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Трудовая миграция в России на протяжении последних двух десятилетий остается
одним из наиболее противоречивых социально-экономических явлений. С начала 2000-х
годов страна стала крупнейшим реципиентом рабочей силы из Средней Азии, Закавказья и
Восточной Европы [1], что повлияло на общественное мнение, формируя сложную палитру
оценок — от признания экономической необходимости до роста ксенофобских настроений.

В первые годы XXI века трудовая миграция воспринималась россиянами скорее как
неизбежное зло, компенсирующее дефицит кадров в низкооплачиваемых секторах. По дан-
ным Росстата, к 2005 году до 70% мигрантов были заняты в строительстве и сфере ЖКХ
[1]. Опросы ВЦИОМ 2006 года показывали, что 52% респондентов считали их присут-
ствие важным для экономики [3]. Однако к концу десятилетия ситуация изменилась. Рост
нелегальной миграции, достигшей 5 млн человек к 2008 году [2], и резонансные преступле-
ния, такие как убийство болельщика Егора Свиридова в 2010 году, спровоцировали волну
ксенофобии. К 2010 году доля негативных оценок в опросах ФОМ выросла до 58% [4].

2010-е годы ознаменовались ужесточением миграционного законодательства. Введение
патентной системы в 2015 году сократило долю нелегальных работников с 40% до 25% [2].
Однако 63% россиян в 2017 году поддерживали идею дальнейшего ограничения мигра-
ционного потока [3]. Экономический кризис 2014–2016 годов, сопровождавшийся ростом
безработицы до 5,8% [1], не привел к однозначному усилению антимигрантских настрое-
ний. Как отмечаетЖ.А. Зайончковская, мигранты занимали ниши, малопривлекательные
для местного населения: низкооплачиваемый труд в строительстве и сельском хозяйстве
[5]. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, негативные оценки дости-
гали 65%, тогда как в регионах с дефицитом кадров, таких как Якутия, преобладали
нейтральные или позитивные настроения [6].

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в миграционную динамику. Сокращение по-
тока на 40% в 2020–2021 годах [1] привело к дефициту рабочих рук в строительстве и
сельском хозяйстве. Это заставило бизнес пересмотреть отношение: 48% работодателей в
2022 году выступили за упрощение визового режима [7]. Одновременно демографический
спад, достигший 1 млн человек за 2020–2022 годы [1], поставил вопрос о долгосрочной
стратегии. Прогнозы Института демографии НИУ ВШЭ указывают, что к 2030 году Рос-
сия будет ежегодно нуждаться в 5–7 млн мигрантов [7].

Анализ факторов, влияющих на общественное мнение, выявляет три ключевых аспек-
та. Во-первых, экономическая целесообразность сталкивается с культурными страхами.
Корреляция между уровнем безработицы и антимигрантскими настроениями (R2 = 0.67
за 2010–2020 годы) подтверждает, что кризисы усиливают ксенофобию [3]. Во-вторых,
медийный дискурс играет важную роль: 70% материалов федеральных СМИ связыва-
ют мигрантов с криминалом, формируя образ «угрозы» [4]. В-третьих, государственная
политика балансирует между популистскими мерами (например, закрытие границ с Та-
джикистаном в 2020 году [2]) и прагматичными шагами, такими как упрощение трудового
найма в 2023 году [2].
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Региональные различия остаются значимым элементом миграционной картины. ВМоскве,
где мигранты составляют 8% рабочей силы [1], негативные оценки достигают 65% [4]. На
Дальнем Востоке, где добывающая промышленность испытывает дефицит кадров, 50%
работодателей выступают за расширение квот [7]. В южных регионах, таких как Ростов-
ская область, культурная близость с выходцами из Средней Азии снижает напряженность:
доля негативных оценок здесь не превышает 38% [6].

Статистические данные подчеркивают двойственность ситуации. Если в 2014 году чис-
ленность мигрантов достигала 12 млн человек [1], то к 2021 году она сократилась до 6 млн
из-за пандемии и законодательных барьеров [2]. При этом структура занятости остается
неизменной: 45% работают в строительстве, 25% — в ЖКХ и транспорте, 15% — в сель-
ском хозяйстве [1]. Криминогенность мигрантов, вопреки стереотипам, стабильно низка
— их доля в преступлениях не превышает 2–3% [2], однако медийное внимание к таким
случаям в десятки раз выше [4].

В заключение стоит отметить, что отношение россиян к трудовой миграции остается
амбивалентным. С одной стороны, экономическая реальность требует привлечения ино-
странной рабочей силы для компенсации демографического спада [7]. С другой — куль-
турные страхи, подпитываемые медийными нарративами [4] и политической риторикой
[2], формируют устойчивые барьеры. Будущее миграционной политики будет зависеть от
способности государства найти баланс между ужесточением контроля и интеграционными
мерами.
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