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В статье анализируется тема такого социального явления как беженцы, рассмотрены причи-

ны миграции и поведенческие модели беженцев, а также способы адаптации к новым культурным 
условиям. 

 

Обратившись к истории человечества, можно заметить, что такое явление, как 
предоставление убежища людям, спасающимся от конфликтов и преследований, заро-
дилось еще тысячи лет назад. Со временем такие перемещения получили более фор-
мальный характер, для этого в 1949 году для оказания помощи вынужденным переме-
щенным лицам из Европы было учреждено Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), известное также как Агентство 
ООН по делам беженцев. Но перемещение населения, которое мы наблюдаем в послед-
ние годы, несомненно можно назвать самым масштабным за всю историю. 

В последние годы Европу захлестнула волна мигрантов из государств Африки и 
Ближнего Востока. Даже такие развитые страны, как Германия или Великобритания, 
оказались не готовы к такому многочисленному потоку людей. Если с 2000 по 2010 год в 
Европу нелегально приезжало по 25 000 человек в год, то в 2014 году, по данным Меж-
дународной организации по миграции, в Европу прибыли 900 000 человек, в 2015 году - 
1, 048 млн человек. В 2016 году количество прибывших на континент мигрантов и бежен-
цев сократилось до 390 000, в 2017 году в Европу прибыли 186 768 мигрантов и бежен-
цев, с начала 2018 года - 56 309 (при этом по морю - 44 957 человек, по суше - 11 352). В 
целом, согласно данным Европейской комиссии, с 2015 года по июнь 2018 года в страны 
ЕС прибыло более 1,6 млн нелегальных мигрантов. Это явление получило название 
"Европейский миграционный кризис". 

События в арабском мире в 2010-2011 годах, названные в последствии "арабская 
весна", а также последовавшие за ними политические волнения в ряде стран Ближнего 
Востока, Северной Африки и Аравийского полуострова напрямую связаны с увеличени-
ем миграционного потока в Европу. В первую очередь речь идёт о войнах в Сирии и Ли-
вии, коснувшихся огромного количества людей. Немаловажную роль сыграло расшире-
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ние деятельности террористической группировки "Исламское государство Ирака и Ле-
ванта" (ИГИЛ; запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, осложнение ситуации с обеспечением 
безопасности в Афганистане вследствие активизации талибов (движение "Талибан"; 
запрещено в РФ), а соответственно и усугубление социально-экономических условий в 
этих странах. 

Согласно Конвенции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года, "беженец - 
это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жертвой преследо-
ваний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических убеждений", находится вне страны своей граж-
данской принадлежности и не может или не желает пользоваться защитой этой страны"1. 
Государства, принявшие и подписавшие данную конвенцию (на данный момент - 143 
страны), обязаны сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ), не допускать какое-либо проявление дискриминации в отношении бе-
женцев. 

По данным ежегодного доклада "Глобальные тенденции: принудительное переме-
щение - 2017", подготовленным УВКБ, на конец 2017 года вынужденно перемещенными 
лицами оказались 68,5 млн человек, показав очередной максимум в истории. Среди них 
оказалось 16,2 миллиона человек, которые в 2017 году были перемещены либо впервые, 
либо повторно. Это значит, что в перемещении находится огромное количество людей, 
равное 44 500 людям ежедневно. При этом, количество беженцев, вынужденных поки-
нуть свое государство, чтобы спастись от конфликтов и преследований, составило 25,4 
млн, что на 2,9 млн человек больше по сравнению с 2016 годом (самый большой рост 
данного показателя за год во всей истории). Однако достоверность данных цифр вызы-
вает много вопросов у экспертов: официальными ведомствами и службами предостав-
ляется статистика, учитывающая лишь тех мигрантов, которые официально подают за-
прос о предоставлении им убежища или фиксируются европейскими миграционными 
подразделениями. На самом деле, численность мигрантов, проникнувших в Европу неза-
конно, может оказаться гораздо выше2. 

Основными причинами возникновения кризиса в Европе, вследствие резкого уве-
личения числа беженцев, являются: 

- отсутствие финансирования: бюджеты европейских стран планировались без 
учёта расходов на приём и содержание такого большого числа беженцев в достойных 
условиях; 

- отсутствие единой политики по приёму и распределению беженцев по странам 
Европейского Союза (например, Германия в разгар Европейского миграционного кризиса 
приняла 31% от общего числа беженцев, в то время как Венгрия - 13%, Италия - 6%, 
Австрия - 5% и др.); 

- отсутствие свободного жилья: в отличие от таких стран, как Турция, Ливия и Иор-
дания, где для расселения беженцев достаточно было построить палаточные лагеря, в 
Европе, в связи с более тяжелыми климатическими условиями, беженцев необходимо 
размещать в отапливаемых жилых помещениях; 

- нехватка квалифицированного персонала для регистрации беженцев (в т.ч. со 
знанием иностранных языков), а также силовых структур для пограничного контроля и 
сопровождения. 
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Правозащитники ООН отмечают, что в последние годы существует тревожная тен-
денция: миграция становится все более противозаконной, так как многие государства 
принимают военные меры в ответ на масштабные передвижения людей, включая возве-
дение преград на границах, задержания и насильное возвращение в места бегства. 

По мнению отдельно взятых европейский политиков, не сами эмигранты являются 
главной проблемой данного кризиса, а отсутствие солидарности между странами Евро-
союза в вопросах распределения мигрантов. Часть государств берет на себя незаслу-
женно больше ответственности, нежели другие, что в результате становится угрозой для 
Шенгенского соглашения и может привести к расколу Европейского союза изнутри. В это 
же время многие страны, такие как, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, радикально 
настроены против приема на своей территории беженцев и игнорируют требования ру-
ководства ЕС. Все чаще слышатся высказывания политиков, аналогичные фразе премь-
ер-министра Венгрии, В. Орбана: "Это - не проблема Европы". 

Конечно, можно с пониманием отнестись к европейским государствам, ведь такой 
большой поток мигрантов образует немалое количество проблем: экономических, поли-
тических, социальных. Особенно остро стоит вопрос взаимодействия беженцев и мест-
ного населения Причиной этому служит рост террористической угрозы. Убеждение, что 
вместе с мигрантами в страны проникают вербовщики и террористы, стало одним из 
самых распространённых в Европе. И эти опасения не лишены основания, ведь более 
50% беженцев - это молодые мужчины из зон конфликтов. Европол (правоохранитель-
ное агентство Европейского союза) сообщает данные, согласно которым около 5 000 
джихадистов, обученных в специальных террористических лагерях, могут находиться 
сейчас на территории Европы. Несомненно, эти предположения формируют в европей-
ском обществе атмосферу страха и неприятия к беженцам. Также на формирование та-
кой позиции со стороны европейцев вызвано дестабилизацией общественной безопас-
ности: беженцы виновны в преступлениях против женщин, воровстве, а также нанесении 
телесных повреждений местным жителямн4. 

Такому агрессивному поведению беженцев есть объяснение: большинство из них 
исповедует ислам, они были воспитаны в глубоко религиозном обществе, для которого 
европейский образ жизни просто неприемлем. В итоге это вызвало у переселенцев куль-
турный шок и недопонимание либеральных ценностей местного населения. Жители ев-
ропейских стран подверглись резкой критике и осуждению со стороны мигрантов, что 
повлекло за собой волну преступлений, массовые беспорядки и угрозу для дальнейшего 
будущего европейского общества. 

Сложившаяся ситуация в Европе вызывает сомнительное отношение к необходи-
мости внедрения политики мультикультурализма в России. Только опираясь на опыт 
Европейских стран и учитывая все ошибки, допущенные ими при проведении миграцион-
ной политики, можно избежать негативных последствий при реализации данной политики 
в РФ5. 

В 2014 году Российская Федерация, как и страны ЕС, столкнулась с большим пото-
ком мигрантов. Это произошло в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины и 
общим политическим напряжением в стране. По данным УВКБ, в 2014 году около 275 
000 иностранных граждан (основная масса людей прибыла с юго-востока Украины) обра-
тились к России с просьбой о предоставлении им возможности укрыться на ее террито-



 228 

рии. Для сравнения - в предыдущие годы общее число просьб об убежище, обращенных 
к России, никогда не превышало 5 000. В 2015 году тенденция сохранилась: поступило 
274 800 заявлений на получение временного убежища и статуса беженца, в 2016 году - 
228 990 беженцев, а в 2017 - 125 000 беженцев (многие уже получили вид на жительство, 
разрешение на временное проживание или даже российское гражданство). 

Но наша страна не ощущает таких острых проблем во взаимодействии беженцев и 
коренного населения. Разница между миграционными потоками России и стран ЕС за-
ключается в том, что 85% нашей миграциии- это скорее географическая мобильность в 
пределах бывшего СССР, чем полноценная миграция. Многие из этих людей социализи-
ровались с россиянами в одних и тех же институтах (комсомол, армия и др.). Это значит, 
что большинство из них на высоком уровне владеют русским языком и наделены теми 
же социальными компетенциями, которые характерны для представителей одного сооб-
щества. 

Ученые выделяют различные последствия межкультурных контактов. С.Бочнер, 
например, предложил четыре категории, каждая из которых широко используется для 
описания стратегий межкультурного взаимодействия мигрантов: 

- интеграция - сохранение отдельными группами своей культурной идентичности в 
случае объединения их в единое общество на новом значимом основании (представите-
лям культурных групп со временем удается привыкнуть и принять другой образ жизни, 
другие нормы и ценности); 

- ассимиляция - процесс поглощения одной культуры другой, под этим подразуме-
вается добровольное или принудительное принятие меньшей группой обычаев, культур-
ных норм и ценностей доминантной группы (результатом данного процесса в течение 
нескольких поколений становится отсутствие отличий между группой меньшинства и 
коренным населением, а значит- фактические исчезновение всей культуры меньшей 
группы) 

- сегрегация - курс на раздельное существование и развитие культурных групп 
(представители группы допускают существование других культурных и этнических групп, 
с другим, свойственным им пониманием и видением мира, но держатся от них на рассто-
янии); 

- геноцид - намеренное уничтожение другой группы (причиной служит мнение об 
этническом, расовом или психическом превосходстве одной группы над другой; такие 
события встречались в истории человечества во время войн и великих завоеваний). 

Кроме того, на основе выделенных категорий были предложены четыре стратегии 
адаптации в новой культуре: 

- для интеграции характерно посредничество (люди комбинируют особенности 
двух культур); 

- для ассимиляции свойственен переход (одна из групп практически полностью пе-
реходят в другую культуру, забывая о своей собственной); 

- для сегрегации характерен маргинальный синдром (маргиналы остаются на сты-
ке двух культур, игнорируя принципы и нормы чужой группы); 

- для геноцида свойственен шовинизм (шовинисты категорично отрицают чужую 
культуру и даже стремятся к ее уничтожению, вплоть до истребления носителей данной 
культуры)3. 
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Для того, чтобы Европе достигнуть интеграции и не допустить ассимиляции или се-
грегации, государствам нужно предпринимать ряд серьёзных мер. Актуален вопрос о 
создании социальных центров и разработке методов, направленных как на профилактику 
дезадаптации самих переселенцев, так и на предотвращение роста социальной напря-
женности среди местного населения. Что же касается конфликтов, которые происходят 
внутри государства между местными жителями и беженцами, то хорошим способом 
сгладить углы будет просвещение обеих сторон конфликта касательно не только их 
прав, но и обязанностей. Важно существовать и развиваться по принципу "открытого" 
общества, а не разделяться по признаку этнической или культурной близости. 
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