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Введение. Масштабы потоков международных
миграций населения, а также экономическое, демог-
рафическое и социальное влияние миграций как на
страны выхода мигрантов, так и на страны, прини-
мающие мигрантов, во второй половине XX в. по-
стоянно росли и в настоящее время стали настоль-
ко значимы, что требуют нового переосмысления
со стороны наук, изучающих это явление.

Мигранты могут одновременно проявлять со-
циальную активность и участвовать в жизни двух
стран. Подобный относительно новый феномен меж-
странового существования международных мигран-
тов получил в англоязычной литературе название
«transnational migration», а социальные общности
мигрантов, включенных в постоянную коммуника-
цию с мигрантами, обычно называют «transnational
spaces»2.

В современной отечественной социальной и
экономической географии не уделяется достаточ-
ное внимание обобщению теорий международной
миграции населения и теоретическим обоснова-

ниям пространственно-временных аспектов миг-
рации, несмотря на активное включение России
после 1991 г. в систему международных мигра-
ционных потоков. История международных миг-
раций в ХХ в. и современная система учета миг-
рантов дают возможности для теоретических
обобщений.

Представлена концепция территориальных миг-
рационных систем на примере изучения междуна-
родных миграций. Использование этой концепции, с
одной стороны, объясняет закономерности в меж-
дународном обмене России со странами дальнего
зарубежья, а с другой – ее можно применять при
составлении прогнозов международных миграций.
Прогнозирование масштабов и направлений между-
народных миграций – одна из самых сложных за-
дач при изучении миграции населения, поскольку
миграционные потоки, в отличие от демографичес-
кой ситуации, очень мобильны и быстро реагируют
на изменение экономической, политической и эколо-
гической ситуации.
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Материалы и методы исследований. Исполь-
зованы данные Росстата и Министерства внутрен-
них дел Германии о числе международных мигран-
тов в 1993–2013 гг. Ряд выводов исследования ос-
нован на анализе данных об этнической структуре
населения регионов России, полученных по итогам
переписей населения России (1989, 2002, 2010 гг.).

Часть результатов исследования получена по
итогам полевых работ автора, проводившихся в
России (Алтайский край, Омская область, Саратов-
ская область) и в Германии (Бавария, Берлин, Гес-
сен, Северный Рейн–Вестфалия) в 2002–2012 гг.
Полевые исследования включали полуструктуриро-
ванные интервью с экспертами в области миграци-
онной политики, с российскими немцами в России,
мигрантами из стран СНГ в Германии (всего более
120 интервью).

Среди теорий миграции населения рассмотрим
направление, которое ближе всего к пространствен-
ным аспектам и взято в качестве основного в кон-
цепции территориальных миграционных систем,
предложенной автором.

Системный подход в миграционных исследовани-
ях, особенно при изучении международных миграций
населения, достаточно популярен среди исследова-
телей. Одна из наиболее значимых теорий – теория
мировых систем И. Валлерстайна [Wallerstein,
1984]. Теория рассматривает международные миг-
рации с точки зрения неравномерности междуна-
родного развития. Разница в уровне развития стран
формирует устойчивые миграционные потоки, на-
правленные из менее развитых в экономическом от-
ношении стран в более развитые. Этот подход в миг-
рационных исследованиях часто называют центр-
периферийной моделью, так как миграционные
потоки направлены из мировой периферии в эконо-
мические центры мира [Castles и др., 2009; Han,
2006; Wallerstein, 1984]. В концепции мировых сис-
тем международная миграция рассматривается не
с точки зрения национальных экономик, ее связыва-
ют со структурой и развитием мирового рынка, рас-
ширяющегося с XVI в. Таким образом, миграции
рассматриваются с точки зрения проникновения
капитализма в периферийные регионы, где форми-
руется мобильное население.

В зарубежной социальной географии изучение
миграционных систем стало популярным в 1980–
1990-е гг. Исследователи Дж.Т. Фаусет, Ф. Арнольд,
Д. Массей [Fawcett и др., 1987; Massey, 1998] пи-
шут, что миграционная система состоит из двух или
более стран, которые обмениваются мигрантами.
Основной акцент делается на крупных региональ-
ных миграционных системах, таких, как Западно-
Африканская, юг Латинской Америки, южная часть
Тихого океана. Но миграционную систему могут
составлять страны, расположенные на значитель-
ном удалении, например, страны Карибского бассей-
на и Западная Европа, Северная Америка или страны
Северной и Западной Африки и Франция. Отдель-
ные страны могут быть частью нескольких мигра-
ционных систем.

Отличительна черта концепции миграционных
систем заключается в том, что она объединяет как
страны отдающие мигрантов, так и страны, прини-
мающие мигрантов, с точки зрения всех возмож-
ных связей. Эти миграционные связи могут выра-
жаться в межстрановых миграционных потоках, в
культурном обмене, а также в формировании семей-
ных и социальных сетей между странами, образую-
щими миграционную систему.

В работе [Portes и др., 2006] появление мигра-
ционных систем объясняется историческими свя-
зями между странами, входящими в систему. Это
могут быть колониальные, торговые, исторические,
политические и культурные связи между странами.

Базовые принципы теории миграционных си-
стем состоят в утверждении, что миграционные
потоки можно рассматривать как результат взаи-
модействия макро- и микроструктур. Под макро-
структурами понимаются крупномасштабные ин-
ституциональные факторы, микроструктуры состав-
ляют социальные сети и социальные практики,
образуемые мигрантами. Эти два уровня связаны
между собой различными механизмами, которые
определяют как мезоструктуры.

Макроструктуры миграционной системы вклю-
чают в себя межгосударственные отношения, прин-
ципы действия мирового рынка, институциональные
структуры и юридические практики государств, вхо-
дящих в миграционную систему, в отношении миг-
рантов и миграционной политики. Этот подход мож-
но назвать историко-институциональным подходом
в изучении миграции и миграционных систем. По
мнению его сторонников, развитие производства,
распределения и обмена в пределах все более и
более интегрированной мировой экономики с XVI в.
стало одним из определяющих факторов миграций
населения. Также важную роль играют междуна-
родные отношения, деятельность государств и меж-
дународных организаций [Böhning, 1984; Castles
и др., 2009; Dohse, 1981; Hollifield, 2000].

Микроструктуры миграционной системы пред-
ставляют неформальные социальные сети, форми-
руемые самими мигрантами в ходе адаптации к
миграционному процессу. В 1960-х гг. для этого яв-
ления использовали концепцию миграционных цепей
(chain migration) [Price, 1963]. Современные иссле-
дователи подчеркивают роль культурного капитала
(информация о стране миграции, возможности орга-
низации переезда, поиск работы, адаптация в новом
социальном окружении) на первых стадиях мигра-
ционного процесса. Неформальные сети мигрантов
обеспечивают жизненно важные ресурсы для отдель-
ных мигрантов и их групп, сети можно изучать с точ-
ки зрения социального капитала – понятие, предло-
женное П. Бурдье. Под социальным капиталом он
понимает персональные отношения мигрантов, семей-
ные и групповые структуры (паттерны), дружеские
связи и связи внутри сообществ, взаимную матери-
альную, моральную и социальную поддержку.

Ключевая единица для анализа процесса миг-
рации с точки зрения микроструктур в теории миг-
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рационных систем так же, как в новой экономичес-
кой теории трудовой миграции, рассмотренной
выше, – не отдельный мигрант, а семья и домохо-
зяйство. Эмпирические исследования показывают,
что решение о миграции принимают не отдельные
люди, а семьи. Включение домохозяйств, а не от-
дельных индивидов, в процесс принятия решения о
миграции, например, активизировало процесс феми-
низации миграции из стран Азии, поскольку конъюн-
ктура на рынке труда позволяла легче найти работу
молодым женщинам, и они с большей долей веро-
ятности высылали заработанные деньги на родину
[Castles и др., 2009]. Семьи облегчают процесс миг-
рации, а часто делают его возможным. Неформаль-
ные сети мигрантов способствуют формированию
инфраструктуры мигрантов в принимающем госу-
дарстве.

Мезоструктуры миграционной системы – про-
межуточный элемент между макроструктурами и
микроструктурами, они относительно недавно при-
влекли внимание исследователей. Определенные
социальные акторы, группы или институции играют
роль посредников между мигрантами и политичес-
кими и экономическими институтами. «Индустрия
миграции» образуется через посредничество раз-
личных организаций по поиску работы и оформле-
нию документов для миграции, адвокатов, агентов,
контрабандистов и других посредников [Harris,
1996]. Роль посредников в миграционном процессе
неоднозначна. Отдельные акторы или организации,
выступающие в роли посредников, могут оказывать
помощь мигрантам или, наоборот, эксплуатировать
их, что зависит от масштабов миграции, ее легаль-
ного или нелегального характера и т.д.

Макро-, микро- и мезоструктуры тесным обра-
зом переплетены в миграционной системе, и прове-
сти четкие границы между ними сложно.

В отечественной науке наиболее известны ра-
боты И.В. Ивахнюк [2008], посвященные анализу
миграционных систем. Она предлагает следующее
определение понятия: миграционная система –
«группа стран, связанных между собой относитель-
но масштабными и устойчивыми миграционными
потоками, которые являются результатом истори-
ческих, культурных, экономических, демографичес-
ких и политических факторов и приводят к струк-
турным трансформациям в странах выезда и въез-
да мигрантов, воспроизводящим направление
миграционных потоков и придающим этим пото-
кам устойчивость». И.В. Ивахнюк рассматрива-
ет миграционную систему с точки зрения ее мак-
ро-, микро- и мезоструктур, применяя в основном
историко-институциональный подход к анализу
миграционных систем. В ее работе обосновано
существование Евразийской миграционной систе-
мы, объединяющей миграционные процессы на
постсоветском пространстве, а также детально
проанализированы крупнейшие мировые миграци-
онные системы: Североамериканская, Европейс-
кая, Азиатско-Тихоокеанская, Ближневосточная,
Южноамериканская.

Новое понятие, о котором пишет И.В. Ивахнюк,
с точки зрения теории миграционных систем – по-
нятие миграционной взаимозависимости стран, об-
разующих миграционную систему. Суть миграцион-
ной взаимозависимости в том, что международная
трудовая миграция становится фактором, суще-
ственно меняющим отношения между странами
импортерами и экспортерами трудовых ресурсов.
Через механизм трудовой миграции происходит пе-
рераспределение ресурсов развития, без которых ни
те, ни другие страны не могут обойтись. Они ока-
зываются в отношениях взаимозависимости, что
вызывает необходимость поиска взаимовыгодных
решений, развития партнерства и интеграции [Ивах-
нюк, 2008].

С точки зрения менее развитых в экономичес-
ком отношении стран миграционная зависимость
проявляется в возможности доступа к рынкам тру-
да других государств, что сокращает безработицу
на их рынках труда и дает дополнительные эконо-
мические ресурсы для развития страны через де-
нежные переводы мигрантов. Со стороны более
развитых стран зависимость обусловлена демогра-
фической ситуацией, нежеланием граждан этих стран
занимать низкоквалифицированные и менее оплачи-
ваемые рабочие места в сфере услуг, строитель-
стве и т.д.

Результаты исследований и их обсуждение. Тер-
риториальные миграционные системы. Автор пред-
лагает концепцию территориальных миграционных
систем (ТМС), которая уточняет и дополняет тео-
рию миграционных систем на примере анализа миг-
рационных связей России со странами дальнего за-
рубежья, в частности, на основе миграционного об-
мена между Россией и Германией.

Миграционный процесс и миграционные связи
стран целесообразно рассматривать с точки зрения
как акторов миграционного процесса, так и терри-
торий, отдающих и принимающих мигрантов. Таким
образом, происходит методологическое объедине-
ние двух традиций в исследовании миграций насе-
ления.

Первая традиция помещает в центр миграци-
онных исследований мигранта – участника мигра-
ционного процесса, что характерно для социологи-
ческих, этнологических, исторических работ по
миграциям населения, и чаще основана на нестати-
стических (качественных) методах исследования
(традиции чикагской школы).

Вторая традиция изучения миграции населения
делает акцент на структурных характеристиках на-
селения стран и регионов, участвующих в миграци-
онном процессе. Такой подход базируется на коли-
чественном анализе статистических данных, исполь-
зовании математических методов анализа и ближе
экономическим и политическим наукам.

Для комплексного анализа миграционных пото-
ков с учетом двух методологических подходов в
социальной и экономической географии предложено
использовать понятие «территориальная миграцион-
ная система». Миграционные связи стран форми-
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руются не абстрактными миграционными потока-
ми, а миграционными потоками, состоящими из оп-
ределенных территориальных общностей населе-
ния, связанных между собой социальными отно-
шениями.

Автор предлагает следующее определение тер-
риториальной миграционной системы (ТМС): груп-
па территорий (стран или регионов), вовлеченных в
миграционный обмен посредством устойчивых в
течение длительного времени миграционных пото-
ков, формируемых конкретными территориальными
общностями населения стран или регионов, в резуль-
тате совокупности множества социально-экономи-
ческих и политических факторов.

Эмпирические исследования, послужившие ма-
териалом для подобного высказывания, показыва-
ют, что для одних типов стран или регионов преоб-
ладающим может быть поток этнической миграции,
для других – учебная миграция, для третьих – се-
зонная трудовая миграция и т.д. В таком случае
у одних территориальных общностей населения
шанс стать мигрантами выше, чем у других. ТМС
объединяет не всю совокупность территориаль-
ной общности людей, проживающих в этих регио-
нах, а определенные социально-территориальные
группы населения. В миграционные связи подобных
территориальных систем включены не все жители
региона или страны, а определенные социальные или
этнические группы, как показывает анализ соци-
альных сетей мигрантов. В сфере социальных свя-
зей мигрантов чаще оказываются мигранты, знако-
мые между собой по региону выхода или стране
выхода. Наиболее четко это подтверждается при
анализе этнических миграций на примере соци-
альных сетей российских немцев и высококвалифи-
цированных мигрантов из стран бывшего СССР в
Германию [Савоскул, 2009, 2010].

Это определение отличается от других акцен-
том на структурной неоднородности потоков меж-
дународных мигрантов и на разном вкладе различ-
ных территорий в международную миграцию соот-
ветственно.

Для России с ее существенной региональной
дифференциацией важно, что в международные
ТМС оказываются включены не страны как отдель-
ные точки, а отдельные регионы внутри страны. Это
также новое утверждение в теориях международ-
ной миграции населения, которые обычно не рас-
сматривают другие иерархические уровни (помимо
уровня стран).

Можно говорить о миграционном потенциале
региона, который определяется структурными ха-
рактеристиками населения региона (соотношением
городского и сельского населения, половозрастной
структурой населения, уровнем образования, уров-
нем дохода, этнической структурой). Миграционный
потенциал региона определяет принадлежность к той
или иной международной миграционной системе.

Анализ динамики объемов внешних миграций
населения для ряда стран показывает, что существу-
ет определенная цикличность в миграционном об-
мене стран с другими странами в целом, а также
цикличность в миграционном обмене между двумя
странами. На примере Германии (рис. 1) прослежи-
ваются рост масштабов и цикличность внешних
миграций страны. С 1953 по 2004 г. можно опреде-
лить два миграционных цикла, когда в течение по-
чти 20 лет (с 1953 по 1972 г., за исключением 1968 г.)
продолжался рост сальдо миграции, затем наблю-
дается спад миграционного прироста Германии до
середины 1980-х гг., когда начался следующий миг-
рационный цикл.

Более ярко миграционные циклы проявляются
в миграционном обмене Германии с отдельными

Рис. 1. Въезд и выезд иностранных граждан в/из ФРГ в 1953–2004 гг., тыс. человек. Построен по данным официального сайта
                                                           министерства внутренних дел ФРГ [URL…, 2015]

Fig. 1. Migration of foreign citizens to/from Germany in 1953–2004, ths. persons. Source: [URL…, 2015]
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странами – Турцией, странами бывшей Югославии.
На рис. 2 видно, что на определенном этапе проис-
ходит стабилизация миграционного обмена между
странами.

Территориальные миграционные системы име-
ют определенные закономерности развития во вре-
мени и в пространстве. Влияние миграционных про-
цессов на регионы или страны выхода и привлече-
ние мигрантов проявляется неоднозначно и постоянно
меняется. Рассмотрим общие закономерности фор-
мирования и развития ТМС (рис. 3).

Первый этап развития территориальной
миграционной системы (ТМС) характеризуется
формированием экономических, демографических,
социальных и политических предпосылок для акти-
визации потока мигрантов. На этом этапе, помимо
вынужденных и принудительных миграций населе-

ния, характерно преобладание притягивающих фак-
торов миграции. Происходит увеличение масшта-
бов миграционных потоков. Продолжительность
первого этапа различна и может колебаться от не-

скольких лет до нескольких десятков лет. Миграци-
онная политика принимающих стран на этом этапе
направлена на активное привлечение мигрантов.

Второй этап развития ТМС проявляется в
стабилизации масштабов и некотором снижении
размеров миграционных потоков. Но при этом для
региона входа мигрантов сальдо миграции в мигра-
ционном обмене с регионами выхода мигрантов ос-
тается положительным, т.е. миграционный приток в
несколько раз превышает в разы миграционный от-
ток. Продолжительность этого этапа функциониро-
вания ТМС также может быть различной. Анализ
внешних миграций Германии и России во второй

Рис. 2. Въезд и выезд жителей Турции в/из ФРГ (а) и въезд и выезд граждан Югославии (стран бывшей Югославии) в/из ФРГ
   (б) в 1960–2003 гг., тыс. человек. Построен по данным официального сайта министерства внутренних дел ФРГ [URL…, 2015]

Fig. 2. Migration of Turkey citizens (a) and the citizens of Yugoslavia (the countries of former Yugoslavia) to/from Germany in
                                                                 1960–2003, ths. persons. Source: [URL…, 2015]
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половине ХХ в. показывает, что продолжительность
второго этапа развития ТМС превышает продолжи-
тельность первого.

Миграционная политика принимающих стран на
этом этапе трансформируется в зависимости от по-
следствий первого этапа развития ТМС, она может
быть направлена на принятие мер, поощряющих
миграцию, например, облегченный въезд в страну
родственников мигрантов, облегченное получение
мигрантами гражданства принимающей страны.
Также могут применяться механизмы миграцион-
ной политики, ограничивающие миграцию, или меры
селективной миграционной политики, например, при-
влечение в страну только определенных категорий
мигрантов (высококвалифицированных специалистов
и т.д.).

Влияние миграции на этом этапе отмечается
как в странах, принимающих мигрантов, так и в стра-
нах, отдающих мигрантов. Проявляться это влия-
ние может по-разному. На территориях выхода миг-
рантов из-за массового оттока населения может
существенно трансформироваться демографичес-

кая структура населения, сокращаться число и из-
меняться качество трудовых ресурсов в стране-до-
норе мигрантов. В странах, принимающих мигран-
тов, формируются различные структуры мигрантов,
мигранты начинают принимать активное участие в
экономической, политической, культурной жизни
страны.

Третий этап развития ТМС характеризуется
снижением масштаба миграционных потоков. Саль-
до миграции на территориях, входящих в ТМС, при-
ближается к нулю. Миграционный обмен между
странами уравновешивается, возможна некоторая
возвратная миграция из стран и регионов, ранее при-
нимавших мигрантов.

Меры миграционной политики чаще всего инер-
ционные, они продолжают тенденции предыдущего
этапа, миграционные потоки уже не такие масштаб-
ные, как на предыдущем этапе развития ТМС.

Страны-доноры мигрантов на этом этапе адап-
тируются к демографическим и экономическим не-
гативным последствиям эмиграции. Для них более
значимыми становятся позитивные экономические

Рис. 3. Схема формирования и развития ТМС. Составлена автором

Fig. 3. Formation and development of a territorial migration system
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последствия миграционного оттока населения. Ак-
тивные трансграничные социальные связи мигран-
тов проявляются в формировании трансграничных
сообществ (денежные переводы мигрантов, транс-
портная инфраструктура).

Территории входа мигрантов в зависимости от
социальной, экономической, политической ситуации
на третьем этапе функционирования ТМС могут
ощущать как позитивные, так и негативные соци-
альные последствия. Возможна успешная интегра-
ция мигрантов в принимающее сообщество. На оп-
ределенном этапе происходит культурная ассими-
ляция мигрантов, и иммиграционный полюс ТМС
затухает.

В условиях глобализации и развития коммуни-
каций третий этап характеризуется, как сказано
выше, активными трансграничными связями миг-
рантов со странами и регионами выхода. Ранее этот
этап характеризовался исключительно сохранением
культурных традиций стран и регионов выхода и
формированием различных вариантов этнических
кварталов и т.д.

Четвертый этап развития ТМС. В постин-
дустриальном обществе с развитием глобализации
и коммуникационных технологий меняется характер
миграционного процесса. На этом этапе формиру-
ются трансграничные сообщества мигрантов. Про-
цесс адаптации мигрантов к социально-экономичес-
ким и природным условиям новых для них стран
сопровождается активным формированием соци-
альных связей с регионами выхода мигрантов, что
при современном уровне развития коммуникацион-
ных технологий доступно практически всем мигран-
там и их близким в регионах выхода, что подтвержде-
но эмпирическими исследованиями, проведенными
автором в Германии и в регионах выхода эмигран-
тов в нее в России (Омская область, Алтайский край)
[Савоскул, 2009, 2010].

Трансграничные связи активно влияют на про-
цесс приспособления мигрантов к жизни на новом
месте и на социально-экономическое развитие тер-
ритории, принимающей мигрантов. Влияние прояв-
ляется двояко, с одной стороны, через постоянное
общение мигрантов с территориальными сообще-
ствами регионов выхода, чего не наблюдалось ра-
нее в ходе миграционного процесса, с другой – пу-
тем создания мигрантами различных социальных,
экономических и политических структур. Подобные
структуры позволяют мигрантам реализовать ма-
териальные и духовные потребности, которые они
не могут реализовать без них. Это могут быть рес-
тораны этнической кухни, медицинские услуги, юри-
дические услуги, услуги по трудоустройству и т.д.

Прохождение четвертого этапа развития ТМС
зависит от структурных характеристик мигрантов,
размеров миграционного потока в страну, продол-
жительности проживания мигрантов на новой тер-
ритории, миграционной политики государства, харак-
тера миграции (международная миграция и т.д.).

По мере увеличения продолжительности про-
живания мигрантов на новом месте, даже в совре-

менных условиях при широком развитии коммуни-
каций, контакты с регионами выхода несколько сни-
жаются, но при этом может усиливаться или сохра-
няться использование мигрантами социальных
структур, образованных самими мигрантами на при-
нимающей территории. Наиболее активен этот про-
цесс в случае значительной миграции.

Часть структур мигрантов в дальнейшем мо-
жет оказаться невостребованной, например, второе
поколение мигрантов уже может не использовать
часть подобных структур, а их число может сни-
жаться. Изучение автором процесса интеграции
российских немцев в Германии показывает, что в
значительной части случаев даже через 20 лет пос-
ле эмиграции и в случае успешной интеграции на
новой территории мигранты продолжают поддержи-
вать регулярные контакты со страной выхода или
использовать русскоязычные структуры мигрантов,
созданные в Германии. В ряде случаев этими струк-
турами пользуется и второе поколение мигрантов,
хотя интенсивность поддержки трансграничных свя-
зей и структур мигрантов в новой стране прожива-
ния уже ниже.

Выводы:
– концепция территориальных миграционных

систем рассматривает процесс международных
миграций населения как сложное явление, имеющее
региональное, социальное и временное измерение,
обладающее определенными закономерностями
развития;

– международные миграции населения носят
циклический характер. Это показано на примере
миграционного обмена Германии с рядом стран, что
подтверждают статистические данные о междуна-
родной миграции других стран Западной Европы, а
также России;

– нарастание объемов миграционных потоков и
их снижение объясняются наличием пространствен-
ных, социокультурных, историко-генетических фак-
торов, приводящих к формированию территориаль-
ных миграционных систем (ТМС), в которые вовле-
чены определенные территориальные общности
населения;

– миграционный процесс целесообразно рассмат-
ривать не только как перемещение мигранта из од-
ного населенного пункта в другой, а как расширение
пространства деятельности мигрантов. Миграцион-
ное пространство обретает новое содержание;

– фактором, меняющим содержание миграци-
онного процесса, становится развитие транспорта и
современных технологий связи, что сокращает «эко-
номическое» и «ментальное» расстояния между
родиной мигрантов и страной их проживания;

– функционирование территориальной мигра-
ционной системы укладывается в четыре этапа: фор-
мирование предпосылок возникновения ТМС; рост
масштабов ТМС и достижение пика числа мигран-
тов ТМС; снижение масштаба миграционных пото-
ков и начало формирования трансграничных струк-
тур мигрантов; формирование стабильно действу-
ющих трансграничных сообществ мигрантов.
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TERRITORIAL  SYSTEMS  OF  THE  INTERNATIONAL  MIGRATIONS
OF  POPULATION

A concept of territorial migration systems (TMS) is presented which considers the international
migrations of population as a complex phenomenon of particular regional, social and temporal dimensions
with specific trends of development. Theoretical approaches to migration systems analysis are reviewed.
The analysis of migrations between Russia and Germany made it possible to identify the trends of TMS
formation and evolution. Principal stages of TMS development are discussed, as well as the process of
migrants’ integration in the age of globalization.
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