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СовременнаяРоссияпредставляетсобойгосударствосинтен-
сивнопротекающиминавсейеготерриториимиграцион-
ными и этнополитическими процессами. После распада

СССРРоссиязаняла3-еместовмире(послеСШАиГермании)по
приемуиммигрантов.
Всемногообразиемиграциинаселенияможнопредставитьводной

интегральнойклассификациимиграционныхпроцессов,основа-
ниямидлякоторойявляются:типпересекаемыхграниц;времяпре-
бываниявместевъезда;способреализацииперемещения;желание
людейсовершатьпереселение;причиныпереселения;социальные
иэтническиегруппы,участвующиевпроцессемиграции.
Признаниеролиструктурныхфактороввкачестведетерминантов

миграцииоказалоглубокоевлияниенаисследованиеэтогоявле-
ния.Доконцапрошлогостолетияпопыткиконцептуализировать
миграциюбылисфокусированынаразличияхвуровнежизнитер-
риторииисходаи территорииприема,однаковпоследние годы
сложилосьпониманиетого,чтоэтиразличиялишьчастичнообъ-
ясняютмоделиперемещенияиадаптациилюдей.
Попыткиразработатьконцептуальныерамкидляпониманиямигра-

циивосходят,поменьшеймере,кработеРавенстайна1,которыйпред-
ложилкодекс«законовмиграции»иподчеркнул,чторазвитиегородов
создает«полюсыпритяжения».Внеоклассическойэкономической
теорииописаниеэтойпроблемывпервыебылодановработахЛьюис
в1954г.2,атакжехаррисаиТодаров1970г.3,амарксистскаятрадиция
восходиткработамКаутскогопоаграрномувопросу(1899г.)4.
Однакосовременныеисследованиявыявилирядсущественных

противоречийс выдвинутымиполитэкономическими теориями.
Вчастности,еслимиграцияявляетсялишьреакциейнаразницув
доходахместаисходаиместапребываниямигранта,тотруднообъ-
яснить,почемумногиедобившиесяуспехамигрантыпредпочитают
возвращатьсянародинупосленесколькихлетпребываниязаграни-
цей.Описанныеподходыобусловилиразвитиенесколькихнаправ-
ленийисследований.Соднойстороны,рядученыхпризнали,что
акцентнаиндивидуумеведеткигнорированиютого,чтообычно
являетсярешениемвсейсемьии,посути,еестратегией(какпро-

1RavensteinE.G.TheLawsofMigration//JournalofStatisticalSocietyofLondon,
1889,№48(2),р.167–235.

2 Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor //
ManchesterSchoolofEconomicandSocialStudies,1954,№22(2),р.139–191.

3Harris J.P.,TodaroM.P.Migration,Unemployment, andDevelopment:ATwo-
SectorAnalysis//TheAmericanEconomicReview,1970,№60(1),р.126–142.

4KautskyK.TheAgrarianQuestion.–London:ZwanPublication,1899.
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исходитвслучае,когдаодничленысемьи
уезжают,адругиеостаютсядома)1.
Другие исследователи сделали акцент

на том, как структурные характеристики
и долговременные тенденции в странах
происхожденияипринимающих странах
(часто именуемые «выталкивающими»
и «притягивающими» факторами) фор-
мируют контекст, в котором происходит
миграция.Приэтомважноотметить,что
теории,фокусирующиевниманиенаэко-
номическихфакторах,неспособныохва-
титьболееширокийсоциальныйконтекст
миграции.
Вчастности,былопредложеносравнить

международнуюмиграциюсвнутренней.
ПозаказуПРООНбылопроведеноиссле-
дование,вкотороманализироваласьсвязь
междуразмерамипунктапроисхождения
(измеряемогочисленностьюнаселения)и
величинойпотоковквалифицированной
рабочейсилы2.Быловыявлено,чтомодели
практическиодинаковыкаквнутристран,
такимеждуними.Вчастности,уровень
эмиграцииквалифицированныхрабочих
вышевнебольшихнаселенныхпунктах,
чемвкрупных;аналогичнымобразомон
вышевмалыхстранах,чемвбольших3.
Эти модели важны как методики ана-

лиза стимулов людей для перемещения.
Перемещение как внутри стран, так и
междунимивосновномосуществляетсяв
поискахболееблагоприятныхвозможно-
стей.Этооднаизпричин,покоторойлюди
тяготеют к городскимцентрами почему
высококвалифицированные профессио-
налычастоперемещаютсявгородаиместа,
гдеихпрофессияужеукоренилась4.
Несмотряназначительныйобъемопу-

бликованных материалов по вопросам
миграции, и в частности миграции как
социально-политическогофактора, зна-
чительная часть экспертов отмечают,
что, «к несчастью, данныхпомиграции
по-прежнему мало. Для разработчи-
ков политики гораздо проще посчитать

1StarkO.TheMigrationofLabor.–Cambridge :
BasilBlackwell,1991.

2Докладоразвитиичеловека.2009.Преодоление
барьеров: человеческая мобильность и развитие /
пер.сангл.;ПРООН.–М.:ВесьМир,2009,с.27.

3 Clemens M. Skill Flow: A Fundamental
Reconsideration of Skilled-Worker Mobility and
Development // Human Development Research
Paper,2009,№8.

4 World Development Report 2009: Reshaping
Economic Geography. – Washington, DC: World
Bank.

международные перемещения боти-
нокимобильныхтелефонов,чемняньи
строителей»5.
Здесь важно отметить, что со времен

формирования в XVII в. современных
государствмеждународнаясистемастро-
итсянапринципахсуверенитетаитерри-
ториальнойцелостности.В рамках этой
системы,оформленнойкомплексоммеж-
дународных и внутренних нормативно-
правовых актов, государства-нации (в
лице правительств) управляют своими
границамииопределяютправовыеосновы
длявъезда-выездалюдей.
Однако факт пересечения границы –

скореестатистическийфакт.Значительно
важнее понимание того, кто прибыл, с
какойцельюинакакойсрок.Нельзяне
согласиться с утверждением, чтомигра-
ция населения влияет на демографиче-
скую, политическую, экономическую,
этнокультурную обстановку не только в
местахпоселениямигрантов,ноивместах
ихвыбытия.Изменяясоциальнуюструк-
туру,географиюрасселенияиэтнический
составнаселения,миграция,вконечном
счете, воздействует на политическую
организацию выселяемой и заселяемой
территории,вынуждаяеесоответствовать
новымреалиям.Миграцияэтнокультур-
ных сообществ (ее членов), например,
в одних случаях приводит к снижению
удельноговесаместного(принимающего)
населения, в других случаях за счет нее
сокращаетсядоляинокультурноговэтни-
ческомпланенаселенияивозрастаетдоля
местногоэтнокультурногосообщества.
В первом случае начинается процесс

увеличениячислапредставителейэтниче-
скихмиграционныхсообществворганах
государственнойвласти(исполнительной,
законодательной),изменяетсяпредстав-
ленностьвСМИ(вкачествежурналистов
и персонажей их историй) и, как след-
ствие,происходитизменениеполитиче-
ского, социально-экономическогокурса
развитияэтойтерритории.
Во втором случае наблюдается сокра-

щениечислапредставителей этнического
миграционного сообщества в публичном
дискурсивномпространстве,чтотакжепри-
водиткизменениюнаправленияполитики.
Таквыглядитпрямоевоздействиемигра-

5Докладоразвитиичеловека.2009.Преодоление
барьеров:человеческаямобильностьиразвитие/
пер. с англ.; ПРООН. – М. : Весь Мир, 2009,
с.27–28.
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цииинокультурных сообществнаполи-
тическую организацию территории. Но
воздействиеможетбытьиопосредован-
ным,когдаэмиграцияилииммиграцияв
густонаселенныхрайонахприводитквоз-
никновениюсоциально-экономических,
религиозныхикультурныхпротиворечий,
вызывающихобщеесостояниеэтнополи-
тическойнапряженности,аужезатемэта
напряженность приводит политическую
структуруобществактрансформации.
В этой ситуации ключевыммоментом

выступаетпониманиетогофакта,когдаи
какмигрантыиформируемыеимиэтни-
ческиемиграционныесообщества(спри-
сущимиимэтнокультурнымиотличиями)
становятсяэлементамиполяэтнополити-
ческоговзаимодействия.
Проблема этнических миграционных

сообществ как этнокультурных мень-
шинств разрабатывается в России лишь
последнеедесятилетиеивключаетвсебя
широкий спектр оценок1. Однако при
всемспектреоценокпервичнымпоотно-
шению к мигрантам выступает фактор
этничности.
Этническая принадлежность имми-

гранта является сегодня определяющим
маркером отношений «свой – чужой».
ПоданнымЛевада-Центраинашимсоб-
ственным исследованиям, ксенофоб-
скиенастроенияразделяютбольшинство
населения2. Преувеличенное значение
этничности,пронизывающеевсеаспекты
социальных контактов (транспарент-
ная этничность), как уже отмечалось, в
первую очередь затрагивает мигрантов.
Антимигрантскиенастроениябазируются
на представлении омигрантах как чуж-
дых,иныхитеснокоррелируютсраспро-
страненностьюксенофобий.
Тесная взаимосвязь мигрантофобий

и этнофобий лежит на поверхности: и
мигранты,ипредставителидругихэтниче-
скихгруппявляются«иными»,отношения
местногонаселенияистемиисдругими
проецируются через призму отношений
«свой – чужой».Мигрантофобии прое-
цируютсянапредставителейэтнических

1НовыеэтническиегруппывРоссии.Путиграж-
данской интеграции / под ред. В.В. Степанова,
В.А. Тишкова. – М., 2009; Антропология соци-
альных перемен : сборник статей / отв.ред.
Э. Гучинова, Г. Комарова. – М. : РОССПЭН,
2011.

2ЛевадаЮ.А.Отмненийкпониманию:социо-
логическиеочерки1993–2000.–М.:Московская
школаполитическихисследований,2000,с.238.

общин,зачастуюнезависимоотвремении
особенностейихформирования3.
Факторыростаэтно-имигрантофобий

немогутбытьобъясненыоднозначно.Как
и все фобии, они производны, с одной
стороны, от страха утраты «ресурсов»,
с другой – являются следствием страха
«утратысобственнойидентичности»4.Но
нетолько–здесьибоязньконфликтов,и
геополитическиестрахи.
По мнению В. Мукомеля, известные

антимигрантские аргументы, в целом,
сводятся к стигматизации населением
факторовпотенциальнойутратыресурсов,
идентичности,возможныхконфликтов,к
геополитическимопасениям5.
Ксхожейаргументации,прекрасновпи-

сывающейся в российский дискурс, при-
бегаетС.хантингтонводнойизпоследних
публикаций.Поегомнению,вотличиеот
предшествующихгруппмигрантов,мекси-
канцыидругиелатиноснеассимилируются
вамериканскоммейнстриме,аформируют
взаменсобственныеполитическиеилинг-
вистические анклавы и отвергают англо-
протестантскиеценности(ценностиWASP),
на которых основывается американская
мечта.Культурнаяграницамеждуиспано-
американцами и англо-американцами
можетзаменитьрасовоеделениемеждучер-
нымиибелымикакнаиболеесерьезныйрас-
колвамериканскомобществе.характерен
подзаголовок, вынесенный на обложку
журнала: «Как испаноговорящие имми-
грантыугрожаютидентичности,ценностям
иобразужизниАмерики»6.Аналогичный
подход демонстрирует и З. Бжезинский,
озабоченныйизменениемэтнодемографи-
ческогосоставаСША7.
Если в отношениипреступности, асо-

циальногоповедениямигрантовнетодно-
значныхвыводов,тозначимостькультур-
нойдистанциимеждунимиипринимаю-
щимнаселениемнеоспорима.Мыисхо-
димизфакта,чточембольшекультурная

3 Бедеров И. Незаконная фамилия // Новая
газета,11.07.2002,с.4.

4ЛевадаЮ.А.Указ.соч.,с.167.
5КузнецовИ.М.,МукомельВ.И.Адаптационные

возможностиисетевыесвязимигрантскихэтни-
ческихменьшинств.–М.:ИСРАН,2006.

6 Huntington S.P. Hispanic Challenge // Foreign
Policy,2004,March/April,р.30.

7 Brzezinski Zb. The Choice.GlobalDomination
or Global Leadership? – N.Y., 2004. Цит. по:
ИноземцевВ.Богатство«выбора»неисчерпыва-
етсяпредложеннымиЗб.Бжезинскимвариантами
/Свободнаямысль–XXI,2004,№5(1543),с.70.
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дистанция,темвышеуровеньмигранто-
фобиииэтнофобии.Приэтомвнекото-
рыхслучаяхпротиворечиясовременемне
тольконе стираются,ноиусиливаются.
Контактымеждуместнымнаселениеми
мигрантскойобщинойсводятсякмини-
муму.Происходитстягиваниезонконтак-
товивзаимодействия,способноеперейти
всамоизоляцию/самосегрегацию.
Приэтомдобровольнаясамосегрегация

общинэтническихмигрантов–чащевсего
осознаннаястратегияадаптациикприни-
мающемуобществу,обусловленнаянизким
уровнемготовностимигрантскойобщины
к интеграции с местным сообществом.
Создание «буферной среды», по выра-
жению И. Кузнецова, воспроизводящей
социальные связии сети, традиционную
культурнуюсреду,наиболеехарактернодля
техэтническихобщин,традиции,культура,
сложившиесянормыповедения которых
существенно отличаются от бытующих
у местного населения1. Классический
пример – китайцы, во всех мегаполи-
сахмиразамыкающиесявсвоейобщине.
(Разумеется,этовыборлишьчастипред-
ставителеймигрантскойобщины,вовся-
койэтническойобщинеимеютсяите,кто
осознанно стремится интегрироваться в
принимающееобществоидистанцируется
отсоотечественников.)
С одной стороны, сегрегация (само-

сегрегация)– стратегияобщины, с дру-
гой–результатполитикипринимающего
общества.И дело не только в бытовых,
чащевсегонескладывающихсяотноше-
нияхмеждупредставителями общиныи
местнымнаселением.Огромноезначение
приобретает действенность социальных,
экономических,культурныхинститутов,
призванныхобеспечиватьсоциализацию
населения, однако в современных усло-
вияхнеориентированныхнасоциализа-
циюмигрантов,прибывающихиздругих
социумов. Одним из основных инстру-
ментовреализациимеханизмаинтеграции
являетсяформированиеусловийкультур-
ногоплюрализмакакактивногоутвержде-
ниякультурногоразнообразия,вкотором
видитсянетольконеизбежностьегоосо-
знания,ноипозитивныеценности,кото-
рыенеобходимоактивноподдерживатьи
укреплять2.

1 Кузнецов И.М., Мукомель В.И. Указ. соч.,
с.8.

2Штомпка П. Социология. Анализ современ-
ногообщества.–М.:Логос,2004,с.258.

Однаконеобходимопомнить,чтокон-
струирование и использование этниче-
скихкатегорийимееттакжеиидеологи-
ческий аспект, часто именуемый этни-
цизмом,которыйоказываетсядостаточно
эффективным в периоды политических
и экономических кризисов и может,
используя этническиемаркеры, превра-
щать что угодно в объект политических
манипуляций3.Каксправедливоотметил
АндреБуржо,вконечномсчете,трактовка
концептаэтничностивосходитквопросу
отом,какиеформыможетприниматьуча-
стиесоциальнойгруппывполитической
жизнигосударства.Инымисловами,спо-
собнылиэтническиегруппывключиться
в процесс формирования государства-
нации,чтопредполагаетпризнаниенад-
этническихинститутоввласти,которые,
в свою очередь, должны гарантировать
культурноеиполитическоеразнообразие.
В противном случае этнические группы
могут образовывать «общины» (центры
влияния), которые де-факто видят свое
будущеевненациональногогосударстваи
составляют,такимобразом,группыполи-
тическогодавления.
Идеологическиеоснованияэтничности

и межэтнических конфликтов нередко
служат претензиями на утверждение
идентичности.Вконтекстепостсоветской
России идентичность может стать клю-
чомкпониманиюэтницизма4.Вситуации
структурногокризисапретензиинаиден-
тичность(аособеннопретензиинаправо
формирования идентичности) проявля-
ютсяособенноярко,частозатмеваясобой
егоматериальныеиэкономическиепри-
чины.Набазетрадиционныхценностей,
вусловияхобостренияотношениймежду
отдельными этническими группами и
государством,ккоторомуонипринадле-
жат,идентифицирующаяидеологияпро-
изводит на свет этницизм.Апелляция к
этническойидентичности, к различным
символамможетслужитьидеологическим
оружием, которое те или иные группы
и социальные силыиспользуют различ-
ными,иногда диаметральнопротивопо-
ложнымиспособами.

3 Буржо А. Счастливым народам этносы не
нужны//Этнопанорама,2005,№3–4,с.45–59.

4 Гудков Л. Негативная идентичность. – М. :
Левада-Центр,2004.


