чины — депривированность индивида вследствие невозможности удовлет-
ворения базовых и социальных потребностей; социальная изоляция; марги-
нальность; 2) интернальные причины — факторы вынужденной миграции, 
переживание культурного шока, ностальгия по родине и привычным для 
индивида условиям жизни; кризис идентичности (культурной, профессио-
нальной, семейной) [Психологическая помощь 2002: 259]. В конечном итоге 
преодоление внутриличностных конфликтов, связанных с миграцией, зави-
сит от способности мигранта к интеграции с принимающим социумом (по 
определению П. А. Сорокина, Р. Э. Парка, Д. Берри и др.) [Маслова 2008; 
Смолина 2012; Человек «на границе» 1998]. Оказание помощи мигрантам 
в преодолении личностных конфликтов возможно посредством реализации 
программ социальной защиты как самих мигрантов, так и членов их семей, 
как в странах-донорах, так и в странах-реципиентах (помощь в интеграции, 
социально-психологическая поддержка, оказание социальных услуг и др.).

Социальные конфликты приднестровских мигрантов 
и мигрантофобия

Исследователи миграции, работающие в рамках конфликтологического 
подхода, уделяют основное внимание изучению конфликтного взаимодей-
ствия резидентов и мигрантов. Исследование, проведенное среди придне-
стровских мигрантов, показывает, что у них низкий конфликтный потенциал. 
Около 2/3 приднестровских мигрантов связаны формальными (в том числе 
трудовыми) отношениями с представителями российского общества; 20,8% 
указывают, что работают в коллективе, где «в основном местные работники»; 
49,4% трудятся в смешанных коллективах, где «и мигранты, и местные ра-
ботники». Около 1/3 мигрантов включены в анклавные рынки труда: 22,6% 
работают в среде, где «в основном мигранты из разных стран»; 7,1% трудятся 
в коллективах, где в основном заняты их же земляки.

По мнению исследователей проблем конфликтности, у мигрантов, с одной 
стороны, включенность в систему отношений с местным населением способ-
ствует приживаемости в принимающем обществе. С другой стороны, поддер-
жание отношений с соотечественниками также служит адаптации мигрантов, 
но уже с помощью механизма социальной поддержки [Манапова 2013: 3].
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Согласно результатам опроса приднестровских мигрантов, у 80% из них 
нет опыта конфликтных взаимодействий; у 14,7% был конфликт с другими 
приезжими; у 5,3% — с местным населением; жертвами преступлений стано-
вились 7,1%.

Анализ полученных данных во всех случаях показал характерные сме-
щения. Положение как приднестровских этнических русских, так и россий-
ских граждан в условиях миграции на территории России более благоприятно, 
чем положение приднестровских этнических молдаван, украинцев и граждан 
Республики Молдова и Украины. Среди них более низкая доля тех, кто рабо-
тает в анклавных рынках труда, вступает в конфликты с местным населением, 
становится жертвами преступлений (Табл. 2).

Таблица 2
Ответы респондентов на вопросы, 

демонстрирующие наличие социальных конфликтов, в которые были 
вовлечены приднестровские мигранты (%)

Вопросы анкеты 
и варианты ответов
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Кто, кроме мигранта, работает на этом же предприятии, фирме
В основном наши земляки 7,1 3,8 8,8 8,6 8,2 6,2 10,5
В основном мигранты 
из разных стран 22,6 0,0 38,2 22,9 16,3 37,5 10,5

И мигранты, и местные 
работники 49,4 65,4 35,3 42,9 49,0 46,9 47,4

В основном местные работники 20,8 30,8 17,6 25,7 26,5 9,4 31,6
Вступал ли мигрант в конфликты на территории страны пребывания

Нет 80 88,5 76,5 77,8 83,7 71,9 85,0
Да, с местным населением 5,3 3,8 8,8 8,3 6,1 6,2 10,0
Да, с другими приезжими 14,7 7,7 14,7 13,9 10,2 21,9 5,0

Становился ли мигрант жертвой преступлений во время пребывания 
на заработках

Да 7,1 3,8 17,6 2,8 2,0 21,9 5,0
Нет 85,3 80,8 82,4 86,1 89,8 75,0 80,0
Затрудняюсь ответить 7,6 15,4 0,0 11,1 8,2 3,1 15,0
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На наш взгляд, высокий уровень социального неприятия и напряжен-
ности между резидентами и приднестровскими мигрантами молдавской 
и украинской этнических групп, а также мигрантами, имеющими граждан-
ство Республики Молдова и Украины, нельзя объяснить по примеру примор-
диалистов1 (Д. Л. Горовица, П. Ван ден Берге, Дж. Бартона, Л. Н. Гумилева) 
только биологическими особенностями этнических и национальных групп. 
В этом контексте более обоснованной выглядит позиция инструменталистов2 
(С. Корнеля и Д. Хартмана), которые утверждают, что неприязнь — это про-
дукт человеческого восприятия, социальная конструкция, которая подверже-
на влиянию институциональных, политических и экономических факторов 
[Шапаров 2010: 65–66].

Согласно исследованиям ВЦИОМ, на восприятие мигрантов местным 
населением влияют как экономические, так и социокультурные основания. 
Так 83% россиян в целом согласны с тем, что «иммигранты создают конку-
ренцию на рынке труда и “отнимают” работу местных жителей». Кроме того, 
88% указывают на то, что «иммигранты повышают уровень преступности, 
коррупции». 83% убеждены, что «надо поддерживать въезд в страну русского 
и русскоязычного населения, ограничивая въезд представителей иных наци-
ональностей».

С другой стороны, 53% россиян отмечают, что «иммиграция — это в целом 
хорошо для развития экономики»; 49% замечают, что «иммигранты делают 
Россию более открытой новым идеям и культурам»; 41% опрошенных выска-
зывает мнение, что «с помощью иммиграции можно решить демографическую 
ситуацию в России»; 82% склоняются к тому, что «надо поддерживать въезд 
в страну молодых и образованных граждан, ограничивая въезд нетрудоспособ-
ных и малообразованных граждан из других стран» [Иммиграция в Россию].

А. И. Стребков утверждает, что в современных городах возрастание 
доли национальных меньшинств порождает борьбу между ними и местными 
жителями за долю богатства данного города. Конфликту также способству-
ют разрыв темпов экономического развития регионов, давление миграции 
на большие города, отсутствие интеграции национальных меньшинств 
в общую созидательную деятельность, этнические стереотипы, диаспорность, 

1 Примордиализм — одно из направлений этнологии (этнографии), рассматриваю-
щее этнос как изначальное и неизменное объединение людей «по крови» с неизмен-
ными признаками.

2 Инструментализм — одно из направлений этнологии (этнографии), признающее этнич-
ность инструментом, с помощью которого люди добиваются тех или иных целей, а этническая 
идентичность, таким образом, — это ситуативная роль, сознательный выбор.
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общая обездоленность граждан и др. [Стребков 2007: 122–123]. Аналогичные 
аргументы конфликтности в сфере миграции выдвигает и А. В. Дмитриев 
[Дмитриев, Пядухов 2005].

Вторичный анализ результатов социологических исследований мигран-
тофобии в России показывает, что местное население лучше относится к ми-
грантам из Беларуси, Молдовы, Украины (территория ПМР входит в этот ре-
гион), чем к мигрантам из иных регионов СНГ [Бойков 2007: 77; Мукомель 
2011; Отношение к мигрантам-соседям]. Однако результаты массовых опро-
сов последних месяцев, проведенных на территории России, показывают рост 
неприязни по отношению к выходцам из Республики Молдова и Украины. 
Фактором роста неприязни служат политические события в этих странах. 
Опросы ВЦИОМ на тему вступления Грузии, Молдавии и Украины в ассо-
циацию с ЕС показали, что 65% россиян уверены, что отношения России 
с Грузией, Молдавией и Украиной в результате заключения договора об ассо-
циации с ЕС ухудшатся. Три четверти респондентов (78%) одобряют решение 
российских властей о запрете импорта молдавских яблок, украинских овощей, 
молока и ряда других продуктов. Принятые меры считают достаточными 67% 
россиян. Среди опрошенных 13% полагают, что России следует предпринять 
еще какие-либо шаги в ответ на подписание данного документа [Вступление 
Украины]. Под влиянием подобных событий эмоциональная оценка об-
раза иммигрантов из этих стран становится более негативной [Щебетенко 
2010: 29]. Происходит общественно-политическая маркировка, или то, что 
Д. Буков и Р. Ларуора обозначили как «этнизацию мигрантов», т. е. разграни-
чение отличительных культурных черт средствами политики, культуры, СМИ 
[Габдрахманова 2007].

Трудовые конфликты, дискриминация и эксплуатация мигрантов 

На мировом рынке труда мигранты рассматриваются как отдельная соци-
альная группа, при описании деятельности которой часто используются кате-
гории «дискриминация» и «эксплуатация». 

Дискриминация может проявиться при найме на работу или увольне-
нии с нее, при оплате труда, при продвижении по службе. Она может быть 
следствием объективных причин, таких как отсутствие законных оснований 
для приема на работу, или субъективных факторов, таких как недостаточный 
уровень образования, квалификации, знания языка. Эксплуатация мигран-
тов выражается в ненормированности их труда при задержке и невыплате 
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заработной платы, при удержании удостоверений личности, при угрозе выда-
чи властям и депортации [Безбордова, Скребцова 2011; Чупик 2014]. 

В России иностранные работники эксплуатируются в таких «мигрант-
ских» секторах, как строительство и ремонтные работы, торговля и обще-
ственное питание, сельское и лестное хозяйство, обрабатывающие отрасли 
промышленности, транспортная отрасль, сфера жилищно-коммунального 
и домашнего хозяйства [Рязанцев 2013]. 

Исследования проблем мигрантов, прибывших из союзных республик 
и находящихся на заработках в России, показывают, что, в отличие от мигран-
тов-иностранцев в странах Запада они не представляют угрозу существова-
нию социума, в котором находятся; при этом, обладая качественным трудовым 
потенциалом в сфере занятости, мигранты нередко оказываются в положении 
социально незащищенных. Даже высококвалифицированный специалист, 
ранее входивший в профессиональную элиту, в условиях миграции может 
оказаться в ситуации профессиональной маргинализации. Фактором марги-
нальности является сам характер вынужденного переезда, неопределенный 
правовой статус, недостаток ресурсов для жизнеобеспечения, невозможность 
применить профессиональные знания и опыт [Волкова 2006].

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что мигранты из Приднестровья 
в большинстве своем обладают высоким уровнем образования. Но между 
уровнем образования мигрантов и их этническим и гражданским статусами 
отсутствует какая-либо корреляция. 

Таблица 3

Уровень образования приднестровских мигрантов (%)
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Образование трудового мигранта?
Высшее 35,0 34,6 44,1 26,5 38,8 31,3 33,3
Незаконченное высшее 13,0 7,7 11,8 20,6 8,2 18,8 16,7
Среднее специальное 42,0 38,5 35,3 50,0 36,7 43,8 50,0
Среднее 10,0 19,2 8,8 2,9 16,3 6,3 0,0
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Анализ занятости приднестровских мигрантов с точки зрения этнического 
и гражданского статусов показывает, что мигранты из Приднестровья принад-
лежащие к русской этнической группе и имеющие российское гражданство, 
отличаются от этнических молдаван и украинцев, являющихся гражданами 
Республики Молдова и Украины (также выходцев из Приднестровья) тем, что 
у них более надежная работа (в большинстве случаев на легальной основе), 
а должности и статус более высоки, они реже сталкиваются с дискриминаци-
ей при оплате труда, меньше ощущают угрозу увольнения (Табл. 4).

Таблица 4

Характеристика занятости приднестровских мигрантов (%)
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и варианты ответов
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1 2 3 4 5 6 7 8
Что представляет собой работа за рубежом

Работа по найму на постоянной 
основе

46,1 57,7 44,1 47,2 59,2 28,1 40,0

Работа по найму на временной 
основе

39,2 30,8 32,4 44,4 26,5 46,9 60,0

Индивидуальный предприниматель 
без найма работников или 
самозанятость

3,9 3,8 8,8 0,0 2,0 9,4 0,0

Бизнес с наймом работников 7,8 7,7 5,9 8,3 12,2 6,2 0,0
Разовая (случайная) работа 2,9 0,0 8,8 0,0 0,0 9,4 0,0

Легально ли трудоустроился мигрант 
Легально (по трудовой книжке) 60,6 92,0 55,9 52,8 75,0 46,9 50,0
Нелегально (по устной 
договорённости)

39,4 8,0 44,1 47,2 25,0 53,1 50,0

Должность, на которой мигрант работает 
Рабочий 52,4 26,9 47,1 72,2 38,8 62,5 65,0
Специалист 37,1 53,8 47,1 19,4 51,0 28,1 20,0
Служащий 10,6 19,2 5,9 8,3 10,2 9,4 15,0
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Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Существует ли разница в зарплате местных сотрудников и мигрантов
Да 34,7 23,1 38,2 27,8 26,5 40,6 35,0
Нет 54,1 50,0 61,8 58,3 59,2 56,2 45,0
Затрудняюсь ответить 11,2 26,9 0,0 13,9 14,3 3,1 0,0
Ощущается ли угроза увольнения работника из-за того, что он мигрант
Да 15,9 11,5 23,5 13,9 12,2 21,9 20,0
Нет 71,2 73,1 67,6 77,8 75,5 62,5 65,0
Затрудняюсь ответить 12,9 15,4 8,8 8,3 12,2 15,6 15,0

Г. Беккер причину дискриминации в сфере оплаты труда националь-
ных групп, имеющих одни и те же характеристики, видел в предубеждени-
ях работодателя. Создатели теории статистической дискриминации К. Эрроу 
и Э. Фелпс логику подобного работодателя объясняют тем, что потенциаль-
ный работник оценивается им с учетом средних характеристик группы, к ко-
торой он относится [Шестакова, Сафонова 2013: 135–136]. В случае с при-
днестровскими мигрантами их этнический и гражданский статусы могут быть 
опосредованы стереотипами восприятия этнического и гражданского стату-
сов мигрантов из Республики Молдова и Украины, что связано с их специ-
фическими чертами выходцев из разных стран (образование, язык, культура, 
традиции и т. д.) [Аблажей 2012; Щебетенко 2010].

В России работа с мигрантами по социально-трудовому направлению 
предполагает консультирование по вопросам занятости, практическое со-
действие в трудоустройстве. В Приднестровье предотвращение конфликтов 
в сфере миграции возможно при оказании посреднических услуг между ми-
грантами и принимающей стороной (в первую очередь с работодателями), 
а также правовая поддержка в случае выявления фактов дискриминации 
и эксплуатации на рынке труда принимающих стран.

Заключение

Природа конфликтов в сфере трудовой миграции имеет сложный харак-
тер, так как основанием для конфликта могут служить как субъективные, так 
и объективные факторы.

Группы мигрантов в принимающем обществе имеют различный конфликт-
ный потенциал, обусловленный как самим фактом миграции, так и этническим 
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и гражданско-правовым статусами мигрантов. Анализ приднестровского по-
тока мигрантов, состоящего в основном из представителей трех этнических 
и трех гражданско-правовых групп, показывает, что такие факторы как этнич-
ность и гражданство оказывает существенное влияние на положение мигранта 
в принимающем обществе.

Более благоприятное положение приднестровских этнических русских 
мигрантов, а также мигрантов, имеющих гражданство Российской Федерации, 
прибывших на ее территорию, можно объяснить отсутствием дихотомии 
«свои — чужие» в правовом поле (регистрация, право на работу), на личност-
ном уровне (идентичность, язык, культура), на уровне социальных контактов 
(включенность/исключенность, дискриминации в том числе и в сфере заня-
тости). Особенность этой группы приднестровских мигрантов состоит в том, 
что они могут не идентифицировать себя как мигрантов и не быть маркиро-
ванными в качестве таковых со стороны принимающего социума, а следова-
тельно не вписываться в социологическое понимание Т. Н. Юдиной мигран-
тов как социальной группы. 

Менее благоприятно положение прибывших в Российскую Федерацию 
приднестровских молдаван и украинцев, а также тех, кто является гражда-
нами Республики Молдова и Украины, что объясняется как объективными 
правовыми факторами возникновения трудностей на российской территории, 
так и ситуативными, связанными с восприятием приднестровских мигрантов 
с точки зрения их принадлежности к молдавскому и украинскому этносам 
и граждан Республики Молдова и Украины.
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