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МЕСТО СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 

АККУЛЬТУРАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: глобальные миграционные процессы являются одним из фак-

торов роста культурного многообразия в мире, что обуславливает необходи-

мость осознания и формирования новых парадигм взаимодействия различных 

культур. Выдвижение новых парадигм взаимодействия этносов в рамках об-

разовательных процессов возможно на основе изучения и обобщения имеюще-

гося положительного опыта. 

Для Российской Федерации проблема сохранения национальной культуры, 

в условиях растущей миграции, имеет чрезвычайно важное значение, так как 

на ее территории проживают более 190 различных этносов. Изучение си-

стемы образования в рамках аккультурации имеет, на наш взгляд, огромное 

значение для успешного социально-экономического и духовного прогресса всей 

страны и ее отдельных регионов. 
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Abstract: global migration processes are one of the factors of the growth of 

cultural diversity in the world, which necessitates the awareness and formation of 

new paradigms of interaction between different cultures. The promotion of new par-

adigms of interaction of ethnic groups within the framework of educational pro-

cesses is possible on the basis of studying and generalizing the existing positive 

experience. 

For the Russian Federation, the problem of preserving national culture, in the 

context of growing migration, is extremely important, since more than 190 different 

ethnic groups live on its territory. The study of the education system within the 

framework of acculturation is, in our opinion, of great importance for the successful 

socio-economic and cultural progress of the whole country and its individual re-

gions. 
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Современные подходы в изучении проблем образования в реализации меха-

низмов аккультурации принимают междисциплинарный характер. Научные ра-

боты, в которых изложены положения концепций, объясняющих историко-куль-

турологическое явление миграции в период ХХ – нач. XXI в., позволят нам опре-

делить основные позиции в понимании сути изучаемого феномена в рамках об-

разования. 

Эрнст Георг Равенштейн – специалист в области географии в XIX веке один 

из первых выделил закономерности миграции, но сразу уточнил, что ее законы 

непостоянны и не могут сравниться с законами технических наук. В 1881 году, 

Равенштейн сделал вывод, что не только экономика движет мигрантов к пересе-

лению, но и технологическое развитие общества. Исходя из этих выводов были 

выделены основные группы мигрантов – возрастные, урабанизационные и тен-

дерные. 

В отечественной теории была сформирована концепция трех стадий мигра-

ционного процесса Л.Л. Рыбаковского [13, с. 15]. В качестве методологии он ре-

комендовали поэтапный процесс изучения поступательного движения миграции 

в виде универсальной модели, которая демонстрирует стабильность развития че-

рез повторяющуюся траекторию ее движения. Миграция представляется как про-

цесс, который реализует поступательное изменение и развитие общества в раз-

личных сферах жизни деятельности. 

Основной труд Л.Л. Рыбаковского под названием «Миграция населения. В 

данном труде представлены три стадии миграции. Подготовительная стадия про-

исходит вследствие присутствия противоречивости существования с нашей сре-

дой, имеет мотивацию от потребностей и ориентации человека – «формирование 

территориальной подвижности населения», готовности к мобильности [13, с. 15]. 

Вторая стадия – переселение (является основной частью миграционного 

процесса) и становится осуществлением миграции. Заключительная стадия вы-

деляется процессом проживания мигрантов в качестве новоселов в среде корен-
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ных жителей данной территории: коренное население, старожилы и местные жи-

тели (последние две категории уже прошли адаптацию). Мигрант, теряет или 

ослабляет прежние связи, устанавливает новые связи, выбирает стратегию к но-

вым возможностям социального поведения и переживает адаптацию к новым 

климатическим (окружающим его) условиям. 

В итоге, можно сказать, что обе этих категории: и обустройство, а адапта-

ция, представляют собой взаимодействие объективного и субъективного. Адап-

тация в свою очередь выступает в виде приспособления субъекта к существую-

щим объективным условиям окружающей среды. 

Франк Дювель (автор восьмифазовой модели миграции) предлагал преиму-

щество одного из компонентов миграции – «культурную дистанцию», которая в 

качестве ограниченного пространства призвана определить категорию «близо-

сти» и «несхожести» обществ по их культурному появлению, а социолог Р. Парк 

выделил особенности данных эмигрантских анклавов [17]. Р. Парк обосновал ги-

потезу о том, что интенсификация миграции отрывает людей от их родных тра-

диций и помещает в маргинальное состояние. Существует четыре этапа, которые 

определяют отношения среди мигрантов. Первый этап – это конкуренция, так 

как всем приходится бороться за ресурсы и более качественную жизнь. Второй 

этап – конфликт, потому что ресурсов на всех не хватает, и кто-то будет неиз-

бежно не доволен сложившейся системой общественных отношений. Следую-

щая стадия – приспособление. Завершающий этап – ассимиляция. Этот принцип 

в дальнейшем был положен Р. Парком в основу изучения миграционных процес-

сов в США. 

Жанна Зайончковская в одной из работ утверждает [7, с. 58], что миграция – 

один из процессов, не поддающихся прогнозированию (экономическому, поли-

тическому, демографическому и т. д.). С одной стороны, статистические данные 

не всегда полностью раскрывают сущность динамики миграции. С другой сто-

роны, все это может быстро поменяться и не иметь объективности в научном 

мире. Поэтому данные варианты развития событий могут быть действительны в 
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течение одного поколения населения или какого – то фрагмента действий. Это 

утверждение показывает «временный» и «вневременный» характер миграции. 

В работе «Синтетическая теория международной миграции» Д. Массея 

сравниваются между собой шесть концепций: 

1) теорию неоклассической экономики Майкла П. Тодаро; 

2) новую экономическую теорию трудовой миграции О. Старка; 

3) теорию сегментированного рынка труда М. Пиора; 

4) теорию мировых систем С. Сассена; 

5) теорию общественного капитала; 

6) теорию кумулятивной причинности Д. Массея. 

Итогом исследования является конструкция определенных социальных кон-

тактов между различными группами людей, которые хоть как-то участвуют в ми-

грационных взаимоотношениях. Согласно исследованию, миграция исполняет 

синтезирующую роль: обладает особенной способностью проходить социальные 

(государственные, национальные и т. д.) границы и равномерно выстраивать их 

интересы (на экономическом, политическом, демографическом уровне). Соци-

альные отношения уже есть результат возникновения стабильных и регулярных 

контактов между людьми. 

Согласно Д. Массею, миграция каждый раз выполняет роль строителя, обес-

печивает единство миграционного явления. Аргументация следует исходя из ав-

торского понимания процессов международной миграции и иммиграции, Массей 

приводит аргументы: 

− международная миграция – это развитие экономических взимоотноше-

ний; 

− мигранты приезжают решать свои материальные проблемы в рамках эко-

номической сферы жизни общества; 

− если уровень государства, в котором пребывает мигрант, намного выше 

родного края, то у него нет желания обосноваться там на постоянной основе; 
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− миграция при появлении мотивации на другой уровень жизни формирует 

идею на окончательное переселение и постоянное проживание в новой местно-

сти; 

− мигрантское сообщество самостоятельно формирует каналы для под-

держки каждого из членов данного общества; 

Миграционные потоки не вечны – они имеют естественный срок жизни, ко-

торый может быть длиннее или короче [16]. 

Таким образом, миграция как исторический процесс имеет свои характери-

стики, связанные со временем и социокультурной деятельностью. 

Представим анализ программы адаптации и аккультурации детей-мигран-

тов к российской образовательной среде. Основной сложностью мигрантов яв-

ляется языковая проблема. Данной проблемой в отечественной педагогике зани-

мались Е.А. Железняковой, И.П. Лысаковой, Л.А. Камаловой и др. Социокуль-

турные проблемы, которые представлены в работах опираются на следующие 

пути решения: московская и петербургская этношколы [9, с. 42]. Московская эт-

ношкола предлагает создавать отдельные школы для детей-мигрантов. Здесь в 

первую очередь актуально изучение русского языка как иностранного. 

Коллеги из Санкт-Петербурга предлагают совместное обучение, но с но-

выми и дополнительными курсами по русскому языку, подготовленные Центром 

языковой адаптации мигрантов РГПУ им. А.И.Герцена. Самое трудное здесь за-

ключается в том, что и родители детей – мигрантов не всегда хотят входить в 

российское правовое поле, продолжая жить своими традиционными ценностями. 

Авторы О.Е. Бредникова и Г.А. Сабирова назвали данный аспект как «нечув-

ствительность законодательства к детям из мигрантских семей» [13, с. 128]. 

Процессы цифровизации проявляются и в сфере образования детей-мигран-

тов, которые облегчают жизнь постановке на учет по месту жительства. В де-

кабре 2022 г. была внедрен цифровой сервис через ИС «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)». 

Если говорить о целостной программе аккультурации и адаптации детей-

мигрантов в Российской Федерации, то необходимо уточнить о федеральной 
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программе адаптации мигрантов, нормативно-правовые акты регулирующие ми-

грационные процессы. Многонациональная специфика российского государства, 

общее «советское прошлое» с основными странами-донорами создают в целом 

благоприятную среду для адаптации мигрантов и интеграции их в российское 

пространство [12, с. 28]. Аккультурация в странах Западной Европы проходит в 

других условиях, с преобладанием монокультурного населения, это значительно 

упрощает работу с детьми-мигрантами. Данные подходы позволяют создать 

условия для благоприятного диалога культур детей-граждан с детьми-мигран-

тами. Необходимо отметить возможности школьной медиации. Школьная 

служба медиации возникла как ответ на возрастание социальной конфликтности, 

травли и «буллинга». Данные вопросы становятся в разы актуальней при усло-

виях поликультурной среды, что достаточно характерно для России в целом, и 

Татарстана, в частности. Существенным отличием данной программы является 

система целенаправленной подготовки детей-медиаторов. Коммуникации детей-

медиаторов и детей-участников конфликтов будут происходить на одном уровне 

согласно индивидуально-психологическим особенностям и пережитого социаль-

ного опыта [11, с. 158]. 

Вопросы миграции в современном обществе занимают особое место. Высо-

кие объемы миграционных потоков в регионе и связанные с ними социальные 

риски требуют иных способов регулирования, которые в свою очередь затраги-

вают все сферы жизнедеятельности общества. В «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», приня-

той 19 декабря 2012 г. Указом Президента РФ В. В. Путина успешные социо-

культурная адаптация и интеграция мигрантов были признаны одними из глав-

ных позиций. 

«Концепция государственной национальной политики в Республике Татар-

стан» подтверждает это положение. При этом многие иностранцы приезжают в 

Татарстан с образовательными целями, образуя группу учебных мигрантов. По 

данным Министерства образования и науки РТ в 2013 г. в Татарстане обучалось 

4012 иностранных студентов из 92 стран [3, с. 58–63]. Вопросы аккультурации и 
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интеграции учебных мигрантов в регионе имеют свои стратегии и особенности, 

которые необходимо определить. 

Следование многообещающей политике продвижения международной об-

разовательной миграции в отечественные институты должно быть построено с 

позиции анализа мотивационных причин иностранных абитуриентов, проблем 

привыкания и изучения, последующих актуальных намерений учащихся, а не 

только лишь со стороны поиска механизма управления данным процессом в при-

нимающем регионе. В процессе исследования удалось определить, что на фор-

мирование мотивов к получению высшего образования в Российской Федерации 

для учащихся из стран Центральной Азии оказывают влияние несколько момен-

тов: социально-экономическое развитие направляющих стран, потребность 

рынка труда региона в увеличении людского капитала, в продвижении нововве-

дений, культурного и учебного обмена, а также индивидуальные и семейные 

стремления учащихся. В данный момент получение высшего образования в оте-

чественных институтах зависит от соотношения качества и стоимости учебных 

услуг в государстве. Остается только искусно применить этот потенциал. 

Для иностранных студентов из государств Центральной Азии свойственно 

поэтапное осуществление интеграционных политик, которые в основном оказы-

ваются подвластны бюджету иностранного учащегося, его родственников и 

близкого окружения, направлении целей, накопленного житейского опыта. Ве-

сомой частью социального капитала учащихся из стран Центральной Азии явля-

ется русский язык, оказывающий действие не только лишь на характер приспо-

собления, но и на создание и развитие миграционных образовательных устано-

вок в пользу Российской Федерации. Степень владения русским языком учащи-

мися из стран Центральной Азии значительно выше, чем у студентов из более 

удалённых государств. 

Республика Татарстан обладает всеми необходимыми ресурсами и потенци-

алом для того, чтобы привлекать соискателей образования. К примеру, Казан-
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ский федеральный университет нацелен на вхождения в ТОП-100 лучших уни-

верситетов мира [8, с. 120]. Также учебная миграция предполагает элемент «мяг-

кой силы» для аккультурации и последующей жизни в России. 

Учебная миграция может оказать значительное влияние на развитие Респуб-

лики Татарстан в таких направлениях как: социально-экономическое, демогра-

фия, политический престиж [14, с. 454]. В первом направлении необходимо ска-

зать о модернизации системы образования и возможности обновления экономи-

ческих мощностей в республике. Демография несет возможность получения 

адаптированных к реалиям региональной жизни будущих граждан. Мало кто об-

ращает внимание на возможность влиять на взаимоотношение со странами Сред-

ней Азии за счет аккультурации их граждан. Изучение русского языка, форми-

рование хорошего отношения к российской и татарской культурам помогает 

устанавливать международные партнерские отношения. 

Часть студентов, прибывших из-за рубежа, устраиваются на временную ра-

боту, что оказывает положительное влияние на интеграцию прибывшего в новую 

среду и позволяет формировать социальные контакты, расширять лексикон рус-

ского языка, уменьшать траты родных. Значимую в материальном положении и 

моральную помощь проявляют близкие родственники учащегося-иностранца. 

Источниками оплаты проживания и питания являются и стипендии националь-

ных государств, профильных предприятий и организаций. 

Последние годы стремительно формируется мотивирующая система – про-

граммы по студенческому обмену, для добившихся успеха в научно-исследова-

тельской деятельности, всяческие гранты, вознаграждения способной и яркой 

молодёжи институтами и другими организациями. Формирование занятости 

среди учащихся из-за рубежа после учёбы, оказывает содействие в решении их 

социально-экономических трудностей. Не долгосрочная работа могла бы содей-

ствовать развитию благосостояния студентов, развитию у них социальных спо-

собностей, прогрессу экономики Российской Федерации. 
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Исследование позволило установить высокий показатель гражданской 

идентичности у молодого населения центрально-азиатского региона – большин-

ство чувствует себя гражданами своих стран (Туркменистана, Таджикистана, Уз-

бекистана, Казахстана). Вместе с тем было выявлено и наличие идентификации 

с местом пребывания – Республикой Татарстан, которая возрастает по мере их 

проживания в регионе. Определено также обстоятельство многоязычия и при-

верженность учащихся из Центральной Азии к традиционным семейным ценно-

стям – в первую очередь, к мнению отца, позиция которого часто была значимой 

в принятии решения об образовательной миграции. Выявлена большая степень 

религиозности учащихся – в основном они приверженцы Ислама. 

Образовательная миграция влияет на все сферы жизнедеятельности и разви-

тия любого современного государства. На наш взгляд, учебная миграция, как 

диалог между различными группами будет увеличиваться по охвату территорий. 

Во всем мире количество студентов, которые получают образование за рубежом, 

исчисляется миллионами. В мировом масштабе Российская Федерация и Респуб-

лика Татарстан уступают в области образовательных услуг западноевропейским 

и североамериканским учреждениям. Регионы федерации обладают различными 

ресурсами, а также предпочтениями иностранных студентов в выборе места по-

лучения знаний и научных исследований предпочитают научные центры в 

Москве и Санкт-Петербурге. В Казани обучается лишь 1,1% всех иностранных 

студентов дневных форм обучения российских вузов [15, с. 70]. Татарстан имеет 

высокий образовательный и интеллектуальный потенциал. Прибытие студентов 

помогает региону развивать демографическую политику, что приносит позитив-

ные изменения и перспективы в будущем. Стоить отметить, что учебные заведе-

ния получают доход от иностранных студентов. Нельзя сбрасывать со счетов раз-

личные рейтинги и престиж вуза. 

Современные международные отношения признают явление «мягкой силы» 

в системе образования. При условии, что иностранные студенты после оконча-

ния вернутся к себе на родину, то на данных территориях будут транслироваться 
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культура и мировоззрения обучающего региона. Все это увеличивает положи-

тельный опыт о Республике Татарстан и помогает устанавливать деловые связи 

в остальных сферах жизнедеятельности общества. 

Увеличение человеческого капитала, подготовка будущих профессионалов 

в своей области являются наиболее значимыми аспектами в жизни регионов. Без 

социокультурной адаптации и интеграции иностранных студентов этого достичь 

будет очень сложно. 

Студенты из центрально-азиатского региона в общем к учебному процессу 

адаптируются без этноспецифических особенностей независимо от региона. По-

средники, которые участвуют в адаптации учебных мигрантов напрямую влияют 

на темп и успешность привыкания к новой среде. Значимые посредники – это 

семья, институт, близкие знакомые, и прочие организации. У посредников своё 

значение в адаптации, каждый основывается на свою стратегию. Близкий круг 

студентов оказывает влияние на выбор института, исходя из традиций семьи, по-

могает финансово. Институты также участвуют в адаптации обучения иностран-

ных учащихся: предоставляют общежитие, организовывают подготовительные 

курсы и учебный процесс и т. п. 

Для понимания образования как системы аккультурации иностранных сту-

дентов в Татарстане, необходимо проанализировать процесс адаптации студен-

тов (из государств Центральной Азии) в республике и определить их значимость 

в регионе. В этом вопросе выделяются различные трудности жизни самих ми-

грантов: личностно-психологические, социально-бытовые и диалог культур 

[4, с. 128]. Не стоит исключать проблемы с недостаточной языковой подготов-

кой, осознание особенностей местной системы образования. Аккультурация с 

помощью новых форм контроля знаний. 

Эффективность обучения студента-иностранца, по мнению Ф.А. Вадутова, 

зависит от нахождения контактов с новой средой, где окружение иностранного 

студента имеют только первое знакомство и опыт отношений [2]. Без сомнений, 

первая трудность на пути – язык. Соответственно во всех регионах имеются свои 

особенности. Не является исключением Республика Татарстан. 
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Под социокоммуникативной моделью учащихся авторы предполагают кон-

такт, в котором информация в полной мере достигает адресанта и не имеет иска-

жений. Этнокультурная составляющая мигрантов в Республике Татарстан (в ос-

новном представителей стран Средней Азии) так же представляет интерес у ис-

следователей. 

Межгосударственная образовательная миграция придает импульс развитию 

территорий. Для этого необходима грамотная работа социальных институтов, ко-

торые помогают процессам аккультурации и адаптации иностранных студентов. 

Так как аккультурация имеет много различных факторов развития, то учебные 

мигранты получают новые пути для становления личности. Понимание стерео-

типов сознания даются очень тяжело, потому что вопросы с выбором питания и 

одежды (общие правила проживания). Все это требует дополнительного времени 

и сил. 

Этнокультурные особенности аккультурации, студентов и принимающего 

общества, характеризуются взаимонаправленными процессами. Иными словами, 

им необходимо воспринимать новую культуру окружающего общества, не поте-

ряв свою идентичность. 

Основные посылы обучения в Республике Татарстан будущих студентов из 

Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана имеют 

ряд предпосылок. Основная мотивация заключается в возможности получить об-

разование международного стандарта и увеличить человеческий капитал стран 

Центральной Азии. В будущем это помогает сделать перспективную карьеру и 

принести пользу своей Родине. На сегодняшний день проблема квалифицирован-

ных кадров в этих государствах для прорыва в рамках социально-экономической 

политики. Только таким способом можно получить инновации и самодостаточ-

ную систему подготовки кадров. Как показывает практика, большинство круп-

ных политиков и бизнесменов, а также международные контакты, представители 

Центральной Азии получили через российскую систему высшего образования. 

Она показала себя конкурентоспособной на рынке труда в центральноазиатском 

регионе. Необходимо отметить, что данные страны специально стимулируют 
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данные процессы различными способами: объявляются конкурсы, выделяются 

бюджетные квоты на образование за рубежом, составляются договора о сотруд-

ничестве различных министерств. 

В Республике Узбекистан присуждаются государственные стипендии Пре-

зидента Республики Узбекистан, где молодые люди могут продолжить свое об-

разование в магистратуре или аспирантуре за счет государственного бюджета 

ради возвращения на работу в родную страну. Также предоставляется возмож-

ность стажироваться в других странах по своей специальности. В Республике Та-

джикистан стипендия Президента Республики Таджикистан «Дурахшандагон», 

которая предоставляет все уровни высшего образования, но только в рамках оч-

ной формы обучения. 

Международное гуманитарное сотрудничество (Россотрудничество) и Рос-

сийский культурный центр активно вовлечены в формат учебной миграции. До-

полнительными особенностями учебной миграции добавляются экономические 

контакты, социальное взаимодействие, культурные мероприятия. Республика 

Татарстан имеет большое количество вышеперечисленных связей с государ-

ствами Центральной Азии [6, с. 430]. В Казани имеется Генеральное Консуль-

ство Республики Казахстан и Генеральное Консульство Республики Узбекистан. 

В свою очередь, имеются представительства Республики Татарстан, которые ак-

тивно развивают культурные, торговые и социально-гуманитарные отношения. 

Все это улучшает обстановку для ученой миграции между Республикой Татар-

стан и странами Центральной Азии. 

В центрально-азиатском регионе посредническую функцию выполняют 

диаспоры. Многие поступают из-за традиций, опыта родителей. Не мало людей, 

которые сделали неосознанный выбор. 

Можно констатировать, что мотивация учебных мигрантов зависит в 

первую очередь от государственного регулирования. Вторым по значимости 

приоритетом в выборе Республики Татарстан как места обучения – социальные 

взаимоотношения. Они характеризуются влиянием и опытом семьи, советы зна-
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комых. Отдельной строкой в рамках социального блока можно выделить пре-

стиж получения образования в европейских вузах среди молодежи Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Соответственно об-

щественные организации и социальные институты играют важную роль в уста-

новлении диалога между государствами. 

Учебная миграция, как форма аккультурации, представляет собой источник 

социокультурного развития студентов. Иностранцы представляют собой различ-

ные формы идентификации, тем самым принимающее общество и приезжающие 

получают что-то новое друг от друга. Иными словами, новая культура в образо-

вательной среде значительно обогащает ее, позволяет взглянуть на отдельные 

вопросы под другим ракурсом. Толерантность во взглядах часто появляется 

именно в международной учебной миграции, хотя бывают и некоторые признаки 

ксенофобии. В связи с этим, учебные мигранты из государств Центральной Азии 

выбирают Республику Татарстан по причине безопасности и благоприятной со-

циокультурной обстановкой. Благодаря положительным материалам в интер-

нете, о жизни в Казани и в Республике Татарстан в целом, и в средствах массовой 

информации, семьи будущих студентов делают этот выбор. Это отчасти связано 

с тем, что культура и религиозные предпочтения между регионами имеют опре-

деленное сходство. В свою очередь, Москва и Санкт – Петербург могут отталки-

вать своими устоями мегаполиса. 

Международный образ Республики Татарстан играет не маловажную роль, 

так как имеется позитивный опыт в выполнении плана мероприятий в различных 

областях. Возможность устроиться на работу и внешнеэкономические проекты 

республики вселяют уверенность в родителей будущих студентов. Все это за-

крепляется в ознакомлении с инфраструктурой города Казани, где на сегодняш-

ний день очень большой туристический поток по сравнению с другими регио-

нами Российской Федерации. 

История и культура играет важную роль в осуществлении образовательных 

планов абитуриентов среднеазиатского региона. Становление личности, в рам-

ках иной культуры, приносит важный опыт в жизни человека. На наш взгляд, 
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данный опыт формирует инновации в жизни человека и новые идеи. Социокуль-

турные причины выбора Татарстана в качестве региона учебной миграции до-

бавляет новый человеческий капитал и развитие инвестиционного климата. Для 

студентов-иностранцев схожесть языков, общая советская история, восточный 

менталитет добавляют уверенности в поведении в социуме. 

Отсутствие систематических конфликтов на национальной почве привле-

кает большое количество мигрантов. Таким образом, составляется некая конку-

ренция для Москвы и Санкт-Петербурга в рамках привлечения учебной мигра-

ции. Практика Республики Татарстан демонстрирует продуктивность действия 

этнических объединений и организаций для разрешения проблем с учебными 

мигрантами. Благополучность привыкания к новому обществу и культуре в Та-

тарстане решает судьбу дальнейшего развития позитивных взаимоотношений. 

Таким образом, аккультурация студентов, приехавших из Средней Азии в Татар-

стан, проходит в благоприятных условиях на всех уровнях общественно-полити-

ческой системы. Общество не реагирует на них негативно и оттока мигрантов не 

происходит. Востребованность будущих специалистов на рынке труда показы-

вает влияние аккультурации, как возможности «найти свое место под солнцем». 

Все это улучшает межэтнический диалог и межкультурные связи. 
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