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транснаЦионалиЗм 
как новая ПерсПектива исследования 
современного обЩества

Статья посвящена транснационализму как актуальному методологическому 
подходу, используемому в гуманитарных и социальных науках. Главное пре-
имущество данного подхода, по мнению авторов, состоит в новом взгляде на 
возросшую в современных условиях мобильность индивидов, социальное 
пространство и процессы перемещения. Авторы приводят примеры исполь-
зования транснационализма в зарубежных исследованиях, а также харак-
теризуют сильные и слабые стороны данной методологической стратегии.
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The article is devoted to transnationalism as a relevant methodological approach 
used in the humanities and social sciences. The main advantage of this approach, 
according to the authors, is a new look at the increased mobility of individuals 
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Совокупность используемых в гуманитар-
ных науках методов исследования и последова-
тельность их применения – очень обширная и 
сложная тема. Распространенные методы рабо-
ты представителей естественных наук (наблю-
дение, сравнение, эксперимент) оказываются 
не всегда применимыми для наук гуманитарных 
[5]. Особенно остро данные проблемы встают, 
когда речь заходит о методах для исследования 

современного общества и происходящих в нем 
процессов.

Нередко трудности, сопряженные с выбором 
методологии исследования общества, пытаются 
объяснить динамической природой общества и 
процессов, меняющих его структуру [11]. Счи-
тается, что появляющиеся новые обществен-
ные структуры требуют принципиально новых 
подходов [21]. Мы не собираемся оспаривать 
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данный тезис, однако хотели бы обратить вни-
мание и на другой немаловажный аспект, кото-
рый часто оказывается вне зоны внимания ис-
следователей, занятых изучением общества. 

Методологический подход к исследованию 
во многом зависит от теоретической призмы, 
сквозь которую ученый рассматривает обще-
ство и социальные процессы. Например, во 
времена СССР в отечественной науке господ-
ствовала марксистско-ленинская парадигма, 
посредством которой анализировались, объяс-
нялись и прогнозировались социальные дви-
жения и тенденции [1; 4]. Когда же господство 
марксистско-ленинской парадигмы подошло к 
концу, отечественная гуманитарная наука, зани-
мающаяся исследованием общества, оказалась 
в закономерном кризисе. Причем зарубежные 
социальные науки находились в схожей кризис-
ной ситуации, обусловленной не только окон-
чанием холодной войны и стремительно наби-
рающей обороты глобализацией [2]. Во многом 
причина кризиса коренилась в постепенном за-
кате «парадигмы оседлости». Сразу обозначим, 
что такое название не является официальным. 
Мы будем применять его, чтобы описать со-
вокупность определенных теоретических кон-
стант, методологических приемов и взглядов, 
которые на протяжении долгого времени обу-
словливали развитие наук об обществе.

Социальные и гуманитарные науки в течение 
длительного времени использовали «парадигму 
оседлости» как отправную точку или перспекти-
ву, с которой велось наблюдение за всеми соци-
альными и культурными процессами [23, p. 307]. 
Социальное бытие по умолчанию интерпрети-
ровалось как совокупность различных нацио-
нальных государств, внутренний состав кото-
рых, в соответствии с негласной нормой, должен 
быть гомогенным. «Парадигма оседлости» не 
исключала мобильность, однако заключала ее в 
четко заданные границы. Перемещавшийся на 
разные расстояния индивид становился «путе-
шественником», который приходил однажды и 
непременно уходил потом, потому что не при-
надлежал к физическому пространству, в кото-
рое вторгся [20, p. 509]. По этой причине пред-
полагалось, что «путешественник», временно 
отклонившийся от «нормы», рано или поздно 
вернется к состоянию оседлости.

Элементы, отклоняющиеся от этого правила, 
автоматически превращались в источник хаоса. 
Согласно «парадигме оседлости», в самом суще-
ствовании внутри национального государства 

таких групп, как чернокожие евреи или грече-
ские немцы, виделась угроза, так как это нару-
шало этнокультурный эссенциализм [2, с. 117]. 
Физическое пространство трактовалось как не-
что, к чему естественным образом прикрепля-
ются индивиды, поэтому данное пространство 
наделялось рядом атрибутов, которые необхо-
димо было определить и научно обосновать. 
В роли таких атрибутов могли выступать само-
бытная культура, религиозная принадлежность, 
разделяемая большинством населения данной 
территории, или какие-либо этнические харак-
теристики. Но основополагающим элементом, 
способным объединить и упорядочить все ука-
занные атрибуты, было понятие национального 
государства [23]. Мир делился на националь-
но-государственные культурные секторы, имев-
шие гомогенную сущность. Соответственно, 
общества, проживающие на территории наци-
ональных государств, приобретали характер 
замкнутых и существующих параллельно друг 
другу «контейнеров». В данном контексте лю-
бое вторжение «инородного» объекта в тот или 
иной сектор выглядело как явление, чреватое 
«деформацией» культуры.

Следует признать, что на протяжении не-
скольких десятилетий, на которые пришлись 
две мировые и одна холодная война, «парадиг-
ма оседлости» показала себя инструментом, по-
средством которого можно было довольно про-
дуктивно анализировать и систематизировать 
общество (в качестве примера можно привести 
успешную работу представителей Чикагской 
школы социологии [3; 23]). При этом слабая 
сторона данной парадигмы, заключавшаяся 
главным образом в игнорировании мобильно-
сти (или же приписывании ей маргинального 
статуса), не играла принципиальной роли – ка-
ждое национальное государство действительно 
представляло собой независимую политиче-
скую единицу. 

Бытование национальных государств как 
независимых единиц было обусловлено по-
следствиями действий в социальной и поли-
тической, но никак не естественно-природной 
сфере, поэтому гарантом существования наци-
ональных государств являлся (и является до сих 
пор) институт политической границы, а также 
институты, контролирующие эти границы и их 
пересечение (это не только институт погранич-
ного контроля, но и институт гражданства, об-
разования и пр.). Социальные концепции, осно-
ванные на приоритетной роли национального 
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государства, истолковывают акт пересечения 
границы как завершенное действие, в соответ-
ствии с которым индивид утрачивает прежние 
социальные и духовные связи и приобретает 
новые, обусловленные территориальным про-
странством определенного национального госу-
дарства. Данный тезис выглядел логично, ведь 
еще относительно недавно социальные связи 
невозможно было поддерживать при наличии 
больших расстояний, отделявших мобильных 
индивидов от их предыдущего местоположе-
ния. Однако с появлением новых средств ком-
муникаций ситуация радикально изменилась. 
Физические расстояние более не являются пре-
пятствием для сохранения и укрепления старых 
социальных связей.

Исследовательские трудности еще более усу-
губились с наступлением глобализации, проя-
вившейся не только в мобильности индивидов, 
но и в построении всемирной экономической 
системы. Возникла ситуация, когда прежняя 
парадигма уже не соответствовала актуальным 
запросам. Представители социальных и гумани-
тарных наук больше не могли полноценно дей-
ствовать в рамках парадигмы, согласно которой 
по умолчанию считалось, что культура конкрет-
ного общества обусловливается национальным 
государством и обладает набором неотъемле-
мых свойств [3; 23]. В ситуации, когда мобиль-
ность фактически стала нормой современной 
экономической и социальной жизни, следова-
ние подобному взгляду на данный социальный 
феномен означало бы тупиковую ситуации для 
развития наук об обществе. Даже если исследо-
ватель выберет в качестве объекта исследования 
некое сообщество не-мигрантов, тесно связан-
ных с конкретной локацией проживания, ему 
придется иметь в виду, что данное сообщество 
скорее всего будет находиться под воздействием 
таких проявлений мобильности, как контакты с 
мигрантами, зависимость от внешнего импорта, 
влияние информации, поступающей через ин-
тернет из других локаций и т.д. [14; 18].

В связи с вышеуказанными обстоятельства-
ми в области социальных наук назрел новый 
поворот – так называемый «пространственный 
поворот» (англ. spatial turn) [17, p. 11]. Его суть 
состоит в отказе от рассмотрения социального 
пространства через призму четко фиксирован-
ных политических территорий, где процесс дви-
жения может происходить исключительно как 
физическое исчезновение из места А с последу-
ющим появлением в месте В. Также исследова-

тель больше не рассматривает места А и В как 
изолированные и не зависящие друг от друга.

Одной из методологических стратегий, пред-
ложенных для преодоления пространственного 
кризиса в социальных науках, является транс-
национализм. Изначально транснационализм 
использовался как альтернатива теории ассими-
ляции, которая была популярна в европейских 
странах в последние десятилетия ХХ в. [15, 
p. 11]. В отличие от интернационализма трансна-
ционализм позиционировался как понятие, обо-
значающее совокупность социальных практик и 
феноменов, которые имеют место в конкретных 
национальных государствах, однако существуют 
благодаря действиям лиц, не связанных с опре-
деленными государствами [16]. Предполагается, 
что длительность социальных связей на надго-
сударственном уровне (будь то семейные, эконо-
мические или политические отношения) обусло-
вила формирование принципиально нового типа 
пространства. Согласно концепции транснацио-
нализма, деятельность людей выходит за рамки 
политических границ и, таким образом, создает 
«транснациональное социальное пространство», 
где действует множество разных лиц и институ-
тов. Ученые позиционировали транснационализм 
прежде всего как исследовательскую программу, 
главной задачей которой станет анализ и интер-
претация нынешних общественных перемен [16, 
p. 9; 9]. Особенное преимущество транснацио-
нализма для социальных исследований заклю-
чалось в том, что в рамках данной программы 
стал возможен методологический разворот эмпи-
рического исследования в сторону расширения 
изучаемого социального пространства (в поле 
внимания оказывалось одновременно несколько 
локаций, соединенных социальными связями).

Следует отметить, что данная методологиче-
ская стратегия впервые получила применение в 
глобализационных и миграционных исследова-
ниях, так как она позволила кардинально сме-
нить перспективу и выйти на принципиально 
новый исследовательский уровень, где нацио-
нальное государство уже не выступало в роли 
изначально заданной единицы [19; 22]. При 
этом стоит отметить, что преимущества при-
менения стратегии транснационализма не огра-
ничиваются новым взглядом на мигрантов как 
потенциальных обладателей нескольких иден-
тичностей [3], но предполагают и новую интер-
претацию пространства.

В соответствии с концепцией транснациона-
лизма, физические расстояния больше не вос-
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принимаются как нечто деструктурирующее 
межличностные и межгрупповые связи. Кроме 
того, общества перестают рассматриваться в 
качестве однородных систем, замкнутых в го-
сударственных границах. Если в вышедших на 
данный момент отечественных статьях, посвя-
щенных транснационализму, большое внима-
ние уделялось идентичности мигрантов и во-
просам их интеграции [3; 6], то в данной работе 
акцент сделан главным образом на проблеме 
восприятия пространства с транснациональной 
перспективы. Таким образом, мигрант здесь бу-
дет рассматриваться прежде всего как амбива-
лентная фигура, с одной стороны, зависимая от 
окружающего ее пространства, а с другой – уча-
ствующая в его конструировании. С некоторой 
долей условности можно констатировать, что в 
рамках транснационализма исследовательский 
фокус поднимается над политическими гра-
ницами. Во внимание берутся так называемые 
«третьи формы жизни» или пространства соци-
альной деятельности, существующие незави-
симо от политических границ [2, с. 62]. После 
того, как «аннулируется» привязка к физиче-
скому месту, в поле исследовательского зрения 
попадают новые, ранее оставленные наукой без 
внимания микро-сообщества, образовавшиеся 
несмотря на физические расстояния и государ-
ственные границы [15, p. 9–10]. Относительно 
микро-сообществ возникает несколько законо-
мерных вопросов. Кто составляет эти сообще-
ства? Какова их структура? Каким онтологиче-
ским статусом они обладают? Какие категории 
следует использовать для их продуктивного 
анализа?

Самый простой и, на первый взгляд, очевид-
ный ответ на первый вопрос – мигранты. Од-
нако в данном случае чрезмерное упрощение 
способно привести исследователя к серьезной 
методологической ошибке. Ведь столь же оче-
видно, что мигранты не являются и никогда не 
являлись однородной группой. Тем не менее 
мигрант – важная категория в рамках транс-
национальной перспективы и, следовательно, 
может быть продуктивно использована в про-
цессе исследования общества. Поэтому данное 
понятие нуждается в постоянном уточнении в 
зависимости от социального ракурса, который 
собирается принять ученый в рамках своего ис-
следования. В свете этого обстоятельства пред-
ставляется целесообразным привести краткий 
обзор значений понятия «мигрант», существую-
щих в современном социальном пространстве. 

Мигрант (от лат. «migrare» – переезжать, 
переселяться) – это любой индивид, который 
по каким-либо причинам на продолжительное 
время покидает прежнее место жительства и 
становится мобильным [7]. Данное определе-
ние является весьма широким, так как в каче-
стве определяющего фактора берется процесс 
передвижения. Таким образом, под определе-
ние «мигрант» попадает крайне неоднородное 
собрание индивидов, чей уровень благосостоя-
ния, культурный и социальный капитал суще-
ственно различаются. Кроме того, под приве-
денное определение попадают также индивиды, 
перемещающиеся в границах отдельных госу-
дарств (например, из провинции в мегаполис). 
В данной работе внимание будет сосредото-
чено именно на мигрантах, пересекающих го-
сударственные границы, т.е. находящихся на 
транснациональном уровне. Однако следует 
подчеркнуть, что эта разновидность мигран-
тов никогда не являлась однородной. В зави-
симости от того, стал индивид мобильным по 
причинам финансовых затруднений, карьерной 
целесообразности или необходимости повы-
шения своей образовательной квалификации, 
во-первых, его действия по построению связей 
на транснациональном уровне будут значитель-
но отличаться, во-вторых, степень и направ-
ленность воздействия самого индивида на раз-
личные сферы социальной реальности также 
будут неодинаковыми. Закономерным образом 
появляется необходимость создания классифи-
кации мигрантов. При этом стоит отметить, что 
критерии дифференциации мигрантов будут от-
личаться в зависимости от сферы социальной 
реальности, которую исследует автор, созда-
ющий конкретную классификацию. Учитывая 
то, что современная миграция тесно связана с 
глобальным городом [17], примером одной из 
самых кратких и исчерпывающих классифика-
ций можно назвать предложенную социальным 
антропологом Ульфом Ханнерцом.

У. Ханнерц разработал классификацию, со-
стоящую из четырех социальных категорий, 
которые «в той или иной мере транснациональ-
ны» [10, p. 129]. Нужно оговориться, что при 
определении ее критериев автор отталкивался 
главным образом от примера американских ме-
гаполисов, мотивируя это тем, что в экономи-
ческом, политическом и культурном плане роль 
этих городов значима в общемировом масшта-
бе. Итак, Ханнерц выделяет следующие соци-
альные категории людей:
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Представители транснационального биз-
неса – категория, в которую включены люди, 
мигрировавшие в деловых целях. Среди осо-
бенностей этой категории можно выделить обя-
зательную изначальную связь с местом, куда 
впоследствии произойдет миграция. Связь име-
ет деловой характер, то есть содержит в себе 
как экономические, так и социальные компо-
ненты. Ханнерц отмечает, что этнический со-
став данной категории варьируется от одного 
мегаполиса к другому. Например, в Лос-Андже-
лесе больший процент составляют выходцы из 
азиатских государств, а в Нью-Йорке это в зна-
чительной степени представители западноевро-
пейских стран.

Представители стран третьего мира [10, 
p. 130]. Составляющие данную категорию люди 
часто предпочитают селиться в непосредствен-
ной близости друг от друга, что приводит к по-
степенной визуальной «этнизации» конкретной 
местности. Автор приводит в качестве приме-
ра часто присутствующие в ландшафтах мега-
полисов чайна-тауны или мексиканские гетто. 
Со временем подобные места могут превра-
титься в объекты туристического внимания.

Люди, так или иначе связанные с миром куль-
туры и искусств [10, p. 130], т.е. представители 
творческих профессий (художники, режиссеры, 
актеры, фотографы, дизайнеры и пр.). Ханнерц 
указывает на важный аспект, характеризующий 
данную категорию, – стремление перебрать-
ся «в правильное место». Предполагается, что 
представителей творческих профессий «стяги-
ваются» в определенные районы мегаполиса. 
В качестве примера автор приводит парижский 
Монмартр начала ХХ в. 

Туристы. Несмотря на то, что пребывание 
их вдали от страны своей принадлежности, как 
правило, краткосрочно, тем не менее они так-
же создают каналы транснациональных связей. 
Во-первых, туристы, находясь в локации вре-
менного пребывания, сохраняют стабильную и 
крепкую связь со своим изначальным местопре-
быванием. Во-вторых, туризм включен в струк-
туру транснационального бизнеса, являющего-
ся одним из главных двигателей глобализации. 
В-третьих, турист представляет собой идеаль-
ное воплощение «путешественника», который 
значительно отклонился от «нормы» оседлости, 
ведь его мобильность в процессе путешествия 
зачастую не ограничивается одной локацией.

Общим атрибутом всех четырех категорий, 
перечисленных Ханнерцом, является то, что их 

представители, перемещаясь в географическом 
пространстве и пересекая политические грани-
цы, остаются социально, политически, экономи-
чески и духовно связаны с национальными го-
сударствами, где изначально располагались их 
места поселения. Существенное отличие такого 
подхода в сравнении с «парадигмой оседлости» 
заключается в том, что он не предполагает по 
умолчанию непременное возвращение индиви-
да в изначальное местопребывание. Кроме того, 
транснациональная парадигма позволяет учи-
тывать несколько связей одновременно. Напри-
мер, представитель бизнеса, находясь в стране 
А, может представлять интересы корпорации, 
чья штаб-квартира расположена в стране В, и 
при этом являться гражданином государства С.

В то же время при использовании классифи-
кации Ханнерца важно иметь в виду некоторые 
ее недостатки. Самый очевидный из них – ее 
условность. Когда исследователь относит пред-
ставителей изучаемого им сообщества к одной 
из четырех категорий, он должен по умолчанию 
допускать возможность перехода индивидов из 
одной категории в другую, в противном слу-
чае возникнет тенденция к «контейнеризации» 
групп внутри категорий. Пояснительные при-
меры к каждой из категорий, таким образом, 
должны фигурировать как «идеальные моде-
ли». Еще один важный аспект, который необ-
ходимо учитывать при использовании данной 
классификации, это степень включенности из-
учаемого сообщества и его представителей в 
принимающее общество: идет ли речь о кон-
струировании полностью/частично изолиро-
ванной группы, о построении связей с другими 
мигрантскими группами (нередкое явление для 
представителей транснационального бизнеса 
или людей творческих профессий) или же о 
том, что мигрант строит связи исключительно 
с представителями принимающего общества. 
Также исследователю следует помнить, что гло-
бальный город является феноменом, существу-
ющим одновременно в двух измерениях: одно 
из них напрямую связано с локацией, где распо-
ложен город, а второе формируется в результате 
действий вышеназванных транснациональных 
категорий людей, превращающих город в зна-
чимую единицу на глобальном уровне. Когда 
исследователь изучает общественные процессы 
в транснациональной перспективе, ему важно 
осознавать, какое из этих двух измерений он 
имеет в виду, рассуждая об изучаемом им со-
обществе, в противном случае классификация 
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Ханнерца окажется расплывчатой и не сможет 
быть использована для достижения поставлен-
ных исследователем целей. 

Существенное преимущество транснациона-
лизма как исследовательской стратегии – отказ 
от линейного толкования процесса перемеще-
ния, когда последний сводится к простой схе-
ме движения из одной географической точки в 
другую. Использование линейной схемы изна-
чально предполагало, что мобильный субъект 
не просто обладает свободой воли, но действует 
максимально рационально и индивидуалисти-
чески. Кроме того, возникал гносеологический 
парадокс, когда субъект, с одной стороны, трак-
товался как свободный индивид, единолично 
принимающий независимые решения, с дру-
гой – рассматривался как частица однородно-
го миграционного потока. В совокупности это 
вело к ошибочному отождествлению миграци-
онных потоков с волнами, набирающими силу в 
определенных регионах земного шара и с пол-
ной мощью накатывающими на территорию не-
которых государств. 

Транснационализм позволяет очертить со-
вершенно иную траекторию миграционных пе-
редвижений. Главным условием при этом ста-
новится отсутствие фокусирования на стране 
конечного прибытия [12, p. 52]. Это обуслов-
лено двумя ключевыми причинами. Во-первых, 
само понятие страны конечного прибытия име-
ет темпоральный характер вне зависимости от 
временного промежутка, который мобильный 
субъект проводит в ней. Теоретически каждый 
субъект имеет реальную возможность продол-
жить перемещения, таким образом, «страна ко-
нечного прибытия» – понятие относительное. 
Во-вторых, зачастую траектория пути мигран-
та, если нанести ее на карту, будет напоминать 
вовсе не линию, а сложную кривую, состоящую 
из петель и зигзагов [8, p. 22, 24]. Складывая 
траекторию передвижения из множества физи-
ческих местонахождений, транснационализм 
дает исследователю возможность более ком-
плексно взглянуть на феномен мобильности. 
В частности, мигрирующий субъект рассматри-
вается с учетом его зависимости от коллектива 
и социальной среды. При использовании транс-
национальной перспективы важно иметь в виду 
тот факт, что коллективы и социальная среда 
имеют тенденцию качественно изменяться в за-
висимости от локации, через которую в опреде-
ленный момент пролегает траектория передви-
жения мигранта. Кроме того, сама траектория 

передвижения также выступает как продукт 
влияния, которое оказывают на субъект коллек-
тив и социальная среда.

Своеобразной чертой транснационализма 
как исследовательской стратегии является то, 
что его использование предполагает комбини-
рование с другими новыми парадигмами. В ка-
честве примера можно привести применение 
транснационализма в таких научных областях, 
как культурология, философская антрополо-
гия, городские исследования и пр. Методоло-
гическая концепция транснационализма в этих 
случаях предполагает транскультурный подход. 
Последний предусматривает особый взгляд на 
проблему взаимовлияния культур, когда культу-
ры интерпретируются не как отдельные «кон-
тейнеры», а как взаимодействующие откры-
тости [13, p. 8]. Так как процесс культурного 
взаимодействие в принципе не может происхо-
дить в отрыве от социальных групп (носителей 
культуры) и физических пространств, в преде-
лах которых социальные группы осуществляют 
различного рода деятельность, логично, что 
физическое пространство не может оставаться 
культурно нейтральным. Благодаря концепции 
транскультурности физические пространства 
перестают анализироваться как статичные и 
наделенные жестко фиксированным набором 
атрибутов. Теперь с пространствами связывает-
ся открытость динамике и развитию [13, p. 11].

Так как транснационализм и связанные с 
ним концепции появились в методологическом 
арсенале науки относительно недавно, они еще 
нуждаются в проработке и уточнениях. Напри-
мер, разрешения требует проблема изначальной 
географической привязки. С одной стороны, 
устраняется методологическая проблема, ка-
сающаяся бытования общества исключитель-
но в рамках замкнутых географических «кон-
тейнеров». Но, с другой стороны, мобильные 
социальные группы все равно анализируются 
с позиции их изначальной принадлежности к 
определенному национально-государственно-
му «контейнеру». В конечном счете данный 
«контейнер», условно говоря, «растягивается» 
в пространстве. Таким образом, понятие изна-
чальной связи с местом следует уточнить в не-
скольких аспектах: в чем именно заключается 
эта связь (семья, община, деловые связи, куль-
турная связь), насколько сильно эта связь про-
должает влиять на действия индивида, является 
ли эта связь единственной или деятельность 
индивида будет определять несколько изначаль-
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ных связей (случаи с двойным гражданством, 
интернациональными семьями и пр.). 

Использования нового методологического 
подхода, представленного в данной статье, ак-
туально не только для социальной философии, 
но и для других дисциплин, занимающихся 
исследованием современного общества и его 
структуры, – социологии, культурологии, ми-
грационных исследований и др. В современ-
ном мире, где перманентная мобильность ин-
дивидов становится нормой, вышеназванные 
дисциплины нередко испытывают сложности 
с выбором подхода к изучению общества и его 
структур. Транснационализм может быть ис-
пользован как инструмент, открывающий пе-
ред гуманитарными и социальными науками 
принципиально новые пути развития, каждый 
из которых будет разрабатываться с учетом ак-
туальных эмпирических данных (миграционная 
статистика, отчеты международных компаний и 
пр.) и, в свою очередь, способен открыть перед 
исследователями новые направления поиска 
информации. 
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