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одновременно транснационального и все бо-
лее коннективного (связанного) мира в период 
переформатирования глобализации, экономи-
ческой турбулентности и неопределенности, 
нарастания общественно-политической кон-
фликтности и утверждения постмодерных со-
циальных ценностей и установок? Какие вы-
зовы несут обществу и политике государства 
происходящие перемены?

ЧТО ТАКОЕ “МИГРАЦИЯ”?   
ЧТО ТАКОЕ “МОБИЛЬНОСТЬ”?

Несмотря на обильный поток публикаций, 
посвященных трансграничной миграции и мо-
бильности населения, до сих пор нет их обще-
принятых определений. Что в свою очередь 
оборачивается разноцветием представлений о 
развитии этих процессов.

Часто оба термина употребляются как сино-
нимы. Однако они нетождественны. “Террито-
риальная (пространственная, географическая) 
мобильность” представляется широким зонтич-
ным понятием, вбирающим в себя весь ком-
плекс передвижений людей: во-первых, мигра-
ционную активность, или собственно миграцию 
в строгом, узком смысле слова; во-вторых, – 
немиграционную подвижность населения. 

Основными критериями разделения людей, 
перемещающихся в другие государства, на ми-
грантов и немигрантов выступают продолжи-
тельность и цели таких передвижений. Соглас-
но рекомендациям ООН 1998 г. по ведению 
статистики международной миграции населе-
ния характерным признаком последней служит 

Согласно концепциям пространственно-
временнуго развития миграционных процес-
сов (предложенным американским географом 
В. Зелинским, европейскими социологами 
Р. Скелдоном, Х. Хаасом и др.) по мере демо-
графической и социально-экономической мо-
дернизации общества осуществляется мигра-
ционный переход: возрастает территориальная 
мобильность населения, преобразуются ее при-
рода, виды и направленность. Подобный теоре-
тический конструкт – в силу его обращенности 
преимущественно к социально-экономической 
детерминации миграционных процессов, в силу 
представления их с позиции западоцентризма 
как последовательной смены определенного 
набора стадий – не может служить универ-
сальным аналитическим инструментом. Тем 
не менее эти ограничения не умаляют главной 
ценности предложенного конструкта, заключа-
ющейся в системном видении миграционных 
трансформаций.

Такой подход помогает составить более 
упорядоченную, целостную картину современ-
ных изменений в трансграничных перемеще-
ниях населения, расцениваемых некоторыми 
миграциологами как возникновение “новой 
миграции” [1, p. 102; 2, p. 116], или “новой мо-
бильности” [3, p. 232]. Рассмотрение совокуп-
ности сдвигов в географии, динамике, составе 
и формах миграции в более широком (выходя-
щем за рамки теории модернизации) контексте 
общественных перемен побуждает интерпрети-
ровать эти сдвиги как начинающуюся транс-
формацию глобальной модели людских пере-
движений. Как же преобразуются паттерны 
миграций при вхождении полицентричного и 
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ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА  
ДОЛГОСРОЧНОЙ МИГРАЦИИ

Наше время называют “веком миграции” 
[7]. Существует множество теорий (включая 
даже дискуссионные аналогии с биофизиче-
скими закономерностями осмоса), выделяю-
щих разные причины и условия, которые со-
действуют росту территориальной мобильности 
населения и масштабов его передвижений. Сре-
ди современных детерминант и обстоятельств 
этих процессов – вступление глобализации 
экономики в новый, регионализационный 
этап ее эволюции, прогресс средств транспорта 
и ИКТ, способствующие нарастанию коннек-
тивности сегодняшнего мира, формирование 
новых центров мирового развития и мигра-
ционной гравитации. К числу таких факторов 
относятся также усиление мировых социаль-
но-экономических дисбалансов, повышение 
общественно-политической конфликтности, 
трансформация институтов семьи, рынка тру-
да, сообщества и национального государства и 
др. При этом увеличивающаяся миграционная 
взаимозависимость трудоизбыточных стран и 
трудонедостаточных государств (с неудовлет-
воренным спросом на определенные категории 
работников, например социальных и медицин-
ских, как низкой, так и высокой квалифика-
ции) выступает в качестве главной закономер-
ности миграционного движения рабочей силы. 
А по сути – и большинства категорий насе-
ления. В движение вовлечены практически все 
страны и территории мира: в качестве стран 
исхода, транзита или приема мигрантов, а не-
редко одновременно в разных качествах. 

Под действием указанных сил и усло-
вий в последние полвека накопленная миро-
вая численность международных мигрантов 
(international migrant stock), когда-либо покинув-
ших страну происхождения и проживавших за 
ее пределами не менее года, неуклонно росла и 
в 2017 г. превысила четверть миллиарда (рис. 1). 
Учитывая устойчивый характер экономической 
и демографической асимметрии мирового раз-
вития, в ближайшие десятилетия ожидаемо 
дальнейшее умножение численности мигран-
тов. Международная организация по миграции 
(МОМ) прогнозирует, что к 2050 г. она может 
достичь 321 млн (при сохранении нынешней 
доли мигрантов в населении) [8, p. 2]. 

Данные о росте таких “запасов” выходцев 
из других стран создают впечатление постоян-
но повышающейся миграционной активности 
населения. Однако если сравним не абсолют-
ные цифры, а темпы прироста численности 
приезжих, то увидим, что в 10-е годы вол-
на быстрого увеличения последних пошла на 
спад. Темпы их прироста почти повсеместно 
замедляются: в мире в целом и большинстве 

смена страны обычного проживания. Переез-
жающие в другую страну ради работы, учебы, в 
поисках убежища и т.п. на срок более года счи-
таются долгосрочными мигрантами, на пери-
од от трех месяцев до года – краткосрочными. 
Непродолжительные поездки для отдыха, раз-
влечений, посещения друзей и родственников, 
по делам бизнеса, для лечения и религиозного 
паломничества не предполагают смены страны 
обычного проживания и, соответственно, не 
относятся к миграциям [4, p. 22], а совершаю-
щие такие передвижения лица считаются путе-
шественниками или посетителями 

При этом все чаще предпринимаются по-
пытки сузить значение понятия “миграция” или 
вывести его из научного оборота. Недавняя ин-
струкция ООН по измерению миграции пред-
лагает изменить дефиницию международных 
мигрантов, ограничив их круг лицами, находя-
щимися более года за пределами страны обыч-
ного проживания, мотивируя это статистиче-
скими соображениями [5, p. 9]. Американский 
антрополог Дж. Кохен и британский полито-
лог И. Сиркеджи призывают и вовсе заменить 
слова “миграция” и “мигранты” терминами 
“мобильность” и “лица, совершающие переез-
ды” (movers) [6]. В этом отчасти есть резон: в 
политическом дискурсе и массовом сознании 
миграция и мигранты нередко ассоциируются 
с терроризмом и преступностью, разрушением 
привычного социокультурного уклада, ростом 
конкуренции в сферах занятости и социальных 
услуг и т.п. Кроме того, понятие и статисти-
ка международных мигрантов, разработанные 
ООН еще в прошлом веке, не учитывают ха-
рактерные для нынешнего этапа множествен-
ные, то есть повторные, или циркуляционные, 
перемещения населения. Не отражаются также 
степень завершенности и транснациональный 
характер таких передвижений, время отсут-
ствия мигранта на родине, количество стран, 
где он проживал, и т.п. [6] 

В этом плане термин “мобильность” чисто 
теоретически гораздо лучше отражает совре-
менную природу, динамизм и изменчивость 
современных людских потоков. Однако с прак-
тической точки зрения предлагаемые термино-
логические реформы представляются прежде-
временными, так как вступают в противоречие 
с существующей системой нормативных актов, 
регулирующих положение трудящихся мигран-
тов (migrant workers), значительная и все уве-
личивающаяся часть которых выезжает на вре-
менную, в том числе сезонную, работу. Вместе 
с тем подобные инициативы указывают на не-
обходимость совершенствовать понятийный 
аппарат миграции и мобильности и налаживать 
адекватный статистический учет лиц, соверша-
ющих краткосрочные переезды. 
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нансовых и прочих возможностей для дальнего 
переезда. Он в большой мере объясняется вы-
сокими антииммиграционными кордонами на 
пути перемещений населения. Соответствен-
но, глобализация миграции, предполагающая 
в конечном итоге открытость границ, похоже, 
весьма далека от своего апогея и носит в раз-
вивающихся регионах запаздывающий и де-
формированный характер. Более того, мигра-
ционный протекционизм Севера против Юга 
еще более усиливается развитием деглобализа-
ционных тенденций, о котором свидетельству-
ют инициированные Д. Трампом выход США 
из Транстихоокеанского партнерства, торговые 
войны и т.п. 

Исключение составляют сохраняющиеся 
интеграционные зоны свободной или почти 
свободной миграции граждан входящих в них 
государств, в первую очередь в Европе. Притом 
что в 2017 г., по данным ООН, на глобальном 
Севере удельный показатель численности при-
езжих составил 12%, в Швеции он достиг 18, 
Австрии – 19, а Швейцарии – 30% [9]. Одна-
ко близость уровня социально-экономического 
развития подобных государств снижает моти-
вацию их жителей к переселению. 

Хотя оценки численности мигрантов и их 
доли в населении мира, осуществленные раз-
ными авторами и организациями или же од-
ними и теми организациями, но в разное вре-
мя, не совпадают, – полученные результаты 
улавливают не только очень медленный, но и 
нелинейный характер роста удельной числен-
ности приезжих, прерываемого ее падениями 
в отдельные периоды. Так, согласно послед-
ним оценкам Отдела народонаселения ООН, 
в нынешнем столетии в Западной Африке и 
Южной Азии продолжается снижение доли 
проживающих там иммигрантов среди населе-
ния. Это означает отставание динамики умно-
жения приезжих от динамики роста населения, 
что может указывать не только на деформиро-

его регионов, кроме Африки (2010–2015 гг.) 
и Европы (2015–2017 гг.), оказавшихся в эти 
годы в эпицентре потоков беженцев (табл. 1).

Анализируя изменения в миграционной ди-
намике, британский и голландский исследова-
тели М. Чайка и Х. Хаас задаются вопросом: 
“Стал ли мир более миграционным?” [10]. Ведь 
сильный общественный резонанс современных 
миграционных процессов, и в частности недав-
него кризиса беженства в Европе, побуждает 
людей считать именно так. Однако доля ми-
грантов среди населения почти не растет (рис. 
1). Это значит, что укрупнение их когорт идет 
преимущественно за счет умножения жителей 
планеты. Кроме того, втянута в миграционный 
оборот лишь небольшая часть землян (3%), что 
свидетельствует о миграционной неподвижно-
сти их абсолютного большинства (97%). «Для 
них (людей, не вовлеченных в перемещения. – 
И.Ц.) “век миграции” стал “веком вынужден-
ной иммобильности”» [11, p. 6]. Подобный 
“парадокс иммобильности” [11, p. 5], суще-
ствующий вопреки сильно действующим фак-
торам притяжения и выталкивания, отражает 
в свою очередь не только отсутствие у людей, 
прежде всего в развивающихся регионах, фи-

Рис. 1. Динамика численности международных ми-
грантов, 1990–2017 гг. 

Составлено по: [9].

Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста численности международных мигрантов, %

1990–1995 1995–2000 2000–2005 2005–2010 2010–2015 2015–2017
Мир в целом 1.0 1.4 2.0 2.9 2.4 2.0
Развитые регионы1 2.3 2.3 2.3 2.3 1.4 2.0
Развивающиеся регионы1 –0.5 0.2 1.4 3.7 3.7 2.0
Африка 0.8 –2.0 0.9 1.9 6.4 2.5
Азия –0.7 1.2 1.6 4.3 3.0 1.9
Европа 1.4 1.3 2.3 2.3 1.0 2.2
Латинская Америка –1.4 –0.3 1.9 2.6 2.3 1.3
Северная Америка 3.8 3.8 2.3 2.3 1.8 1.7
Океания 1.2 1.3 2.3 3.4 2.4 2.2

1 Согласно классификации ООН к развитым регионам относятся страны Северной Америки и Европы, а также 
Австралия, Новая Зеландия и Япония, к развивающимся – все остальные государства. 

Источник: [9].
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тие объема нетто-миграции в развитые регио-
ны: ее коэффициент снизится с 2.7 человек на 
тысячу жителей в нулевые годы до 1.9 в деся-
тые годы и до 1.8 в 2020–2050 гг. Показатель 
миграционного притока в Европу уменьшится 
с 2.4 до 1.4 и 1.2, в Северную Америку – с 3.9 
до 3.2 и 2.8 соответственно [13]. Слабеющий 
прирост “новоселов” может вызвать подвижки 
в составе диаспор в пользу второго и после-
дующих поколений мигрантов и к увеличению 
доли более интегрированных представителей 
инокультурных сообществ. Но одновременно – 
и более фрустрированных, сравнивающих себя 
с местными жителями, а не с оставшимися на 
родине соотечественниками. Это в свою оче-
редь потребует усиления внимания властей к 
интеграционным мерам в отношении потомков 
уроженцев иных государств. 

Таким образом, абсолютные масштабы дол-
госрочных людских перемещений продолжают 
расширяться. Однако этот процесс развивает-
ся неповсеместно и нелинейно, воспроизводя 
территориальную неравномерность глобализа-
ции. Миграционная динамика в мире в целом 
и в развитых регионах в частности, похоже, 
вступает в период замедления, напоминая на-
чавшую затухать волну. Вероятно, роль долго-
срочной миграции в передвижениях населения 
будет сокращаться, компенсируясь интенси-
фикацией других видов пространственной мо-
бильности.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ВОЗРАСТАНИЕ  
МИГРАЦИОННОЙ РОЛИ ЮГА

Традиционно считается, что главная маги-
страль миграционного движения направлена 
с экономически менее развитого Юга, быстро 
наращивающего население, особенно его мо-
лодежную когорту в Африке, – на более раз-
витый Север, переживающий демографическое 
старение и вступающий в полосу депопуляции. 
Действительно, так было в нулевые годы. Од-
нако во втором десятилетии при сохранении за 
развитыми регионами прежней роли основно-
го миграционного магнита в глобальном мас-
штабе и ареала концентрации наибольшего и 
все растущего числа приезжих со всего мира 
происходит масштабный перекрой географии 
людских потоков, сопровождаемый их дивер-
сификацией. 

С утверждением полицентричности мира 
и переформатированием глобализации, с воз-
никновением целого ряда крупных очагов 
беженства возрастает роль стран Юга в пере-
мещениях населения. В этом столетии разви-
вающиеся страны стали опережать развитые по 
темпам роста численности приезжих (табл. 1). 
По данным ООН, за 2000–2017 гг. доля разви-

ванный, асимметричный характер глобализа-
ции [10, p. 283], но и, учитывая одновременно 
происходящее там сокращение удельного веса 
эмигрантов в населении этих территорий, – на 
возможные тенденции к миграционной дегло-
бализации указанных регионов. 

Сотрудник шанхайского и венского де-
мографических центров Г. Абель на осно-
ве разработанной им методики оценки объ-
ема миграционных потоков (migration flows) за 
1965–2015 гг. приходит к выводу: в абсолютном 
выражении размеры людских перемещений, 
суммированные по пятилетиям, значительно 
колебались, демонстрируя при этом тенденцию 
к росту. Тем не менее в 2010–2015 гг. объем 
потоков был наименьшим в нынешнем столе-
тии. В десятые годы, в частности, сократились 
передвижения из Латинской Америки и Азии в 
Южную Европу, Северную Америку и страны 
Персидского залива, что не компенсировалось 
всеми другими интенсифицировавшимися пе-
ремещениями, в том числе лиц, покинувших 
Сирию и Ирак в поисках убежища. А по от-
ношению к мировой численности населения 
людские потоки были сравнительно стабильны 
при крайне малых значениях (в среднем всего 
0.65% за пятилетие, или 0.13% в год), однако в 
2010–2015 гг. они уменьшились до самого низ-
кого уровня за полувековой период [12].

Данная тенденция отражает не только непо-
средственные последствия глобальной рецес-
сии и порожденную ею новую нормальность 
с медленным и неустойчивым ростом эконо-
мики. Она преломляет и стимулированные 
кризисом структурные сдвиги в становящемся 
все менее трудоемким и менее нуждающемся 
в приезжей рабочей силе хозяйственном ком-
плексе. 

Подобное ощутимое сужение потоков в 
2010–2015 гг. контрастирует с выводом докла-
дов ООН, Всемирного банка и МОМ о наи-
высшем, кульминационном уровне современ-
ной миграции по сравнению с показателями 
предыдущих лет. Однако оно не противоречит 
этому выводу, основанному на данных о пике 
накопленной численности мигрантов. Ведь 
численность приезжих растет за счет позитив-
ной нетто-миграции, которая может иметь ме-
сто как при прибавляющихся, так и скудеющих 
новых потоках. 

Хотя происходящий спад в миграционной 
активности может оказаться лишь чисто вре-
менным явлением, наблюдавшимся и в отда-
ленном прошлом, а не долгосрочным процес-
сом, сигнализирующим о затухающей динамике 
глобализации миграционных процессов, де-
мографический прогноз ООН 2017 г. рисует 
перспективы замедленного роста численности 
приезжих. Он указывает на предстоящее сжа-
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ких потоков приходится более 60% всех транс-
граничных передвижений в мире [17, р. 2]. 

Современная регионализация вписывается 
в разработанную А. Портесом, Д. Мэсси и др. 
теорию международных миграционных систем, 
которые предполагают относительно масштаб-
ные и устойчивые миграционные связи между 
группами стран, зачастую территориально близ-
кими. Эти связи сформировались и формиру-
ются под действием исторических, культурных, 
политических, экономических и демографиче-
ских факторов. Данный процесс разворачива-
ется как в развитой части мира, в первую оче-
редь в Европе, так и в развивающемся ареале, 
но в последнем, особенно в Азии и Африке, 
идет наиболее интенсивно. В Азии, Европе и 
Африке насчитывается в абсолютном выраже-
нии больше всего международных мигрантов, 
родившихся на том же континенте. Близкую 
картину почти зеркально воспроизводят и от-
носительные показатели (рис. 3). 

Усилению регионализации миграции на 
Севере способствовали расширение ЕС и ак-
тивизация свободной миграции на террито-
рии объединения. Кроме того, из-за сниже-
ния спроса на иностранную рабочую силу, 
обострения этнокультурных и политических 
проблем, роста террористических и кримино-
генных угроз, усиленных недавним кризисом 
беженства, развитые страны, как отмечалось 
выше, ограничивают прием мигрантов с Юга, 
преграждая им путь в буквальном смысле сте-
нами из железной проволоки, как это, напри-
мер, делают, подражая американцам, Венгрия, 
Австрия, Словения, а также Болгария. Подоб-
ный протекционистский ответ на негативные 
последствия глобализации придает региона-
лизму на развитых территориях мира оборо-
нительный характер. В то же время, вероятно,  

вающихся государств как реципиентов между-
народных мигрантов возросла с 40 до 43% ми-
ровой численности последних, как доноров – с 
67 до 72% соответственно [14, p. 1]. 

Как показывают расчеты Института ЕС по 
изучению проблем безопасности (The European 
Union Institute for Security Studies), современные 
миграционные перемещения между странами 
Юга более многолюдны и динамичны, чем пе-
редвижения с Юга на Север1. Более того, под 
воздействием глобальной рецессии не только 
сузились потоки с Юга на Север, но и возник-
ло интенсивное обратное течение2. 

В результате указанных сдвигов в 2017 г. 
число уроженцев Юга, проживавших в этой же 
части мира за пределами стран происхожде-
ния (97 млн), превышало их когорты на Севере 
(89 млн) (рис. 2). Азия стала самым крупным 
континентом приема мигрантов (80 млн), опе-
редив Европу (78 млн) и Северную Америку 
(58 млн). А ощутимее всего в нынешнем столе-
тии увеличилась численность мигрантов в Аф-
рике – на 67% [14, p. 1]. 

Повышение роли Юга в международных пе-
ремещениях населения происходит в условиях 
их регионализации и мегарегионализации, то 
есть их усиливающейся ориентации на страны, 
расположенные в том же или соседнем регионе. 
По оценкам Института МакКинзи, на долю та-

1 В 1991–1995 гг. в потоки между странами Юга были 
вовлечены 16.3 млн человек, а с Юга на Север – 
14.6 млн, в 2011–2015 гг. – 17.2 и 13 млн соответствен-
но, то есть первые стали обильнее, а вторые оскудели 
[15, p. 1].
2 Если в 1995–2000 гг. нетто-миграция из Мексики в 
США составила 2.26 млн человек, то в 2005–2010 гг. 
сальдо движения между этими странами сменилось от-
рицательным для США в 20 тыс. человек, а за 2009–
2014 гг.– в 140 тыс. [16].

Рис. 2. Численность международных мигрантов  
по макрорегионам происхождения и назначения, 
1990–2017 гг., млн человек

Рассчитано и составлено по: [9]. 

Рис. 3. Уровень регионализации миграционных  
потоков, 2017 г., %

Составлено и рассчитано по: [18, р. 2].
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ющей части потоков из государств Севера на 
страны той же части мира, в принимающих об-
ществах увеличиваются когорты более близких 
в этническом, культурном и социальном отно-
шении и более легко интегрируемых приезжих. 
Чтобы еще более ускорить и упростить адапта-
ционный процесс, в ЕС планируется разрабо-
тать специальные меры, адресуемые мигрантам 
из стран-участниц.

Интенсивные людские перемещения между 
странами Юга обусловлены социально-эконо-
мическим прогрессом последних, упрочением 
экономических и политических позиций в ус-
ловиях нового миропорядка (что соответствует 
теории миграционного перехода), а также акти-
визацией народнохозяйственных связей между 
ними, развитием действующих объединений и 
появлением новых интеграционных платформ. 
Подобные передвижения населения подталки-
ваются его быстрым ростом в Африке и многих 
странах Азии, обостряющим там проблему без-
работицы, особенно молодежной, усилением 
социально-политической нестабильности и др. 
Такие потоки стимулируются и растущей “не-
гостеприимностью” стран Севера с середины 
нулевых.

В результате на глобальном Юге выделяется 
целый ряд крупных центров притяжения ино-
странных работников и других категорий на-
селения (включая беженцев). Прежде всего это 
нефтедобывающий ареал Ближнего Востока и 
Персидского залива (арабские страны которого 
отличаются самыми высокими в мире, превы-
шающими 70% показателями доли иностран-
цев в населении и рабочей силе), Азиатско-
Тихоокеанский регион, более богатые страны 
Африки к югу от Сахары, а также государства 
Латинской Америки. 

В 2017 г. в двадцатку крупнейших мировых 
реципиентов мигрантов входили девять азиат-
ских стран и одна африканская (рис. 5). 

Регионализация миграции на Юге представ-
ляется конструктивной реакцией на торможе-

подобное сдерживание натиска глобализа-
ции – лишь “промежуточная остановка” на 
пути к дальнейшему развитию этого процесса 
[19, с. 765]. 

Укрупнение потоков, циркулирующих в 
рамках регионов и макрорегионов, сопрово-
ждается формированием на Севере целой груп-
пы крупных доноров эмигрантов. Из 20 стран 
мира, имевших в 2017 г. наиболее многочис-
ленные диаспоры, семь находились в Европе – 
Россия, Украина, Великобритания, Польша, 
Германия, Румыния и Италия (рис. 4)3. 

Нарастающий и зачастую уже крупномас-
штабный отток населения из высокоразвитых 
ареалов, которые находятся на завершающих 
стадиях миграционного перехода и сталкивают-
ся с вызовами депопуляции, не укладывается в 
рамки концепций этого перехода. В том числе 
его современных интерпретаций, допускающих 
лишь бо′льшую эмиграцию в пик перехода (по 
сравнению с допереходным состоянием) или 
же ее попятное усиление из какого-либо госу-
дарства, обусловленное ухудшением его эконо-
мических позиций относительно других стран. 

Рост миграции между ареалами Севера и 
превращение их части в активных доноров на-
селения имеет для развитых территорий не-
однозначные последствия, в том числе для 
интеграции мигрантов. С одной стороны, от-
ток оттуда коренных жителей, усугубляющий 
естественное сокращение их численности, спо-
собствует при массовой инокультурной имми-
грации с Юга замещению автохтонов трудно 
инкорпорируемыми “новоселами”. С другой 
стороны, учитывая направленность подавля-

3 Высокой численностью экспатриантов на Западе так-
же выделяются США, Португалия и Франция (более 
2 млн) и Канада (более 1 млн). А наиболее высокий 
уровень эмиграции среди населения старше 15 лет в 
развитой части мира демонстрируют Ирландия (21%) и 
Новая Зеландия (20%) [20, р. 179].

Рис. 4. Страны и территории с наибольшим числом 
эмигрантов (млн человек), проживающих за рубежом, 
2017 г.

Составлено по: [21, р. 13]. 

Рис. 5. Страны с наибольшим числом иммигрантов 
(млн человек), проживающих на их территории,  
2017 г.

Составлено по: [21, р. 6].
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также начинается свойственное этому процессу 
умножение разнообразия населения. Эта пере-
мена при пестрой мозаике культур проживаю-
щих там народов способствует усилению этно-
политических антагонизмов, угрожая острыми 
социальными конфликтами, и требует полити-
ки социокультурной инкорпорации приезжих. 

Кроме того, прибавляется гетерогенность 
приезжих по основаниям въезда, социально-
экономическому положению, правовому ста-
тусу и т.п. Так, если в 50–60-е годы потоки в 
европейские страны были представлены глав-
ным образом жителями их бывших колоний и 
неквалифицированными гастарбайтерами, а в 
70–80-е годы – членами семей поселенцев, то 
с начала 90-х годов с возобновлением массо-
вого приема трудовых мигрантов – их весьма 
диверсифицировавшимися категориями. В со-
временных передвижениях повышается роль 
более образованных контингентов, особенно 
высококвалифицированных специалистов и 
студентов. Заметны и такие группы работни-
ков, как прикомандированные, домашние, со-
вмещающие отдых с работой. Кроме того, в 
середине 10-х годов произошел резкий всплеск 
вынужденных и нелегальных перемещений, 
обусловленный ростом конфликтности и мате-
риальной депривации на Ближнем и Среднем 
Востоке, а также в странах Африки, и отозвав-
шийся, как отмечалось, острым миграцион-
ным кризисом в Европе. И хотя этот процесс 
утихает и число прошений о предоставлении 
убежища, поданных в 2017 г., уменьшилось 
примерно вдвое по сравнению с 2015–2016 гг., –  
при росте внутриполитической нестабильно-
сти и международной напряженности, а также 
резких изменениях климата – можно ожидать 
новых волн стихийных перемещений. 

При этом еще в начале тысячелетия суще-
ствовавшая тогда под эгидой ООН Глобальная 
комиссия по международной миграции отме-
чала, что мигранты, особенно высококвалифи-
цированные, все большее предпочтение отдают 
краткосрочным поездкам и “старая парадигма 
поселения постоянных мигрантов замещает-
ся временной и циркуляционной миграцией” 
[25, р. 31]. Например, совокупный приток в ЕС 
постоянных мигрантов, даже став обильнее, 
чем в пик рецессии, так и не достиг докри-
зисного уровня. В 2015 г. он был ниже на 10% 
отметки 2007 г. И это несмотря на полутора-
кратный прирост численности гуманитарных 
мигрантов, принятых в 2015 г. в ЕС на ПМЖ, 
по сравнению с 2007 г. В ОЭСР в среднем эти 
показатели составляли соответственно 3 и 65% 
[рассчитано по: 26, рp. 17, 30].

Современные передвижения приобретают 
все более пластичный и подвижный харак-
тер, который нередко стали называть теку-

ние глобализации [22, с. 289] в развивающихся 
ареалах. Регионализация компенсирует и под-
правляет территориальную асимметрию глоба-
лизации в предшествующий период, выступает 
слагаемым более крупного тренда. Этот про-
цесс зачастую носит открытый характер, обу-
словливаемый во многом отсутствием должной 
охраны внешних границ интегрируемых стран. 

Регионализация способствует лучшему раз-
мещению в ареалах Юга трудовых ресурсов 
и адаптации их экономик к асимметричным 
шокам. В то же время превращение развива-
ющихся государств в центры притяжения на-
селения несет им серьезные проблемы. Мас-
совые потоки беженцев на эти территории 
ложатся тяжким бременем на их социальную 
инфраструктуру и увеличивают антропоген-
ную нагрузку. Поскольку в составе мигрантов, 
передвигающихся между странами Юга, велика 
доля малообразованных, вступающих в конку-
ренцию с огромной армией таких же местных 
работников, последствия иммиграции на рын-
ке труда там могут быть гораздо острее, чем на 
Севере. Указанные обстоятельства диктуют не-
обходимость осуществления принимающими 
государствами иммиграционного контроля и 
социально-экономической интеграции приез-
жих, формируют настоятельную потребность в 
региональных механизмах миграционного ре-
гулирования [23].

РАЗНООБРАЗИЕ И ПЕРЕМЕНЧИВОСТЬ  
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

Начало третьего тысячелетия отмечено 
глубокими изменениями в структуре мигра-
ционных потоков и составе населения ино-
странного происхождения, а также в характере 
перемещений. 

Расширяющаяся в условиях глобализации 
география людских потоков и усиливающаяся 
диверсификация их маршрутов по странам ис-
хода и назначения влекут за собой нарастание 
пестроты жителей принимающих территорий 
по государствам происхождения, лингвистиче-
ским, этническим и конфессиональным при-
надлежностям. Так, в Ирландии, согласно пере-
писи населения в 2016 г., проживали уроженцы 
более 190 стран и территорий мира [3, р. V]. 

Как верно подметил немецкий культу-
ролог С. Вертовек, этот процесс ведет к воз-
никновению “трансформирующего сверх-
разнообразия”, вызывающего изменения в 
экономических и социально-политических 
конфигурациях и отношениях [24, р. 1025]. С 
укрупнением миграционных потоков в разви-
вающиеся страны, многие из которых прежде 
находились на обочине глобализации, в них 
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мывается формированием менее привычных, 
более гибких и сложных, зачастую гибридных 
паттернов сменяющихся миграционных стату-
сов и траекторий перемещения, непостоянного 
поселения при наличии второго жилья и вида 
на жительство за границей и т.п. 

С распространением подобных передви-
жений (таких как короткие, в том числе ма-
ятниковые, переезды и непродолжительное 
пребывание, связанные с профессиональной 
деятельностью, длительные туристические пу-
тешествия и т.п.) затушевывается и  разграни-
чение между миграцией, с одной стороны, и 
прочими чаще фиксируемыми видами терри-
ториальной мобильности людей, с другой [1, 
р. 94]. Примером могут служить заграничные 
командировки известных врачей для одно-
дневных консультаций и операций. Погранич-
ный с мобильностью характер носит и переезд 
обеспеченных пенсионеров в страны с благо-
приятным климатом и меньшей стоимостью 
жизни. Такое передвижение – из Северной 
Европы в Южную, из разных частей света – в 
Юго-Восточную Азию и т.п. – носит ступенча-
тый характер. Этот процесс предполагает сна-
чала краткосрочные ознакомительные тури-
стические путешествия, затем отдых во время 
отпуска, потом покупку квартиры или дома как 
второго жилья и более длительное проживание 
в течение целого, обычно зимнего, сезона и в 
итоге – полупостоянное поселение (или посто-
янное переселение) лиц, уходящих на пенсию. 

Растущая популярность временных и про-
изводных от них форм передвижений между 
развитыми странами ведет к распростране-
нию там феномена так называемой длительной 
темпоральности (временности). Он особенно 
характерен для тех европейских государств, 
иммиграция в которые имеет уже давнюю 
историю со времен послевоенного импорта ра-
бочей силы и приема жителей бывших коло-
ний (ФРГ, Франция, Великобритания, Швей-
цария и др.): там понижается доля приезжих 
старожилов и повышается удельный вес “ново-
селов”. Однако европейским странам недавней 
иммиграции (Италия, Испания, Греция, Пор-
тугалия), начавшим принимать крупные кон-
тингенты рабочей силы только в 70–80-е годы, 
еще предстоит вступить на этот путь: в назва-
ных государствах пока увеличивается доля при-
езжих с большим стажем проживания (табл. 2). 

Концепт текучей, или переменчивой, ми-
грации (liquid migration) [2] был предложен в 
2010 г. голландским социологом Г. Энгберсе-
ном применительно к передвижениям из новых 
членов ЕС в страны его старого состава, однако 
в дальнейшем он получил более широкое рас-
пространение, в том числе и касательно мигра-
ции между Мексикой и США. Формированию 

чим (liquid), или переменчивым. Этот процесс 
особенно заметен в развитых зонах, в первую 
очередь в ЕС, расширение которого благо-
приятствовало формированию новых когорт 
мобильных граждан. Подобная же тенденция 
просматривается в потоках в Союз из третьих 
стран. Краткосрочные миграционные потоки, 
серьезно пострадавшие от глобальной рецес-
сии, по мере оживления экономики в целом 
ряде стран ОЭСР уже не только вышли на до-
кризисные рубежи, но и преодолели их4. При-
ток временных мигрантов в США в 2015 г. 
вырос на 27% по сравнению с 2007 г. (тогда 
как приток постоянных – остался ниже уровня 
восьмилетней давности), в Австралии – на 48% 
(второй показатель вырос на 18% соответствен-
но) [рассчитано по: 26, р. 250]. В обеих странах 
временные мигранты численно преобладали 
над постоянными.

Кроме того, интенсивно повышается неми-
грационная подвижность населения, отража-
ющая растущую привлекательность более мо-
бильного образа жизни. Одним из индикаторов 
этого процесса служит динамика числа въездов 
трансграничных туристов (лица, которые при-
бывают в другую страну менее чем на 12 ме-
сяцев для занятия неоплачиваемой деятельно-
стью). За 1995–2015 гг. этот показатель более 
чем удвоился – с 525 млн до 1.2 млрд [27]. О 
колоссальных масштабах нынешних людских 
перемещений, давших основание назвать наше 
время “эрой беспрецедентной мобильности 
людей” [8, р. 2], весьма красноречиво свиде-
тельствуют данные о пассажирообороте веду-
щих аэропортов мира, публикуемые Между-
народным советом аэропортов. Так, в 2016 г. 
только аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атлан-
те (США) обслужил 104 млн пассажиров, еще 
у 12 аэропортов этот показатель превышал 
60 млн [28]. 

На фоне разноскоростной динамики разных 
типов мобильности все более распространен-
ным становится повторное, челночное (шатло-
вое) движение между странами происхождения 
и назначения или между разными странами 
ради работы и получения образования. Более 
того, как подчеркивает британский исследова-
тель Р. Кинг, подвергается эрозии сложивша-
яся в 50–90-е годы схема миграции. Прежняя 
парадигма укладывалась в бинарные системы 
координат: поселение – временная миграция, 
долгосрочная – краткосрочная миграция, род-
ной дом – заграница и т.п. Теперь она раз-
4 В 2015 г. по сравнению с 2007 г. число въезжающих 
в США (на сельскохозяйственные работы) сезонных 
работников выросло в 2 раза, в Новую Зеландию – на 
43%, Канаду – на 41%; в Корею лиц, совмещающих 
работу с отдыхом, – в 4.5 раза; прикомандированных 
работников, перемещающихся между странами ЕС, – 
на 80% [26, рp. 14, 21, 25].
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migration) [31, р. 35; 32, р. 53]. Такую мигра-
цию описывают как бытие и здесь, и там, как 
жизнь в детерризованном (не привязанном к 
конкретной территории) транснациональном 
пространстве, позволяющем людям находиться 
одновременно в разных национальных, куль-
турных и т.п. измерениях. Еще в конце про-
шлого века было подмечено, что миграция не 
носит характера однонаправленного движения. 
В процессе трансграничных передвижений 
люди зачастую не утрачивают своих историче-
ских корней, прежней культуры, связей с роди-
ной, с родственниками и друзьями, проживаю-
щими в других странах, и не ассимилируются 
полностью в новый социум. Усваивая правила 
труда и быта, элементы культуры разных стран 
проживания, они приобретают множественные 
национальные, культурные и т.п. референции 
и выстраивают гибридные идентичности, кото-
рые затем претерпевают метаморфозы у потом-
ков мигрантов [33]. Это еще сильнее расцве-
чивает палитру разнообразия, привносимого 
иммиграцией. При этом немалая часть мигран-
тов не стремятся пустить корни в странах назна-
чения, не аффилируются с какой-либо одной 
из них, так и оставаясь странниками, космопо-
литичными номадами, ориентирующимися на 
транснациональные каноны профессиональ-
ной деятельности и повседневной жизни. В от-
ношении “текучих” мигрантов не работают ни 
ассимиляционная, ни мультикультуралистская 
модели интеграции, рассчитанные на поселен-
цев. Это требует от принимающих государств 

этого феномена способствуют облегчающие 
и удешевляющие ремиграцию и репатриацию 
открытие границ, становление более гибких 
рынков труда и более свободных семейных от-
ношений, удешевление средств транспорта и 
коммуникации, а также распространение куль-
туры и языка (типа лингва франка) общения 
людей с разными культурными и лингвистиче-
скими принадлежностями.

Происхождение этого термина связано с 
работами З. Баумана, посвященными “текучей 
современности” (Liquid Modernity, 1999), “те-
кучей жизни” (Liquid life, 2005) и др. Британ-
ский ученый такими метафорами характеризу-
ет эпоху постмодерна с присущими ей ростом 
неопределенности в жизни индивида и обще-
ства в целом, освобождением от обязательств и 
границ и переходом к состоянию непрерывных 
перетеканий и перемещений.

Подобная неопределенность свойственна и 
миграции. Она выражается в отсутствии у лю-
дей, вовлеченных в перемещения, четкой ми-
грационной стратегии или в так называемом 
габитусе преднамеренной непредсказуемости 
(intentional unpredictability) [31, р. 35]. Послед-
ний возникает в ответ на постоянно изменя-
ющееся социальное окружение, затрудняющее 
выбор места жительства, образа жизни, карье-
ры, супруга и друзей [32, р. 55]. 

Расплывчатость текучей миграции тес-
но связана с отсутствием явных признаков ее 
окончания, ее незавершенностью (incomplete 

Таблица 2.Распределение населения, родившегося за границей, по времени проживания в стране назначения,  
2000–2001 гг.1 и 2012–2013 гг.2, % 

Менее 5 лет 5–9 лет 10 лет и более
2000–2001 2012–2013 2000–2001 2012–2013 2000–2001 2012–2013

Австралия 13.6 17.6 8.9 11.9 77.5 70.5
Бельгия 18.6 24.9 12.9 19.1 68.5 56.0
Великобритания 17.0 26.4 12.9 24.9 70.2 48.7
Германия 3.5 12.1 16.8 10.0 79.7 78.0
Греция 53.8 13.4 35.1 19.5 11.1 67.0
Дания 23.1 32.3 17.7 17.1 59.2 50.5
Испания 40.1 13.2 10.6 36.1 49.3 50.8
Италия 37.8 14.2 27.8 28.4 734.46 57.4
Канада 14.8 14.6 15.2 13.5 70.0 71.8
Норвегия 30.2 38.1 14.1 17.3 55.8 44.6
Португалия 13.3 8.8 15.1 13.4 71.6 77.8
США 20.1 11.3 12.9 14.1 8.63.79 74.7
Финляндия 12.6 32.2 36.9 17.4 50.5 50.4
Франция 8.1 10.9 9.2 12.6 82.7 76.5
Швейцария 23.1 26.0 14.4 14.8 62.4 59.1
Швеция 17.3 21.3 14.8 18.1 68.0 60.6
1 Население старше 15 лет.
2 Население 15–64 лет.

Составлено по: [29, pр. 96-984; 30, р. 59].



74

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2018    том 62    № 8

ЦАПЕНКО

свободно перемещаться по ареалам с близкими 
условиями труда и жизни, предпочтительнее 
не классическая долгосрочная миграция с пер-
спективой постоянного поселения, а циркуля-
ционные передвижения, не привязывающие 
их к определенной стране. Вероятно, в новой 
модели миграции роль ее поселенческих форм 
будет убывать. 

Миграция приобретает все более текучий, 
незавершенный характер. С распространением 
временных и циркуляционных перемещений, 
происходящих в первую очередь в развитых 
регионах, особенно в ЕС, возникают погра-
ничные и гибридные формы передвижений, 
сочетающие элементы краткосрочной и долго-
срочной миграции, миграционной и немигра-
ционной мобильности. Нарастает разнообразие 
мигрантов и населения в целом принимающих 
стран. Развитие этих процессов требует со-
вершенствования миграционной статистики, 
налаживания учета краткосрочных, циркуля-
ционных и прочих категорий “текучих” ми-
грантов, а также пересмотра интеграционной 
политики.

Складывается новая география миграции, 
характеризующаяся сдвигом людских потоков 
на глобальный Юг и их регионализацией, тя-
готением к интеграционным платформам. Ре-
гионализация передвижений на Юге диктует 
необходимость не только разработки и осу-
ществления развивающимися государствами 
иммиграционной и интеграционной политики, 
но и развития субглобальных механизмов ре-
гулирования таких потоков. Более того, фор-
мирование новой модели миграции требует 
конструирования адекватной этой модели ар-
хитектуры глобального управления перемеще-
ниями населения.

пересмотра традиционных подходов к социо-
культурной инкорпорации приезжих, поиска 
моделей, сочетающих принципы гражданской 
интеграции и интеркультурализма. 

* * *

Подверженность миграции резким, зача-
стую непрогнозируемым перепадам, изменчи-
вость ее форм, несовершенство и неполнота 
статистических данных, регулярные пересмо-
тры Отделом народонаселения ООН прежних 
оценок численности мигрантов осложняют 
характеристику происходящего и прогнозиро-
вание будущего. Более того, они побуждают 
рассматривать миграцию, следуя известному 
афоризму российского писателя и представи-
теля “науки граждан” М. Задорнова, как про-
цесс, у которого не только будущее, но даже и 
прошлое непредсказуемы. Эти же обстоятель-
ства подвигают воздерживаться от окончатель-
ных, категоричных выводов и говорить скорее 
о тенденциях, действующих на поле переме-
щений населения. Тем не менее, рассматривая 
сдвиги в этой области, можно выделить не-
сколько несущих конструкций новой модели, 
формирующейся в глобальном миграционном 
пространстве.

Территориальная мобильность населения в 
целом повышается, однако этот процесс носит 
разноскоростной характер. На фоне заметного 
усиления немиграционной подвижности людей 
слабеют потоки долгосрочных мигрантов, за-
медляется рост их численности, что указывает 
на снижение классической миграционной ак-
тивности. Привлекательный для жителей Юга 
Север все плотнее закрывается от них. А для 
тех, кто имеет возможность свободно или почти 
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Sharp and unpredictable shifts in population movements, imperfection and incompleteness of inter-

national migration statistics, regular revisions by the UN Population Division of previous estimates of the 
international migrant stock complicate assessing the current state and forecasting future developments in this 
field. Nevertheless, there are obvious changes in geography, dynamics, composition and forms of modern 
migration occurring in the context of the polycentric and, at the same time, transnational and increasingly 
interconnected world entering the period of globalization reformatting, economic turbulence and uncertainty, 
the growth of socio-political conflict, the establishment of postmodern social values and attitudes. These 
shifts outline the contours of a new model emerging in the global migration space. The territorial mobility 
of people is growing in the whole, but this process is multi-speed. The non-migration mobility is increasing 
noticeably. However, modern flows of long-term migrants are weakening, and the growth in their number 
is slowing. This indicates a decrease in migration activity. The role of settlement is likely to decline in the 
new migration paradigm. Migration is becoming increasingly fluid and incomplete. With the spread of tem-
porary and circular movements occurring generally in developed regions, in the EU in particular, frontier 
and hybrid patterns of movements arise. They combine elements of short-term and long-term migration and 
those of non-migration mobility. The diversity of migrants and receiving population is growing. The develop-
ment of these processes requires an improvement of migration statistics, as well as reforming the integration 
policies. A new geography of migration is being construed. It is characterized by the shift of human flows 
to the global South and their regionalization on the basis of integration platforms. The regionalization of 
movements in the South requires working-out and implementation of immigration and integration policies 
by developing States and the development of sub-global mechanisms for regulating human flows as well. 
Moreover, the architecture design of the global population movements’ governance should be adjusted to the 
emerging migration model.

Keywords: migration of population, territorial mobility, settlement, circulation of human flows, long-term 
and short-term migrants, globalization, regionalization, diversity of foreign borne population, fluidity of hu-
man flows, integration of migrants.
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