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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

 

С.А. Пушкевич, Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 

В современных исследованиях миграции существуют значимые различия между отечест‐

венными и зарубежными работами. Обзор  зарубежных работ может помочь проследить эво‐

люцию взглядов, определить, на каком этапе находится современное изучение миграции насе‐

ления. Это особенно важно в связи с развивающимся миграционным кризисом в Европе.  

1.  Исследования  роли  миграции  в  обеспечении  демографической  и  национальной 

безопасности. Зарубежными исследователями затрагивается тема роли миграции в обеспе‐

чении демографической и национальной безопасности страны. Одним из первых в данном 

направлении  стал  работать  американский  социолог М.  Вайнер,  выяснив,  что  еще  в 1960‐е 

годы  сравнительно мало  внимания  систематически  уделялось  изучению  того,  каким  обра‐

зом  международное  перемещение  народонаселения  способствует  появлению  и  развитию 

конфликтов как внутри государства,  так и между государствами. Изучение подобного явле‐

ния,  как утверждает автор в  своей работе «Глобальный миграционный кризис:  вызов  госу‐

дарствам и правам человека»,  необходимо для понимания  того,  почему  государство и его 

граждане часто выказывают антипатию по отношению к международной миграции при том, 

что она несет экономическую выгоду [17]. 

В  настоящее  время 2  процента  населения мира живет  за  пределами  страны  своего 

рождения. Однако для граждан таких стран, как Мексика и Сальвадор, этот показатель выше 

10 процентов, а в нефтедобывающих странах Персидского залива доля иностранцев в неко‐

торых возрастных  группах достигает уровня 60–80 процентов.  Тем самым подразумевается 

большое значение международной миграции в качестве компонента роста населения стра‐

ны‐реципиента, его воспроизводства и изменения возрастной структуры. Вышеперечислен‐

ное, как и опасность искажения расчётов показателей воспроизводства населения как стран‐

доноров, так и стран‐реципиентов в случае игнорирования миграции, освещают в своих ра‐

ботах Г. Злотник, Д. Эдиев, Д. Коулман, С. Щербов, С. Престон, Х. Ван, Т. Эспеншейд, У Чжэн, 

Ли Нан, Д. Смит, Н. Кейфиц [2–7]. 

Мигранты, осуществляя переезд в другую страну, также формируют новые денежные 

потоки, изменяют существующие, влияют, наконец, на рынки труда. Международная мигра‐

ция  в  основном движима  посредством  экономического  развития  и  проникновения  рыноч‐

ных отношений в нерыночные общества. Создание рынков земли, труда и капитала, механи‐

зация сельского хозяйства и индустриализация производства сильно преобразуют общества, 

в  процессе  «вытесняя»  большое  число  людей  из  более  «традиционных»  укладов  жизни. 

Вступление  стран  в  глобальный  режим  торговли,  производства  и  обмена,  таким  образом, 

создает совокупности людей, мотивированных искать новые пути обеспечения своего мате‐

риального благосостояния. Эту роль миграции раскрывает в своих исследованиях С. Сассен 

из Кембриджского университета [8]. Он же отмечает, что экономическое развитие, по край‐

ней мере, на ранних стадиях, может усилить миграцию, а не препятствовать ей. 

2. Исследования факторов миграции населения. Согласно исследованиям Д. Массея, 

Ж. Аранго, Г. Хьюго, А. Куаучи, А. Пеллегрино и Дж.Э. Тейлора, в современных обществах люди 

предпочтительнее всего мигрируют для упрочения своего экономического положения либо в 

целях воссоединения с членами своих семей, мигрировавших до них [9]. Д. Бардсли, Г. Хьюго, 

Л. Хантер, Дж. Лундквист обращают внимание на то, что многие люди также мигрируют с це‐
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лью  снижения  уровня  своей  социальной,  экономической,  политической,  экологической  уяз‐

вимости [10–12]. Впрочем, факторы миграции заметно различаются и в разных странах, на что 

указывают в своих работах С. Кларк, Т. Хэттон, Дж. Уильямсон, Д. Массей, М. Сана [13–14]. К 

тому же, как отмечают Д. Линдстрём, А. Лопес Рамирес и Д. Массей, факторам миграции свой‐

ственно  изменяться  со  временем  [15–17].  Наблюдаемый  в  настоящее  время миграционный 

кризис в Европе тому подтверждение. В современной демографической литературе этот фе‐

номен получил название «миграционные сети». Смысл «миграционных сетей» по Д. Массею в 

том, что наличие в стране “A” многочисленной диаспоры из страны “B” облегчает адаптацию в 

стране “A” новых переселенцев из страны “B” с убывающей предельной отдачей [18]. 

3.  Исследования  в  области миграционной  политики. Исследователи  в  области  тео‐

рии  политики  и  исследователи  миграции  утверждают,  что  способность  осуществлять  кон‐

троль над ограниченной территорией и определять, кто имеет право на въезд и пребывание 

в ней является одним из ведущих, определяющих особенностей государства как такового. В 

широком смысле,  политика является  как одним из  важнейших препятствий на пути мигра‐

ции, так и одним из важнейших ее посредников. Например, заключение двусторонних и ре‐

гиональных  соглашений,  позволяющих  свободное  перемещение  людей,  способствовало 

росту внутрирегиональных перемещений людей. Так было, например, в случае Европейского 

Союза, и это же предусматривается для Экономического сообщества стран Западной Африки 

и Восточноафриканского сообщества. Тем не менее, на перемещения людей между государ‐

ствами влияет и  то,  что М.  Чайка и Х.  де.  Хаас именуют «не‐миграционными»  политиками 

(«non‐migration»policies) [19]. Под последними подразумеваются такие политики, которые не 

направлены непосредственно на миграцию, но, тем не менее, влияют на объем либо струк‐

туру миграционных потоков, поскольку воздействуют на детерминанты миграции.  

«Не‐миграционные» политики оказывают большее влияние на миграцию с точки зре‐

ния долгосрочных эффектов, так как они могут быть связаны со структурными детерминан‐

тами миграции, такими как макроэкономические  и политические условия (например, спрос 

на рабочую силу в странах назначения; социальная политика и политика в области развития 

в  странах отправки мигрантов). Миграционная политика,  с другой стороны,  ориентирована 

на конкретные аспекты миграции и категории мигрантов. Последствия воздействий мигра‐

ционной  политики  на  миграционные  потоки  легче  оценить,  чем  о  последствия  «не‐

миграционной» политики. 

Однако  политика,  каким‐либо  образом  имеющая  отношение  к  миграции  (прямое– 

миграционная, косвенное – «не‐миграционные»), может привести к совершенно не тем ре‐

зультатам, которые ожидались, о чем пишут в своих работах Х. де Хаас, М. Чайка, К. Нэттер, 

С. Ыеццоли,  А.  Бонфильои  А.  Эллерманн  [19–23].  Исследователи  находят  три  причины  по‐

добного  явления: 1)  проводимая  политика  вступила  в  связь  с  более  сильнодействующими 

«не‐миграционными»  политиками  или  детерминантами  миграции  макро‐уровня,  причем 

это произошло путями, не предусмотренными государственными институтами – проводни‐

ками политики; 2) сама по себе политика содержит противоречивые или взаимоисключаю‐

щие  цели; 3)  возник  разрыв между дискурсом,  окружающим проводимую политику,  и  ре‐

альными ее мерами и их реализацией.  Х.  де Хаас  [24]  выделяет  четыре  типа непреднаме‐

ренных эффектов миграции, или «эффектов замещения»: 1) Пространственное замещение – 

когда миграционный поток в результате предпринимаемых мер принимает другое направ‐

ление [25]. 2) Категориальное замещение, происходящее в том случае, когда контролирую‐

щими органами засекается использование мигрантом каналов миграции, которые нелегаль‐

ны либо отличаются от обычных. В качестве примера – человек остается в стране по истече‐
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нии туристической визы либо незаконно пересекает границу. 3) Межвременное замещение, 

когда мигранты предвидят  ужесточение миграционной политики,  и  это  вынуждает их миг‐

рировать массово. Пример – миграция 125 тыс. кубинцев из Кубы в США в период между 15 

апреля и 31 октября 1980 г., получившая название The Mariel boatlift [26]. 4) Замещение воз‐

вратных потоков. Имеет место в том случае, когда возвратные миграционные потоки сокра‐

щаются  вследствие  ужесточения  ограничений  для  миграции.  Подобное,  к  примеру,  про‐

изошло с возвратными потоками недокументированных мексиканских мигрантов в резуль‐

тате укрепления американо‐мексиканской границы в 1990‐х гг. [27–28]. 

Таким образом, актуальными проблемами зарубежных исследований роли миграции 

в обеспечении демографической и национальной безопасности, исследований факторов ми‐

грации, исследований в области миграционной политики могут быть названы следующие: 

1.  Признается  большое  значение  международной  миграции  в  качестве  компонента 

роста населения страны, его воспроизводства и изменения возрастной структуры. 

2. Акцентируется внимание на важности изучения того, каким образом международ‐

ное  перемещение  народонаселения  способствует  появлению  и  развитию  конфликтов  как 

внутри государства, так и между государствами. 

3. Миграция рассматривается как стратегия адаптации и развития человека на протя‐

жении всей истории. 

4.  Называются  три  основные  причины международной миграции  населения:  эконо‐

мические факторы; воссоединение семей;  снижение уровня личной уязвимости человека в 

какой‐либо области.  Обращается  внимание на  то,  что факторам миграции  свойственно из‐

меняться со временем. 

5. Миграция рассматривается как средство поиска людьми новых путей обеспечения 

своего материального благосостояния. 

6.  Признаётся,  что  наибольшее  влияние  на  миграцию  оказывают  меры,  не  направ‐

ленные непосредственно на миграцию, но воздействующие на ее детерминанты. 

7.  Учитывается размер и масштаб  современных миграционных потоков,  а  также по‐

тенциал непонимания и  конфликтов,  присущих  появлению разнообразных  полиэтнических 

обществ во всем мире, на основании чего делаются выводы о том, что политические реше‐

ния о международной миграции будут одними из важнейших в ближайшие десятилетия. 
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