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Рассматриваются особенности теоретико-методологических взглядов Саскии Сассен на современную миграционную ситу-
ацию в мире. Раскрыта суть методологии исследовательницы, определены ключевые понятия и термины, обозначены ос-
новные проблемы и перспективы дальнейшего анализа миграции в условиях глобальных трансформаций. 
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Осмысление миграции является одним из важней-

ших структурообразующих элементов социологиче-
ской теории современного американского ученого, 
профессора Колумбийского университета Саскии 
Сассен. В отечественной социологии С. Сассен из-
вестна как автор концепции глобального города, яв-
ляющейся значимым, но не единственным компонен-
том ее теоретических построений. Лишь немногие 
исследователи [1, 2] сосредоточиваются на анализе 
роли миграционных процессов в функционировании 
глобальных городов, без чего невозможно раскрытие 
сути теории С. Сассен. Так, понятие «миграции» поз-
воляет исследовать важные аспекты связанности гло-
бальных городов [3. С. 148], выявить механизмы 
формирования транснациональных сетей городов и 
определить их влияние на социальную систему в це-
лом [4. P. 32].  

Сегодня миграция зачастую рассматривается со-
циологическим сообществом в контексте «социаль-
ных барьеров, препятствующих реализации их потен-
циала в принимающем обществе, причинами которых 
становится принадлежность мигрантов к другой расе 
(этносу) и культуре, чуждой для принимающей их 
страны» [5. С. 154], что подчеркивает значимость со-
циальных аспектов миграции, которые занимают 
важное место и в теории С. Сассен.  

Цель статьи – выявить особенности теоретико-
методологического подхода С. Сассен в исследовании 
миграции и определить ее основной вклад в дальней-
шие перспективы анализа глобальных миграционных 
процессов.  

В смысловом и концептуальном значении тема 
миграции является составляющим элементом общей 
теории глобализации С. Сассен, однако хронологиче-
ски данная проблематика появляется в ее работах 
раньше остальных. В частности, в работе «Мобиль-
ность труда и капитала: исследование международ-
ных инвестиций и трудовых потоков» [6] социолог 
сосредотачивается на анализе взаимосвязи экономи-
ческой глобализации и глобальных миграционных 
процессов. 

Как утверждает С. Сассен, мобильность капитала 
и трудовую миграцию принято рассматривать как 
несвязанные между собой процессы, что препятствует 
их адекватному исследованию. Анализ социально-
экономических трансформаций 1960-х гг., а именно 
массовый рост глобальных инвестиционных потоков 
транснациональных корпораций и международных 
субподрядов промышленно развитых стран, распро-

странение зон экспортной переработки в странах тре-
тьего мира, децентрализация производственного про-
цесса и демонтаж промышленного комплекса [7], 
приводят С. Сассен к выводу о существовании взаи-
мосвязи труда и капитала как двух составляющих 
процесса глобализации финансово-экономических 
отношений и практики оформления функций гло-
бального контроля.  

Социолог иллюстрирует данный тезис на приме-
рах, в частности Мексики, в которой «перенос произ-
водства резиновых шин или автосборочных заводов 
представляет собой разложение старых отраслей про-
мышленности, в то время как создание низкооплачи-
ваемых полупроводниковых сборочных заводов в 
Юго-Восточной Азии – создание новой отрасли. Од-
нако и то, и другое влечет за собой организацию от-
ношений между капиталом и трудом, которая стре-
мится максимизировать использование низкооплачи-
ваемого труда» [7. P. 239]. Иными словами, С. Сассен 
фиксирует как процесс пространственной реоргани-
зации производства, так и технические, социально-
экономические и политические трансформации, спо-
собствующие интенсификации глобальной миграции.  

Необходимо отметить, что «меры, призванные 
сдерживать иммиграцию (иностранные инвестиции и 
стимулирование ориентированного на экспорт роста в 
развивающихся странах) оказали прямо противопо-
ложный эффект. Так Корея, Тайвань, Мексика, Доми-
никанская Республика и другие страны, которые были 
основными получателями иностранных инвестиций 
со стороны США, в последние десятилетия XX в. ста-
ли одними из основных поставщиков мигрантов в 
Америку» [8. P. 9]. Фактически иностранные инве-
стиции в сочетании с мерами реструктуризации эко-
номики в менее развитые страны повышают вероят-
ность эмиграции. Данный тезис С. Сассен «шел враз-
рез с устоявшимися представлениями о том, что такие 
инвестиции удержат потенциальных эмигрантов» [9], 
что доказывало необходимость дальнейших исследо-
ваний данной темы.  

«В своих исследованиях, – утверждает С. Сассен, – 
я придерживаюсь собственной “аналитической такти-
ки”, – свободы позиционировать себя так, как я хочу, 
или так, как мне необходимо, в отношении объекта 
исследования. Я определяю это как пространство “пе-
ред методом”» [10. P. 79]. Иными словами, ученый 
изначально выбирает путь, предполагающий критиче-
ское переосмысление устоявшихся в науке понятий и 
категорий, содержание которых считается привыч-
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ным, понятным и исчерпывающим в рамках объясне-
ния социальных процессов.  

В отношении миграции С. Сассен отмечает: «Мно-
гое из того, что мы до сих пор обозначаем как “имми-
грация” и “этническая принадлежность”, на самом 
деле представляет собой ряд процессов, связанных, 
во-первых, с глобализацией экономической деятель-
ности, культурой и формированием идентичности, и 
во-вторых, со все более заметной сегментацией рынка 
труда по расово-этнической принадлежности. Компо-
ненты производственного процесса в развитой гло-
бальной информационной экономике, которые осу-
ществляются за счет труда иммигрантов, не призна-
ются в качестве части этой глобальной информацион-
ной экономики» [11. P. 82]. 

С. Сассен настаивает на необходимости пересмот-
ра повсеместно распространенных и используемых в 
научном, политическом и общественном дискурсах 
понятий и категорий: глобализация, урбанизация, 
территория, финансы, миграция, гражданство, нера-
венство и т.д. Она отмечает, что «например, формаль-
ное определении категории “экономика” в традици-
онном ее толковании не включает вопросы, связанные 
с длительной безработицей, растущими участками 
мертвой земли, сокращающих рабочее и жизненное 
пространство, тактикой выживания и практикой пе-
ремещенных лиц и т.д.» [12. P. 129]. Содержание мно-
гих понятий не учитывает значимые аспекты функци-
онирования общественной системы. И миграция не 
является исключением. 

Международная организация по миграции опреде-
ляет мигранта, как «лицо, покидающее свое обычное 
место жительства (в пределах одной страны или через 
международную границу), временно или постоянно, и 
по различным причинам» [13]. Данное определение 
С. Сассен считает содержательно неполным в силу 
того, что оно не отражает специфики социально-
экономического, политического положения мигранта, 
исторической обусловленности данной категории, а 
также ключевых причин возникновения миграцион-
ных процессов. Социолог указывает на несоответ-
ствие научного и общественно-политического языка 
описания сущности миграции и категории мигранта 
как такового реальной действительности, обозначая 
данную ситуацию как «отставание» [14].  

Проводя анализ особенностей миграции, С. Сассен 
задействует историко-генетический метод, на который 
она указывает в своих ключевых работах: «Основной 
смысл заключается в том, чтобы использовать историю 
как естественный эксперимент, который прошел свой 
путь и, следовательно, позволяет нам понять характер 
“разрывов” во взаимосвязи различных элементов соци-
альной системы», – отмечает социолог [15. P. 7]. Тем 
самым она указывает на необходимость обращения к 
историческому материалу как к источнику аналитиче-
ских возможностей для объяснения существующих ме-
ханизмов, факторов и причин миграционных процессов.  

В работе «Гости и чужаки» С. Сассен отмечает, 
что выявление ключевых причин миграции в гло-
бальном мире станет возможным, если мы обратимся 
к двухсотлетней истории Западной Европы: «Моя 
цель состоит в исследовании того, как история мигра-

ции и беженцев в Европе за последние два столетия 
может привести к интерпретации, которая освободит 
нас от понимания миграции как “массового вторже-
ния”» [15. P. 26]. Социолог старается преодолеть тен-
денцию к своеобразному редукционизму в интерпре-
тации сущности миграционных процессов и их ос-
новных причин: «Когда преследования, нищета и пе-
ренаселение будут рассматриваться как недостаточ-
ные причины для объяснения миграционных потоков, 
тогда образы и метафоры “вторжения” станут для нас 
не актуальны», – утверждает С. Сассен [15. P. 27].  

Социолог обращается к истории Западной Европы 
также для прослеживания этапов эволюции понятия 
«национальность» и указывает на принципиальный 
момент в понимании взаимосвязи территории, нацио-
нальности и государственной власти: «Исторически 
“национальное” восходит к ранней европейской госу-
дарственной системе и описывает неотъемлемую, по-
стоянную и исключительную связь индивида с суве-
реном. Однако хотя данный тип социальных отноше-
ний и мог считаться оправданным во времена ограни-
ченной индивидуальной мобильности, в условиях 
промышленной революции и активизации крупно-
масштабных потоков миграции данный тип взаимо-
связи перестает быть актуальным» [16. P. 282]. Ины-
ми словами, возникают вопросы, регулирование кото-
рых предполагает уже управление не конкретными 
субъектами, а территориями, массовыми социально-
экономическими процессами и явлениями в их непо-
средственной взаимосвязи с правами человека. 

С. Сассен фиксирует возникновение новой органи-
зационной логики, в рамках которой государственный 
суверенитет становится организующим принципом 
международной системы, а «термины “гражданство” 
и “национальность” традиционно связываются с 
национальным государством» [16. P. 282]. Однако в 
условиях глобализации система национальной госу-
дарственности подвергается значительным трансфор-
мациям, а само понятие «гражданство» приобретает 
множество смыслов и модификаций толкования. Осо-
бенно заметными, по мнению С. Сассен, данные из-
менения становятся в том случае, когда мы обраща-
емся к глобальным городам.  

Как справедливо отмечают современные исследо-
ватели, «глобальные города – это своего рода “погра-
ничные пространства”, которые позволяют глобаль-
ным корпоративным субъектам интегрироваться в 
национальную экономику» [17. С. 167]. Именно в 
рамках данного пространства становится заметной и 
получает возможность «присутствия» та категория 
людей, которую нельзя назвать «мигрантами» в при-
вычном смысле слова и которая не поддается описа-
нию на устоявшемся аналитическом языке.  

Эти люди, по мнению С. Сассен, покидают свою 
родную землю не в целях улучшения условий жизне-
деятельности, а в поисках минимально возможных 
условий, вплоть до жилья и питьевой воды. Именно 
поэтому их нельзя назвать ни мигрантами, ни бежен-
цами в привычно смысле слова. Тем не менее они 
часто оказываются в глобальных городах, становя-
щимися точками притяжения разных социальных 
групп вследствие их широкой известности.  
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По данным переписи 1980 г., около 40% мировой 
доли иммигрантов проживали в десяти крупнейших 
городах США, среди которых Нью-Йорк, Лос-
Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Хьюстон, Майами 
и т.д. Однако если от общей численности населения 
США доля иммигрантов составляла менее 10%, то 
среди населения городов доля иммигрантов к 1987 г. 
была значительно выше (30% населения Нью-Йорка, 
15% населения Лос-Анджелеса и Чикаго) [18]. Явля-
ясь центрами производства специализированных 
услуг, ресурсов и финансово-экономических опера-
ций международного рынка, глобальные города со-
средотачивают разные слои населения. 

В том числе глобальные города представляют со-
бой места концентрации нового типа мигрантов, ли-
шенных необходимых благ, земельной собственно-
сти, социальных и политических прав вследствие 
деятельности, проводимой субъектами глобального 
финансового рынка. Речь идет, в частности, о про-
грамме реструктуризации, проводимой Междуна-
родным валютным фондом и Всемирным банком в 
1980–1990-х гг., которая оказала разрушительное 
влияние на развитие домохозяйств и местных эконо-
мик Глобального Юга.  

В центре внимания С. Сассен оказывается процесс 
«обнищания и изгнания все большего числа людей, 
которые в условиях хищнического капитализма пере-
стают быть ценными как рабочие и потребители. Так 
для крупных ТНК и мира финансов природные ресур-
сы большей части Африки, Азии и Латинской Амери-
ки значат больше, чем люди на этих землях» [19. 
P. 207]. Данный процесс ученый концептуализирует 
как процесс «массовой потери среды обитания», со-
провождаемый динамикой «выталкивания» [20], в 
результате которого образуется пласт людей, «неви-
димых» для статистических показателей и аналитиче-
ских процедур социального измерения, но оказываю-
щих значительное влияние на функционирование со-
циальной системы в целом. 

Категория «массовой потери среды обитания» 
фиксирует новый характер миграционных потоков, 
имеющих совершенно определенный комплекс при-
чин и собственную специфику. Ключевым фактором 
возникновения подобного типа миграции является 
неолиберальная глобализация, выгоду из которой из-
влекают глобальные акторы. В результате присвоения 
ТНК и глобальными финансово-экономическими ин-
ститутами земли и воды с использованием разруши-
тельных для окружающей среды технологий (напри-
мер, фрекинг [20. P. 176]), а также реализации про-
грамм ипотечного кредитования для домохозяйств с 
низким уровнем доходов, миллионы людей лишились 
минимально возможных условий жизнедеятельности.  

В контексте глобальных и миграционных процес-
сов возможность присутствия в политическом про-
странстве получают субъекты, изначально не входя-
щие в сферу политики, что является важным в рас-
крытии сути теоретических взглядов С. Сассен: «Су-
ществуют две сферы деятельности женщин-
иммигрантов: институты государственной и частной 
помощи и иммигрантские или этнические сообще-
ства. Женщины, находящиеся в положении домохозя-

ек и матерей, не соответствуют традиционным кате-
гориям и показателям, используемым для отражения 
степени их участия в политической жизни» [21. P. 91]. 
В результате социолог вновь фиксирует разрыв между 
теоретическим полем исследования и реальной дей-
ствительностью, где получают право присутствия и 
участия новые социальные субъекты. К числу схожих 
субъектов С. Сассен также относит дискриминируе-
мые меньшинства, обездоленных, неправительствен-
ные организации и т.д.  

Социолог отмечает ошибочность распространен-
ных взглядов на миграцию и страны-реципиенты как 
на однонаправленный, полностью детерминирован-
ный условиями стран-доноров процесс: «Принимаю-
щая страна считается пассивным наблюдателем про-
цессов, происходящих за пределами сферы ее кон-
троля. И, следовательно, не остается другого выхода, 
как закрыть границы, чтобы избежать вторжения не-
регулируемых потоков миграции» [22. P. 637]. Однако 
С. Сассен понимает иммиграцию не просто как экзо-
генный процесс, зависящий только от уровня нищеты 
и роста населения в странах происхождения миграци-
онных потоков, а как элемент сложного механизма, 
как часть пространства экономики принимающих 
государств. Именно поэтому ученый настаивает на 
возможности проведения рациональной и эффектив-
ной миграционной политики. «Управлять потоками 
мигрантов – это не тоже самое, что контролировать их 
вторжение», – утверждает она [22. P. 637].  

По мнению С. Сассен, современные механизмы 
управления миграционными потоками должны осно-
вываться на определенных принципах, например – 
необходимости учета «эффекта взаимодействия» [23. 
P. 36], согласно которому экономическая политика, 
осуществляемая в других странах, влияет на местные 
формы хозяйствования и жизнедеятельности. Так, 
«вытеснение мелких землевладельцев и их последу-
ющее превращение в источник наемного труда для 
крупномасштабного коммерческого сельского хозяй-
ства всегда создают условия для трудовой миграции, 
как это было в случае стран Карибского бассейна и в 
Мексике», – утверждает ученый [23. P. 36]. 

Социолог предлагает обратить особое внимание на 
тот факт, что «межгосударственная система больше 
не является единственным институционализирован-
ным пространством для трансграничных потоков ре-
сурсов и людей» [23. P. 38]. Подобные трансформа-
ции обусловливают необходимость включения него-
сударственных субъектов в процесс разработки и 
принятия политических решений на мировом уровне, 
а также пересмотра аналитического языка описания 
современных миграционных процессов, что согласу-
ется с изначальным тезисом С. Сассен.  

Вместе с тем ученый отмечает, что мигранты – 
это, прежде всего, живые люди, «со свободой воли, 
идентичности и жизненных траекторий, выходящих 
за рамки того, как их определяют и классифицируют в 
контексте целей принимающего государства, эконо-
мики и общества» [22. P. 638]. Поэтому, по ее мне-
нию, невозможно найти единственно верное решение 
в вопросах регулирования миграционных процессов, 
однако поиск ответов на возникающие вопросы необ-
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ходимо искать в истории, в прошлых моделях воз-
никновения миграции и практиках управления. 

В одном из своих выступлений [14] С. Сассен сле-
дующим образом резюмировала собственную анали-
тическую стратегию, позволяющую учесть вышеиз-
ложенные тенденции и потребность в новом концеп-
туальном содержании. Социолог представляет гло-
бальный мир через призму множества иммиграцион-
ных пространств – институциональных, идеационных, 
тактических – от конфигурации которых зависит то, 
как мы будем определять мигранта как субъекта. Так 
мигранты могут представляться как новый трансна-
циональный класс профессионалов, как контрактник, 
поступающий на сезонную работу на конкретных 
краткосрочных условиях, как субъект, находящийся 
на иждивении семьи. 

Использование категории иммиграционных про-
странств в исследованиях, по мнению С. Сассен, поз-
воляет зафиксировать момент того, как варьируются 
модели общественных отношений, как происходят 
социальные преобразования и каким модификациям 
подвергается понятие «гражданство» в современном 
мире. Невозможно формализовать пространство ми-
грации, четко провести грань между мигрантами, тру-
дящимися на фабрике или выполняющими строи-
тельными работами, так как сам мигрант, как утвер-
ждает С. Сассен, значительно изменился. 

 Опираясь на разрабатываемую категорию имми-
грационных пространств, ученый фиксирует совре-
менные тенденции миграционных процессов, среди 
которых – возрастание в США доли детей, мигриру-
ющий без сопровождения взрослых (преимуществен-
но мигрируют из Мексики, Гондураса, Гватемалы, 
Сальвадора и т.д.). «Одним из основных факторов, 
обусловливающих подобное положение несовершен-
нолетних, – как отмечает С. Сассен, – является стре-
мительная эскалация насилия, связанная с разрушени-
ем мелких землевладений и небольших сельских эко-
номик из-за захвата земли в целях ТНК, создания и 
развития плантаций для выращивания биотоплива, 
добычи полезных ископаемых и т.д.» [24. P. 31]. 

В данном случае логика «выталкивания» приводит к 
образованию социального слоя перемещенных, для 
которых отсутствует аналитический язык описания, о 
чем речь шла ранее. 

Таким образом, значимость концепции миграции 
С. Сассен для социологической теории заключается в 
раскрытии сущности, причин и последствий совре-
менных миграционных процессов в глобальном мире. 
В частности, среди ключевых факторов, обусловли-
вающих интенсивность миграционных потоков, ока-
зываются не бедственное положение или перенасе-
ленность территории, а изменения в глобальной эко-
номике, сопровождающиеся высокой степенью кон-
центрации специализированного сектора услуг в го-
родах. Глобальные города становятся пространством, 
формируемым перемещениями мигрантов и, одно-
временно, обусловливающим возможности и степень 
участия новых социальных субъектов в рамках гло-
бальных отношений.  

Вводимые С. Сассен в научный оборот понятия 
«миграционные пространства» и «массовая потеря 
среды обитания» позволяют включить в научный 
анализ категории мигрантов, невидимых для стати-
стического анализа в силу того, что процессы «вы-
талкивания» не рассматриваются в рамках совре-
менных исследований. Дестабилизация общепри-
знанного понимания миграции, осуществляемая 
американским исследователем, трансформирует 
предметное поле и понятийно-категориальный ап-
парат социологической теории в соответствии с 
реалиями современности. 

В качестве актуальных перспектив исследования 
стоит отметить экологические проблемы, которые 
наряду со сверхконцентрацией ресурсов в глобальных 
городах являются важным вызовом XXI столетия. Мы 
предполагаем, что климатические изменения стано-
вятся одним из факторов процесса «выталкивания», 
т.е. влекут за собой серьезные социально-
экономические последствия, включающие в себя ин-
тенсификацию миграционных потоков, что, в свою 
очередь, требует отдельного анализа. 
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The significance of the research topic is determined by the specificity of the theoretical and methodological approach of Saskia Sas-
sen, an American scholar, the Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University. She focuses on the significant processes of 
global migration and their social aspects. Of particular interest is the exploration of the relationship between migration processes and 
global cities—the crucial elements of Sassen’s general theory of globalization. The analysis of modern migration reasons, factors, and 
features allows detecting the important aspects of global cities’ connectivity and mechanisms of cities’ transnational networks formation 
and characterizing their influence on the social system in general. The aim of the study is to identify features of Sassen’s theoretical and 
methodological approach in the study of migration and to determine its main contribution to the future prospects of the global migration 
processes analysis. The article deals Sassen’s key works, which allow tracing the evolution of her ideas about key social trends and iden-
tifying the starting points for a further construction of the migration concept. Thus, the initial focus of Sassen’s attention on the financial 
and economic aspects of the relationship between the mobility of capital and labor resources is gradually shifting to the social aspects of 
migration and to the study of the modern migrant figure as such. The author considers the methodological features that distinguish Sas-
sen’s approach from other approaches and are important for understanding her views. In particular, a critical component of her theory is 
identified, according to which the concepts and categories widely used in scientific, political, and public discourses should be revised: 
globalization, urbanization, territory, finance, migration, citizenship, inequality, etc. The article considers new concepts and definitions 
which Sassen offers for the analysis of modern global processes. The author analyzed the data, reports, and materials of modern interna-
tional research centers and organizations in order to verify the key provisions of Sassen’s theory. As a result of the study, the analytical 
potential and heuristic value of Sassen’s migration concept were determined, her contribution to the development of modern ideas about 
global migration processes within the framework of the general sociological theory was revealed. 
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