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Миграция как фактор обострения этноконфессиональной ситуации 
в принимающей стране

Л.Б. Коригова1 , С.К. Кушкумбаев2 , К.И. Кобландин3

Аннотация. В статье рассматривается одна из наиболее актуальных 
проблем – миграция, сопряженная с неблагоприятным социально-психо-
логическим климатом принимающей стороны и недостаточной компе-
тентностью органов власти в принятии решений по регулированию про-
цесса миграции. Статистика демонстрирует усиление рассматриваемого 
процесса. При этом наиболее важным вопросом для многих стран в насто-
ящее время является определение уровня влияния миграции на их даль-
нейшее развитие. Как правило, проблема состоит в том, что страна прини-
мает мигрантов в условиях неготовности местного населения принимать 
гостей с других территорий. Следовательно, возникает необходимость 
разрешения данной ситуации. Так, остается открытым вопрос, как по-
строить канал взаимосвязи между органами власти, местными жителя-
ми и мигрантами, преследующими свои цели и задачи на определенной 
территории, для более эффективного предотвращения проблемы обо-
стрения межэтнических и межконфессиональных конфликтов вслед-
ствие неизбежного роста миграции. Не последнюю роль здесь играет 
толерантность, которая напрямую зависит от проводимой государством 
политики в отношении мигрантов. Так, относительно высокий уровень 
толерантности населения ряда европейских стран по отношению к ми-
грантам показали данные опроса местных жителей и мигрантов, прожи-
вающих в Европе более 5-10 лет. Однако в отсутствие четко выработан-
ной и последовательной государственной политики, направленной на 
интеграцию и адаптацию мигрантов, уровень толерантности местного 
населения с течением времени снижается. Миграция является сложным 
явлением, требующим дальнейшего исследования и обновления теоре-
тических подходов к изучению этого вопроса. 
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Введение

Перемещение людей из одной страны в другую, а также их пребывание на территории 
последней может иметь разные цели и быть как добровольным, так и вынужденным. 
Эти процессы могут осуществляться в соответствии с международным и национальным 
законодательством или нарушать его. В ситуациях, когда возникают значительные 
культурные и социальные различия, определенные этнические группы могут 
чувствовать себя дискриминированными из-за своих этнических или религиозных 
особенностей в отношении доминирующего сообщества.

В результате формируются определенный образ мышления и общественная ат-
мосфера, которые создают потенциальный источник постоянных конфликтов в об-
ществе. Эта тенденция особенно заметна в регионах с множеством этнических групп [1, 
с. 202]. 

Проблема

Как правило, проблема состоит в том, что страна принимает мигрантов в условиях 
неготовности местного населения принимать гостей с других территорий. Следо-
вательно, возникает необходимость разрешения данной ситуации. Так, остается 
открытым вопрос, как построить канал взаимосвязи между органами власти, местными 
жителями и мигрантами, преследующими свои цели и задачи на определенной 
территории, для более эффективного предотвращения проблемы обострения межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов вследствие неизбежного роста миграции. 

Усиленное развитие миграционных процессов в течение ХХ века привело к тому, что 
миграция становится одним из определяющих факторов всех глобальных трансфор-
маций. В связи с тем, что последствия миграции затрагивают практически все сферы 
жизнедеятельности, не исключена вероятность возникновения противоречивых и 
конфликтных ситуаций в принимающей стране [2, с. 113]. Становится очевидной необ-
ходимость выработки новых подходов к миграционной политике, базирующихся на 
международном формате регулирования миграционных процессов.

Миграционные процессы имеют глобальное значение, и необходимо регулировать 
и предотвращать нелегальную миграцию как на международном, так и национальном 
уровнях. Международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций 
(ООН), признает важность миграционных процессов в контексте устойчивого развития. 
ООН выдвигает цель содействия упорядоченной, безопасной, законной и ответственной 
миграции и мобильности людей путем осуществления спланированной и хорошо 
проработанной миграционной политики [3]. Однако существуют определенные вызовы 
и вопросы, особенно в свете напряженных событий и потери стабильности в некоторых 
принципах международного права, на которых основывается ООН. Возникает вопрос: 
каким образом эти благие намерения могут быть реализованы, учитывая, что решения 
ООН и других организаций зависят от мнения определенных групп стран, которые 
могут иметь свое собственное представление о том, как должны осуществляться эти 
«преобразования»?
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Цель

Важно рассмотреть миграцию как причину межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов. Очевидна необходимость поиска компромисса между местными жителями, 
органами государственной власти, обеспечивающих законность и прозрачность 
миграционных процессов, и непосредственно мигрантами, чье значение для страны или 
отдельного региона является весьма важным, т.к. решает проблему оттока населения и 
повышает экономическое благополучие территории.

История

С давних времен люди всегда перемещались в разной степени из одной местности в 
другую, из одного государства в другое, из одного географического региона в другой. 
В разные исторические периоды возникали разнообразные мотивы для миграции 
населения. 

В древности человек часто совершал переселение на новые земли, чтобы колони-
зировать и осваивать непокоренные территории, развивая свое общество или создавая 
совершенно новые государства. Также перемещения могли быть результатом войн, 
когда люди вынуждены были покинуть свои места жительства. 

Но основной причиной миграции как внутренней, так и международной в любые 
времена является поиск удобного и безопасного места для жизни и личностного 
развития человека. Миграционные движения продолжаются и в настоящее время, а, по 
мнению специалистов [4, с. 55], это явление будет только усиливаться. 

В период нестабильности естественное желание выжить подталкивает людей 
покинуть зоны военных конфликтов и «уехать» от социально-экономических проблем 
своего региона или страны в поиске лучших условий жизни. Это непрерывное стремление к 
выживанию и улучшению качества жизни побуждает людей перемещаться, стремиться 
к новым возможностям и лучшей судьбе. Однако необходимо также учитывать, что 
миграция может повлечь за собой социальные, экономические и политические вызовы, 
которые требуют открытого диалога и сотрудничества между странами и сообществами, 
чтобы обеспечить безопасность и благополучие мигрантов и принимающих стран. 

Понимание и анализ текущих событий позволяют нам предположить, что 
миграционные потоки будут продолжаться, возрастая со временем [5]. Это вызывает 
необходимость разработки гибких и долгосрочных политических стратегий и мер, 
которые способствуют управлению миграцией, защите прав мигрантов и созданию 
благоприятных условий для их интеграции в новые общества.

Методы исследования

Были применены методы социального философского анализа, включая диалекти-
ческий метод, для изучения современных социальных процессов с учетом влияния 
миграционных факторов в единстве противоречивых тенденций и сторон. Также был 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.
САЯСИ ҒЫЛЫМДАР. АЙМАҚТАНУ. ШЫҒЫСТАНУ. ТҮРКІТАНУ сериясы

ISSN: 2616-6887. eISSN: 2617-605X

174 №4(149)/ 2024

Л.Б. Коригова, С.К. Кушкумбаев, К.И. Кобландин

использован системный подход, который позволил учесть все особенности и факторы, 
характеризующие миграцию как целостное явление. 

Результаты и обсуждение

 Миграция может быть фактором, способствующим обострению этноконфессиональной 
ситуации в принимающей стране. Вот несколько причин, почему это может происходить 
[6, с. 416-417]:

1. Конкуренция за ресурсы.
Прибытие мигрантов может создать конкуренцию за рабочие места, жилье, социальные 

услуги и другие ресурсы. Это может вызывать недовольство у местного населения, 
особенно если они считают, что мигранты получают привилегии или преимущества.

2. Стереотипы и предубеждения.
Миграция может усилить стереотипы и предубеждения в отношении определенных 

этнических или религиозных групп. Местное население может воспринимать мигрантов 
как «чужих» или «угрозу» для своей культуры и образа жизни.

3. Культурный шок.
Когда мигранты приезжают в новую страну, они могут столкнуться с культурными 

различиями и непониманием со стороны местного населения. Это может вызывать 
напряжение и конфликты, особенно если мигранты сохраняют свои традиции и обычаи, 
которые отличаются от местных.

4. Религиозные разногласия.
Миграция может также приводить к религиозным разногласиям, особенно если 

мигранты принадлежат к другой религиозной группе, чем большинство в принимающей 
стране. Религиозные различия могут вызывать недоверие, страх и конфликты.

5. Политические и экономические факторы. 
Некоторые политические и экономические факторы могут способствовать обост-

рению этноконфессиональной ситуации в принимающей стране. Например, низкая 
экономическая стабильность или политическая нестабильность может усилить недо-
вольство местного населения и создать условия для возникновения конфликтов.

В области разрешения этнических конфликтов на макроуровне выделяются три 
основные стратегии:

1) Применение правовых механизмов в полиэтнических государствах – подразумевает 
изменение законодательства для регулирования отношений между различными 
этническими группами, обеспечение равноправия и защиты прав каждой группы. 

Полиэтнические государства, характеризующиеся присутствием нескольких этни-
ческих групп, стремятся создать законодательные механизмы, которые бы обеспечивали 
мирное сосуществование и защиту прав каждой группы. Изменения в законодательстве 
направлены на создание рамок, которые обеспечивают защиту этнических меньшинств 
от дискриминации, гарантируют равный доступ к гражданским правам, политическому 
участию, образованию, здравоохранению и другим социальным услугам. Среди 
правовых механизмов, используемых в полиэтнических государствах, могут быть 
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принятие антидискриминационных законов, создание специальных комиссий по 
защите прав этнических меньшинств, разработка программ по поддержке и развитию 
этнических групп, а также установление межэтнического диалога и сотрудничества для 
разрешения конфликтов. Целью правовых механизмов в полиэтнических государствах 
является создание устойчивых условий сосуществования различных этнических групп, 
обеспечение их культурной, языковой, религиозной и политической автономии, а также 
предотвращение конфликтов. 

2) Переговоры, основанные на честной коммуникации и стремлении к консенсусу и 
компромиссу. 

Основой эффективных переговоров является честная коммуникация, которая пред-
полагает открытость, взаимопонимание и готовность слушать и понимать позицию 
другой стороны. Это подразумевает ясное и объективное выражение своих интересов, 
потребностей и опасений, а также умение эффективно слушать и анализировать 
аргументы и позицию другой стороны. Честная коммуникация также включает уважение 
к мнению и чувствам другой стороны и избегание агрессии, угроз и оскорблений. 
Стремление к консенсусу и компромиссу играет также важную роль в переговорах. 
Консенсус означает достижение общего согласия между сторонами, когда интересы и 
потребности всех заинтересованных сторон были учтены и удовлетворены, насколько 
это возможно. Компромисс, в свою очередь, представляет собой приход к соглашению, при 
котором каждая сторона делает определенные уступки, чтобы достичь взаимовыгодного 
решения. Честная коммуникация и стремление к консенсусу и компромиссу помогают 
устанавливать доверительные отношения между сторонами и успешно решать сложные 
проблемы. Это способствует поиску урегулирования споров, нахождению оптимальных 
решений и содействует долгосрочному сотрудничеству [7, с. 167]. 

3) Информационный путь – предполагает взаимообмен информацией между этни-
ческими группами с целью изменения ситуации. 

Информирование о процессах, которые влияют на межэтнические отношения, помо-
гает людям более глубоко понять психологические аспекты конфликта. Знакомство 
с тем, как психологические явления воздействуют на восприятие и поведение в 
отношении людей из других этнических групп, способствует улучшению межэтнического 
взаимопонимания и снижению конфликтов [8, с. 365].

Таким образом, государство должно принять соответствующие меры в рамках 
правовых, переговорных и информационных стратегий для предотвращения и 
разрешения межэтнических конфликтов. 

В целом миграция – довольно сложный процесс, который требует учета и управления 
этноконфессиональными различиями. Ключевым фактором является создание инклю-
зивного общества, где мигранты имеют равные права и возможности, а также где 
межэтнические и межрелигиозные отношения основаны на взаимном уважении и 
толерантности.

Результаты опросов, проведенных Институтом международных миграционных 
и гендерных исследований (IMAGRI) в Европе в декабре 2021 г. – январе 2022 г., а 
также после 24 февраля 2022 г., представляют интерес в данном контексте. Опросы 
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позволили узнать мнение мигрантов об европейских ценностях и перспективах Европы 
и европейцев в свете возникновения «форс-мажорной» миграции [9, с. 442-444]. 

Респондентам было предложено представиться (пол, возраст, образование, статус, 
гражданство) и затем ответить на ряд суждений-вопросов. Так, на вопросы о дружбе и 
принятии людей другой культуры ответы были предсказуемы и в основном позитивны. 
Лишь около 9,6 % мигрантов считают, что считать свой народ лучше других это 
нормально, тогда как ни один «местный» не поддержал данное суждение. В связи с этим 
можно говорить о довольно высоком уровне толерантности сообщества и местных 
жителей, и мигрантов.

Также наблюдается полная толерантность и принятие интернационального 
коллектива со всех сторон. Но когда речь заходит о вопросах семьи и семейных ценностях, 
возникают различные точки зрения. 

Большинство коренных европейцев готовы принять в свою семью людей 
любой национальности, при этом лишь немногие считают, что межнациональные 
браки могут привести к исчезновению нации. Это подтверждает, что европейский 
мультикультурализм и его активное продвижение дали свои результаты. Среди же 
мигрантов примерно 9,7 % выражают противление в отношении принятия нового члена 
семьи любой национальности, а 42 % считают, что возможность создания семьи зависит 
от религии и вероисповедания избранника.

Относительно старательности и трудолюбия мигрантов нет единого мнения среди 
респондентов, многие не готовы ответить на этот вопрос. Интерес представляют ответы 
на вопросы о социальной помощи и доступе к инфраструктуре, которые разделили 
мнения пополам между «мигрантами» и «местными». Здесь следует отметить, что в 
опросе принимали участие мигранты, идентифицированные не только по образованию, 
но и по продолжительности пребывания в стране (прожившие 5-10 лет, работающие и 
платящие налоги). 

Половина опрошенных граждан считает, что коренным жителям Европы необходимо 
приоритетно предоставлять социальную помощь и доступ к инфраструктуре, поскольку 
они сталкиваются с достаточным количеством социальных проблем. 48% респондентов 
убеждены, что мигранты не должны получать больше помощи, чем местные жители. 
Однако около 40% опрошенных высказывают противоположное мнение, считая, что 
мигрантам также необходима дополнительная поддержка. Приблизительно 12% 
опрошенных не определились с ответом.

Наиболее актуальными мнениями опрошенных о ситуации на рынке труда (ква-
лифицированных работников) являются ответы, которые коснулись влияния наци-
ональности на возможности людей. Более 70 % всех опрошенных и 92 % мигрантов 
положительно ответили на этот вопрос. Интересно отметить, что около 30 % местных 
европейцев также выразили положительное мнение, а остальные заявили, что у них нет 
достаточной информации, поскольку они сами не сталкивались с такой ситуацией.

Треть мигрантов со стажем поддерживают идею, что предпочтение на рынке труда 
следует отдавать местному населению, однако 2/3 опрошенных не согласились с этим. 
Есть также 34 % респондентов, которые считают, что мигранты усложняют обстановку в 
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городе, но 60% не поддерживают такую точку зрения. По поводу влияния мигрантов на 
конкуренцию за рабочие места 34 % респондентов считают, что они повышают ее, 24 % 
никогда не сталкивались с такой ситуацией, а 40 % считают, что миграция не оказывает 
отрицательного влияния.

Одним из интересных результатов является то, что большинство респондентов 
отрицательно ответили на вопрос о том, является ли неквалифицированная работа 
единственной доступной мигрантам. Около 45 % опрошенных заявили, что знакомы с 
людьми, которые готовы заменить мигрантов на рабочих местах, в то время как 33 % 
таких знакомых не имеют.

Цифры также указывают на существование конкуренции за рабочие места между 
местными жителями и мигрантами для 45 % опрошенных, в то время как 22 % никогда 
не сталкивались с данной проблемой. Более 65 % респондентов признались, что знакомы 
с людьми, негативно относящимися к мигрантам, в то время как около 30 % не имеют 
таких знакомств.

Выявлено, что все опрошенные единогласно согласны с тем, что критерием 
оценки человека должны быть только его моральные и деловые качества, а не его 
национальность. Однако 65% предыдущих ответов указывают на то, что опрошенные 
знают о негативном отношении определенных людей к мигрантам.

Судя по этим данным, в ряде европейских стран отмечается относительно высокий 
уровень толерантности населения к мигрантам. Однако при отсутствии согласованной 
и последовательной государственной политики, направленной на интеграцию и 
адаптацию мигрантов, а также на их стимулирование к трудоустройству и ответственному 
отношению к принимающему государству, уровень толерантности снижается в течение 
короткого периода времени (в течение нескольких месяцев).

Заключение и выводы

Миграция является неотъемлемой и конструктивной составляющей социального 
процесса в обществе. В определенных исторических периодах миграция может 
вызывать негативные последствия, такие, как дестабилизация социальной ситуации в 
государстве и его регионах. Однако исторический опыт показывает, что эти временные 
разрушительные последствия миграции в конечном итоге приводят к возникновению 
новых социальных образований и смене этносов и цивилизаций в периоды значительных 
социальных изменений.

Данное сложное явление требует дальнейшего исследования и обновления 
теоретических подходов к изучению миграционных процессов. Данная потребность 
может быть удовлетворена за счет специальной социологической теории – социологии 
миграции, объединяющей разработки многих специалистов (социологов и предста-
вителей других дисциплин), которая позволит учесть все известные наработки и 
обеспечить эффективность разработки соответствующих нормативно-правовых актов 
и управленческих решений. Такой подход позволит получить целостное историческое 
видение проблемы миграции и использовать его в разработке политик и стратегий, 
связанных с миграцией.
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Таким образом, миграцию следует рассматривать как сложную национальную проб-
лему, учитывая все факторы, влияющие на ситуацию. Для достижения гармонии в 
миграционных процессах необходимо разработать новые подходы к формированию 
миграционной политики как на национальном, так и на международном уровне.
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Көші-қон қабылдаушы елдегі этноконфессиялық ахуалдың шиеленісу факторы ретінде

Аңдатпа. Мақалада ең өзекті мәселелердің бірі – қабылдаушы Тараптың қолайсыз әлеуметтік-
психологиялық климатымен және көші-қон процесін реттеу туралы шешім қабылдауда билік 
органдарының жеткіліксіз құзыреттілігімен байланысты көші-қон қарастырылады. Статистика 
қарастырылып отырған процестің күшеюін көрсетеді. Сонымен қатар, қазіргі уақытта көптеген 
елдер үшін ең маңызды мәселе көші-қонның олардың одан әрі дамуына әсер ету деңгейін 
анықтау болып табылады. Әдетте, мәселе ел мигранттарды жергілікті халықтың басқа 
аумақтардан қонақтарды қабылдауға дайын условияхстігі жағдайында қабылдайды. Демек, 
берілген жағдайды шешу қажеттілігі туындайды. Мәселен, көші-қонның сөзсіз өсуі салдарынан 
этносаралық және конфессияаралық қақтығыстардың шиеленісу проблемасын неғұрлым тиімді 
болдырмау үшін белгілі бір аумақта өз мақсаттары мен міндеттерін көздейтін билік органдары, 
жергілікті тұрғындар мен мигранттар арасында өзара байланыс арнасын қалай құру керектігі 
ашық мәселе болып қала береді. Бұл жерде толеранттылық маңызды рөл атқарады, бұл мемлекет 
мигранттарға қатысты жүргізіп жатқан саясатқа тікелей байланысты. Мәселен, бірқатар еуропа 
елдерінің тұрғындарының мигранттарға қатысты төзімділігінің салыстырмалы түрде жоғары 
деңгейі Еуропада 5-10 жылдан астам тұратын жергілікті тұрғындар мен мигранттар арасында 
жүргізілген сауалнама деректерін көрсетті. Алайда, мигранттарды интеграциялауға және 
бейімдеуге бағытталған нақты әзірленген және дәйекті мемлекеттік саясат болмаған жағдайда, 
уақыт өте келе жергілікті халықтың төзімділік деңгейі төмендейді. Көші-қон-бұл мәселені 
зерттеудің теориялық тәсілдерін одан әрі зерттеуді және жаңартуды қажет ететін күрделі 
құбылыс. 

Түйін сөздер: көші-қон, этностар, конфессиялар, қақтығыс, фактор, иммигранттар, полиэт-
ностық, көші-қон саясаты, мәдениет, стратегиялар.
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Migration as a factor of aggravation of ethno-confessional situation in the host country

Abstract. The article considers one of the most pressing problems - migration, associated with 
unfavorable socio-psychological climate of the host country and insufficient competence of the authorities 
in decision-making to regulate the migration process. Statistics show that this process is intensifying. At 
the same time, the most important issue for many countries at present is to determine the level of impact 
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of migration on their further development. As a rule, the problem is that a country accepts migrants 
when the local population is not ready to accept guests from other territories. Consequently, there is a 
need to resolve this situation. Thus, the question remains open how to build a channel of interconnection 
between the authorities, local residents and migrants pursuing their goals and objectives in a certain 
territory in order to more effectively prevent the problem of aggravation of inter-ethnic and inter-
confessional conflicts due to the inevitable growth of migration. Tolerance, which directly depends on the 
state's policy towards migrants, plays no small role here. For example, a relatively high level of tolerance 
of the population of a number of European countries towards migrants was shown by the survey data 
of local residents and migrants living in Europe for more than 5-10 years. However, in the absence of a 
clearly defined and consistent state policy aimed at the integration and adaptation of migrants, the level 
of tolerance of the local population has been declining over time. Migration is a complex phenomenon 
that requires further research and updating of theoretical approaches to the study of this issue. 

Keywords: migration, ethnicities, confessions, conflict, factor, immigrants, multi-ethnicity, migration 
policy, culture, strategies.
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