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РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.4.14.29 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

от 11 марта 2025 г. № 5 

 

о присуждении Шумиловой Полине Андреевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.  

 

Диссертация «Формирование новой культурной идентичности у 

иноэтничных мигрантов» по специальности 5.4.3. Демография принята к защите 

диссертационным советом УрФУ 5.4.14.29 13.01.2025 г., протокол № 2. 

Шумилова Полина Андреевна 1984 года рождения,  в 2007 году окончила 

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» по 

специальности «Социальная работа»; в 2019 г окончила очную аспирантуру 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» по направлению 39.06.01 Социологические науки 

(Социология культуры); была прикреплена к  ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности 5.4.3. Демография со 02.09.2024 г. по 01.03.2025 г. Работает в 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина» на кафедре интегрированных маркетинговых коммуникаций 

и брэндинга в должности ассистента. 

Диссертация выполнена на кафедре интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга Школы государственного управления и 

предпринимательства Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – Бритвина Ирина Борисовна, доктор 

социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
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имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», Институт 

экономики и управления, кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций 

и брендинга, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических наук, доцент, 

«Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ» - 

обособленное структурное подразделение ГНБУ «Академия наук Республики 

Татарстан» (г. Казань), отдел этнологических исследований, заведующий отделом;  

Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, 

Институт демографических исследований - обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (г. Москва), отдел этнодемографических и интеграционных 

процессов, главный научный сотрудник; 

Авдашкин Андрей Александрович, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», кафедра политических наук и 

международных отношений, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Соискатель имеет 21 научную публикацию, в том числе 5 статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и 

Аттестационным советом УрФУ, в том числе 4 статьи в изданиях, индексируемых 

в международной базе WOS. Общий объем опубликованных работ составляет 11,9 

п. л., личный вклад автора – 3,84 п. л.    

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Britvina I., Zakharov D., Shumilova P., Labor migrants as a resource for the 

shadow economy in a context of transition to Industry 4.0. / Vplyv Industry 4.0 Na 

Tvorbu Pracovnych Miest, 2019. ed. / M Kordos. Alexander Dubcek University in 

Trencin, 2020. Pp. 63-69. (0,45 п.л. / 0,15 п.л.) (WOS) 

2.  Britvina I., Britvin A., Shumilova P., Cultural barriers to developing migrant 

entrepreneurship in Russia // The 13 th International days of statistics and economics, 
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Prague, 2019. Pp. 204 – 211 (0,48 п.л. / 0,16 п.л.) (WOS) 

3. Britvina I., Shumilova P., Influx of migrants as a factor of the change in quality 

of the human potential of the territory /  

12th International days of statistics and economics. ed. / T Loster; T Pavelka. 

Melandrium, 2018. p. 1584-1593. (0,58 п.л. / 0,29 п.л.)  (WOS) 

4.  Britvina I., Savchuk G., Shumilova P., Attitude towards migrants of different 

ethnicities as a factor of social identity formation and human capital quality / 11th 

International days of statistics and economics. ed. / T Loster; T Pavelka. Melandrium, 

2017. p. 205-214. (0,57 п.л. / 0,19 п.л.) (WOS) 

5.  Бритвина И.Б., Шумилова П.А., Культурная идентичность и проблемы 

адаптации иноэтничных мигрантов в России // Вестник российского университета 

дружбы народов. Серия: социология. 2017. С.317-326. (0,72 п.л. / 0,36 п.л.). 

На автореферат поступило 5 положительных отзывов.  

В отзыве кандидата экономических наук, доцента, старшего научного 

сотрудника ФГБУН Институт экономики УрО РАН (г.Екатеринбург) Бедриной 

Елены Борисовны предлагается прояснить временные рамки формирования новой 

культурной идентичности, а также значение в этом процессе условий 

отпускающих/принимающих стран и явления транснационализации. Обозначается 

пожелание пояснить возможность разрешения противоречия между разнообразием 

типов сочетания социальных характеристик мигрантов и необходимостью 

формирования у них установки на принятие российской культурной идентичности.   

Кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры истории и права 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Коморникова Ольга Михайловна выделяет следующие вопросы. Если мигранты 

живут в малых и средних городах, то каким образом тип поселения влияет на 

формирование установки на принятие новой культурой идентичности? Какие 

существующие в российском сообществе практики вызывают отторжение у 

мигрантов, отнесенных к группе «синтезантов»? 

В отзыве кандидата философских наук, доцента, доцента кафедры 

философии Казахского агротехнического исследовательского университета им С. 
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Сейфулина (г.Анстана) Курмановой Сауле Бахитжановны ставится вопрос о том, 

действительно ли демографическая значимость приема мигрантов из стран 

Центральной Азии важнее для России, чем количество проблем, которые 

возникают в экономической и социальной сфере страны из-за их массового 

присутствия, и стоит ли использовать миграцию для решения внутренних 

демографических проблем? 

Доктор философских наук, доцент, профессор кафедры культурологии, 

директор НИИ МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» 

Ладыгина Ольга Владимировна предлагает прояснить вопрос о мотивации 

иноэтничных мигрантов формировать у себя «новую культурную идентичность», а 

также наличие осознания важности со стороны принимающего сообщества 

необходимости интеграции с иноэтничными мигрантами.  

Доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социальной 

работы и социологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Тараданов Александр Ардалионович высказывает замечание об отсутствии 

определения термина «иноэтничный мигрант» и о недопустимости использования 

оценочной терминологии в тексте, а также пожелание подробнее раскрывать 

научные результаты предшественников, на которые опирается соискатель.  

Выбор официальных оппонентов обусловлен компетентностью указанных 

докторов наук и кандидата наук в области миграции, миграционного поведения и 

адаптации мигрантов, что подтверждается их научными достижениями и 

значительным числом имеющихся научных публикаций.   

 Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук соответствует  

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научно-

квалификационной работой, в которой на основе выполненных автором 

исследований решена научная задача — исследование формирования новой 

культурной идентичности у иноэтничных мигрантов в стране приема как этапа 

миграционного процесса, влияния на этот процесс социальных характеристик 

мигрантов, а так же отношения к ним принимающего сообщества. Эти результаты 
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имеют существенное значение для изучения демографической ситуации в стране 

приема мигрантов и для социологии миграций. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе 

автора в науку.   

1. Установлено, что формирование новой культурной идентичности, 

появляющейся на финальном этапе адаптации мигрантов в обществе страны 

приема, является элементом миграционного поведения, и определяет динамику 

миграционного процесса: чем эффективнее формируется у мигрантов новая 

культурная идентичность, тем выше вероятность успешной интеграции 

мигрирующего и принимающего сообщества. 

2. Обоснована значимость выделения культурной идентичности в 

самостоятельную аналитическую категорию, что определяется международным и 

возвратным характером миграции, поскольку культура становится стабильным 

основанием для солидаризации, объединения и создания новой социальной 

структуры типа «мигрант-принимающее сообщество». 

3. Уточнена сущность культурной идентичности как вида социальной 

идентичности, осуществляющей функцию чувства принадлежности к общности на 

основе культуры повседневности, понимаемой как осуществление регулярных 

практик и форм коммуникаций. 

4. Предложено авторское определение новой культурной идентичности — 

это новая комплектация наборов культурных паттернов родной и новой культуры, 

формирование которой определяется как осознанное, целенаправленное 

социальное действие.   

5. Выявлены показатели наличия установки на формирование новой 

культурной идентичности у мигрантов: наличие потребностей, которые можно 

реализовать в обществе приема; понимание необходимости осваивания основных 

культурных элементов принимающего сообщества; чувство внутреннего 

непротиворечия с правилами принимающей культурной системы; сила связи с 
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принимающей культурой. 

6. По результатам исследований было определено, что основные 

характеристики мигрантов для успешного формирования установки на принятие 

новой культурной идентичности в России следующие: молодой возраст (18-29 

лет), активное включение в российское информационное поле, знание русского 

языка, нахождение в стране приема более двух лет, наличие опыта проживания в 

крупных городах. Выявлены характеристики, которые препятствуют 

формированию новой культурной идентичности: замкнутость общения на 

представителях своего этнического сообщества, заработок как детерминанта 

миграционного поведения, образование не выше среднего, незнание или плохое 

владение языком страны приема. 

7. Разработана типология социальных характеристик мигрантов, влияющих 

на формирование у них установки на новую культурную идентичность в стране 

приёма, которая включает три кластера. «Интегранты», имеющие высокий 

потенциал для формирования новой культурной идентичности (молодые, хорошо 

знают язык страны приема, обладающие сильными социальными связями в новом 

обществе, проживающие в стране приема более двух лет). «Синтезанты» - 

обладают средним уровнем готовности к формированию новой культурной 

идентичности (родившиеся в советское время, воспитанные в городской среде, 

неоднократно работавшие в российских мегаполисах, примерно одинаково 

ценящие и родную, и российскую культуру). «Замкнутые» - имеющие низкую 

степень готовности к формированию новой культурной идентичности (плохо или 

совсем не знают русский язык, всю информацию получают от представителей 

своей культуры как лично, так и из национальных медиа-источников, настаивают 

на примате родной культуры в стране приема). 

8. Выявлено противоречие в системе взаимодействия мигрантов из стран 

Центральной Азии и принимающего российского сообщества в формировании 

установки на принятие новой культурной идентичности у приезжих, 

заключающееся, с одной стороны, в существовании запроса от россиян на 

включение мигрантов в новый социум при условии неотъемлемой (но не 
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обязательно полной) их культурной адаптации, но, с другой стороны, высоко 

проявляющееся барьерное поведение россиян, ограничивающее возможность 

культурной интеграции с мигрантами.  

Результаты диссертационной работы имеют теоретическую значимость, 

поскольку в ней разработана концепция формирования новой культурной 

идентичности мигрантов как этапа миграционного поведения, что позволяет глубже 

понять процессы адаптации и интеграции приезжих в российское сообщество, а также 

механизмы влияния замещающей миграции на демографические процессы в 

отпускающих и принимающих странах.  

Практическая значимость работы заключается в применении ее результатов 

для минимизации негативных демографических трендов, для построения 

прогностических моделей при реализации задач поиска наиболее склонных к 

интеграции в российское сообщество мигрантов и развития программ «отбора 

мигрантов», для повышения качества интеграционного процесса приезжих, а 

также как теоретическая база для законотворческих инициатив в области 

разработки нового миграционного законодательства Российской Федерации. 

Кроме того, результаты исследования можно использовать для разработки 

программ по снижению межэтнической напряженности между мигрантами и 

принимающим сообществом, для совершенствования механизмов социального 

управления в области формирования интеграционных институтов, 

Результаты работы являются частью Научного проекта РФФИ № 19-011-

00467А «Разъединяющие элементы культуры как фактор латентной 

конфликтности при взаимодействии иноэтничных мигрантов и россиян» (2019– 

2020 гг.), в котором диссертант был исполнителем. 

На заседании 11 марта 2025 г. диссертационный совет УрФУ 5.4.14.29 

принял решение присудить Шумиловой П.А. ученую степень кандидата 

социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ 

5.4.14.29 в количестве 15 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 
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входящих в состав совета, проголосовали: за – 15 , против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета 

УрФУ 5.4.14.29 

 

Вишневский Юрий Рудольфович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                      

УрФУ 5.4.14.29 

 

 

Клюев Алексей Константинович 

 

11 марта 2025 г.  


