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МИГРАЦИЯ В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 
Современный мир все больше становится подвержен влиянию всеобщей 

глобализации. Немалая часть этих процессов связана с переселением, иначе 
говоря с миграцией. Огромные массы людей непрерывно перекраивают 
этнографическую карту нашей планеты, ужесточают конкурентную борьбу на 
мировом рынке труда. Миграция – процесс, главным следствием которого 
является усложнение экономической и общественной жизни. И в то же время 
она открывает новые возможности.  

В таком явлении можно выделить как позитивные, так и негативные 
стороны. Хотя современная миграционная ситуация является ничем иным как 
отражением особенностей переживаемого этапа социально-экономического и 
политического развития общества, в нем самом не прерываются споры о пользе 
и вреде миграции и мигрантов, которые в результате этих споров становятся 
либо изгоями и людьми второго сорта, либо горячо любимыми иностранцами, 
наконец нашедшими свой дом. 

Мигранты, являясь социальной общностью, имеют свою внутреннюю 
структуру, свою систему ценностей, потребностей и интересов, а также общий 
тип поведения и социального взаимодействия. Мигрантов можно назвать и 
маргинальной группой. 

При этом переход из одной социальной позиции в другую представляется 
индивиду как кризис. Отсюда ассоциации маргинальности  с состоянием 
«промежуточности», «окраинности», «пограничности» [4, с.34]. 

Условием, создающим возможность единение мигрантов в общность, 
являются общественные стандарты, ценности и другие социальные нормы. 
Представители данной общности прошли первичную социализацию 
посредством сакраментальных способов регуляции сознания и поведения с 
опорой на родственные и земляческие связи. Мигранты отличаются 
ориентировочными комплексами, поэтому им приходится осваивать свою 
социальную субъектность в новой, чужой для них среде и приспосабливаться к 
ней. Одним из значимых факторов успешности или не успешности адаптации 
является уровень межличностного взаимодействия [1, с. 95]. 

В первичных группах и трудовых коллективах в результате 
взаимодействия возникают новые социальные нормы, стандарты сознания и 
поведения мигрантов. Во вторичных группах (в макросреде) взаимодействие 
осуществляют также индивиды, но они уже выступают как представители 
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больших групп. На этом уровне социальности миграционных интеракций 
регуляция отношений осуществляется на основе нормативной системы, которая 
поддерживается институциональными установками принимающего общества 
[3, с. 215]. 

Внутреннее законодательство для реализации государственной мигра-
ционной политики опирается на нормы общепризнанного международного 
права в области миграции, к которым государство присоединилось официально 
и взяло на себя обязательства по их выполнению. 

Нормы миграционного законодательства регламентируют: 
- правовой режим въезда, переселения и адаптации наиболее проблемных 

категорий мигрантов; 
- права мигрантов на получение поддержки в период адаптации на новом 

месте жительства; 
- права и обязанности иностранных работников и работодателей, 

использующих их труд на территории государства [7, с. 391]. 
Для классификации миграционных потоков существует множество 

различных оснований. Мы считаем, что наиболее важными являются 
следующие: 

1. Миграции между населенными пунктами различного ранга. 
2. Внутренние и внешние миграции.  
Нельзя не упомянуть о таких видах миграции как организованная и не 

организованная (стихийная). По отношению к перемещению различают: 
добровольную, вынужденную и принудительную миграцию. Говоря о причинах 
всех этих видов миграции можно выделить поиск работы, улучшение 
жилищных условий, повышение уровня и изменение образа жизни и т.д. 
[5, С.27] 

Эксперты ООН выделяют пять категорий мигрантов: 
1) иностранцы, допущенные в страну въезда для получения образования и 

обучения; 
2) мигранты, въезжающие на работу; 
3) мигранты, въезжающие с целью объединения семей или создания 

новых семей; 
4) мигранты, въезжающие на постоянное поселение; 
5) иностранцы, допущенные в страну въезда из гуманитарных 

соображений (беженцы, лица, ищущие убежища и др.) [6, с. 272]. 
Современную эмиграцию из России составляют три основные группы: 
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- безвозвратные эмигранты, т.е. лица, уезжающие по разным причинам на 
постоянное место жительства в другую страну, нередко со сменой гражданства; 

- лица, мигрирующие в поисках временной работы за границей на 
контрактной основе и по истечении срока договора обязанные выехать из 
страны въезда (хотя часть из них пытается продлить контракт или заключить 
новый, выйти замуж за иностранца, жениться); 

- лица, выезд которых за рубеж связан с поездками по частным 
приглашениям, учебой, туризмом, отдыхом. 

Говоря о миграции, нельзя не сказать, что нынешний ее этап 
характеризуется в экономической сфере развитием транснациональных 
корпораций; мгновенным переливом колоссальных свободных капиталов из 
одних континентов и стран в другие. Это создает благоприятные предпосылки 
для массовой миграции рабочей силы как на внутреннем, так и на 
международном уровнях. Усилилась иммиграция, в том числе и этническая, 
появились большие группы беженцев, особенно из стран «третьего мира», в 
индустриально развитые или другие развивающиеся страны. Ситуация, таким 
образом, изменилась радикально. В прошедшие столетия европейские 
переселенцы осваивали Америку, Африку и Азию. Нынешние миграционные 
потоки идут в обратном направлении [2, с. 7]. 

Упорядоченная международная миграция может оказать позитивное 
воздействие как на страны происхождения, так и на принимающие страны. 
Миграция может также способствовать передаче навыков и культурному 
обогащению. Подавляющее большинство мигрантов вносит весомый вклад в 
развитие принявших их стран. В то же время во многих странах происхождения 
международная миграция влечет за собой потерю человеческих ресурсов, а в 
принимающих странах она может привести к экономическим трудностям и 
социально-политической напряженности. Нельзя закрывать глаза на 
значительные затраты и риски, которые таит в себе увеличение миграции. 
Нескольким общественным группам и представителям отдельных профессий 
миграция грозит безработицей и потерей культурной идентичности. Чтобы 
этого избежать, правительства должны не перекрывать границы, а позаботиться 
о правильном распределении мигрантов между регионами и странами.  
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ВОЛОНТЕРЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

В соответствии с исследованием «Мировой рейтинг благотворительности 
2014», проведенным международной благотворительной организацией 
CharitiesAidFoundation (CAF), Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим 
числом тех, кто оказывает помощь нуждающимся незнакомым людям, 41 млн. 
чел.,  или 34% от  всего населения страны. 

Россия вошла в топ-10 стран по волонтерству (по числу участников, 
работавших в некоммерческих организациях в качестве волонтера). По данным 
Мирового индекса благотворительности численность волонтеров в России 
составляет 22 миллиона человек, или 18% от всего населения страны 
(рассчитано на основании данных ООН о численности взрослого населения, 
данные показывают число граждан, занимавшихся волонтерством, в месяц, 
предшествовавший опросу) [1].  

Группы волонтеров по аналогии с другими социальными группами  
можно разделить на малые и большие, официальные и не официальные, 
устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, контактные и 
неконтактные. 

Рассмотрим понятие «социальная группа», которое предлагается 
спроецировать на феномен волонтерства. 

Например, в словаре современной западной социологии приводится 
следующее определение: социальная группа – «любая совокупность индивидов, 


