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Аннотация. Введение. Современные условия в сфере международных отношений ак-
туализировали проблему миграционных отношений, в том числе и их регулирования в 
процессе реализации миграционной политики. Потребности регулирования складываю-
щейся миграционной ситуации обусловливают необходимость выявления противоречий 
системы миграционных отношений и нахождения адекватных форм разрешения этих про-
тиворечий. Теоретический анализ. В статье предложена методология исследования про-
тиворечий системы миграционных отношений, основанная на единстве системного и диа-
лектического методов. Рассмотрение миграционных отношений как системы, состоящей 
из политических, юридических, экономических, психологических, культурологических, 
этических и других отношений, дало возможность конкретизировать объект противоре-
чий миграционных отношений, состоящий в территориальном перемещении населения, 
и дать характеристику субъектов и предметов противоречий применительно к каждому 
конкретному элементу системы миграционных отношений. Применение категориального 
подхода при исследовании причин и последствий миграции позволило показать специ-
фические особенности различных категорий мигрантов, в том числе вынужденных ми-
грантов, политико-идеологических эмигрантов, трудовых мигрантов. Результаты. Иссле-
дование противоречий системы миграционных отношений применительно к каждому 
элементу и к каждому уровню этой системы позволило прийти к выводу о том, что в связи 
с междисциплинарностью проблемы нахождение адекватных форм разрешения противо-
речий этой системы в процессе выработки и реализации миграционной политики пред-
полагает консолидацию усилий представителей разных общественных наук, субъектов 
всех элементов системы миграционных отношений, институтов гражданского общества и 
органов государственной власти на всех уровнях.
Ключевые слова: методология, противоречия, миграционные отношения, миграция, 
миграционная политика, социально-культурная адаптация 
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Abstract. Introduction. Modern conditions in the sphere of international relations are characterized by the growth of global instability, con-
frontation and competition of world powers, the conduct of hostilities during the special military operation in Ukraine caused by the need to 
protect the national and state interests of Russia. In the sphere of migration relations for Russia, these conditions are refl ected both in the 
mass “anti-war” emigration from Russia and in the large-scale infl ux of refugees from the war-torn territories of Ukraine. All this has actual-
ized the problem of migration relations, including their regulation in the process of implementing migration policy. The need to regulate the 
current migration situation makes it necessary to identify migration contradictions and fi nd adequate forms of resolving these contradictions. 
Theoretical analysis. The article proposes a methodology for studying the contradictions of the migration relations system, based on the unity 
of systemic and dialectical methods. Consideration of migration relations as a system consisting of political, legal, economic, psychological, 
cultural, ethical and other relations made it possible to defi ne the migration relations’ contradiction object, which lies in the population’s 
territorial displacement, and to characterize the subjects and objects of contradictions in relation to each specifi c element of the migration 
relations system. The application of a categorical approach to the study of migration causes and consequences allowed us to show the specifi c 
features of various categories of migrants, including forced migrants, political and ideological emigrants, labor migrants. Results. The study 
of the migration relations system contradictions in relation to each element and to each level of this system allowed us to come to the conclu-
sion that, due to the interdisciplinarity of the problem, fi nding adequate forms of resolving the contradictions of this system in the process 
of developing and implementing migration policy involves consolidating the eff orts of various social science representatives and those of all 
the migration relations system elements’ subjects, of civil society institutions and public authorities at all levels.
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Введение
Современные условия в сфере междуна-

родных отношений характеризуются ростом 
глобальной нестабильности, противостоянием 
и конкуренцией мировых держав, ведением 
боевых действий в ходе специальной военной 
операции на Украине. В сфере миграционных 
отношений для России эти условия нашли от-
ражение как в эмиграции из России, так и в мас-
штабном притоке беженцев с охваченных войной 
территорий Украины. Все это актуализировало 
проблему миграционных отношений, в том чис-
ле и их регулирования в процессе реализации 
миграционной политики. Потребности регули-
рования складывающейся миграционной ситу-
ации обусловливают необходимость выявления 

про тиворечий миграции и нахождения адек-
ватных форм разрешения этих противоречий. 

Сущность понятия «миграция» представ-
ляет собой территориальные перемещения на-
селения как за пределы, так и внутри границ ад-
министративно-территориальных образований с 
целью смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории. В данной 
статье будет рассматриваться только внешняя 
миграция. В процессе территориального пере-
мещения населения складывается обширный 
круг миграционных отношений, которые могут 
быть представлены как система, состоящая из 
политических, юридических, экономических, 
идеологических, психологических, этических, 
этнических, культурологических и других от-
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ношений. В связи с многообразием миграцион-
ных отношений они исследуются различными 
общественными науками, каждая из которых 
ставит свои цели изучения и дает характеристи-
ку миграции применительно к своему аспекту 
этих отношений. На наш взгляд, исследование 
миграционных отношений в качестве системы (в 
том числе и противоречий этой системы) пред-
ставляет собой междисциплинарную проблему, 
что предполагает использование возможностей 
и преимуществ междисциплинарного подхода, 
комплексный подход и взаимодействие разных 
наук в процессе исследования. Попытка такого 
междисциплинарного подхода предпринята в 
этой статье.

Теоретический анализ
Методологической основой исследования 

противоречий системы миграционных отноше-
ний является признание того, что противоречие 
выступает структурным элементом каждого от-
дельного миграционного отношения, отражая 
его наиболее глубокий, сущностный уровень. 
Сложность исследования противоречий систе-
мы миграционных отношений состоит в том, 
что необходимо выявить и дать характеристику 
противоречия, как отдельного миграционного 
отношения, так и противоречий между элемен-
тами (или аспектами) системы миграционных 
отношений.

Противоречия складываются между субъ-
ектами отношений по поводу тех или иных объ-
ектов, выступающих необходимым структурным 
элементом любого отношения. Объектом мигра-
ционных отношений выступают действия субъ-
ектов, связанные с территориальными перемеще-
ниями и сменой постоянного места жительства. 
Наряду с понятием «объект» при рассмотрении 
противоречий используется понятие «предмет 
противоречия». Если объект противоречия ха-
рактеризует, по поводу чего складываются от-
ношения и взаимодействие между субъектами, 
а следовательно, возникают противоречия, то 
предмет противоречия конкретизирует свойства, 
функции объекта, это та или иная сторона объ-
екта и процесса его функционирования, которая 
выделяется в процессе исследования исходя из 
целей исследователя [1, с. 9]. 

Конкретизация объекта противоречий ми-
грационных отношений, состоящего в действиях 
по территориальному перемещению населения, 
должна состоять в установлении предмета 
противоречий применительно к каждому кон-
кретному элементу системы миграционных 
отношений, который, обладая относительной 

обособленностью и самостоятельностью, на-
ходится во взаимной связи, зависимости и 
взаимодействии с другими элементами этой си-
стемы, что выступает основой ее целостности и 
единства. В процессе взаимодействия элементов 
системы миграционных отношений обнаружива-
ются противоречия между ними. Эти противо-
речия обусловлены тем, что каждый элемент в 
системе миграционных отношений выполняет 
определенную функцию, обеспечивающую 
территориальные перемещения мигрантов. В ка-
честве таких функций могут выступать действия 
субъектов по обеспечению пространственного 
движения мигрантов, размещения, обустройства 
и их интеграции на новом месте жительства, 
по трудоустройству, по социально-культурной 
адаптации приезжих на территории государ-
ства и (или) в отдельных его регионах и т. п. 
Дальнейшая конкретизация функций каждого 
элемента миграционных отношений (а значит, и 
предметов противоречий) предполагает уточне-
ние специфики выполняемых ролевых функций 
каждым из элементов системы в процессе ее 
функционирования и значимости реализации 
этих функций для достижения целей субъек-
тами миграционных отношений. Реализация 
этой задачи предполагает также характеристику 
субъектов системы миграционных отношений 
как в целом для системы, так и каждого из ее 
элементов.

Основным субъектом системы миграцион-
ных отношений является сам мигрант. Можно 
согласиться с формулировкой этого понятия, 
предложенного юристами на основе ряда сущ-
ностных признаков: мигрантом «признается ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, 
выразивший и (или) реализующий свою волю 
относительно пространственного перемещения, 
осуществляющий такое передвижение через 
границы конкретного государства, территорию 
которого он с определенной целью избирает 
местом своего пребывания, приобретающий в 
результате реализации своего волеизъявления 
особый правовой статус, и подлежащий кон-
тролю со стороны государства» [2]. В качестве 
второй стороны миграционного отношения, 
вступающей в юридические взаимодействия 
с мигрантом, выступают: государственные 
органы исполнительной власти, наделенные 
специальной компетенцией в сфере миграции; 
юридические лица или частные предприни-
матели, вступающие с мигрантом в трудовые 
отношения; общественные объединения, пред-
ставляющие интересы мигрантов, или другие 
структуры гражданского общества (различные 
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правозащитные общества, фонды, комиссии и 
т.п.), а также соответствующие международно-
правовые организации.

В зависимости от правового положения всех 
субъектов системы миграционных отношений 
можно разделить на две категории: субъекты, 
имеющие властные полномочия в миграционной 
сфере (управляющие), и субъекты, занимающие 
подчиненное положение в миграционных право-
отношениях (управляемые). К первой категории 
относятся органы власти, наделенные компетен-
цией в миграционной сфере, и их должностные 
лица (прежде всего, органы внутренних дел), ко 
второй категории – мигранты, большинство из 
которых являются иностранными гражданами 
[3, с. 108].

Дальнейшая спецификация субъектов эле-
ментов системы миграционных отношений 
может быть произведена в зависимости от 
выполняемых ими функций Так, функции по 
выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции возлагаются на такого субъ-
екта миграционных отношений, как Главное 
управление по вопросам миграции МВД РФ. 
Противоречия между мигрантами и работника-
ми миграционной службы могут складываться 
по поводу регистрации людей, осуществивших 
въезд на территорию России, оформления про-
писок и временных регистраций, выдачи и за-
мены гражданских и загранпаспортов, выдачи 
разрешений на работу для иностранных граждан 
и т.п. Предметами противоречий миграционных 
отношений в зависимости от специфики каждого 
конкретного правоотношения могут быть: пере-
сечение границы, регистрация, учет, оформление 
трудовых отношений, контроль за пребыванием 
и проживанием мигрантов, выдворение их за 
пределы государства и т. п.

В целом юридические отношения, связан-
ные с правовым регулированием складываю-
щейся миграционной ситуации, включают в 
себя правоотношения разнопланового харак-
тера: правовой статус иностранных граждан, 
гражданство Российской Федерации, докумен-
тирование документами, удостоверяющими 
личность граждан Российской Федерации, и их 
регистрационный учет [4, с. 59]. Правовое регу-
лирование миграционных процессов в России 
осуществляется в соответствии с Концепцией 
государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019–2025 годы, утверж-
денной Указом Президента РФ от 31 октября 
2018 г. № 622, с изменениями, внесенными в эту 
концепцию Указом Президента РФ от 12 мая 

2023 г. № 342 [5, 6]. В странах Европейского 
союза проблемы правового регулирования ми-
грационных процессов на современном этапе 
связаны с правовым обеспечением легальной 
миграции и предоставлением убежища в усло-
виях пандемии Covid-19 и проведении специ-
альной операции на Украине, ввиду которой в 
ЕС двинулась волна беженцев [7].

 Следует обратить внимание на тесную взаи-
мосвязь юридических и политических элементов 
системы миграционных отношений – политиче-
ские отношения, обусловленные политическими 
причинами миграции (бегство от политических 
репрессий, расовых и религиозных притеснений, 
репатриация в связи с изменением политических 
условий или государственных границ), вопло-
щаются в государственной миграционной поли-
тике, а эффективность миграционной политики 
зависит от качества правового регулирования. 
Несовершенство юридического законодательства 
о миграции, отсутствие действенных механиз-
мов контроля и регулирования миграционных 
потоков способствуют возникновению меж-
национальных конфликтов, формированию 
этнических анклавов, ухудшению социальной 
обстановки.

Психологические элементы системы мигра-
ционных отношений обусловлены потребностью 
в поддержании психологического благополучия, 
так как психика и эмоциональная сфера в про-
цессе миграции испытывает высокие нагрузки. 
Психологический аспект миграционных отноше-
ний связан как с процессом принятия решений 
о миграции, так и с социально-психологической 
адаптацией мигрантов на новом месте житель-
ства. Мотивы миграции могут быть связаны 
с неудовлетворением ряда психологических 
потребностей индивида, сама потребность в 
перемещении у мигрантов формируется под 
воздействием внутреннего психологического 
импульса, устойчивого психического напряже-
ния, возникающего в силу неудовлетворения 
некоторых потребностей, которое индивид не в 
состоянии преодолеть стандартными способами 
по причине особенностей психики или окружа-
ющих условий [8]. 

И если на этапе принятия решений о ми-
грации может наблюдаться внутриличностный 
(или внутрисемейный) конфликт (противоречие) 
между потребностями, мотивами, ценностями 
и установками самого человека или членов его 
семьи по поводу смены места жительства, выбора 
конкретного региона или страны переезда, то в 
процессе социально-психологической адаптации 
к новой социокультурной (возможно, и чужерод-
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ной) среде на новом месте жительства выявляют-
ся противоречия между принципами, нормами, 
традициями местного населения и приезжих ми-
грантов. Проявлением этого противоречия могут 
выступать такие психологические явления, как 
тревожность, апатия, депрессия, агрессивные 
реакции, чувство отверженности, напряжения 
и т. п. Психоэмоциональные переживания ми-
грантов могут сопровождаться травматизацией 
психики и превышать психофизиологические 
возможности человека, что особенно характерно 
для вынужденных мигрантов (беженцев).

Травмирование психоэмоционального со-
стояния вынужденных мигрантов обусловлено 
причинами миграции, связанными с насилием, 
преследованием, вооруженными конфликтами. 
Как отметил в своем послании Президент РФ, по-
сле 2001 г. более 38 млн чел. стали беженцами в 
результате войн, которые развязали США [9]. На 
заседании Совета безопасности РФ, проведенном 
в октябре 2022 г. и посвященном изменениям 
политики в отношении миграции, было отме-
чено, что убежище в нашей стране нашли более 
пяти миллионов жителей востока Украины [10]. 
Психоэмоциональное состояние вынужденных 
мигрантов обусловлено тем, что ситуация вы-
нужденной миграции для человека является 
травмирующей, неординарной, поэтому эмоцио-
нальные реакции, переживания, действия людей 
нужно трактовать как нормальную реакцию на 
ненормальные обстоятельства. В этом случае 
требуется коррекция нарушений в психоэмоцио-
нальном состоянии вынужденных мигрантов. 
своевременная психокоррекция аффективных, 
мотивационных, когнитивных и поведенческих 
нарушений вынужденных мигрантов [11, с. 185]. 

Противоречия в культурном элементе си-
стемы миграционных отношений обусловлены 
наличием культурологических барьеров между 
мигрантами и местным населением, различиями 
в ценностных ориентациях, культурных устоях 
и национальных традициях. Эти противоречия 
проявляются в процессе социально-культурной 
адаптации мигрантов к новой культурной среде 
и сопровождаются сильными эмоциональными 
переживаниями, т. е. наряду с социально-куль-
турной происходит и социально-психологиче-
ская адаптация. Наиболее острыми сферами 
внутриличностных психологических противоре-
чий и конфликтов мигрантов исследователи этих 
отношений называют следующие: несоответ-
ствие уровня притязаний и уровня достижений; 
потребность в независимости и необходимость 
быть зависимым, получать помощь и опеку; несо-
ответствие норм и внутренних агрессивных тен-

денций (невозможность выразить свои чувства) 
[12, с. 95]. Отсюда вывод – во внутриличност-
ных противоречиях миграционных отношений 
в процессе социально-культурной адаптации 
проявляются и взаимодействуют и психологиче-
ские, и культурологические элементы системы 
миграционных отношений, при этом обострение 
противоречий в культурной среде вызывает 
углубление противоречий и в психологическом 
элементе миграционных отношений.

Наличие культурологических барьеров меж-
ду мигрантами и местным населением в процессе 
социально-культурной адаптации мигрантов не 
только выступает причиной их внутриличност-
ных противоречий, но находит проявление в про-
тиворечиях, конфликтах (и даже столкновениях) 
как между мигрантами, так и между мигрантами 
и местным населением. К деструктивным про-
явлениям миграции населения Л. А. Кононов от-
носит: массовые беспорядки на почве обострения 
противоречий между мигрантами и местным 
населением; организованную преступность в 
миграционной среде; формирование этнических 
анклавов мигрантов, экстремизм и терроризм в 
миграционных отношениях и др. [13, с. 10]. Ис-
следователь приходит к выводу о том, что если 
активизация миграционных процессов является 
одной из причин определенного деструктивного 
эффекта миграционных процессов, то культура 
миграционных отношений выступает как фактор 
обеспечения стабильности и национальной без-
опасности [13]. Нам представляется, что культура 
миграционных отношений выступает не только 
фактором, влияющим на последствия миграции 
(стабильность и безопасность в обществе), но 
отношения культуры входят в систему мигра-
ционных отношений, являются их элементом.

Социально-культурная адаптация миг-
рантов связана с умением «вписываться» и 
эффективно взаимодействовать в новой куль-
турной среде. Она включает образование, до-
ход, свободное владение языком и контакты с 
местным сообществом [10]. Успешность соци-
ально-культурной адаптации мигрантов про-
является в установлении позитивных связей с 
новой средой, в решении ежедневных житейских 
проблем (школа, семья, быт, работа), в участии 
в социальной и культурной жизни принимаю-
щего общества, в адекватности в общении и в 
межкультурных отношениях, в продуктивности 
и производительности в трудовой деятельности 
[14]. Отсутствие успешной социально-культур-
ной адаптации находит проявление в межэтни-
ческих столкновениях и конфликтах, в массовых 
беспорядках на почве обострения противоречий 
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между мигрантами и местным населением, в 
организованной преступности в миграционной 
среде, в экстремизме и терроризме.

Сложность и противоречивость культуро-
логических аспектов миграционных отношений 
нашли отражение в таком политико-идеоло-
гическом феномене, как мультикультурализм. 
Мультикультурализм определяется и как некая 
доктрина, мировоззрение, устойчивая система 
взглядов, т. е. идеология, направленная на реали-
зацию показавших свою эффективность право-
вых и политических технологий, поддерживаю-
щих этническую стабильность общества. В то же 
время мультикультурализм определяется и как 
определенная система мер, предпринимаемых 
государством с целью поддержания культур-
ного разнообразия, и как социальные практики 
мирного сосуществования и взаимодействия 
разнообразных культур на пространстве единой 
территории в условиях равных возможностей 
самоутверждения каждого носителя националь-
ной культуры [15]. 

Мультикультурализм отражает не только 
взаимосвязь и противоречивость культурологи-
ческих и политико-идеологических аспектов ми-
грационных отношений, но также и антагонисти-
ческие точки зрения на эти процессы в лице сто-
ронников и противников мультикультурализма. 
Если сторонники мультикультурализма ратуют 
за обеспечение на территории одного государства 
возможности равноправного сосуществова-
ния представителей различных нацио нальных 
культур, основанного на принципах свободы, 
терпимости, уважения чести и достоинства 
личности, то противники мультикультурализма 
подчеркивают, что практическое применение 
его принципов (сохранение национальной и 
культурной идентичности мигрантов) приво-
дит к абсолютному разрушению сложившихся 
многовековых культурных устоев и развитых 
культурных традиций населения страны, при-
нимающей мигрантов. 

Практическое применение доктрины муль-
тикультурализма в миграционной политике 
стран западных демократий со второй половины 
ХХ в. характеризовалось взлетами и падениями 
идеологии мультикультурализма [16]. В частно-
сти, трансформация взглядов на мультикультура-
лизм наблюдалась в Швеции, правительство ко-
торой во второй половине XX в., руководствуясь 
морально-этическими императивами, взяло курс 
на построение в стране мультикультурного обще-
ства. Непонимание значительной частью населе-
ния перспектив политики мультикультурализма, 
неспособность традиционных демократических 

сил разрешить социальные проблемы, возника-
ющие на почве межэтнических отношений, а 
также неспособность правящих элит справиться 
с наплывом беженцев с Ближнего Востока и дру-
гих регионов мира – всё это привело в Швеции в 
середине второго десятилетия XXI в. к активиза-
ции сторонников националистических идей [17].

Подобные процессы наблюдались и в дру-
гих странах, что обусловило отказ от политики 
мультикультурализма и возрождение идеи 
государственного строительства через общие 
ценности и идентичности. Однако сама по себе 
идеология и политика мультикультурализма со-
храняет свою значимость, утверждение о смерти 
мультикультурализма оспаривается по следую-
щим причинам: 1) предпринятые эксперимен-
ты в мультикультурализме носили неверный 
характер; 2) степень проблем мультикультура-
лизма была преувеличена; 3) была произведена 
неверная оценка реальных трудностей и огра-
ничений, с которыми пришлось столкнуться. 
Поэтому, несмотря на все разговоры о падении
мультикультурализма, можно согласиться с тем, 
что данная политика в общем и целом имеет 
большое будущее [16].

Одной из причин трансформации взглядов 
на мультикультурализм выступает упорное 
нежелание мигрантов интегрироваться в окру-
жающую действительность, что формирует 
враждебное отношение ко всем представителям 
национальных меньшинств, провоцируя вспыш-
ки межэтнических столкновений и конфликтов 
[18]. Важным фактором конфликтов становятся 
и религиозные противоречия в связи с расши-
рением влияния ислама на территории многих 
государств, что приводит немусульман, по мне-
нию В. В. Ким, к необходимости защиты веры и 
традиций [19, с. 107].

 При рассмотрении противоречий, причин 
и последствий миграции, на наш взгляд, необ-
ходимо применение категориального подхода, 
который позволяет учесть специфические осо-
бенности различных категорий мигрантов, таких 
как вынужденные мигранты и беженцы, поки-
нувшие свою страну в связи с геополитической 
обстановкой и военными действиями, трудовые 
мигранты, нелегальные мигранты и т. п. Если 
вынужденные мигранты покидают место жи-
тельства вследствие совершенного в отношении 
их насилия или преследования либо вследствие 
реальной опасности подвергнуться преследова-
нию по признаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка и т.п., то 
такая категория, как политико-идеологические 
мигранты, добровольно покидают свою страну. В 
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основе перемещения этих мигрантов за пределы 
страны лежат идеологические установки. Так, 
специальная военная операция, проводимая Рос-
сией на Украине, выявила противоречия между 
традиционной и западной системой ценностей, 
что выразилось в возникновении в российском 
обществе сторонников и противников спецопера-
ции на Украине. Западно-ориентированная часть 
«духовной элиты» России (журналисты, актеры, 
музыканты, фотографы, блогеры, дизайнеры и 
т. п.) продемонстрировала свое отношение к СВО 
на Украине в форме выезда за пределы России. 
В основе принятия решений этой категорией 
эмигрантов лежат факторы идеологического 
характера, граждане, выехавшие за границу в 
связи с объявлением о частичной мобилизации, 
выразили таким образом свое нежелание уча-
ствовать в спецоперации.

В систему миграционных отношений вхо-
дят также и нравственно-этические элементы, 
которые находят свое проявление не только 
на этапе принятия решений о миграции, но и 
в процессе социально-культурной адаптации 
мигрантов в виде расхождении нравственных 
установок субъектов миграционных отношений 
с моральными принципами и требованиями, 
выработанными принимающими обществами. 
В этой связи в местах массового заселения ми-
грантов для государственных органов и органов 
местного самоуправления возникает проблема 
формулирования моральных принципов пове-
дения мигрантов и местного населения, а также 
проблема контроля и оценки соответствия по-
ступков субъектов миграционных отношений 
сформулированным принципам. Сложность 
и противоречивость реализации такой уста-
новки подтверждает ситуация, сложившаяся в 
Швейцарии. Так, в стране существует Закон о 
миграции, согласно которому всякая помощь 
(деньгами, предоставлением крова или пищи) 
человеку, находящемуся в стране на нелегальном 
положении – например, получившему отказ в 
статусе беженца, – квалифицируется как наруше-
ние закона и наказывается денежным штрафом 
или тюремным сроком [20, с. 81]. То есть здесь 
налицо противоречие между швейцарским за-
конодательством в сфере миграции и фундамен-
тальными принципами гуманизма, состоящими 
в гостеприимстве и помощи ближнему.

При всей значимости культурных, этниче-
ских и этических различий между мигрантами 
и остальным населением в качестве причин со-
циальных потрясений все-таки определяющими 
причинами противоречий системы миграци-
онных отношений выступают экономические. 

Дело в том, что миграция требует расходования 
ресурсов принимающего общества, связанного 
как с жизнеобеспечением материальными и 
духовными благами мигрантов в процессе их 
перемещения, переселения, размещения, обу-
стройства и интеграции на территории государ-
ства и (или) в отдельных его регионах, так и с 
их трудоустройством, содержанием, условиями 
и оплатой труда мигрантов. Именно эти про-
блемы выступают определяющими причинами 
противоречий миграционных отношений. 

При исследовании экономического аспекта 
миграционных отношений следует разграни-
чивать причины и последствия миграции, как 
для самих мигрантов, так и для стран, откуда 
уезжают и куда приезжают мигранты. Главная 
причина миграции населения – экономическая, 
а именно поиски более высокого уровня и ка-
чества жизни, благоприятных условий труда 
и социального обеспечения. Активные мигра-
ционные процессы сегодня выражаются в том, 
что миграционные потоки устремляются в более 
экономически развитые страны. Представле-
ние об уровне развития стран дают результаты 
международных сопоставлений, проводимых по 
программе ООН, по показателям, характеризу-
ющим уровень развития экономики различных 
стран. В частности, значения такого показателя, 
как индекс физического объема ВВП на душу 
населения (отношение ВВП на душу населения 
сопоставляемой страны к ВВП на душу населе-
ния базовой страны), в 2017 г. в сопоставлении с 
США, принятом за базовую страну, составляли: 
в США – 100%, в России – 43, в Германии – 88, 
в Великобритании – 76, во Франции – 74, в 
Австрии – 90, в Израиле – 65, в Канаде – 80. 
Наблюдается определенная корреляция между 
уровнем экономического развития страны, уров-
нем конечного потребления домашних хозяйств 
и миграционным приростом – экономически раз-
витые страны с высоким уровнем конечного по-
требления домашних хозяйств имеют и высокий 
положительный коэффициент миграционного 
прироста (таблица). 

Люди бегут от нищеты и безработицы, на-
деясь на улучшение жизни, что существенно 
влияет на уровень и качество жизни населения, 
принимающего мигрантов на свою территорию. 
Для коренного населения увеличение количества 
иммигрантов чревато обострением жилищной 
проблемы и повышением цен на жилье, сниже-
нием обеспеченности социальными услугами и 
социальной инфраструктурой, снижением уров-
ня оплаты труда из-за высокого предложения 
рабочей силы и конкуренции на рынке труда. 
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Эти проблемы обостряются в случае прибытия 
в страну вынужденных переселенцев, которым 
оказывается социальная поддержка в виде по-
лучения единовременного денежного пособия 
на каждого члена семьи, проживания в центре 
временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, получения питания, пользования комму-
нальными услугами и т. п. Осуществление этой 
социальной поддержки предполагает выделение 
средств из бюджетов регионов на эти цели, что 
сокращает возможности реализации функции по 
социальной защите как граждан страны, так и 
беженцев и переселенцев, создает предпосылки к 
возникновению социальной напряженности. В то 
же время это создает возможности социального 
иждивенчества среди беженцев и вынужденных 
переселенцев, выражающегося в сознательном 
стремлении существования в социуме за счет 
окружающих людей, общества и государства, не 
принося последним никакой пользы в ответ на 
предоставляемые возможности. 

В настоящее время в миграционных про-
цессах появилась такая особенность, как воз-
можность мигрантов сделать выбор в сторону 
паразитического существования на социальные 
пособия, которые во многих семьях бывших 
трудовых мигрантов с Востока уже становятся 
печальной «семейной традицией». Маргина-
лизация иммигрантов с такого рода настроем 
носит почти необратимый характер и практи-
чески закрывает дверь для их социокультурной 
адаптации, ограничивая круг общения и любой 
деловой активности исключительно пределами 
диаспоры [22]. 

Применение категориального подхода к 
рассмотрению влияния трудовой миграции на 
экономическое развитие стран предполагает 
уточнение такой характеристики мигрантов, как 
уровень квалификации. Если происходит отток 
из страны высококвалифицированных кадров 
(например, «утечка мозгов» из России в Европу и 
на Запад в целом), то страна выступает в качестве 
донора трудового, образовательного и научного 
потенциала для других стран, а для страны вы-
езда такая ситуация создает реальную угрозу для 
сохранения и расширенного воспроизводства вы-
сококвалифицированной рабочей силы страны, 
приводит к дефициту высокопрофессиональной 
рабочей силы, препятствует созданию и внедре-
нию прорывных инновационных технологий. В 
свою очередь, страна-импортер высококвалифи-
цированной рабочей силы экономит на затратах 
на образование и профессиональную подготовку, 
на социальных пособиях (иностранные работни-
ки не обеспечиваются пенсиями и не учитыва-
ются при реализации разного рода социальных 
программ). В странах-реципиентах рабочей силы 
с помощью иммигрантов высокой квалификации 
развиваются наука, сфера высоких технологий, 
медицина и т.д.

Если же основной поток въезжающих в 
страну (например, в Россию из бывших респу-
блик Советского Союза) представляет собой 
низкоквалифицированную рабочую силу, то 
в качестве последствий такой миграции для 
страны-импортера рабочей силы выступает со-
хранение низкого уровня заработной платы, так 
как наличие низкооплачиваемых иммигрантов 

Характеристика уровня экономического развития и миграционного прироста отдельных стран 
Table. Characteristics of the economic development level and migration growth of individual countries

Страна

Индекс 
физического 
объема ВВП 

на душу населения 
в 2017 г.

Фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств 

по паритету покупательной 
способности на душу населения,

2017, %

Год подсчета 
коэффициента 
миграционного 

прироста

Коэффициент 
миграционного 

прироста 
(на 1000 человек 

населения)

Россия 43 100 2021 2,9

Германия 88 200 2020 2,4

Великобритания 76 187 2019 4,0

Франция 74 179 2020 0,8

Австрия 90 194 2020 4,4

Израиль 65 141 2020 2,7

Канада 80 191 2019 11,5

США 100 261 2019 0,6

Сост. по: [21, с. 63, 111, 120–121].
Compiled according to: [21, p. 63, 111, 120–121].
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позволяет российским предпринимателям не 
вкладывать средства в модернизацию произ-
водства для повышения производительности 
труда, а заполнение вакансий на рынке труда 
низкооплачиваемыми иностранными рабочими 
снижает цену национальной рабочей силы.

Значительное влияние на экономику стран-
экспортеров низкоквалифицированной рабочей 
силы оказывают потоки денежных переводов 
мигрантов, которые вносят значительный вклад 
в ВВП этих стран, выступают фактором повы-
шения уровня жизни населения. Также отмеча-
ется положительное воздействие на рынки труда 
трудоизбыточных стран отъезда работников 
за рубеж, что может выступать фактором со-
кращения масштабов безработицы и снижения 
социальной напряженности в стране.

Структуру противоречий системы мигра-
ционных отношений можно представить не 
только по ее элементам, но и по уровням возник-
новения противоречий: наноуровень, микроуро-
вень, макроуровень, мегауровень. Предметами 
противоречий на наноуровне (домохозяйства) 
могут выступать разногласия между интереса-
ми и потребностями членов семьи, связанные 
с процессом принятия решений о миграции, с 
конкретизацией места переселения, несовпа-
дение потребности в финансовом обеспечении 
переселения и бюджетными возможностями 
удовлетворения этой потребности и т. п. На 
микроуровне противоречия миграционных от-
ношений ярче всего проявляются в процессе 
использования труда мигрантов, т. е. в эконо-
мическом (а более точно – в трудовом) элементе 
миграционных отношений. Предметами этого 
противоречия выступают все компоненты ка-
чества трудовой жизни – содержание, условия 
и оплата труда, продолжительность рабочего 
дня, интенсивность труда. 

Сущность противоречия трудовых мигра-
ционных отношений составляет противополож-
ность интересов субъектов этого противоречия 
– интерес работодателя как субъекта трудовых 
отношений состоит в том, чтобы увеличить 
продолжительность и интенсивность труда и 
минимизировать оплату труда работника, а ин-
терес трудящегося мигранта – максимизировать 
оплату труда и сохранить свою рабочую силу. 
Это противоречие применительно к трудовым 
мигрантам усугубляется в том случае, если 
имеет место миграция без регистрации или 
неформальная занятость, что оборачивается 
эксплуатацией трудящихся мигрантов недобро-
совестными работодателями в части, например, 

отсутствия должного медицинского и соци-
ального обеспечения, отсутствия достойной 
оплаты труда, средств индивидуальной защиты, 
достойных условий труда и т. п. Формируется 
отношение работодателей к мигрантам как к 
дешевой и низкоквалифицированной рабочей 
силе, не способной отстоять свои права. От-
сюда значимым и приоритетным для таких 
занятых становится совершенствование зако-
нодательства в отношении трудовых мигрантов 
и обеспечение эффективного контроля за его 
соблюдением, что выступает прерогативой 
государственных органов и осуществляется на 
макро- и мегауровне.

Противоречия миграционных отношений 
на мегауровне возникают по поводу разработ-
ки международных норм и стандартов защиты 
прав мигрантов в мировом сообществе, по 
поводу имплементации этих норм в нацио-
нальные правовые системы и их исполнения. 
В частности, отмечаются противоречия между 
положениями о трудовой миграции в Договоре 
о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
и национальными миграционными законо-
дательствами государств-членов ЕАЭС, что 
ставит проблему унифицирования системы ми-
грационного законодательства в рамках этого 
интеграционного международного объединения 
с целью приведения его в соответствие с между-
народным правом. Применительно к вынужден-
ным мигрантам противоречия складываются 
между государствами-членами Евросоюза в 
связи с необходимостью соблюдения принципа 
уважения и защиты прав беженцев и необходи-
мостью ограничения их потока на территорию 
развитых государств, между необходимостью 
соблюдения правил «политики открытых две-
рей» и требованиями национальной безопас-
ности государств.

Выводы
Исследование противоречий системы 

миграционных отношений применительно к 
каждому элементу и к каждому уровню этой 
системы позволило прийти к выводу о том, что 
в связи с междисциплинарностью проблемы 
нахождение адекватных форм разрешения про-
тиворечий этой системы в процессе выработки 
и реализации миграционной политики предпо-
лагает консолидацию усилий представителей 
разных общественных наук, субъектов всех 
элементов системы миграционных отношений 
и институтов гражданского общества и органов 
государственной власти на всех уровнях.
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