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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения новых подхо-
дов к изучению проблем миграции в мире. Стабильный рост миграционных потоков 
и устойчивость причин для массового перемещения людей позволяют рассматривать 
процесс миграции не только как социальное явление, но и как социальный институт. 
Такой подход открывает возможность более качественного анализа проблем миграции 
в условиях, когда старые идеологические обоснования глобализации испытывают 
серьез ную трансформацию. Рассмотрение миграции как социального института 
отвечает тенденциям формирования многополярного мира. Институционализация 
миграции становится ответом на многочисленные вызовы современности, такие 
как природные катаклизмы, пандемии, войны. Определяющее значение при этом 
приобретает проблема диалога культур, способствующего процессам интеграции, 
предупреждающего эскалацию различных видов конфликтов, в целом гармонизи-
рующего социаль ные отношения. В данной статье, на базе опыта фундаментальных 
и прикладных исследований феномена миграции, предпринимается попытка раскрыть 
сущностные аспекты этого явления, в особенности сосредоточив внимание на меха-
низмах превращения миграции в социальный институт.
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Abstract. The article discusses the need for new approaches to the study of migration 
problems in the world. The steady growth of migration flows and the stability of the rea-
sons for the mass movement of people allow us to consider the migration process not only 
as a social phenomenon, but also as a social institution. Such an approach is able to provide 
a qualitative analysis of migration problems in new conditions, when the old ideological 
justifications of globalization are undergoing a serious transformation. Considering mig-
ration as a social institution corresponds to the trends of the formation of a multipolar world. 
The institutionalization of migration is becoming a response to the numerous challenges of our 
time, such as natural disasters, pandemics, and wars. In this case, the problem of the dialogue 
of cultures, which contributes to the processes of integration, prevents the escalation of various 
types of conflicts, and generally harmonizes social relations, becomes of decisive importance. 
In this article, based on the experience of fundamental and applied research on the phe-
nomenon of migration, an attempt is made to reveal the essential aspects of this phenome-
non, in parti cular focusing on the mechanisms of transformation of migration into a social 
institution.
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Введение

Массовая миграция людей по всему миру связана с текущими тен-
денциями глобализации. Однако сами идеологические обосно-
вания глобализации, как и объективная практика этого процесса, 

в современном мире находятся под постоянным изменением. В свою оче-
редь, это влияет и на миграцию в целом. Основные особенности современной 
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глобализации определяются такими факторами, как рост социального не-
равенства внутри стран и между государствами, нарастание тенденций к об-
разованию многополярного мира с несколькими глобальными лидерами 
и рост противостояния между ними в информационном поле. В свою оче-
редь, это провоцирует усугубление конфликта ценностей разных народов 
и культур.

Эти факторы неизбежно ведут к необходимости нового понимания процес-
сов миграции на планете и формулированию новой парадигмы миграционных 
процессов, которую можно охарактеризовать как постглобализационную.

Безусловно, свой вклад в миграционные потоки осуществляют новые 
технологии, переход к новым технологическим укладам и другим моделям 
энергетического обеспечения потребностей человечества.

Немаловажным фактором стало и глобальное изменение климата, застав-
ляющее огромные массы людей не просто искать лучшей жизни в других точ-
ках мира, но покидать родные места проживания, спасаясь от голода, засу-
хи, навод нений, похолодания и вызванных этими явлениями вооруженных 
конфликтов. 

При этом стоит учитывать, что помимо объективных изменений, связанных 
с трансформацией условий жизни социума, вмешиваются такие политические 
факторы, как провоцирование в разных странах цветных революций, умыш-
ленное ограничение потенциалов государств, а также иные спланированные 
экономические и политические кризисы. 

Все эти причины роста миграции постоянно воспроизводятся в мире и усу-
губляют существующие проблемы. Для понимания процессов массовой мигра-
ции на нынешнем витке общественного развития, требуются совершенно 
новые подходы к изучению процессов миграции. Одно из направлений этого — 
восприятие миграции не только как социального явления, но и как социального 
института с характерными для него собственными организационными структу-
рами, целями, морально-нравственными установками.

Постановка проблемы

По данным Отдела народонаселения ООН [Основные показатели между
народной миграции.., 2021], в 2000 году в мире насчитывалось 171 миллион 
человек, живущих за пределами своей родной страны. В 2010-м — этот пока-
затель вырос до 221 миллиона, а по итогам 2020-го уже 281 миллион человек 
жили в государствах, в которых не родились. Налицо увеличение не только 
числа переселенцев, но и постоянно возрастающая динамика процес са массо-
вой миграции. 

При этом наиболее негативным фактором можно считать постоянное увели-
чение числа тех, кто вынужден покидать свои привычные места обитания, 
спасаясь от войн, репрессий и других преследований. В 2000 году таких 
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людей было 17 миллионов человек, в 2010-м — уже 34 миллиона. И если в 2020 
и 2021 годах общее число мигрантов сокращалось из-за введенных ограни-
чений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, то количество бежен цев, 
спасающихся от войн, репрессий и преследований увеличивалось. В 2021 году 
такая вынужденная миграция достигла исторического рекорда, составив 
84 миллиона человек [Итоги 2021 года..., 2021]. Наиболее пострадавшими 
от всплесков насилия странами оказались районы в Центрально-Африкан-
ской Республике, суданском Дарфуре, восточных регионах Демократической 
Респуб лики Конго, Афганистане. Более миллиона человек покинули свои дома 
в Мексике и странах Централь ной Америки из-за войн наркокартелей и разгула 
преступности. 

Рост числа мигрантов в мире обусловливает и увеличение роли миграции 
в экономическом развитии стран. По интерактивным данным МОМ [World Migra
tion Report, 2022] за 2022 год, денежные переводы трудовых мигрантов в Ин-
дию с 2010 по 2020 год выросли с 53,5 млрд долл. до 83,2 млрд долл., в Мек-
сику — с 22,1 млрд долл. до 42,9 млрд долл. Одновременно переводы из США 
выросли с 50,5 млрд долл. до 68 млрд долл., а из Германии — с 14,7 млрд долл. 
до 22 млрд долл. 

Усугубление экономических проблем, рост социального неравенства по все-
му миру приводит, в свою очередь, к увеличению эксплуатации женщин и де-
тей. Наиболее распространенными в этом плане явлениями стали сексуальная 
эксплуатация, принудительные браки и даже изъятие органов. От последнего 
фактора страдают прежде всего женщины. 

По различным данным, только в Лондоне было выявлено свыше тысячи 
«домашних рабов» [Leathly, 1996]. При этом попытки решить проблему толь-
ко усугубляют ее. В 2016 году правительство Великобритании подверглось 
критике из-за прекращения выдачи виз для иностранной домашней прислуги, 
что еще больше ухудшило ситуацию для тех, кто уже находится в стране. От-
сутствие контроля и регулирования этой практики затруднило точную оценку 
масштабов проблемы [Non-standart employment around the world..., 2016]. 

Согласно выводам экспертов МОМ, торговля людьми остается важной проб-
лемой как для развитых стран Европы, так и для развивающихся государств 
на других континентах. В Старом Свете преобладающими случаями (около 
56 %) торговли людьми является покупка живого товара для сексуальной 
эксплуа тации [World Migration Report, 2022].

Неустроенность на новом месте, проблемы с легализацией, разница куль-
тур между мигрантами и коренным населением страны пребывания обус-
ловливают широкое вовлечение мигрантов, особенно детей и подростков, 
в различного рода экстремистские организации, часто псевдорелигиозного 
толка. Неизбежно происходит процесс объединения мигрантов по этническому 
призна ку и признаку места происхождения. 

Однако постоянный рост миграции показывает, что прежние подходы к ин-
теграции прибывших мигрантов не работают. Мигранты пытаются не просто 
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сохранить свою культурную идентичность, но и агрессивно навязать ее окру-
жающим.

Нерациональность применения прежних подходов к миграции наглядно 
проявилась на примере законодательства европейских государств, где долгое 
время даже отсутствовала особая ответственность за терроризм [Зарубежное 
законодательство в борьбе с терроризмом, 2002].

Рост числа мигрантов в развитых странах также негативно сказывается 
в целом на рынке труда. За счет большого притока рабочей силы замедляется 
рост заработной платы легальных сотрудников предприятий, в том числе и ко-
ренных жителей. Увеличивая предложение рабочей силы, миграция оказы вает 
давление на заработную плату, причиняя вред местным работникам, по крайней 
мере тем, кто обладает схожим уровнем квалификации.

Процесс обесценивания труда работников ведет к образованию особого 
класса — прекариата, по выражению Г. Стендинга [Стендинг, 2014]. Этот класс 
отличается высокой маргинальностью и повышенным психологическим ижди-
венчеством, то есть убежденностью, что кто-то посторонний должен решать 
проблемы людей. 

Не стоит сбрасывать со счетов и такой аспект, как использование массовой 
миграции в геополитических целях теми или иными государствами. Наиболее 
ярко это проявилось после «арабской весны» 2011 года, когда Турция стала 
буквально шантажировать Европейский союз и правительства государств 
Старого Света миллионными потоками мигрантов. Долгий, почти десятилет-
ний период нестабильности на Ближнем Востоке позволил Анкаре сделать 
шантаж мигрантами долгосрочным фактором политики. В ответ государства 
ЕС были вынуждены рассматривать вопрос о введении ограничений на пере-
мещение людей внутри объединения. В свою очередь, это негативным образом 
сказалось на экономике государств [Lanati, Venturini, 2021].

Одновременно большие потоки мигрантов многократно увеличили масшта-
бы деятельности преступных организаций, организующих перевозку мигрантов. 
По сведениям управления ООН по наркотикам и преступности, только в США 
нелегально прибывают каждый год до 3 миллионов человек, что прино сит кри-
миналу не менее 6,6 млрд долл. [Незаконный ввоз мигрантов..., 2009].

Все вышеперечисленные факторы говорят о том, что для выработки реше-
ний в сфере массовой миграции уже невозможно рассматривать статически, 
как некое постоянное явление. Соответственно, остро встает вопрос о поиске 
новых подходов к изучению миграции.

Особенностью новых подходов должно быть признание таких очевидных 
фактов, как постоянный рост миграционных потоков, усугубление вызываю-
щих миграцию факторов, увеличение последствий массовой миграции.

Предметом исследования в данной статье является феномен миграции 
в современном социальном пространстве. 

Методологией выступает системный и диалектический подходы, методы де-
дукции, индукции, анализа и синтеза. В анализе миграции также использовался 
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принцип социокультурной детерминации, позволивший рассматривать феномен 
миграции в контексте всего спектра социальных процессов. Методологиче-
скую базу исследования составили фундаментальные и прикладные исследо-
вания по проблемам миграции, а также нынешнего состояния совре менного 
общества.

Результаты

Ряд современных исследователей в связи с этим предлагают рассматривать 
миграцию не просто как некое социальное явление, а как социальный инсти-
тут, со своими принципами работы, своей экономикой и своими моральными 
ориентирами [Strik, 2021].

Новая философская энциклопедия дает следующее определение социаль-
ного института: «1) социальное установление как комплекс самых общих 
социаль ных (политических, правовых, моральных, религиозных и т. п.) норм, 
правил и принципов, культурных образцов, привычек, типов мышления и мо-
делей поведения, определяющих сущность и устойчивость социальных явле-
ний, обусловливающих и регулирующих социальные отношения, деятельность 
человека в различных областях ее приложения; 2) социальное образование, 
или учреждение — социальная единица надындивидуального уровня, органи-
зация, выступающая субъектом социальных отношений и действий» [Новая 
философская энциклопедия, 2010].

Исходя из такого определения, можно вкратце сделать вывод, что институт 
предполагает наличие некоей организационной структуры, пусть и неформаль-
ной, набора ценностных ориентиров и существование социальной проблемы 
[de Haas, 2021]. С этой точки зрения есть все основания говорить о явлении 
миграции как о самостоятельном социальном институте. 

Сложно отрицать, что социальная проблема миграции существует и стано-
вится все более значимым фактором в экономике, политике и геополитике. 
Некоторое время назад миграция воспринималась как во многом спонтанный 
процесс, который возникал как следствие отдельных эпизодических собы-
тий, как революции, засухи, войны и так далее. Однако сейчас видно, что 
все факторы, приводящие к возникновению больших миграционных потоков, 
постоянно воспроизводятся. Увеличение числа мигрантов в мире свидетельст-
вует о том, что процессы миграции в ближайшее время смогут заметно сни-
зиться. Глобальные изменения климата, разрыв между богатыми и бедными, 
социаль ное неравенство, связанные со столкновением культур проблемы 
только нараста ют. 

В свою очередь, все более злободневной становится проблема встраива-
ния мигрантов в имеющиеся социальные структуры в странах пребывания, 
а также столкновения разных ментальностей у прибывающих людей и корен-
ных жителей. 
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При этом плохо работают те модели ассимиляции мигрантов, которые 
рабо тали ранее. В современных условиях при нынешних масштабах миграции 
и трансформаций социальной жизни идеи плавильного котла и мультикуль-
турализма показывают свою нежизнеспособность. Ведь плавильный котел 
изначально предполагает растворение меньшинств в культуре большинства 
и их постепенное исчезновение с культурного поля. В условиях нарастания 
миграционных потоков способность принимающего общества к ассимиляции 
со временем заметно ослабевает.

В то же время политика мультикультурализма предполагает, что на одной 
территории могут мирно сосуществовать разные традиции и культуры. Однако 
разница в образовании, культурных традициях, социальном положении между 
коренными жителями развитых стран и прибывающими мигрантами из разви-
вающихся государств настолько велика, что сохранение культурного многооб-
разия грозит полным развалом общества принимающей стороны. 

Проблему представляет и принятие мигрантами новой идентичности, 
так как всегда есть риск утери вообще всяких корней. Как замечает З. Бауман, 
проблема идентичности ныне «состоит не только в том, как обрести избран-
ную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую 
идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее 
избранная идентичность потеряла ценность» [Бауман, 2002, с. 185].

Поэтому в современном мире есть смысл говорить не об использовании 
старых методик ассимиляции мигрантов как плавильный котел и мультикуль-
турализм, но о новом формате взаимодействия между людьми — выст раивании 
диалога культур. Диалог, в свою очередь, предполагает «общение с культурой, 
реализация и воспроизведение ее достижений, обнаружение и понимание 
ценно стей других культур» [Baptiste, Ross Gooden, 2021].

Основная особенность диалога культур как равноправного общения позво-
ляет осуществить главное: дать человеку понимание места своей культуры 
и своей идентичности в современном мире. Это позволит разным народам 
не просто сосуществовать, а эффективно взаимодействовать друг с другом. 
Причем основной движущей силой такой межкультурной коммуникации 
должно быть стремление людей адаптироваться к окружающей реальности, 
к многообразию мира. Так, в частности, определяли авторы самого понятия 
«межкультурная коммуникация» Г. Трейгер и Э. Холл в работе «Культура 
и коммуникация. Модель анализа» [Trager, Hall, 1954].

По мнению М. Эпштейна, также можно говорить о формировании транс-
культуры, определяемой как «состояние виртуальной принадлежности одного 
индивида многим культурам» [Berry, Epstein, 1999]. Такой транскультурный 
индивид находится «на выходе из своей культуры и на перекрестке с чужими».

Социальную транскультурность при этом еще предстоит сформировать. 
Этот процесс может идти более успешно у отдельных индивидов. Однако 
с точки зрения образования больших социумов, человечество находится только 
в самом начале большого пути. При этом пространства пересечения разных 
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культур представляются как находящиеся в самом нестабильном состоянии. 
Существование на подобной территории характеризуется сложным перепле-
тением разных идентичностей (этнических, социальных, региональных, кон-
фессиональных), их общностью и различием исторических судеб, разновек-
торностью ценностных ориентаций.

В такой системе диалога культур многообразие социокультурных явлений 
должно рассматриваться как взаимодействие разнообразных социокультурных 
типов. При этом определенную сложность представляет выработка общепри-
нятых понятий о пристойном внешнем виде, образе поведения в социуме.
Примером успешного процесса диалога культур в современном мире можно 
считать идущую по пути модернизации многонациональную и многоконфес-
сиональную Индию. По разным подсчетам, там проживает почти 1500 этносов, 
говорящих на разных языках, исповедующих разные религии и традиционно 
разделенных по принципу принадлежности к той или иной региональной 
культуре. Общий модернизационный проект, то есть единые цели у разных 
обществ в плане экономического и социального развития, позволяет, несмотря 
на консервативный характер общества, вовлекать все более широкие слои на-
селения [Bates, Carter, 2021]. Использование имеющегося опыта, его изучение 
само по себе говорит о возможности взаимного проникновения ценностных 
установок из разных культур. 

При этом важно осознавать, что диалог культур может происходить не толь-
ко в конструктивном русле, но и в виде конфликта. Угроза конфликтных форм 
взаимодействия культур тем острее, чем больше разница между ценностными 
установками и традициями. Проблемы межкультурного диалога были четко 
сформулированы американским исследователем С. Хантингтоном. По его мне-
нию, конфликты могут проходить по неким линиям разлома. Самые крупные 
линии конфликта могут протий между цивилизацией Запада и остальным 
миром [Хантингтон, 2003, с. 105]. Конфликты будут возникать как на микро-
уровне, где идет борьба за власть и энергоресурсы, так и на макроуровне, 
где сталкиваются уже разные концепции распространения влияния на мир. 
По мнению Хантингтона, межцивилизационные столкновения намного опас-
нее, чем любые межнациональные. Для преодоления глобальных проблем 
требуется союз хотя бы двух цивилизаций.

Некоторые исследователи считают, что более оправданно говорить не о столк-
новении цивилизаций, а о формировании в современных реалиях многополяр-
ного мира [Sugiharto, 2021]. То есть на планете формируется несколько круп-
ных центров притяжения различных культур. Таким образом, существует мир 
с центром в России, китайский мир и другие. При этом западный мир определяется 
не как единый, а разнородный, состоящий из различных европейских культур.

В соответствии с этой концепцией диалог культур должен строиться 
не как широкая дискуссия между множеством самых разных этнических, расо-
вых, религиозных и субкультурных образований. Диалог культур может быть 
более успешным, если акторами взаимодействия будут выступать несколько 
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глобальных центров. Но такой диалог требует формирования определенной 
культуры. При этом сам диалог с каждой стороны может строиться как отоб-
ражение самой культуры того или иного глобального центра. И здесь на пер-
вый план выходит проблема отношения к чужой культуре, которая становится 
значимой характеристикой самой культуры.

Если говорить об организационных структурах социального института 
миграции, то большое значение продолжают сохранять различные националь-
ные диаспоры. Диаспоры понимаются как «части народа или группы народов, 
расселившихся вне страны этнического происхождения» [Bunce, 2021].

Значение диаспор в современном диалоге культур может быть в адапта-
ционном механизме для тех мигрантов, что уже окончательно оторвались 
от своих корней, но еще не стали своими на новом месте пребывания. Одно-
временно они способствуют обустройству наиболее талантливых мигрантов 
в стране приезда и служат проводниками для инвестиционной активности 
со стороны успешных мигрантов в странах исхода. К примеру, именно китай-
ские иммигранты в странах Запада были первыми крупными инвесторами 
в экономику КНР после начала реформ [Dao, Docquier, Maurel, Schaus, 2021].

Наоборот, в условиях проведения политики мультикультурализма диаспо-
ры могут стать центром замыкания в себе различных национальных культур. 
То есть диаспоры могут играть негативную роль заграждения, не дающего 
мигрантам влиться в новое общество. Таким образом, для конструктивного 
вхождения мигрантов в новой стране пребывания диаспора должна служить 
своеобразным мостом между прежними культурными установками и новыми.

Культурная самоидентификация человека — гибкий и пластичный процесс, 
который может идти в разные стороны. То есть самоидентификация — «транс-
формирующаяся структура, развивающаяся на протяжении всей жизни, проходя 
через преодоление кризисов, и она может изменяться в прогрессивном или ре-
грессивном направлениях, то есть быть “успешной” (позитивной) или “негатив-
ной” (индивид отклоняет любые взаимодействия)» [Moffitt, Syed, 2021].

Диаспоральные организации также оказывают серьезное влияние на фор-
мирование образа исторической родины у мигрантов. Причем в большей сте-
пени это касается тех людей, кто родился и вырос в новой стране и имеют 
о месте проживания своих предков представления с чужих слов. Здесь суще-
ствует опасность чрезмерной идеализации исторической родины. Еще опаснее, 
когда смыслом дея тельности диаспоры становится «убеждение, что ее члены 
должны коллективно служить сохранению и восстановлению своей первона-
чальной родины, ее процве танию и безопасности» [Juang, Moffitt, Schachner, 
Pevec, 2021]. Так возникает ощущение реальности, «имеющей политическую 
метафору разделенного народа» [Elkjaer, Iversen, 2020], что становится основой 
для идеологии этнонационализма. 

Чтобы диаспоры становились важными и зрелыми структурами для осу ществ-
ления диалога культур, важно осознавать, что «не этническая общность, а на-
циональное государство является ключевым моментом диаспорообразования. 
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Диаспору объединяет и сохраняет нечто большее, чем культурная индиви дуаль-
ность. Диаспора может выступать и как политический проект, реализующий 
особую по сравнению с этничностью миссию» [Beramendi, Stegmueller, 2020].

Диаспоры также могут играть разную роль при разрешении конфликтов, 
от бытовых до широкомасштабных политических. С одной стороны, диаспо-
ры способны сами провоцировать и поддерживать противоборство. Причем 
не только в стране нахождения, но и на исторической родине. С другой сто-
роны, диаспоры могут быстро улаживать различные случаи конфронтации. 
Могут диаспоры выступать и объектом для чужих политических манипуля-
ций. Например, привлекаться для сбора денег в поддержку оппозиционных 
или провласт ных партий.

Одновременно диаспоры сами могут быть влиятельными субъектами поли-
тического процесса, в том числе на исторической родине. Яркий пример — 
поддержка сепаратистских движений тамильцев на Шри-Ланке тамильскими 
диаспорами, разбросанными по Европе и Северной Америке. Другой при-
мер — работа многочисленных курдских диаспор по всему миру, помогаю-
щих курдам в Турции [Hillary, 2021]. В современном мире постепенно растет 
и значе ние так называемой мягкой силы [Скородумова, 2015].

Опыт показывает, что национальные диаспоры могут быть хорошим 
инстру ментом такого влияния на политические и социальные процессы.

Заключение

В современном мире наблюдается самый широкий спектр деятельности 
национальных диаспор. Многогранность подтверждает мысль, что диаспоры 
приобрели особенности полноценного социального института. Одновременно 
можно констатировать, что диаспора выполняет свои функции как социальный 
институт миграции. 

Резюмируя, можно подчеркнуть мысль, что в современном мире миграция 
стала не только и не столько социальным явлением, сколько социальным ин-
ститутом со всеми характерными для него признаками. Миграция в нынешних 
реа лиях становится устойчивым образованием, регулярно воспроизводящим 
свою структуру и функции, поскольку комплекс проблем и потребностей 
в их решении в условиях кризиса глобализационного проекта и формирования 
многополярного мира регулярно воспроизводится. Развитие разнообразных 
сетевых структур мигрантов, утеря привязки мигрантов к территории делают 
диаспоры структурообразующими механизмами выстраивания межнацио-
нальных отношений, центрами силы и притяжения. Восприятие миграции 
как социального института открывает новые возможности для равноправного 
диалога культур и гармоничного развития больших многокультурных социумов 
в разных частях мира. 
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