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Современное состояние как мирового, так 
и регионального сообществ характеризуется 
постоянным расширением масштабов и ус-
ложнением форм деятельности человека. Этот 
факт отражает нарастающую динамику соци-
ально-экономических, политических, крос-
скультурных связей в общемировом обзоре, 
именуемую емким понятием «глобализация».

Факторы, определяющие суть эпохи гло-
бализации, находятся под пристальным вни-
манием ученых. Среди наиболее значимых 
из них традиционно выделяют: расширение 
международных культурных и экономических 
контактов, свершение инновационных револю-

ций (промышленной, электронной, информа-
ционной), формирование транснационально-
го рынка труда, активизацию межкультурной 
коммуникации, динамизацию миграции насе-
ления в континентальном масштабе. В рамках 
этих процессов происходят социокультурные 
трансформации всех сфер общества, кото-
рые, по мнению Б. Р. Могилевич, проявляются 
«в возникновении единого информационного 
и экономического пространства, взаимодейс-
твии культур, сломе привычных стереотипов 
поведения, изменении морально-ценностных 
норм, образовательных и профессиональных 
стандартов» [3].
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Обращение к социокультурным транс-
формациям в эпоху глобализации, проводи-
мое отечественными и зарубежными учены-
ми, имеет громадное значение для понимания 
сути социальных и культурных преобразова-
ний и направлений развития обществ. Дирек-
тор Федерального научно-исследовательско-
го социологического центра РАН М. Горшков 
так комментирует актуальность этих иссле-
дований: «Общественный запрос на переме-
ны вырос из … желания иметь яркие, четкие 
сдвиги в социально-экономической и соци-
окультурной области. Последние волны … 
(исследований — авт.) показали большой 
рост влияния социокультурных условий, 
в которых живут люди. Раньше такой пря-
мой связи мы не обнаруживали» [4]. В то же 
время в контексте процессов глобализации 
за достаточно короткий срок изменился и ха-
рактер осуществления общественных запро-
сов, реализуемый все чаще посредством со-
циальных перемещений.

В общем объеме научных изысканий 
в области исследований культуры и социаль-
ных отношений ежегодно нарастает число 
научных работ, обращенных к миграцион-
ным процессам, которые со второй полови-
ны минувшего столетия обрели поистине 
глобальные масштабы, охватив все страны 
и регионы, социальные слои и группы обще-
ства. Наступила «эра миграции», понятие, ко-
торое привнес в научный обиход С. Кастелс 
в 1993 году. Немного позже, на сломе тыся-
челетий, Т. Н. Юдина отмечает: «Уже никто 
не оспаривает того положения, что миграция 
стала одним из главных факторов социально-
го преобразования и развития во всех регио-
нах мира» [7].

Несколько смещая авторский контекст 
Б. Р. Могилевич, хотим обозначить, что миг-
рация «влияет как на целые государства и на-
роды, так и на индивидов, обуславливая не-
обходимость для каждого человека осознать 
глобальные изменения и иметь возможности 
для успешной социализации в новых услови-
ях» [3].

Миграция в эпоху глобализации являет-
ся частью транснационального сдвига. По-
рождаемые ею процессы меняют общества, 
политику и культуру по всему миру, поэтому 
систематизация теоретических наработок, 
касающихся ряда глобальных тенденций со-

циокультурных контекстов миграционных 
процессов, представляется актуальной с точ-
ки зрения осмысления сути явления.

Статистические показатели мобиль-
ности населения планеты (здесь мы можем 
говорить обо всех видах международных 
перемещений — межгосударственных, меж-
региональных, межконтинентальных) свиде-
тельствуют о ее активном возрастании. Так, 
в 1965 году количество мигрантов составляло 
75 млн. человек, в 1990 г. — 120 млн., к нача-
лу 2000 г. — 140 млн. чел., а с 2000 года число 
мигрантов в мире увеличилось вдвое. «Ста-
тистика миграции ООН свидетельствует, 
что к 2017 году их насчитывалось 258 мил-
лионов, большая часть из которых перебра-
лась в другие страны легальным путем» [6]. 
Только в период с 2000 по 2017 годы «чис-
ленность международных мигрантов воз-
росла на 49 процентов, превысив показатель 
роста мирового населения, который составил 
23 процента. В результате этого количество 
мигрантов увеличилось с 2,8 до 3,4 процента 
от величины мирового населения» [6].

Симультанно С. Кастелс в последнем 
издании труда «Эпоха миграции: междуна-
родные движения населения в современном 
мире» (2014 г., в соавторстве с Х. де Хаас, 
М. Дж. Миллером) отмечает: «В то время как 
перемещения людей через границы с неза-
памятных времен формировали государства 
и общества, в последние годы их отлича-
ет глобальный охват, их центральное место 
во внутренней и международной политике 
и их значительные экономические и социаль-
ные последствия» [8].

Практически всем развитым странам 
мира длительный период времени удавалось 
ограничивать поток желающих и привлекать 
на свою территорию этнически «комфорт-
ных» граждан и профессионально востре-
бованных специалистов. Однако уже к нача-
лу XXI века увеличение иммиграционных по-
токов формирует полиэтнические общества, 
и в изначально гомогенных странах высокая 
концентрация доли некоренного населения 
негативно сказалась на культуре, социальных 
отношениях, национальной идентичности, 
влияя на изменение миграционной и мульти-
культурной политики этих стран.

Новая мощная волна миграции, в кото-
рую «втягивается все большее число стран 
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мира» [1], была обусловлена, с нашей точки 
зрения, рядом факторов: глобальным распро-
странением войн, имеющим политико-эко-
номическую подоплеку («этнические бежен-
цы»), переходом наиболее развитых стран 
в пространство информационных техноло-
гий, предполагающее возрастающую потреб-
ность в высокообразованных кадрах («утечка 
умов»), и изменением гендерной структуры 
трудовых ресурсов («глобальная феминиза-
ция труда»).

Принимая во внимание указанные выше 
факторы, мы присоединяемся ко все чаще 
выражаемому мнению, что важными для пе-
ремещений из экономически бедных стран 
следует считать и такие причины, как эко-
логические катастрофы и демографические 
взрывы конкретных регионов. Моник Барбут 
(Monique Barbut), Исполнительный секре-
тарь Конвенции ООН по борьбе с опустыни-
ванием, считает, что «большинство людей, 
говорящих о миграции — пресса, телевиде-
ние… — либо говорят, что причиной этому 
война, либо, что переселенцы бедны и пото-
му мигрируют. … Редко люди раскрывают 
действительные корни этих проблем» [5]. 
В то же время каждый год около 12 млн. че-
ловек из западной или центральной Африки 
покидают свою родину, и более 75 % этой 
миграции приходится на страны Африки 
к югу от Сахары [5]. Вероятно, такие базовые 
причины, как изменение климата в сочетании 
с увеличивающимися демографическими по-
казателями конкретных регионов будут спо-
собствовать дальнейшему росту междуна-
родной миграции.

При этом устоявшаяся система взаимо-
действия между отправляющими и прини-
мающими мигрантов странами и региона-
ми видоизменяется. Эмиграция как фактор 
социальных преобразований амбивалентно 
влияет на страны-доноры. С одной сторо-
ны, происходит деформация половозрастной 
и профессиональной структуры населения 
посредством «выбытия» трудовых ресурсов, 
с другой — укрепление экономики этих стран 
посредством насыщения бюджета деньга-
ми, перечисляемыми из стран-реципиентов, 
и повышение материального благосостояния 
семей (родов) эмигрантов.

Симультанно теоретико-практические 
разработки ХХ века, обращенные к пробле-

мам урбанизации развивающихся регионов 
во всех частях земного шара, динамики тру-
довой миграции, расовой миграции и интег-
рации, формирования диаспор, роли женщин 
в миграционных процессах, региональной 
миграционной политики государств и др. ока-
зались неадекватными новым вызовам «эмиг-
рационной экспансии». Своеобразие миграци-
онных процессов они объясняли преимущес-
твенно тематически-локально и конкретно-ре-
гионально. В этот период «назрела необходи-
мость перехода от простого описания стадий 
миграционного процесса к углубленному 
и комплексному познанию их сущности, рас-
крытию закономерностей и механизмов, их 
моделированию, диагностике и прогнозирова-
нию и на этой базе — принятию адекватной 
миграционной политики» [7]. Важно то, что 
уже на пересечении тысячелетий ученые ста-
ли утверждать, что мобильность, которая яв-
ляется ключевой особенностью современной 
жизни, привела к фундаментальным измене-
ниям в нашем понимании культуры, идентич-
ности и сообщества [9].

В условиях глобализации — тотального 
преобразования нынешнего столетия — тра-
диционные миграционные процессы про-
являются уже в новых формах, развиваясь 
в ответ на экономические, политические 
и культурные изменения, насильственные 
воздействия и конфликты. Ярким «приклад-
ным» проявлением их взаимообусловленнос-
ти явилось создание лишь за последние деся-
тилетия на основании исторически сложив-
шихся национальных государств (например, 
европейских) обществ с культурным (религи-
озным, политическим, этническим) разнооб-
разием. Многонациональные общества в сво-
ей этнической и религиозной составляющей 
преобразовываются, изменяя жизни милли-
онов людей, международное сотрудничество 
по вопросам миграции активно развивается, 
появились новые формы взаимозависимости 
государств и обществ.

Эти трансформации отразились в совре-
менных теоретических разработках социоло-
гов (Т. Н. Юдина, А. Р. Димаев и др.), которые 
уже не удовлетворяются традиционными кон-
цепциями из области смежных наук, сохраняя 
в ряде случаев приверженность междисцип-
линарной близости. Количество исследований 
в области миграции нарастает. Из традицион-
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ных тем политики мультикультурализма, эт-
нической миграции и интеграции возникают 
новые социокультурные тематики, включая 
инновационные способы масштабов анализа, 
изучение дискурсов разнообразия, городских 
условий, социальных сложностей, транснаци-
ональных браков, преобразований политики 
международной и внутренней миграции и пе-
реплетений культуры.

Ряд исследователей, в числе которых мы 
предлагаем собственные наработки, считают, 
что необходимо выявить некоторые общие 
тенденции происходящих в условиях глоба-
лизации трансформаций миграционных про-
цессов, проявляющиеся наиболее выражен-
но. Среди прочих важными, с нашей точки 
зрения, представляются следующие: глоба-
лизация миграции, изменение направлений 
доминирующих миграционных потоков, 
дифференциация миграции, распростране-
ние миграционного перехода, феминизация 
трудовой миграции, растущая политизация 
миграции, экономические эффекты эмиг-
рации, рост миграционных сетей, усиление 
культурной глокализации, поляризация соци-
окультурного пространства.

Обратимся к содержанию экспертной 
трактовки каждой из них.

1. Глобализация миграции: тенденция 
к тому, что все больше и больше стран ис-
пытывают значительное влияние междуна-
родной миграции. Более того, страны иммиг-
рации, как правило, принимают мигрантов 
из разнообразных стран происхождения, так 
что большинство стран иммиграции имеют 
участников с широким спектром экономичес-
ких, социальных и культурных корней.

2. Изменение направлений доминирую-
щих миграционных потоков: в течение сто-
летий европейцы двигались «вне», чтобы 
завоевать, колонизировать и заселить чужие 
земли в другом месте. Эти модели были пол-
ностью изменены после Второй мировой 
войны. Из основного источника эмиграции 
Европа превратилась в основное место гло-
бальной миграции. Частично по той же схеме 
европейцы представляют уменьшающуюся 
долю иммигрантов в классические иммиг-
рационные страны, такие как США, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия, наряду с рос-
том миграции «Юг-Север». Это также совпа-
ло с появлением нового глобального полюса 

притяжения для трудящихся-мигрантов в ре-
гионе Персидского залива.

3. Дифференциация миграции: в боль-
шинстве стран преобладает один тип миг-
рации, такой как трудовая миграция, воссо-
единение семьи, перемещение беженцев или 
постоянное поселение, но существует и це-
лый ряд типов одновременно. Миграционные 
сети, которые начинаются с одного типа дви-
жения, часто продолжаются в других формах, 
несмотря на (или часто только потому, что от-
сутствуют) усилия правительства остановить 
или контролировать движение.

4. Распространение миграционного пе-
рехода: это происходит, когда традиционные 
земли эмиграции становятся землями им-
миграции. Рост транзитной миграции часто 
является прелюдией к тому, чтобы стать пре-
имущественно иммиграционной землей. Го-
сударства столь разнообразные, как Польша, 
Испания, Марокко, Мексика, Доминиканская 
Республика, Турция и Южная Корея, пережи-
вают различные этапы и формы миграцион-
ного перехода. Но другие страны, например, 
в Латинской Америке, испытали обратные 
миграционные переходы по мере перехода 
от иммиграции в страны эмиграции.

5. Феминизация трудовой миграции: в про-
шлом во многих трудовых миграциях преобла-
дали мужчины, при этом женщины часто вос-
полняли категорию воссоединения семьи, даже 
если они устраивались на работу. С 1960-х го-
дов женщины играют не только значительную 
роль в трудовой миграции, но также выросло 
осознание роли женщин в миграции. Сегодня 
работницы составляют большинство в разно-
образных движениях, как-то: из Кабо-Верде 
в Италию, филиппинцев на Ближний Восток 
и тайцев в Японию, из Украины в Польшу.

6. Растущая политизация миграции: внут-
ренняя политика, двусторонние и региональ-
ные отношения и политика национальной бе-
зопасности государств во всем мире все боль-
ше страдает от международной миграции. 
Растущая политическая значимость этого воп-
роса является основной причиной аргумента, 
что мы живем в эпоху миграции [8].

7. Экономические эффекты эмиграции: 
в связи со стремительным увеличением объ-
емов средств, переводимых эмигрантами 
домой, политики из развивающихся стран 
так же, как и эксперты международных орга-
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низаций, стали рассматривать экономические 
эффекты эмиграции чуть ли не как панацею 
для решения проблем развития и сокращения 
неравенства. Способствует этому участие 
отдельных эмигрантов и эмигрантских ассо-
циаций в развитии своей «малой родины», 
вовлечение диаспор в лоббирование эконо-
мических интересов своих стран в странах 
проживания.

8. Рост миграционных сетей: иммигра-
ция в условиях глобализации, однажды на-
чавшись, через рост миграционных сетей 
превращается в самоподдерживающийся 
процесс. Концентрация иммигрантов в опре-
деленных странах и районах пребывания со-
здает эффект «семьи и друзей», формирую-
щий потоки иммигрантов в эти места, облег-
чая их переезд и обустройство, а затем может 
привести к формированию экономического 
анклава, который в дальнейшем будет вос-
производить спрос на рабочих-мигрантов [1].

9. Усиление культурной глокализации: 
характеризуется сосуществованием разно-
направленных тенденций: на фоне глобали-
зации как ожидаемого исчезновения нацио-
нальных и региональных культурных отли-
чий, слияния и унификации этнокультурной 
специфики происходит нарастание интереса 
к локальному своеобразию, нормам, цен-
ностям конкретной культурной традиции. 
В сфере культуры и социальных отношений 
часто действуют взаимопротиворечащие тен-
денции: от принятия глобальных изменений 
до конфронтации с ними.

10. Поляризация социокультурного про-
странства: в мегацентрах мира развивается 
мультикультурность, в то время как на пери-
фериях формируются монокультурные среды. 
Эта тенденция касается как определенных 
континентов, регионов планеты, так и кон-
кретных государств, где соответствующие 
«крупные центры» становятся многонацио-
нальным пространством, оставляя на пери-
ферии преимущественно мононациональные 
среды. Так в процессе глобализации возника-
ют общества разных типов, формируется по-
вестка новых конфликтов между ними и внут-
ри них по поводу культурного разнообразия, 
обусловленного процессами миграции [2].

Таким образом, миграции — активная 
составляющая процессов глобализации. Осу-
ществляемые представителями разных эт-

нических, социальных, демографических 
групп, они значительно изменяют культурное 
пространство стран-доноров и стран-реципи-
ентов. Предугадать направленность мигра-
ционных процессов сложно, поскольку виды 
миграции трансформируются в контексте со-
циокультурных процессов, а их динамика на-
растает. Однако важно понимать их суть, свое-
временно улавливать тенденции их развития.

Переосмысливая опыт теоретических 
наработок прошлого века, опиравшихся пре-
имущественно на экономико-демографичес-
кие показатели миграционных процессов 
и установки миграционной политики госу-
дарств, исследователи нынешнего сосредо-
тачивают свое внимание на социокультурной 
составляющей. Изыскания отечественных 
и зарубежных авторов в области социоло-
гии миграции дают основания рассматривать 
в динамике наиболее выраженные их тенден-
ции, возникшие в эпоху глобализации.

Литература

1. Животовская И. Г. Международная миг-
рация в условиях современной глобализации: 
динамика и социально-экономические пос-
ледствия // Глобализация как фактор социаль-
ных перемен в современном мире: сборник 
обзоров и рефератов. — Москва: ИНИОН, 
2012. — С. 128–161.

2. Кошель И. Ю. Социокультурные ас-
пекты миграции в условиях современности: 
специфика и перспективы социологических 
исследований // Вестник Адыгейского госу-
дарственного университета. Серия: «Регио-
новедение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культуроло-
гия». — 2019. — Вып. 1 (234). — С. 96–102.

3. Могилевич Б. Р. Межкультурная ком-
муникация в системе социологического зна-
ния. Дис. … д-ра социол. наук. — Саратов, 
2010. — С. 3.

4. Познер. Гость Михаил Горшков. Выпуск 
от 11.03.2019 [Электронный ресурс] — Ре-
жим доступа: https://www.1tv.ru/shows/pozner/
vypuski/gost-mihail-gorshkov-pozner-vypusk-
ot-11-03-2019. (Дата обращения: 02.03.2019 г.).

5. Поможет ли «Великая зеленая сте-
на» уменьшить поток мигрантов в Европу // 
THEWORLDONLY.ORG [Электронный ре-
сурс] — Режим доступа: https://theworldonly.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2019. № 2ISSN 2075-2067

116

org/velikaya-zelenaya-stena. (Дата обращения: 
10.04.2019 г.).

6. Статистика миграции: откуда и куда 
переселяются люди // THEWORLDONLY.
ORG [Электронный ресурс] — Режим досту-
па: https://theworldonly.org/statistika-migratsii. 
(Дата обращения: 10.04.2019 г.).

7. Юдина Т. Н. О социологическом анали-
зе миграционных процессов // Демография. 
Миграции. — 2002. — С. 102–109.

8. Castles S., de Haas H., Miller M. J. The 
Age of Migration: International Population 
Movements in the Modern World. — Exeter, 
Guilford Pubn, 2014. — 80 p. 

9. Papastergiadis N. The Turbulence of 
Migration: Globalization, Deterritorialization 
and Hybridity. — Dunfermline: Polity Press, 
2000. — 246 p.

Кошель Иван Юрьевич — аспирант кафедры обществен-
ных наук и социальной работы Керченского государственного 
морского технологического университета.

Koshel Ivan Yurievich — post-graduate student of the Depart-
ment of social Sciences and social work of Kerch State Maritime 
Technological University.

298309, г. Керчь, ул. Главная, 11
11 Glavnaya st., 298309, Kerch, Russia

Тел.: +7 (978) 835-45-75; e-mail: ivankoshel777@gmail.com

Поступила в редакцию 14 декабря 2018 г.


