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Международные миграционные процессы ста-
ли в настоящий момент одной из ведущих 
характеристик мирового развития, которая 

обусловлена особенностями процессов глобализации, 
неравномерным уровнем развития различных стран, 
наличием межэтнических, социальных, междуна-
родных конфликтов и отчасти другими факторами. 
Масштабная миграция, формирование мигрантских 
общин и их обособленное развитие способствуют 
росту ксенофобии и национализма среди титульного 
населения принимающих стран и возрастанию актив-
ности ультраправых, националистических партий и 
организаций, призывающих граждан к защите своей 
национальной идентичности. Для ослабления нацио-
налистических тенденций необходима консолидация 
демократических кругов, настроенных на взаимный 
диалог с иммигрантскими общинами, а также интег-
рация мигрантов в принимающее общество.

Однако интеграция иммигрантов в общество 
принимающих стран — это сложный и комплекс-
ный процесс, который не всегда проходит в рамках 
одного из заранее определенных сценариев. Сущес-
твуют различные ее составляющие — экологическая, 
гражданская, религиозная, социально-экономическая, 
социально-психологическая и культурная. Интегра-
ция противостоит достаточно распространенному 
сегодня явлению изоляции мигрантов, создания за-
мкнутых мигрантских общин или гетто, выделение 
особых городских районов — чайнатаунов, арабских, 
латиноамериканских кварталов. Сам термин «интег-
рация» применительно к мигрантам ввел в научный 
оборот российский исследователь Э. Нитобург, кото-
рый рассматривал это явление на примере интегра-
ции евреев в гражданское общество США1.

В научном дискурсе принято выделять несколь-
ко способов интеграции:

первый способ — этническая миксация, пред- —
полагающая смещение различных этнических 
общностей, в результате чего возникает новая 
этническая группа, сочетающая в себе черты 
групп, из которых она была образована; 
второй способ — ассимиляция, то есть погло- —
щение одной группой другой. При этом группа 
полностью теряет свои национально-культур-
ные или языковые особенности; 
третий способ — аккультурация или неполная  —
ассимиляция, когда сохраняется этническое 
своеобразие, но группа усваивает новые обы-
чаи и культуру. Аккультурация, в свою очередь 
подразделяется на бикультурализм и мульти-
культурализм2. 
Х. Вернер выделил факторы, влияющие на ин-

теграцию иммигрантов:
во-первых, это продолжительность проживания  —
на новом месте жительства, причем для полной 
интеграции необходима смена поколений; 
во-вторых, характер расселения и численность  —
мигрантов. Традиционно они стараются скон-
центрироваться в определенных местах, что ве-
дет к сознанию целых эмигрантских районов; 
в-третьих, это уровень образования и социаль- —
но-экономическое положение иммигрантов. За-
мечено, что высокопрофессиональные мигранты 
стараются селиться не по национальному при-
знаку, а по социальному уровню и статусу; 
в-четвертых, религиозная основа этнической  —
общности. Интеграционные процессы прохо-
дят очень медленно, если мигранты исповеду-
ют иную религию, чем большинство населения 
страны; 
в-пятых, существующее во многих странах вос- —
приятие мигрантов как враждебного элемента3.

В постбиполярном мире ценностные ориентиры, системы ценностей и толе-
рантность стали приметами нового времени и новых взаимоотношений, как 
между индивидами, так и между государствами. В настоящее время мы находимся 
на начальном этапе разработки рациональных подходов к решению проблем 
международной миграции… 

Приводит ли миграция к 
столкновению ценностей?
Апанович М. Ю.
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Последнее обстоятельство способствует росту 
ксенофобии и расизма. Это выражается в стремлении 
избегать контактов с иммигрантами; сочувствии пуб-
личным агрессивным акциям против них; поддержка 
политических движений и партий, которые высту-
пают за ужесточение иммиграционной политики и 
ухудшения социально-правового положения инос-
транцев; сохранение социального отмежевания от 
этнических меньшинств4. Ксенофобия и расистские 
настроения стали серьезной проблемой для развитых 
обществ, так как приток мигрантов влияет на поли-
тику принимающих стран, это вынуждает страны 
пересматривать законодательство с целью защиты.

В политическом дискурсе все чаще звучит тема 
о необходимости толерантности как со стороны при-
нимающего общества, так и со стороны мигрантов. 
Это напрямую связано с категорией ценностей, ко-
торые по-разному проявляются на уровнях миропо-
литического взаимодействия.

Ценности принимающего общества vs. 
ценности мигрантской общины
Суть конфликта лежит в столкновении систем 

ценностей — общества принимающей страны и миг-
рантской общины. Для начала следует определить, 
что есть ценности5. Понятие «ценности» относится 
к числу междисциплинарных, причем понимаемых 
по-разному не только в разных дисциплинах (фи-
лософии, социологии, психологии, экономике и др.), 
но и в рамках каждой из них. Среди классификаций 
ценностей наиболее целесообразной применительно 
к миграционным процессам можно считать трёхчас-
тное деление, предложенное доктором психологии 
Д. А. Леонтьевым:

общественные идеалы. —  Это исходная форма цен-
ностей, поскольку каждая ценность порождается 
каким-либо социальным сообществом, от семьи 
до человечества в целом. Социальная ценность в 
таком случае есть концентрированное выраже-
ние коллективного опыта группы или общности 
в форме идеала, то есть представление о совер-
шенстве, желательном в тех или иных сферах 
социальной активности. 
предметно воплощенные ценности. —  Обществен-
ные идеалы даны нам не абстрактно, а через их 
воплощение в произведениях (артефактах) и де-
яниях конкретных людей, в которых ценность 
находит свое наиболее зримое существование; 
личностные ценности. —  Предметное воплоще-
ние ценностей происходит лишь посредством 
деятельности людей, которые осуществляют 
эти ценности, будучи ими побуждаемы. Таким 
образом, неизбежно признание существования 
ценностей в структуре мотиваций личности6.
Исходя из этой классификации, в случае мигра-

ционных процессов можно говорить главным обра-
зом о двух видах общественных идеалов и личных 
ценностей: принимающего общества и мигрантов. В 

частности, рассматривая примеры миграции из за-
падного общества в восточное или из восточного в 

западное, мы  гипотетически признаем уместность 
концепции столкновения цивилизаций С. Хантинг-
тона7. Одновременно с этим происходит двухсторон-
ний процесс привнесения ценностей и их восприятия. 
Конфликт или «столкновение» может возникать при 
односторонности этого процесса или при нежелании 
восприятия ценностей принимающей стороны. Здесь 
необходимо также уточнить, что для комплексного 
анализа явления необходимо его рассмотрение, как 
минимум, на двух уровнях восприятия: уровне ин-
дивида и уровне общества.

При этом можно наблюдать как примеры успеш-
ной адаптации мигрантов в обществе, когда они сво-
бодно говорят на языке места пребывания, нашли 
работу и свое место в новом социуме. Также бывают 
примеры успешного привнесения мигрантами своих 
ценностей и уклада жизни в страну переселения. Это 
во многом касается национальной кухни8 или роста 
числа религиозных храмов, где мигранты могли бы 
следовать своим традиционным верованиям9.

Все это характерно для крупных городов и ме-
гаполисов. Там смешиваются различные культуры, 
системы ценностей, различия между человеком 
восточного склада и западного не так бросаются в 
глаза ввиду мозаичности проживания тех самых 
мигрантов. С другой стороны, в маленьких городах10, 
особенно находящихся далеко от центра, с большей 
настороженностью относятся к мигрантам и там но-
вые веяния не воспринимаются с такой быстротой 
и энтузиазмом.

Важным моментом в рассмотрении соотно-
шения различных ценностей является отношение 
принимающего общества к своей культуре, а также 
отношение к мигрантам. На уровне государств (в 
нашем случае — на уровне общества) разрабатыва-
ются модели регулирования миграционных потоков, 
модели адаптации мигрантов в общество, но само 
восприятие ценностей и их конфликт происходит на 
уровне индивидов. Поэтому важно в первую очередь 
рассмотреть позицию граждан в этом вопросе. 

Наиболее полную и подробную картину дают 
западные исследовательские центры, которые гото-
вят по этим вопросам специализированные доклады. 
Неправительственные организации других регионов 
в плане статистических данных несколько уступают 
им. Так что для комплексного анализа восприятия 
мигрантов принимающим обществом автором насто-
ящей статьи был выбран доклад Фонда Маршалла в 
США «Трансатлантические тренды: иммиграция»11, 
опубликованный в 2008 году. В рамках этого иссле-
дования был проведен замер общественного мнения 
в отношении мигрантов. Важность такого исследова-
тельского подхода обусловлена как базовыми полити-
ческими и духовными ценностями демократического 
общества с его идеей о принятии решения большинс-
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твом голосов, так и прагматическими соображени-
ями реальной политики, когда в условиях высокой 
неопределенности ситуации и невозможности ее 
разрешения на основе устоявшихся нормативных 
конструктов повышается необходимость опоры на 
эмпирический характер бытия. 

Респонденты были выбраны из крупных евро-
пейских стран — Германии, Франции, Великобри-
тании, Нидерландов, Италии, Польши и США. По 
данным исследования, 35% граждан ЕС, 68% опро-
шенных в США считают, что мигранты могут улуч-
шить национальную культуру путем привнесения 
новых идеалов и традиций. Причем наиболее опти-
мистично настроены в этом отношении жители Гер-
мании (71%) и Дании (72%). Опросы зафиксировали 
и негативную тенденцию: 35% граждан ЕС и 40% — 
США считают, что увеличение потоков мигрантов 
будет способствовать повышению вероятности про-
ведения террористических атак. Примерно столько 
же респондентов обеспокоены повышением уровня 
преступности в связи с ростом числа безработных 
мигрантов. Наибольшее беспокойство высказывают 
французы — 23% респондентов.

На общий вопрос — считаете ли вы приток миг-
рантов угрозой для общества или возможностью по-
черпнуть что-то новое, — большинство опрошенных 
выбрали первый вариант ответа (от 35% до 64%)12. С 
наибольшим недоверием относятся к мигрантам в 
Великобритании (50%) и США (62%). А сторонников 
мультикультурализма больше в Нидерландах (42%) 
и Франции (46%). 

В целом, исследование охватывает различные 
аспекты отношения населения страны к мигрантам, 
и отдельные его части посвящены частным воп-
росам. Так, одна из них определяет набор требо-
ваний, которым должен соответствовать мигрант, 
желающий стать «своим» в принимающей стране. 
На первом месте стоит уважение законов. «За» вы-
сказались 96% американцев и европейцев. Затем 
идет пункт «говорить на национальном языке», его 
поддержали 95% граждан США и 94% — Европей-
ского Союза. Несмотря на то, что в США наряду с 
английским и другие языки почти доходят до ста-
туса государственного. Так, например, с 2009 года 
избирательные бюллетени будут печататься и на 
русском языке. 

На третьем месте, по мнению респондентов, — 
гражданство. О важности необходимости быть граж-
данином страны высказались 81% европейцев и 94% 
американцев. Затем идет уважение традиций и цен-
ностей принимающего общества — 78% (ЕС) и 85% 
(США). Более половины опрошенных также считают: 
чтобы быть «своим» в стране, надо в ней родиться.

Выдвижение исламского фактора как главного 
приоритета произошло, несмотря на то, что в раз-
личных регионах мусульмане не всегда являются 
ведущей по численности группой среди других мень-
шинств. Так, например, в США латиноамериканцы 

составляют сегодня более 15% населения, китайские 
«чайнатауны» стали неотъемлемой чертой многих 
крупных городов. 

Достаточное большое количество респондентов 
уверены, что мигранты-мусульмане способны интег-
рироваться в западное общество и приезжают уже с 
готовностью воспринять новые для них ценности и 
нормы. Так считает 60% опрошенных в США и 47% 
в Европе. Наибольшее опасение внушают молодые 
мигранты. 49% граждан Европейского Союза считают, 
что именно эта категория мешает экономическому 
благополучию всего сообщества, так как молодежь 
часто крайне негативно настроена к восприятию цен-
ностей принимающего общества и стремится жить 
на мигрантские пособия, а не искать свое место в 
обществе. Особенно сильное влияние безработные 
молодые мигранты оказывают на экономику страны, 
считают французы (64%) и немцы (60%). 

Причем сам религиозный фактор не является 
главной составляющей общественной неприязни. 
Лишь 32% европейцев и 42% американцев считают, 
что мигранты, приезжающие в страну, должны ис-
поведовать христианство. Более половины13 граждан 
Великобритании (52%), Франции (58%) и США (61%) 
считают, что мусульмане могли бы многое привнести 
в национальную культуру стран пребывания. А рес-
понденты в Италии (50%), Нидерландах (53%), Гер-
мании (58%), Франции (66%) и США (54%) считают, 
что люди, ориентированные на западные ценности, и 
мусульмане могут спокойно сосуществовать в рамках 
одного общества. Однако, последние признают, что 
мигрантам мусульманам сложно или почти невоз-
можно адаптироваться в западное общество.

Если, как показывают опросы общественного 
мнения, принимающая сторона, а именно рядовые 
обыватели настроены достаточно позитивно в отно-
шении мигрантов, и не видят особых преград на пути 
соединения и взаимного переплетения ценностей, то 
в чем же тогда заключается сложность в адаптации 
мигрантов? Рассмотрение вопроса на уровне инди-
видов не дало ответ, следовательно, необходимо за-
тронуть уровень принятия политических решений, 
согласования и формирования основ политики го-
сударства в отношении мигрантов.

Государство vs. ценности принимающего 
общества
Когда речь идет о миграционной политике и за-

конодательстве, то можно выделить три основные 
их модели: 

первая основана на стратегии сегрегации. «Гас- —
тарбайтеры» рассматриваются как явление вре-
менное, серьезных шагов для их инкорпорации 
в общество не предпринимается; 
вторая модель действует, в целом, в рамках страте- —
гии ассимиляции. Иммиграция воспринимается 
как постоянное явление, поэтому правительство 
пытается включить иммигранта в общественные 
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структуры как можно быстрее, но на условиях, 
выдвинутых принимающей стороной; 
третья модель получила в исследовательской лите- —
ратуре несколько названий — «модель этнических 
меньшинств», «модель мультикультурализма», «мо-
дель этнического (этнокуль¬турного) плюрализма». 
При этой модели этническим или религиозным 
группам должны быть предоставлены равные права 
и возможности для политического, экономического 
и любого другого участия в жизни государства14. 
Однако, как показывает практика ни одна из 

данных моделей не является универсальной или 
эффективной в рамках того или иного государства. 
Выбор государством той или иной модели, создание и 
утверждение законов в области миграции в большей 
степени обусловлен историческим опытом страны в 
вопросе миграции. Но и в Испании, где был утверж-
ден один из самых либеральных законов15, и в Гер-
мании, где есть четкое деление мигрантов на группы 
и определен социальный статус и преференции для 
каждой группы, и в США с их идеей «плавильного 
котла» сталкиваются с проблемой нежелания миг-
рантов адаптироваться в новой среде.

А катализатором этого нежелания как раз и стано-
вится политика принимающего государства и ее законо-
дательство. В подавляющем большинстве случаев миг-
ранту предоставляется временный вид на жительство 
с разрешением или нет на работу. В некоторых странах 
законодательство предусматривает периодическое про-
дление данного свидетельства, либо со временем замена 
его на пожизненное свидетельство о виде на жительство. 
Лишь единицы, и то через достаточно внушительные 
сроки после предоставления дополнительных свиде-
тельств, получают гражданство страны. Получается, 
что подавляющее большинство мигрантов находятся 
в статусе «временных гостей». Здесь можно согласить-
ся с тезисом американского политического философа 
М. Вальцера16 о том, что само восприятие себя как миг-
ранта с только лишь видом на жительство не дает им 
стимула к адаптации в обществе принимающей страны. 
Они не видят в этом необходимости и принимают мо-
дель поведения «в гостях», т.е. стремление жить за счет 
принимающей стороны и не терять связь (культурную и 
духовную) со своей родиной. А жизнь, тесно связанная 
с общиной, или жизнь в гетто, где можно общаться ис-
ключительно на родном языке видится самым простым 
и легким способом достижения этого.

В то же время ни одно государство не может 
сразу предоставлять всем въезжающим полностью 
равные права с гражданами страны и выдавать всем 
гражданство. Данные действия были бы расценены 
как иррациональное поведение руководства страны, 
потому что в его задачи входит социальное обеспе-
чение своих граждан и создание рабочих мест. Таким 
образом, противоречия между государством как ин-
ститутом в широком смысле этого слова и ценнос-
тями принимающего общества, по-видимому, носят 
системный и долговременный характер.

Рассмотрение ценностей является на сегодняш-
ний день одной из актуальных тем мирового поряд-
ка. В постбиполярном мире ценностные ориентиры, 
системы ценностей и толерантность стали приметами 
нового времени и новых взаимоотношений, как между 
индивидами, так и между государствами. В данной 
статье была предпринята попытка рассмотреть по-
нятие ценностей в такой важной области, как мигра-
ционные процессы. В итоге можно сделать вывод о 
том, что собственно проблемы адаптации к ценностям 
принимающего общества в индивидуальном воспри-
ятии мигранта не возникает. Как показывают опросы 
общественного мнения, принимающий социум, за ис-
ключением отдельных, экстремистски настроенных, 
групп, открыт для контактов с новой культуры и в 
целом не видит в переселенцах угрозы. 

Существует масса частных примеров удачной ас-
симиляции и сочетания, как своих исконных традиций, 
так и соблюдение законов и норм поведения страны, в 
которую приехал человек. Однако статистика пока не 
ведет учет отдельных случаев, а рассматривает вопрос 
комплексно. Здесь налицо огромный уровень безра-
ботицы среди переселенцев или членов их семей, а так 
же их нежелание что-либо менять в своем положении. 
С другой стороны, очевидны действия государства по 
оптимизации политики в отношении мигрантов, раз-
работке социальных программ по их адаптации. 

Однако в настоящее время мы находимся на на-
чальном этапе разработки рациональных подходов 
к решению как проблем международной миграции в 
целом, так и взаимной адаптации ценностного ком-
понента взаимодействия в социальной системе при-
нимающего общества, с одной стороны, и различных 
групп мигрантов, пребывающих на постоянной основе 
в инокультурной среде, — с другой. Этот процесс яв-
ляется настолько сложным, что сближение представ-
лений трех его основных участников (акторов) в лице: 
государственных структур, массовых слоев населения 
принимающих стран и мигрантских сообществ оста-
ется не только продолжительным, но и предполагает 
выдвижение различных приоритетов на разных вре-
менных этапах. 

В современных условиях таким приоритетом 
выступает необходимость учета связанного с глоба-
лизацией размывания пространственных и отчасти 
культурных границ. Другими словами, речь идет о 
формировании новой, одновременно «надкультурной» 
и «межкультурной», системы ценностей, к принятию 
которой объективно в большей степени готово на-
селение развитых индустриальных стран, чем стран 
развивающихся. К сожалению, правящие круги «на-
правляющих мигрантов» стран в значительной степе-
ни игнорируют ценностные аспекты адаптации сво-
их сограждан, а линия поведения мигрантов в новых 
социальных условиях выстраивается практически 
стихийно. Однако, как представляется, продолжение 
ставки на стихийное развитие адаптационного про-
цесса является малопродуктивным. 
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