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ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО И МИГРАНТЫ: ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПРИЯТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Мурашева С. В. (Орел, Россия) 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики 
восприятия и взаимодействия принимающего общества и мигрантов. 
Автор уделяет внимание исследованию причин конфронтационного 
поведения мигрантов и местного населения. В статье представлены 
результаты исследования проблем построения конструктивного 
взаимодействия между мигрантами и резидентами, изучение было 
проведено в рамках работы лаборатории миграционных и 
межэтнических конфликтов Учебно-научно-практического центра 
разрешения конфликтов, функционирующего на социальном 
факультете в Орловском государственном университете 
им. И. С. Тургенева. Автором особо подчеркивается, что основными 
источниками межэтнической напряженности являются 
недостаточное внимание органов власти к вопросам отношений 
между мигрантами и местным населением, а также личная 
неприязнь местных жителей в отношении мигрантов. В качестве 
основных мер, которые могут быть использованы для профилактики 
миграционных конфликтов, указывается формирование 
толерантности, повышение культурно-образовательного уровня 
населения, изучение основ и истории религий, традиций. 
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционные 
конфликты, межэтническая напряженность, принимающее 
общество. 

THE HOST SOCIETY AND MIGRANTS: TRAITS OF PERCEPTION AND 
INTERACTION 
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Abstract: The article is devoted to the specifics of perception and interaction 
between the host society and migrants. The author pays attention to the 
research of reasons for confrontational behavior of migrants and local 
population. The article presents the results of the study of the problems of 
constructive interaction between migrants and residents, the study was 
carried out in the framework of the work of the laboratory of migration and 
inter-ethnic conflicts of the Training and Research Center for Conflict 
Resolution, which operates at the social faculty at the Orel State University 
named after I. S. Turgenev. The author emphasizes that the main sources of 
interethnic tension are insufficient attention of the authorities to the issues 
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of relations between migrants and the local population, as well as the 
personal dislike of the local population towards migrants. The main 
measures that can be used to prevent migration conflicts are the formation 
of tolerance, raising the cultural and educational level of the population, 
study of the foundations and history of religions and traditions. 
Keywords: migration, migration processes, migration conflicts, interethnic 
tensions, host society. 
 
Миграция представляет собой сложный с практической точки 

зрения процесс. С одной стороны, он связан с осуществлением 
мигрантами определенных социально-экономических функций в новой 
для них среде, таких как трудоустройство, активный обмен опытом, 
навыками и т.д. С другой стороны, миграция характеризует моральную 
готовность мигрирующего населения принимать «условия игры», 
сформированные на выбранной территории, вливаться и 
интегрироваться в новую систему общественных взаимоотношений, а 
также активно участвовать в программах адаптации для скорейшего 
завершения процесса слияния с новым обществом. 

Приток переселенцев в той или иной мере влияет на размещение 
производительных сил, распределение инвестиций и 
производственных мощностей между отдельными территориями 
страны. Мигранты решают свои приоритетные задачи, стремясь с 
помощью переселения улучшить свою жизнь. Но, вместе с тем, их 
приезд может повлиять на положение принимающего населения. 
Например, наплыв мигрантов будет способствовать как устранению 
нехватки рабочей силы на предприятиях региона, инициируя его 
экономическое развитие, так и появлению негативных последствий, 
если переселенцы занимают необходимые аборигенам рабочие места, а 
также увеличению нагрузки на социальную сферу. Это будет 
формировать диаметрально противоположное отношение 
принимающего населения к прибывшим в страну мигрантам [4, с. 62].  

Миграция также приводит к изменению качественного состава 
населения региона. Вместе с тем, она может повлиять на характер 
межэтнического взаимодействия. Скажем, при наличии тенденции к 
интеграции они могут ее ускорить (например, способствуя заключению 
межнациональных браков). Однако при наличии тенденции к 
конфронтации это, скорее всего, будет ее усиливать [1, с. 28]. 

В целом, следует отметить, что миграционные процессы ускоряют 
изменения во всех сферах жизни социума. В частности, они 
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способствуют изменению социально-психологических характеристик 
представителей взаимодействующих этносов. На наш взгляд, если 
удалось сформировать у вступающих во взаимодействие народов 
установки и ценности, направленные на мирное сосуществование и 
сотрудничество, то результат взаимодействия в целом будет 
позитивным. Оно будет способствовать «расширению их кругозора, 
накоплению знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми 
навыками и производственным опытом, развитию личности, ее 
материальных, социальных и духовных потребностей, интеграции 
национальных культур» [2, с. 12]. В данном случае, миграция ведет к 
развитию населения. Однако, если у представителей коренного 
населения и переселенцев не сформировались установки на 
толерантность и взаимовыгодное взаимодействие, результат может 
быть отрицательный.  

Причины конфронтационного поведения мигрантов и местного 
населения скрываются в невозможности в достаточной степени 
удовлетворить свои потребности и интересы. Непосредственными 
мотивами противоборства сторон могут являться негативные чувства 
– корысть и месть, ненависть и обида, неудовлетворенность 
существующим положением, стремление обеспечить себя материально 
и др. [3, с. 220]. 

Активизировать мотивацию могут экономические проблемы, 
территориальные претензии, национальная гордость и др. 
Психологические факторы серьезно влияют на ход процессов, 
связанных с миграцией, прежде всего на взаимоотношения мигрантов 
и аборигенов. Осознание сторонами своих проблем преломляется через 
чувства и разум, потребности и интересы конкретных людей, что, в 
свою очередь, определяет их поступки и действия. 

Возникновение миграционных конфликтов на территории 
переселения мигрантов становится не только социально-
экономической проблемой, но и значительной политической силой 
влияния на властные структуры принимающего государства. 
Необходимо понимать, что процесс миграции в условиях наличия столь 
разного этнического состава принимающего и проникающего обществ, 
не может проходить гладко. Решение данной проблемы на данный 
момент не избрано и фактически зависит от конкретной ситуации, 
сложившейся в каждом отдельном случае. 
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В связи с вышесказанным, чтобы изучить специфику восприятия и 
взаимодействия принимающего общества и мигрантов нами был 
проведен анкетный опрос местного населения регионов России. 
Вопросы анкеты были размещены в Интернет-ресурсах. 

В анкетировании приняли участие 38 человек. Все участники были 
представлены русскоязычным населением. Возраст участников 
варьировался от 20 до 45 лет. 

Респондентам было предложено оценить свое отношение к 
мигрантам. У большинства опрошенных (26,3%) отношение скорее 
положительное, чем отрицательное, у 23,7% нейтральное отношение к 
мигрантам; 18,4% участников дружелюбно оценивают свое отношение, 
такой же процент опрошенных (18,4%) к мигрантам относится скорее 
отрицательно, чем положительно, и 13,2% оценили свое отношение как 
резко негативное. 

На вопрос «На чем основано Ваше отношение к мигрантам?» были 
получены следующие ответы: 36,8% анкетируемых ответили, что не 
сталкивались с ситуацией, которая могла бы спровоцировать 
возникновение отрицательных или положительных эмоций в 
отношении мигрантов; для 28,9% отношение обусловлено поведением 
приезжих и ростом преступности среди мигрантов; 21,1% 
респондентов отметили, что у них толерантное отношение к 
мигрантам; у 13,2% опрошенных отношение обусловлено нехваткой 
рабочих мест.  

В рамках анкетного опроса респондентам было предложено 
ответить на вопрос «К каким мигрантам Вы относитесь 
положительно?»: 39,5% респондентов относятся положительно к 
мигрантам из Восточной Европы; 28,9% относятся положительно ко 
всем мигрантам, прибывшим на нашу территорию; 15,8% опрошенных 
относятся положительно к мигрантам из Юго-Восточной Азии; 10,5% 
респондентов ко всем мигрантам относятся негативно; 5,3% 
анкетируемых относятся положительно к мигрантам из Средней Азии, 
Среднего и Южного Кавказа. 

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о том, 
что положительного они видят в присутствии мигрантов. 36,8% 
отметили, что мигранты работают там, где не хочет работать местное 
население, 28,9% анкетируемых считают, что мигранты способствуют 
этническому и культурному разнообразию, 21,1% опрошенных 
абсолютно ничего положительного в присутствии мигрантов не видят, 
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и 13,2% считают, что мигранты пополняют население региона 
молодыми и энергичными людьми. 

По результатам исследования было установлено, что 38,8% 
респондентов считают, что мигранты влияют на рост преступности и 
незаконную деятельность, 28,9% опрошенных отмечают, что они 
занимают рабочие места нужные местному населению, 18,4% 
респондентов ничего негативного не видят в присутствии мигрантов, 
15,8% опрошенных связывают с присутствием мигрантов потерю 
самобытности русской культуры. 

Респондентам было предложено выбрать те направления 
политики государства в отношении мигрантов, какие бы они 
поддержали. У них была возможность выбрать несколько вариантов. 23 
человека (60,5%) выбрали политику жесткого контроля за нелегальной 
миграцией. 22 человека (57,9%) поддержали бы политику введения 
визового контроля. 12 респондентов (31,6%) отметили политику 
ограничений при приеме мигрантов на работу. 10 анкетируемых 
(26,3%) высказались за политику улучшения экономических и 
социальных условий жизни мигрантов. 9 человек (23,7%) согласны с 
действующей политикой государства в отношении мигрантов. 

На вопрос: «Были ли Вы когда-нибудь участником или свидетелем 
конфликта представителей местного населения и мигрантов?» были 
получены следующие результаты: 36,8% опрошенных не обращают 
внимание на подобные случаи;  28,9% респондентов никогда не были 
участником/свидетелем подобного рода конфликтов;  23,7% 
опрошенных утверждают, что в их опыте было пару случаев таких 
конфликтов; 10,5% анкетируемых признались, что много раз 
сталкивались с подобным явлением. 55,3% опрошенных считают, что в 
конфликтах между местным населением и мигрантами виноваты и те, 
и другие участники конфликтного взаимодействия, 26,3% 
анкетируемых заявили о виновности приезжих, и 18,4% респондентов 
считают инициатором конфликтов местных жителей. 42,1% 
опрошенных считают причиной возникновения конфликтов 
недостаточное внимание органов власти к вопросам отношений между 
мигрантами и местным населением, 26,3% респондентов отметили в 
качестве причины личную неприязнь местных жителей в отношении 
мигрантов, 15,8% анкетируемых выбрали доминирование отдельных 
этнических групп в определенных сферах занятности, а 15,8% 
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респондентов считают причиной возникновения конфликтов 
религиозные различия. 

На вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно решить проблему 
миграционных конфликтов?» были получены следующие ответы: 
34,2% анкетируемых считают, что нужно выявлять и постепенно 
устранять причины, способствующие возникновению и 
распространению разногласий; 26,3% опрошенных выступают за 
формирование толерантности между этническими и национальными 
группами; 21,1% респондентов выступают за повышение культурно-
образовательного уровня населения; 18,4% анкетируемых считают, что 
нужно изучать основы и историю религий и традиций. 

Таким образом, отношение местного населения к мигрантам в 
регионах достаточно спокойные и доброжелательные. Основными 
источниками межэтнической напряженности являются недостаточное 
внимание органов власти к вопросам отношений между мигрантами и 
местным населением, а также личная неприязнь местных жителей в 
отношении мигрантов. В качестве основных мер, которые могут быть 
использованы для профилактики проблем миграционных конфликтов, 
были указаны выявление и постепенное устранение причин, 
способствующих возникновении и распространению разногласий, 
формирование толерантности между этническими и национальными 
группами, повышение культурно-образовательного уровня населения, 
изучение основ и истории религий, традиций. 
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