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ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 
 

Миграция как социальное перемещение — это территориальное пере-

селение людей, которое может осуществляться внутри страны и за ее 

пределы. Как правило, социальная миграция представляет собой процесс 

изменения постоянного места проживания больших масс людей и чаще все-

го обусловлена экономическими причинами, на основе которых мигранты 

движутся из «бедных» регионов мира в «богатые», развитые страны Евро-

пы и Северной Америки. В современных условиях миграция является полисо-

циальной проблемой (экономической, этнополитической, культурной, демо-

графической и др.), поэтому она требует всестороннего изучения с целью 

разработки конструктивной международной и государственной политики. 

 

Периодически нормальное развитие общественной жизни, как 

внутри государств, так и во всем мире нарушается под воздействием 

массовых передвижений людей из одной местности (региона) в другую. 

Как правило, такие массовые переселения могут быть вызваны военными 
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действиями, революциями, эпидемиями, репрессиями, чисто экономи-

ческими причинами (поиски работы, лучших условий жизни),                 

вынуждая к переселению части жителей из одной страны в другую, или 

же к переезду, например, сельских жителей в города. Массовые пересе-

ления определяются исследователями понятием «социальное переме-

щение», которое также имеет важное значение для характеристики та-

ких процессов как социальная динамика и социальная мобильность. 

Несмотря на некоторое сходство вышеназванных понятий, они 

не являются тождественными. Социальная мобильность, автором ко-

торой является П. Сорокин, определяет возможность относительного 

перехода людей из одного социального слоя в другой. Динамика жиз-

ни такова, что в ее процессе у человека меняется профессия, работа, 

уровень образования и доходов, место жительства и т. д., что и опре-

деляет его принадлежность к тому или иному социальному слою. Бо-

лее того, индивид в ходе своей жизнедеятельности может передви-

гаться «вверх» или «вниз» по социальной «лестнице», что было 

названо вертикальной мобильностью. Изменение же социальных при-

знаков в рамках одного социального слоя или класса было обозначено 

как горизонтальная мобильность. 

Социальная мобильность характеризует степень открытости 

общества, степень его демократичности или консервативности. Так, 

например, в феодальном обществе крепостной крестьянин не имел 

права изменить свой статус. В современных же рыночных отношени-

ях индивид может с одинаковым успехом «выбиться в люди», но и ра-

зориться, став безработным. По сравнению с социальной мобильно-

стью социальные перемещения имеют место в любых обществах, 

например, текучесть кадров, изменение места жительства, демогра-

фические процессы и др. 

Таким образом, понятие социальной мобильности является од-

ной из   главных характеристик динамики общества, качественных и 

количественных изменений его социальных черт (параметров). 

Вместе с тем, понятие социальное перемещение может вклю-

чать также передвижение больших масс населения как недоброволь-

ного (насильственного), так и добровольного характера. В данном 

случае оно определяется таким термином как миграция. С точки зре-

ния социологии миграция представляет собой процесс массового пе-

ремещения объектов с одной территории на другую. В данном смыс-

ле имеется ввиду не только социальная, но и биологическая мигра-

ция в природе, определяемая сезонными биоритмами или истощени-

ем запасов пропитания (перелеты птиц, передвижение пресмыкаю-

щихся, рыб и др.). 
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Как уже отмечалось, миграция есть социальное перемещение, 
связанное с территориальным переселением людей, которое может 
носить внутристрановый и межстрановый характер. Как правило,              
социальная миграция представляет собой процесс изменения посто-
янного места жительства большого количества людей, которое можно 
назвать массовым переселением. [1, с. 223].  

В науке, как известно, различают эмиграцию и иммиграцию. Пер-
вое перемещение населения – это выезд за пределы страны, второе – 
въезд в страну на постоянное место жительства или постоянное прожи-
вание. Эти два потока миграции (добровольные или вынужденные) мо-
гут иметь, как правило, и позитивные. и негативные последствия, а 
именно: эмиграция снижает численность населения и его качественный 
состав, когда уезжают квалифицированные, высокообразованные специ-
алисты; иммиграция повышает численность населения, обеспечивает 
приток рабочей силы, но, вместе с тем, может создать нагрузку на соци-
альные статьи бюджета принимающей страны и вызвать социальную 
напряженность в обществе из-за конкуренции на рынке труда, обеспече-
ния социальных гарантий: жилье, медобслуживание, образование и т. д. 

Социальная миграция, в ходе которой переселяются даже целые 
народы и массовые общности, чаще всего обусловлена экономиче-
скими причинами. В современном мире трудовая миграция, как пра-
вило, осуществляется из так называемых «бедных» регионов мира               
в «богатые», развитые страны Европы и Северной Америки. В связи  
с такими процессами следует подробнее остановиться на проблеме 
бедности, характеристика которой поможет в объяснении причин               
и предпосылок внешней миграции на современном этапе. 

Социологи и экономисты давно изучают феномен бедности и 
социальные черты бедных. Под бедностью понимают экономическое 
и социокультурное состояние людей, которые имеют минимальное 
количество ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социаль-
ным благам [2, с. 233]. 

Бедность – это не только минимальный доход, но и особый об-
раз и стиль жизни, стереотипы поведения, психология, поэтому со-
циологи выделяют особую субкультуру бедных слоев населения. 
Следовательно, бедность является не только экономической, но и 
культурной проблемой. Необходимо указать на основополагающие 
черты субкультуры бедности, с помощью которых можно объяснить 
возникающие проблемы в развитых странах, куда устремились бед-
ные по своему социальному статусу мигранты. 

Основными параметрами субкультуры бедности являются: 
– повышенная агрессивность и озлобленность; 
– культ силы и равенства; 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 210 

– склонность к авантюрным поступкам и действиям, совершение 
которых граничит с преступлениями; 

– стремление взять от жизни как можно больше здесь и сейчас 

– обвинение других в своих собственных бедах; 

– специфическое понимание успеха в жизни, связанное с безот-

ветственным девиантным поведением;  

– отсутствие жизненных планов и уверенности в себе; 

– повышенная конфликтность как в семье, так и в обществе. 

Эти особенности, бесспорно, не дают данной категории мигран-

тов безболезненно адаптироваться к новым социальным реалиям с 

другой шкалой жизненных ценностей, что приводит к противостоя-

нию, а чаще к конфликтам с местным населением, выражающимся               

в насильственных действиях. 

Поскольку недавние иммигранты в большинстве своем часто 

приобретают статус безработных, малооплачиваемых рабочих, людей, 

не имеющих возможности работать из-за старости, болезни, инвалид-

ности и т. д., то они не способны обеспечить свое материальное бла-

госостояние самостоятельно без помощи государства (пособия, дота-

ции, разовые выплаты). Такая ситуация, как уже отмечалось, создает 

нагрузку для бюджета принимающих стран, вызывает социальную и 

иную напряженность в развитых обществах (примеров сегодня доста-

точно в странах современного Евросоюза).  

Эти категории мигрантов, по выражению исследователей, теря-

ют свой экономический суверенитет, но с правовой точки зрения они 

не должны лишаться хотя бы минимальной социальной защиты. 

Потеря мигрантами или отсутствие у них экономической (мате-

риальной) состоятельности порождает такое явление как «догоняю-

щая бедность». Сущность его состоит в изыскании, особенно детьми 

из бедных семей, незаконных способов получения дохода: кражи, 

ограбления, нелегальный бизнес. Деньги нужны молодым людям, 

чтобы «догнать» богатых, пусть и незаконным путем, чтобы жить по 

стандартам «среднего» класса. 

В условиях нарастающей так называемой «избыточной» нерегу-

лируемой миграции возникает ряд проблем регионального и глобаль-

ного масштаба, а именно: дисбаланс рабочей силы в разных странах и 

континентах, резкое постарение населения (рост числа пенсионеров               

в связи с большим оттоком молодежи), создание демографической 

напряженности и др. Более того, во многих регионах Азии и Африки, на 

Ближнем Востоке сегодня наблюдается  верхний предел внутреннего               

и внешнего напряжения, превышение которого угрожает разрушени-

ем всей системы традиционного уклада жизни и государственного 
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строя в целом. Такое состояние социальной динамики получило 

название социальной катастрофы. 

Социальная катастрофа-это такое социальное явление, которое 

ведет к распаду, исчезновению, гибели, несет угрозу индивидуально-

му человеческому существованию, определенной социальной общно-

сти (семья, трудовой коллектив, этническая общность и т. д. и даже 

всему обществу. Всякая катастрофа сопровождается конкретной экс-

тремальной ситуацией, кризисом и конфликтом, которые являются ее 

базисными составляющими элементами. 

При описании стихийных миграционных процессов в современ-

ном мире, несомненно, как нельзя лучше, подходит понятие социальной 

катастрофы с добавлением определения гуманитарная катастрофа. 

Современная социальная катастрофа, вызванная новым «великим 

переселением» народов, является результатом неустойчивости и неста-

бильности традиционных обществ и порождает негативные последствия 

для специфических социальных общностей (семья, группа, община) и 

для распространенных форм социальных отношений (взаимопомощь, 

коммуникация, поиски защиты и т. п.). 

Социальные катастрофы сопровождаются также значительными 

потерями населения, деструктивными сдвигами в демографической и со-

циальной структурах общества, его духовной жизни, приводят к войнам, 

революциям, насильственным переворотам и другим конфликтным дей-

ствиям. Даже относительно устойчивые развитые страны Запада оказа-

лись не способны сегодня в полной мере противостоять многообразию и 

непредсказуемости возникающих катастрофических последствий, вы-

званных в том числе и усиливающейся миграцией, (наркотрафик, терро-

ризм, насилие против личности конфликты на различной почве). 

Следовательно, в научном анализе социодинамики отдельных 

обществ и всего мира важное место занимает теория социальных ка-

тастроф, требующая своего развития, в том числе и на основе изуче-

ния многообразных миграционных процессов. 

Несомненно, миграция как полисоциальная проблема (демогра-

фическая, экономическая, этнополитическая, культурная и т. д.) пред-

полагает расширение ее глубокого научного исследования и объектив-

ного прогнозирования. В этой связи перед социальными науками воз-

никает ряд актуальных задач, а именно: 

– во-первых, выявление причин и предпосылок миграции на ос-

нове их всестороннего анализа; 

– во-вторых, изучение и объяснение механизмов ее осуществления; 

– в-третьих, анализ государственной миграционной политики 

конкретных стран на предмет ее эффективности; 
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– в-четвертых, разработка международных программ по регули-
рованию миграционных процессов; 

– в-пятых; изучение процесса «совмещения» различных куль-
тур и ценностей, насколько оно будет толерантным (бесконфликт-
ным) или выльется, по выражению С. Хантингтона, в «столкновение 
цивилизаций» [3]. 

Все перечисленные вопросы и проблемы имеют не только тео-
ретический, но и важный практический смысл, так как связаны                 
с разработкой текущей и перспективной стратегии миграционной 
политики на международном и государственном уровнях, регулиро-
ванием и нормализацией отношений больших групп переселенцев                
с местным населением. 

Далее следует подчеркнуть, что глобализация международных 
отношений не оставляет места для национальных интересов, заменяя 
их интересами мирового гражданского общества, главным элементом 
которых становится обеспечение прав и свобод личности. В этой свя-
зи согласно теории политического реализма следует учитывать плю-
ралистическую природу самого человека. 

«Реальный человек», по выражению Моргентау Г., состоит из 
«экономического человека» и «политического человека», «этического 
человека» и «религиозного человека» и т. д. Человек, являющийся 
только «политическим человеком», – животное, ибо он не ограничен 
никакими моральными нормами. Человек, являющийся только «мо-
ральным человеком», – глупец, ибо он лишен благоразумия. Человек, 
являющийся только «религиозным человеком», – святой, ибо он не ис-
пытывает никаких земных желаний». [4, с. 458].  

Пожалуй, данный тезис, как никогда, актуален при разрешении 
глобальных проблем, связанных с миграционными процессами на ми-
ровом уровне. Поскольку главными акторами (субъектами) междуна-
родной миграции все-таки выступают индивиды со своей спецификой 
(национальной, этнической, религиозной, культурной, социальной и 
др.), то страны, принимающие эти группы населения, не могут не 
учитывать данные особенности для разработки конструктивной все-
объемлющей миграционной политики, создающей условия для их 
внутренней и внешней безопасности, а также поддержки мигрантов, 
действительно находящихся в экстремальной жизенной ситуации и 
состоянии реальной социальной гуманитарной катастрофы. 

Поскольку в роли символических субъектов международной 
жизни сегодня выступают как «туристы», так и «террористы», которые 
могут вступать в различные отношения и взаимодействия с себе по-
добными при минимальном посредничестве государства или даже во-
преки его воле. Чтобы первые – «туристы» не превратились во вторых 
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– «террористов», следует со всей тщательностью и ответственностью 
отнестись к проблемам внешней и международной политики, в том 
числе и в миграционных вопросах. 
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Migration as a social event is the territorial migration of people that can 

be carried out inside and outside the country. As a rule, social migration is a 

process of changing the permanent place of residence of large numbers of peo-

ple and happens the most often due to economic reasons, meaning that migrants 

move from "poor" regions of the world to "rich", developed countries of Europe 

and North America. In modern conditions, migration is a polysocial problem 

(economic, political, national, cultural, demographic), and therefore should be 

comprehensively studied in order to develop a constructive international and 

government migration policy. 
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