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СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ
SOCIO-ANTHROPOLOGICAL FACTORS  
OF THE PROCESS OF MODERN MIGRATION 
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Статья посвящена социально-антропологическим факторам миграции как основ-
ным мотивам современной миграции в Федеративной Республике Германия. Сделана по-
пытка сформулировать факторы, прежде всего антропологические, ставшие основны-
ми в современном процессе миграции. Автор попыталась указать на то, что изучение 
данной тематики на примере Федеративной Республики Германия позволит избежать 
миграционных кризисов в дальнейшем. 

Ключевые слова: миграция; глобалистика; мультикультурализм; экзистенциальная 
философия. 

The article is devoted to the socio-anthropological factors of migration as the main motives 
of modern migration to the Federal Republic of Germany. An attempt is made to formulate the 
factors, first of all, the anthropological factors that have become the main ones in the modern 
process of migration. The author tried to point out that the study of this topic on the example of 
the Federal Republic of Germany will help to avoid migration crises in the future.

Keywords: migration; global studies; multiculturalism; existential philosophy.

На сегодняшний день тематике миграции посвящено большое количе-
ство работ. Как правило, миграционные процессы изучаются исключитель-
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но в качестве экономического и/или социального явления. Однако если смо-
треть на процесс миграции с точки зрения философии, можно утверждать, 
что данный вопрос имеет недостаточную освещенность. Научная область, 
посвященная социально- антропологическим факторам процесса миграции, 
вызвала наш интерес к изучению. Кроме того, недавние события (миграци-
онный кризис, возникший в Республике Беларусь ввиду волны мигрантов 
из Ближнего Востока) показывают актуальность данной тематики.

Процесс миграции происходил на протяжении всей истории развития 
человечества. Это такой же естественный процесс развития общества, как 
и возникновение городов, государств, цивилизаций и т. п. На разных исто-
рических этапах причины миграции были различными, но в данной статье 
хотелось бы остановиться на процессе современной миграции, в частности, 
миграции в Федеративную Республику Германия как страну, в последние 
десятилетия столкнувшуюся с крупными волнами мигрантов из Ближнего 
Востока и не только.

Термин «миграция» имеет латинские корни (migratio) и означает пере-
мещение, переселение. Однако понятия «перемещение» и «переселение» 
не являются идентичными и имеют разный смысл. Следует отметить, что 
и в научной среде нет единого взгляда на содержание понятия миграции. 
Еще в 1978 г. Л. Л. Рыбаковский обращал внимание, что «в демографиче-
ской науке, как, впрочем, и в других науках, изучающих миграцию, ни одно 
понятие не имеет столько различных трактовок, как миграция» [1, с. 7].

В работе «Международная миграция населения: теория и история изуче-
ния» В. А. Ионцев насчитал 36 определений термина «миграция населения» 
в отечественной литературе и 27 – в зарубежной [2].

В 2005 г. в публикации «Международная организация по миграции» ми-
грация определена как «перемещение людей за пределы их обычного ме-
стожительства либо через международно признанную границу государства, 
либо внутри страны» [1, с. 7]. В действующем законодательстве Республи-
ки Беларусь, несмотря на широкое использование, не дается определение 
таким понятиям, как «миграция населения», «международная (внешняя) 
миграция населения», «мигрант», «незаконная миграция», «незаконный 
мигрант» [1, с. 10].

Учитывая такое количество определений термина «миграция», нельзя 
не согласиться с тем, что это достаточно сложный процесс, обусловленный 
рядом факторов, как социальных, лежащих на поверхности, толкающих 
людей к смене места проживания, так и антропологических, лежащих, как 
правило, в самом человеке, поэтому они более сложны для понимания.

Апогей процесса миграции пришелся на период с июля 2015 г. по май 
2016 г., когда только за предоставлением убежища в Европейском союзе 
 обратилось более 1 млн человек. В 2015–2016 гг. в Венгрии, Швеции, Ав-
стрии, Норвегии количество беженцев превысило уровень 1 % от существу-
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ющего населения [3, с. 40]. Так, например, только в Германию в этот пери-
од приехало не менее 600 тыс. человек, которые добавились к более чем 
12 млн мигрантам, проживавшим там ранее [3, с. 42].

Вынужденная миграция происходит ввиду различных негативных фак-
торов: военных конфликтов, голода, демографических проблем, социаль-
ных и иных притеснений, гонений и др.

Так, ввиду возрастающего с каждым годом кризиса на Ближнем Востоке 
люди оттуда устремились в Западную Европу. Часто целью их следования 
становится Германия – страна, обладающая мощной экономикой и социаль-
ной политикой, в том числе в отношении мигрантов.

Свою роль сыграли процесс глобализации и распространение идей 
мультикультурализма, создавшие условия для современной миграции.

Глобалистика является междисциплинарной областью научных иссле-
дований, направленных на выявление сущности, тенденций, причин обо-
стрения глобальных проблем, нарастающих процессов глобализации и по-
иск путей утверждения позитивных и преодоления негативных для человека 
и биосферы последствий этих процессов [4, с. 17].

Многие из недоразумений, сопровождающие дискуссии о мультикуль-
турализме, могли бы развеяться, если бы их участники договорились о по-
нятиях, а именно уточнили, что они имеют в виду под этим термином. 
Имеется в виду факт культурного многообразия (связанного с этнической, 
языковой, религиозной неоднородностью общества) или политика госу-
дарства по отношению к этому многообразию [5, с. 96]? Термин «мульти-
культурализм» появился именно в этом контексте. Он обозначает опреде-
ленного рода политику государства по организации культурных различий 
в публичной сфере [5, с. 97]. Между тем то, что в немецком случае понима-
лось под «мультикультурализмом», имело иную функциональность. Целью 
правительства Германии в отношении мигрантского (в основном турецко-
го) населения было как раз воспрепятствовать его интеграции. «Гастар-
байтерам» надлежало вернуться на историческую родину. Для этого в не-
мецких землях создавались школы с обучением на турецком языке. Иными 
словами, государство в Германии само создавало условия для существова-
ния выходцев из Турции как «параллельного общества» [5, с. 103].

Как сообщается в «Die Welt», в одном из выступлений в 2010 г. А. Мер-
кель сказала, что мигранты должны не только уважать немецкие законы, 
но также должны овладеть немецким языком. «Этому надо придавать абсо-
лютное значение, – сказала она. – Девочки- мусульманки должны принимать 
участие как в школьных поездках, так и посещать занятия по плаванию». 
Она объявила «мультикультурный подход» «абсолютным провалом» [6].

Сегодняшняя обстановка наглядно показывает, что политика 
«Multikulti», как ее называют в Германии, потерпела поражение как в глазах 
самих мигрантов, так и европейцев. В последние 5–6 лет с крупной волной 
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миграции столкнулись такие страны Западной Европы, как ФРГ, Эстония, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания и др. И здесь речь идет, как прави-
ло, о беженцах.

Беженец – это человек, который «в силу вполне обоснованных опасений 
стал жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности 
и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой» (Конвенция о статусе беженцев 1951 г.) [1, с. 17].

Однако в последнее время речь идет уже не только о беженцах, но 
и о других категориях вынужденных мигрантов (репатрианты, перемещен-
ные лица, лица, ищущие убежище). Само понятие «беженец» предполагает, 
что для человека главное – срочно выехать из места, где он подвергается той 
или иной опасности [7, с. 181].

В октябре 2021 г. были приняты согласно данным Федерального ве-
домства по делам миграции и беженцев 11 755 решений о предоставлении 
убежища в Германии. Основные гражданства беженцев были: Сирия, Аф-
ганистан, Ирак, Турция, Грузия, Молдова, лица без гражданства, Иран, Со- 
мали.

Интеграция мигрантов и беженцев в общество – достаточно сложный 
и трудоемкий процесс, и это касается не только языкового, культурного, 
религиозного барьеров. Беженцы имеют различные навыки и уровень об-
разования. Нередко среди них имеются квалифицированные специалисты. 
Некоторым из тех, кто имеет определенный уровень образования, часто 
не хватает аутентичной и достаточной документации для подтверждения 
 образования или их квалификации не могут быть проверены в связи с чрез-
вычайным положением. Это может происходить по разным причинам, на-
пример, из-за того, что ответственного органа больше не существует или 
архивы уничтожены.

Трудоустройство беженцев в Германии похоже на любую другую ситу-
ацию с трудоустройством. Если работодатель не знаком с представленной 
квалификацией или по  какой-либо другой причине нуждается в профес-
сиональном руководстве по представленной квалификации, работодатели 
связываются с национальным информационным центром ENIC-NARIC 
Германии.

Европейский квалификационный паспорт для беженцев выдается бе-
женцам, которые утверждают, что они закончили или частично завершили 
обучение на уровне старших классов средней школы и выше, включая ква-
лификации, для которых недостаточно или отсутствует документация. Цель 
состоит в том, чтобы помочь беженцам продолжить дальнейшее обучение, 
повысить уровень владения языком, подать заявление на официальное при-
знание или разрешение или найти работу в Германии.
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В документе разъясняется, какую квалификацию беженец может иметь 
на основании имеющихся доказательств. Хотя этот документ не является 
официальным актом признания, он обобщает и представляет доступную ин-
формацию об уровне образования заявителя, опыте работы и знании языка. 
Полученный результат признания носит неформальный характер и исполь-
зуется в качестве основного документа, подтверждающего уровень образо-
вания его обладателя.

Cовременная миграция также характеризуется ростом учебной мигра-
ции.

Все описанное выше можно отнести к области социальных факторов 
процесса современной миграции. Однако немаловажными являются и ан-
тропологические факторы, которые имеют более глубинные смыслы. Не-
редко человек имеет все материальные блага в одной стране, однако по-
стоянно находится в поиске иных смыслов. Здесь на первый план выходят 
антропологические факторы процесса миграции.

Не так давно в научном мире появился такой вид или тип миграции, как 
экзистенциальная миграция – это концепт, возникший в результате фено-
менологических исследований жизни добровольных мигрантов, оставив-
ших свои дома исключительно из желания жить в чужой стране. Целью 
такой миграции является в сущности познание неких аспектов человече-
ского бытия, которые не могут быть познаны другим путем. Исследования, 
проведенные посредством интервьюирования, выявили ряд мотивов, лежа-
щих в основе этого: стремление более полно реализовать свой потенциал, 
стремление к свободе и независимости, открытость новому опыту, воспри-
ятие своей инаковости как стимула к расширению самосознания. Среди 
этой группы людей наблюдается отчетливое предпочтение всего странного 
и чужеродного всему знакомому и традиционному [8].

Утративший безопасность человек сообщает облик эпохи, будь то в про-
тесте своенравия, в отчаянии нигилизма, в беспомощности многих, не на-
шедших выхода, или в блужданиях и поисках, отказывающихся от конечной 
опоры и гармонизирующих соблазнов. Бога нет – таков все растущий воз-
глас масс; тем самым и человек теряет свою ценность, людей уничтожа-
ют в любом количестве, поскольку человек – ничто. Аспект нашего мира – 
в вынужденности его существования и отсутствия опоры в его духовной 
деятельности – не допускает больше бытия в умиротворенной связи с су-
ществующим [9, с. 151]. Человек всегда больше, чем то, что он знает о себе.  
Он не одинаков во всех случаях, он постоянно находится в пути; человек – не 
только существование, установленное как пребывание, но и возможность, 
даруемая свободой, исходя из которой он еще в своем фактическом дей-
ствовании решает, что он есть. Поэтому человек расщеплен в глубине своей 
сущности. Как бы он ни мыслил себя, мысля, он противостоит самому себе 
и всему остальному. Все вещи он видит в противоречиях [9, с. 153]. Экзи-



275

стенциальная философия – это философия бытия человека, которая вновь 
выходит за пределы человека [9, с. 156]. Экзистенциальная философия есть 
использующее все объективные знания, но выходящее за его пределы мыш-
ление, посредством которого человек хочет стать самим собой. Это мышле-
ние не познает предметы, а проясняет и выявляет бытие в человеке, который 
так мыслит. Приведенное к парению посредством выхода за пределы всего 
фиксирующего бытие познания мира (в качестве философской ориентации 
в мире), оно апеллирует к своей свободе (в качестве прояснения существо-
вания) и создает пространство для своей безусловной деятельности в закли-
нании трансценденции (в качестве метафизики) [9, c. 166].

Если смотреть на современную миграцию как на процесс, возникший не 
только как вынужденная необходимость, но и как внутренняя потребность 
человека, становится понятно, почему в современном обществе люди часто 
путешествуют, занимаются поиском своего «Я» и своего места в этом мире. 
Нельзя исключать и тот факт, что часто люди, прикрываясь социальными 
проблемами извне, стремятся решить свой внутренний конфликт путем 
переезда в другую страну.

Человеческое существование можно трактовать как постоянно находя-
щееся в «состоянии покинутости», как одиночество человека, «брошенно-
го» в мир, втянутого в бесконечные конфликты, непрерывно преследуемого 
«заботами» и «тревогами» и вынужденного на ощупь выбирать пути своей 
жизни [10, с. 166]. «То, что я родился здесь, а не  где-то в другом месте, 
в этом городе, в этой семье, в интеллигентской среде, – говорит Сартр, – не 
является результатом  какого-либо моего выбора. Но мое отношение к этому 
месту, то, останусь ли я здесь, нравится ли оно мне, – это зависит только от 
меня самого. За тот стиль жизни, который я выберу, отвечаю только я сам 
и никто больше. То, что я оказался в этом, а не в другом месте, – дело слу-
чая, ибо мое существование, как и место, в котором я родился, навязаны 
мне извне. Это, конечно, абсурдно, так же как абсурдно и то, что я должен 
буду  когда- нибудь умереть» [10, c. 214]. «В действительно, – продолжает 
далее свою мысль Сартр, – это только я, совершая выбор своего будущего, 
определяю свое отношение к месту, в котором я сначала оказался, и ко всем 
моим будущим местам. Этот выбор и цели, которые я ставлю перед собой, 
решают, буду ли я считать место моего рождения и пребывания вполне есте-
ственным (если я себя просто не представляю живущим  где-либо в ином 
месте) или же я буду это место считать препятствием для осуществления 
своих стремлений» [10, с. 215].

Федеративная Республика Германия стала привлекательным местом 
и для такой миграции, в том числе когда внутренние мотивы толкают чело-
века на переселение.

В классической греческой античности одиночество, асоциальное по-
ложение было однозначно негативной ценностью. Уже в римский период 
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греческий философ Эпиктет прямо противопоставлял «одинокого в плохом 
смысле», открытого и уязвимого, беспомощного как против внешних сил, 
так и против внутренних страстей – и одинокого в хорошем смысле само-
достаточности (monos), который свободен от страстей, может в отсутствие 
других общаться сам с собой [11, с. 25].

И если раньше люди, покидая свои дома, опасались стать обреченными 
на одинокую жизнь, то сейчас цифровизация стирает границы и позволяет 
быть постоянно на связи с родными людьми. Границы одиночества стира-
ются или, по крайней мере, создается такая иллюзия.

Индивидуальная воля в единственно соответственном и понятном смыс-
ле слова есть конативная способность, с помощью которой живое существо 
стремится удовлетворить свои желания. Она является условием, благодаря 
которому это существо живет, потому что она ведет к удовлетворению его 
потребностей и сохранению его жизни [12, с. 298].

В поисках лучшей жизни или с целью удовлетворения своих потребно-
стей человек меняет место своего пребывания.

Факторы миграции имеют различную природу, не всегда можно понять 
и четко сформулировать, что движет человеком.

Подводя итог написанному, можно сказать, что на примере сегодняш-
него миграционного кризиса, когда тысячи людей стремятся попасть в Гер-
манию, нельзя не увидеть тот факт, что люди готовы покинуть свой дом 
в поисках лучшей жизни, которая им представляется в Западной Европе. 
Но если сейчас наша страна столкнулась с вынужденными мигрантами, т. е. 
людьми, которые покидают родные земли ради спасения своих жизней, то 
остается по-прежнему категория людей, приезжающая в иную страну из-за 
внутренних мотивов.

Не только экономические и социальные факторы движут человеком 
в его стремлении сменить место проживания. Данные факторы лежат на 
поверхности. И если учитывать только их при интеграции вновь прибыв-
ших людей, то можно потерпеть поражение, как это произошло в Германии. 
Следовательно, нужно учитывать и антропологические факторы. Зачастую 
человек сам не в состоянии понять, что им конкретно движет: поиск смыс-
ла своего существования, предназначения или желание смены обстановки 
и тем самым обретение свободы, или же нечто иное. Экзистенциальный 
кризис, который можно назвать характерной чертой современного обще-
ства, часто является движущей силой к смене места проживания.

Указанное проблемное поле актуально и перспективно для дальнейшего 
и более тщательного научного исследования в целях понимания перспектив 
развития общества и социальной философии в целом, а также для подготов-
ки общества к возможным новым миграционным кризисам на примере уже 
имеющегося опыта Федеративной Республики Германия.
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