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ческих	   проектов,	   реализуемых	   конкретными	   исследова-‐
тельскими	   центрами.	   Теоретические	   выкладки	   подкреп-‐

ляются	   анализом	   статистических	   данных	   основных	   показателей	   миграции	   в	   циркумполяр-‐
ном	   регионе.	   Цель	   работы	   —	   продемонстрировать	   эвристические	   возможности,	   которые	  
имеют	  рассматриваемые	  теоретические	  оптики	  для	  решения	  актуальных	  проблем	  миграции	  
в	  Арктике.	  	  
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tors	  of	  statistical	  data	  migration	  in	  the	  circumpolar	  region.	  The	  main	  purpose	  of	  this	  article	  is	  to	  
demonstrate	  the	  heuristic	  possibilities	  which	  considered	  theoretical	  optics	  have	  for	  solving	  urgent	  
problems	  of	  migration	  in	  the	  Arctic.	  
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В	  социальных	  науках	  не	  сложилось	  единого	  понимания	  в	  изучении	  феномена	  мигра-‐

ции	  1.	  В	  общем	  виде	  под	  миграцией	  понимают	  процесс	  перемещения	  людей	  из	  одного	  ме-‐

ста	  в	  другое	  на	  постоянное	  или	  длительное	  место	  жительства.	  Такой	  подход	  к	  толкованию	  

термина	  прослеживается	  как	  в	  российской,	  так	  и	  зарубежной	  научной	  справочной	  литерату-‐

ре	  2.	  Исследованием	  вопросов	  миграции	  в	  отечественной	  традиции	  занимались	  Т.И.	  Заслав-‐

ская	  [1],	  В.И.	  Переведенцев	  [2],	  Л.Л.	  Рыбаковский	  [3],	  В.И.	  Мукомель	  [4],	  Г.С.	  Витковская	  [5]	  и	  

другие.	  Ими	  были	  определены	  и	  классифицированы	  проблемы	  миграции,	  измерена	  её	  ди-‐

намика,	   приведены	   экспликации	   миграционных	   фаз,	   составлены	   прогнозы	   миграционной	  

движений	  в	  России	  и	  за	  рубежом.	  Однако,	  на	  наш	  взгляд,	  концептуальные	  вопросы	  мигра-‐

ции	  в	  отечественном	  поле	  остаются	  мало	  затронутыми.	  В	  этой	  статье,	  опираясь	  на	  исследо-‐

вательские	   результаты	   в	   области	  migration	   studies	   за	   рубежом,	   делается	   обзор	   последних	  

теоретико-‐методологических	  подходов,	  применяющихся	  для	  изучения	  данного	  феномена.	  

Миграция	  —	  это	  комплексное	  явление,	  оно	  является	  предметом	  изучения	  таких	  дис-‐

циплин,	  как	  экономика,	  политология,	  история,	  демография,	  социология	  и	  др.	  Каждая	  дисци-‐

плинарная	  область	  уделяет	  внимание	  разным	  аспектам	  миграции.	  Так,	  экономисты	  занима-‐

ются	  изучением	  причин	  миграции	  [6],	  объясняя	  их,	  к	  примеру,	  через	  дифференциацию	  до-‐

ходов	   между	   городским	   и	   сельским	   населением,	   относящимся	   к	   различным	   социальным	  

стратам	  [7].	  Политологи	  изучают	  миграцию	  в	  международной	  перспективе,	  акцентируя	  вни-‐

мание	  на	  связи	  миграционных	  потоков	  и	  локальных	  системам	  налогообложения	  [8],	   геопо-‐

литических	  причинах	  трудовой	  миграции,	  особенностях	  формирования	  диаспор	  [9].	  Истори-‐

ки	  фокусируют	  внимание	  на	  причинно-‐следственных	  связях,	  приведших	  к	  миграции,	  во	  вре-‐

менном	  континууме	  [10].	  Демографы	  изучают	  половозрастной	  состав	  мигрантов,	  как	  мигра-‐

ционные	  потоки	  влияют	  на	  демографическую	  ситуацию	  страны/региона	  [11].	  Если	  говорить	  о	  

социологии,	  то	  она	  нацелена	  на	  описание	  факторов,	  влияющих	  на	  внутри	  региональную	  [12]	  

и	  межрегиональную	  [13]	  миграционную	  динамику.	  Кроме	  того,	  она	  изучает	  основные	  адап-‐

тивные	  проблемы	  мигрантов	  и	  способы	  их	  решения	  [14].	  

Миграция	   представляет	   собой	   противоречивый	   процесс.	   С	   одной	   стороны,	   районы,	  

которые	  становятся	  центрами	  миграционного	  притока,	  характеризуются	  увеличением	  рабо-‐
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научно-‐исследовательских	  и	  инновационных	  работ	   студентов	  и	  молодых	  учёных	  по	  приоритетным	  направле-‐
ниям	   развития	   университета	   (направление	  —	   социально-‐гуманитарная	   сфера	   Европейского	   Севера	   России	   и	  
Арктики).	  
2	  Мегаэнциклопедия	  Кирилла	  и	  Мефодия.	  Миграция.	  URL:	  http://megabook.ru	  /article/миграция.	  Oxford	  diction-‐
ary.	   What	   is	   migration?	   URL:	   http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/migration	   (дата	   обращения:	  
24.09.2014).	  
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чей	   силы,	   экономически-‐активного	   населения,	   изменением	   демографической	   ситуации.	   С	  

другой,	   в	   них	   растет	   социальная	   напряженность,	   ухудшается	   криминогенная	   обстановка,	  

обостряется	  конкуренция	  на	  рынке	  труда.	  В	  этой	  связи,	  миграционная	  проблематика	  требует	  

комплексного	  изучения,	  опирающегося	  на	  последние	  концептуальные	  наработки.	  К	  ним	  от-‐

носятся	  мобильный,	  стратификационный	  и	  геополитический	  подходы.	  Знакомство	  с	  их	  эври-‐

стическим	  потенциалом	  может	  позволить	  изучить	  проблемы	  миграции	  с	  иных	  позиций,	  тем	  

самым	  углубляя	  понимание	  анализируемого	  феномена.	  Отметим,	  что	  представленные	  под-‐

ходы	   пересекаются	   друг	   с	   другом,	   поэтому	   демаркационная	   линия	   между	   ними	   весьма	  

условна.	  Тем	  не	  менее,	  её	  проведение	  необходимо,	  так	  как	  это	  даёт	  возможность	  осветить	  

логику,	  которая	  придаёт	  им	  связность	  и	  консистентность.	  

Теоретические	  рассуждения	  подкрепляются	  статистическими	  данными	  о	  миграцион-‐

ных	  процессах	  в	  циркумполярном	  регионе.	  Это	  обусловлено	  тем,	  что	  миграционные	  потоки	  

данной	   территории	   имеют	   свои	   социально-‐экономические	   и	   культурно-‐политические	   осо-‐

бенности,	  ввиду	  исторической	  специфики	  освоения	  этих	  территорий.	  Добавим,	  что	  миграци-‐

онная	  активность	  в	  арктическом	  регионе	  весьма	  неоднозначна.	  С	  одной	  стороны,	  из-‐за	  су-‐

ровых	  климатических	  условий	  население	  активно	  эмигрирует	  из	  него.	  С	  другой,	  экономиче-‐

ский	  потенциал	  циркумполярного	  региона	  активно	  стимулирует	  приток	  мигрантов.	  

Мобильный	  подход	  

Концептуализация	  мобильности	   впервые	   появляется	   в	   работах	   П.А.	   Сорокина	   [15].	  

Под	  социальной	  мобильностью	  классик	  понимал	  смену	  позиции	  индивида	  в	  обществе.	  Пе-‐

ремещение	  происходит	  по	  двум	  направлениям:	   горизонтальному	   (не	  предполагает	   суще-‐

ственных	  изменений	  в	  статусной	  позиции	  человека)	  и	  вертикальному	  (значительное	  изме-‐

нение	   статусной	   позиции).	   Вертикальная	   социальная	   мобильность	   находится	   в	   прямой	  

корреляции	  с	  уровнем	  демократизации	  общества.	  Сорокин	  выделяет	  несколько	  общих	  за-‐

кономерностей	  вертикальной	  мобильности.	  Во-‐первых,	  в	  любом	  обществе	  существует	  со-‐

циальная	  мобильность,	  каким	  бы	  закрытым	  оно	  не	  было,	  в	  любом	  государстве	  всегда	  есть	  

место	  революции,	  перевороту,	  резкой	  смене	  власти.	  Во-‐вторых,	  не	  существует	  общества,	  в	  

котором	  переход	  из	  одной	  страты	  в	  другую	  происходил	  без	  сопротивления.	  Любая	  восхо-‐

дящая	   социальная	  мобильность	   подразумевает	   под	   собой	   преодоления	   препятствий,	   об-‐

стоятельств.	  Анализируя	  историю	  человечества,	  П.А.	  Сорокин	  отмечает,	  что	  в	  разные	  пери-‐

оды	  развития	  общества	  уровень	  и	  скорость	  социальной	  мобильности	  зависит	  от	  внешних	  и	  

внутренних	  обстоятельств,	  среди	  которых	  экономико-‐политическая	  ситуация	  в	  стране,	  тип	  

миграционной	   группы	  и	  др.	  Любое	  общество	  это	  иерархизированная	  система	  с	  различной	  
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скоростью	   протекания	   социальной	   мобильности.	  Миграция	   представляет	   собой	   движение	  

не	   только	   в	   координатах	  физического	  пространства,	   но	  и	   в	   социальной	   системе.	   Трудовые	  

мигранты,	   студенты,	   академические	   работники	   зачастую	   мигрируют	   из	   одного	   региона	   в	  

другой	  в	  целях	  изменения	  своего	  социального	  статуса,	  получения	  более	  качественного	  обра-‐

зования	  и	  высокооплачиваемой	  работы,	  развития	  научной	  карьеры	  и	  т.д.	  

При	   всей	   значимости	   теоретических	   построений	   Сорокина	   для	   развития	   исследова-‐

ний	  миграции,	  некоторые	  моменты	  были	  им	  не	  затронуты.	  Так,	  фокус	  его	  анализа	  смещается	  

в	  сторону	  вертикальной	  мобильности	  и	  не	  затрагивает	  par	  excellence	  вопросы	  мобильности	  в	  

горизонтальной	  плоскости.	  Другим	  недостатком	  является	  концептуализация	  мобильности	  в	  

терминах	  социальной	  структуры,	  что	  упускает	  из	  внимания	  временные	  аспекты	  перемеще-‐

ния	  населения.	  На	  это	  обратили	  внимание	  современные	  исследователи	  и	  предложили	  свои	  

теоретические	  и	  эмпирические	  решения	  возникших	  сложностей.	  

Прежде	   всего,	   была	   совершена	   перефокусировка	   с	   вертикальной	   на	   горизонтальную	  

мобильность,	  что	  привело	  к	  появлению	  новой	  теоретической	  программы.	  Мобильный	  подход,	  

или,	  как	  его	  чаще	  всего	  называют	  в	  социальных	  науках,	  «mobile	  turn»,	  связан	  с	  изучением	  пе-‐

ремещения	  людей,	  идей	  и	  вещей,	  а	  также	  последствий	  этих	  движений.	  По	  словам	  Тима	  Крес-‐

суэлла,	  парадигма	  мобильности	  включает	  в	  себя	  новые	  способы	  теоретизирования	  о	  том,	  как	  

осуществляется	  процесс	  мобильности	  под	  влиянием	  властных	  структур,	  моделей	  социальной	  

идентичности	   и	   географических	   особенностей	   [16].	   Развитие	  мобильного	   подхода	   в	   первую	  

очередь	   связано	   с	   исследованиями,	   реализующимися	   на	   базе	   университета	   Ланкастера3.	  

Можно	   говорить	   о	   полноценной	   научной	   школе,	   целью	   которой	   является	   изучение	   на	   гло-‐

бальном,	  национальном	  и	  локальном	  уровнях	  перемещения	  людей,	  капитала,	  информации	  и	  

материальных	   вещей	   в	   совокупности	   для	   возможности	   формирования	   единой	   социально-‐

экономической	   модели	   жизни.	   Центр	   исследований	   мобильностей	   Ланкастера	   возглавляет	  

один	  из	  наиболее	  цитируемых	  обществоведов	  современности	  Джон	  Урри.	  Его	  основная	  идея	  

заключается	  в	  обновлении	  понимания	  концепта	  «социальное»	   [17,	  с.	  111].	  Урри	  считает,	  что	  

общество	   не	   должно	   быть	   центром	   изучения	   социологии,	   поскольку	   в	   данный	  момент	   оно	  

претерпевает	  фундаментальные	  изменения	  и	  ставит	  саму	  науку	  социологию	  под	  угрозу.	  В	  цен-‐

тре	  внимания	  социологов	  должны	  находиться	  различного	  рода	  мобильности.	  

Идеи	  Урри	  продолжают	  развивать	  австралийские	  исследователи	  Мартин	  Белл	  и	  Гэри	  

Уард,	   сравнивая	   временную	   мобильность	   и	   постоянную	   миграцию	   через	   проек-‐
                                         
3	  Centre	   for	   Mobilities	   Research.	   URL:	   http://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/cemore/	   (дата	   обращения:	   24.09.	  
2014).	  
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ты/исследования	  на	  базе	  университета	  Ланкастера	  [18].	  В	  научной	  среде	  оба	  этих	  феномена	  

изучаются	  в	  основном	  изолированно.	  Однако,	  как	  замечают	  авторы,	  временные	  движения	  и	  

постоянная	  миграция	  являются	  частями	  одного	  и	  того	  же	  пространственно-‐временного	  кон-‐

тинуума	  мобильности	   населения.	  Мобильность	  —	   это	   совокупность	   всех	   видов	   территори-‐

альных	  передвижений,	  в	  том	  числе	  и	  миграционных.	  Мобильность	  всегда	  ограничена	  в	  про-‐

странстве	  и	  времени.	  Под	  временной	  мобильностью	  понимается	  непостоянная,	   кратковре-‐

менная	  форма	   территориального	  движения,	   без	   смены	  места	  жительства.	  По	   сравнению	   с	  

миграционными	   перемещениями,	   временная	   мобильность	   имеет	   ряд	   отличительных	   осо-‐

бенностей.	  Во-‐первых,	  в	   то	  время	  как	  миграция	  предполагает	  переезд	  на	  новое	  место	  жи-‐

тельства,	  под	  мобильностью	  понимается	  регулярная	  смена	  места	  пребывания,	  не	  предпола-‐

гающая	  резидентности	  4.	  Кроме	  того,	  частота	  таких	  отъездов	  и	  их	  периодичность	  сильно	  ва-‐

рьируется.	  Авторы	  проводят	  эмпирический	  анализ	  видов	  мобильности	  в	  зависимости	  от	  её	  

продолжительности	  и	  выделяют	  следующие:	  24	  часа	  —	  визиты,	  экскурсии,	  действия,	  связан-‐

ные	  с	  заботой	  о	  здоровье;	  1-‐4	  недели	  —	  это	  бизнес-‐поездки,	  путешествия	  на	  дальние	  рас-‐

стояния,	  учёба;	  и	  наиболее	  длительные	  мобильности	  —	  до	  одного	  года	  —	  это	  сезонная	  ра-‐

бота	  или	  трудовая	  мобильность	  [18,	  с.	  4].	  

Подход	  австралийских	  учёных	  отличается	  от	  понимания	  Сорокина.	  Если	  классик	  рас-‐

сматривает	  мобильность	  как	  перемещение	  внутри	  статусно-‐ролевой	  структуры	  общества,	  то	  

М.	   Белл	   и	   Г.	   Уард	   анализируют	  мобильность	   в	   более	  широких	   рамках.	   Они	   эксплицируют	  

мобильность,	  как	  временное	  перемещение	  с	  одного	  места	  на	  другое,	  с	  последующим	  воз-‐

вращением	   обратно.	   Практическая	   значимость	   их	   подхода	   заключается	   в	   том,	   что	   такое	  

сравнение	   не	   только	   выявляет	   функциональные	   связи	   перемещения	   группы	   людей	   в	   гло-‐

бальной	   плоскости,	   но	   и	   облегчает	   разработку	  методов	   анализа	  миграции.	   Применим	  мо-‐

бильную	  оптику,	  обратившись	  к	  анализу	  статистических	  данных	  о	  миграционных	  перемеще-‐

ниях	  в	  таких	  странах	  циркумполярного	  региона,	  как	  Норвегия,	  Россия	  и	  Канада.	  

Мобильный	  подход	  можно	  выразить	  в	  таких	  показателях,	  как	  уровень	  иммиграции	  и	  

эмиграции,	   направления	   перемещений.	   В	   Норвегии	   за	   2013	   год	   общее	   количество	   имми-‐

грантов	   из	   других	   стран	   составило	   75	   800	   человек,	   что	   на	   2	   780	   человек	   меньше,	   чем	   в	  

предыдущем	  году.	  Что	  касается	  эмиграции,	  то	  из	  Норвегии	  выехало	  35	  700	  человек.	  Показа-‐

тель	  чистой	  миграции5	  в	  2013	  году	  несколько	  ниже,	  чем	  в	  предыдущие	  три	  года.	  В	  2012	  году	  

                                         
4	  Резидентность	  —	  желание	  остаться	  в	  том	  или	  ином	  регионе	  для	  проживания	  (от	  лат.	  Residens	  «остающийся»).	  
5	  Чистая	  миграция	  —	  это	  разница	  между	  прибывшим	  и	  выбывшим	  населением	  на	  определённой	  территории	  



	  
Арктика	  и	  Север.	  2015.	  №	  18	   11	  

иммигранты	  были	  представлены	  во	  всех	  норвежских	  муниципалитетах	  6.	   Города	  и	  муници-‐

палитеты	  с	  самой	  высокой	  долей	  иммигрантов	  —	  это	  Осло	  (30,4%),	  Драммен	  (25%),	  Лёрен-‐

скуг	  (23%)	  и	  Шиен	  (19,6%)	  [22].	  Как	  показывают	  данные,	  центром	  притяжения	  мигрантов	  яв-‐

ляется	  столица	  Норвегии,	  в	  результате	  Осло,	  по	  мнению	  экспертов,	  стал	  самым	  быстро	  рас-‐

тущим	  городом	  в	  Европе	  7.	  В	  последние	  годы	  иммиграция	  составляет	  большую	  часть	  приро-‐

ста	  населения	  Норвегии.	  

Рассматривая	  миграционные	  потоки	  Канады,	   отметим,	   что	   за	   2013	   год	   в	   страну	  ми-‐

грировало	  258	  619	  человек,	  что	  на	  725	  человек	  больше,	  чем	  в	  предыдущем	  году.	  В	  течение	  

последних	  пяти	  лет	  данный	  показатель	  неуклонно	  растёт.	  Оценивая	  уровень	  эмиграции	  из	  

Канады,	  отметим,	  что	  по	  сравнению	  с	  другими	  государствами	  в	  2010	  году	  показатель	  чистой	  

миграции	   был	   7,2%	   на	   1	   000	   человек,	   что	   значительно	   выше,	   чем	   в	   других	   промышленно	  

развитых	  странах,	  таких	  как	  США	  (2,9),	  Россия	  (1,8)	  и	  Франция	  (1,2)	  8.	  

В	   2010	  9	  году	   уровень	   внутренней	  миграции	   России	   возрос	   на	   1,9%	   по	   сравнению	   с	  

аналогичным	  периодом	  предыдущего	  года.	  Тем	  не	  менее,	  в	  целом,	  миграционный	  прирост	  

населения	  России	  снизился	  на	  5,8	  тысяч	  человек	  (10%)	  ,что	  напрямую	  связано	  с	  уменьшени-‐

ем	   числа	   зарегистрированных	   по	   месту	   жительства	   прибывших	   в	   Российскую	   Федерацию	  

иммигрантов	  10.	  Москва	  и	  Московская	  область	  являются	  наиболее	  привлекательными	  реги-‐

онами	  для	  миграции.	  Далее	  идут	  Санкт-‐Петербург	  и	  Краснодарский	  край.	  В	  России	  уровень	  

эмиграции	   уступает	   уровню	   миграции.	   По	   данным	   федеральной	   миграционной	   службы,	  

эмигрантов	  в	  России	  от	  33	  до	  47	  тысяч	  в	  год	  11.	  По	  данным	  «Левада-‐центра»,	  эмигрировать	  

из	  России	  хотят	  22%	  её	  жителей	  12.	  Обращаясь	  к	  анализу	  локальных	  миграционных	  потоков	  

севера	  России,	  отметим,	  что	  наиболее	  высокий	  уровень	  миграционного	  прироста	  населения	  

                                         
6	  Административная	   система	   Норвегии	   представлена	   губерниями	   и	   муниципалитетами.	   Губернии	   или	   округа	  
(норв.	  	  fylke)	  —	  это	  территориальные	  единицы,	  управляемые	  губернатором	  и	  советом.	  Губернии	  разделены	  на	  
коммуны	  (муниципалитеты),	  управляемые	  коммунальными	  правлениями	  и	  коммунальными	  советами.	  
7	  Immigrants	  and	  Norwegian-‐born	   to	   immigrant	  parents,	  1	   January	  2014.	  URL:	  http://www.	   ssb.no/en/innvbef	   (дата	  
обращения:	  24.09.2014).	  
8	  FACTBOX-‐Key	   facts	   about	   Norway	   URL:	   http://af.reuters.com/article/sudanNews/idAFL6E7IM	   19S20110722	   (дата	  
обращения:	  24.09.2014).	  
9	  Использование	  статистических	  данных	  за	  этот	  год	  связано	  тем,	  что	  они	  наиболее	  точно	  проанализированы	  и	  
проинтерпретированы	  федеральной	  службой	  государственной	  статистики	  	  
10	  Emigration	  URL:	  http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/emigration/	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  	  
11Демография	   URL:	   http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d04/4-‐0.htm	   (дата	   обращения:	   24.09.	  
2014).	  	  
12 	  Мечты	   об	   эмиграции	   URL: http://www.levada.ru/06-‐06-‐2013/mechty-‐ob-‐emigratsii	   (дата	   обращения:	   24.09.	  
2014).	  	  
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на	  тысячу	  человек	  наблюдается	  в	  Санкт-‐Петербурге	  (74,1),	  наиболее	  низкие	  показатели	  в	  Ар-‐

хангельской	  области	  (–10,2)	  и	  Республике	  Коми	  (–10,8)13.	  

Мы	   рассмотрели	   особенности	   интерпретации	   статистических	   данных	   сквозь	   призму	  

мобильной	  оптики,	  что	  позволило	  выделить	  общие	  закономерности	  миграционных	  процес-‐

сов,	  проследить	  уровень	  и	  скорость	  социальной	  мобильности	  на	  конкретных	  примерах.	  Уро-‐

вень	  эмиграции	  в	  Норвегию	  и	  Канаду	  неуклонно	  растёт,	  в	  России	  данный	  показатель	  харак-‐

теризуется	  постепенным	  снижением.	  Говоря	  о	  центрах	  притяжения	  эмигрантов,	  важно	  отме-‐

тить,	  что	  и	  в	  Норвегии,	  и	  в	  Канаде	  ,	  и	  в	  России	  они	  стремятся	  «покорять	  столицу».	  

Мобильность	   становится	   актуальным	   объектом	   исследования	   среди	   современных	  

обществоведов.	  Из	  предложенного	  обзора	  видно,	   что	  феномены	  мобильности	  и	   стратифи-‐

кации	  неразрывно	  связаны	  между	  собой.	  Оба	  явления	  выступают	  динамической	  характери-‐

стикой	  общества.	  В	  таком	  случае,	  обратимся	  к	  рассмотрению	  миграционной	  проблематики	  с	  

позиций	  социальной	  структуры.	  

Стратификационный	  подход	  

Стратификационный	  подход	  предполагает	  распределение	  людей	  на	  группы	  в	  зависи-‐

мости	  от	  их	  социально-‐экономического	  положения.	  Крис	  Баркер	  определил	  стратификацию	  

общества	  как	  реляционную	  систему	  неравенств	  с	  экономическими,	  социальными,	  политиче-‐

скими	  и	   идеологическими	  факторами	   [19].	   В	   рамках	   данного	   направления	   работает	  Центр	  

стратификационных	  исследований	  Копенгагена	  14.	  Его	  деятельность	  сосредоточена	  на	  изуче-‐

нии	  социального	  расслоения	  общества,	   социально-‐экономической	  мобильности,	  особенно-‐

стей	  социальной	  дифференциации	  и	  т.д.	  Следует	  также	  выделить	  Центр	  изучения	  социаль-‐

ной	  стратификации	  и	  неравенства	  на	  базе	  университета	  Тохоку	  Японии15.	  В	  нём	  реализуются	  

эмпирические	  проекты,	  направленные	  на	  изучение	  степеней	  и	  видов	  неравенства,	  а	   также	  

механизмов,	  приводящих	  к	  диспропорциям	  в	  общественном	  устройстве.	  Эмпирические	  раз-‐

работки	  перечисленных	  институций	  во	  многом	  реализуются	  благодаря	  теоретическим	  осно-‐

вам,	  заложенных	  в	  функциональном	  анализе	  уже	  упомянутого	  П.А.	  Сорокина.	  

Сорокин	  определяет	  социальную	  стратификацию	  как	  распределение	  людей	  на	  классы	  

и	  группы	  в	  строгой	  иерархии,	  которая	  основана	  на	  неравном	  доступе	  слоёв	  населения	  к	  раз-‐

личным	  социальным	  и	  материальным	  благам	  [20,	  с.	  23].	  Автор	  выделяет	  три	  основных	  формы	  

                                         
13	  Российский	  статистический	  ежегодник.	  2012:	  Статистический	  сборник	  /	  Росстат.	  М.,	  2012.	  С.	  331	  
14	  Centre	   for	  Stratification	  Research	  —	  University	  of	  Copenhagen.URL:	  http://www.stratifikation.ku.dk/english/	   (дата	  
обращения:	  24.09.2014).	  
15 	  Center	   for	   the	   study	   of	   Social	   Stratification	   and	   Inequality	   URL:	   http://www.sal.tohoku.ac.	  
jp/gcoewiki/en/wiki.cgi?page=FrontPage	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  
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социальной	   стратификации:	   экономическая,	   политическая	   и	   профессиональная.	   Экономиче-‐

ская	   стратификация	   характеризуется	   неравным	   доступом	   к	   экономическим	   благам.	   Разрыв	  

между	  наиболее	  богатыми	  и	  наиболее	  бедными	  слоями	  имеет	  циклическую	  динамику,	  в	  ко-‐

торой	  «усиление	  экономического	  неравенства	  сменяется	  его	  ослаблением»	  [20,	  с.	  311].	  Поли-‐

тическая	  стратификация	  усиливается	  с	  ростом	  численности	  населения	  и	  усложнением	  его	  со-‐

циальной	  структуры.	  Иными	  словами,	  чем	  больше	  населения,	  тем	  отчётливее	  разделение	  на	  

страты	  в	  организации	  общества.	  Наконец,	  под	  профессиональной	   стратификацией16	  понима-‐

ется	  неравномерное	  распределение	  престижа	  той	  или	  иной	  профессии	  в	  обществе.	  

Социальная	   стратификации	   и	   миграция	   населения	   являются	   двумя	   переменными,	  

тесно	  связанными	  между	  собой.	  К	  примеру,	  экономическая	  стратификация	  может	  быть	  ка-‐

тализатором	  миграционных	  процессов.	  Если	  разрыв	  между	  наиболее	  богатыми	  и	  наиболее	  

бедными	   слоями	   достигает	   больших	   размеров,	   то	   обделённые	   ресурсами	   отправляются	   в	  

другие	   регионы	   «в	   поисках	   лучшей	  жизни».	   Согласно	   другой	   точке	   зрения,	   интенсивность	  

миграционных	   перемещений	   определяется	   концентрацией	   экономически-‐активного	   насе-‐

ления	  в	  районах	  прибытия	  мигрантов.	  Как	  итог,	  в	  этих	  районах	  может	  возникать	  проблема	  

образования	  излишков	  рабочей	  силы,	  а	  вслед	  за	  ней	  —	  уменьшение	  размера	  среднемесяч-‐

ной	  заработной	  платы.	  В	  случае	  политической	  стратификации	  миграция	  населения	  способна	  

уменьшить	   политическую	   напряженность	   и	   уровень	   несогласия	   населения	   с	   действиями	  

правящей	   элиты	   в	   том	   регионе,	   из	   которого	   наблюдается	   миграционный	   отток.	   Из	   приве-‐

дённых	  примеров	  можно	  заключить,	  что	  при	  изучении	  миграционных	  процессов	  необходи-‐

мо	  брать	  во	  внимание	  стратификационную	  иерархию	  общества,	  поскольку	  она	  является	  не	  

только	  фактором	  миграции,	  но	  и	  её	  результатом.	  

На	   сегодняшний	   день	   скандинавские	   страны,	   в	   особенности	   Норвегия,	   наиболее	  

сильно	   подвержены	  процессам	  миграции.	   Здесь	   наблюдаются	   как	   внешняя	  миграция	   (ми-‐

грация	  в	  Норвегию)	  [21],	  так	  и	  внутренняя	  миграция	  (например,	  из	  сельской	  местности	  в	  го-‐

родскую)	   [22].	  Анализом	  миграционных	  процессов	  на	  Скандинавском	  полуострове	  занима-‐

ется	  Центр	  сельских	  исследований	  университета	  науки	  и	  технологий	  в	  Тронхейме17.	  Недавно	  

им	   был	   опубликован	   исследовательский	   отчёт	   «Социальная	   стратификация	   и	   изменение	   в	  

разделении	  труда	  в	  сельских	  районах	  Норвегии»,	  в	  котором	  отмечается	  кардинальное	  изме-‐

                                         
16 	  Сорокин	   разделяет	   профессиональную	   стратификацию	   на	   внутрипрофессиональную	   (дифференциация	   в	  
пределах	   конкретной	  организации)	  и	  межпрофессиональную	   (в	   зависимости	  от	   востребованности	  профессии	  
на	  рынке	  труда	  и	  необходимого	  уровня	  интеллекта	  работника).	  
17	  Centre	  for	  Rural	  Research	  URL:	  http://www.bygdeforskning.no/en	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  	  
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нение	  рынка	  труда	  скандинавских	  стран,	  что	  привело	  к	  открытию	  образовательных	  возмож-‐

ностей	  для	  реальных	  и	  потенциальных	  мигрантов	  18.	  В	  частности,	  в	  последние	  годы	  наметил-‐

ся	  спад	  в	  сельском	  хозяйстве	  Норвегии,	  в	  связи	  с	  чем	  значительно	  сократилось	  количество	  

рабочих	  мест	  в	  аграрном	  секторе.	  Большинство	  из	  тех,	  кто	  сегодня	  родился	  в	  сельской	  мест-‐

ности,	  стараются	  провести	  часть	  своей	  жизни	  в	  городах,	  руководствуясь	  образовательными	  и	  

профессиональными	  соображениями.	  Кроме	  того,	  заработная	  плата	  в	  сельских	  районах	  зна-‐

чительно	  ниже,	  чем	  в	  городских.	  Это	  связано	  как	  с	  особенностями	  рынка	  сбыта	  продукции,	  

изготовленной	  в	  сельской	  местности,	   так	  и	  со	  спецификой	  рынка	  труда,	  на	  котором	  значи-‐

тельная	  доля	  работников	  имеет	  более	  низкий	  уровень	  образования,	  по	  сравнению	  с	  работ-‐

никами	  в	   городских	  районах.	   В	   совокупности	   эти	  факторы	  оказывают	  влияние	  на	  решение	  

человека	  переехать	  из	  сельской	  местности	  в	  город.	  

Однако	  фактическое	  отсутствие	  качественного	  образования	  не	  значит,	  что	  выходцы	  из	  

сельской	  местности	  занимают	  низшие	  ступени	  в	  структуре	   городского	  сообщества.	  Данные	  

эмпирического	  исследования	  авторов	  свидетельствуют,	  что	  сельские	  мигранты	  адаптируют-‐

ся	   ничуть	   не	   хуже	   других	   категорий	  мигрантов	   и	   в	   результате	   получают	   такую	  же	   высоко-‐

оплачиваемую	  работу,	  как	  и	  коренные	  горожане.	  

Как	   было	   сказано	   ранее,	   в	   рамках	   стратификационного	   подхода	   в	   фокусе	   нашего	  

внимания	   находится	   распределение	   населения	   на	   группы	   в	   зависимости	   от	   их	   социально-‐

экономического	  положения.	  Сельское	  и	  городское	  происхождение	  человека	  может	  быть	  од-‐

ной	  из	  причин,	  оказывающих	  влияние	  на	  его	  позицию	  в	  социальной	  структуре.	  Поэтому	  об-‐

ратимся	   к	   статистическим	   данным,	   касающихся	   миграционных	   потоков	   между	   сельской	   и	  

городской	  местностью.	  

Норвегия,	  как	  большинство	  современных	  капиталистических	  государств,	  в	  последние	  

десятилетия	   переживает	   тенденцию,	   для	   которой	   характерна	   концентрация	   мигрантов	   из	  

сельской	   местности	   в	   более	   промышленно-‐развитых	   урбан-‐центрах.	   Уровень	   внутренней	  

миграции	  достаточно	   высокий.	   Число	  миграций	  между	  муниципалитетами	   увеличилась	  до	  

235	  000	  в	  2013	  году,	  что	  является	  самым	  высоким	  показателем	  за	  всю	  историю	  миграцион-‐

ного	  учёта.	  По	  данным	  всемирного	  банка	  информации,	  во	  временном	  промежутке	  с	  2009	  по	  

2013	  годы	  в	  связи	  с	  миграционными	  потоками	  количество	  населения,	  проживающего	  в	  сель-‐

ских	  районах,	  уменьшилось	  на	  3	  027	  человек,	  что	  в	  масштабах	  небольшой	  Норвегии	  доста-‐

точно	  серьёзный	  показатель.	  Что	  касается	  России	  и	  Канады,	  то	  здесь	  наблюдается	  обратная	  

                                         
18	  Rural	  population	  URL:	  http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  	  
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тенденция:	   количество	   сельского	   населения	   увеличилось,	   ввиду	  миграционных	   процессов,	  

на	  119	  340	  и	  43	  321	  человек	  соответственно19.	  

Миграционной	  особенностью	  России	  является	  тот	  факт,	  что	  тенденции	  миграции	  меж-‐

ду	  городом	  и	  селом	  изменились	  в	  последние	  десятилетия.	  Массовыми	  стали	  сезонные	  мигра-‐

ции	  горожан	  в	  сельские	  районы.	  Особенно	  велики	  её	  масштабы	  вокруг	  городов,	  наиболее	  по-‐

ражённых	   безработицей.	   Однако	   нельзя	   сказать,	   что	   структура	   распределения	   населения	  

между	  селом	  и	  городом	  одинакова	  во	  всех	  регионах	  северо-‐запада	  России.	  В	  Мурманской	  об-‐

ласти	  доля	  сельского	  населения	  очень	  мала	  —	  8,3%	  от	  общей	  численности.	  В	  остальных	  райо-‐

нах	  Европейского	  Севера	  России	  доля	  сельского	  населения	  колеблется	  от	  21%	  до	  34%	  20.	  

В	  Канаде	  ситуация	  с	  распределением	  городских	  и	  сельских	  мигрантов	  обстоит	  следую-‐

щим	  образом:	  за	  последние	  50	  лет	  количество	  городского	  населения	  увеличивается,	  а	  сельского	  

соответственно	  уменьшается.	  Если	  в	  1956	  году	  на	  городские	  районы	  приходилось	  67%	  населе-‐

ния	  (33%	  —	  сельские	  районы	  соответственно),	  то	  сегодня	  этот	  показатель	  равен	  81%.	  Анализи-‐

руя	  миграционные	  потоки	  Канады,	  отметим	  особенности	  распределения	  эмигрантов	  в	  сельских	  

и	  городских	  районах.	  Согласно	  статистическим	  данным,	  в	  Канаде	  75%	  иммигрантов	  предпочи-‐

тают	  жить	  в	  крупных	  урбанизированных	  районах,	  таких	  как	  Торонто,	  Монреаль	  и	  Ванкувер,	  ме-‐

нее	  3%	  предпочли	  поселиться	  в	  небольших	  городах	  и	  сельской	  местности	  21.	  

Из	  приведённых	  данных	  можно	  видеть,	  что	  эмигранты	  стремятся	  в	  столичные	  регионы,	  

а	  не	  в	  сельскую	  местность.	  Это	  связано	  с	  установками,	  согласно	  которым	  в	   городской	  среде	  

можно	  найти	  больше	  возможностей	  для	  продвижения	  по	  иерархии	  в	  социальной	  структуре.	  

Анализ	  сельско-‐городских	  миграционных	  потоков	  позволил	  нам	  проследить	  механизмы,	  при-‐

водящие	  к	  диспропорции	  в	  организации	  народонаселения	  на	  конкретных	  территориях.	  

Мы	  рассмотрели	  основные	  особенности	   социальной	  стратификации	  в	  контексте	  ми-‐

грационных	  процессов.	  В	  самом	  общем	  виде	  социальную	  стратификацию	  можно	  определить	  

как	  процесс	  категоризации	  людей	  по	  оси	  социально-‐экономического	  положения,	  имеющую	  

такие	  индикаторы,	  как	  доход,	  образование,	  престиж,	  власть.	  На	  сегодняшний	  день	  домини-‐

рующей	  причиной	  миграции	  являются	  стремление	  человека	  занять	  более	  высокое	  экономи-‐

ческое	  положение	  в	  обществе,	  выражающееся	  в	  престижной	  работе,	  высокой	  оплате	  труда,	  

                                         
19	  The	  long-‐term	  trends:	  The	  census	  rural	  population.	  URL:	  http://www.statcan.gc.ca/pub/21-‐006-‐x/2007007/6000461-‐
eng.htm	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  
20	  General	  trends	  of	  Russian	  settlement	  systems:	  the	  context	  of	  the	  North-‐West.	  URL:	  http://www.аntropotok.	  archi-‐
pelag.ru/prostr/ch-‐3.htm	  (date	  accessed:	  24.09.2014).	  	  
21	  Canadian	  immigrants	  thriving	  in	  rural	  areas.	  URL:	  http://www.workpermit.com/news/2008-‐01-‐28/canada/canadian-‐
immigrants-‐integrate-‐better-‐rural-‐areas-‐small-‐towns.htm	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  
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возможности	   получить	   дополнительное	   образование	   или	   повысить	   квалификацию.	   Основ-‐

ные	  центры	  миграции	  —	  крупные	  города,	  способные	  удовлетворить	  эти	  потребности.	  

Глобализационный	  подход	  

В	  этом	  разделе	  мы	  рассмотрим	  миграционные	  процессы,	  привлекая	  ресурсы	   глоба-‐

лизационной	  оптики	  в	  контексте	  геополитики.	  Традиционно	  геополитика	  направлена	  на	  изу-‐

чение	   связей	   между	   политической	   властью	   и	   географическим	   пространством,	   однако,	   по	  

словам	  Грэхама	  Эванса,	  она	  имеет	  более	  широкие	  коннотации	  [23].	  Так,	  Джозеф	  Най	  пред-‐

ложил	  концепцию	  «мягкой	  силы»	  [24],	  под	  которой	  он	  понимает	  форму	  политического	  воз-‐

действия,	   легитимность	   которой	   выражается	  добровольным	  участием	  и	   симпатиями	  лиц	   в	  

отношении	  действий,	  совершаемых	  верховным	  сувереном.	  Мягкой	  силе	  Най	  противопостав-‐

ляет	  «жёсткую	  силу»,	  чья	  природа	  основывается	  на	  принуждении	  [24,	  с.	  90].	  Связывая	  при-‐

ведённое	  различение	  с	  конкретными	  примерами,	  обратимся	  к	  анализу	  академической	  ми-‐

грации	  студентов,	  работников	  отечественных	  вузов	  российского	  региона	  БЕАР	  в	  Скандинав-‐

ские	   страны.	  Получение	  образования	  и	  повышение	  квалификации	   там	  проходит	  в	   соответ-‐

ствии	  с	  идеологическими	  установками	  как	  отдельных	  стран,	   так	  и	  западного	  либерального	  

мышления	   в	   целом.	   Помимо	   образовательных	   целей,	   принимающая	   сторона	   преследует	  

вполне	  прагматичный	  интерес:	  сформировать	  мировоззрение	  у	  учащихся	  и	  стажирующихся	  

в	   координатах,	   задающих	   видение	   социально-‐политических	   вопросов	   страной	   обучения,	  

чтобы	   затем	   транслировать	   его,	   посредством	  носителей,	   в	   их	   родной	   стране.	   Кроме	   этого,	  

миграция,	  как	  производная	  от	  геополитических	  процессов,	  возникает	  на	  фоне	  политических	  

споров,	   социально-‐экономических	   стратегий	   развития	   территорий,	   столкновения	   нацио-‐

нальных	  и	   транснациональных	  сил.	  В	  этой	  связи	  обращает	  на	  себя	  внимание	  деятельность	  

Центра	  геополитики,	  глобализации	  и	  транснациональной	  безопасности	  в	  Женеве22.	  Он	  спе-‐

циализируется	  на	  изучении	  влияния	  глобализационных	  процессов	  на	  политику,	  экономику,	  

общество	  и	  культурную	  самобытность.	  При	  этом	  миграционная	  проблематика	  присутствует	  в	  

этом	  фокусе	  повсеместно,	  являясь	  явной	  или	  скрытой	  переменной,	  через	  которую	  глобали-‐

зация	  формирует	  свои	  следствия.	  

Продолжая	   вести	   образовательную	   тему	   в	   глобализационном	   ракурсе,	   обратимся	   к	  

исследованиям	  Жан-‐Баптиста	  Майера	  и	  Дэвида	  Каплана.	  Они	  указывают,	  что	  в	  центре	  вни-‐

мания	  развития	  всех	  сфер	  общественной	  жизни	  находятся	  знания	  [25].	  Знания	  задают	  дина-‐

                                         
22	  Geneva	   center	   for	   security	   policy.	   URL:	   http://www.gcsp.ch/Emerging-‐Security-‐Challenges/	   Globalization-‐CGGTS	  
(дата	  обращения:	  24.09.2014).	  
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мику	   международного	   рынка	   труда,	   приводят	   к	   появлению	   так	   называемой	   «экономики	  

знания».	   Знания	   могут	   перемещаться	   в	   физическом	   и	   сетевом	   пространстве	   сами	   по	   себе	  

или	  вместе	  со	  своими	  носителями.	  В	  последнем	  случае	  уместней	  говорить	  о	  «миграции	  зна-‐

ний»	  [26].	  Речь	  идёт	  о	  представителях	  академического	  мира,	  мигрирующих	  из	  «академиче-‐

ской	  провинции»	  в	  более	  развитые	  в	  научном	  отношении	  регионы.	  Майер	  и	  Каплан	  опреде-‐

ляют	   академическую	   мобильность	   как	   естественное	   явление	   среди	   учёных	   и	   инженеров.	  

Этот	  феномен	  имеет	  свои	  преимущества	  и	  недостатки.	  К	  первым	  относится	  «академическое	  

кочевничество»	  [25,	  с.	  312],	  т.к.	  учёный	  перемещается	  из	  одного	  места	  в	  другое,	  накапливая	  

знания,	  опыт	  и	  социальный	  капитал.	  «Утечка	  мозгов»,	  в	  свою	  очередь,	  приводит	  к	  ассимет-‐

ричному	  распределению	  научного	  капитала,	  лишая	  менее	  индустриализированные	  районы	  

всякой	   перспективы	   развития	   и	   блокирует	   реализацию	   интересов	   страны	   на	   геополитиче-‐

ской	  арене.	  Авторы	  отмечают,	  что	  в	  последние	  десятилетия	  академическая	  миграция	  высо-‐

коквалифицированных	  работников,	  учёных	  и	  инженеров	  значительно	  возросла,	  что	  является	  

результатом	  глобализации	  как	  академической	  среды,	  так	  и	  рынка	  труда.	  

Исследователи	  университета	  Венеции	  М.	  Бальбо	  и	  Г.	  Маркони	  [27]	  соглашаются	  с	  те-‐

зисом,	  что	  увеличение	  миграции	  —	  это	  одно	  из	  проявлений	  глобализации.	  По	  их	  мнению,	  

это	  связано	  с	  развитием	  за	  последние	  десятилетия	  транспортных	  средств,	  что	  облегчило	  пе-‐

ремещение	  из	  одного	  региона	  в	  другой.	  В	  результате	  глобализация	  становится	  катализато-‐

ром	  волны	  миграций	  неквалифицированных	  работников,	  нищих	  из	  развивающихся	  стран	  в	  

развитые.	  Это	  приводит	  к	  росту	  неформального	  сектора	  экономики,	  увеличение	  уровня	  пре-‐

ступности	  и	  других	  проявлений	  делинквенции.	  

За	   последние	  10—15	  лет	  миграционные	  потоки	   трансформировались	  из	   преимуще-‐

ственно	  сельских	  в	  урбанизированные.	  С	  чем	  это	  связано?	  Долгое	  время	  в	  городах	  мигранты	  

занимали	  пустующие	  ниши	  в	  сфере	  услуг	  [28],	  однако	  сегодня	  увеличился	  поток	  высококва-‐

лифицированных	  работников-‐мигрантов,	   учёных,	   студентов.	  Важно	  отметить,	  что	  мигранты	  

едут	  не	  в	  любой	  город,	  а	  преимущественно	  в	  тот,	  где	  уже	  «осели»	  их	  родственники,	  друзья	  

или	  просто	  выходцы	  с	   тех	  же	   территорий,	  откуда	  они	  родом.	  Помимо	  этого,	  авторы	  также	  

отмечают	  тенденцию	  к	  феминизации	  миграции:	  все	  чаще	  не	  только	  мужчины,	  но	  и	  женщины	  

мигрируют	  в	  поиске	  заработка,	  самореализации	  и	  лучшей	  жизни	  для	  себя	  и	  своих	  детей.	  

Отдельный	   вопрос	   миграционной	   проблематики	  —	   это	   адаптация	   мигрантов.	   Сте-‐

пень	  интеграции	  мигрантов	  в	  хост-‐регионе23	  	  зависит	  от	  знания	  языка	  принимающего	  сооб-‐

                                         
23	  Хост	  регион	  (анг.	  Host	  —	  принимающий)	  —	  регион,	  который	  становится	  «местом	  назначения»	  миграции.	  
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щества,	   наличия	  работы	   с	  достаточным	  для	  жизни	   уровнем	  дохода,	   правового	   статуса	  ми-‐

гранта,	   участия	   в	   общественной	  и	   политической	  жизни,	   их	   доступа	   к	   социальным	   услугам.	  

Когда	  культурный	  уровень	  и	  этнические	  особенности	  мигрантов	  схожи	  с	  данными	  характе-‐

ристиками	   хост-‐региона,	   процесс	   адаптации	   проходит	   относительно	   безболезненно.	   Если	  

соотнесённость	  между	  этнокультурными	  параметрами	  мигранта	  и	  принимающей	  среды	  не-‐

значительна,	  то	  увеличивается	  уровень	  преступности,	  в	  частности,	  торговля	  людьми,	  эксплу-‐

атация	  труда,	  мошенничество,	  коррупция.	  Согласно	  мнению	  авторов,	  ввиду	  социальной	  экс-‐

клюзии,	  мигранты	  в	  большей	  степени	  подвержены	  такой	  незаконной	  деятельности,	  как	  тор-‐

говля	   наркотиками,	   браконьерство,	   проституция	   и	   организованная	   преступность.	  Миними-‐

зировать	  негативные	  аспекты	  миграции	  в	  города	  способны	  надёжные	  механизмы	  регулиро-‐

вания	  миграции	  и	  развитая	  законодательная	  база.	  

В	   рамках	   глобализационного	   подхода	   релевантными	   будут	   статистические	   данные,	  

связанные	   с	   иммиграцией	   и	   эмиграцией	   в	   странах	   циркумполярного	   региона.	   Основной	  

упор	  будет	  сделан	  на	  изучение	  причин	  миграции.	  Говоря	  о	  миграционных	  потоках	  Норвегии,	  

отметим	  выходцев	  из	  Польши	  и	  Литвы,	  количество	  которых	  наиболее	  велико	  среди	  прочих	  

иммигрантов,	   в	   2013	   году	   их	   численность	   составила	  —	   10	   502	   и	   3	   093	   человека	   соответ-‐

ственно.	   Более	   того,	   эти	   группы	  иммигрантов	   составили	  около	  половины	  чистой	  миграции	  

среди	  граждан	  Европы.	  За	  ними	  следуют	  граждане	  Швеции	  (5	  271),	  Эритреи	  (2	  729)	  и	  Филип-‐

пинских	  островов	  (2	  815).	  Согласно	  мнению	  экспертов,	  в	  течение	  будущих	  десятилетий	  будет	  

наблюдаться	  снижение	  чистой	  миграции	  среди	  граждан	  из	  Польши,	  Литвы	  и	  Сомали.	  Их	  ме-‐

сто	  постепенно	  будут	  занимать	  выходцы	  африканских	  стран.	  За	  последних	  год	  чистая	  мигра-‐

ция	  среди	  граждан	  из	  Румынии,	  Сирии	  и	  Эритреи	  увеличилась	  больше	  всего.	  Среди	  граждан	  

Швеции	  данный	  показатель	  остается	  без	  изменений	  24.	  

Ситуация	  в	  Канаде	  обстоит	  следующим	  образом.	  По	  данным	  2012	  года,	  по	  числу	  эми-‐

грантов	  в	  эту	  страну	  лидируют:	  Китай	  (12,8%),	  Филиппины	  (12,7%),	  Индия	  (11,2%),	  Пакистан	  

(3,9%)	  и	  США	  (3,7%)	  25.	  Анализируя	  миграционные	  процессы	  Канады,	  условно	  можно	  выде-‐

лить	  три	  основных	  категории	  иммигрантов:	  

 Экономические	   иммигранты.	   В	   нормативно-‐правовых	   актах	   Канады	   используется	  

семь	  подкатегорий	  экономических	  иммигрантов.	  По	  количеству	  мигрантов	  лидирует	  

                                         
24	  Still	  high,	  but	  fall	  in	  immigration	  	  URL:	  http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/flytting/aar	  (дата	  обращения:	  
24.09.2014).	  
25	  Managing	  Permanent	  Immigration	  and	  Temporary	  Migration.	  URL:	  http://www.cic.gc.ca/english/resources/	  publica-‐
tions/annual-‐report-‐2013/section2.asp	  (дата	  обращения:	  24.09.2014).	  	  	  
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группа	  высококвалифицированных	  рабочих	  (19,8%	  от	  общего	  количества).	  В	  2010	  году	  

экономические	  мигранты	  составили	  67%	  от	  общего	  количества	  мигрантов.	  	  

 Иммигранты	   «по	   семейным	   обстоятельствам».	   В	   Канаде	   развита	   государственная	  

программа,	  в	  рамках	  которой	  иммиграция	  членов	  семьи	  из	  других	  стран	  организовы-‐

вается	  по	  упрощённому	  механизму.	  Эта	  категория	  занимает	  второе	  место	  по	  числен-‐

ности	  среди	  групп	  иммигрантов	  —	  22%.	  	  

 Беженцы.	  Лица,	  нуждающиеся	  в	  защите.	  На	  2010	  год	  их	  количество	  составило	  9%	  от	  

общего	  числа	  26.	  

Основными	  источниками	  иммиграции	  в	  Россию	  являются	   страны	  СНГ,	  Балтии	  и	   Гру-‐

зия.	  Большинство	  всех	  мигрантов	   (95%)	  являются	  выходцами	  из	  10	   государств:	  Узбекистан,	  

Таджикистан,	  Украина,	  Кыргызстан	  и	  др.	  Наряду	  с	  Норвегией	  и	  Канадой,	  основная	  причина	  

иммиграции	  в	  Россию	  —	  это	  возможность	  получения	  работы.	  Согласно	  мнению	  специали-‐

стов	  Института	  государственного	  управления	  и	  права,	  в	  2013	  году	  труд	  мигрантов	  обеспечил	  

7—8%	  ВВП	  России	  27.	  К	  отдельной	  категории	  мигрантов	  можно	  отнести	  вынужденных	  пере-‐

селенцев	  и	  беженцев,	  по	  данным	  от	  1	  октября	  2013	  г.	  на	  территории	  РФ	  постоянно	  прожива-‐

ет	  33,0	   тыс.	  вынужденных	  переселенцев.	  Обращаясь	  к	  примеру	  циркумполярного	  региона,	  

рассмотрим	  данные	   о	   причинах	   внутренней	  миграции	   в	   Архангельской	   области.	  Наиболее	  

распространённые	  причины	  смены	  места	  жительства	  —	  это	  необходимость	  получения	  обра-‐

зования	  (22%),	  необходимость	  получения	  работы	  (15%)	  и	  желание	  вернуться	  к	  прежнему	  ме-‐

сту	  жительства	  (5%)	  28.	  

Глобализационный	  подход	  позволяет	  анализировать	  статистические	  данные	  с	  целью	  

выявления	  основных	  причин	  миграции.	  Пример	  циркумполярного	  региона	  ещё	  раз	  доказы-‐

вает	  тезис	  о	  том,	  что	  знания	  задают	  динамику	  международного	  рынка	  труда,	  приводят	  к	  по-‐

явлению	  «экономики	   знаний».	   Глобализация	  регулирует	  динамику	  миграционных	  переме-‐

щений.	  Можно	   сказать,	   что	  миграция	   есть	   отражение	   глобализации	  на	   локальном	   уровне.	  

Миграция	  неизбежна	  в	  условиях	  глобализации	  и	  урбанизации	  мира.	  Миграционные	  потоки	  

не	  поддаются	  строгому	  управлению	  и	  прогнозированию,	  в	  лучшем	  случае	  их	  можно	  регули-‐

ровать.	  Тогда	  они	  могут	  приносить	  выгоду	  не	  только	  самим	  мигрантам,	  но	  и	  хост-‐региону.	  

                                         
26	  Immigration	  &	  citizenship	  URL:	  http://www.cic.gc.ca/english/index.asp	  (дата	  обращения:	  24.	  09.2014).	  
27	  На	   просторах	   России.	   URL:	   http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/rossia01.php#18	   (дата	   обращения:	   24.09.	  
2014).	  
28	  Миграция	  населения	  Архангельской	  области	  в	  2012	  году.	  Статистический	  сборник.	  Архангельск,	  2013.	  
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Говоря	  о	  миграции	  с	  позиций	  глобализационного	  подхода,	  необходимо	  принимать	  в	  

расчёт:	  во-‐первых,	  классовый	  состав	  перемещающейся	  группы	  (от	  этого	  зависит	  адаптацио-‐

генез	  в	  новой	  социальной	  среде);	  во-‐вторых,	  в	  каком	  временном	  интервале	  происходит	  пе-‐

ремещение	  (чем	  больше	  времени	  занимает	  миграция,	  тем	  большее	  влияние	  она	  оказывает	  

как	  на	  мигрантов,	  так	  и	  на	  их	  внешнюю	  среду).	  Что	  касается	  характера	  влияния	  миграцион-‐

ных	  потоков,	  необходимо	  отметить,	  что	  они,	  с	  одной	  стороны,	  оказывают	  влияние	  на	  мест-‐

ность,	  из	  которой	  прибыли	  мигранты,	  с	  другой	  стороны,	  они	  трансформируют	  хост-‐регион,	  в	  

который	  мигранты	  прибывают.	  Отмечая	  особенности	  такого	  влияния,	  необходимо	  заметить,	  

что	  мигранты	  напрямую	  и	  косвенно	  трансформируют	  все	  сферы	  общественной	  жизни.	  В	  эко-‐

номической	  сфере	  миграция	  —	  это	  катализатор	  движения	  капитала,	  потенциальная	  рабочая	  

сила	   для	   экономического	   сектора.	   В	   культурной	   сфере	  —	   это	   трансформация	   народной	   и	  
массовой	  культуры,	  изменение	  языка,	  традиций	  и	  обычаев.	  В	  политической	  сфере	  —	  смягче-‐

ние	  неравенства	  между	  наиболее	  и	  наименее	  обеспеченными	  слоями	  населения.	  

Заключение	  

В	   ходе	   изучения	   вопроса	  миграции	   сквозь	   призму	  мобильного,	   стратификационного	   и	  

глобализационного	  подходов,	  поставленная	  цель	  была	  достигнута.	  Мы	  рассмотрели	  теоретиче-‐

ские	   ресурсы,	   которые	   были	   накоплены	   по	  миграционной	   проблематике.	   Следующим	  шагом	  

для	  нас	  будет	  их	  использование	  для	  проведения	  собственных	  эмпирических	  исследований.	  

Эвристический	   потенциал	   мобильного	   подхода	   определяется	   в	   концептуализации	  

миграционных	  процессов	  с	  точки	  зрения	  общей	  частоты	  перемещения	  людей	  в	  или	  за	  пре-‐

делами	  определённого	  региона.	  Мобильность	  населения	  демонстрирует	  отсутствие	  мигра-‐

ционных	  барьеров,	  в	  роли	  которых	  могут	  выступать	  замкнутость	  рынка	  труда,	  распростране-‐

ние	   ксенофобных	   настроений,	   неразвитость	   коммуникационной	   инфраструктуры.	   Хотелось	  

бы	  подчеркнуть,	  что	  мобильный	  подход	  открывает	  исследовательскую	  перспективу	  не	  толь-‐

ко	  в	  отношении	  конкретных	  людей,	  но	  и	  знаний,	  смыслов,	  материальных	  объектов,	  переме-‐

щающихся	   вместе	   с	   ними.	   Это	   открывает	   новые	   горизонты	   в	   рассмотрении	  миграционной	  

проблематике.	  

Стратификационный	   подход	   открывает	   явные	   и	   скрытые	   причины,	   форматирующие	  

социальную	  структуру.	  К	  примеру,	  сельское	  или	  городское	  происхождение	  оказывает	  влия-‐

ние	  на	  позицию	  мигранта	   в	  общественной	  иерархии	   той	   среды,	   в	   которую	  он	  прибыл.	  От-‐

дельным	  предметом	  изучения	   здесь	  могут	   стать	   ресурсы	  мигрантов	   (капиталы),	   которыми	  

они	  распоряжаются	  для	  того,	  чтобы	  продвинуться	  в	  социальной	  структуре.	  
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Глобализационный	   подход	   позволяет	   изучить	  миграцию	   с	   применением	   геополити-‐

ческого	  инструментария.	  Отличительная	  черта	  данного	  подхода	  в	  том,	  что	  он	  направлен	  на	  

детальное	  рассмотрение	  миграционных	  потоков	  в	  контексте	   глобальных	  процессов,	  проте-‐

кающих	  в	  современном	  мире.	  	  
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