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В условиях усложнения международных миграционных процессов важнейшим фактором 
развития личности, общества и государства выступает сохранение национальной безопасности. 
В статье рассматриваются особенности этносоциальных отношений мигрантов и членов прини-
мающего общества, раскрывается сущность новой категории «миграционная безопасность». 
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В современном российском обществе продолжается поиск наиболее опти-
мальной демократической модели развития государства и анализируются про-
блемы достижения национальной безопасности страны. Национальная безопас-
ность является одним из основных факторов стабильного развития государства 
и общества. Процесс глобализации, охватывающий и современную Россию, ста-
вит новые задачи в преодолении угроз безопасности личности, социальных групп, 
общества и государства, в том числе в области этносоциальных отношений, свя-
занных с усложнением миграционных процессов. 

Следствием усиления масштабных перемещений мигрантов является всевоз-
растающее этнокультурное и этноконфессиональное разнообразие социумов. Дан-
ные процессы детерминируют напряжение между местным населением и мигран-
тами, которые по этническим, конфессиональным, социальным, культурным пара-
метрам могут существенно отличаться от членов принимающего сообщества. 
Это напряжение фиксируется сегодня во всем мире, но особенно опасно для 
многонациональной России в период радикальных социальных трансформаций. 
Изменение этнического состава территорий приобретает масштабный характер 
и сопровождается социальными конфликтами. Неконтролируемость миграцион-
ных потоков предопределяет рост негативного отношения к мигрантам и в России. 
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Угрозы национальной безопасности в миграционной сфере формируются в со-
знании значительной массы рядовых граждан страны, транслируются массме-
диа и публичными политиками, приобретая иногда мифологический характер. 

Ксенофобии и мигрантофобии, в свою очередь, усиливают неуверенность че-
ловека в своем положении, в правах, доступности средств существования, форми-
руя чувство страха и все большей социальной незащищенности. Ряд исследовате-
лей связывают рост этнофобий в период трансформации общества с комплексом 
социальных обид, принимающих форму этнически окрашенного протеста. Л. Гуд-
ков подчеркивает, что именно «социальный и национальный ресентимент стал 
одним из основных факторов, активизировавших прежде подавляемую смесь 
ксенофобии и агрессивного изоляционизма» [5. С. 62]. 

Считаем возможным также соотнести этнический и социокультурный нега-
тивизм с чувством социальной незащищенности россиян. Проблема незащищен-
ности перед опасностями и угрозами имеет немаловажное значение в формиро-
вании вектора социальных процессов и общей системы ценностных ориентаций 
общества. В борьбе за выживание трансформируется восприятие окружающей 
действительности, начинается активный поиск «врага», «виноватого», что спо-
собствует закреплению в сознании значительных групп российского населения 
ксенофобии как ценностной установки. По мнению Л.М. Дробижевой и О.В. Щед-
риной, «если увеличивается разрыв между притязаниями личности и возможно-
стями их удовлетворения, агрессивные установки возрастают» [6. С. 15]. К ана-
логичному выводу пришли Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. Социологи связывают 
экстремизм в молодежной среде с тем, что молодежь, как становящийся субъект 
общественного воспроизводства, характеризуется неполнотой социального ста-
туса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных 
идентификаций. Это нередко приводит к выбору экстремальных форм защиты 
[8. С. 41]. Находят одобрение среди молодых людей и взгляды радикальных 
русских националистов, выступающих против роста численности мигрантов и лиц 
нерусской национальности в России. 

В такой ситуации миграционная и национальная политика рассматривается 
властями и общественностью в неразрывной связи. Сложился своеобразный по-
литический и общественный консенсус в отношении необходимости жесткой 
национальной и миграционной политики [10. С. 63]. В то же время реальные 
и серьезные проблемы, обусловленные интенсивными миграционными потоками, 
необходимо решать путем проведения конструктивной миграционной государст-
венной и региональной политики. Вопросы же интеграции этнических меньшинств 
в общество целесообразно рассматривать в рамках программ региональной на-
циональной политики, которые финансируются, как и программы борьбы с не-
законной миграцией и борьбы с преступностью, из региональных бюджетов. 

Формирование адекватной миграционной и национальной политики ослож-
нено системной модернизацией социально-политических, социально-экономи-
ческих, социально-этнических, социально-культурных процессов в российском 
государстве. В условиях трансформации реальная практика функционирования 
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государства выявляет противоречие между управленческо-бюрократической и по-
литико-реформистской деятельностью государства. Именно в последствиях конф-
ликта этих двух сторон государственности находится главная угроза эффектив-
ности реализуемой политики в области национальных интересов, в том числе 
в миграционной сфере. 

Для преодоления указанного противоречия большое значение имеет введение 
в дискурс национальной безопасности понятия «миграционная безопасность», его 
всесторонний анализ. Содержание понятия «миграционная безопасность» возмож-
но обосновать и сформулировать, опираясь на существующие в других областях 
науки подходы к категории «безопасность», а также на некоторые общие под-
ходы в социологии, антропологии, конфликтологии, демографии. 

Миграционная безопасность в узком смысле есть способность миграции обес-
печивать эффективное удовлетворение потребностей общества в человеческих 
ресурсах (трудовых, интеллектуальных) и их эффективном межрегиональном пе-
рераспределении. Это предполагает, с одной стороны, защищенность националь-
ных интересов, с другой — готовность и способность институтов власти создавать 
механизмы регулирования миграционных процессов для защиты как интересов 
принимающего общества, так и безопасности мигрантов. Отсюда миграционная 
безопасность в широком смысле обеспечивает устойчивое функционирование 
и воспроизводство принимающего сообщества, его индивидов, включая мигран-
тов, поддерживаемое с помощью особой институциональной среды. 

Таким образом, миграционная безопасность выступает как один из видов 
безопасности личности, общества и государства. Дискурсивная природа этого 
явления показывает, что миграционная безопасность связана с социальной, эко-
номической и культурной областями жизни. Она обеспечивается при помощи 
прогноза миграционных процессов в рамках страны или региона и поддержива-
ется за счет реализации прав индивидов и групп как мигрантов, так и членов 
принимающего сообщества, а также институционализированной государствен-
ной миграционной политики. 

Прогнозирование последствий миграций в контексте национальной безопас-
ности предполагает инструментальный подход, при котором миграционные про-
цессы оцениваются с позиции их вклада в решение проблем пополнения трудо-
вых ресурсов, заселения депрессионных регионов, демографического развития 
общества. В то же время в современных условиях особое значение приобретает 
ценностная оценка миграционной безопасности с точки зрения, во-первых, вли-
яния миграционных потоков на национальную безопасность принимающих и отда-
ющих стран; во-вторых, безопасности самих мигрантов и членов принимающего 
сообщества; в-третьих, влияния миграции на социальный потенциал мигрантов 
и их роли в формировании человеческого капитала государства-реципиента; в-чет-
вертых, социальной мобильности населения в процессе перемещения между раз-
личными регионами страны и мира в целом. 

Следовательно, структурными элементами миграционной безопасности вы-
ступают: регулируемость миграционных потоков, их социально-экономическая 
и социально-политическая целесообразность; защита прав мигрантов; защищен-
ность принимающего сообщества от угроз нерегулируемой миграции. 
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Проблемы миграционной безопасности нашли некоторое отражение в при-
нятом в 1992 г. Законе «О безопасности», в Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации. Закономерно была выделена связь между мигра-
цией, с одной стороны, и национализмом и сепаратизмом, с другой. Однако вне 
правового поля оказались другие угрозы, связанные с миграцией. Более того, 
не введено понятие «миграционная безопасность», не выделена проблема безо-
пасности самих мигрантов. В новом варианте концепции безопасности негативная 
оценка миграции сохранена: «Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявля-
ющиеся в деятельности ряда общественных объединений, а также неконтроли-
руемая миграция способствуют усилению национализма, политического и рели-
гиозного экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения 
конфликтов» [11]. Здесь неправомерно поставлены в один ряд взаимозависи-
мые, но различные явления — «неконтролируемая миграция», «этноцентризм» 
и «шовинизм», каждое из которых по-своему оказывает влияние на безопасность. 
Такой подход ориентирует государственные структуры на пресечение незакон-
ной миграции, в то время как целесообразно регулировать современные мигра-
ционные процессы, в том числе их последствия, в сфере социокультурных и эт-
нических отношений. 

Непроработанность в Концепции проблемы субъекта безопасности особенно 
отчетливо просматривается в контексте миграционной безопасности. Мигранты 
и их сообщества рассматриваются лишь как объект попечительства, а не как ак-
тивный субъект воздействия на безопасность. «Пренебрежение возможностями 
людей и конкретно мигрантов влиять на собственную безопасность и на безо-
пасность общества и государства напрямую сопряжено с отсутствием миграци-
онной политики и четкого миграционного законодательства», — подчеркивает 
В.Г. Гельбрас [3. С. 117]. 

В реальной практике мигранты выступают субъектом и объектом безопас-
ности. В первом качестве неконтролируемый поток мигрантов может дестабили-
зировать рынок труда, усилить нагрузку на социальную сферу, усложнить этно-
национальные и конфессиональные отношения, снизить культурные стандарты, 
стать источником повышенной социальной агрессии. При этом мигранты оказы-
ваются источником повышенной опасности для принимающего населения тогда, 
когда не обеспечена их собственная безопасность, они не охвачены системой со-
циальной защиты, права их в должной мере не охраняются законом. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что вытеснение мигрантов в нижние социальные страты 
усиливает угрозы безопасности как принимающего сообщества, так и самих ми-
грантов. 

В свете сказанного деятельность по обеспечению миграционной безопасно-
сти приобретает двустороннюю направленность. С одной стороны, в указанной 
деятельности происходит изменение объекта опасности — миграции — и свя-
занных с ним обстоятельств в соответствии с охранительными потребностями 
принимающего общества и государства. Миграционные потоки как объект опас-
ности приобретают качественно иное содержание, становятся регулируемыми, 
что способствует развитию субъект-объектных отношений и переводу их в плос-
кость субъект-субъектных связей. 
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С другой стороны, изменяя опасный объект и связанные с ним обстоятельства, 
принимающее государство одновременно получает знания о данном объекте, 
формирует навыки противостояния угрозам, исходящим от него, совершенствует 
средства и методы защиты (формируя и проводя эффективную миграционную 
политику), воспитывает и образовывает себя как субъект безопасности (приводя 
в соответствие миграционную политику и миграционные потоки в контексте по-
требностей принимающего государства, общества и личности). При этом субъ-
ект осваивает не только то, что ему противостоит в качестве угроз и опасности, 
но и осознает, что объект опасности выступает и субъектом в лице мигрантов 
(и/или групп мигрантов). 

Рассматривая миграционную безопасность как процесс, реализуемый в кон-
кретной деятельности с реальными субъектом и объектом безопасности, нельзя 
не заметить определенную ограниченность современного подхода к решению про-
блем миграционной безопасности. В реализуемой сегодня миграционной поли-
тике как условии безопасности, обнаруживаются два взаимосвязанных процесса, 
характеризующих структурную динамику этой деятельности. Во-первых, это субъ-
ективация, т.е. восприятие субъектом опасных обстоятельств, угрожающих его 
социальной деятельности, выработка цели (плана, программы) политики по их 
нейтрализации, формирование прогнозированного результата достижения этой 
цели. Во-вторых, это объективация, т.е. процесс реализации в конкретных прак-
тических действиях политики устранения опасных обстоятельств. Однако приро-
да такого явления, как безопасность, не ограничивается двумя названными по-
следовательно взаимосвязанными процессами. Обоснованно замечание М.Ю. Га-
ранина о том, что в социальной действительности основным источником угроз 
и опасностей является человек: «исходящие от него угрозы и опасности имеют 
тенденцию к приращению — удвоению, утроению...» [2. С. 59]. 

Итак, процесс безопасности как социальной деятельности выступает в виде 
череды повторяющихся субъективаций и объективаций, переходящих от одного 
субъекта безопасности к другому, причем субъект безопасности и объект опас-
ности меняются в этом процессе местами, поскольку действие всегда вызывает 
противодействие. 

Для понимания необходимости новых подходов к политике как процессу 
в сфере миграционной безопасности необходимо обратиться к понятию «вто-
ричная субъективация», по Л.А. Зеленову [5]. Главное назначение вторичности 
субъективации — предусмотреть в целеполагании обратимость результата процес-
са объективации. Применительно к миграционной безопасности — предвидеть 
«возвратность» действий со стороны объекта опасности и, упреждая их, соответст-
вующим образом скорректировать миграционную политику, обеспечивающую 
безопасность как принимающего общества, так и самих мигрантов. 

Субъективация, как структурный элемент процесса безопасности, по сути, 
представляет собой идеальную деятельность субъекта (идеальную модель, 
по М. Веберу), в которой активность последнего проявляется в форме познания 
и оценки объекта безопасности, вычленения объекта опасности и их воспроиз-
ведения в цели защитной деятельности. Соответственно, сознательный, целена-
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правленный характер деятельности в сфере безопасности предваряется процессом 
формирования программы действия, формулирования идеального результата до-
стижения этой программы, в нашем случае — миграционной политики. 

Проблема миграционной безопасности не исчерпывается характеристикой 
субъектно-объектного отношения. Не меньший интерес представляет исследова-
ние самого процесса миграционной безопасности, таких его структурных элемен-
тов, как цель, средство и результат. 

Согласно М. Веберу, социальными действиями являются только те поведен-
ческие акты, которые носят преднамеренный характер, являются мотивированны-
ми, т.е. осуществляются во имя определенной цели, связаны с анализом, выбором 
определенных средств, способствующих достижению цели в данной ситуации, 
в конкретных условиях [1. С. 611]. 

Неслучайно в традиционном понимании цель определяется как идеальный 
образ будущего результата деятельности. Цель детерминирует характер структур-
ных элементов деятельности по достижению безопасности. С одной стороны, она 
отражает охранительные потребности, мотивы, интересы субъекта безопасности, 
поскольку именно он ставит перед собой цель защиты от опасного объекта. С дру-
гой стороны, цель характеризует и объект опасности, на который направлены за-
ложенные в цели преобразующие действия, а также сам процесс защитной дея-
тельности. В то же время причинная связь цели с объектом защиты выражается 
в его трансформации в результат. Если конечный результат защитной деятельно-
сти в сфере миграционной безопасности совпадает с поставленной целью, то дея-
тельность может считаться реализованной. Совпадение результата защиты с целью 
миграционной безопасности и свидетельствует о том, что защитные действия были 
целенаправленными. Таким образом, цель можно рассматривать как организу-
ющий момент всех действий субъекта. 

Объективизация цели миграционной безопасности, ее развертывание в резуль-
тат деятельности по устранению опасности невозможно без средств. Средства миг-
рационной безопасности включают правовую базу, интегрирующую документы 
международного, государственного и регионального уровней, кроме того, есте-
ственное право, корпоративные нормы; специализированные социальные институ-
ты, предназначенные для обеспечения безопасности, в том числе религия, мораль 
и другие социальные регуляторы; ситуационные средства безопасности — средст-
ва массовой информации, общественное мнение, органы власти, негосударствен-
ные образования, социальная деятельность индивидов и групп; а также знания, 
умения, опыт и методы, используемые субъектом для выработки цели защитной 
деятельности и ее реализации на практике. В конечном итоге средства миграци-
онной безопасности включают весь опыт и культуру членов принимающего об-
щества и мигрантов по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Итак, анализ структуры миграционной безопасности как деятельности, на-
правленной на преодоление социальных конфликтов, угроз и опасностей для при-
нимающего общества, его членов и мигрантов, показывает, что специфика мигра-
ционной безопасности обнаруживается во всех структурных элементах защитной 
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деятельности, но главное — в объекте опасности, в качестве которого выступает 
не только миграция как процесс, но и поведение мигрантов и членов принима-
ющего сообщества, их деятельность, поступки, действия. Общество через про-
цесс субъективации определяет, какое поведение опасно. Опасность, исходящая 
от принимающего общества, проявляется прежде всего в виде нарушения закон-
ных интересов, прав и свобод его граждан и мигрантов. Следовательно, обеспе-
чение миграционной безопасности в обществе во многом есть защита субъектом 
своих законных интересов, целей, прав, при этом защитная деятельность направ-
лена против поведения людей или специализированных институтов, в том числе 
органов власти, представителей силовых структур, нарушающих интересы и права 
членов принимающего сообщества и мигрантов. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что реализация в полном 
объеме миграционной безопасности как фактора преодоления социальных конф-
ликтов не осуществима без взвешенной эффективной миграционной политики. 
В проблемном поле анализа миграционной безопасности отчетливо проявляется 
связь миграционных процессов и состояния государственности России. Следует 
осознавать, что не только миграция влияет на судьбу российского государства, 
но и качество российской государственности в значительной мере воздействует 
на миграционные процессы. Способность государства использовать управлен-
ческий инструментарий отражается в соответствующей миграционной политике 
[4. С. 18]. Неслучайно миграционная политика в каждом национальном государ-
стве постоянно изменяет свои параметры, демонстрируя не столько изменчивость 
технологий, сколько реальные способности государства по регулированию миг-
рационных процессов. 

Действительно, если анализировать проблемы практического регулирования 
миграции, то нельзя не заметить, что возросшие масштабы передвижения людей, 
нарастание рисков, конфликтного противостояния, переплетение интересов при-
нимающего общества и мигрантов, власти, бизнеса и общества, в конечном счете, 
проявляются в способности государства отражать все эти явления в своих ори-
ентирах и целях, учитывая опыт и ошибки прошлого. Следовательно, развитие 
и реализация миграционной политики во многом есть способ адаптации государ-
ства к наиболее существенным изменениям данной проблемы и самого общест-
ва [12. С. 6]. 

Более того, именно миграционная политика маркирует способность государ-
ства к субъективации как структурному элементу процесса безопасности, посколь-
ку без познания и оценки объекта безопасности, вычленения объекта опасности 
невозможны прогнозирование и профилактика социальных конфликтов. Государ-
ственная миграционная политика демонстрирует, насколько структуры власти 
и управления способны, с одной стороны, к целенаправленному воздействию на 
объект регулирования в соответствии с заранее принятыми решениями, с дру-
гой — к деятельности в условиях рисков, конфликтного противостояния. 

Несомненно, миграционная политика представляет собой не только целена-
правленную стратегию государства, но и сложную сеть отношений между поли-
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тическими и социальными акторами по поводу проблем миграции. Для миграци-
онной политики, как и для современной социальной жизни в целом, характерна 
дифференциация ролей различных социальных групп, как мигрантов, так и при-
нимающего сообщества. В то же время разработка и реализация эффективной 
миграционной политики предполагает процесс интеграции, достижения компро-
миссов и создания коалиций между различными группами акторов. По сути, фор-
мирование миграционной политики включает комплекс процессов социальной дез-
интеграции и интеграции. 

Таким образом, проведенный анализ социально-теоретических аспектов и осо-
бенностей миграционной безопасности подтвердил ее возрастающее значение 
в формирования государственной миграционной политики, обеспечивающей пре-
дупреждение социальных конфликтов в сфере миграций. Для этого миграцион-
ная политика должна быть согласована с концепцией национальной безопасности 
и выступать основанием для различных стратегий — социальной, социокультур-
ной, этносоциальной, культурно-образовательной и воспитательной, информа-
ционной — в регулировании конфликтного противостояния мигрантов и членов 
принимающего общества. 
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