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Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ðåäàêòîðà 
 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 
Разрешите приветствовать участников конференции в Москве и в 

Ставрополе в октябре 2015 года. ентр социальной демографии и кономи-
ческой социологии Института социально-политических исследований РАН 
проводит в седьмой раз международную научно-практическую конференцию 
в Москве и Ставрополе под гидой проекта “Миграционные мосты в вра-
зии”. В том году в конференции участвуют более 250 ученых из 28 стран 
мира. И хотя географический “полюс” проекта лежит в вразии, в мероприя-
тии участвуют ученые из самых разных стран и континентов, поскольку на-
ша конференция стала формой обмена новыми идеями и ффективными 
практиками регулирования трудовой миграции. 

В том году мы сфокусировали свое внимание на вкладе трудовой ми-
грации в социально- кономическое и демографическое развитие посылаю-
их и принимаю их стран. рудовая миграция для Российской Федерации 

имеет су ественные кономические последствия. Благодаря трудя имся-
мигрантам развиваются такие отрасли кономики как строительство,  
жили но-коммунальное хозяйство, сфера обслуживания, сельское хозяйст-
во, транспорт и др. Несмотря на значительную роль трудовых мигрантов 
для российской кономики, точные оценки их кономического вклада от-
сутствуют. В 2008 году директор Федеральной миграционной службы Рос-
сии К.О. Ромодановский впервые публично отметил, что трудом рабочих-
мигрантов создается от 6% до 8% ВВП России. Согласно нашим расчетам в 
2010 году трудя иеся-мигранты в России произвели ВВП на сумму около 
3 триллионов рублей.  

Следует отметить, что трудовые мигранты являются не только произ-
водителями, но и потребителями товаров и услуг. рудя иеся-мигранты, 
зарабатывая деньги в Российской Федерации, большую часть средств тратят 
в стране пребывания на теку ее потребление и меньшую часть средств пе-
реводят на родину. Данное соотношение также оказывает су ественное 
влияние на кономику Российской Федерации. Эксперты свидетельствуют о 
том, что стоимостью товаров и услуг, производимых трудовыми мигранта-
ми в России, многократно превосходит сумму получаемой ими заработной 
платы и сумму пересылаемых или перевозимых ими на родину сбережений 
(денежных переводов). По официальным оценкам чистая оплата труда тру-
дя ихся-мигрантов в Российской Федерации после уплаты налогов и рас-
ходов на поездку составила в 2013 году 10,5 миллиардов долларов С А. 
сли предположить, что доля затрат трудовых мигрантов на теку ее по-

требление в России составляет 15% от чистой заработной платы, то доходы 
российской кономики в том случае равнялись 8,9 миллиардов долларов 
С А. В случае же если расходы составляли половину чистой заработной 
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платы, то доходы российской кономики могли составить не менее 5,2 мил-
лиардов долларов С А.  

В настоя ее время трудовая миграция из стран ентральной Азии 
продолжается в стихийном режиме и является в значительной мере недоку-
ментированной. Многие трудовые мигранты в Российской Федерации и 
Республике Казахстане, не имеют полностью легального статуса и разреши-
тельных документов, вследствие чего подвергаются ксплуатации со сторо-
ны работодателей. Отсутствие легального статуса и нахождение трудовых 
мигрантов в “серой” и “черной” кономике приводит к нескольким негатив-
ным последствия с точки зрения социально- кономического развития стран 
ентральной Азии. Во-первых, стихийный характер миграции обуславли-

вает и цели трудовой миграции и денежных переводов – повышение исклю-
чительно уровня теку его потребления. Мигранты не особо думают о сбе-
режениях и долгосрочных инвестициях за пределами удовлетворения 
ежедневных потребностей (продукты питания, одежда), расходов на лече-
ние, образование, обустройство дома, проведения свадеб, праздников и т.п. 
Во-вторых, нахождение большой части мигрантов в теневой кономике 
снижает возможности для их заработка, а следовательно и денежных пере-
водов на родину. Но что более важно – делают их заработки крайне нерегу-
лярными, нестабильными, создавая риски для денежных переводов и по-
требления дома. В-третьих, когда мигранты накапливают определ нные 
денежные средства, то возникает проблема отсутствия возможностей для 
инвестиций. Банки не пользуются доверием и не всегда справляются с зада-
чей концентрирования небольших, разбросанных сумм мигрантов (средний 
размер перевода составляет около 200-300 долларов С А, а в течение года 
происходят миллионы переводов) и их инвестирования в производительные 
отрасли. аким образом, покупка недвижимости (или строительство дома) и 
покупка дорого автомобиля оказываются практически единственными вари-
антами для “инвестиций”. Кроме того, стоит отметить, что правительства 
большинства стран ентральной Азии (за исключением Кыргызстана) до-
вольно настороженно относятся к местным инициативам (как минимум на-
стаивают на соблюдении множества процедур и согласований), что делает 
перспективы инвестиций в инфраструктуру е  более призрачными (учи-
тывая большой объ м требуемых инвестиций и необходимость концентра-
ции средств). 

Очевидно, что назрели подходы к синхронному регулированию трудо-
вой миграции между странами бывшего СССР. Отдельные позитивные тен-
денции уже наблюдаются – синхронизировано законодательство между стра-
нами-членами вразийского кономического союза – Арменией, Беларусью, 
Казахстаном, Киргизстаном и Россией. Однако, остается много спорных и 
нерешенных вопросов: пенсионное обепечение, условия труда, здоровье ми-
грантов, медицинское страхование и пр. Надеемся, что на конференции ти 
вопросы будут обсуждаться и участниками будут предложены подходы к их 
решению. Надеемся, что рекомендации ученых будут востребованы органа-
ми государственного управления в России и других странах. 
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очется выразить искреннюю признательность организациям и людям 
за финансовую и организационную поддержку нашей конференции: Бюро 
МОМ в Москве в лице латко игича и лии Мельничук, Российскому 
фонду фундаментальных исследований в лице Николая Владимировича Ма-
карова, Московскому государственному институту международных отноше-
ний (университету) Министерства иностранных дел России в лице ректора 
академика РАН Анатолия Васильевича оркунова, проректора Александры 
Викторовны удайкуловой и начальника Управления магистерской подготов-
ки Андрея Анатольевича Байкова, Северо-кавказскому федеральному уни-
верситету в лице ректора Алины Афокоевны евитской и заведую его ка-
федрой кономической и социальной географии, советника при ректорате 
Виталия Семеновича Белозерова. Без участия организаций-партнеров и лю-
дей было бы трудно организовать конференцию международного уровня. 

Время идет очень быстро. Мы снова рады приветствовать в Москве 
наших старых друзей и новых знакомых, желаем всем творческих успехов, 
плодотворной работы и здоровья для буду их проектов.  

 
 

Добро пожаловать в Москву! 
 
 

Председатель организационного комитета конференции  
 

Искренне Ваш,  
С.В. Рязанцев 
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Ðàçäåë 1 

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ  
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÀÕ:  

ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ 
 
 
 
 
 

Àáèäîâ Ì.Õ.  
(Ìàõà÷êàëà, Ðîññèÿ)  

Àáäóëìàíàïîâ Ï.Ã.  
(Ìàõà÷êàëà, Ðîññèÿ) 

 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ  
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÄÀÃÅÑÒÀÍ 

 
В условиях современной социально-демографической ситуации в стра-

не, характеризующейся нехваткой трудовых ресурсов, миграция населения 
становится одной из основных путей обеспечения экономики рабочей силой. 
При рассмотрении вопросов использования труда мигрантов, предпочтение 
должно отдаваться внутренним ресурсам, что имеет двойное значение: с од-
ной стороны реализуется спрос на рабочую силу в регионах с нехваткой тру-
довых ресурсов, а с другой – снимается напряженность на рынке труда трудо-
избыточного региона. Одним из субъектов федерации с высоким уровнем 
безработицы является Республика Дагестан, где избыток незанятого населения 
обуславливает интенсивные миграционные потоки [2]. В последние годы ми-
грационный отток населения приобрел значительных масштабов, и, частично 
«съедая» сохраняющийся высокий естественный прирост, стал одной из угроз 
демографической безопасности региона, требующей пристального внимания 
исследователей, общественности, и властных структур.  

Миграцию населения можно рассматривать как социально-экономи-
ческое явление, обуславливаемое действием объективных экономических зако-
нов и естественных природных закономерностей, присущих человеческому со-
обществу, которая играет важную роль в обеспечении регионального развития 
[7]. На интенсивность, форму, структуру и направления миграционных процес-
сов решающее воздействие оказывает в регионе сложившаяся социально-
экономическая, криминальная и политическая обстановка.  

Два последних десятилетия миграционный прирост в Республике Да-
гестан имеет в межрегиональном обмене населения отрицательное сальдо 
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миграции, что связано с отъездом населения на заработки в другие регионы 
страны. Начиная с 2010 г. миграционная активность населения региона с ка-
ждым годом усиливалась. Так, в 2011 г. число выбивших за пределы респуб-
лики увеличилось по сравнению с предыдущим периодом почти на четверть 
(23,5%), а в следующем году – на 12,7%. В целом за 2010-2012гг. поток уез-
жающих увеличился на 50%, в то время как, прибывающих – всего на 16%. 
В результате такой динамики миграционная убыль населения за три года 
увеличилась почти в 3 раза (табл. 1). 

 
Таблица 1 [5] 

Общие итоги миграции населения в Республике Дагестан (человек) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибывшие 31135 27064 35506 34718 39415 41797 44018 
Выбывшие 35653 33129 45550 56247 63373 63297 57962 
Миграцион-
ный прирост -4518 -6065 -10044 -21529 -23958 -21500 -13944 

 
Однако, по данным Дагестанстата за 2013-2014 гг. тенденции миграци-

онных процессов претерпели некоторые изменения, обусловившие снижение 
миграционного прироста с 24 тыс. человек в 2012 г. до 14 тыс. в 2014 г. При 
этом за два последних года как росло число прибывающих, так еще и сни-
жался поток выбывающих. 

Миграция является важным компонентом демографического и социаль-
но-экономического развития региона и его отдельных территорий. Для трудо-
избыточного и в тоже время депрессивного региона имеет значение как внеш-
няя (международная или межрегиональная) миграция, так и внутренняя 
(межрайонные перемещения людей) [4]. Согласно данным Дагестанстата в 
2014 г. отрицательное сальдо внешней миграции «съело» около 35% естествен-
ного прироста в деле формирования общей численности населения. Во внут-
ренних перемещениях в Дагестане участвовали около 23 тыс. человек.  

Общая миграционная картина по миграции на постоянное место жи-
тельства показывает четкое разделение территории республики на абсолютно 
неравнозначные по количеству субъектов и площади зоны, которые меняются 
с каждым годом [3]. Так, зона миграционного оттока населения в 2004 г. охва-
тывала 27 муниципальных районов региона и 6 городов, в том числе столица 
республики (рис. 1). В основном это горные территории республики, за ис-
ключением Каякентского района. Они в большинстве своем недостаточно ус-
пешны в экономическом отношении, имели ограниченные возможности для 
трудоустройства населения, низкий уровень заработной платы, плохие клима-
тические условия. Кроме того, миграционный отток усугублялся слабой раз-
витостью социальной инфраструктуры в горной зоне, из-за чего основная 
масса молодежи переселялась в равнинные территории республики или уез-
жала за её пределы [6]. 
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Другая зона, где сложилось положительное сальдо миграции, включала 
в себя 14 районов, к которым относятся муниципальные районы: Бабаюртов-
ский, Буйнакский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, Кумторкалин-
ский, Магарамкентский, Новолакский, Ногайский, Сергокалинский, Тарумов-
ский, Хасавюртовский, Цумадинский, Шамильский. Сюда же можно относить 
и 4 города, в которых приток мигрантов превышал над оттоком – Дербент, Из-
бербаш, Каспийск, Южно-Сухокумск. За исключением трех горных районов, 
это все равнинные территории.  

 

ЗОНА  ПРИТОКА
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Рисунок 1. Типология районов Республики Дагестан  
по результативности миграционных процессов, 2004 г. 

 
Основными причинами, обуславливающими подобную мозаичность да-

гестанских территорий по результативности миграции, являются следующее. 
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Во-первых, неравномерный уровень социально-экономического разви-
тия районов, что приводит к неодинаковой привлекательности территорий для 
мигрантов. Столица и экономически развитые районы с диверсифицирован-
ными рынками труда, ярко выраженными потребностями в рабочей силе, воз-
можностями трудоустройства и заработков, более высоким уровнем зарплаты, 
развитой социальной инфраструктурой притягивают мигрантов. Напротив, 
районы депрессивные в экономическом плане, отсутствием рабочих мест и 
низким уровнем зарплаты выталкивают население. 

Во-вторых, различия в транспортно-географическом положении районов. 
Удобство расположения к транспортным магистралям, близость к городам и 
столице привлекает мигрантов, поскольку в таких местах проще реализовать 
предпринимательский потенциал в сфере торговли, найти работу [1]. Этим обу-
словлен рост населенных пунктов и торгово-производственных точек вдоль фе-
деральной трассы по всей территории республики. 

В-третьих, дифференциация природно-климатических условий всегда 
предопределяла масштабы и характер миграционных потоков внутри региона. 
Очевидно, что привлекательность равнинных районов Дагестана обусловлена 
помимо прочих обстоятельств также благоприятным климатом, наличием мор-
ского побережья. Все это позволяет развиваться многим отраслям экономики – 
сельскому хозяйству, торговле, общественному питанию, сфере услуг. Многие 
из них характеризуются быстрым оборотом средств, обеспечивают достаточно 
стабильные заработки населению, в том числе мигрантам.  

В-четвертых, наличие родственных связей становятся основой для притя-
гивания мигрантов, особенно молодежи. Подобное положение дел свойственно 
миграции из горных районов, откуда уезжает молодое население. 

Если десять лет назад в миграционных процессах преобладали внут-
риреспубликанские потоки, то к настоящему времени ситуация измелилась 
коренным образом. Миграционные настроения населения в основном в по-
следнее время приобрели ориентиры на внешнюю миграция, т.е. на выезд за 
пределы региона. Раньше имелась тенденция переселения из горных терри-
торий республики в равнинную, а из сельской местности – в городскую.  
Теперь люди уезжают в другие регионы страны со всей территории Респуб-
лики Дагестан. 

Благополучная обстановка в миграционном плане по данным на 2014 г. 
сложилась в четырех муниципальных районах – Ахвахском, Гунибском,  
Чародинском, Новолакском, – и в двух городах – г.Каспийск и г.Кизилюрт 
(рис. 2). Но и здесь положительный миграционный прирост носит времен-
ный или незначительный характер. Так, в Гунибском и Чародинском районах 
за весь предшествующий период имело место отрицательное сальдо мигра-
ции, а в Ахвахском – только в 2012 г. имело место превышения числа прибы-
вающих над выбывающими и притом показатель миграционного прироста за 
2012.г. в расчете на 10 тыс. человек населения составляла всего 6,3 человека. 
Только Новолакский район демонстрирует положительную динамику мигра-
ционного прироста за весь анализируемый период, но и здесь значение дан-
ного показателя незначительная – от 80 до 250 человек.  
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Рисунок 2. Типология районов Республики Дагестан  
по результативности миграционных процессов, 2014 г. 

 
Большие миграционные потери и в настоящее время продолжают нести 

районы: Ногайский, Хивский, Табасаранский, Агульский, где коэффициент 
миграционного прироста (миграционный прирост за год на 10 000 человек 
населения) ниже уровня -300. Высокая миграционная убыль наблюдается 
также в Рутульском, Каякентском, Дахадаевском, Цунтинском, Тляратинском, 
Табасаранском и Акушинском муниципальных районах.  

Интенсивность миграционных процессов в Республике Дагестан в по-
следнее время растет. В большей степени миграционная активность связана 
со сложившейся в регионе социально-экономической, криминогенной и по-
литической обстановкой, обуславливающей миграционный отток населения. 
Картина по миграции на постоянное место жительства демонстрирует разде-
ление территории республики на зоны оттока и притока мигрантов. В 2004 г. 
значительная по площади часть региона, в том числе вся низменность, пред-
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горье и несколько горных районов, относилась к территориям с положитель-
ным сальдо миграции. В настоящее время лишь в четырех муниципальных 
районах отмечается миграционный прирост, что указывает на существенное 
сужение зоны миграционного притока.  
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Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÓÐßÒÈß 

 
Социально-экономические процессы, начавшиеся на территории быв-

шего СССР после его распада, не обошли стороной и Республику Бурятию. 
Вследствие чего мы наблюдаем вот уже на протяжении нескольких лет отри-
цательную динамику миграционных процессов в республике.  

Тема «Проблемы молодежи Республики Бурятия», а именно социально-
экономического характера – такие как профессиональная ориентация, безра-
ботица, жилищные условия, молодежное предпринимательство в той или иной 



 17

мере находятся в центре внимания республиканских СМИ. Нашей целью яв-
ляется определение полноты и объективности освещения проблемы миграции 
молодежи печатными республиканскими СМИ. 

В ходе проведения контент – анализа будем отвечать на вопросы:  
1. Как освещаются в СМИ проблемы миграции молодежи? 
2. Каков характер публикаций (негативный нейтральный или положи-

тельный)?  
3. Отслеживает ли печатные СМИ реакцию властей на проблему ми-

грации молодежи, следит ли за развитием событий? 
4. Достаточно ли объективно подходят издания к освещению пробле-

мы миграции молодежи? 
Для проведения контент-анализа были взяты три печатных издания 

разного формата, а именно газеты: «Информ-Полис», « Номер один», «Но-
вая Бурятия». Выбор данных изданий обусловлен большим тиражом, что 
показывает их популярность среди населения. Так «Информ Полис» имеет 
тираж 33000 экземпляров, «Номер один» – 22600 экз., «Новая Бурятия» – 
12000 экземпляров. Данные газеты выходят каждую неделю и охватывают 
различные аспекты жизни общества: культура, экономика, политика и т.д., 
поднимая актуальные общественные вопросы, с одновременным их анали-
зом. В качестве единиц анализа (ЕА) были выбраны публикации, посвя-
щенные проблеме миграции молодежи (статьи о молодежи и её проблемах, 
материалы о законопроектах, касающихся улучшения положения молодежи 
в современном обществе, и другие материалы по данному вопросу). Вре-
менной период исследования составил промежуток времени с января 2009 г. 
по январь 2014 г. В ходе исследования было изучено 564номеров из них по 
204 номера газеты «Информ полис» и «Номер один», и 156 номеров газеты 
«Новая Бурятия». 

Согласно данным, представленным в табл. 1 проблеме миграции за по-
следние 4 года (2009-2014 г.) в данных печатных изданиях было посвящено 
734 статей. Из них Миграция в целом – 236 статей, Миграция населения – 
145, Миграция молодежи – 56, Миграционная политика – 65, Безработица 
молодежи – 62, Жилищные условия молодежи – 170. 

В изучаемых нами СМИ было выявлено 3 информационных всплеска: 
октябрь-ноябрь 2009 года, март-апрель 2010 г. и январь-февраль, июль-
август 2011 г. Всплески обусловлены принятием государственной програм-
мы по возвратной миграции молодежи и обсуждении ее результатов. В этот 
период проводились мероприятия по данной проблематике: форумы, откры-
тые столы, в которых обсуждались причины миграции молодежи и пробле-
мы возврата их на малую родину: « Мы провели круглые столы в Иркутске, 
Новосибирске, Томске, Красноярске, – говорит ЭрдэниДымчиков. – - Разго-
варивали с нашими земляками, пытались разобраться, почему молодежь 
Бурятии уезжает, что необходимо, чтобы она вернулась. И первое, что мы 
почувствовали, – это огромное желание вернуться на родину. Люди сейчас 
ждут улучшений условий в республике.» СМИ дают всесторонний анализ 
данной проблеме: 
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«В 2009 году комитет по молодежной политике Министерства образо-
вания и науки Бурятии провел социологическое исследование и выяснил, что 
81% молодежи уезжает из республики для продолжения образования, 14% 
ищут постоянную работу, 3% отправляется путешествовать, 1% молодежи 
едет лечиться и столько же покидает республику для устройства на сезонные 
работы (1%). 

– Причин, по которым выходцы из Бурятии едут в Москву, много, и все 
они взаимосвязаны, – рассказал «Информ Полису» Григорий Ердомаев, на-
чальник юридического управления компании WBL distributions, руководи-
тель московского представительства Ассоциации молодежи Бурятии. – Пер-
вая причина, безусловно, невозможность устроиться на хорошую работу в 
Бурятии без «связей». Вторая, не менее важная – зачастую неутешительные 
перспективы карьерного и личностного роста, что в целом характерно для 
трудоизбыточных регионов с уничтоженной промышленностью и слабораз-
витым крупным бизнесом. Третья – образование, качество которого в Москве 
все еще на порядок выше. Четвертая – размер оплаты труда. Пятая – развитая 
инфраструктура и насыщенная культурная жизнь большого мегаполиса» 

Для выявления удельного веса анализируемого материала, был разбит 
на смысловые категории: миграция, миграция населения, миграция, молоде-
жи, молодежь, миграционная политика, безработица молодежи, жилищные 
условия молодежи. 

Соотношение смысловых категорий в печатных СМИ Республики Бу-
рятия за 2009-2014 гг. составило таким образом:  

 
Таблица 1. 

Результаты анализа СМИ в регионе в 2009-2014 гг. 

 «Информ 
Полис» 

«Номер 
один» 

«Новая  
Бурятия» 

(2010-2014) 
Итого 

Количество номеров 
 за 2009-2013 г. 

204  204  156  564  

Тематическая направ-
ленность статей Ч.е.а. 

Удел.
Вес 
(%) 

Ч.е.а.
Удел.
Вес 
(%) 

Ч.е.а.
Удел. 
Вес 
(%) 

Ч.е.а. 
Удел.
Вес 
(%) 

Миграция в целом 100 27 82 34 54 44 236 32 
Миграция населения 70 19 46 19 29 16 145 20 
Миграция молодежи 30 8 19 8 7 6 56 8 
Миграционная поли-
тика  42 11 14 6 9 8 65 9 

Безработица молодежи 37 10 18 7 7 6 62 8 
Жилищные условия 
молодежи 95 25 63 26 12 10 170 23 

Общее число единиц 
анализа 374 100,0 242 100,0 118 100,0 734 100,0
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Таким образом, подаваемая через СМИ информация носит характер 
прежде всего умеренный, нежели негативный. В основном теме миграции мо-
лодежи уделяется 1/3 числа от всех упоминаний о миграции. Это говорит даже 
не о недостаточном внимании, а недооценке данной проблемы на государст-
венном уровне. Несмотря на многочисленные заявления государственных ор-
ганов: « – В настоящее время наша республика нуждается в молодых людях, 
которые имеют современные знания и мышление, желание и энергию, чтобы 
работать на крупных промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, 
здравоохранении, образовании, в других отраслях экономики. И республика 
крайне заинтересована в том, чтобы те молодые люди, которые уехали на уче-
бу в другие города, возвращались и работали на благо Бурятии, на благо род-
ной земли, – отметил Баир Ангуров председатель Комитета по молодежной 
политике Министерства образования и науки РБ». [1] 

Программа, посвященная возвратной миграции молодежи, оказалась 
не эффективной, по сути провальной: не были приняты комплексные меры 
по возвращению молодых специалистов, в итоге молодежь, вернувшаяся на 
родину, не получила ничего из того, что ей было обещано в рамках програм-
мы. «Чтобы молодежь возвращалась, нужно создавать конкретные условия. 
Мы можем приносить республике победы, но это никак не оценивается.  
Чувствую, на одной инициативе я долго не протяну, – отметила Ольга Жиг-
митова бурятская артистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета 
имени Римского-Корсакова.» [2] 

Безработица и жилищный вопрос молодежи в СМИ упоминается так 
же часто, как и миграция населения, тем самым становясь основной причи-
ной в миграции молодых специалистов. Государственные программы по ре-
шению данных проблем проводятся в недостаточном объеме, чтобы полно-
стью охватить всех нуждающихся.  

«Проект дачного некоммерческого партнерства был разработан адми-
нистрацией Улан-Удэ с целью решения жилищных проблем молодых улан-
удэнцев. Идея его строительства действительно замечательная, ведь, решая 
жилищные проблемы молодежи, мы решаем и проблему "возвратной мигра-
ции", то есть закрепляем в городе молодые грамотные кадры. [3] 

Тем самым гипотеза, которую мы выдвигали, в начале исследования 
была, подтверждена в процессе исследовательской работы 
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3. Официальный сайт Республиканской газеты «Номер Один» http://gazeta-
n1.ru/ 
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ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË  

ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ 
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ) 

(Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå  
ãðàíòà ÐÔÔÈ ¹ 14-06-00409 è ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 13-33-01204) 
 
Кризис социально-экономического развития Российской Федерации, 

снижение реального уровня жизни населения, актуализирует вопрос эмиграци-
онных устремлений россиян. Величину потенциальных эмигрантов в миграци-
онной социологии чаще всего определяют, как «миграционный потенциал». 
Так, например, О.Д. Воробьева под миграционным потенциалом понимает 
«возможную на данный момент численность населения, которая может в каче-
стве эмигрантов выехать из страны проживания при условии сохранения зна-
чимости и структуры выталкивающих и привлекающих факторов» [1, С. 341]. 

Большой приток трудовых мигрантов, наблюдавшийся в России по-
следние 10-15 лет, стимулировал отечественных исследователей к попыткам 
оценки миграционного потенциала постсоветских стран для России. В тоже 
время, миграционный потенциал российского населения мало изучен, а ис-
следований, направленных на выявление различий в миграционном потен-
циале разных этнических групп – практически нет. Изучение миграционно-
го потенциала разных этнических сообществ имеет и ещё одно важное 
значение – выявление уровня интеграции разных этносов в том или ином ре-
гионе, или в стране в целом. Оседлость населения или, напротив, его стремле-
ние покинуть регион/страну своего проживания – безусловно может являться 
одним из критериев оценки степени удовлетворённости своим положением 
представителями этнических меньшинств.  

В настоящей работе кратко проанализированы основные результаты ис-
следования десяти крупнейших этнических меньшинств Белгородской облас-
ти (азербайджанцев, армян, белорусов, молдаван, немцев, татар, турок и ту-
рок-месхетинцев, узбеков, украинцев, цыган), по вопросу их миграционных 
настроений, степени осознанности и готовности реализовать эти настроения1. 
В данном случае, мы исходим из предположения, что люди, интегрированные 
в социальную среду (как в культурном, так и в экономическом смыслах), не 
имеют желания уехать за пределы региона. Если же у представителя этниче-
ского меньшинства есть намерение выехать из страны или региона, то важным 
показателем, является степень осознанности и готовности реализовать такое 
                                                            
1 Социологическое исследование «Уровень интеграции этнических меньшинств в регио-
нальном социуме» проведено в 2014 г. (N=2037). 
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намерение (для этого предложена следующая градация вариантов ответа на 
вопрос о желании уехать: «очень редко», «иногда» и «хочу уехать как можно 
скорее» – таблица 1).  

 
Таблица 1 

Миграционные настроения представителей  
этнических меньшинств в Белгородской области  

(ранжированный ряд по доле не имеющих желания уехать), % 
ВОПРОС: «Возникает ли у Вас желание уехать  
на постоянное место жительства в другой регион 

России или в другую страну?» № Националь-
ность (этнос) 

нет, никогда очень редко иногда  
возникает 

хочу уехать 
как можно 
скорее 

1 Белорусы 85,37 9,76 4,27 0,61 
2 Украинцы 81,86 11,22 5,73 1,19 
3 Немцы 80,00 9,63 7,41 2,96 
4 Татары 77,78 12,96 7,41 1,85 
5 Молдаване 75,52 12,59 9,09 2,80 
6 Турки и турки-

месхетинцы 70,00 17,92 9,58 2,50 

7 Азербайджанцы 64,50 19,05 12,55 3,90 
8 Цыгане 63,31 18,71 13,67 4,32 
9 Армяне 61,84 19,74 15,13 3,29 

10 Узбеки 59,00 19,00 17,00 5,00 
 
Вопрос о миграционных настроениях является одним из тех показате-

лей, в котором межэтнические расхождения, существенно меньше межпоко-
ленческих. Другими словами, миграционные установки людей одного воз-
раста у разных народов, как правило ближе, чем в одной этнической группе – 
у разных поколений. Учитывая, что соотношение возрастных групп у иссле-
дуемых этнических меньшинств сильно отличается (например, доля респон-
дентов старше 50 лет среди белорусов составила 66%, а среди турок – 18%), 
то в данном вопросе целесообразно сразу перейти к оценке миграционных 
настроений в отдельных поколениях. Это позволит сформировать значитель-
но более объективную картину, нежели распределение мнений респондентов 
всех возрастных групп в совокупности, которое приведено в таблице 1. 

Молодёжь традиционно более активная и мобильная, в том числе и в 
смысле территориальной мобильности, демонстрирует бóльшую распростра-
нённость миграционных настроений во всех этнических группах. Меньше 
всего потенциальных мигрантов в возрастной группе от 14 до 34 лет фикси-
руется среди молдаван и турок: 68,1% и 64,1% которых никогда не хотели уе-
хать из региона (таблица 2). Такое распределение, скорее всего, обусловлено 
тем, что подавляющее большинство представителей этих народов в Белго-
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родской области живёт в сельской местности, жители которой, как правило, 
если и ориентируются на изменение места жительства, то по направлению – 
из села в город (т.е. внутри региона).  

Таблица 2 
Миграционные настроения представителей этнических меньшинств  

в Белгородской области, в разных возрастных группах  
(ранжированный ряд по доле не имеющих желания уехать), % 

ВОПРОС: «Возникает ли у Вас желание уе-
хать на постоянное место жительства в дру-
гой регион России или в другую страну?» № 

Нацио-
нальность 

(этнос): 

Возрастная
группа нет,  

никогда
очень 
редко 

иногда  
возникает 

хочу уехать 
как можно 
скорее 

до 35 лет 62,50 25,00 6,25 6,25 
35-49 лет 82,50 10,00 7,50 - 1 Белорусы 
50 лет и ст. 89,81 7,41 2,78 - 
до 35 лет 59,68 24,19 12,90 3,23 
35-49 лет 77,88 13,27 7,08 1,77 2 Украинцы 
50 лет и ст. 89,34 6,97 3,28 0,41 
до 35 лет 65,00 17,50 12,50 5,00 
35-49 лет 78,12 9,38 9,38 3,13 3 Немцы 
50 лет и ст. 90,48 4,76 3,17 1,59 
до 35 лет 63,64 18,18 12,12 6,06 
35-49 лет 72,09 16,28 9,30 2,33 4 Татары 
50 лет и ст. 86,05 9,30 4,65 - 
до 35 лет 68,09 14,89 12,77 4,26 
35-49 лет 72,55 13,73 9,80 3,92 5 Молдаване 
50 лет и ст. 86,67 8,89 4,44 - 
до 35 лет 64,06 20,31 11,72 3,91 
35-49 лет 72,06 17,65 8,82 1,47 6 

Турки и тур-
ки-месхе-
тинцы 50 лет и ст. 84,09 11,36 4,55 - 

до 35 лет 50,50 25,74 17,82 5,94 
35-49 лет 71,76 15,29 9,41 3,53 7 Азербай-

джанцы 
50 лет и ст. 82,22 11,11 6,67 - 
до 35 лет 54,88 19,51 19,51 6,10 
35-49 лет 70,00 20,00 6,67 3,33 8 Цыгане 
50 лет и ст. 81,48 14,81 3,70 - 
до 35 лет 49,19 25,00 20,97 4,84 
35-49 лет 66,30 17,39 13,04 3,26 9 Армяне 
50 лет и ст. 75,00 14,77 9,09 1,14 
до 35 лет 46,51 23,26 20,93 9,30 
35-49 лет 57,58 21,21 18,18 3,03 10 Узбеки 
50 лет и ст. 83,33 8,33 8,33 - 
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Более старшие возрастные группы молдаван и турок хотя и демонстри-
руют меньшую миграционную мобильность в абсолютных цифрах, однако в 
относительном рейтинге среди народов, они уже не занимают лидирующих 
позиций по степени оседлости. Так, турки в поколении людей среднего воз-
раста находятся на 4-м месте, а среди лиц старше 50 лет – на 6-м; молдаване 
соответственно на 8-м и 4-м местах. 

Таким образом, если проводить сопоставление не между разными по-
колениями одного народа, а между разными этносами одного возраста, то 
можно сделать вывод, что молдаване и турки (особенно их молодёжь) в це-
лом одни из самых низко мобильных этнических групп, ориентированных на 
дальнейшее проживание в регионе. 

Зафиксированные нами результаты миграционных настроений белго-
родских турок, входят в диссонанс с выводами некоторых других исследова-
телей месхетинской общины. Так, например, И.В. Кузнецов в работе, опуб-
ликованной в 2007 г., отмечал, что «большая часть турок-месхетинцев России 
не может считать и не считает её местом своего окончательного пристани-
ща… Даже те, кто чувствует себя в России хорошо, кому здесь нравиться, 
нацелены на отъезд – если не сами, то их дети» [2, С. 166]. По всей видимо-
сти, этот тезис более справедлив для российских регионов, где турки менее 
интегрированы и порой подвергаются открытой или скрытой дискриминации 
(Краснодарский край и некоторые другие субъекты РФ). 

Стабильно низкий уровень миграционных настроений во всех поколе-
ниях демонстрируют белорусы (в рейтинге степени оседлости среди молодё-
жи 3-е место, в средней и старшей возрастной группе – 1-е место), немцы  
(соответственно, 4-е место среди молодёжи, и 3-е – в поколении среднего воз-
раста и в старшей возрастной группе) и украинцы (5-е; и 2-е места). В целом 
свыше 80% респондентов в этих группах никогда не испытывали желания вы-
ехать за пределы области на постоянное место жительства (таблица 1). 

Число представителей этих народов, которые хотят как можно скорее 
уехать из региона составляет лишь 0,6% среди белорусов и 1,2% – среди ук-
раинцев. Среди немцев число таких респондентов существенно выше – 3,0%, 
что, по всей видимости, обусловлено возможностью их репатриации на ис-
торическую родину, в Германию, имеющую высокую привлекательность для 
потенциальных мигрантов не только немецкой национальности. 

Средние показатели (в сравнении с другими народами) миграционных 
настроений имеют в Белгородской области татары. В ранжированном ряду 
по числу людей, не испытывающих желания покинуть регион, они занимают 
6-е место в поколении молодёжи и 5-е места в более старших возрастных 
группах. 

Большое число потенциальных мигрантов – среди белгородских цыган 
и азербайджанцев: в разных поколениях они занимают 6-8 места в рейтинге 
оседлости. Особенно велик разрыв в количестве желающих уехать в другой 
регион или страну – среди азербайджанцев. Так, если среди лиц старше  
50 лет о такой возможности заявляют только 17,8%, то среди молодёжи – 
49,5% (таблица 2). И это при том, что азербайджанцы – преимущественно 
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жители сельской местности; тем не менее, значительная их часть стремиться 
искать лучших условий жизни не в границах региона (например, переехав в 
областной центр), а за его пределами. 

Однако самое большое число людей, испытывающих желание уехать из 
Белгородской области, отмечается среди армян и узбеков (9-10-е места в рей-
тинге оседлости по трём основным поколениям). В этих группах более полови-
ны респондентов в возрасте от 14 до 34 лет заявляют о возможности сменить 
место жительства (50,8% – среди армян и 53,5% – среди узбеков). Причём поч-
ти каждый десятый молодой узбек (9,3%), хочет «уехать как можно скорее». 
Узбекская община сильно разделена по этому признаку: в поколении старше  
50 лет, лишь 16,7% респондентов не исключают возможности миграции из ре-
гиона (это число находится примерно на том же уровне, что и среди старшего 
поколения турок) – таблица 2. 

У армян, напротив, старшая возрастная группа, демонстрирует хотя и 
меньшую распространённость желания уехать из Белгородской области, чем 
их более молодые соотечественники, но для этого поколения 25,0% респон-
дентов, не исключающих такой возможности – безусловный рекорд. Для срав-
нения, среди немцев старше 50 лет – это число составляет всего 9,5%. 

Большое число армян и узбеков, рассматривающих возможность по-
кинуть регион (38,2% и 41,0%, соответственно), свидетельствует о некото-
рой степени неудовлетворенности своим положением в обществе. Однако 
причины этой неудовлетворённости, на наш взгляд, разные. Крупная  
армянская диаспора проживает в области уже много десятилетий и по ос-
новным социокультурным признакам (например, знание языка, уровень 
взаимодействия с основным этносом и т.д.) в целом хорошо интегрирована. 
Узбеки, напротив, массово стали селиться в регионе относительно недав-
но – в 2000-е гг. и имеют одни из самых низких показателей социокультур-
ной адаптации. 

Таким образом, возникает вопрос: почему две такие разные общины, 
демонстрируют близкие показатели миграционных настроений? Ответ на него 
содержится в распределении желаемых направлений миграции. Среди узбеков 
доминируют два направления потенциальной миграции из Белгородской об-
ласти: другие регионы России – 46,3% (прежде всего Московская агломера-
ция) и возвращение на историческую родину – 41,5% (таблица 3). По всей ви-
димости, узбеки, желающие переехать в другие регионы России, имеют 
прежде всего экономическую мотивацию (более высокие доходы, занятость и 
т.д.), а, стремящиеся вернуться обратно в Центральную Азию, напротив – не-
материальную (возвращение к семье, в привычную среду и т.д.). 

Армяне, не исключающие возможности покинуть Белгородскую область 
также, прежде всего, ориентируются на переезд в другие регионы России  
(таковых 40,5%), однако следующее по популярности направление – другие 
страны (27,6% – скорее всего это развитые государства Европы и Америки). 
Репатриацию в Армению считают возможной только 23,3% респондентов-
армян (в основном в старших возрастных группах). 
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Таблица 3 
Направления потенциальной миграции представителей  

этнических меньшинств в Белгородской области 
(от числа указавших на желание уехать), % 

ВОПРОС: «Если да, то куда?» 

№ Националь-
ность (этнос) 

на истори-
ческую  
Родину 

в другой  
Регион 
России 

в другую 
страну 

затрудня-
юсь отве-
тить 

1 Цыгане 7,84 64,71 15,69 11,76 
2 Молдаване 20,00 60,00 8,57 11,43 
3 Армяне 23,28 40,52 27,59 8,62 

4 Турки и турки-
месхетинцы 31,94 33,33 22,22 12,50 

5 Украинцы 34,21 43,42 5,26 17,11 
6 Узбеки 41,46 46,34 4,88 7,32 
7 Татары 41,67 36,11 8,33 13,89 
8 Белорусы 45,83 33,33 4,17 16,67 
9 Азербайджанцы 50,00 24,39 10,98 14,63 

10 Немцы 51,85 22,22 7,41 18,52 
 
Следовательно, армяне и узбеки хотя и имеют высокий уровень мигра-

ционных настроений, однако причины их существенно отличаются. Среди 
армян преобладают экономические мотивы, они больше ориентированы на 
переезд в развитые страны, чему способствует наличие обширных родствен-
но-диаспоральных связей по всему миру. Среди узбеков, напротив, почти по-
ловина от числа желающих уехать – имеют не экономическую мотивацию, а 
желание вернуться в привычные условия, к своим семьям и пр. 

В завершении следует также отметить, что миграционный потенциал 
рассмотренных этнических групп в Белгородской области, скорее всего, в це-
лом соответствует и миграционным настроениям этнических меньшинств в 
других регионах Центральной России. Во всяком случае, состав этнических 
меньшинств, сферы их деятельности и социально-экономическое положение 
практически идентично во всех регионах ЦФО.  
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(Ïåêèí, Êèòàé) 

 
ÝÂÀÊÓÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÑÈÁÈÐÜ  

Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ  
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 

 
На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия, без объявления 

войны, внезапно напала на территорию СССР. В ответ на вероломное напа-
дение советский народ поднялся на защиту своего Отечества. Началась Ве-
ликая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней. Для того чтобы 
разгромить фашистских агрессоров, советские войска и народ непрерывно 
уходили на западный фронт. Одновременно в восточном направлении двига-
лись огромные контингенты эвакуированных. Из угрожаемой зоны удалось 
переместить на Восток различными видами транспорта в 1941–1942 гг. около 
17 млн. человек2. Подобных масштабов и сроков переброски человеческих 
сил мировая история не знала.  

На третий день войны решением Совета народных комиссаров СССР 
был создан Совет по эвакуации, в задачу которого входило определение сро-
ков и очередности вывоза людей, материальных ценностей и предприятия, а 
так же выбор пунктов их размещения в восточных районах страны. Через 
пять дней после начала войны, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постанов-
ление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного 
имущества». 

Во имя сохранения промышленных сил, обеспечения фронта военными 
продукциями, Советское правительство приняло решение эвакуировать вместе 
крупными предприятиями（преимущественно оборонными заводами） рабо-
чих и служащих в восточные районы страны. Вместе с оборудованием пред-
приятий в Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники и их се-
мьи. Данные на 1 июля 1943 г. показывают, что в Новосибирскую область 
эвакуировалось 301 457 человек. Всего в июле – ноябре 1941 г. из прифронто-
вых и угрожаемых районов на Восток было переброшено 2593 промышлен-
ных предприятия, в том числе 1523 крупных (на Урал – 667, в Западную  
Сибирь – 244, в Восточную Сибирь – 78, в Среднюю Азию и Казахстан – 308 
и в Поволжье – 226 предприятий)3. Число эвакуированных крупных предпри-
ятия – столько же, сколько было построено в СССР за всю первую пятилетку. 
Кроме рабочих, инженеров и техников, перемещению на Восток в первую 
очередь подлежали женщины, дети и престарелые. Массовая эвакуация про-
водилась почти одновременно с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, Мол-
давии, Крыма, Северо-Западного, а позднее и Центральных промышленных 
                                                            
2 Сахаров А.Н. Сенявский А.С. Народ и война: очерки истории Великий Отечественной 
войны 1941-1945 гг. М. 2010. С.88. 
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945, т. 2. –М., 1961, с. 147. 
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районов. Всего же по железным и шоссейным дорогам, а также водным и 
воздушным путям с начала войны до конца 1941 г. было переправлено в ты-
ловые районы более 12 млн. человек.4 То есть, примерно население средней 
величины европейского государства того времени. В Сибирь за этот период 
ежемесячно мигрировало в среднем 50 тыс. чел. Большинство людей пере-
мещались на поезде, автомобиле, пароходе, а многие шли пешком. В 1942 г. в 
Сибирь примерно прибыло 406 тыс. чел. В январе 1943 г. численность эва-
куированного населения в Сибири достигла максимальной цифры, лишь в 
западной Сибири составило 798 тыс. чел., в том числе 440 тыс. чел. было 
размещено в поселках городского типа5. К весне 1943 г., в течение меньше 
двух лет всего в Сибирь было эвакуировано около миллиона человек. В ис-
тории Сибири никогда не было столь огромной волны переселения. 

Эвакуированное население разместились в основном в Западной Сиби-
ри, самая близко расположенная к Европейской части Советского Союза, не-
большая часть – в относительно далекой Восточной Сибири. На 1 января 
1943 г. в Западной Сибири проживало 87.9% эвакуированных в край, тогда 
как в Восточной Сибири – 12%, а в Якутии – менее 0.1%.6 

В Западной Сибири основная часть эвакуированного населения раз-
местилась в Новосибирске и Кузбассе. Новосибирск, как крупнейший поли-
тический, экономический, культурный центр и узловой центр транспорта на 
Востоке России, оказался одним из удобнейших пунктов для развёртывания 
новых предприятий. С конца 1941 г. до начала 1942 г. сюда были перебази-
рованы крупные предприятия авиационной, снарядной, цветной металлур-
гической промышленности и других крупные заводы. По данным на 1 июня 
1943 г., в Новосибирск с заводами（в основном это были предприятия обо-
ронной промышленности）и другими организациями прибыло 48367 рабо-
чих, служащих и членов их семей7. Они были трудоустроены, как правило, 
на предприятиях, эвакуированных из их родного города. В этот период  
Новосибирская область приняла более 300 тыс. эвакуированных. Кузбасс 
расположен на территории современной Кемеровской области Сибирского 
федерального округа, которая совпадает с большей частью территории Куз-
басса– Кузнецкого угольного бассейна. На 1 июля 1944 г. в Кемеровской об-
ласти проживало 129 тыс. эваконаселения. 

В Восточной Сибири основная часть эвакуированного населения раз-
местилась в Красноярском крае–68.4%, в Иркутской области–24%, неболь-
шая масса эвакуированного населения разместилась в Бурятии（6%), в Чи-
тинской области (1.6%).8  
                                                            
4 Сахаров А.Н., Сенявский А.С. Народ и война: очерки истории Великий Отечественной 
войны 1941-1945 гг. М., 2010. С.83. 
5 Гущин Н.Я., Исупов В.А. Население западной Сибири в XX веке. Новосибирск, 1997. С.98. 
6 Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. 
Новосибирск, 1986. С.148. 
7 Западная Сибирь в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Новосибирск, 2004. С.6. 
8 См. Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной вой-
ны. Новосибирск, 1986. С.148. 
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Размещение эвакуированного населения шло с большими сложностями. 
Труднейшей была жилищная проблема. Примером этому служит Новоси-
бирск. Накануне войне в среднем на одного жителя Новосибирска приходи-
лось лишь 3,5 кв. метров жилой площади. Согласно постановлению Государ-
ственного Комитета Обороны, необходимо расселить рабочих и служащих с 
семьями из эвакуированных военно-промышленных заводов. Местные власти 
вынуждены были пойти на экстренные меры. Так, например, были переселе-
ны эвакуированные предприятия и следовавший с ними персонал с семьями 
из города в сельскую местность, или уплотнить жильцов многих организаций 
и учреждений для освобождения части жилых помещений. Кроме того, мест-
ные власти строили новые дома, главным образом бараки, полуподвальные об-
щежития, землянки и приспособленные жить помещения. 13 сентября 1941 г. 
СНК СССР принял постановление «О строительстве жилых помещений для 
эвакуированного населения». В нем говорилось: обязать наркоматы и ведом-
ства, наряду с индивидуальным жилищным строительством, проводимым ра-
бочими и служащими эвакуированных предприятий, развернуть из местных 
стройматериалов строительство жилых помещений упрощённого типа – об-
щежитий, бараков, казарм, полуземлянок – за счёт средств, ассигнованных на 
жилищное строительство по плану 1941 г. Согласно постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа того же года, Цекомбанку предоставить ра-
бочим и служащим эвакуированных предприятий долгосрочный кредит на 
индивидуальное жилищное строительство в размере 50% стоимости жилья, а 
остальную часть стоимости жилищ принять за счёт государственного бюдже-
та. К 1 декабря 1941 г. в Сибири было размещено 503 тыс. чел. из западных 
районов и с Дальнего Востока Советского Союза. 

Еще в начале 1942 г. проводилась частичная реэвакуация. Некоторые ра-
ботники предприятия вернулись в Москву. Потом плановые реэвакуации раз-
вернулись в больших масштабах. Со второй половины 1943 г., по мере осво-
бождения территории Советского Союза от немецко-фашистских оккупантов, 
проходил массовый поток граждан, возвращающихся на постоянные места 
жительства. На 1 января 1944 г. в Сибирском регионе насчитывалось почти 
900 тыс. эвакуантов, сократилось на 100 тыс. чел. по сравнению с 1943 г.  
На 1 июля того же года, общая численность эвакуантов в Сибири уменьши-
лась на 34.3%. (308 тыс. чел.), в том числе в Западной Сибири– на 271.2 тыс. 
чел., в Восточной Сибири–на 36.7 тыс. чел., в Якутии–0.2 тыс. чел.9  

К концу Великой Отечественной войны большая часть эвакуантов из 
европейской части Советского Союза покинула Сибирь. К началу 1949 г. 
процесс реэвакуации по стране в целом завершился. 

По мнению Маршала Советского Союза Г.К. Жуков, эвакуация по своей 
значимости оказалась равной «величайшим битвам Второй мировой войны»10. 
Американские историки Николай Рязановский и Марк Стейнберг писали, “Не-
обычном организационном искусством поистине являются массовые пере-

                                                            
9 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945, т. 2. –М., 1961, с.150. 
10 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С.278. 
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мещения на Восток заводов и рабочих, которое сыграло решающую роль в 
процессе спасения от фашистской Германии военной промышленности Со-
ветского Союза.”11 Говоря о огромном значении, которое приобретала эва-
куация населения для Сибири, необходимо указать на следующие аспекты:  

Во-первых, промышленность Сибири развивается быстрыми темпами. 
Во время войны крупнейшим центром оборонной промышленности на восто-
ке Советского Союза стал город Новосибирск. Город превратился в мощный 
арсенал советской армии, откуда отправили на фронт многие оружия, боепри-
пасы и боевой техники. Кроме того, в городе появились и стремительно раз-
вивались радио- и электротехническая и другие отрасли промышленности. 
В Алтайском крае сформировались машиностроительная промышленность, 
преимущественно тракторные заводы, трансформаторное и энергетическое 
машиностроение. Знаменитый Рубцовский тракторный завод был основан на 
базе эвакуированного Харьковского тракторного завода. Эвакуированные из за-
падных районов приборостроительный, котельный и спичечный заводы созда-
ли прочную основу для промышленного развития Алтайского края. Некоторые 
среди них, через техническую перестройку, на сегодняшний день являются ве-
дущими промышленными предприятиями данного края. После временной по-
тери Донбасса, основным угольным бассейном и самой топливной базой  
Советского Союза стал Кузбасс. 1942 г. удельный вес Кузбасса в общей угледо-
бычи в Советском Союзе достиг высшего показателя–27.8% , 1943 г. –26.8%.  
В условиях возросшей роли Кузбасс превратился в первую угольную и вто-
рую металлургическую базу, главным экономическим центром и военно-
промышленной базой Советского Союза.  

Во-вторых, научно-технический потенциал Сибири значительно наращи-
вает. В условиях военного времени далекая Сибирь объективно превратилась  
в глубинный тыл СССР. Ее военно-стратегическое значение возрастало. Из 
прифронтовых районов были эвакуированы десятки научных учреждений. Со-
ветское правительство создавало в Новосибирске крупный научно-исследова-
тельский центр авиационной военной промышленности. В течение октября-
ноября 1941 г. большинство ученых института ЦАГИ (Центральный Аэрогид-
родинамическом Институт) с многими оборудованиями прибыли в Новоси-
бирск. Вскоре в Новосибирске сконцентрировались во главе с академиком Ака-
демии наук СССР С. Чаплыгиным лучшие ученые, хорошо знавшие состояние 
мировой авиационной техники. Кроме того, в 1943 г. был создан первый акаде-
мический центр Сибири–Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР. 
Безусловно, все это послужило основой для создания новосибирского Академ-
городка и быстрого развития науки в Сибири.  

В-третьих, культура и просвещение Сибири значительно оживляется. 
Во время войны Сибирь приняла многие культурные ценности и ведущие 
культурные учреждений, в то числе Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Госу-
дарственную библиотеку имени В.И. Ленина, институты Академии наук 
СССР,. В Тюмень, являющаяся старейшим Сибирским городом, перевезено 
                                                            
11 Riasanovsky N.V., Steinberg M.D. A History of Russia. Shanghai, 2007. С.506-507. 
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из мавзолея тело Ленина. Часть экспонатов пригородных дворцов-музеев Ле-
нинграда вывезли в город Горький (Нижний Новгород), затем переправили в 
Новосибирск. Крупнейшей базой по организации фронтовых агитбригад 
стал эвакуированный в Новосибирск Театр кукол С.В. Образцова. Из приф-
ронтовых районов были эвакуированы и другие театры, музеи, архивы, биб-
лиотеки, 17 вузов. В 1942 г. был организован Омский машиностроительный 
институт (ныне Омский государственный технический университет) путём 
реорганизации Ворошиловградского вечернего машиностроительного инсти-
тута, который был эвакуирован в Омск. Первыми студентами ОМСИ были 
молодые люди, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других го-
родов. Кроме того, во время войны в Сибири были образованы Алтайский 
институт сельскохозяйственного машиностроения, Красноярский медицин-
ский институт, Хакасский педагогический институт. Быстро росла сеть учеб-
ных заведений в Сибири. 

В заключение следует сказать, что эвакуация населения в годы Великой 
Отечественной войны спасла от фашистских захватчиков миллионы совет-
ских граждан и сохранила производительные силы Советского Союза. К то-
му же, эвакуация населения оказала глубокое влияние на научно- техниче-
ское и культурно-просветительское развитие Сибири. С тех пор, быстро 
повышается место и роль Сибири в общей системе народного хозяйства 
СССР. Несомненно, эвакуация населения стала важной предпосылкой побе-
ды советского народа в войне против фашистской Германии. Сибирь, став-
шая в условиях военного времени глубоким тылом, внес неоценимый вклад в 
достижении победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

 
 
 

Ãîí÷àðîâà Í.Ï.  
(Áàðíàóë, Ðîññèÿ)  

 
ÏÎÂÅÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ  

ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ  
Â ÀËÒÀÉÑÊÎÌ ÊÐÀÅ  

 
В приграничных регионах России участие трудовых ресурсов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья и трудоизбыточных регионов России становит-
ся условием воспроизводства их экономик. Помимо включенности в экономи-
ческую сферу мигрантские сообщества в определенной степени помогают пре-
одолеть проблему существенного сокращения населения трудоспособного 
возраста [5]. При этом как временные трудовые мигранты, так и мигранты, 
приезжающие на постоянное место жительства, имеют разные поведенческие 
стратегии, что предопределяет дифференцированный подход к процессу их со-
циальной адаптации в принимающем сообществе.  
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В зарубежной литературе рассмотрен ряд моделей социальной адапта-
ции индивидов и групп в иноэтнической среде. В частности, К. Додд [1] вы-
деляет четыре основные стратегии поведения в межэтническом взаимодейст-
вии, четыре линии поведения человека, оказавшегося в чужой для него 
стране, четыре модели «F»:  

Первая модель поведения – «Flight» (создание своего микромира, по-
пытка избежать прямых контактов с чужой культурой). Реализация этой мо-
дели межэтнического взаимодействия трудовыми мигрантами (особенно с 
низким образовательным уровнем, плохим знанием русского языка, выпаде-
нием из правового поля) зачастую приводит к коммуникативной изоляции от 
принимающего общества и, как следствие, к взаимной дистанцированности 
и даже неприятию друг друга.  

Вторая модель – «Fight» (активное проявление этноцентризма, желание 
перенести свои этнические стереотипы и модели поведения в новую среду). 
Новая реальность воспринимается мигрантами неадекватно, новая культура 
критикуется. Проявление этноцентризма возможно лишь в общностях, сфор-
мировавшихся в ходе военных конфликтов, вооруженных столкновений.  

Третья модель – «Filter» (диалог культур или разнонаправленная стра-
тегия: сохранение собственной культуры, идентификации со своей этниче-
ской группой; высокая активность, коммуникабельность в новой среде). 
Данная модель поведения представляет собой одновременное нахождение в 
двух культурных средах. Она характерна для экономических инонацио-
нальных мигрантов, которые, с одной стороны, стремятся сохранить свою 
национальную и культурную идентичность, с другой стороны, хотят быстро 
осваивать язык страны пребывания, устанавливать контакты, связи с нуж-
ными людьми, ориентироваться в новых быстро меняющихся обстоятельст-
вах принимающего общества, демонстрируя при этом высокую и быструю 
приспособляемость в иноэтнической среде.  

Четвертая модель – «Flex» (изменение культурной идентичности, как на 
уровне внешнего поведения, так и на уровне социального восприятия). Эта 
модель поведения изменяет культурную идентичность человека и, следова-
тельно, являет собой органичную часть ассимиляционного процесса. Мигрант 
полностью принимает новое и следует новому этническому фрейму (язык, 
жесты, нормы, привычки), у него формируются новые установки, взгляды, 
оценки, ценности. Темпы ассимиляции зависят от близости языка, культуры 
иноэтничных мигрантов и местного населения, от характера их расселения, от 
институциональных факторов (миграционной и национальной политики госу-
дарства) [3].  

Информационную базу исследования поведенческих стратегий адапта-
ции иностранных трудовых мигрантов в Алтайском крае составили данные 
экспертного опроса 20 руководителей и специалистов региональных и муни-
ципальных органов управления, общественных организаций, научных деяте-
лей, представителей работодателей и материалы 35 глубинных интервью с 
трудовыми мигрантами (2012–2013 гг., проект РГНФ №12-13-22007а/р), а 
также данные экспертного опроса 63 руководителей органов местного само-
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управления и материалы нарративных интервью с мигрантами, занятыми в 
сельском хозяйстве (2014–2015 гг., проект РГНФ №14-03-00033а).  

В ходе региональных исследований подтвердились три из пяти типич-
ных поведенческих стратегий адаптации иностранных трудовых мигрантов, 
выделенных в исследованиях С. Абашина, Е. Чикадзе [2]: пассивная кратко-
срочная стратегия, нацеленная только на заработок для обеспечения семьи 
(женитьба детей, постройка/ремонт дома и т.п.). Для этой стратегии характер-
но отсутствие у мигранта стремления к интеграции в местное сообщество 
принимающего региона, интенсивный график работы, ограниченные закрытой 
сетью социальные связи и минимальное взаимодействие с «внешним» миром, 
компенсируемое посредником (как правило, бригадиром), на которого возла-
гаются все действия по налаживанию контактов с работодателем, обсуждение 
условий оплаты и проживания, отправкой заработанных денег домой и т.д.  
По окончании работы или сезона мигрант возвращается домой и если поездка 
была вызвана необходимостью обеспечить какое-либо предприятие (свадьбу, 
покупку или ремонт дома, например), и позволила его осуществить, то сле-
дующая поездка может и не планироваться; активная долгосрочная страте-
гия, нацеленная не только на обеспечение семьи, но и на образование детей, 
возможность открыть какое-либо дело на родине. Для этой стратегии харак-
терны активное освоение мигрантом социального пространства и культуры, 
приобретение новых профессиональных навыков, наличие широких (откры-
тых) социальных сетей. По возвращении на родину такие мигранты могут ис-
пользовать приобретенный опыт для трудоустройства, пересматривать и под-
вергать критике некоторые обычаи традиционного общества; активная 
долгосрочная стратегия, нацеленная на открытие бизнеса или выстраивание 
карьеры за пределами родины. Эта стратегия обязательно предполагает и от-
крытые широкие сети, и активный процесс интеграции в местное сообщество 
(между тем как предыдущая может все же осуществляться и в узких или отно-
сительно узких сетях и при слабой интеграции). Семейные мигранты могут 
выезжать сначала в одиночку, и позже перевозить семью.  

Помимо этого была выявлена еще одна поведенческая стратегия, которую 
можно определить как «долгосрочную молодежную стратегию, нацеленную 
на получение образования с последующим трудоустройством в регионе вселе-
ния». Для этой стратегии характерны активное освоение молодым мигрантом 
социального пространства и культуры принимающего общества, наличие ши-
роких (открытых) социальных сетей, получение образования, трудоустройство 
и активный процесс интеграции в местное сообщество без возвращения на Ро-
дину с последующим созданием семьи в стране въезда.  

Ключевыми факторами, сформировавшими выбор страны пребывания, 
оказались диаспоральные или родственные связи мигрантов. Тенденция к 
консолидации с соплеменниками отличает, прежде всего, выходцев из Сред-
ней Азии и республик Северного Кавказа. Со «своими» «отношения легче, и 
помогают они, а россияне – нет». При этом практически все мигранты указа-
ли, что если не Алтайский край, выбор пал бы на какой-нибудь другой реги-
он Российской Федерации, где есть знакомые или родственники. Однако пре-
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дысторией мигрантской жизни у каждого стали либо положительные отзывы 
о жизни и работе в крае друзей и родных, либо ознакомительная поездка к 
ним. Наличие знакомых и родственников в регионе вселения еще больше 
увеличивает адаптационные возможности мигранта.  

Нельзя сказать, что жизнь «на чужбине» трудового мигранта полно-
стью удовлетворяет или вызывает, безусловно, положительные эмоции оп-
рошенных. Оценочные характеристики всех информантов носят преимуще-
ственно нейтральный характер. Трудовые мигранты указывают на то, что 
удовлетворенность предложенными условиями – не главное, регион, дающий 
им работу, нужен только в качестве донора рабочего места и гарантии ста-
бильности спроса на труд мигрантов. Если эти два условия выполняются – 
трудового мигранта все устраивает, и интеграция в принимающее сообщест-
во происходит успешнее. Место временного проживания чаще всего не вы-
зывает эмоциональной привязанности, это просто временные условия, даю-
щие возможность обеспечивать себе и своей семье минимальные гарантии 
материальной обеспеченности.  

Оценивая свои взаимоотношения с местным населением, опрошенные 
мигранты дают неоднозначные характеристики: в целом отношения нормаль-
ные, со стороны мигрантов есть стремление не взаимодействовать с местными 
без особой на то нужды, не провоцировать конфликтов, а при их возникнове-
нии – избегать. Основной принцип межличностных контактов с местным на-
селением: «я ни с кем не ссорюсь, ссориться не буду, пойду на свою дорожку, 
никому не мешаю, а мне не мешают люди».  

Со стороны местных отмечается настороженное отношение, которое за-
частую выливается в открытое неприятие под воздействием алкоголя. Практи-
чески все опрошенные отметили, что состояние алкогольного опьянения уси-
ливает недоброжелательное отношение местных жителей по отношению к 
приезжим, особенно – из государств Средней Азии. «Местные» могут позво-
лить себе «не уступить… быть грубыми по отношению к тебе…, замечания 
различные делать», но подобное поведение мигранты оправдывают естест-
венным положением вещей и чаще готовы его терпеть: «конкретной дискри-
минации я не наблюдал, но, думаю, что как и везде, она… практикуется, и, в 
принципе, это есть… Ну, а вообще, любой человек больше любит свою на-
цию». При этом характерно, что негатив во взаимоотношениях опрошенными 
не связывается исключительно с их мигрантским статусом или этнической 
принадлежностью. Как отмечают опрошенные трудовые мигранты, национа-
листические высказывания спровоцированы конкуренцией за рабочее место, 
тем, что мигрант «работу отбирает», а не его национально-этническими при-
знаками («мне кажется, местные думают, что я ем их хлеб»).  

В бытовых взаимодействиях с местным населением – арендодателями 
жилых помещений, соседями, коллегами – чаще всего взаимоотношения носят 
адекватный ситуации характер («хозяйка очень хороший человек, я очень до-
волен,… потому что бывает, что, например, у меня работы нет, долги у меня 
собираются к ней, …потом я отрабатываю и отдаю долг»). При этом, чем дли-
тельнее период пребывания в России, тем положительнее оценки взаимодей-
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ствий с местным населением. Несмотря на практически полное прекращение 
общения со своим этносом в силу разных обстоятельств, у мигрантов сохра-
няется уважение к своей культуре, языку, традициям [4].  

Проблемы адаптации различных категорий трудовых мигрантов в 
сельской местности. В жизнедеятельности как сезонных, так и постоянных 
мигрантов встречается немало фактов отклонения от правовых и моральных 
норм, столкновения локальной и этнической культур стран выхода и прини-
мающей стороны. Наибольшие проблемы адаптации к местным условиям, по 
мнению половины экспертов, испытывают сезонные мигранты (около полови-
ны экспертных оценок). На втором месте – категория трудовых мигрантов, 
ориентированных на длительное проживание (так считает каждый пятый экс-
перт). Третью позицию по сложностям адаптации к условиям жизнедеятель-
ности принимающей стороны занимают транзитные мигранты, приезжающие 
на очень короткий срок, по пути, «проездом» к месту окончательного вселения 
(13%). И меньше всех испытывают проблемы адаптации к местным условиям 
челноки, приезжающие с целью купли-продажи товаров (около 8%), а также 
маятниковые мигранты, осуществляющие регулярные ежедневные поездки от 
своего постоянного места жительства в другие населенные пункты края на ра-
боту или учебу и обратно (менее 5%).  

Несмотря на существующие сложности адаптации отдельных категорий 
трудовых мигрантов к местным условиям, подавляющее большинство экспер-
тов характеризуют отношения между ними и местным сельским населением 
как достаточно доброжелательные, доверительные. Если конфликты и возни-
кают, то они довольно редки (так считают эксперты из 7 районов), как прави-
ло, «на бытовой почве» (например, «молодежь иногда выясняет отношения из-
за девушек»).  

Несовпадение интересов мигрантов и местного населения наблюдается, 
по оценкам экспертов, в области религии, сельского хозяйства, строительства 
и торговли. В сфере АПК разногласия чаще всего касаются уровня оплаты 
труда, качества выполняемых работ, а также обусловленных культурными раз-
личиями вопросов использования сельскохозяйственных угодий и обработки 
почвы, содержания мелкого и крупного рогатого скота. Однако, случаи несов-
падения интересов мигрантов и местного населения единичны, поскольку, 
считают эксперты, их интересы, как правило, не пересекаются.  

Таким образом, выбор трудовым мигрантом определенной поведенче-
ской стратегии адаптации определяется разноплановыми факторами. Ре-
зультаты представленных исследований показывают, что большинство ино-
странных работников Алтайского края – это временные трудовые мигранты, 
которые стремятся к реализации пассивной краткосрочной стратегии, наце-
ленной только на заработок для обеспечения семьи. Несмотря на наличие 
родственных и диаспоральных связей, на удовлетворенность рабочими ус-
ловиями и отношениями с местным населением, многие иностранные ра-
ботники не заинтересованы в адаптации в принимающем обществе, поэто-
му при достижении поставленной до переезда цели они сразу возвращаются 
на родину.  
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Значительным препятствием в межкультурном общении, барьером на 
пути к ассимиляции культурных образцов становится для мигранта язык, на 
котором разговаривают в принимающем сообществе. Однако существует ряд и 
других факторов, затрудняющих межэтнические взаимодействия, таких как 
различия в культуре, традициях и обычаях; необычная внешность мигрантов; 
нарушения приезжими принятых норм поведения; ценностные и поведенче-
ские особенности мигрантов; способ проживания (групповой, компактный) и 
др. Вместе с тем, от успешной адаптации мигрантов к новым условиям жизни 
зависит не только экономическая и интеллектуальная отдача человеческих ре-
сурсов для развития регионов, но и социальные настроения в обществе, фор-
мирование продуктивного межкультурного диалога.  
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Äàíèëîâà Ç.À.  
(Áàðíàóë, Ðîññèÿ) 

 
ÝÔÔÅÊÒÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ  

Â ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ 
 

Миграционный отток населения из регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка, в том числе и Байкальского региона (БР), естественная его убыль и высокая 
смертность в трудоспособном возрасте привели к дисбалансу трудовых ресур-
сов. В структуре населения региона наблюдается снижение удельного веса тру-
доспособного возраста и рост численности граждан пенсионного возраста.  
Отмечается эмиграция специалистов вследствие отсутствия ниш занятости,  
закрытия ряда промышленных предприятий и др., а также их перепроизводст-
ва, особенно гуманитарной направленности. В последние годы в регионе отме-
чается отрицательное сальдо миграции, преимущественно трудоспособного  
молодого возраста (Таблица 1). Ежегодно выбывает из региона от 11 тыс. до  
21 тыс. человек.  

 
Таблица 1 

Отрицательное сальдо миграции в Байкальском регионе 
Байкальский регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Республика Бурятия 
(РБ) 2038 3235 4355 4523 3579 1276 

Иркутская область  6061 5541 6799 7245 8553 7164 
Забайкальский край 2617 4882 9280 7606 8554 6742 
Итого 10716 13658 20434 19374 20686 15182 
Источник: Федеральная миграционная служба РФ 

 
В то же время в регионе ощущается необходимость в дополнительной 

рабочей силе. С годами растет потребность в работниках, заявленная органи-
зациями и предприятиями в государственные учреждения службы занятости 
населения. За период 2009-2014 гг. численность вакантных рабочих мест в 
РБ ежегодно составляла от 4 до 6 тыс., в основном рабочих и технических 
специальностей. (Диаграмма 1). В 2015 г. в Забайкальском крае число ва-
кантных рабочих мест было 8446, в Иркутской области - 40 тыс. [7] 

Трудовой потенциал региона отчасти пополняется за счет международ-
ной трудовой миграции. По данным УФМС в отдельные годы численность 
иностранной рабочей силы (ИРС) в регионе составляла более 60 тыс. человек, 
без учета прибывших по патенту. За последние годы в целях обеспечения 
приоритетного трудоустройства российских граждан проводится целенаправ-
ленная политика сокращения трудовых иммигрантов. Иностранные работни-
ки составляют в среднем 0,5 % до 2,2% в общей численности занятых в эко-
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номике региона, в то время как пороговое значение внешней трудовой мигра-
ции составляет 15-20% (мировой показатель).  

 
Диаграмма 1 

 
* Источник: [2; 5, с.6]  

 
Политика регулирования ИРС, направленная на резкое сокращение 

числа квалифицированных трудовых иммигрантов, работающих по квоте, на 
наш взгляд, не совсем правильная, поскольку, во-первых, они преимущест-
венно занимают ниши занятости квалифицированного и малоквалифициро-
ванного, но тяжелого физического труда, где работать местные жители не 
согласны, либо не имеют соответствующую квалификацию. В центрах заня-
тости населения вакансии на эти работы закрываются преимущественно 
иностранными рабочими. В 2012 г. более 40,0% иностранных граждан, 
имевших разрешение на работу, составляли рабочие, занятые на горных, 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах [2, с.343].  
Во-вторых, по заявкам работодателей и экспертов потребность в ИРС до-
вольно высокая. Соотношение числа заявок от работодателей на ИРС и по-
лучивших разрешение на работу иностранных граждан составляет по РБ  
от 11,8 до 20,2 %. (Диаграмма 2). Особенно не удовлетворяется потребность 
в ИРС в строительстве, обрабатывающих производствах и сельском хозяйст-
ве. В-третьих, резкого сокращения квот на ИРС, как в Бурятии, не про-
изошло в целом по стране и в соседних регионах: численность ИРС в от-
дельные годы была даже увеличена. В Иркутской области в 2014 г. были 
выданы разрешения на работу 21,5 тыс. иностранным гражданам. Прежними 
они остались и в Забайкальском крае. В целом по стране квоты на ИРС в 
2012 г. были снижены всего на 16,4 %, в то время как в РБ по сравнению с 
2008 г. – в 13,1 раз.  
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Диаграмма 2 

Соотношение потребности в ИРС и количества выданных квот
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* Источник: [3,4]  

 
В результате рост численности ИРС происходит главным образом за 

счет неквалифицированной, стихийно прибывающей рабочей силы из стран 
СНГ, работающей по патенту у частных лиц (Диаграмма 3). Сложившаяся 
ситуация обуславливает низкое качество выполняемых работ иммигрантами, 
снижение средней заработной платы в регионе.  

 
Диаграмма 3 

 
 
* Источник: [3,4]  
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Вместе с тем, в регионе отмечается наглядный эффект от использова-
ния труда иностранных граждан. 

Позитивные эффекты от привлечения ИРС  
1. Вклад трудовых иммигрантов в экономику региона. Наибольший 

вклад трудовых иммигрантов в производство товаров и услуг отмечен в 
середине и конце 2000-х гг., главным образом в строительном секторе 
экономики. Отмечена высокая положительная корреляционная зависи-
мость (линейный коэффициент корреляции Пирсона) между ростом числа 
трудовых иммигрантов и сданных строительных площадей в эксплуата-
цию. В 2012-2014 гг. по нашим расчетам она составляла 0,980.  

В 2010 г. введена патентная система для иностранных рабочих, рабо-
тающих у физических лиц, благодаря которой также пополняется бюджет 
региона. Например, в 2013 г. иностранными гражданами внесено в бюджет 
Бурятии налоговых отчислений за работу по патенту более 40 млн. руб.; в 
2014 г. – 47,0 млн. руб. [3] 

2. Регулирование структуры трудовых иммигрантов.  
Если ранее привлекались преимущественно иностранные работники без 

какой-либо квалификации, то в современных условиях политика регулирова-
ния направлена на специалистов, имеющих начальное и среднее профессио-
нальное образование. По данным агентств занятости населения в 2015 г. заявки 
на привлечение этих специалистов в регионе составляли 93,1%. В дальнейшем 
миграционная политика должна быть направлена и на привлечение иностран-
ных специалистов высокой квалификации (ВКС). Сегодня регион не может 
предложить им высокую заработную плату, поэтому специалисты этой катего-
рии мало представлены в общем объеме трудовых мигрантов.  

3. Пополнение рынка труда за счет ИРС. Развитие трудовой, учебной 
миграции приводит к диффузии иммигрантов в структуру принимающего об-
щества. Небольшая часть мигрантов переходит в категорию постоянно прожи-
вающих в регионе, появляется дополнительная рабочая сила, в основном тру-
доспособного молодого возраста.  

Негативные эффекты от привлечения ИРС  
1. Снижение средней заработной платы в регионе. При использовании 

иностранного труда, отмечается снижение средней заработной платы в регионе. 
Многие мигранты готовы работать за более низкую оплату труда, чем коренное 
население. Соотношение среднемесячной заработной платы иностранного и ре-
гионального работника в 2015 г. составляла 50-60%. Если оплата труда ино-
странных граждан, имеющих начальное и среднее профессиональное образова-
ние (бетонщик, каменщик, маляр, наладчик оборудования и др.) несколько 
ниже, а порою и выше, чем у местных рабочих за аналогичную работу, то ми-
гранты, не имеющие специальности, получают мизерную заработную плату.  

2. Вытеснение местного населения из отдельных сегментов рынка 
труда.  

Наибольшее замещение местных рабочих иностранными гражданами 
происходит в сферах строительства, особенно жилых домов, оказания услуг 
по ремонту, а также сельскохозяйственных, лесозаготовительных и др.работ.  
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3. Отмечается ухудшение качества производимой продукции из-за низ-
кой квалификации мигрантов, работающих преимущественно в частном сек-
торе, у физических лиц по патенту.  

Отдельные негативные проявления, связанные с трудовыми иммигран-
тами, как рост преступности, нарушение политической и межнациональной 
стабильности и др. фактически в регионе не наблюдаются.  

Таким образом, в современных условиях необходима защита нацио-
нального рынка труда от избыточной иностранной рабочей силы, обеспечение 
приоритетного трудоустройства на вакантные места российских граждан. 
Вместе с тем, необходимо рационально использовать и иммиграционный по-
тенциал квалифицированных иностранных граждан, рабочий труд ИРС, кон-
курентные преимущества которого, по сравнению с местными работниками, 
пока очевидны. Привлечение и использование иностранной рабочей силы яв-
ляется одним из вариантов снижения дефицита в трудовых ресурсах на ре-
гиональном рынке труда. 

Несмотря на то, что ощущается потребность в иностранной рабочей 
силе, недостаточно учитываются интересы работодателей, регион не допо-
лучает необходимые трудовые ресурсы. Существующие риски использова-
ния ИРС несколько нивелируются позитивным эффектами от его привлече-
ния. От того, как именно будет осуществляться миграционная политика, 
зависит: станет ли миграция ресурсом развития страны и конкретного регио-
на или превратится в угрозу его безопасности.  
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Социально-экономические последствия распада Советского Союза 

были более сильными на северо-востоке страны, чем в других регионах 
России. Политические и экономические реформы принесли резкие измене-
ния в демографической ситуации. В отличие от других демографических 
процессов, миграции оперативно отреагировали на изменения, происходя-
щие в обществе. Резкий миграционный отток был вызван многими причи-
нами, в том числе сокращением армии и закрытием многих промышленных 
предприятий на основе использования природных ресурсов из-за их нерен-
табельности в условиях рыночной экономики. Ориентация на рынок обна-
жила относительную перенаселенность северных регионах, которые люди в 
спешке покидали. 

Чукотка, самый северо-восточный регион России, столкнулась с серь-
езным экономическим спадом и значительным сокращением численности 
населения в 1990-е годы. В отличие от 1990-х годов, период с 2001 года ха-
рактеризовался оживлением в отраслях традиционного природопользования 
и появлением новых видов экономической деятельности, связанных с освое-
нием минеральных ресурсов. 

В работе исследуется динамика населения Чукотского автономного ок-
руга (далее – ЧАО) Российской Федерации в постсоветский период. Социаль-
но-демографические особенности развития региона были частично исследо-
ваны российскими учеными [1–4]. Наша статья дополняет их исследованиями 
взаимосвязи миграции населения и расселения в Чукотке на локальном уров-
не. Материалами исследований послужили как данные официальной стати-
стики, так и материалы экспедиционных исследований в Иультинском и Ана-
дырском районах округа.  

В советский период основная часть промышленных предприятий, элек-
тростанций, поселков, объектов промышленной и социальной инфраструкту-
ры была создана на Чукотке в 1960-х годах. Экстенсивное промышленное ос-
воение региона продолжалось в 1970–80-е годы. Для привлечения в регион 
трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, в советский период 
действовала программа по материальному стимулированию труда в районах 
Крайнего Севера. Ввиду миграционного притока и естественного прироста 
(более высокого, чем в других регионах из-за более молодой возрастной 
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структуры населения) в советский период население Чукотки увеличивалось, 
достигнув максимального показателя – 158 тыс. чел. в 1990 г. (рис.1).  

 

 
 

 Рис.1. Общая численность населения Чукотки (1939-2015) 
Источник: данные официальной статистики  

 
Динамика населения в постсоветский период 

 
Переход к рыночной экономике оказался болезненным для ЧАО, ситуа-

ция в этом регионе напрямую зависела от общего положения в стране. Общий 
кризис в регионе был усугублен спадом в таких определяющих отраслях, как 
добыча золота и олова, которые стали нерентабельными с приходом рыноч-
ных отношений. В итоге крупнейшие горно-обогатительные комбинаты (Пе-
векский и Иультинский) прекратили работу в 1990-х гг., а большинство золо-
тодобывающих предприятий были закрыты. 

Кризис, охвативший ЧАО в 1990-е гг., и отсутствие государственной 
поддержки привело к массовой возвратной миграции, преимущественно  
в Европейскую часть РФ и страны СНГ. Из фактора увеличения численности 
населения, миграционные потоки превратились в фактор ее снижения.  
С 1991 г. численность населения стала стабильно сокращаться, прежде всего 
за счет миграции (рис. 1, рис. 2). Наиболее массовым миграционный отток 
был в период экономического кризиса 1990-х гг., особенно в 1997-2000 гг. 
(рис. 2). Численности населения округа уменьшилась в более чем в 2 раза  
(со 158 до 67 тыс. чел.) в 1990-1998 гг. (рис.1). 

Несмотря на социально-экономические успехи Чукотки в 2000-х гг., 
миграционный отток продолжался, но его темпы были значительно ниже, 
чем в 1990-х гг. (рис.2). В период 1998–2010 гг. население округа сократи-
лось на 27.5%, что более чем в 2 раза меньше, чем в 1990–1998 гг. (рис.1). 
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После 2010 г. демографическая ситуация стабилизировалась (рис. 1). Не-
смотря на продолжающийся миграционный отток, стабилизации численно-
сти населения способствовал естественный прирост и приток населения  
из других регионов из-за возможности трудоустройства, главным образом, 
в золотодобывающей отрасли в связи с освоением новых месторождений  
с 2008 года. Итого за период 1990-2015 гг. общая численность населения  
сократилась в более чем 3 раза (табл.1), а доля коренного населения в общей 
численности населения увеличилась.  

 

 
 

Рис.2. Внутренняя миграция населения в Чукотском автономном округе  
в постсоветский период.  

Источник: данные официальной статистики  

 
Трансформация населенных пунктов и ее связь с миграцией 

 
Миграция населения, ставшая следствием политических и экономиче-

ски трансформаций, оказала значительное воздействие на развитие локальных 
территорий и населенных пунктов. Нами выделено несколько типов транс-
формации населенных пунктов выявленных в ходе экспедиционных исследо-
ваний. Трансформация населенных пунктов трактуется как процесс изменения 
(преобразования, превращения, видоизменения) населенных пунктов, прояв-
ляющийся, главным образом, в динамике населения и видоизменении внешне-
го облика поселений. Первый подтип – это сохранившиеся с советского пе-
риода села, с преимущественно коренным населением, людность которых 
изменилась (уменьшилась), но значительно меньше, чем в населенных пунк-
тах с преимущественно русским населением. Это объясняется традиционно 

С 2011 г. 
измени-
лась мето-
дика учета 
мигрантов.
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более высокими показателями рождаемости среди коренного населения, но 
главным образом – отсутствием (или слабой выраженности) миграционного 
оттока. Население национальных сел в постсоветское время, как и в советский 
период, занято в отраслях традиционного природопользования, использующих 
возобновляемые биологические ресурсы. Примером являются национальные 
села Амгуэма, Ванкарем, Нутепельмен, Конергино и Уэлькаль в Иультинском 
районе, где доля представителей коренных народов составляет 74-96% [1]). 
Например, общая численность населения с. Амгуэма из-за миграционного от-
тока немногочисленного некоренного населения и незначительного миграци-
онного оттока коренного (главным образом молодежи) в районный и окруж-
ной центры уменьшилась на 34% в 1990–2013 гг., но это в 1,9 раза меньше, 
чем районный показатель за этот период.  

Второй тип – сохранившиеся с советского времени, но значительно 
уменьшившие людность, населенные пункты с преимущественно русским 
населением, имеющие статус центра муниципального района. Их общая чис-
ленность населения значительно уменьшилась из-за миграционного оттока, 
особенно в период 1990-х гг.. Например, за 1990-1998 гг. численность насе-
ления п. Эгвикинот, центра Иультинского района, сократилась на 56%, а в 
целом за 1990-2013 гг. уменьшилась на 49%. Положительную роль в сохра-
нении этого населенного пункта и других районных центров сыграл приток 
населения из близрасположенных поселков и сел, привлеченного возможно-
стями трудоустройства в бюджетных организациях, строительстве и пред-
приятиях, использующих минеральные ресурсы для местных нужд.  

Третий тип – значительно уменьшившие людность населенные пункты, с 
преимущественно русским населением, где сосуществуют заброшенные и со-
хранившиеся микрорайоны. Примером является п. Угольные Копи (доля корен-
ного населения всего около 4%), где заброшенная часть – бывшее место прожи-
вания семей военнослужащих и занятых в обслуживании воинской части. 
Несмотря на сильный миграционный отток населения в 1990-х гг. из-за ликви-
дации воинской части, поселку удалось выжить благодаря статусу центра Ана-
дырского района в 1992-2008 гг., давшего рабочие места в бюджетных органи-
зациях, а также занятости в градообразующем предприятии по добычи бурого 
угля для местных потребностей и обслуживании аэропорта. 

Четвертый тип – ликвидированные и нежилые населенные пункты, где 
ранее проживало пришлое население, преимущественно занятое в отраслях 
по добыче полезных ископаемых. После ликвидации в 1990-х гг. градообра-
зующих предприятий, слабо укоренённое население мигрировало, а поселки 
были официально ликвидированы постановлениями правительства РФ. Наи-
большее количество ликвидированных населенных пунктов находится в Ча-
унском и Билибинском районах, где в советский период были расположены 
монопрофильные поселки, связанные с добычей олова и золота.  

К пятому типу отнесены возникшие в постсоветский период вахтовые 
поселки, временные поселения (на период добычи природного ресурса) трудо-
вых мигрантов. В Чукотке они расположены возле новых проектов по добычи 
рудного золота. Количество временных рабочих поселений увеличивается из-за 
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расширения действующих и возникновения новых проектов. Примером этого 
типа является вахтовый поселок из современных канадских модулей на 600 че-
ловек (2012 г.) возле золото-серебряного месторождения «Купол».  

Исследования миграции населения в ЧАО подтвердили ранее сделанные 
выводы о нестабильности демографических систем арктических регионов [4]. 
Установлено, что наиболее нестабильными поселениями из-за большой веро-
ятности миграционного оттока являются монопрофильные населенные пунк-
ты без статуса административного центра, с градообразующим предприятием 
использующим исчерпаемые природные ресурсы, с преимущественно при-
шлым и слабо укорененным населением.  
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Дальний Восток является стратегически важной частью страны с точки 

зрения экономического и геополитического потенциала. Кроме ресурсного по-
тенциала, возможно более важное значение имеет геополитическое положение 
этих территорий. Сегодня Дальний Восток является форпостом на восточных 
границах России. Геополитические процессы, выраженные противостоянием 
Японии, Китая и Тайвани, по поводу спорных островов сотрясают и без того 
накаленную обстановку в регионе. Наличие протяженной границы с самой гус-
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тонаселенной страной – Китаем, неурегулированный спор с Японией по поводу 
Южных Курил, требуют от российских властей повышенной готовности к воз-
можным геополитическим вызовам и угрозам [1 C. 75-76]. 

Еще одной геополитической угрозой можно рассматривать растущую 
экономическую и военную мощь Китая. Мировая экспансия Китая в первую 
очередь проявляется в экспорте капиталов, товаров, а также своего населе-
ния. Общая площадь Дальневосточного Федерального округа составляет  
6,2 млн. км2 или 34,6% площади всей России, что делает этот округ самым 
большим по территории. Так, по данным Росстата, по состоянию на 01 янва-
ря 2015 г. население ДФО составляет 6,211 млн. человек, что составляет 
4,3% от всего населения России [2]. 

Распад Советского союза негативным образом сказалось на демогра-
фических тенденциях России в целом, а в еще большей степени в ее восточ-
ной части. В период с 2000-2015 гг. население Дальневосточного федераль-
ного округа на 702 тыс. человек, что почти 10,2%. Приграничные субъекты 
федерального округа, наиболее важные с геополитической точки зрения, по 
настоящее время имеют отрицательную динамику численности населения, 
несмотря на то, что в некоторых субъектах в 2014 г. был зафиксирован поло-
жительный естественный прирост. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения (на 1-е января) 
 
Данные по естественному движению представлены в таблице 1. В по-

следние годы из-за изменения возрастной структуры населения, а также в ре-
зультате реализуемых мер по поддержки рождаемости и снижению смертности, 
в части приграничных субъектов ДФО в 2014 г. был зафиксирован положитель-
ный естественный прирост. 
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Таблица 1. 
Изменение коэффициента естественного прироста в 2000-2014 г.  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Дальневосточный ФО -3,46 -3,78 -0,58 -0,21 0,89 1,31 1,47 
Камчатский край -1,67 -1,53 -0,58 0,40 1,41 1,62 1,65 
Приморский край -5,19 -5,72 -2,45 -2,12 -1,08 -0,83 -0,65 
Хабаровский край -5,66 -5,40 -1,63 -1,68 0,10 0,60 0,69 
Амурская область -4,38 -4,85 -1,51 -1,21 -0,41 0,16 -0,17 
Сахалинская область -4,11 -6,02 -2,81 -2,33 -1,18 -0,17 0,56 
Еврейская автономная 
область -4,79 -6,31 -1,84 -1,30 -1,10 -0,89 -1,04 

Чукотский АО 1,90 3,88 0,94 2,51 2,57 2,53 2,73 
 
Однако на фоне динамики естественного прироста населения более не-

гативное воздействие оказывает миграция населения. Единственно, необходи-
мо сразу отметить, что речь идет о внутренне миграции. Основной тенденцией 
современной миграционной ситуации в России можно считать расширение 
зоны оттока населения, сокращение зоны его притока и постепенное усиление 
поляризации территории страны по результативности миграционных потоков. 

Внутренняя миграция или, правильнее сказать, отток населения в дру-
гие регионы страны стал определяющим фактором сокращения численности 
населения субъектов ДФО. В 2014 г. только за счет внутренней миграции ок-
руг потерял 35,6 тыс. человек. Все без исключения субъекты, включая пригра-
ничные, имели отрицательный прирост во внутрироссийских перемещениях. 
Дальневосточный федеральный округ имеет отрицательное сальдо со всеми 
федеральными округами России.  

В то же время международная миграция за последние годы является ком-
пенсирующим фактором сокращения численности населения в результате внут-
ренней миграции. В 2014 г. международная миграция дала немногим менее  
11 тысяч человек, которые преимущественно пришлись на три субъекта: При-
морский край, Хабаровский край, Амурская область. Несмотря на то, что ми-
грационная привлекательность Дальнего Востока в миграционном обмене с за-
рубежными странами растет, приходится констатировать, что миграция, в целом, 
остается основным фактором сокращения численности населения ДФО.  

Согласно демографическим прогнозам, при сохранении современных 
тенденций, численность населения Дальнего Востока продолжит сокращаться, 
обостряя и без того сложную геополитическую обстановку. На сегодняшний 
день единственным реальным инструментом является четко продуманная ми-
грационная политика, которая отвечала бы и интересам восточных регионов и 
страны в целом. 

Обеспеченность Дальнего Востока значительными запасами природных 
ресурсов должно явиться тем фундаментом, на котором будет базироваться 
комплексная федеральная программа по развитию восточных территорий. На-
копленный советский опыт показал и доказал всю значимость экономиче-
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ских инструментов миграционной политики. В то же время для эффективно-
го их использования необходимо создание соответствующих условий в при-
нимающих территориях, которые возможно создать совместными усилиями 
государства и бизнеса [3 C. 85]. 
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Одним их приоритетных направлений развития международного со-
трудничества на Дальнем Востоке является сельское хозяйство, визитной 
карточной которого стало привлечение иностранной рабочей силы, в первую 
очередь, китайцев.  

Использование китайских методов ведения земледелия приводит к 
различным проблемам, уровень которых заставил органы исполнительной 
власти Амурской и Иркутской областей с 2013-2014 гг. ввести нулевую кво-
ту на китайских мигрантов в сельском хозяйстве [1, 2]. В 2015 г. соответст-
вующее решение приятно в Челябинской области [3].  

Отметим, что введение запрета на привлечение китайских мигрантов в 
сельское хозяйство не исключило их дальнейшего участия в данной отрасли 
российских регионов. Китайцы работают в связке с российскими фермерами, 
которые берут землю как бы себе, а на самом деле работают на ней все те же 
китайцы. 

В Амурской области в 200 сельхозпредприятиях проверяющие органы 
обнаружили 400 нарушений трудового законодательства! Большинство на-
рушений – с азиатским прищуром [4].  
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В настоящее время крайне актуальным является вопрос оценки эффек-
тивности иностранной рабочей силы. После отмены в 2014 г. Приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 604 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности использования иностранной рабочей силы» субъекты Федера-
ции самостоятельно разрабатывают показатели оценки эффективности ИРС. 
На наш взгляд, в рамках данного направления необходимо давать оценку ИРС 
не просто в целом по субъекту, а по отдельному виду деятельности, где ис-
пользуют труд иностранцев. С одной стороны, показатели эффективности  
отдельных видов экономической деятельности региона имеют свои особенно-
сти. С другой стороны, положительные и отрицательные эффекты использо-
вания иностранцев имеют отраслевую специфику. 

С целью изучения эффектов от использования китайских мигрантов в 
сельском хозяйстве ЕАО мы выделили несколько направлений: экономиче-
ские показатели сельского хозяйства региона и место китайского капитала и 
трудовых мигрантов в нем, экологическое состояние земель, конкуренция 
между продукцией местных и иностранных сельскохозяйственных произво-
дителей, деградация сельской местности в российских регионах.  

Обозначим кратко полученные результаты оценки роли китайских 
мигрантов (как в качестве наемной силы у российских землепользователей, 
так и в форме предприятий с иностранным капиталом) в сельском хозяйстве 
ЕАО. 

1. Экономические показатели сельского хозяйства области. 
Активное привлечение трудовых ресурсов из Китая, ввоз импортной 

сельскохозяйственной техники и оборудования сыграло роль в поддержке 
сельского хозяйства ЕАО, однако не оказало решающей роли: за последние 
шесть лет индексы производства продукции сельского хозяйства области 
снижаются. 

Развитие внешнеэкономических связей в сельском хозяйстве области 
не компенсирует существующие проблемы с высоким уровнем износа сель-
скохозяйственной техники (70-89%), снижение плодородия почв и уровня 
семеноводства, использование семян, имеющих низкие репродукционные 
свойства, а также отсутствие налаженной системы перерабатывающих про-
изводств сельскохозяйственной продукции в области. 

2. Использование земель.  
Китайские сельхозпроизводители возделывают свободные земли, вно-

ся туда удобрения в больших объемах, чем российскими организациями и 
хозяйствами. 

Преобладание сои в структуре посевных площадей области (в 2013 г. 
80,2% во всех хозяйствах области, 97,8% – на предприятиях с иностранным 
капиталом) приводит к негативным явлениям: происходит обеднение почвы, 
засорение сорняками. Применение несертифицированных семян или расса-
ды, неудовлетворительное выполнение сельскохозяйственными предпри-
ятиями правил землепользования и борьбы с сорняками может оказать нега-
тивное влияние на почву, происходит занос и распространение карантинных 
объектов на территории РФ. 
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3. Конкуренция с иностранными товаропроизводителями 
Отмечена проблема снижения конкурентоспособности продукции расте-

ниеводства местного производства в сравнении с импортными овощами из Ки-
тая, которые завозят в область круглогодично. Это повлияло на снижение по-
севных площадей под овощи и увеличение их под сою как у местных, так и 
китайских землепользователей. Китайские фермеры преимущественно выра-
щивают овощи лишь для собственного потребления, для продажи – сою.  

Иностранные инвесторы из стран АТР лишь привозят свою рабочую 
силу, выращивают те сельскохозяйственные культуры, которые интересны 
им с точки зрения их реализации (в том числе в Китай). За более чем 10 лет 
они не внедряют передовые технологии производства или переработки сель-
скохозяйственной продукции 

4. Деградация сельской местности. 
Существует устойчивая точка зрения о том, что китайская рабочая си-

ла забирает рабочие места у местного населения, что приводит к ухудшению 
их уровня жизни сельского населения, его деградации и т.п. 

На наш взгляд, нехватка рабочей силы обусловлена в первую очередь 
общим сокращением численности населения в сельской местности, что связа-
но со снижением качества жизни в сельской местности (ухудшение ситуации 
в здравоохранении, образовании, культуре и досуге). Из-за нехватки трудовых 
ресурсов в селах на период посадочных работ или сбора урожая местные 
сельхозпроизводители привлекают на работу жителей города. Крупные пред-
приятия или фермеры подают заявки на разрешения на привлечение ино-
странной рабочей силы. Использование иностранной рабочей силы не требует 
от администраций развития социальной инфраструктуры, усиления образова-
тельной или культурной составляющей территории. Исходя из этого, можно 
говорить, что привлечение трудовых мигрантов лишь косвенно ухудшает ка-
чество жизни в сельской местности.  

Таким образом, влияние китайских трудовых мигрантов на сельское 
хозяйство региона связано не только с показателями его экономического 
развития, но и с социальной, экологической составляющей. При разработке 
показателей для оценки эффективности привлекаемых иностранных рабо-
чих важно оценивать не только прямой эффект, но и косвенные показатели 
(например, слабое развитие социальной инфраструктуры в сельской мест-
ности, ухудшение экологического состояния территории, прилегающей к 
используемым сельскохозяйственным угодьям). Для каждого показателя 
может быть разработано по несколько критериев, имеющих количествен-
ную или качественную характеристику.  
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THE CURRENT STATE OF THE COMPANY  
HOUSING IN RUSSIA: A CASE STUDY  

ON MIGRANT WORKERS IN MAGDAGACHI  
AND BIROBIDZHAN, FAR-EASTERN RUSSIA 

 
1. Introduction 
 
This paper consists of the following two parts: the first, questionnaire sur-

vey of employee benefits (for employees, company housing, medical insurance, 
traffic expenses, and food expenses subsidized by company) in Russian companies 
held in 2009, and the second, fieldwork research of employee’s benefits, espe-
cially company housing, in small towns of Far-Eastern Russia 2014. 

The first, we did a questionnaire about management for the managers of 430 
Russian companies all around Russian Federation in Oct.-Dec. 2009. Their ques-
tion items covered a broad range of management topics. Some of them were also 
organized to ask of the current situation of employee benefits provided by Russian 
company. The results of our questionnaire showed that Russian companies con-
sider, even now, some good effects and meanings to manage their own human re-
source and hire good workers.  

The second, we did fieldwork research of employee benefits in Russian 
companies in 2013-2014. It is intended to provide supportive evidence for the 
facts which found in our questionnaire survey. We did, especially, the real situation 
of company housing (employee housing). Our fieldwork areas are Zhireken GOK 
(molybdenum mining company), in Chita, Zabaykalsky krai, one timber factory in 
Magdagachi, Amursky Oblast, and Kimukano-Sutarsky mining company in Biro-
bidzhan, Jewish Autonomus Oblast. In this paper we would like to introduce one 
of case study that showed the current situation of company housing for their em-
ployee: Russian and foreign migrant labor. The result shows that they purchase 
back from local authority or they newly build and provide their employee housing. 
Some of them are built for foreign migrant labor by migrant labor themselves. Mi-
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grant labor and Russian labor coexist without conflict and discrimination in which 
company provides employee housing race by race: Russian, Chinese and others 
(North Korean, etc.). 

Finally, the solution of housing problems has some aspects depending on the 
price level, housing policy and company housing provision, too. This problem is 
also relevant to labor mobility, labor productivity and labor productivity. The 
housing problems of workers had been solved by the public housing supplication 
from the government and company in USSR era. However, now those problems 
have not yet been solved fully by purchasing through housing market. They con-
front on the housing problems of not only acquisition, but also quality. Under the 
housing price increase, it causes the difficulties of housing acquisition and quality 
improvement. Even in the low GDP growth after 2014, Russian housing difficul-
ties has been still continued. Foreign migrant workers and internal migrant work-
ers also confront on these difficulties. Therefore, the company housing as an em-
ployee benefit have still played a certain role to solve worker’s housing problem 
and manage company’s human resource. 

 
 
2. Employee benefit in Russian companies: questionnaire survey 
 
The current situation of employee benefits in Russian companies is one of 

indicators, whether soviet inheritance still exists or not, that is, whether general 
welfare and social securities are commercialized from inside to outside of com-
pany. In the USSR era, as Ohtsu [1, pp.279-281] said, the options of wage pre-
mium, such as a raise in wage and special remuneration, was quite a few. Soviet 
companies had taken the strategy to improve labor productivity and catch excel-
lent labor that had provided benefits for employees as they can: especially com-
pany housing. The most shortage good was housing in the soviet era. Therefore, it 
was the most important strategy of company housing provision for soviet compa-
nies to get the excellent workers. 

After the collapse of soviet socialist economy, the ownership of their com-
pany housing has been transferred to the local authorities, and then increasingly 
has been privatized to the residents. The share of company housing in Russian 
companies are the followings: 45 % in 1990, 18% in 1998 and 7.8% in 2000.  
[2, p.196, and 3, p.618] In the previous research, they conclude as Russian compa-
nies don’t have such strategy as the company housing and employee benefit to get 
the excellent workforce. The benefits and housing have been commercialized out-
side from company human resource management. Hence, the strategy of labor 
management has been shifted into wage and the wage premium, that is, corporate 
management has been developed like the manner of advanced economy. However, 
our results from questionnaire survey shows not only decreasing of employee 
benefits, but also newly provision of employee benefits. 
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2-1. Results from our questionnaire 
 
All the following results are by our own questionnaire survey for the man-

agers of 430 Russian companies all around Russian Federation in Oct.-Dec. 2009. 
 

Table1.  
Does Company consider that employee benefit has an effect? 

Вы согласны или не согласны с мнением, что финансирование  
за счет средств предприятия различных социальных программ  

для работников идет на пользу предприятию? 
 % 

Absolute agree 
Полностью согласен 

35.6 

Agree 
Скорее согласен 

42.6 

Not so agree 
Скорее не согласен 

11.3 

Disagree 
Полностью не согласен 

3.7 

Difficult to answer 
затрудняется ответить 

6.7 

Total Итоги 100.0 
 

Table2.  
What profit does the cost of employee benefit bear  

(multiple answers allowed)? 
Какую пользу, по Вашему мнению, в первую очередь приносит 

 финансирование социальных программ?  
Выберите не более 2-х наиболее подходящих ответов. 

 % 
To ensure employees and new employees  
Помогает удерживать персонал, привлекать новых работников 31.3 

To stimulate more efficient working  
Стимулирует более эффективную работу коллектива 31.3 

To ease the employee’s burden of social securities and formulate the posi-
tive opinion for managers  
Способствует снятию социальной напряженности в коллективе, фор-
мированию положительного мнения о руководстве предприятия 

19.5 

To formulate the positive opinion for company  
Способствует формированию положительного общественного мнения 
о предприятии 

10.0 

To formulate the positive business image  
Способствует формированию положительного бизнес-имиджа компании 
(например, среди компаний отрасли, у зарубежных бизнес-партнеров) 

3.8 
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 % 
To build the good relationship with local authorities  
Способствует установлению отношений с местной администрацией, 
получению поддержки у региональной или местной власти 

3.8 

Others  
другое (что именно?) 0.0 

Difficult to answer  
затрудняется ответить 0.3 

Total Итоги 100.0
 

Table3.  
Does company hold the housing for employee? 

Есть ли у Вашего предприятия в собственности («на балансе»)  
жилой фонд («ведомственное» или «служебное» жилье, общежития)?  

Если да, то кто в нем живет? 
 % 

No  
нет, у предприятия нет в собственности жилого фонда 81.2 

Yes, for their own employees  
Да в основном работники Вашего предприятия, члены их семей 13.0 

Yes, for their own employees and others  
Да и работники Вашего предприятия (члены их семьей), и люди, не 
являющиеся работниками предприятия 

4.2 

Yes, for non employees  
Да в основном люди, которые не являются работниками Вашего пред-
приятия 

1.6 

Total Итоги 100.0
 

Table4. 
 Does your company borrow the housing for employees? 

Арендует ли Ваше предприятие (полностью или частично  
за счет средств предприятия) жилье для своих работников? 

 % 
No 
нет, предприятие не арендует жилье для своих работников 85.0 

Yes, with company own money 
да, предприятие арендует жилье для своих работников полностью за 
счет средств предприятия 

7.9 

Yes, with a portion of expenses paid by company money 
да, предприятие арендует жилье для своих работников частично за 
счет средств предприятия 

7.2 

Total Итоги 100.0
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Table5.  
Does your company subsidize housing rent, housing utility  

cost for residents which live in your company housing? 
Предоставляет ли Ваше предприятие людям,  
проживающим в жилом фонде предприятия,  

какие-либо льготы или субсидии (материальную помощь),  
по оплате жилья, коммунальных услуг? 

 % 
No 
Нет, предприятие не предоставляет льготы или субсидии по оплате 
жилья, коммунальных услуг людям, проживающим в жилом фонде 
предприятия 

67.9 

Yes, for all residents 
Да, предприятие предоставляет льготы или субсидии по оплате жи-
лья, коммунальных услуг всем, проживающим в жилом фонде пред-
приятия 

9.9 

Yes, for only own employees 
Да, предприятие предоставляет льготы или субсидии по оплате жи-
лья, коммунальных услуг только работникам (части работников, неко-
торым категориям работников) предприятия, проживающим в жилом 
фонде предприятия 

22.2 

Total Итоги 100.0
 

Table 6.  
Предоставляет ли Ваше предприятие своим работникам  

следующие виды услуг? 

% 

Medicare insurance 
Медицинское обслу-
живание по договорам 
добровольного меди-
цинского страхования 
и/ или в медицинском 
учреждении Вашего 

предприятия 

Food expense
Компенса-
цию затрат 
на питание, 
и/ или бес-
платное пи-

тание 

Transportation 
expense 

Компенсацию 
затрат на транс-
порт и/или бес-
платный проезд 
к месту работы

For all employees 
Предоставляет 
всем работникам 

53.7 24.3 19.7 

For only some part 
of employees 
Предоставляет не-
которым категори-
ям работников 

16.9 31.5 30.8 

None 
Не предоставляет 

29.4 44.2 49.5 

Total Итоги (%) 100.0 100.0 100.0 
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78.2% companies of all respondents consider the employee benefits as a good 
effect for their managements. 70.6% companies provide medical insurance, 55.8%- 
food expenses, 50.5%- transportation expenses, and 18.8%- housing. These figures 
are new fact which is much higher level of provision employee benefits than that one 
in the previous researches. 31.3% companies regard some effects of employee bene-
fits as ensuring employees and improvement of labor productivity. 

The relationship with and pressure from local authorities don’t exist, based 
on the outcome of t-test between providing company and non-providing company 
for employee benefits. Russian company may provide employee benefits for their 
own profits. Of course, they partly cover the cost of maintenance fee on trans-
ferred building of ex-employee housing. But company located even in the urban 
area, provides employee benefits and finds the positive meaning of them, hence, 
such high share of providing employee benefits by company are shown in our 
questionnaire survey.  

In addition, not only ex-state owned companies, but also newly established 
companies since 1992 have provided employee benefits more than the previous 
research one, such result are found. Beside it, only 2% companies located in com-
pany town (Monogorod) which were registrated by Russian government. Not only 
the companies located in rural and company town, have continued to provide em-
ployee benefits. These results are newly discovered by our original questionnaire. 
During decreasing population and the shortage of labor force in Russia, Russian 
companies may newly re-consider the effect of provision employee benefits. 

 
 
3. Fieldwork research for companies in Far Eastern Russia in 2013-2014 
 
3-1. Zhireken GOK in Chita, Zabaykalsky krai (as in 2013) 
 
Zhireken is registrated as company town (Monogorod) and urban type town by 

Russian federal government. It was born in 1954 and has been developed as Molyb-
denum mining has developed since 1972. The number of population in the town is 
4647 in 2013: the number of population is decreasing – 566 in 1979, 5,493 in 1981, 
3,937 in 2002, and 4,565 in 2010. After the privatization of Molybdenum mining 
company Zhireken GOK, a falling in Molybdenum price in the world market had 
closed its factory during 1996-1998. Again, a re-increasing in Molybdenum price in 
the world market has revived its factory since 2000. But again since 2014, the com-
pany has confronted to be closed for the sake of low level in Molybdenum price.  

In this town, Zhireken GOK held all housing, utility facilities, public trans-
portation and others (kindergarden, shops, park, recreation, cafeterias, etc.) in the 
USSR era. In 1992, such all facilities except for factory own using one, were trans-
ferred to local authorities and then, were privatized. But due to falling in Molybde-
num price and closing factory in 1996-1999, utility service fell into stop. The stop 
of heating, especially, made all residents’ life serious difficult. As a consequence, 
the people left into other region to get the job and utility service and the population 
was decreasing drastically. After re-increasing in Molybdenum price in 2000, the 
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company repurchased housing for their own employees from local authorities and 
continued to supply utility service and transportation (from town to factory) again 
for residents i.e. employees. The third part of all housings in the town was repur-
chased by Zhireken GOK. It is the typical case that Zhireken GOK’s employee 
benefits are crucially important to sustain the rural declining town. 

 

        
 

[Photos: taken by author, in Zhireken 2013] 
 

          
 

[Photo by [5] website] 
 
 
3-2. one timber factory in Magdagachi, Amur Oblast and Kimkano-Sutarsky 

mining company in Birobidzhan, Jewish Autonomous Oblast (as in 2014) 
 
Magdagachi was opened up in 1905 and the town has developed well as a 

refuel and checking point for railway train, as the Trans Siberia Railway has 
enlarged since 1918. The third part of all residents had worked at the job of rele-
vant to the Trans Siberia Railway. However, thanks to modernization of railway 
train, it became non-necessary for train to stop at Magdagachi for refuel and 
checking. Accordingly, people left this town and the number of population was de-
creasing: 12,977 in 1959, 14,438 in 1979, 15,578 in 1989, 12,208 in 2002, 10,897 
in 2010, and 10,271 in 2014. 

In a timber factory in Magdagachi, it opened in 1999 in the old site of local 
airport. It borrows forest section from local authorities, cuts and processes timbers, 
and exports them to China. It hires Russian and foreign migrant labor (Chinese 
and North Korean) as shiftwork of cutting timber in the forest, processing timbers, 
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fixing machine, transporting products in the factory ,and trading and exporting to 
China. The employee housing for Russian shift workers, for Chinese workers and 
North Korean workers for every one year contract are provided by this factory. But 
the real quality of employee housing has very variety as the following photos 
show. Russian labor live their employee housing newly built by the factory. Chi-
nese labor uses old building as their employee building. North Korean labor is 
building employee housing for them by themselves. Until the completion of their 
employee housing, they live in old train wagon. Though this factory’s employee 
housing are very various, migrant labor and Russian workers coexist side by side 
without any confliction. 

 

      
 

        
 

[Photos: taken by author, timber factory in Magdagachi, 2014] 
 
 
In the suburb of Magdagachi, there are some mining industries. Some in the 

rest of population in this town, changed their job into shiftwork in mining indus-
tries in the suburb. It is, in our fieldwork research, the just case of this shiftwork in 
Kimkano-Sutaruny GOK Birobidzhan. For shiftwork (for example, working in 
two weeks and then holidays in two weeks), the company must provide employee 
housing in the site of factory. Our interviewed company has hired a certain degree 
migrant foreign labor (Chinese), not only Russian and accordingly, formed new 
residential areas for migrant labor. In addition, this mining company also provides 
the managers of factory new deluxe apartment in the center of city (Blagove-
shchensk) as the wage premium. Beside it, bus and cafeteria, it provides as em-
ployee benefits. 
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[photos: taken by author, Kimukano-Sutarsky GOK, 2014] 
 
 
4. Conclusion 
 
This paper finds that the fact, a certain degree high share of company pro-

viding employee benefit in our questionnaire survey, has various characters about 
reality in our fieldwork research. Especially in Far Eastern Russia region, the co-
existence between Russian and migrant labor are emerged as employee housing to 
manage human resource in Russian companies today. The housing acquisition for 
migrant labor is eased by provision of employee housing. It is provided for the 
needs of business. However, the current status is not enought solved with the re-
spect to housing quality like the case of living in the train wagon. The company’s 
stance of provision employee benefits is not national origin discrimination but 
business like or soviet legacy for human resource management; the company or 
government should support the housing and basic right of residence. In addition, 
the company has controlled their own migrant labor in their own employee hous-
ing in the coexistence between Russian and migrant labor. 

Finally, Russian housing difficulties has been still continued. Therefore, the 
company housing as an employee benefit have still played a certain role to solve 
worker’s housing problem and manage company’s human resource, especially in 
the undeveloped area of Russia. 
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ  

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ 
 
Регулирование молодежной миграции в восточной Сибири является 

важнейшим направлением государственной миграционной и молодежной 
политики.  

Наибольший интерес и беспокойство вызывает существенная миграция 
молодежи из Республики Тыва. Регион ощущает острую необходимость в соз-
дании условий и возможностей для сохранения и привлечения молодых спе-
циалистов, молодых семей в качестве основного и фундаментального субъекта 
социально-демографической, этнографической структуры тувинского общест-
ва, а это значит и всей России. 

Для выявления особенностей, причин и обстоятельств молодежной 
миграции в восточной Сибири в 2014-2015 годах на кафедре социальных 
технологий и организации работы с молодежью Московского государствен-
ного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова было проведено 
межрегиональное социологическое исследование на тему «Молодежный 
аспект миграции Республики Тыва» (руководитель – профессор, д.с.н., Рос-
товская Т.К.). 

Всего в исследовании приняли участие 480 респондентов из числа сту-
дентов и работающей молодежи, проживающих в 17 субъектах Российской 
Федерации (Алтайский, Забайкальский, Приморский, Краснодарский и Крас-
ноярский края, Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Москва, Амур-
ская, Воронежская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская и 
Томская области).  

Из анализа исследования следует, что из республики в основном выез-
жает молодежь в возрасте от 18-25 лет, находящаяся в активном детородном, 
трудоспособном возрасте. При чем доминируют респонденты женского пола – 
более 79%, что свидетельствует о повышенной социальной и миграционной 
активности по сравнению с противоположным полом, респондентов мужского 
пола всего 21%. Также необходимо отметить высокий уровень образованности 
респондентов. Из анализа рис. видно, что более 50% респондентов имеют 
высшее образование и свой переезд они связывают в основном с профессио-
нальным и личностным ростом, самореализацией.  
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Рис. Показатель уровня образования участников исследования 

 
Главными причинами отъезда из малой Родины является то, что моло-

дые люди сталкиваются с низкими шансами трудоустроиться и получения 
качественного высшего образования. Молодые люди уезжают с целью само-
реализации, повышения по карьерной лестнице, получить новый жизненный 
опыт, обновить круг общения.  

Как показали результаты исследования, регионами-реципиентами, при-
нимающими самое большое количество молодежи из Республики Тыва явля-
ются города Сибирского Федерального округа – 40%, Центрального феде-
рального округа – 35% и Дальневосточного федерального округа – 19%. При 
этом в ходе обсуждения стратегии исследования был выявлен высокий уро-
вень патриотизма тывинской молодежи – более 75% респондентов ответили, 
что они являются патриотами и предпринимают различные возможности в 
улучшении условий жизни.  

Утешительным фактом является то, что по республике доминирует 
внутренняя миграция по направлениям "село-село", "село-город".. Внутрен-
няя миграция молодежи из сельской местности в другую сельскую местность 
характеризует о том, что принимаются всяческие попытки улучшения соци-
ально-экономического статуса. Все больше и больше молодых людей стали 
переезжать из города в село. Данное течение обусловлено тем, что в рамках 
федеральной целевой программы и республиканской программы, молодые 
специалисты могут получить значительную поддержку со стороны государ-
ства в трудоустройстве и получении денежных средств на строительство жи-
лищной площади для молодой семьи.  

Тем не менее, несмотря на все положительные показатели, внутрирес-
публиканская миграция имеет ряд существенных проблем для социально-
экономического и демографического развития республики. Когда процесс пере-
селения от одной точки в другую активизируется, появляется проблема старе-
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ния населения в местности, откуда идет отток молодежи. Население теряет мо-
лодежь, от которой во-первых зависит репродуктивное развитие населения, ак-
тивизация трудовой деятельности, а также социально-экономическая ситуация. 
Поэтому вопрос о регулировании миграционных потоков молодежи внутри 
республики на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных тем и 
требует особого внимания со стороны органов государственной власти Респуб-
лики Тыва. Также в рамках проводимой региональной государственной моло-
дежной политики особое значение необходимо уделять поддержке статуса мо-
лодого специалиста как особой категории трудовых ресурсов (1).  

Таким образом, главным результатом реализации государственной мо-
лодежной политики в ближайшее десятилетие должно стать улучшение со-
циально-экономического положения молодежи Российской Федерации и уве-
личение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь 
страны в целом и региона в частности, что безусловно будет способствовать 
регулированию внутренних миграционных процессов в молодежной среде 
(2, с. 133-139). 
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Образовательная иммиграция – это один из самых желательных мигра-

ционных потоков для страны, обеспечивающий совокупность различных  
демографических, социально-экономических и геополитических эффектов.  
Задача экспорта образовательных услуг крайне важна для нашей страны и на-
прямую увязана с переходом российской экономики к инновационному типу 
развития и использования возможностей глобализации для привлечения высо-
коквалифицированных специалистов [1].  

Образовательную миграцию в России необходимо исследовать на ре-
гиональном уровне, поскольку огромные различия субъектов РФ – этнокуль-
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турные, демографические, географические, социально-экономические – ока-
зывают непосредственное влияние на миграционную привлекательность ре-
гиона, в том числе в образовательной сфере. 

Ростовская область – это динамично развивающийся регион, занимаю-
щий в масштабах Южного федерального округа (ЮФО), наряду с Краснодар-
ским краем, лидирующие позиции. В 2014 году в Ростовской области отмечался 
рост объемов в большинстве видов деятельности материального производства и 
сферы потребления. По многим из них показатели были выше среднероссий-
ских значений. Однако развитие отраслей экономики Ростовской области зави-
сит от конъюнктуры рынка труда, которая, в ближайшее время может стать 
фактором значительного сдерживания развития региона. По рабочим профес-
сиям и специальностям в Ростовской области уже сейчас наблюдается кадро-
вый дефицит. Одна из причин – сокращение трудоспособного населения, доля 
которого в общей численности населения в 2013 году составила 59,6%. Более 
того, коэффициенты основных демографических показателей в Ростовской об-
ласти на протяжении ряда лет хуже и ниже среднероссийского уровня. С 2000 
по 2013 год население Ростовской области сократилось на 4,5%, в то время как 
население РФ за этот период уменьшилось на 2,4%.  

Ученые и специалисты-практики признают, что дефицит трудовых ре-
сурсов не может быть сглажен мерами демографической политики, а рост 
производительности труда не компенсирует недостаток трудовых ресурсов. 
Таким образом, источником их компенсации на ближайшие десятилетия мо-
жет быть только миграция. В Концепции демографической политики Ростов-
ской области на период до 2025 года одной из ключевых задач является при-
влечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 
социально-экономического развития области, с учетом необходимости их со-
циальной адаптации и интеграции [2].  

Иностранные студенты, становящиеся впоследствии квалифицирован-
ными специалистами, являются именно тем миграционным потоком, кото-
рый, при определенных условиях и грамотной миграционной политике, спо-
собен благоприятно повлиять как на демографические показатели, так и на 
состояние регионального рынка труда в соответствии с требованиями модер-
низации экономики. 

В связи с этом, автор статьи разделяет точку зрения Выхованец О. Д. от-
носительно предпочтительности для регионов России той части образователь-
ного потока, в отношении которого запущен механизм аллокации, то есть сме-
ны статуса временного мигранта (каковым является иностранный студент) на 
иммигранта, то есть иностранца, обосновавшегося в России на постоянное 
место жительства [3].  

Ростовская область играет ключевую роль в Южном федеральном ок-
руге в сфере высшего образования, поскольку по сравнению с другими субъ-
ектами ЮФО она обладает сравнительно высоким научно-техническим по-
тенциалом. Так, из 234 организаций, выполняющих в 2013 году научные 
исследования и разработки в Южном федеральном округе – 98 (или 42%) 
приходилось на Ростовскую область; численность персонала, занятого науч-
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ными исследованиями и разработками в ЮФО, составила 24 263 человека, в 
том числе в РО – 12 231 или 50,4%; объем инновационных товаров (работ, 
услуг), произведенных в Округе в 2013 году – 70 281,9 млн рублей, из кото-
рых 56 215,6 (или 80% !!!) пришлось на Ростовскую область [4]. 

По итогам приёмной кампании 2013 года Ростовская область вошла в 
десятку самых привлекательных регионов для абитуриентов из других облас-
тей, республик и стран, в которой обучалось 37% всех студентов ЮФО. Рос-
товская области находится на 14 месте в России по численности студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
10 000 человек. Это лучший показатель среди всех субъектов Южного феде-
рального округа. По данным Министерства образования и науки РФ, в Ростов-
ской области число зачисленных иногородних студентов составило 27,1%, что 
позволило ей занять пятое место в стране по образовательной миграции. Сле-
дует отметить, что по данным ФМС, в 2014 году из 16 826 человек, въехавших 
в Южный федеральный округ с целью образования, 46,6% или 7 833 направи-
лись на Ростовскую область (в основном в Южный федеральный университет, 
Донской государственный технический университет, Ростовский медицинский 
университет). Однако после получения образования лишь единицы остаются 
жить и работать в Ростове. Каковы же причины этого?  

Получение ответа на данный вопрос было одной из целей социологи-
ческого обследования, проведенного автором в январе-марте 2015 года среди 
иностранных студентов из стран дальнего зарубежья, обучающихся в Юж-
ном федеральном университете12 [5]. Целевая выборка составила 104 чел.,  
то есть практически каждый четвертый иностранный студент из стран даль-
него зарубежья. Основные страны, из которых приезжают иностранные гра-
ждане на учебу в ЮФУ (за исключением стран СНГ): Китай – 33,6%, Ирак – 
25%, Колумбия – 13,4%, Гана – 6,7%, Вьетнам – 4,8% и Нигерия – 1,9%.  

Проанализированные данные анкет подтвердили в целом миграционную 
привлекательность Ростовской области и толерантность местного населения, 
которая традиционно связана с исторической многонациональностью региона. 
Именно в этом нам видятся результаты ответов на вопрос «Какие главные мо-
тивы лежали в основе решения обучаться в Ростове?». Так, 24% иностранных 
студентов ответили «здесь учились мои родители/родственники», 24% – 
«слышал, что жители города более толерантны к приезжим, чем в других го-
родах». Немаловажное значение для выбора региона обучения имел мягкий 
климат Ростовской области, об этом указали 36% респондентов. 85% ино-
странных студентов оценили отношение к ним окружающих, как в целом по-
ложительное, остальные опрошенные признались, что «чувствуют негатив». 
55% иностранных студентов имеет друзей среди местного населения (особен-
но, это характерно для старших курсов), 15% – не испытывают сложностей 
в общении с местным населением, но друзей нет, 2% – ответили «есть девуш-
ка/парень», 27% респондентов заявили, что общаются в основном с соотече-

                                                            
12 Автор выражает благодарность Центру международного образования Южного феде-
рального университета за помощь при проведении анкетирования иностранных студентов. 
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ственниками. Таким образом, можно сделать вывод, что в большей или мень-
шей степени успешно коммуницируют с местным населением более 70% ино-
странных студентов. 

Следует отметить, что в Ростове лояльность по отношению к иностран-
ным студентам наблюдается не только со стороны местного населения, но и со 
стороны правоохранительных органов. Так, 74% респондентов за время нахож-
дения в Ростове не имели контактов с правоохранительными органами, 19% – 
были остановлены полицейскими на предмет проверки документов и лишь 6% 
заявили, что, в процессе проверки документов, полицейские вели себя агрес-
сивно. 

Большинство иностранных студентов (88%) в целом довольны своей 
жизнью в Ростове, что корреспондируется с анализом ответов на вопрос: 
«Если бы вы знали раньше все, что знаете сейчас о жизни и учебе в Ростове, 
вы бы приехали сюда снова?», 80% ответили, что ничего бы не поменялось, и 
они бы приехали учиться в Ростов, лишь 11% – выбрали бы другой город для 
обучения, 8% ответили, что выбрали бы другую страну для обучения.  

Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Среди каждо-
дневных проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты, в анкете 
были указаны, такие как «плохие бытовые условия в общежитии», «плохая 
организация досуга», «недоброжелательный персонал в общежитии», «чрез-
мерная загруженность учебной программы», «отсутствие магазинов рядом с 
общежитием», «периодическое отсутствие горячей воды» и др. Думается, что 
с подобными проблемами сталкиваются большинство иностранных студентов, 
приезжающих на учебу в регионы России.  

Следует отметить, что со стороны студенческого сообщества все-таки 
проявляются элементы дискриминации по отношению к иностранным студен-
там. Несмотря на то, что в ЮФУ нет отдельных общежитий для иностранных 
студентов и предполагается, что они будут проживать совместно с российскими 
студентами, фактически совместное проживание, в лучшем случае, сводится к 
проживанию на одном этаже. Основной причиной является нежелание россий-
ских студентов жить с иностранными, в то время, как иностранные студенты, 
наоборот, просят расселять их с местными учащимися, такое желание высказа-
ли 11% опрошенных. Проживание иностранных студентов отдельно введет к их 
капсулированию, замедляет процесс изучения русского языка и не содействует 
интеграции.  

Несмотря на то, что администрация вуза в рамках социокультурной адап-
тации иностранных студентов всячески приветствует мероприятия, направлен-
ные на организацию совместного досуга иностранных и местных студентов, к 
сожалению, российские студенты не проявляют к ним должного интереса.  

На взгляд автора статьи, борьба с ксенофобией и воспитание толерант-
ности должны быть стратегической целью не только региональной молодеж-
ной политики, но и политики ВУЗа, внутри которого необходима четкая стра-
тегия, направленная на постоянную работу со студентами, как иностранными, 
там и российскими по различным направлениям (проживание, обучение, до-
суг) в контексте их взаимоинтеграции. 
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Еще одна проблема, выявленная в процессе проведенного социологиче-
ского опроса – это сложность иностранных студентов в трудоустройстве, что, 
безусловно, также препятствуют их адаптации в местное сообщество. Не-
смотря на возможность работать, предоставленную иностранным студентам 
поправками в ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», 
вступившими в силу с 1 января 2014 года, лишь 12% респондентов на вопрос 
«Совмещаете ли Вы работу с учебой?» ответили, «да, иногда», а 87% – «нет». 
При этом в личной беседе большинство иностранных студентов говорили, что 
они очень бы хотели подрабатывать, однако, даже, несмотря на изменения в 
законодательстве, легально оформиться на работу крайне сложно.  

Так, для того, чтобы получить разрешение на работу необходимо, кро-
ме сбора различных справок и уплаты пошлины, предоставить трудовой или 
гражданско-правовой договор с работодателем, поскольку разрешение на ра-
боту иностранному студенту выдается на срок действия заключенного с ним 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг). Именно в этом заключается основная проблема – рабо-
тодатели не хотят сразу связывать себя договорными обязательствами. 

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются иностранные сту-
денты, 38% опрошенных заявили, что, если бы им предложили хорошую рабо-
ту в регионе, они остались бы в России, 2% намерены остаться в Ростове при 
любых обстоятельствах. Таким образом, 40% опрошенных могут стать потен-
циальными квалифицированными работниками для региональной экономики.  

Однако возникает вопрос, нужны ли эти специалисты региональной эко-
номике, если даже российские студенты после завершения образования не все-
гда могут найти работу по специальности? Ответ кроется в механизме квоти-
рования для иностранных студентов бюджетных мест в ВУЗах. Отметим, что 
более 60% иностранных студентов, участвовавших в нашем опросе, обучаются 
в Южном федеральном университете на бюджетной основе. Так, количество 
бюджетных мест в ВУЗах никак не связано с потребностями национальной 
экономики. На сегодняшний день квота на предоставление бюджетных мест в 
ВУЗах распределена по странам и ориентирована в основном на геополитиче-
ские интересы России. Иностранные студенты учатся на тех специальностях, в 
которых есть потребность в их странах и даже, если часть этих студентов захо-
чет остаться в России на работу, далеко не факт, что специалисты по этим спе-
циальностям необходимы региональной экономике. Крайне важно привязать 
расчет количества бюджетных мест в ВУЗах к потребности регионального 
рынка труда. Важно создать условия для того, чтобы стимулировать талантли-
вую молодежь, получающую образование по дефицитным на рынке труда спе-
циальностям оставаться в регионах. Необходимо разработать механизм, спо-
собствующий, путем предоставления различных социальных гарантий, 
привлечению специалистов в приоритетные для региона отрасли.  

Таким образом, Ростовская область, как экспортер образовательных ус-
луг обладает рядом конкурентных преимуществ, связанных с климатическими 
условиями, сравнительно высоким научно-техническим потенциалом, много-
национальностью региона, а значит в целом более терпимым отношением ме-
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стного населения к мигрантам. В то же время, есть определенные факторы 
тормозящие развитие экспорта образовательных услуг. Способствовать реше-
нию выявленных в ходе проведенного обследования проблем (сложность в 
трудоустройстве, недостатки в механизме квотирования бюджетных мест в 
ВУЗах, проявления ксенофобии, неудовлетворительные бытовые условия, 
плохая организация досуга и др.) будет применение системы мер, прежде все-
го, правовых, финансовых, административно-хозяйственных, реализуемых на 
уровне государства, регионов, ВУЗов и бизнеса.  
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Одним из приоритетных направлений налоговой политики России яв-

ляется подготовка особых условий для создания территорий опережающего 
социально-экономического развития на Дальнем Востоке с целью привлече-
ния и поддержки инвестиций, ускоренного развития экономики, повышения 
предпринимательской активности и комфортных условий жизни населения. 
Выбор дальневосточного региона неслучаен, так как он является связующим 
звеном России и Азиатско-Тихоокеанского региона, который по темпам раз-
вития опережает западные регионы. Кроме того территория Дальневосточно-
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го федерального округа богата природными ресурсами, что дает возмож-
ность развитию крупного и среднего бизнеса.  

Создание территорий опережающего развития в России нельзя считать 
нововведением: в мире действует около 1 500 особых экономических зон 
разного типа (200 из них в Китае). 

Впервые, в 1991 году в России принят закон « Об иностранных инве-
стициях в РСФСР», вводивший термин «свободная экономическая зона», в 
которой иностранные инвесторы получали ряд льгот в виде упрощенной ре-
гистрации, пониженного налогообложения, долгосрочной аренды, безвизово-
го режима. Однако данный закон реализован не был. 

С 1996 года в России начали создаваться «особые экономические зо-
ны», а в 2011 году принят Федеральный закон « О зонах территориального 
развития в РФ» для ускоренного социально-экономического развития от-
дельных регионов, предоставления благоприятных условий для инвесторов 
путем предоставления господдержки. В настоящее время такие зоны созданы 
на территориях 20 регионов России. 

Введение территорий опережающего развития не отменяет уже суще-
ствующие или готовящиеся к введению экономические зоны, являясь лишь 
более широким понятием. Они в отличие от особых экономических зон не 
подразделяются на типы и предлагаемая к использованию система налого-
вых льгот и преференций, на наш взгляд, более выгодна. Территория опере-
жающего социально-экономического развития – это район Дальневосточного 
федерального округа, на котором установлены специальные правовые режи-
мы для осуществления предпринимательской и прочей деятельности. Фор-
мирование этой зоны выполняется за счет федерального и местного бюдже-
тов, а также прочих внебюджетных источников. Так предполагается из 
федерального бюджета выделить на эти цели 42 млрд. рублей.  

Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ установлен особый 
порядок образования территорий опережающего развития, определено 
юридическое положение резидентов этих территорий, а Приморский край 
приобретает особый статус. Резидентами территории опережающего раз-
вития являются индивидуальные предприниматели или коммерческие ор-
ганизации, которые зарегистрированы на ней согласно законодательству 
Российской Федерации. Для резидентов появились новые возможности ве-
дения предпринимательской деятельности, а именно: создание особого ре-
жима землепользования, государственного и муниципального контроля 
(надзора), в установлении пониженной ставки арендной платы, льгот по 
налоговым и страховым платежам, таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны, технических и санитарных регламентов наиболее разви-
тых стран, а также упрощенного порядка привлечения квалифицированно-
го иностранного персонала. 

Деятельность резидентов на территории опережающего развития 
предполагает значительные льготные условия в сфере налогообложения. На-
пример, льготы предусмотрены по исчислению и уплате следующих налогов, 
взимаемых на территории РФ: 
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1. От обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость 
(НДС) освобождается хозяйствующий субъект в течение десяти лет со дня 
присвоения статуса резидента территории опережающего развития. Право 
на освобождение будет применяться также в связи с ввозом товаров на тер-
риторию РФ; 

2. Установление нулевой ставки НДС в отношении товаров (работ, ус-
луг), ввозимых на территорию для использования в деятельности резидентов; 

3. Возмещение сумм НДС в заявительном порядке на основе договора 
поручительства управляющей компании; 

4. Использование ускоренной амортизации (с коэффициентом 2) по 
объектам амортизируемого имущества, принадлежащим резидентам;  

5.  Применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций: 
� нулевая ставка налога, подлежащая зачислению в федеральный 

бюджет (2 процентных пункта из 20) в течение пяти лет с первого налогового 
периода после приобретения статуса резидента; 

� пониженная ставка налога, подлежащая зачислению в региональный 
бюджет – не выше 5 процентов в течение первых пяти лет, и не менее 10 про-
центов в течение следующих пяти лет. В действующем законодательстве нало-
говая ставка соответствует 18 процентам. Резидент сможет применять эти 
ставки, если доходы от его деятельности на территории опережающего разви-
тия будут составлять не менее 90 процентов от всех доходов, учитываемых 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

� право на применение пониженных ставок налога на прибыль после 
утраты статуса резидента теряется. Использование пониженных ставок предпо-
лагает ведение раздельного учета доходов для целей налогообложения; 

6. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в тече-
ние десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имуще-
ства, созданного или приобретенного для целей ведения бизнеса резидента-
ми на территории опережающего развития; 

7. Применение понижающего коэффициента к ставке по налогу на 
добычу полезных ископаемых на десять лет вплоть до обнуления налога; 

8. Применение пониженных тарифов страховых взносов для работода-
телей – резидентов. Общая сумма взносов сокращена до 7,6 процентов вместо 
30 процентов, в том числе 6 процентов в Пенсионный фонд РФ, 1,5 процентов 
в фонд социального страхования и 0,1 процент в фонд обязательного меди-
цинского страхования.  

В результате применения налоговых льгот предполагается сокращение 
совокупной налоговой нагрузки на 12,2 процента. 

Исходя из особенностей осуществления деятельности на территории 
опережающего развития, для целей налогообложения, резиденты должны со-
ответствовать следующим условиям: государственная регистрация юридиче-
ского лица осуществляется только на территории опережающего развития 
без создания обособленных подразделений за ее пределами; не применять 
специальные налоговые режимы, не являться участником консолидирован-
ной группы налогоплательщиков, а также некоммерческой организацией, 
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банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом и 
резидентом особых экономических зон. 

Первой территорией опережающего развития в Приморском крае ста-
нет «Надеждинская», где планируется создание инвестиционной площадки 
общей площадью 806 гектаров, обеспеченной необходимой дорожной и ин-
женерной инфраструктурой для размещения не менее 30 резидентов, объем 
бюджетных инвестиций – 3,2 млрд. рублей, объем частных инвестиций – 
6,73 млрд. рублей.  

При создании федерального закона «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития» правительство РФ опиралось на опыт 
стран АТР, где территории опережающего развития хорошо зарекомендовали 
себя. Показателен пример Китая, который создавал особые зоны под кон-
кретные проекты, например, зона Шэньчжэнь была предназначена для про-
изводства ноутбуков. Из нее впоследствии вышла компания «Lenovo». Такие 
территории смогут привлечь порядка 2,5 трлн. рублей частных инвестиций, а 
также предоставят более 37 тыс. новых рабочих мест. 

Для стимулирования реализации региональных инвестиционных про-
ектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных 
субъектов РФ, Налоговым кодексом РФ с 2014 года введена новая категория 
налогоплательщиков – участник регионального инвестиционного проекта и 
определены особенности налогообложения. Установлено, что налоговые 
льготы для вышеуказанных налогоплательщиков с объемами инвестиций не 
менее 50 млн. рублей будут действовать до 01.01.2027 года, а для участников 
с объемом инвестиций не менее 500 млн. рублей – до 01.01.2029 года. 

Целью инвестиционного проекта является производство товаров в рам-
ках единого технологического процесса и, который, одновременно удовлетво-
ряет требованиям, установленным налоговым законодательством РФ. В част-
ности, определены территории, осуществления инвестиционных проектов, в 
том числе – Приморский край, а также объем капитальных вложений, который 
будет оцениваться в размерах, не превышающих рыночные цены, определяе-
мые по правилам ст. 105.3 Налогового кодекса РФ.  

Каждый региональный проект должен реализовываться единственным 
участником – российской организацией при одновременном выполнении сле-
дующих условий: организация должна быть зарегистрирована на территории 
субъекта РФ и не иметь обособленных подразделений за пределами этого 
субъекта. Кроме того, организация должна иметь в собственности (в аренде на 
срок не менее чем до 1 января 2024года) земельный участок на котором пла-
нируется реализация регионального инвестиционного проекта. Если для реа-
лизации проекта необходимо осуществление строительства, то для этого тре-
буется соответствующее разрешение.  

В перечень инвестиционных проектов, имеющих региональное и меж-
региональное значение, реализуемых и планируемых к реализации на терри-
тории Приморского края входят 75 объектов. 

В целом стоимость проектов с 2013 по 2025 год составит 1,3трлн. руб-
лей, в том числе: нефтегазовый комплекс; промышленность; энергетика; вы-



 71

сокотехнологические производства. Значительный вклад поступлений в бюд-
жет края в 2014 году от таких действующих проектов как ООО «Спецнефте-
порт «Козьмино», кластер по транспортировке и переработке углеводородного 
сырья (ОАО» Газпром»), ООО «Соллерс».  

С 2014 года в Приморском крае действует льготное налогообложение 
по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, осуществляющих 
инвестиционные проекты на его территории.  

Так по налогу на прибыль организаций льготы распространяются на 
две категории налогоплательщиков: 

К первой категории относятся инвесторы, осуществляющие проекты с 
объемом капитальных вложений не менее 150 млн. рублей в течение трех лет 
или 500 млн. рублей в течение пяти лет и создающие высокопроизводитель-
ные рабочие места по производству товаров в таких видах деятельности как 
сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых и прочее. 
Такие налогоплательщики освобождены от налога на прибыль в течение пер-
вых пяти лет с налогового периода, в котором были признаны первые доходы 
от реализации товаров, произведенных в результате начала нового производ-
ства. Далее в течение следующих пяти лет налог на прибыль организаций в 
краевой бюджет должен взиматься по ставке 10 процентов. 

Ко второй категории налогоплательщиков относятся инвесторы с ана-
логичным объемом инвестиций, которые, начиная с 1 января 2013года, осу-
ществляют вложения в таких областях деятельности как транспорт, связь, 
гостиницы и рестораны, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды. Для этой категории налогоплательщиков предусмотрено понижение 
ставки налога на прибыль, перечисляемого в краевой бюджет, до 13,5 про-
центов вместо действующей ставки 18 процентов.  

Вышеуказанные категории налогоплательщиков в первые пять лет не 
уплачивают налог на имущество организаций по введенному в эксплуатацию 
имуществу, возведенному в рамках инвестиционного проекта, а в течение 
последующих пяти лет уплачивают налог по ставке 0,5 процентов. 

Для того чтобы воспользоваться налоговыми льготами организации 
необходимо получить статус участника регионального инвестиционного про-
екта и быть включенным в реестр, который ведется налоговыми органами. 
Решение о включении организации в реестр принимает Департамент эконо-
мики Приморского края, на основании представляемой инвестором специ-
альной инвестиционной декларации. 

Использование налоговых льгот позволит инвесторам увеличить чис-
тую прибыль, остающуюся в их распоряжении, это приведет к новому реин-
вестированию или к увеличению фондов материального стимулирования. 

 В результате воплощения новых проектов будут созданы новые рабо-
чие места, а это улучшит социальную жизнь населения, увеличит доходы ме-
стных бюджетов. При выделении и закреплении земельных участков под но-
вое строительство увеличатся отчисления по земельному налогу.  

Таким образом, на территориях опережающего развития будут созданы 
самые благоприятные условия для бизнеса. Предоставление налоговых льгот 
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и преференций позволит улучшить условия ведения предпринимательской 
деятельности по отношению к аналогичным территориям, функционирую-
щим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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RUSSIAN FAR EASTERN BORDERLANDS 

AND THEIR POSITIONALITY IN MIGRATION 
 

National political borders are taken as exogenous to economic theory, and 
nation states are commonly presumed to be natural territorial units or natural so-
cial and political form of the modern world. This presumed position of research is 
criticized as a “national territorial trap” (Sheppard, 2011, 54), “state-centrism” 
(Brenner, 1999) or “methodological nationalism” (Wimmer and Schiller, 2002). 
This position can be called as a universal approach. I focus on the local model 
with peculiar local institutional settings that have made their local contexts. The 
interests and preferences of economic actors in a local are shaped by their socio-
spatial position (Plummer and Sheppard, 2006, 622). It does not mean they are 
shaped only by local conditions, but also connections with elsewhere crossing 
borders. The local “assemblage” emerges at the intersection of agency of a variety 
of actors (Sheppard, 2013, 268). Local models, I try to elaborate in this paper, are 
“sensitive to the context to which they are applied” (Barnes and Hayter, 2005, 
454). In my view, therefore, local-specific and changing contexts matter.  

In borderland studies, Kortelainen and Rannikk focused on the concept of posi-
tionality switch to explore shifting the positionality of two Russian local communities 
in Russian-Finnish borderland. The positionality switch “refers to the abrupt closure, 
opening, or redirection of important connections that radically change the positional-
ity of local economies (Kortelainen and Rannikko, 2014).” The positionality switch 
can reshape landscapes of locals, and often shape new economic development paths, 
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even if these switches are shaped by contingent events or decisions of any actors and 
cause sudden ruptures in economic connections. 

The periphery region we focus on consists of two districts on Russian-Sino 
border region; Jewish Autonomous Oblast and Amur Oblast. These districts are 
remote ones from the core. It is not only because it is far from Moscow as a center 
of Russian political regime and economic hierarchy, but also remote from the exit 
to the Pacific Ocean which should be a door to international (multinational) com-
munications in economy and in people’s mobility.  

The Eastward Policy of President Vladimir Putin is said to be derived from 
his visit in July 2000 to the city of Blagoveshchensk along the Amur River, which 
borders China (Trenin 2001, 144). The Eastward Policy, therefore, can be said it 
was motivated by the stark contrast between the decline of Blagoveshchensk and 
the prosperity of the Chinese city of Heihe across the river, which in the Soviet 
time had been only a small village but was now thriving with high-rise buildings 
standing side by side. The state-led development of the Russian Far East is re-
garded as an important policy designed to prevent Russia from “losing its Far 
Eastern provinces because of failures on the part of the state or foreign expansion 
or domination” (Trenin 2001, 29) and allow the country to play an active role in 
the prosperity of the Asia-Pacific region through the Russian Far East with such 
territorial integrity. Blyakher also mentioned that the regional authorities can at-
tract the attention of the central government so as to protect Russia’s Far Eastern 
political governance from the Chinese “monster” (Бляхер 2013, 74). Russia’s am-
bivalence toward China (always viewing China as a strategic partner in developing 
economic and political “soft alliance” and at the same time as a menace to Rus-
sia’s territorial integrity) provides a unique context to this region. Therefore these 
two districts can be call as a contested space.  

Regional geographic context gives great impact on agriculture in the border 
region. Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast are remote districts from the 
core of the state and international exit door like Vladivostok, and have only an exit 
door to China through the land border in international connections. Let me divide 
Russian Far East into two regions: The northern region, which does not face the 
border with China and the southern region, which faces the border with China. Not 
only the southern region of Russian Far East, but also the northern region has ex-
panded their trade with China in recent years. The trade dependency of the southern 
region on China, however, is more intensive than the northern region (Table 1). Es-
pecially Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast seriously depend on Chinese 
economy in trade. It comes from the fact that these two oblasts have checkpoints 
only for China, and, contrary to these two oblasts, Primorsky Krai and Khabarovsk 
Krai have their own checkpoints to the ocean, that enable them to trade not only 
with China but also with the other Asian countries. 

These two oblasts have rich agriculture land and forestry, and their major 
export goods are soybeans and sawn logs. It is reasonable to estimate almost all 
these products in Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast are exported to 
China. The land for agriculture called “selo” in Russia used to locate in suburbs or 
remote area apart from the city. The area does not have enough dense population. 
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For example, Leninsky district (raion) in Jewish Autonomous Oblast has 24 local 
settlements populated only 19,496 locals for 6 thousand km2. Their land facing 
with the Chinese border is mainly used for agriculture, 132 km apart from Biro-
bidzhan by highway. Nizhneleninskoye in Leninsky district is their gateway to 
Tongjiang city in China. In this situation their scare supply of domestic seasonal 
agriculture workers causes introduction of Chinese workers. The gateway city to 
China in Amur Oblast, Blagoveshchensk city, also cannot provide enough agricul-
tural workers to their agriculture, whose land vastly located behind the city. Geo-
graphical proximity between the gateway and the land for agriculture gives much 
impact on their way to use foreign workers.  

 
Table 1  

Trade dependency on China in 2009 
Primorsky 55.8% 
Khabarovsk  50.2% 
Amur 83.8% Southern region 

Jewish 98.0% 
Sakha 1.7% 
Kamchatka 33.7% 
Magadan 5.7% Northern region 

Sakhalin 9.9% 
Source: Compiled by the author from Амуроблкомстат. 

 
Table 2  

Export from Jewish Autonomous Oblast in 2013 and 2014 

Value (thousand USD) Share of value (%) Goods 
2013 2014 2013 2014 

Soybeans (not for sowing) 2,136.4 5,109.4 12.0 21.7 
Wood and articles of wood 14,364.0 16,303.1 80.4 69.1 
The others 1,376 2,166 7.6 9.2 
Total 17,875.9 23,578.2 100.0 100.0 

 
Amur Oblast took a bold step when it imposed a zero quota for work per-

mits for Chinese farmworkers in 2013. The Amur Oblast government sharply con-
demns illegal Chinese workers in the agricultural sector. It is not my aim to elabo-
rate whether “Chinese demographic expansion” or “Chinese threat” is myth or not. 
It is not strange that there are many illegal or undocumented workers in the bor-
derland. The official statistics of the number of foreign workers in Russia is al-
ways said to be unreliable. In the case of Amur Oblast, it is also the same as in 
general in Russia. An inspection figure out 15 percentages of the local firms did 
not inform the authorities that they introduced foreign workers, and therefore the 
official statistics understated the actual number of employment of Chinese nation-
als (Ryzhova and Ioffe, 2009, 354).  
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Rather I focus on this zero quota policy against Chinese agricultural work-
ers as a key event for the positionality switch factor of Amur Oblast. The system 
of work permit quotas for foreign workers itself is not vigorous instrument to con-
trol Chinese migrant workers. The Federal Migration Service is unable to accu-
rately assess the realities of illegal migrants in rural areas and city suburbs, as the 
FMS relies heavily on its visual judgment and intuition (Григоричев 2013, 90). 
The geographical proximity of Amur Oblast to the Chinese territory only with  
700 meters of the open water allows Chinese workers to commute across the bor-
der in every day practices. The inability to meet the local demand for labor, espe-
cially the difficulty in securing seasonal workers flexibly always brings undocu-
mented Chinese workers to Amur Oblast with more casual approach to applying 
their visa like a tourist visa. It comes from the same reason that the geographical 
positioning of the “twin-cities” derived contiguous settlement of agglomeration, 
which stimulate border tourism and shuttle trade (Mikhailova, 2015).  

Even in 2011, when it was before the zero quota policy against Chinese ag-
ricultural migrant workers, Amur Oblast did not issue many work permit for agri-
cultural workers. Work permit is an instrument to show the demand of foreign 
workers for local economic actors, and an instrument to regulate the flow of for-
eign workers. Therefore it shows the economic needs of local economic agents 
and the attitude of the authorities in the region. I examined the allocation of labor 
permits by occupation in agriculture in Amur Oblast, Jewish Autonomous Oblast 
and Primorsky Krai. The results showed that in 2011 not only were no permits 
granted to unskilled workers, work permits were issued to just 111 workers in the 
agricultural sector excluding forestry. This is an extremely small number, consid-
ering that a total of 6,630 work permits were issued that year for foreign workers 
in the agricultural sector in Primorsky Krai.  

I identified enterprises managing agriculture by using Russian Economic 
Activities Classification (OKVED) and all occupational titles are translated into 
International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) while the occu-
pational titles in table 3 are modified into more familiar titles. Examining occu-
pations in which Chinese workers were to be employed, the result shows 1) 
high demand on skilled workers in crop and vegetable productions in all dis-
tricts, 2) high demand on skilled workers in dairy and livestock producers in in-
ner border region than the outer border region, 3) very high demand on tractor 
drivers in inner border region than the outer border region. Contrary to Amur 
Oblast and Jewish Autonomous Oblast, Primorsky Krai did not have hesitation 
for economic agents to apply for unskilled agricultural workers from China. 
These results suggest that only for authorities but also for enterprises in Amur 
Oblast and Jewish Autonomous Oblast have serious hesitation not to demand or 
introduce unskilled Chinese workers. And at the same time, even in such con-
tested districts, local firms strongly demand skilled workers in crop and vegeta-
ble productions and dairy and livestock sector, whose deficit are serious in the 
inner border region.  
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Table 3  
Occupations and Foreign Agricultural Workers in the borderlands  

Amur Oblast Jewish A. Oblast Primorsky Krai 
Occupation Number of 

workers 
Share 
(%) 

Number of 
workers 

Share 
(%) 

Number of 
workers 

Share 
(%) 

Senior managers 1 0.9 15 1.1 50 0.8 
Engineers and tech-
nicians 0 0.0 46 3.3 264 4.0 

Interpreters 0 0.0 56 4.0 40 0.6 
Cooks and Sales 
persons 0 0.0 41 2.9 66 1.0 

Skilled crop and 
vegetable producers 45 40.5 442 31.5 4330 65.3 

Skilled dairy and 
livestock producers 35 31.5 117 8.3 352 5.3 

Builders and assem-
blers 0 0.0 66 4.7 308 4.6 

Mobile operators 30 27.0 620 44.2 108 1.6 
Unskilled workers 0 0.0 0 0.0 1112 16.8 
Total 111 100.0 1403 100.0 6630 100.0 

 
Geographic, economic, political and societal, and environmental contexts 

are woven in the border space, and maintain deeply “contested spaces” (Hayter, et 
al. 2003). Economic actors heavily depend on their trade with China. Economic 
actors know they cannot manage their farming without Chinese skilled workers 
and know they cannot survive without Chinese capital and trade. At the same time, 
they are sensitive to introduce unskilled Chinese workers in consideration with 
their political and social local contexts. Geographical proximity keeps Chinese 
flexible workers out of sight and raised security issues for local authorities. Local 
leader’s geo-political appeals do not come from the regional economic needs, but 
they have to keep their local spaces as “contested spaces” to attract Moscow’s at-
tention to their region. Therefore local political leadership gives much affects on 
Chinese activities without attention to the local economic needs. 

Mutual local communications and exchanges in the Sino-Russian border re-
gions have sublimated to those at the daily life level (Зайончковская 2005, 85). 
Until 2007, China topped the list of the destination countries for Russian interna-
tional travelers. During 2013, some 2,060,000 Russians traveled to China, of 
which 1,070,000 were for sightseeing and 260,000 for business. During the same 
period, 1,070,000 Chinese visited Russia, of which 370,000 were for sightseeing 
and 300,000 for business. Contrary to conventional image that the Chinese are 
flocking to Russia, more Russians travel to China than vice versa. Mutual ex-
changes between the two countries have so deepened in the borderlands that Rus-
sian residents are now experiencing more than just seeing the Chinese and buying 
daily necessities from them. Such deepened exchanges are reflected in the facts 



 77

that half of the university students in their second-half of the course in Blagove-
shchensk, Amur Oblast have experience in working part-time for and/or with the 
Chinese, and one in every three residents in the Primorsky Krai has been to China 
(Зайончковская 2005, 85). Under such a circumstance Russian Far East are adapt-
ing to China in the cultural aspect as well, acquiring hybrid cultural patterns 
(Бляхер et al. 2013, 210). These local people’s contacts with China in daily life 
have possibility to reshape the locality of the borderlands from below in future. 
These remapping the local communities from below should be consider as an im-
portant factor to reshape their positionality in migration. 
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Õðàìîâà Ì.Í.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÐÎËÜ ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈ  

(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß) 
 
Современная концепция демографической политики РФ направлена на 

улучшение демографической ситуации в стране посредством сокращения уров-
ня смертности, увеличения уровня рождаемости, а также регулирования внут-
ренней и внешней миграции. Одной из ключевых задач государства для дости-
жения намеченных целей является сохранение и увеличение численности 
населения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Того демографиче-
ского потенциала, которым характеризуются сейчас регионы ДФО, уже недос-
таточно для устойчивого развития, роста экономики, внедрения инновационных 
технологий. Демографическая ситуация, таким образом, становится одним из 
ключевых факторов национальной безопасности страны в целом.  

Одним из важнейших компонентов формирования численности насе-
ления регионов Дальнего Востока была и остается миграция. За последние 
два десятилетия численность населения Дальнего Востока сократилась более 
чем на 20%, и существенную часть этой убыли составила миграция населе-
ния (более полутора миллионов человек или около 85% от общей убыли).  
К началу 2010-х гг. скорость сокращения численности населения дальнево-
сточных территорий снизилась, но сальдо миграции по-прежнему показыва-
ет негативную динамику.  

Приморский край, который наряду с Хабаровским, занимает одно из 
лидирующих в ДФО мест по уровню социально-экономического развития, 
характеризуется теми же тенденциями развития демографических процессов, 
что и остальные регионы Дальневосточного федерального округа.  

Для Приморья, как и в целом для Дальнего Востока России, миграци-
онная составляющая прироста населения исторически играла существенную 
роль. Вплоть до начала 1990-х гг. численность населения края росла и дос-
тигла максимума 2312 тыс. чел. к 1992 году. С началом радикальных эконо-
мических реформ направление миграционных потоков сменилось на проти-
воположное. В результате Приморский край примкнул к тем регионам РФ, в 
которых уменьшение численности населения происходит как за счет естест-
венной убыли, так и за счет миграционного оттока населения. По данным 
официальной статистики [3, 4, 5], с 1992 по 2014 гг. демографические потери 
Приморья составили более 350 тысяч человек. Около трети от этой цифры 
приходится на миграционную убыль. Динамика сальдо миграции населения 
Приморского края представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Сальдо миграции населения Приморского края (чел.).  
Источник: [3, 4, 5]  

 
Пик миграционной подвижности населения края пришелся на середину – 

конец 1990-х гг. Основными причинами оттока населения явилась крайне не-
благоприятная социально-экономическая ситуация в регионе: многомесячные 
задолженности по выплате заработной платы; уровень цен, существенно выше 
среднего по стране; систематическое отключение воды и света, неудовлетвори-
тельная работа системы ЖКХ; неразвитость инфраструктуры и транспортная 
изоляция края от центральной части России [2, 7].  

В начале 2000-х гг. мобильность населения края существенно снизи-
лась. Это было обусловлено рядом объективных обстоятельств. Во-первых, 
большая часть тех, кто хотел уехать, уже уехали. Во-вторых, социально-
экономическая ситуация в регионе стабилизировалась, начали работать мно-
гочисленные региональные и федеральные программы, направленные на 
поддержку населения. В-третьих, определенная часть населения, в частно-
сти, в сельской местности, желающая покинуть край или, по крайней мере, 
переехать в один из крупных городов Приморья, просто не имеет на это дос-
таточно средств (возникли так называемые «ловушки бедности»).  

Центрами притяжения для мигрантов из Приморского края и других ре-
гионов ДФО являются регионы Центрального и Сибирского федерального ок-
ругов. На долю этих округов приходится около 60% всех межрегиональных 
перемещений [7]. Особенно выделяются Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Белгородская область. Подавляющее большинство районов 
и городов края теряет население как на межрегиональном уровне, так и в ми-
грационном обмене с другими районами края. Положительное сальдо мигра-
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ции сохраняют с 2011 г. лишь несколько наиболее крупных городов Приморья: 
Владивосток, Артем и Уссурийск [5, 6]. Причем, если Владивосток и Уссу-
рийск показывают снижение миграционного прироста, то для Артема харак-
терна обратная ситуация. Цены на недвижимость пока сохраняются на более 
низком уровне, чем во Владивостоке, а развитость инфраструктуры и близость 
к Владивостоку делают Артем весьма привлекательным для мигрантов.  

Одной из острейших проблем социально-демографического и экономи-
ческого развития края является отток квалифицированного населения в трудо-
способных возрастах. С 2006 по 2013 гг. в миграционном обмене с другими 
регионами РФ край потерял более 15 тысяч специалистов с высшим образова-
нием. Уже сейчас в экономике Приморья чувствуется нехватка высококвали-
фицированных кадров. Некоторые компоненты распределения мигрантов в 
Приморском крае по уровню образования представлены в таблице 1. Положи-
тельный миграционный прирост специалистов со средним профессиональным 
образованием в 2011 и 2012 гг. может быть объяснен созданием большого ко-
личества рабочих мест для реализации масштабных строек при подготовке к 
саммиту АТЭС.  

 
Таблица 1.  

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше  
по уровню образования в Приморском крае в 2006 – 2013 гг.  

в том числе имеют образование: 
Годы Миграционный 

прирост, чел. высшее  
профессиональное 

среднее  
профессиональное 

2006 -3678 -1350 -827 
2007 -2813 -1409 -753 
2008 -368 -814 -18 
2009 -1428 -993 -397 
2010 -5891 -2708 -1373 
2011 1970 -1807 815 
2012 -501 -1781 1029 
2013 -6094 -2205 -1760 
Источник: [5, 8] 

 
Единственным источником частичной компенсации потерь населения 

вследствие естественной убыли и миграционного оттока населения в централь-
ные регионы страны была и остается для Приморья международная миграция. 
При этом за два десятилетия произошла существенная трансформация потоков 
международной миграции как по объемам, так и по направлениям.  

Абсолютные объемы международной миграции за период с 1993 по 
2013 гг. снизились в среднем в 6–10 раз. В то же время в относительном вы-
ражении выросла доля обмена со странами СНГ, фактически полностью вы-
теснив миграцию из стран дальнего зарубежья. Более того, если до 2010 г. 
лидирующие позиции в миграционном обмене с Приморским краем занимал 
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Китай, то с 2011–2012 гг. в этот процесс начал активнее включаться Вьетнам. 
А в 2013 г. сальдо миграции с Китаем и вовсе стало отрицательным [8]. Уже-
сточение российского миграционного законодательства с одной стороны, и 
стремительный рост экономики Поднебесной – с другой, привели к сущест-
венному снижению объемов и переориентированию китайской миграции на 
другие направления.  

Миграция из стран СНГ в Приморье играет доминирующую роль. 
В Приморский край приезжают мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Кыр-
гызстана, Армении, Украины и Азербайджана. За период 2005–2013 гг. сальдо 
миграции с бывшими республиками СССР остается положительным, следова-
тельно, при сохранении сложившихся тенденций с течением времени это может 
привести к значимому изменению этнического состава населения Приморья. 
Учитывая же общее отрицательное сальдо миграции, легко прийти к выводу, 
что край покидает преимущественно русское население, о чем свидетельствуют 
также и итоги переписи населения 2010 г.  

Мигранты из стран СНГ предпочитают расселяться в крупных городах 
края с развитой инфраструктурой. Большая часть из них задействована в 
строительстве, торговле, транспорте, ЖКХ.  

Сейчас уже существуют целые отрасли, в которых очень велика доля 
труда мигрантов [1]. С одной стороны, это имеет положительный эффект, 
связанный с тем, что за счет привлечения мигрантов регион может решать в 
краткосрочной перспективе проблемы, связанные с уже существующим де-
фицитом рабочих рук. С другой стороны, замещение коренного населения 
трудовыми мигрантами в ряде стратегически важных отраслей (торговле, 
транспорте) может при изменении экономической и политической конъюнк-
туры нанести значимый урон национальной безопасности страны.  

Подводя итоги, отметим, что несмотря на улучшение социально-
экономических показателей, миграционный отток трудоспособного населения в 
центральные регионы страны по-прежнему является существенной состав-
ляющей снижения абсолютной численности населения края, представляя серь-
езный барьер для развития экономики Приморья. Для того, чтобы переломить 
сложившуюся ситуацию региональная политика должна быть направлена, в 
первую очередь, на создание благоприятных условий для местного населения, а 
также на привлечение в край квалифицированных специалистов.  
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Сегодня многие страны мира столкнулись с проблемой приема мил-

лионов мигрантов. Если на Западе это связано с расширением международ-
ных связей и укреплением Европейского экономического союза, то на тер-
ритории бывшего Советского Союза ситуация иная. Мощный стихийный 
поток, составляющий основу миграции, прибывает из стран ближнего зару-
бежья и оседает в России, сливаясь с менее мощным потоком из стран клас-
сического зарубежья. Причины, вынуждающие людей переселяться в Рос-
сию, различны. Правовая незащищенность мигрантов заставляет задуматься 
над тем, как упорядочить миграционные потоки и помочь мигрантам адап-
тироваться в новых для них условиях. 

Решение интеграционных задач, связанных с нормативно-правовой и 
семейно–бытовой сферой, невозможно без участия региональных и муници-
пальных органов власти, роль которых резко возросла с массовым притоком 
мигрантов с Украины в 2014–2015 гг. УФМС России по регионам, областные, 
городские и районные администрации – это те органы, через которые в обя-
зательном порядке проходит каждый легально въехавший в Россию мигрант. 
Деятельность названых органов власти способна гарантировать исполнение 
законодательных решений в сфере миграционной политики. Большую роль в 
процессе адаптации мигрантов на новом месте могут играть такие общест-
венные институты, как национально-культурные центры, общественные ор-
ганизации и другие объединения граждан. 
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В подтверждении или опровержении данных определений могут слу-
жить результаты научно-исследовательских проектов при финансовой под-
держке РГНФ 2014–2015 гг., которые были направлены на решение ком-
плексной проблемы интеграции мигрантов в местное сообщество на примере 
некоторых регионов Поволжья.  

В Республике Башкортостан проживает – 4061,5 тыс. чел. [10, С. 48; 12], 
среди которых 130 этносов и этнических групп. В связи с событиями, которые 
прошли в Республике Башкортостан (международные саммиты ШОС и БРИКС) 
поток трудовых мигрантов в регион в 2014–2015 гг. значительно вырос. Ежегод-
но в Республику Башкортостан прибывает более 75 тыс. иностранных граждан. 
[3, С. 66] Трудовые мигранты приезжают в республику из 41 государства с визо-
вым режимом въезда и стран ближнего зарубежья. Основной поток приезжих – 
из стран СНГ.  

Для мигрантов привлекательно и социально-экономическое положение 
Башкортостана: наличие земельных ресурсов, относительно низкая плотность 
населения. Кроме того, республика расположена вблизи новых государствен-
ных границ и активно взаимодействует с новым зарубежьем, откуда идет ос-
новной поток мигрантов [11, С. 161]. Одним из основополагающих факторов 
миграции в Республику Башкортостан является и мирное сосуществование 
представителей разных национальностей и вероисповеданий.  

Органами УФМС России по РБ ведется целенаправленная работа по 
оформлению и выдачи иностранным гражданам патентов для осуществления 
трудовой деятельности по найму у физических лиц. Наибольшее количество 
патентов оформляются в весенне-летние месяцы, поскольку основная часть 
иностранных граждан осуществляют сезонную трудовую деятельность в 
сфере строительства частных домов, надворных построек и дач, ведения 
подсобного хозяйства и т.д. По состоянию на 1 января 2015 г. в Республике 
Башкортостан 13096 иностранных работников имеют действующее разреше-
ние на работу [4].  

В Башкортостан приезжают иностранные граждане и для получения об-
разования. Так, в 2013 г. на территорию республики с целью учебы въехало 
2109 иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана – 648 чел., Узбеки-
стана – 262 чел., Китая – 171 чел., Таджикистана – 157 чел., Вьетнама –  
134 чел., Туркменистана – 130 чел., Турции – 80 чел. и др. [10, С. 51] 

В 2014 г. из-за военных конфликтов на Украине сотни тысяч беженцев 
нашли приют в России, в том числе и в Республике Башкортостан. В регионе 
при Правительстве РБ была создана рабочая группа по вопросам обустройст-
ва беженцев, которая взяла на особый контроль вопросы размещения, трудо-
устройства, медицинского обеспечения, а также социальной поддержки тех, 
кто вынужден покинуть территорию Украины. 

В судьбе беженцев принимают участие не только органы власти, но и 
местные жители – несут в пункты по приему гуманитарной помощи одежду, 
продукты, бытовую технику, медикаменты. А общественные, негосударст-
венные организации, организуют сбор и доставку гуманитарной помощи на-
селению юго–востока Украины. 
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По информации УФМС по Пермскому краю в 2014 г. на миграционный 
учет поставлено 100047 иностранцев. Большую часть из них составляют гра-
ждане Республик Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Уз-
бекистана. 

В регионе многое делается по интеграции мигрантов в местное сообще-
ство. Так, в Постановлении Правительства Пермского края «Об утверждении 
Государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и вла-
сти» имеется перечень мероприятий Государственной подпрограммы «Реали-
зация государственной национальной политики в Пермском крае» по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 
и содействие социальной адаптации этнических мигрантов: 1) Мероприятия с 
новыми этническими диаспорами; 2) Организация постоянно действующей 
приемной для мигрантов; 3) Издание брошюр, справочников, памяток и дру-
гих изданий для мигрантов и пр. 

Что касается мероприятий, то в июне 2014 г. на базе выставочного цен-
тра «Пермская ярмарка» в рамках 2-го международного гуманитарного фо-
рума «Русский язык в диалоге культур» состоялась презентация учебного по-
собия «Аудиокурс русского языка». Курс «Русский язык как иностранный» 
рассчитан на 22 часа и представляет собой систему занятий, расширяющих 
содержание разделов русского языка: фонетики и лексики.  

При поддержке Администрации губернатора и Правительства Перм-
ского края с сентября 2012 г. начал функционировать АНО «Пермский ми-
грационный центр». За время работы организация обработала более 35 тыс. 
обращений иностранных граждан и работодателей региона [5]. На базе  
центра реализуется ряд совместных с Администрацией губернатора Перм-
ского края проектов с общим объемом финансирования 750 тыс. рублей  
в год: «Общественная приёмная для мигрантов»; «Памятка мигранту»; 
«Школа русского языка для мигрантов». Центр также активно сотрудничает 
с Агентством по занятости населения Пермского края и работодателями ре-
гиона, привлекающими на работу иностранную рабочую силу, предоставляя 
для них комплекс услуг. 

В настоящее время Центр является единственной региональной площад-
кой, осуществляющей комплексное обслуживание иностранных граждан по 
принципу «одного окна». Это дает уникальную возможность иностранным 
гражданам получать государственные услуги в установленные законодательст-
вом сроки по принципу «одного окна», не теряя время на перемещения по раз-
ным районам города с целью получения услуг в организациях, оказывающих 
узкоспециализированные услуги в сфере трудовой миграции. Комплексное 
предоставление услуг особенно актуально для пребывающих иностранных 
граждан, не владеющих русским языком и плохо ориентирующимися на терри-
тории Пермского края. 

«С мая 2015 г. в г. Перми начали работу общественные приемные по 
оказанию консультационных услуг мигрантам и членам их семей, – делится 
начальник отдела межнациональных отношений Департамента внутренней 
политики Администрации губернатора Пермского края А. Субботина, – Не-
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обходимая правовая помощь иностранным гражданам, прибывающим в 
Пермь, оказывается бесплатно» [6].  

Оренбургская область один из самых крупных регионов Российской 
Федерации, территория которого составляет – 124 тыс. км2, расположена в 
двух частях света – Европы и Азии. На севере область граничит с Республи-
кой Башкортостан, на северо-западе – с Республикой Татарстан, на западе – с 
Самарской областью, на северо-востоке – с Челябинской областью, на юге и 
востоке – с Республикой Казахстан. Численность населения Оренбургской 
области на 1 января 2015 г. составило 2001110 чел. Плотность населения – 
16,2 жителей на 1 км2 [8, С. 39]. 

Оренбургская область является многонациональным регионом, объе-
диняющим 126 национальностей (из них – 27 малочисленные с населением 
1–3 чел.). [7]  

В области получила широкое распространение практика разработки 
программ по реализации региональной национальной политики, включаю-
щих в себя сохранение и развитие национальных культур. С 1993 г. в Орен-
буржье действуют пять целевых комплексных программ поддержки развития 
национальных культур народов Оренбуржья. [1, С. 39.] 

В Оренбургской области действует 126 национальных центров. Свои 
национальные организации имеют представители 21 этнической группы на-
селения. Официально зарегистрированы в органах юстиции 57 объединений. 
В соответствии с Законом «Об общественных объединениях» действует без 
регистрации 69 объединений [2, С. 42.] В регионе налажено тесное взаимо-
действие и координация деятельности властных структур и национальных 
организаций.  

В сентябре 2013 г. в г. Оренбурге состоялось открытие «Центра соци-
альной адаптации трудовых мигрантов» – одного из пилотных проектов по 
перепрофилированию центров временного размещения вынужденных пересе-
ленцев в Тамбовской и Оренбургской областях в Центры социальной адапта-
ции иностранных мигрантов к социально-экономическим и культурным усло-
виям России. Центр предназначен для временных трудовых мигрантов с 
целью их адаптацией к российским условиям. Основными задачами Центра 
являются – предоставление трудовым мигрантам жилого помещения для вре-
менного проживания; оказание содействия в социальной адаптации; профи-
лактика незаконной миграции, путем информационного консультирования; 
разъяснение преимуществ законного пребывания и труда в РФ; нормализация 
взаимоотношения мигрантов и местного населения [9]. Для реализации задач 
Центр организует: проживание (для проживающих оборудованы комнаты на 
двух или трех человек, в которых есть душ, санузел, необходимая бытовая 
техника); обучение; проводит тестирование и выдачу сертификата о владении 
русским языком, знаниями истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации; культурно-просветительские мероприятия с участием нацио-
нальных и религиозных объединений и общественных организаций, сбор до-
кументов для поставки на учет трудовых мигрантов, контроль за соблюдением 
порядка и условиями проживания. 
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В целом условия социальной адаптации мигрантов в приведенных ре-
гионах можно оценивать благоприятными. Большинство приехавших мигран-
тов – люди энергичные, активные, образованные. Они почти не надеются на 
помощь государства и властных структур, готовы работать, строить жилье, 
воспитывать своих детей, но ситуация с оформлением своего полноправного 
положения в республике (регистрацией и гражданством) создает им сложно-
сти при устройстве на работу, покупке жилья. Наиболее сложной для боль-
шинства мигрантов является жилищная проблема. В некоторых регионах до 
сих пор не имеются помещения для временного проживания мигрантов. 

Полноценное решение проблем, связанных с адаптацией мигрантов, 
возможно только при наличии эффективного миграционного законодательства 
как на центральном, так и на региональном уровнях и осуществлении дейст-
венных мер по его реализации. Задача Российской Федерации – разработать 
правильную миграционную политику по приему и обустройству мигрантов, 
которая будет направлена на максимальное благоприятствование их адаптации 
в стране. 
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÝÒÍÎÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ 
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÀÕ:  

ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
В сфере межкультурного взаимодействия населения девиации в полной 

мере проявляются в форме этнорелигиозного экстремизма. В данном случае, 
это пропаганда и возбуждение расовой и религиозной розни, публичное оправ-
дание терроризма или его осуществление, нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека в зависимости от его национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности и пр. [1]. Существует устойчивая корреляция между 
подъемом экстремистских настроений и кризисным состоянием общества.  

Национальное и религиозное, всегда являвшиеся своеобразной базой, 
на которой строилось общество, постепенно размываются и теснятся под на-
пором унифицированных стандартов. Ущемленная этнорелигиозная иденти-
фикация усиливается, вызывая всплеск религиозного самосознания, этнона-
циональных ориентаций, интересов, национально-культурное обособление, 
многочисленные этнорелигиозные столкновения [10]. 

Исходя из теории Г. Зиммеля, социальная гармония означает не полное 
отсутствие конфликтов, иначе общество лишилось бы движения и структуры, 
а скорее их грамотное разрешение [8]. Данный тезис имеет свое отражение в 
сфере межкультурного взаимодействия населения, в котором полное преодо-
ление разногласий в принципе невозможно. Это объясняется таким явлением 
как ксенофобия, которая, по мнению многих социологов и антропологов, име-
ет биологическую природу, так как именно инстинкт, лежащий в ее основе, 
обусловил принципы организации родоплеменных формирований. Это не-
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приятие всего чужого, непривычного, незнакомого. Более того, в обществе 
существует тенденция судить о чужих культурах с позиции превосходства 
своей собственной. Это явление называется этноцентризмом. Американские 
психологи М. Бруэр и Д. Кэмпбелл выделили его основные показатели:  
а) восприятие элементов своей культуры (норм, ролей и ценностей) как есте-
ственных и правильных, а элементов других культур как неестественных и 
неправильных; б) рассмотрение своих обычаев в качестве универсальных;  
в) представление о том, что для человека естественно сотрудничать с члена-
ми своей группы, оказывать им помощь, предпочитать свою группу, гордить-
ся ею и не доверять и даже враждовать с другими.  

Выделяется два типа этноцентризма: 1) благожелательный (гибкий), ко-
гда предпринимаются попытки понять иную культуру, и когда он не распро-
страняется на все сферы жизнедеятельности общества; 2) воинственный (не-
гибкий), когда о другой культуре судят не только исходя из собственных 
ценностей, но и пытаются навязать их другим [12]. Такие социальные явления 
как ксенофобия и воинствующий этноцентризм нередко становятся инстру-
ментом достижения политических целей и являются предпосылками возник-
новения экстремистских проявлений в межкультурном взаимодействии насе-
ления. На современном этапе в научном сообществе наблюдается высокий 
интерес к проблеме этнорелигиозного экстремизма, но, несмотря на это, в со-
циологической науке до сих пор не существует единой систематизированной 
теории, которая может служить основанием для преодоления практических 
проблем в межкультурном взаимодействии населения.  

Наряду с этим, в правовой и научной литературе также отсутствует 
общепринятое определение понятия «этнорелигиозный экстремизм». Чаще 
всего в социологических и философских работах разработке подвергаются 
термины «религиозный экстремизм» (А.В. Журавский, В.А. Бурковская,  
З.С. Арухов, А.А. Нуруллаев, А.М. Верховский, М.Я. Яхъяев и др.) и «этниче-
ский экстремизм» (М.П. Клейменов, В.П. Бабинцев, Л.В. Баева, А.А. Бурков. 
А.М. Верховский и др.). Проблеме этнорелигиозного экстремизма посвящены 
труды таких авторов как О.А. Русанова, Ю.М. Антонян, Д.В. Новиков и др. 
Содержания данных понятий нередко крайне размыты, затрагивают частные 
стороны явления, а не интегрируют все его свойства. По мнению автора ста-
тьи, представляется обоснованным использование понятия «этнорелигиозный 
экстремизм» по причине глубокой взаимосвязи этнического и религиозного 
факторов, которое прослеживается с начала человеческой истории и периода 
формирования этнических общностей [6]. В связи с этим приведем авторскую 
концептуализацию данного термина.  

Экстремизм на этнорелигиозной почве является одним из элементов в 
структуре экстремальности. Социальная экстремальность есть вынужденная 
или спонтанная социальная активность, форма интенсивной деятельности – 
пребывание на грани исчерпания ресурсов жизнедеятельности социума и че-
ловека. Экстремальность, как носитель нового культурно-ценностного со-
держания и форма интенсивной деятельности востребована в условиях неоп-
ределенности и социальной нестабильности [5, с.2] 
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Очевидно, социальная экстремальность содержательно близка к ради-
кализму. Радикализм – это стремление доводить политическое или иное мне-
ние до его конечных логических и практических выводов, не идя ни на какие 
компромиссы [3, с. 14]. Радикализм следует интерпретировать как реакцию 
тех или иных социальных субъектов на критические, тупиковые или экстре-
мальные ситуации, с которыми они сталкиваются в ходе исторического про-
цесса [13]. Также как и радикализм, экстремальность может быть конструк-
тивной и деструктивной.  

Конструктивные экстремальные проявления в межкультурном взаимо-
действии имеют свою внутреннюю логику, вызываются необходимостью и 
подчиняются закономерностям. Они направлены на качественное, прогрессив-
ное преобразование существующей социальной системы. К таким экстремаль-
ным проявлением можно отнести борьбу этносов за выживание в периоды 
дискриминации и геноцида. Их высшим проявлением является социальная ре-
волюция [7]. Деструктивная экстремальность всегда отмечена эгоцентризмом 
и своеволием. Ей всегда сопутствуют агрессия и агрессивность, при этом – аг-
рессия – это действие человека, направленное на нанесение вреда другому, а 
агрессивность – скорее готовность к таким действиям [5, с.1]. Разновидностя-
ми деструктивной экстремальности являются фундаментализм, фанатизм и 
экстремизм. 

Суть идеологии фундаментализма состоит в том, чтобы вернуться к 
старому социальному порядку или законсервировать существующие соци-
альные порядки, заморозив, остановив процесс прогрессивных изменений. 
Фундаментализм возникает в условиях кризиса какого-либо движения и, как 
правило, противостоит, в том числе насильственными средствами, процессу 
перемен, обновлению. Фанатизм нацелен на радикальное преобразование 
существующего общества в соответствии со своей утопической идеологиче-
ской программой.  

Фанатизм и фундаментализм – это два способа реакции субъектов на 
экстремальные социальные ситуации. Они могут переходить один в другой и 
сливаться друг с другом, выступать вместе. В своих крайних формах фана-
тизм и фундаментализм вырождаются в экстремизм [13]. 

Учитывая природу экстремизма как социального отклонения, можно 
сделать вывод о том, что этнорелигиозный экстремизм – особый тип социаль-
ной девиации, характеризующийся приверженностью к крайним взглядам и 
мерам в стремлении переустройства существующего уклада общества в соче-
тании с фанатическими и фундаменталистскими религиозными, национали-
стическими и политическими взглядами. Последствия такого социального яв-
ления как этнорелигиозный экстремизм однозначно негативны, так как несут 
ярко выраженный антисистемный характер. Примером может служить совре-
менный кризис на Украине, спровоцированный обширными националистиче-
скими экстремистскими выступлениями, которые в итоге привели к развитию 
сепаратистских настроений. Грамотное разрешение этнических и религиоз-
ных конфликтов требует глубокого анализа социально-политических, соци-
ально-экономических и социально-культурных причин их возникновения. 
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Руководствуясь типологией девиаций, приведенной Менделевичем В.И. 
[11], автором были определены основные виды проявлений этнорелигиозного 
экстремизма в общественной структуре. 

1) Индивидуальные и групповые экстремистские проявления. Инди-
видуальный вид экстремизма не зависит от влияния окружающих. Он осо-
бенно свойственен представителям молодежи, которые часто нарушают нор-
мы права и морали с целью противопоставить себя обществу, конфронтируя 
«со всеми и вся», желая утвердить свою индивидуальность. В основе груп-
пового типа экстремизма лежит принцип группового давления и толерантно-
сти к этому давлению, при котором всецелое принятие групповых взглядов 
сочетается с подавлением собственных сомнений в правильности, норматив-
ности своего поведения; 

2) Устойчивые и спланированные, и неустойчивые и стихийные экс-
тремистские проявления. Первый тип отличается малой длительностью су-
ществования отклоняющегося поведения, часто он связан с групповым дав-
лением и невозможностью быть вне группы. К ним можно отнести такие 
акты этнорелигиозного экстремизма как спонтанные избиения представите-
лей других национальностей на улицах, межкультурные конфликты на быто-
вой почве. К постоянным экстремистским проявлениям относятся такие 
формы отклоняющегося поведения, которые имеют тенденцию к длительно-
му существованию и слабую зависимость от внешних воздействий. Они об-
ладают такими характеристиками, как регламентированность, заданность и 
строгая очерченность; 

3) Структурированные и неструктурированные экстремистские прояв-
ления. Под структурированными (организованными) экстремистскими прояв-
лениями понимается групповая форма отклоняющегося поведения, в рамках 
которой четко расписаны роли всех ее участников. К примеру, сектантство, 
членство в террористической группировке подразумевают сплоченность и 
структурированность. Для неструктурированной (слабо организованной) раз-
новидности экстремистских проявлений характерно отсутствие иерархиче-
ских взаимоотношений, регламентации поступков; 

4) Латентные и открытые экстремистские проявления. Экстремизм в 
его открытой форме заключается в конкретных агрессивных действиях и на-
силии над представителями других культур. Для реализации своих целей его 
приверженцы обращаются к использованию чрезвычайных, насильственных 
и разрушительных действий, то есть к террористическим методам. Латент-
ный экстремизм существует на додеятельностном уровне в виде взглядов, 
убеждений и установок. В обществе он распространен гораздо шире, чем от-
крытые проявления агрессии и ненависти и является маркером скрытой ин-
толерантности и фактором социальной напряженности. 

При этом, критериями экстремизма в этноконфессиональном взаимо-
действии можно назвать: 1) нарушения прав и свобод других членов социума; 
2) дестабилизация существующей социальной системы (или ее провокация); 
3) внутриличностный конфликт, вызванный неспособностью и нежеланием 
принять традиции и нормы представителей другого этноса и конфессии. 
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В феврале-апреле 2014 года автором статьи было проведено социоло-
гическое исследование, направленное на изучение мнения населения Тюмен-
ской области о состоянии межкультурных отношений и проявлениях этноре-
лигиозного экстремизма в регионе. В рамках исследования было опрошено 
600 жителей области в возрасте от 18 до 65 лет, им было предложено отве-
тить на 36 вопросов.  

По мнению респондентов, проблема этнорелигиозного экстремизма 
является актуальной для Тюменской области, что обусловлено реальным на-
растанием этнической и религиозной нетерпимости в России и во всем мире. 
Оценивая состояние межкультурного взаимодействия в области, большинст-
во опрошенных выбрали вариант ответа «Внешне всё спокойно, но чувству-
ется напряженность на бытовом уровне» (рис.1). При этом, заметны значи-
тельные расхождения ответов представителей русской национальности и 
национальных меньшинств. Последние дают более негативную оценку со-
стоянию межкультурного взаимодействия в Тюменской области (варианты 
ответа «Существует явная напряженность, есть предпосылки для возникно-
вения конфликтов» и «Имеют место межкультурные конфликты» выбрали 
6,7% и 18,6% респондентов русской национальности, и 12,5% и 20,3% пред-
ставителей национальных меньшинств).  

 

Как Вы оцениваете состояние межкультурных отношений в 
Тюменской области?
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние 

 межкультурных отношений в Тюменской области?». 
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На вопрос об отношении к представителям иных религий и нацио-
нальностей «Какова Ваша обычная реакция, в случаях, когда Вы сталкивае-
тесь с представителями иной религии или национальности?» (рис.2) 60,7% 
респондентов ответило «Не обращаю на их особенности никакого внимания; 
отношусь к ним спокойно», 16,6% респондентов выбрало вариант «Прояв-
ляю интерес». При этом 20,4% респондентов выбрали вариант «Отношусь с 
опасением, но стараюсь скрыть свои чувства». Ответы на эти вопросы под-
тверждают гипотезу о том, что большая часть населения толерантно отно-
сится к представителям других культур, но также распределение ответов де-
монстрирует наличие скрытой интолерантности в обществе Тюменской 
области, которая является предпосылкой возникновения этнорелигиозного 
экстремизма.  

 

Какова Ваша обычная реакция, в случаях, когда Вы 
сталкиваетесь с представителями иной религии или 

национальности?
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Кол-во респондентов (%)
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какова Ваша обычная реакция,  
в случаях, когда Вы сталкиваетесь с представителями иной религии  

или национальности?». 
 
Большинство опрошенных сталкивалось с проявлениями национальной 

неприязни по отношению к другим людям (64% ответивших), и только 9% рес-
пондентов – по отношению к себе. При этом представители национальных 
меньшинств лично сталкиваются с проявлениями этнорелигиозной неприязни 
намного чаще (среди ответивших «Да, сталкивался по отношению к себе» – 
6,7% русских и 20,8% представителей национальных меньшинств). 

Среди респондентов, так или иначе сталкивавшихся с проявлениями 
этнорелигиозной неприязни, абсолютное большинство на вопрос «Если да, 
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то в чем заключались эти проявления (укажите все подходящие варианты от-
вета)» (рис.3) ответили «Грубость и оскорбления в общественных местах» 
(76,8%), «Неуважительное отношение одноклассников, одногруппников, 
коллег по работе (обидные клички, шутки и др.)» (42,6%) и «Хулиганские 
действия, акты вандализма (надписи на заборах, лозунги на машинах и т.п.)» 
(45%). Таким образом, специфика этнорелигиозного экстремизма в Тюмен-
ской области заключается в том, что он протекает в латентной форме, суще-
ствует в виде идей и настроений. Опасность латентного экстремизма состоит 
в том, что он имеет свойство транслироваться из поколения в поколение, 
подготавливая почву для возникновения явного экстремизма. При этом этно-
религиозные конфликты в Тюменской области происходят постоянно, но так 
как имеют место на бытовом уровне и протекают не явно, создается впечат-
ление о стабильности межкультурного взаимодействия в Тюменской области. 
Также спецификой этнорелигиозного экстремизма в области является его ис-
ламистский и салафитский характер, а также многоаспектность из-за терри-
ториальной специфики и сложного состава населения.  

 

Если да, то в чем заключались эти проявления 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о проявлениях  

этнорелигиозной неприязни. 
 
Приток мигрантов в Тюменскую область оценивается населением нега-

тивно (рис.4), особенно в отношении мигрантов таких национальностей как 
таджики и азербайджанцы. Большая часть населения выступает за ограниче-
ние их въезда в область. Среди респондентов распространены стереотипы об 
опасности мигрантов и их враждебности к местному населению, а также ир-
рациональная неприязнь к их языку, манерам и внешнему виду (что опреде-
ляется биологической природой ксенофобии).  
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Каково ваше отношение к потоку мигрантов в Тюменскую 
область?
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Рис.4. Распределение ответов на вопрос об отношении к потоку мигрантов 
 в Тюменскую область. 

 
Мусульманские экстремистские организации оценены населением и экс-

пертами как наиболее социально опасные, хотя большинство респондентов не 
видят связи между исламом и экстремизмом (рис. 5). Это объясняется тем, что 
именно об исламских группировках чаще всего говорится СМИ, и именно они 
совершили наибольшее количество громких террористических актов за по-
следние десятилетия. При этом, приверженцы ислама наименее склонны счи-
тать свою религию предрасположенной к экстремизму. Этот результат демонст-
рирует экзонимичность данного понятия. Как правило, оно употребляется 
индивидами и группами для характеристики других, но не самих себя. 

По Вашему мнению, есть ли связь между экстремизмом и 
исламом?
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос о связи  

между религиозным экстремизмом и исламом в зависимости  
от религиозной принадлежности респондента. 
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Респондентам также было предложено ответить на вопросы, связанные 
со стратегией управления межкультурным взаимодействием в РФ и регионе 
(рис. 6). Большинство ответивших считает, что национальная политика РФ 
должна представлять собой «Толерантное отношение к представителям куль-
турных меньшинств как к гражданам РФ, но без предоставления им особых 
прав, выделяющих на фоне других национальностей». Абсолютное большинст-
во респондентов (81%) понимают принцип «равноправия народов в Российской 
Федерации» как «равные права для представителей всех национальностей» 
(среди них 81% русских и 85,4% представителей национальных меньшинств); 
12% респондентов считают, что данный принцип означает «Ущемление прав 
представителей русской национальности как ведущего этноса» (12% русских и 
2% представителей национальных меньшинств). 

 

Каким образом, по Вашему мнению, должна осуществляться 
национальная политика РФ? 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос о национальной политике РФ 

 в зависимости от национальности респондента. 
 
Таким образом, распределение ответов на данные вопросы подтвер-

ждает гипотезу о том, что большая часть населения поддерживает стратегию 
мягкого мультикультурализма в управлении межкультурными отношениями 
в России. Как и предполагалось, для абсолютного большинства респонден-
тов (74%) основным источником информации о состоянии межкультурного 
взаимодействия и мерах его укрепления, предпринимаемых в Тюменской об-
ласти являются Интернет (74%), телевидение (53,5%), а также друзья и зна-
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комые (46,7%). Также был сделан вывод о том, что для просвещения населе-
ния в вопросах этнорелигиозной толерантности и патриотизма, необходимо 
использовать различные средства информирования, в зависимости от желае-
мой аудитории. Для работы с молодежью, в первую очередь, необходим кон-
троль за сетью Интернет и проведение в ней пропагандистской работы. 
Старшие поколения почерпнут необходимую информацию из газет, журна-
лов и телевиденья. 

Меры по стабилизации межкультурных отношений и противодействию 
экстремизму в Тюменской области нельзя определить как эффективные, по-
скольку большинство населения оценивает их как «удовлетворительные» или 
совсем о них не осведомлено. Среди мероприятий по профилактике этноре-
лигиозного экстремизма и воспитанию патриотизма респонденты выделяют 
такие как «выставки и экспозиции в музеях» и «молодежные фестивали», 
именно они являются наиболее посещаемыми. 

По мнению населения, в ближайшее время в Тюменской области могут 
иметь место акты этнорелигиозного экстремизма (На вопрос анкеты «Возмож-
ны ли в ближайшее время столкновения на этнорелигиозной почве, акты экс-
тремизма в Тюменской области?» варианты «Возможны» и «Возможны, но ма-
ловероятны» выбрали 30% и 39,7% респондентов соответственно). При этом 
представители национальных меньшинств дают более негативную оценку со-
стояния этноконфессиональных отношений.  

Результаты исследования говорит о достаточно напряженном межкуль-
турном взаимодействии в Тюменской области. В условиях гармоничного 
межкультурного взаимодействия в мировоззренческих установках личности 
преобладает не тенденции этноцентризма и ксенофобии, а толерантность, 
взаимоуважение и правовое сознание. Наиболее эффективными направле-
ниями деятельности по предупреждению этнорелигиозного экстремизма яв-
ляются постановка грамотного этнорелигиозного просвещения и использо-
вание средств информирования населения, отвечающих запросам желаемой 
аудитории. Особую важность имеет мониторинг СМИ и Интернета на пред-
мет выявления данных о нарушении законодательства об экстремизме, пуб-
личность наказаний за эти нарушения, а также проведение социологических 
исследований этноконфессиональной обстановки в области. 
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Ðàçäåë 2 

ÒÐÓÄÎÂÀß È ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß 
 ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â È ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ:  

ÒÐÅÍÄÛ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
 

 
 
 

 
Àêðàìîâ Ø.Þ.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
Àêðàìîâ Ô.Ø.  

(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
Ãàôóðîâà Ø.Ø.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß ÈÇ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ Â ÐÎÑÑÈÈ:  

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
 

Большинство таджикских мигрантов–это сезонные работники. Их поток 
возрастает весной и летом. Большинство трудовые мигранты из Таджикистана 
приезжают к родственникам или к знакомим которые раньше приезжали на за-
работки об этом свидетельствует то, что на вопрос «источники информации» 
81,9 % респондентов получили от них, а остальные получили информацию в 
газете, по телевидению, наглядная реклама (плакаты, листовки). Это показыва-
ет, что безусловна при выборе страну и регион миграции учитывают присутст-
вия родственников, знакомых в этих странах и регионах. Есть и такой подход 
мигрантов из Таджикистана при выборе (получение информации) место от-
правления прислушаются к разговорам своих знакомых (друзей, случайных 
знакомых) где, в коком регионе хорошо можно заработать. 

Причины первой поездки на заработки за границу (было возможно 
несколько вариантов ответ), 57,8% респондентов выбрали вариант мало пла-
тили за работу, а 53% респондентов не находили работу на родине, а 10,8 % 
респондентов не находили перспектив для продвижения по службе, 7,8 % 
респондентов увидят другие страны охарактеризовали свою первою поездку 
за границу, а 2,4 повысить квалификацию получит профессиональный опыт. 
Факторами, «выталкивающими» рабочую силу Таджикистана на рынки тру-
да России и СНГ в целом, является, разрыв в размерах зарплат, высокий уро-
вень безработицы, особенно среди молодёжи бедность, развал прежней заня-
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тости в результате структурных изменений экономики, социальная стратифика-
ция, которая протекает в виде поляризации бедных и богатых. (социологиче-
ский опрос 166 чел. Таджикистан-Россия 2005-2006 гг.) 

По мнению многих ученых, миграция как водный поток может стать, 
как живительной силой, так и разрушительным фактором. Кроме экономиче-
ского фактора миграции граждан из Таджикистана, по мнению ряд ученых и 
исследователей влияет еще другие фактории как: исторический ничтожный 
срок период раздельного политического существования двух государств; гео-
графическая близость; наличия диаспор из Центральной Азии. Корме того 
можно перечислят ряд факторов, которые мало изучены, но требующие глу-
бокого изучения как: появился профессия- мигрант; молодые люди призыв-
ного возраста находятся зачастую находятся проста для того чтобы не идти 
служит в армию; имеет тренд место быть такой фактор как- подражание, на-
селения не имеющий опыт трудовой миграции имеющий постоянный доход, 
занимающимся частным предпринимательством, имеющий земельные уча-
стки для видением фермерским хозяйством уезжают на заработки другие 
страны. 

Российские эксперты приводили следующие оценки со ссылкой на рос-
сийское посольство в Душанбе: в России живут и работают около 700 тысяч 
этнических таджиков, а также более 400 тысяч этнических русских, бежавших 
из Таджикистана в 1989-1995 годах. Согласно данным переписи населения 
2010 года в Российской Федерации находилось более 87 тысяч граждан Тад-
жикистана. По данным ФМС России в 2013 году таджикским гражданам было 
выдано 252 тысяч патентов и 163 тысяч разрешений на работу. Согласно офи-
циальным данным 2010 года таджикские трудовые мигранты в России были 
заняты в строительстве (44%), торговле (14%), промышленности (11%), об-
служивании (5%), сельском хозяйстве (4%), на транспорте (3%) 

Таджикском обществе сложилась такой тренд, когда деты мигрантов с 
детства психологический готовятся к миграции, как это проявляется, дети 
видя, что их отец, дедушки находятся в иммиграции на вопрос кем ты хо-
чешь быть, отвечают я хочу быт «Тюменьщик», газа-электросварщиком и ра-
ботать в России и.т.п. 

На вопрос причины, по котором для поездки было выбрано Россия 
(было возможно несколько вариантов ответа) 56,6 % респондентов выбрали 
Россию потому, что здесь можно больше зарабатывать, а 32,5 % респондентов 
приезжали в Россию потому, что здесь легко найти работу, 20,4 % респонден-
тов считают, что удобно добираться в Россию, 13,8 % респондентов приехали 
в Россию потому, что близко расположена, а 4,8 респондентов выбрали вари-
ант легкость попасть в Россию чем в страны Запада. Ответы респондентов 
еще раз доказывают теорию выдвигаемой свей работе Ивахнюк И.В. опреде-
ляя постсоветские страны как единую Евразийскую миграционную систему, 
автор на основе такого подхода выявляет наиболее существенные характери-
стики установившихся прочных миграционных взаимосвязей между страна-
ми приводит структуризацию факторов, формирующих эти взаимосвязей. 
Доказывается, что миграционные процессы, происходящие в регионе, имеют 
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очевидные системообразующие признаки и объективно играют интеграци-
онную роль в процессе взаимодействия экономии стран СНГ, придавая их 
отношениям характер миграционной взаимозависимости, а также по мнении 
многих других ученых это географическая близость, коммуникационная 
связь этих стран. 

49,3 % респондентов приехали по заработки в Россию поездом, 31,3 % 
самолётом, 27,7 % респондентов прибыли на заработки на автобусе, 7 % авто-
мобилям. В основном за последние годы увеличился железнодорожные сооб-
щение между Россией и Таджикистаном, а также авиационных сообщений, но 
это особо не повлияло на понижения цен и имеет свои сезонные и не завися-
щих от сезона факторов. К примеру, средняя цена авиабилета в Таджикистан 
стоит туда и обратно 20 тыс. рублей. Есть и хорошо налаженный сообщений 
между регионами России и Таджикистаном автомобильные сообщения осо-
бенно автобусное сообщения (но это сообщения не регламентирована.) 

Трудовые мигранты в основном находили работу по прибытию по места 
в Россию. 54% респондентов находили работу по прибытию в Россию, это го-
ворит о том, что основные трудовые мигранты на слепую прибивают на зара-
ботки, надеясь на удачу судьбу и это естественно сопровождается психологи-
ческими нагрузками 28,9% нашли работу в России до отъезда из РТ и 10,2 % 
во время поездки. В поиске работы в России в основном (80%) содействовали 
родственники и земляки это говорит о том, что в основном трудятся мигранты 
из РТ живут и работают в РФ по принципу родственники и земляки. 

Для мигрантов прибывающих из традиционной обществ опора на ин-
ституты посылающего сообщества становятся основной стратегией выжива-
ния. На всех стадиях – при принятии решение о выезде, подготовке переезда, 
в пути, поиске работы, обустройства на новом месте, возвращении, переводе 
заработанных средств – выходы из Средней Азии, например, вынуждены 
опираться на традиционные структуры общества; многопоколенную семью, 
родовую, соседскую общину, земляческую. 

По мнении В. Мукомелья роль эмигрантских сетей в процессе адапта-
ции мигрантов велика, но ее не стоит преувеличивать. Взаимная помощь в 
быту и работа у своих земляков, вопреки распространенному мнению, не за-
нимают существенного места в системе связей этнического анклава судя по 
результатам обследования Института социологии РАН. (Приведется резуль-
таты исследований, проведенных в Москве в 2004 году, а также в Москве, 
Самаре и Астрахани в 2005 году.)1 

Я разделяю мнение В. Мукомелья том, что не всегда земляки, родствен-
ники, знакомые друзья могут помочь. По причине в том, что часто могут по-
мочь деньгами или советами чем конкретно найти работу, жильё и т.п.  

Такое большое количество трудовых мигрантов из Таджикистана в 
строительных и других сферах по нашему мнению, связана в потребностях на 
этих сферах в иностранной рабочей силе, во вторых это связанно с низкой 

                                                            
1 В. Мукомель. Методические и практические аспекты изучения интеграции иммигрантов: 
специфика постсоветского пространства. Москва 2007. 
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квалификации трудовых мигрантов или потребность с низкой квалификация-
ми рабочей силе на стройках. Трудовые мигранты особенно в Москве работа-
ют в сфере торговли и услуг это тоже связано с потребности при диверсифи-
кации экономики России. Много трудовых мигрантов можно встречать в 
универсамах, магазинах и различных лавках. В сфере фасфута в Москве из 
ЦА республик частности из Таджикистана работают, они иногда выступают в 
одном лице качестве работника и качестве работодателя. Я согласна с выска-
киванием, что эти фасфуди помогает интеграцию принимающей и мигрантов, 
местные привыкают к другим фасфутам тем самим проявляют интерес к дру-
гой кухни, к другой культуры. В своих работа Мукомель В.И. отмечает, что 
сферы которые выбирают ТМ за частую из ходя из безысходности, а также 
следствия дискриминации в рыке труда. Трудовые мигранты вынуждении вы-
брать этот работать на рынках, на переходах в метро, на стройках рискуя здо-
ровеем, свободой и.т.п. Тем самим Российская общества загоняет их к тупик и 
это отрицательно влияет на адаптацию трудовых мигрантов и ставя барьеры 
тем самой увеличивает дистанции между принимающей обществом 

Мы так же разделем мнение Л.Л. Рыбаковского, что большинство тру-
довые мигранты работают в малом и среднем бизнесе, где широко исполь-
зуются трудовые мигранты неквалифицированных работах. Предпринима-
телям более выгодно использовать дешевую рабочую силу, лишенную к 
тому же каких-либо прав, чем вкладывать средства в инновационные проек-
ты. Это объяснима один из причина я думаю, многие государственные и 
бюджетные организации вынуждены проводит тендеры (конкурсе, аукцио-
ны) на приобретение товаров и услуг. Естественно выигрывает тендер орга-
низация который предлагает минимальный цену за свою товары и услуги. 
Предприятия который выиграл тендер вынужден будет экономит в том чис-
ле на рабочем силе. 

Работодатель, который использует труд мигранта находятся полулегаль-
ном состоянии, здесь можно привести много причин – это коррупция, конку-
ренция, желания быстро обогатит, не эффективные законы. 

Мы занем, что есть сферы где работают не только иностранные гражда-
не нужна уменьшит налоговую бремени с уменьшением налог с дохода с фи-
зического лица (НДФЛ) для того, что бы малые предприятии работающие с 
упрощенной системой налогообложением легализовали бы своих сотрудни-
ков, а также в сфере ЖКХ, как а полагаю ЖКХ это не коммерческая структура 
и их деятельность не связана с получением прибыли от своей деятельности, 
если это так, нужна легализовать много тысячных армии мигрантов путем 
уменьшения НДФЛ. Эти меры должны легализовать трудовых мигрантов, ра-
ботающих этих сферах, а также эти доходи пойдут к тем жильцам которых об-
служивают трудовые мигранты. В общем эти меры можно использовать и на 
бюджетные организации потому, что их обеспечивает государства из своей 
казны. 

В неофициальной форме (черным налом) получали з/п 62% респон-
дентов, а официальной форме с выплатой налоги и отчислений з/п получали 
22,8% респондентов только 6% респондентов получали или з/п частично в 
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официальном и частично в неофициальной форме, а 9% респондентов воз-
держались от ответа.  

Важным компонентом жизни ТМ в зарубежье является питание. 
Люди стремятся сэкономить на собственном питании, привезти как можно 
больше денег домой, своей семье. Питаются в основном всухомятку, некаче-
ственно и не систематически. Неудивительно, что после нескольких лет та-
кой работы на выезде в комплексе с ограниченным доступом к медицинской 
помощи многие мигранты теряют здоровье и становятся инвалидами. При 
этом получить страховки или выплаты по инвалидности порой невозможно 
из-за описанных выше проблем. 

По данным пресс-секреторя департамента здравоохранения столицы 
Любови Жомовой. В Москве находятся 256 рабочих-строителей отравившихся 
некачественной пищей, среди них и 14 таджикских мигрантов. «Один пациент 
остается в тяжелом состоянии, 228 – в состоянии средней тяжести, ещё 27-в 
удовлетворительном». В числе госпитализированных в московских больницах 
179 граждан Турции, 20-Узбекистана, 14-Таджикистана, 13-Киргизистана,  
5-Молдавии, 3-России, 2-Азербайджана.  

Другой важным компонентом жизни трудовых мигрантов является 
жилищные условия, в котором они находятся и проводят определённую 
часть жизни в зарубежье. 

По данным нашего социологического наследования 39,1 % респондентов 
место своего проживания указали где работают, 42,7 % респондентов снимали 
квартиру, 11,4 % респондентов жили в общежитье, остальные жили у родствен-
ников, земляков и т. п. (социологический опрос 166чел. Таджикистан-Россия 
2005-2006 гг.) 

Например: нередко строители живут в вагончиках, подвалах и комнатах 
строящегося многоэтажного дома; сельскохозяйственные рабочие – в палат-
ках и шалашах, которые сооружаются непосредственно в поле, спят на те-
лежке в рынках, контейнерах, которые не мало жертв среди тех, кто жил та-
ких ночлегах.  

Потенциальные мигранты из Таджикистана собирающиеся отпра-
виться за рубеж на заработки слабо знают язык страны выезда, что сущест-
венно облегчает деятельность торговцев людьми. Следует отметить, что в 
отношении знания языков существует большая разница между людьми 
старшего возраста и молодёжью, а также между опытными мигрантами, не-
однократно ездившими на заработки, и не опытными новичками, которые 
отправились за рубеж в первый раз, языковая подготовка опытных трудовых 
мигрантов достаточно высока. Так, 78,4% опрошенных таджикских трудо-
вых мигрантов, вернувшихся в Таджикистан владеют кроме родного (тад-
жикского или узбекского языка) русским языком, 74,6 % знают узбекский 
язык. Чем моложе трудовые мигранты и чем меньше их эмигрантский опыт, 
там ниже уровень владения другими языками более половины трудовых ми-
грантов, впервые выезжающих за рубеж практический не владеет русским 
языком. (Торговля людьми в Таджикистане МОМ в сотрудничестве с НИЦ 
«Шарк» стр. 24) 
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Есть ли желания жить в России постоянно со своей семьей. 
47.8 респондентов хотят жить в Россию со своей семьей, 33,1 не хотят 

жить в России со своей семьей, 14,4 % не задумывались о постоянно жить со 
своей семьей в России, 4,8 % респондентов нет ответа. необходимые условия 
для переезда на постоянное жительство в Россию. 56,6 % респондентов счи-
тают, что можно жить на постоянном основе при получение гражданство РФ, 
15% респондентов не переедут жить на постоянно ни при каких обстоятель-
ствах, 4,8 % респондентов приедут жить на постоянно при получение офи-
циального регистрации по месту пребывания в России, 3% респондентов при 
возможности снимать жильё, 17,4 % респондентов нет ответа. 

В интервью начальник Департамента по организации работы с ино-
странными гражданами С.В. Темряковича радиостанции "Русская служба 
новостей" о нововведение заявил- действительно, этот документ ждали очень 
давно. Многие его называют революционным. И здесь как принято говорить, 
основная фишка, что для граждан, прибывших в безвизовом порядке для 
осуществления трудовой деятельности, отменяется такой институт квотиро-
вать с 1 января 2015 года, а вводятся патенты, которые уже существуют для 
работ физических лиц, а теперь на основании этих патентов, иностранные 
граждане, получив этот патент, имеют право работать как у юридического 
лица, легального предпринимателя, так и у физического лица, не меняя па-
тент. Здесь в зависимости от зарплаты сам субъект определяет средний уро-
вень заработной платы, и им будет определяться на уровне закона субъекта 
эту стоимость. Здесь Высшая школа экономики активное участие принимала, 
и уполномоченный по правам предпринимателей, бизнес-сообщество. То 
есть, все очень ждали, потому что страдал малый и средний бизнес, они не 
могли спрогнозировать, и пригласить иностранных специалистов для работы. 
Но здесь не так, что кто захотел, тот и приехал. Здесь необходимо будет, если 
человек решил работать, в течение месяца, когда он приехал, он должен об-
ратиться к нам. Если в течение месяца он не обратился, у него будет возмож-
ность обратиться – законно находящегося гражданина – ещё, но он будет 
должен заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей. При обращении к нам они 
обязательно должны будут предоставлять документ, удостоверяющий лич-
ность, миграционную карту, с целью въезда работа. Если не будет указана эта 
цель, мы не сможем выдать эти документы. Так же медицинский полис или 
договор о медицинском страховании, что немаловажно, раньше этого не тре-
бовалось. Так же справку об отсутствии инфекционных заболеваний. То есть, 
не получит человек, который имеет больной либо ВИЧ, либо другими ин-
фекционными заболеваниями, туберкулёз, который опасен для окружающих, 
он такого разрешения не получит. Так же они обязаны будут предъявить сер-
тификат о владении русским языком, знании истории и законодательства. Так 
же документ, подтверждающий поставку на миграционный учёт. Когда у лю-
дей появляется возможность официально работать и не уходить в теневой 
сектор, при этом платить ту сумму, которая определена сегодня, и будет оп-
ределена субъектами, конечно, им лучше работать официально, не прятаться. 
Но работа противодействую нелегальной миграции, я вас могу заверить, так 
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же не останавливается ни на секунду. Работает институт по закрытию въезда. 
Тот, кто два и более совершил административных правонарушения, даже 
правило дорожного движения может быть одно из них, а так же нарушение 
сроков пребывания, в тех случаях закрывается въезд иностранному гражда-
нину на три года. И таких на сегодняшний день с января 2013 года больше 
миллиона человек.  

Пока рано судить по эффективности данного нововведение, это чуть за-
поздалая решения, что для граждан, прибывших в безвизовом порядке для 
осуществления трудовой деятельности, отменяется такой институт квотиро-
вать, но вполне объяснима. Во-первых повлияла цена на нефть и анти Россий-
ские санкции, что федеральный бюджет нуждается в источнике финансирова-
ния. Во-вторых закрыть канали коррупции связаны с торговли с квотами и 
наконец-то государства начал заработать сам от миграции. В-третях при ны-
нешнем историческом ситуации не возможно приравнивать права иностранно-
го граждан к своим гражданам. Это не потому, что возможно социальный 
взрыв, когда судьба 30% граждан России трудоспособного возраста не извест-
но государству, естественно государства не хочет, что бы и мигранты ушли в 
тень. И то, что я выше указал средний и малый бизнес не готов легализовать 
своих сотрудников. Меня больше беспокоит то, что сякое нововведения при-
водят к удорожание получения статуса иностранному гражданину, и это не 
всегда оправдывают наши ожидание.  
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ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Â ÐÎÑÑÈÞ:  

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ 
 

В современных условиях наряду с интернационализацией важной за-
дачей стоящей перед отечественной системой образования является увеличе-
ние контингента иностранных студентов, как одного из важных показателей, 
отражающего международное признание и конкурентоспособность на миро-
вом рынке.  

Сегодня международный рынок образовательных услуг активно разви-
вается. Между развитыми странами усиливается конкурентная борьба за ли-
дерство в мировой системе образования, что в современном обществе являет-
ся одним из наиболее эффективных инструментов влияния на международные 
события [1]. 

Согласно докладу Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) только с 2000 по 2010 годы количество иностранцев, поступаю-
щих в вузы за пределами своей страны, увеличилось на 99% (с 2,1 до 4,1 млн. 
человек) [2 ]. 

В настоящее время наша страна имеет свой реальный потенциал, по-
зволяющий занимать достойное место в мировом образовательном сооб-
ществе.  

По данным ЮНЕСКО, Россия находится на шестом месте в мире по 
количеству студентов-иностранцев, обучающихся в университетах, уступая 
США, Великобритании, Франции, Австралии и Германии.  

Согласно статистике в 2014 г. в российских вузах обучалось 186 606 ино-
странных студента [3]. Больше всего обучалось студентов из Белоруссии, Ка-
захстана, Украины и Узбекистана, Китая, Индии, Малайзии и Вьетнама.  

Обучение иностранных студентов в российских вузах означает: получе-
ние дополнительных денежных средств отечественной системой образования, 
подготовку интеллектуальной элиты, дающую возможность нашей стране ус-
танавливать прочные взаимовыгодные политические и экономические связи с 
развивающимися странами. Студенты-иностранцы способствует распростране-
нию российской культуры и русского языка, усиливают международное влия-
ние нашей страны в мировом сообществе и могут рассматриваться как будущие 
граждане России и как источник высококвалифицированных специалистов. 

Для привлечения иностранных студентов отечественные вузы стараются 
использовать все свои преимущества. Одной из сильных сторон являются 
сложившиеся научные школы по естественным, точным и инженерным нау-
кам. Российские инженеры, физики, химики и математички, давно уже смогли 
себя зарекомендовать за пределами нашей страны, поэтому многие выпускни-
ки легко трудоустраиваются за рубежом. Хуже дело обстоит с общественными 
науками. Их положение носит неустойчивый характер, не смотря на имею-
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щиеся сильные вузы в этом направлении, такие как МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, Высшая школа экономики и другие. Сегодня таких вузов в России мало, 
да и высокую конкуренцию им составляют вузы из-за рубежа. В этой связи, 
привлечь в отечественные вузы студентов из другой страны для получения 
российского гуманитарного образования является делом непростым. 

Сегодня на привлечение иностранных студентов оказывает влияние 
действующая во всем мире международная аккредитация образовательных 
программ общепризнанными агентствами по аккредитации, которые под-
тверждают соответствие образовательных программ установленному между-
народному стандарту. По сравнению с другими странами, в России по инже-
нерным специальностям аккредитацию АВЕТ (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) имеют всего лишь две программы. Это програм-
мы Южного федерального университета и Томского государственного уни-
верситета. В то время как в Турции аккредитовано 42 инженерные програм-
мы [4]. Это говорит о том, что сегодня российские университеты должны 
включиться в работу по подготовке своих программ к международной аккре-
дитации, с целью повышения своей конкурентоспособности на международ-
ном рынке образовательных услуг. 

Не маловажную роль на современном этапе играют международные 
рейтинги вузов. Высокая позиция вуза в рейтингах служит хорошим средст-
вом для привлечения иностранных студентов. Но существует и другое мне-
ние о том, что позиция вуза в рейтинге все же носит субъективный характер 
и не может гарантировать качественную подготовку обучающимся студен-
там. Отечественные вузы в таком международном рейтинге занимают не 
плохое положение, но пока не входят в первую сотню в мире.  

Главным ориентиром во всем мире для студентов-иностранцев являет-
ся качество подготовки студентов в вузе и репутация образовательной про-
граммы. Лучшим доказательством качественной подготовки могут служить 
выдающиеся выпускники учебного заведения и их изобретения.  

Престиж вуза на рынке образовательных услуг особенно международ-
ном, формируется в течение многих лет и даже десятилетий, и его основны-
ми индикаторами является востребованность выпускников как зарубежными, 
так и отечественными работодателями [5]. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных вузов в России 
действует государственная программа «5 топ-100», согласно которой пять ву-
зов должны будут попасть в 100 лучших университетов мира к 2020 г.  

Важным сегодня является, активное участие отечественных вузов в 
международных образовательных выставках, выездных презентациях, днях 
открытых дверей, устных и онлайн-консультациях с абитуриентами, органи-
зации международных летних школ.  

Большое влияние на привлечения иностранных студентов в Россию ока-
зывает миграционная политика нашей страны. Одной из ее мер является уста-
новленная постановлением правительства Российской Федерации с 2013 г. 
ежегодная квота для 15000 иностранных студентов, обучение которых преду-
смотрено за счет средств федерального бюджета.  
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Привлекательным условием для обучения иностранных граждан в России 
являются внесенные поправки в миграционное законодательство в 2014 году, 
дающие возможность студентам-иностранцам легально подрабатывать. 

Федеральной миграционной службой России также подготовлены по-
правки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», которые позволят упростить порядок получения 
иностранными студентами разрешения на временное проживание. Действую-
щий в настоящее время порядок, обязывает студентов-иностранцев ежегодно 
продлевать регистрацию на один учебный год. Новый порядок предусматри-
вает разовую регистрацию на весь срок обучения студента. 

Включиться в борьбу за иностранных студентов на мировом рынке об-
разовательных услуг отечественным вузам способствовал ежегодный мони-
торинг эффективности вузов в России. Одним из важных его показателей яв-
ляется процентное содержание иностранных студентов к приведенному 
контингенту обучающихся в вузе. "Среднее медианное" значение для прохо-
ждения мониторинга Минобрнауки составляет сегодня 4% от общего числа 
обучающихся [6].  

Привлечению иностранных студентов для обучения в России может 
способствовать работа с рекрутинговыми агентствами, на договорной основе 
за вознаграждение (как правило, около 15 % от стоимости первого года обу-
чения студента-иностранца и, возможно в последующие годы в приделах  
1-2 ежегодно) [7]. Работа с такими агентствами является выгодным, особенно 
при работе с миграционно опасными странами. 

Положительный результат по привлечению иностранных студентов 
может приносить размещенная реклама на специализированных сайтах с 
информацией о реализуемых образовательных программах в вузе. Такая рек-
лама рассчитана на определенный уровень обучения, регион и страну.  

Эффективным механизмом привлечения иностранных студентов является 
внедрение грантовой системы обучения иностранных граждан по программам 
магистратуры, специалитета и аспирантуры. 

Сегодня для большинства отечественных вузов, не смотря на проводи-
мую ими работу по привлечения иностранных студентов, по-прежнему ос-
новными проблемами остаются недостаточный опыт привлечения студентов-
иностранцев в быстроменяющемся мире, слабое понимания рынка образова-
тельных услуг, дефицит средств, для прохождения международной аккреди-
тации и проведения исследований рынка.  

Увеличить количество обучающихся иностранных студентов в России 
возможно лишь при условии согласованности действий образовательных ор-
ганизаций, местных и федеральных властей; внедрение передового зарубеж-
ного и отечественного опыта в образовательную деятельность вуза; проведе-
ние обучения студентов-иностранцев на английском языке.  

Только правильно подобранные методы и подходы в работе отечествен-
ных вузов по увеличению контингента иностранных студентов позволят им за-
нять достойное место на международном рынке образовательных услуг.  
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Расширение экспорта образовательных услуг остается одной из при-

оритетных задач российской системы образования на предстоящее десятиле-
тие. Показатели численности иностранных студентов от общего контингента 
обучающихся входят в число основных индикаторов мониторинга деятель-
ности образовательных организаций [1, 2].  

По данным Центра социологических исследований при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, опубликованным в 2014 году 
[3], общая численность иностранных граждан, обучавшихся в российских 
образовательных организациях высшего образования по программам бака-
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лавриата, специалитета и магистратуры по очной и заочной формах обучения 
в 2011-2012 уч.году составляла 198 030 тыс. человек (из них – по очной фор-
ме обучения – 126 482 тыс. чел. и 71 548 тыс. чел по заочной форме обуче-
ния) или 3,05 % от общего количества (6490,0 тыс. человек) обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

Используя данные [3], были составлены таблицы распределения ино-
странных граждан, обучавшихся в 2011-2012 уч. году в российских образова-
тельных организациях высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, в зависимости от региона происхождения, 
гражданства, формы обучения. 

В таблице 1 содержатся сведения об иностранных студентах, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по всем 
формам обучения в зависимости от региона происхождения. 

 
Таблица 1. 

Распределение по регионам иностранных студентов,  
обучавшихся по программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

N 
п/п Название региона 

Количество 
иностранных 
студентов 
(тыс. чел) 

Доля от общего 
числа ино-

странных сту-
дентов 
(%%) 

1 Государства СНГ, Грузия, Абхазия, 
Южная Осетия, Балтии 130973 66,1 

2 Восточноевропейские и балканский 
страны 2374 1,3 

3 Страны Северной Европы 672 0,3 
4 Страны Западной Европы 4 918 2,5 
5 Страны Азии 38876 19,6 

5 Страны Ближнего Востока и Север-
ной Африки 7 879 4,0 

7 Страны Африки к югу от Сахары 8161 4,1 
8 Страны Латинской Америки 2 000 1,0 
9 Страны Северной Америки и Океании 2 177 1,1 
 Всего 198030 100 

 
Для последующего сравнения все государства были разделены на 

2 группы: первая группа – государства СНГ, Балтии, Южная Осети и Абхазия 
и 2 группа – все остальные государства.  

В таблицах 2 и 3 содержатся сведения об иностранных обучающихся 
из первой группы государств. В таблице 4 приводятся данные по иностран-
ным студентам из второй группы государств. 
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Таблица 2.  
Распределение по гражданству студентов из государств СНГ, Балтии,  
Южной Осетии и Абхазии, обучавшихся по программам бакалавриата,  
специалитета, магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам  

обучения (приводятся сведения по первым десяти государствам  
в порядке убывания) 

N 
п/п Государство 

Количество ино-
странных студен-

тов 
(тыс.чел) 

Доля от общего 
числа иностран-
ных студентов 

(%%) 
1 Казахстан 34 746 17,5 
2 Белоруссия 28846 14,6 
3 Туркменистан 12 279 6,2 
4 Узбекистан 10869 5,5 
5 Украина 9827 5,0 
6 Азербайджан 9348 4,7 
7 Таджикистан 6852 3,5 
8 Молдова 5668 2,9 
9 Армения 3909 2,0 

10 Киргизия 3796 1,9 
 

Таблица 3. 
 Распределение по гражданству студентов из государств СНГ, Балтии,  

Южной Осетии и Абхазии, обучавшихся в 2011-2012 уч. году  
в российских образовательных организациях по программам  

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной (приводятся  
сведения по первым десяти государствам в порядке убывания) 

N 
п/п Государство 

Количество ино-
странных студен-

тов 
(тыс.чел) 

Доля от общего 
числа иностран-
ных студентов 

(%%) 
1 Казахстан 19 189 15.2 
2 Туркменистан 7 661 6,1 
3 Таджикистан 4 835 3,8 
4 Украина 4 714 3,7 
5 Белоруссия 4 480 3,5 
6 Азербайджан 4 411 3,5 
7 Узбекистан 3 996 3,2 
8 Молдова 2889 2,3 
9 Киргизия 2564 2,0 

10 Армения 2278 1,8 
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Таблица 4.  
Распределение по гражданству студентов не из государств СНГ, Балтии, 
Южной Осетии и Абхазии, обучавшихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам  
обучения (приводятся сведения по первым семи государствам в порядке 

 убывания, а также сведения по некоторым другим государствам  
для последующего сравнения) 

N 
п/п Государство 

Количество  
иностранных  
студентов, 
(тыс.чел) 

Доля от общего 
числа иностранных 

студентов 
(%%) 

1 Китай 15 892 8,0 
2 Индия 4 174 2,1 
3 Вьетнам 4 144 2,1 
4 Малайзия 3 083 1.6 
5 Монголия 3 212 1.6 
6 США 2021 1,0 
7 Республика Корея 1685 0,9 

...... ............... ........... .......... 
 Япония 824 0,4 
 Бразилия 558 0,3 
 Тайвань 151 0,07 
 Саудовская Аравия 56 0,03 

 
Анализ представленных данных показывает, что традиционно основ-

ная доля иностранных обучающихся в России приходится на государства 
СНГ. Лидерами при подсчете по всем формам обучения являются Казахстан, 
Белоруссия, Туркменистан, тогда как при составлении рейтинга по очной 
форме обучения первые места занимают Казахстан, Туркменистан и Таджи-
кистан. При сравнении таблиц 2 и 3 интересно отметить неоднородность 
распределения иностранных граждан из этих государств по формам обуче-
ния. Наиболее ярким примером является Белоруссия: студентов – очников из 
этого государства почти в 6 раз меньше, чем обучающихся по очно-заочной и 
заочной формам обучения. Сделать какие-либо достоверные выводы о пред-
почтительности «неочных» форм обучения в данном случае не представляет-
ся возможным, т.к. необходимо изучить все причины, вызывающие такой 
«перекос» в формах обучения.  

Как видно из представленных данных основной поток иностранных 
студентов в российские образовательные организации из государств второй 
группы приходится на КНР, Индию, Вьетнам. На государства СНГ, Балтии, 
Абхазии и Южной Осетии приходится 66,1% от общего числа всех ино-
странных обучающихся, а на все остальные государстве – 33.9 %. При этом 
распределение населения по этим двум группам государств составляет 2% по 
первой группе (146 823,7 тыс чел. (2015) – совокупно по всем государствам 
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СНГ, Балтии, Абхазии и Южной Осетии за исключением России) и 98 % по 
второй группе [4], что говорит о локальности и узкой региональности рос-
сийского экспорта образовательных услуг.  

Представляется интересным сравнить показатели российской академи-
ческой мобильности с аналогичными показателями ведущей мировой держа-
вы в области экспорта образовательных услуг – Соединенными Штатами 
Америки [5]. 

Для сравнения взяты показатели за 2011-2012 уч. год. Количество ино-
странных граждан, обучавшихся в 2011-2012 уч году во всех колледжах и уни-
верситетах США, составляло 764495 человек. В данный показатель включены 
студенты, обучающиеся по следующим образовательным программам (в рос-
сийской терминологии): программам среднего профессионального образова-
ния подготовки специалистов среднего звена (далее программы СПО),  
программам бакалавриата (далее – программы Б), магистратуры (далее –  
программы М), подготовки кадров высшей квалификации (далее – программы 
ПКВК), программам, не относящимся к программам третичного образования 
(например, программы изучения языка или программы дополнительного обра-
зования/обучения). Также учитываются иностранные студенты, находящиеся в 
США на основании студенческой визы F-1 и осуществляющие практи-
ку/стажировку в США в течение 1 года в рамках осваиваемой или освоенной 
образовательной программы.  

Перечень лидирующих государств – доноров американского рынка об-
разовательных услуг в 2011-2012 уч. году представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5.  

Лидирующие государства – доноры американского рынка  
образовательных услуг в 2011-2012 уч. году  

N 
п/п Название государства 

Общее количест-
во иностранных 

студентов 
(тыс.чел) 

Доля от общего 
числа иностран-
ных студентов 

(%%) 
 Всего (по всем государствам) 764495 100 
1 Китай  194 029 25,4 
2 Индия 100 270 13,1 
3  Республика Корея 72 295 9,5 
4 Саудовская Аравия 34 139 4,5 
5 Канада 26 821 3,5 
6 Тайвань 23 250 3,0 
7 Япония 19 966 2,6 
8 Вьетнам 15 572 2,0 
9 Мексика 13 893 1,8 

10 Турция 11 973 1,6 
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За последние годы США сделали значительный «рывок» в части при-
влечения иностранных студентов. Данные из таблицы 6 указывают на 15, 5 % 
рост иностранных студентов за период с 2011 по 2013 гг.  

 
Таблица 6.  

Лидирующие государства – доноры американского рынка  
образовательных услуг в 2013-2014 уч. году  

N 
п/п Название государства 

Общее количест-
во иностранных 

студентов 
(тыс.чел) 

Доля от общего 
числа иностран-
ных студентов 

(%%) 
 Всего (по всем государствам) 886 052 100 
1 Китай  274 439 31,0 
2 Индия 102 673 11,6 
3 Республика Корея 68 047 7,7 
4 Саудовская Аравия 53 919 6,1 
5 Канада 28 304 3,5 
6 Тайвань 21 266 2,4 
7 Япония 19 334 2,2 
8 Вьетнам 16 579 1,9 
9 Мексика 14 779 1,7 

10 Бразилия 13 296 1,5 
 
Сравнение показателей академической мобильности в России и США 

обнаруживает существенное отставание российского рынка от американско-
го. Так, по количеству студентов из КНР Россия в 2011-2012 уч. году уступа-
ла в 12 раз, по студентам из Индии – в 24 раза, из Южной Кореи в 42 раза, из 
Вьетнама – в 3,5 и т.д. Погрешность вычислений, связанная с тем, что в рос-
сийских показателях не учитываются студенты, обучающиеся по программам 
СПО и ПКВК, составляет не более 3-5 %%.  

Приведенная выше статистика не является неожиданной. Усилия. 
предпринятые Соединенными Штатами Америки за почти вековой период 
развития системы экспорта образовательных услуг [5], и связанные с лиди-
рующим экономическим положением, высоким качеством образования, гра-
мотной государственной политикой, утверждением английского языка как 
мирового коммуникационного инструмента оказались не напрасными и по-
зволяют США уверенно возглавлять рейтинг мировых центров образования. 

В этой ситуации России не просто конкурировать на мировом рынке об-
разования. Совершенно очевидно, что вопрос привлечения иностранных сту-
дентов не решается одномоментно. Эта задача связана с геополитической об-
становкой, экономическим развитием, качеством обучения, государственной 
политикой, включая миграционную составляющую, привлечения иностранных 
студентов. Большим недостатком является отсутствие полноценных исследова-
ний и системной информации о сложившихся и нарождающихся центрах при-
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тяжения иностранных студентов, их опыте, стратегии определения потенци-
альных государств-доноров, анализа побудительных стимулов и причин. До тех 
пор пока вопросы экспорта образования будут оставаться в теоретической 
плоскости и на государственном уровне не будут сделаны шаги в направлении 
создания действующей отрасли экономики «международное образование» Рос-
сия будет оставаться в арьергарде мировой академической мобильности. 
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ÇÀÊÎÍ Î ÏÀÒÅÍÒÀÕ – ÐÅÂÎËÞÖÈß  

Â ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
 

Среди последних принятых законов, оказывающих наибольшее влияние 
на миграционную политику России и миграционную ситуацию, безусловно яв-
ляется закон о введении патентной системы осуществления трудовой деятель-
ности для мигрантов из государств с безвизовым порядком въезда. 

Данный закон кардинально изменил существующий порядок привле-
чения и использования трудовых мигрантов из государств СНГ.  

Большим плюсом данного закона явилась возможность оформления раз-
решительного документа – патента – для работы не только у физических, но и 
юридических лиц. При этом весьма существенным является отмена квотирова-
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ния для трудовых мигрантов из государств СНГ, въезжающих в Россию в безви-
зовом порядке. Если трудовой мигрант намеривается продолжить свою трудо-
вую деятельность в России, то он должен не позднее чем за десять рабочих 
дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента обратиться в тер-
риториальный орган федеральной миграционной службы, выдавший патент, за 
переоформлением патента без выезда из России. При этом число обращений за 
переоформлением патента не может превышать одного раза. 

Новый закон о патентах, по сути, кардинальным образом поменял прин-
ципы управления миграционными потоками. Впервые предпринята попытка 
регулировать внешнюю трудовую миграцию не только административными, 
но и экономическими методами, суть которых состоит в том, что величина 
стоимости патента теперь устанавливается субъектом Российской Федерации 
исходя из необходимости поощрения притока трудовых мигрантов или его ог-
раничения. На сегодняшний день 52 субъекта Российской Федерации устано-
вили новую стоимость патента:  

В большинстве из них стоимость патента возросла от 2 до 6,6 раза.  
В остальных субъектах Российской Федерации, где объемы привлече-

ния иностранной рабочей силы незначительны, стоимость патента осталась 
на уровне 2014 года – 1 216 рублей.  

На наш взгляд, при установлении размера стоимости патента в подав-
ляющем большинстве субъектов РФ главенствующую роль сыграло желание 
пополнить региональные бюджеты, поскольку с 2015 года все поступления 
от стоимости патентов перечисляются в региональный бюджет.  

Кроме того, в случае необходимости ограничения привлечения ино-
странных работников субъект Федерации может вводить запрет на Главным в 
этом законе, поистине революционным, является передача ряда полномочий 
по оформлению мигрантам разрешительных документов на региональный 
уровень, что наконец-то делает регионы полноправным участником процесса 
регулирования миграции.  

Впервые функциями по приему и обработки документов для оформле-
ния патентов наряду с ФМС наделены уполномоченные организации, опре-
деляемые региональными властями. При этом свою деятельность такие ор-
ганизации осуществляют без привлечения средств федерального бюджета. 

Кроме того, высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) наделяется правом принятия решения об 
указании в патенте, выдаваемом на территории данного субъекта Российской 
Федерации, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятель-
ности) иностранного гражданина. 

Все эти новеллы должны позволить более полно как в количественном, 
так и качественном аспектах удовлетворить потребности региональных рын-
ков труда, соблюдая при этом интересы местной рабочей силы, а также без-
условно будут способствовать снижению коррупции в органах МВД и ФМС, 
повысят защищенность самих трудовых мигрантов, уменьшению численно-
сти нелегальных трудовых мигрантов. Кроме того, наконец-то позволят резко 
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повысить поступления в региональные бюджеты финансовых средств за счет 
собираемости налогов с заработной платы трудовых мигрантов. 

Вместе с тем, анализ результатов реализации патентной системы пока 
не вселяет оптимизма. 

Количество оформленных патентов по России в целом за 8 месяцев 
2015 г. оказалось в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Казалось бы пресловутые квоты, затруднявшие привлечение иностран-
ной рабочей силы из государств СНГ отменены, трудовой мигрант может 
трудоустраиваться к любому работодателю. Почему это произошло? 

На наш взгляд, это связано с рядом причин. 
– ужесточением требований к представляемому мигрантом пакету доку-

ментов для оформления патента. Помимо паспорта, миграционной карты,  
заявления и квитанции об уплате госпошлины за оформление патента, ми-
грант теперь должен представить сертификат о знании русского языка, исто-
рии и культуры России и основ законодательства, полис добровольного меди-
цинского страхования, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья для осуществления трудовой деятельности, нотари-
ально заверенный перевод его паспорта при отсутствии этого документа на 
русском языке. Также каждому мигранту необходимо пройти дактилоскопию. 
При этом часть новых требований, предъявляемых к мигрантам, является ма-
лообоснованными;  

– существенным удорожанием стоимости оформления патента. Так, 
оформление патента на работу в Москве обходится мигранту в 14 тыс. руб-
лей, в Московской области – порядка 30 тыс. рублей. Для мигранта, который 
еще ничего не заработал, такая сумма весьма существенна. А на период 
оформления патента ему нужно еще платить за аренду жилья, тратить деньги 
на питание. 

Многие мигранты, испытывающие финансовые затруднения, покупа-
ют сертификаты на знание русского языка, истории и основ законодательст-
ва, медицинские справки и полисы добровольного медицинского страхова-
ния. В результате чего не достигаются предусмотренные законом о патентах 
цели. 

Отсутствие денег вынуждает мигрантов трудиться нелегально, оплачивая 
ежемесячно участковому по 1-2 тыс. рублей. Таким образом, численность недо-
кументированных мигрантов в Российской Федерации растет, что подтвержда-
ется сопоставлением данных о численности мигрантов, находящихся на терри-
тории России, вставших на миграционный учет и получивших патенты. 

Кроме того, в первые два месяца реализации новой патентной системы 
не было ясности с продлением патентов, оформленных в 2014 году. В резуль-
тате часть трудовых мигрантов, имеющих такие патенты из-за боязни депор-
тации, вынуждена была выехать из России. 

На уменьшение количества оформленных патентов сказался и экономи-
ческий кризис, сопровождаемый резким подорожанием курса доллара. Ми-
грантам стало менее выгодно работать в России. 
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В целях повышения эффективности патентной системы, целесообразно 
внести в нее некоторые коррективы по повышению привлекательности па-
тента для мигрантов. 

Прежде всего, отменить сдачу экзамена для временных трудовых ми-
грантов по истории России, сохранив его для тех мигрантов, которые оформ-
ляют вид на жительство. 

Экзамен по русскому языку оставить для мигрантов, работающих не-
посредственно с населением, т.е. в сфере торговли, услуг, ЖКХ, т.е. вернуть-
ся к законодательству 2012 года.  

Использование трудовых мигрантов в таких сферах как строительство 
и сельское хозяйство в подавляющем большинстве случаев не требует знания 
русского языка, поскольку зачастую мигранты трудятся обособленно и для 
взаимодействия с работодателем у них есть бригадир, который может выпол-
нять эту функцию. 

Основы миграционного законодательства, обычаи и традиции насе-
ления России мигранты должны изучать у себя на родине в рамках пред-
выездной подготовки для работы в России. Такую работу могут организо-
вать местные НКО, соответствующие госструктуры государств, откуда 
приезжают мигранты. Они должны выдавать им соответствующий доку-
мент о прохождении такого обучения. Это мигрантам обойдется дешевле и 
у них будет больше возможностей глубже изучить эти вопросы. Также це-
лесообразно организовать на родине мигрантов и курсы по изучению рус-
ского языка.  

Это предполагает усиление взаимодействия соответствующих госструк-
тур государств постоянного проживания и трудоустройства мигрантов, Одно-
временно с этим необходимо усилить в странах СНГ соответствующую кам-
панию на необходимость изучения русского языка.  

Сокращение количества сдаваемых экзаменов позволит, с одной сторо-
ны, уменьшить стоимость оформления патента, а с другой стороны, сдавать 
экзамен по русскому языку будут те мигранты, которым он действительно 
будет нужен и у которых будет мотивация к его изучению. 

Было бы целесообразным рассмотреть вопрос и о необходимости пре-
доставления мигрантами, оформляющими патенты, медсправок., поскольку 
обязательность их предоставления не касается всех мигрантов. 

В настоящее время медсправки не должны представлять трудовые ми-
гранты из государств Евразийского союза, а также мигранты, приезжающие в 
качестве туристов, с деловыми и частными целями и др. В связи с этим смысл 
предоставления медсправок трудовыми мигрантами из Молдовы, Таджики-
стана, Узбекистана и Украины теряется. Если они будут работать у физиче-
ских лиц, то их работодатели могут заставить их пройти медобследование, 
чтобы убедиться в состоянии их здоровья. 

При этом следует иметь ввиду, что подавляющее большинство мигран-
тов приезжают к нам здоровыми, а уже в России приобретают различные за-
болевания ввиду неблагоприятных условий проживания и работы, неудовле-
творительного питания. 
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Отказ от оформления медсправок также позволит снизить расходы на 
оформление патента. 

Правоприменительная практика реализации Закона о патентах свиде-
тельствует и о нерешенности проблемы администрирования платежей НДФЛ, 
на основании которых осуществляется продление патентов. 

В этой связи ФМС России приняло в нарушение действующего закона 
внутреннее решение об изменении порядка продления миграционного учета. 
Если ранее он автоматически продлевался при оплате ежемесячного НДФЛ, 
то теперь приглашающая сторона (работодатель, владелец жилого помеще-
ния) должна каждый раз обращаться в органы ФМС России за продлением 
миграционного учета для трудового мигранта. 

Вызывает сомнение и правомерность нормы закона, запрещающей 
иностранцу, прибывшему на территорию России осуществлять трудовую 
деятельность, если в графе «цель приезда» миграционной карты не указана 
«работа». Эта норма в определенной степени приравнивает миграционную 
карту к визе, что безусловно противоречит назначению миграционной карты 
как несущей, прежде всего, учетную функцию. Требования к визе определе-
ны в Венской консульской конвенции и смешение функции визы и миграци-
онной карты, на наш взгляд, неправомерно. Более того, это требование не не-
сет какой-либо смысловой нагрузки и лишь путает мигрантов. В результате 
около 40% отказов в выдаче патентов происходит именно по причине непра-
вильного заполнения этой графы. 

Практика показывает, что установленный законом тридцатидневный 
срок со дня въезда мигранта в Российскую Федерацию, в течение которого он 
должен обратиться с заявлением об оформлении патента, явно недостаточен. 
Подавляющее большинство мигрантов получает сертификат о сдаче экзамена 
на знание русского языка, истории и культуры России, основ законодательства 
только через 2-3 недели. А еще нужно сдать анализы для получения медицин-
ской справки на отсутствие противопоказаний к осуществлению трудовой 
деятельности в России, приобрести полис добровольного медицинского стра-
хования. Все эти организации, как правило, расположены в разных частях го-
рода, а то и в областном центре, куда также требуется время, чтобы добраться, 
а порой и не один раз.  

Недостаточно проработана и такая хорошая идея, заложенная в законе, 
как регулирование объемов привлечения иностранных работников экономиче-
скими методами на основе определения стоимости патента. Вместе с тем, она 
не предусматривает преференции для привлечения иностранных работников 
из государств с безвизовым порядком въезда в отдельные сферы экономиче-
ской деятельности, отдельные территории внутри субъекта РФ, испытываю-
щие наибольшую потребность в рабочей силе при отсутствии возможности ее 
восполнения за счет местных кадров. Это можно было бы сделать, в частно-
сти, на основе уменьшение стоимости патента и ежемесячного НДФЛ для про-
дления срока его действия. 
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(Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå  
ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 13-32-01284) 

 
Современные подходы к изучению угроз национальной безопасности, 

формируемых миграционными процессами, в первую очередь, направлены 
на изучение межэтнической напряженности, этнической преступности, нена-
блюдаемой и теневой экономики, нелегальной занятости, возможных про-
цессов замещения населения, проблем наркотрафика т.д. внутри стран-
реципиентов. Также, как правило, миграция трактуется в широком смысле, 
без учета особенностей различных миграционных потоков. В этой связи в 
рамках данной работы хотелось бы сфокусироваться на трудовой иммигра-
ции и обратить внимание на те глубинные процессы, которые остаются «за 
скобками», лежат в плоскости геополитики и долгосрочных перспектив раз-
вития экономики. 

В первую очередь необходимо остановиться на угрозах, которые фор-
мируются за пределами Российской Федерации и вызваны масштабными 
трудовыми потоками. Фундамент этих вызовов создается сейчас и основан 
на значительных потерях человеческого капитала в странах-донорах рабочих 
рук для нашей страны. 

В настоящее время Россия является одним из крупнейших глобальных 
центров притяжения трудовых мигрантов. Так по данным ФМС РФ в стране 
на законных основаниях пребывают около 10 млн. иностранных трудовых 
мигрантов, что эквивалентно примерно 14% занятых в экономике россиян 
[1]. Особенно крупные потоки формируются в странах – бывших советских 
республиках. Языковая и культурная близость, наличие развитой транспорт-
ной инфраструктуры, диаспоральные сети делают процесс трудоустройства в 
России простым и доступным практически для всех социальных групп 
стран-выезда. 

В краткосрочной перспективе такая ситуация является весьма благопри-
ятной для стран-доноров, так как приносит значительные социально-экономи-
ческие и политические дивиденды. Во-первых, это значительный приток де-
нежных средств в виде переводов, работающих за рубежом. Экономика такого 
экспортера рабочих рук как Таджикистан критически зависима от денежных 
переводов мигрантов. Так, соотношение переводов к ВВП страны в 2013 году 
составляло около 50% (таблица 1.). С помощью средств мигрантов в стране 
обеспечивается определенная социальная стабильность, на эти деньги функ-
ционирует малый бизнес, рынок недвижимости и т.д. 
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Таблица 1. 
Денежные переводы в экономике Таджикистана 

Год 2011 2012 2013 2014 
Денежные переводы мигрантов, млн. 
долларов 3059 3625 4218 3853 

ВВП, млн. долларов 6522 7633 8506 9241 
Соотношение денежных переводов 
мигрантов и ВВП, % 47 47 50 42 

Источник: Всемирный банк, расчеты автора. 
 
Во-вторых, снижается давление на внутренний рынок труда. Выез-

жающие значительно снижают безработицу внутри страны, что позволяет 
снизить напряженность на рынке руда, а также сократить расходы на соци-
альное обеспечение ищущих работу.  

В третьих, сохраняется политическая стабильность. Снижение безра-
ботицы, особенно среди молодежи, и полученные доходы из-за рубежа кон-
кретными домохозяйствами снижают протестные настроения в обществе. 
Этим самым поддерживает определенная политическая стабильность. 

Можно привести еще ряд позитивных эффектов трудовой миграции для 
посылающих мигрантов стран, однако, если эти эффекты подвергнуть анализу 
в долгосрочной перспективе все выглядит не столь однозначным. Более того, 
те дивиденды, которые присутствуют сейчас, в будущем могут обернуться 
глубоким экономическим, социальным и политическим кризисом. 

Миллиарды денежных переводов мигрантов, рассматриваемые на мик-
роуровне как позитивное явление, на макроуровне и при долгосрочном про-
гнозировании не могут оказывать значительное воздействие на устойчивое 
поступательное развитие. Распределяясь по домохозяйствам деньги, по сути 
«проедаются». Они не участвуют в инвестициях в крупные проекты, не обнов-
ляют инфраструктуру стран, не идут на развитие здравоохранения, образования 
и всей социальной сферы. Эти средства не могут быть использованы в рамках 
бюджетного маневра для определения и поддержки макроэкономических при-
оритетов. Также зависимость от денежных переводов пагубно воздействует на 
внутренний рынок труда, сокращает предпринимательскую активность, ини-
циативу, формирует иждивенческие настроения в обществе [2]. 

Стимулируя эмиграцию и снижая давление на рынке труда, государства 
несут значительные потери в человеческом капитале. Пример государств 
Средней Азии показывает, что потеряв в 90-е годы львиную долю управленче-
ских, образовательных, военных, научных, медицинских и др. элит, государст-
ва лишили себя необходимого кадрового фундамента устойчивого развития. 
Например, в Киргизии дефицит высококвалифицированных кадров наблюда-
ется практически во всех отраслях экономики, некоторые направления пере-
стали функционировать, т.к. специалистов в стране нет. Экономическое разви-
тие России конца нулевых годов сгенерировало новые волны трудовой 
иммиграции, что нанесло и продолжает наносить значительный удар по чело-
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веческому капиталу стран-доноров. При этом нужно понимать, что потенциал 
превращения временной трудовой эмиграции в миграцию на постоянное  
место жительства огромен. Большинство потерь человеческого капитала для 
отдающих стран носит характер невосполнимых. Сюда нужно отнести и обра-
зовательный поток, т.к. уезжают учиться наиболее подготовленные, талантли-
вые, целеустремленные и зачастую остаются жить за рубежом на постоянной 
основе. 

Даже если предположить, что трудовой мигрант через определенное 
время планирует вернуться, то не стоит забывать, что полученные им компе-
тенции в процессе трудовой деятельности за рубежом не будут представлять 
какой-либо ценности. Как правило, трудовые мигранты из развивающихся 
стран занимают ниши «макджоб» (временная, плохо оплачиваемая работа без 
каких-либо шансов на повышение, как правило, в ресторанах «быстрого пита-
ния») и «фриДджобс» ((3D jobs – dangerous, difficult, dirty) грязная, тяжелая 
и/или опасная работа, не требующая квалификации, включая труд повышен-
ной интенсивности (конвейер, строительные работы, добыча природного сы-
рья, обработка пищевых продуктов и т.д.)) и т.д. Полученные в данных сферах 
компетенции не обладают уникальными особенностями, не могут значительно 
сказаться на развитии человеческого капитала индивида. Даже если мигрант 
вернется, он в большинстве случаев не будет представлять интерес для мест-
ного рынка труда. Это в свою очередь приводит к сокращению прямых инве-
стиций, т.к. в настоящее время практически все отрасли экономики становятся 
высокотехнологичными и требовательными к качеству персонала. 

Следует также учитывать и значительные социальные, культурные и 
психологические деформация отдающего общества, что также сказывается 
на человеческом капитале. В Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, по сути, 
произошли процессы девиантного характера в институте семьи и в воспита-
нии детей. Растут поколения детей без отцов, которые годами не бывают до-
ма, распадаются семьи и т.д. 

Решая оперативные проблемы уровня жизни, страны-доноры трудовых 
ресурсов подрывают собственный человеческий капитал, делают практически 
невозможным сокращения отставания в уровне развития от передовых стран. 
Можно с уверенностью говорить о том, что, например, в государствах Сред-
ней Азии закладывается фундамент негативного социально-экономического 
развития на ближайшие десятилетия. 

Важным аспектом являются и политические процессы в странах-
донорах. Сохраняя политическую стабильность во многом благодаря экспор-
ту трудовых ресурсов, элиты теряют стимул к политическим реформам, ре-
шению насущных социальных проблем и т.д. Происходит консервация поли-
тической ситуации, в рамках которой полученная стабильность лишь только 
оттягивает социальный взрыв в обществе, делает его в перспективе более 
мощным и разрушительным.  

Какие угрозы национальной безопасности России формируют эти про-
цессы? В первую очередь следует остановиться на наших миграционных доно-
рах в Средней Азии. Все перечисленные проблемы характерны для этих стран в 



 123

наибольшей степени. Формирование нестабильной политической и социально-
экономической ситуации может стать основой для создания управляемого извне 
кризиса в геополитически значимом для России регионе. Возможность госу-
дарственных переворотов, кровавых военных конфликтов, в условиях наличия 
российских военных баз, интересов и собственности отечественного бизнеса 
может быть использована против России. Ситуация усложняется исламским 
фактором, нестабильной ситуацией в Афганистане, растущей активностью 
ИГИЛ, вероятностью притока вооружённых боевиков из зоны сирийского кон-
фликта и т.д. В результате Россия получит локальный вооруженный конфликт у 
своих границ с неясными перспективами и путями выхода. 

Указанные выше внешние и внутренние вызовы должны быть учтены в 
рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности России. В рамках проведенного анализа предлагается 
ряд мер по предотвращению негативных последствий существующих мигра-
ционных процессов: 

1. Выработка приоритетов миграционной политики в соответст-
вии с требованиями обеспечения национальной безопасности. В настоя-
щее время в России наблюдается глубокий кризис управления трудовой ми-
грацией, основанный на несоответствии проводимой миграционной политики 
целям и задачам развития государства. В полной мере это проявляется в игно-
рировании последствий для национальной безопасности. Трудовая миграция 
используется для сиюминутного удовлетворения потребностей экономики в 
рабочих руках, без какого-либо стратегического планирования.  

По ряду направлений существующие механизмы и практики управле-
ния миграционными потоками практически противопоставлены стратегиче-
ским задачам развития государства, игнорируют негативные социально-
политические последствия. Все это требует выработки новых приоритетов 
миграционного развития во взаимосвязи с экономическим и геополитиче-
ским развитием Российской Федерации.  

2. Стимулирование притока прямых российских инвестиций в 
страны-доноры трудовых ресурсов. Несмотря на кризисные явления в оте-
чественной экономике, российский бизнес необходимо стимулировать вкла-
дываться в эти страны, что позволит не только сформировать спрос на рабо-
чие руки, но и даст возможность к оздоровлению социально-экономической 
сферы. Развитие экономики позволит расширить налогооблагаемую базу 
стран-доноров, что в перспективе сможет минимизировать зависимость от 
денежных переводов из-за рубежа.  

3. Содействие в реализации инфраструктурных проектов в стра-
нах-донорах рабочей силы. После развала Советского Союза в большинстве 
новых независимых государств практически не реализовывались крупные 
инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, социальной сфере. 
Реализация таких проектов позволит не только получить новые рабочие мес-
та, но и создаст основу для привлечения инвестиций в различные отрасли 
экономики. Крупные инфраструктурные проекты большинству бывших со-
ветских республик «не по плечу» без внешнего кредитования. Работа по со-
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действию в получении финансирования и лоббированию должна стать одним 
из приоритетов российской внешнеполитической деятельности, в особенно-
сти в отношении среднеазиатских стран. 

Российские усилия должны быть направлены на активизацию работы с 
международными финансовыми институтами. Приоритет должен быть отдан 
новообразованным финансовым организациям на площадках БРИКС и Шан-
хайской организации сотрудничества. Откладывание вложений в инфра-
структуру сказывается на всей экономике и, как следствие, может привести к 
обострению внутриполитической ситуации. Яркий пример тому – народные 
волнения июля 2015 года в Армении. 

4. Возвращение российского образования в страны-доноры рабо-
чих рук. Деструктивные явления на постсоветском пространстве не могли не 
затронуть и сферу образования. Именно негативные процессы там во многом 
объясняют снижения качества человеческого капитала. В конечном счете это 
сказывается на экономике и уровне жизни. Министерство образования РФ, 
Министерство иностранных дел РФ должны стимулировать открытие филиа-
лов среднепрофессиональных и высших учебных заведений в этих странах. 
Особенно это касается негосударственных вузов, для которых это возмож-
ность повысить доходность в условиях снижения набора внутри страны.  

Данное направление позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, 
это прямая поддержка развитию человеческого капитала стран и росту уровня 
жизни. Во-вторых, это позитивно скажется и на качестве миграционного пото-
ка в Россию. В-третьих, это содействие развитию негосударственных учебных 
заведений, переживающих трудный период негативной демографической ди-
намики. 

5. Усиление позиций русского языка на постсоветском пространст-
ве. Российские власти должны лоббировать расширение использования рус-
ского языка и обучения на русском. В данном контексте речь должна идти не 
только о качестве миграционного потока в Россию. В первую очередь необхо-
димо говорить о знании русского языка как коммуникативного инструмента, 
позволяющего получить доступ к большому массиву учебной, научной, экс-
пертной, социокультурной и другой информации. В конечном счете, расшире-
ние использование русского языка вместе с ростом количества российских 
учебных заведений позволит дать новый толчок развитию сфер науки и обра-
зования, что скажется на качестве человеческого капитала стран-доноров. 

Перечисленные мероприятия должны лечь на плечи, прежде всего, 
России. К сожалению, без финансового участия российских налогоплатель-
щиков перебороть негативные тенденции вряд ли получится. Но следует чет-
ко понимать, что необходимые вложения в страны-доноры рабочей силы зна-
чительно меньше тех, которые потребуются в случае реализации негативных 
сценариев у наших границ. В этой связи минимизация воздействия отрица-
тельных эффектов внешней трудовой иммиграции на этот процесс – приори-
тетная задача ближайших лет.  
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ÌÈÃÐÀÖÈß È ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ  

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß  
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

 (Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà  
ÐÔÔÈ ¹ 15-06-05817 è ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 15-02-00122) 

 
Фиксируемый (на смену потокам переселяющихся на постоянное место 

жительства) рост численности трудовых мигрантов в условиях кризисной 
экономики в Российской Федерации, на фоне еще более масштабного роста 
численности нелегальных трудовых мигрантов отражает рост не только числа, 
но и глубины и остроты проблем рынка рабочей силы. И все прогнозы, кото-
рые свидетельствуют о неизбежности этой тенденции и на ближайшее, и на 
отдаленное будущее, убедительно это подтверждают. Факторами, которые бу-
дут формировать вышеназванную тенденцию являются, с одной стороны, 
разница в оплате труда, уровне и условиях жизни в Российской Федерации и 
в посылающих странах, и особенно безработица в последних. Это свиде-
тельствует о необходимости тщательного анализа потоков мигрантов, на-
правляющихся в Российскую Федерацию в поиске мест приложения труда 
как в целом, так и в разрезе отдельных субъектов, поскольку на фоне факти-
чески повсеместного масштабного сокращения трудоспособного населения 
все это создаёт принципиально новую ситуацию на локальных рынках труда 
России. Уже не надо доказывать и жарко обсуждать проблему возможности 
сглаживания дефицита трудовых ресурсов только мерами демографической 
политики, ведь результат их, даже при самых благоприятных условиях, могут 
сказаться лишь через 10 лет как минимум. А возможность существенной 
компенсации дефицита рабочей сила за счет повышения производительности 
труда на фоне невыполнения задач по удвоению ВВП совсем в недавнее вре-
мя не рассматривается как серьезная. Поэтому миграция в условиях кризис-
ного развития российской экономики становится важнейшим механизмом 
урегулирования проблем на региональных и локальных рынках труда. При 
этом важно, что если дефицит рабочих рук представляет одну сторону дан-
ной проблемы, то снижение численности населения Российской Федерации, 
другую, еще более острую сторону данной проблемы. А если эту проблему 
мы будем рассматривать в рамках Таможенного Союза, то здесь от простого, 
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механического объединения демографического и трудового потенциала его 
участников не стоит ждать многого.  

На наш взгляд, это приведет и уже фактически приводит не столько к 
сглаживанию этой проблемы в каждом отдельном государстве Таможенного 
Союза, сколько к разрастанию трудноразрешимых внутригосударственных и 
межгосударственных аспектов этой проблемы. Объясняется это тем, что если 
дефицит трудовых ресурсов может быть, в той или иной степени, но воспол-
нен притоком временных трудовых мигрантов, то депопуляция может быть 
нивелирована только притоком иммигрантов, которые переселяются на по-
стоянное жительство в Россию. 

Если трудовая миграция в рамках Таможенного союза служит источни-
ком сглаживания региональных внутригосударственных и межгосударствен-
ных диспропорций в численности и использовании рабочей силы, трудового 
потенциала, то только иммиграция становится важнейшим элементом под-
держания демографического потенциала, что так важно для экономического 
развития как вообще, так и в условиях кризисного развития экономики. В ча-
стности, и для Российской Федерации, и для других государств Таможенного 
союза для устойчивого развития, сохранения стабильности как в целом, так и 
на региональном уровне, и обеспечения национальной безопасности в рам-
ках Таможенного союза только постоянная миграция будет полностью отве-
чать интересам как каждого его члена, так и всего союза в целом. Все это не 
может не усложнить проблемы взаимосвязей в рамках Таможенного союза на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Но это отнюдь не должно препятст-
вовать его дальнейшему развитию, которое должно быть, в свете всего вы-
шесказанного, очень четко заранее спланировано как в целом, так и для каж-
дого входящего в него государства. Судя по прогнозам, следует ожидать 
роста не только трудовой миграции, но и миграции на постоянное место жи-
тельства. А поскольку для Российской Федерации как в рамках стран-других 
членов Таможенного союза, так и в ЕврАзЭс в целом, вследствие сокраще-
ния миграционного потенциала в них российских соотечественников, следу-
ет ждать наплыв иноэтничных и трудовых мигрантов, и мигрантов на посто-
янное место жительства. Поэтому следует четко осознать плюсы и минусы 
этого наплыва и принять меры по снижению остроты вызываемых им нега-
тивных сторон жизни российского общества, и, по мере возможности, усиле-
ния их позитивных сторон. 

Недавно принятая «Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» хотя и провозглашает 
селективный подход к разным контингентам мигрантов, в частности «диф-
ференцированный подход к регулированию миграционных потоков в зависи-
мости от целей и сроков пребывания, социально-демографических и профес-
сионально-квалификационных характеристик мигрантов», но на деле он еще 
не принес реальных позитивных результатов ни российскому государству в 
целом, ни отдельным мигрантом, в частности. Скорее можно говорить о 
дальнейшем усилении неблагоприятных последствий проводимой на сего-
дняшний день миграционной политики Российского государства.  



 127

Êðàñèíåö Å.Ñ.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß  

ÊÀÊ ÐÅÑÓÐÑ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ 

(Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå  
ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 13-22-21001 è ãðàíòà ÐÔÔÈ ¹ 15-06-05817) 

 
В миграционном взаимодействии мировых держав России и Китая 

важное место занимает трудовая миграция, значение которой возрастает в 
перспективном развитии Российской Федерации и тесно переплетается с ре-
шением насущных региональных проблем демографии, рынка труда, занято-
сти и роста экономики.  

При попытке определить масштабы китайской трансграничной трудо-
вой миграции, ее социально-экономические, демографические и геополити-
ческие последствия складывается неопределенная картина, что во многом 
объясняется наличием противоречивых данных о реальных процессах в сфе-
ре трудового обмена России и КНР, получаемых из различных источников – 
переписей населения, ведомственной статистики, экспертных заключений и 
российских средств массовой информации. Официальная статистика не от-
ражает всего многообразия трудовых перемещений граждан из соседнего го-
сударства и не раскрывает их истинные масштабы, тенденции, виды и на-
правления. Более того, она трактует их довольно поверхностно, искажая 
реальную картину китайской трудовой миграции в России.  

Результаты диагностики демографических, экономических и социально-
политических последствий использования китайской рабочей силы, а также 
политика в отношении трудовой иммиграции граждан КНР периодически ста-
новятся предметом острых дискуссий представителей научного и экспертного 
сообществ. Относительно масштабов китайской миграции и перспективных 
тенденций ее развития существует множество оценок, нередко полярных. Со-
гласно одним, происходит массированная иммиграция китайцев, теневые сто-
роны которой представляют опасности и реальную угрозу экономической и 
национальной безопасности страны. Отечественный рынок труда наполняется 
китайской неквалифицированной рабочей силой, что приводит к снижению 
качества трудового потенциала в целом ряде российских регионов.  

Утверждается, что благодаря «липовым турпоездкам» на российской 
территории незаконно оседают сотни тысяч «опасных китайцев». Усиливает-
ся процесс замещения коренного постоянного населения приграничных тер-
риторий непритязательными к условиям проживания и уровню заработной 
платы иммигрантами из Китая. В результате их экономической активности 
происходит хищническая эксплуатация природных ресурсов на Востоке 
страны. В перспективе интенсивное проникновение китайцев в отдельные 
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российские регионы, прежде всего в приграничные территории Дальнего 
Востока и Сибири, рано или поздно может привести к утрате этих террито-
рий. Аргументируется, что значительную часть прогрессирующего притока 
китайского населения составляют незаконные мигранты, закрепление и обу-
стройство которых в России не отвечают ее политическим и экономическим 
интересам.  

Другие признают расширение китайской иммиграции, однако видят в 
ней больше плюсов, чем минусов, рассматривая ее как некоторую необходи-
мость, способную смягчить напряженность баланса трудовых ресурсов в от-
дельных регионах и сферах занятости, содействовать решению острых про-
блем на потребительском рынке страны. Утверждается при этом, что в 
перспективе в складывающейся демографической ситуации Россия может и 
должна прирастать китайцами.  

Несмотря на то, что дискуссии по проблемам китайской миграции про-
должаются уже несколько лет, надежных данных о реальных масштабах ми-
грации рабочей силы из КНР и ее социально-экономических последствиях 
крайне недостаточно.  

Как показывают официальные статистические данные, развитие эко-
номических отношений Российской Федерации с КНР способствовало быст-
рому росту китайской трудовой миграции. Определить общие масштабы и 
фактическую динамику китайских работников довольно трудно, так как их 
значительная часть носит скрытый» от статистического наблюдения характер 
и происходит под прикрытием въезда со служебными, частными и туристи-
ческими целями. 

Можно утверждать, что в последние годы среди стран дальнего зару-
бежья, направляющих в нашу страну рабочих и специалистов, КНР уверенно 
занимала первое место. С начала 2000-х годов в период экономического про-
гресса наблюдался сверхактивный рост использования китайской рабочей 
силы как в Российской Федерации в целом, так и особенно на территории 
Дальневосточного региона. По нашим оценкам, в период 2000-2008 гг. число 
зарегистрированных на российской территории китайских трудовых мигран-
тов возросло в 11 раз.  

В период мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 
под воздействием антикризисных мероприятий на отечественном рынке тру-
да на общем фоне сокращения использования иностранного труда произош-
ло снижение зарегистрированной численности привлекаемых в российскую 
экономику трудовых мигрантов из Китая. Сначала корректировка была не-
значительной. Так, по данным Росстата, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
официальное количество трудовых мигрантов из КНР сократилось едва за-
метно – с 281,7 тыс. человек до 269,9 тыс. человек, то есть всего на 11,8 тыс. 
человек, или на 4,2 %. Однако затем в условиях торможения экономической 
динамики под воздействием сокращения совокупного спроса и усиления ог-
раничительных мер по допуску иностранной рабочей силы на национальный 
рынок труда падение масштабов привлекаемых в российскую экономику ки-
тайских мигрантов оказалось более существенным – в 2010 г. на 83,4 тыс. 



 129

человек, то есть почти на треть (30,9%) в сравнении с предшествующим го-
дом. В дальнейший период неустойчивого развития отечественной экономики 
и затухающих темпов экономического роста численность зарегистрированных 
китайских трудовых мигрантов снизилась в еще больших масштабах – до 
72 тыс. человек к 2014 году. 

Несмотря на серьезное уменьшение в последние пять лет (2010-2014) 
регистрируемого количества китайских трудовых мигрантов, Китай сохранил 
лидерство среди основных стран дальнего зарубежья, экспортирующих свою 
рабочую силу в Россию. 

Основные сферы занятости граждан КНР – строительство и торговля, 
где в настоящее время в российских регионах работает большинство китай-
ских мигрантов. Кроме коммерции и мелкого бизнеса, значительная их часть 
сосредоточена в сельском хозяйстве. Анализ ответов опрошенных нами экс-
пертов в Амурской области показал, что важнейшие сферы занятости китай-
ских граждан – это строительный комплекс и торговля. На вопрос о том,  
«В каких сферах занятости в основном сосредоточены трудовые мигранты из 
Китая?» было получено следующее распределение ответов: на первом месте 
было строительство – (93,3 %), на втором торговля (86,7%), на третьем месте – 
сельское хозяйство (46,7%). На последующих местах – лесозаготовки, обще-
ственное питание и производство строительных материалов. 

Другой спецификой занятости китайцев на территории Российской Фе-
дерации является крайне низкая доля лиц, работающих в государственном 
секторе (до 10% от числа трудовых мигрантов). Как показали наши исследо-
вания, три четверти китайских мигрантов заняты в частном секторе, на совме-
стных предприятиях, а также на предприятиях со смешанной собственностью 
или принадлежащих иностранным юридическим или физическим лицам. 
Большую часть мигрантов притягивает сфера неформальной экономики, где 
хозяйственная деятельность часто протекает вне правового поля. 

К числу важных пропорций занятости китайских трудовых мигрантов 
в России следует отнести соотношение таких ее статусных характеристик, 
как работающие по найму и самозанятые. По нашим оценкам, среди при-
бывших китайцев около половины работают по найму на предприятиях и в 
организациях, 15% заняты по найму у физических лиц, главным образом у 
индивидуальных предпринимателей.  

Привлечение китайской рабочей силы к развитию отечественной эко-
номики имеет ярко выраженный региональный и локальный характер. Глав-
ные центры ее использования находятся на Востоке, куда направлен наибо-
лее динамичный поток миграции из КНР. Около 70% общей численности 
китайцев, работающих на российской территории, заняты в экономике ре-
гионов Дальнего Востока и Сибири.  

Миграция из Китая – объективный процесс, который приводит к неод-
нозначным последствиям. Он позитивен потому, что китайские работники 
вносят свой определенный вклад в развитие российской экономики. Наша 
страна заинтересована в совместной работе с китайским бизнесом, прежде 
всего в деле освоения природных богатств восточных территорий. 
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В результате привлечения и использования трудовых мигрантов из 
КНР решаются хозяйственные проблемы многих российских регионов. Ки-
тайская миграция на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона пред-
ставляет собой практически неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы 
и является ценным экономическим ресурсом развития России. Одно из важ-
нейших положительных последствий китайской миграции – ее влияние на 
сферу занятости российского населения, покрытие дефицита рабочей силы, 
заполнение "ниш" на рынке труда. Потоки мигрантов из КНР обеспечивают 
большую сбалансированность на региональных рынках труда. Непосредст-
венным работодателям использовать труд китайцев экономически выгодно. 
Социальные затраты на них, по сравнению с затратами для местных кадров, 
несравнимо ниже. Даже бытовая неприхотливость китайцев оборачивается 
снижением издержек на их обустройство. Для населения позитивные эконо-
мические последствия иммиграции и занятости граждан КНР в России свя-
заны с насыщением рынка дешевыми и нужными товарами и услугами.  

Поскольку большая часть китайской миграции направлена в трудоне-
достаточные районы России, такой приток дополнительной рабочей силы ста-
новится фактором роста производительности общественного труда и увеличе-
ния национального дохода. Рабочая сила из Китая характеризуется высокой 
производительностью труда, ее использование сопровождается притоком до-
полнительного капитала для инвестирования в экономику, развитием отдель-
ных сфер производства, прежде всего строительства и сельского хозяйства, 
поступлением от предприятий налогов и пошлин в местный и федеральный 
бюджеты (за право использования иностранной рабочей силы). Китайская ми-
грация может стать важным элементом решения долгосрочных проблем соци-
ально-экономического развития регионов Российской Федерации, особенно в 
условиях резкого сокращения трудового потенциала страны.  

С другой стороны, особого внимания заслуживают и негативные сторо-
ны трудовой миграции из Китая. В экономической сфере наиболее важными 
из них является преимущественное привлечение и использование малоквали-
фицированной рабочей силы, что тормозит модернизацию и повышение  
эффективности российской экономики. Во многом отрицательные эффекты 
являются следствием нелегального пребывания и незаконной занятости ки-
тайских граждан. Латентная составляющая китайской трудовой миграции со-
действует развитию теневой экономики. В результате нелегальной миграции 
большее число граждан КНР оказывается в теневой сфере занятости. Растут 
потери для бюджета из-за недополучения платы за использование иностран-
ной рабочей силы, уклонения от уплаты налогов и отчислений в социальные 
фонды. Китайская нелегальная иммиграция способствует расширению неза-
конного оборота денежных средств, сокрытию доходов, криминализации 
структуры капитала. Теневые стороны миграционных потоков представляют 
реальную угрозу экономической и национальной безопасности страны.  

Под воздействием целого ряда факторов (как внутренних, так и внеш-
них) численность китайских трудовых мигрантов и их занятость в обозримой 
перспективе будут возрастать. В будущем в условиях конструктивного взаи-
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модействия и сближения с Китаем увеличение трудовой миграция из сосед-
ней страны и усиление ее влияния на рынок труда российских регионов, 
прежде всего восточных районов, неизбежно. Долговременная необходи-
мость расширения этого притока обусловлена резким сокращением пред-
ложения труда в России, связанного с вступлением страны в длительную 
демографическую «яму» и старением населения, приоритетным социально-
экономическим развитием районов Дальнего Востока и Сибири, активиза-
цией энергетических, торгово-экономических и социокультурных связей с 
КНР, а также стимулированием сотрудничества приграничных территорий 
двух стран. Поэтому перспективные тенденции привлечения и использова-
ния китайской рабочей силы, особенно в связи с формированием полюсов 
роста в восточных регионах страны, реализацией крупных проектов в сфере 
энергетики, разработкой и транспортировкой региональных энергоресурсов, 
решением территориальных и пограничных социально-экономических про-
блем, должны быть объектом пристального внимания государственной им-
миграционной политики России, согласованной с экономической, социаль-
ной, демографической, образовательной политикой и политикой в сфере 
занятости и на рынке труда. 

Важным шагом в развитии многостороннего международного сотруд-
ничества двух соседних государств в регулировании миграционных процес-
сов стало подписание 3 ноября 2000 г. Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китай-
ской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в 
Российской Федерации, а также Соглашения о сотрудничестве в борьбе с не-
законной миграцией от 22 марта 2013 г., в том числе в рамках реадмиссии. 
В перспективе в контексте большей ориентации России на Восток существу-
ет потребность дальнейшей активизации общих усилий и более активного 
вмешательства государственных структур в управление процессами мигра-
ционного взаимодействия между соседними странами.  

В России в мероприятиях, связанных с реализацией Концепции госу-
дарственной миграционной политики на период до 2025 года, потребуется 
принятие гибких и комплексных решений, направленных, с одной стороны, 
на реализацию максимальных выгод от китайской трудовой миграции, а с 
другой, – на минимизацию ее неблагоприятных последствий. В частности, 
это прежде всего касается целевой подготовки к работе китайских граждан 
перед их трудоустройством в России, а также совершенствования системы 
иммиграционного контроля и противодействия организации каналов неза-
конной миграции и латентной занятости китайских трудовых мигрантов. 
В условиях отсутствия возможности восполнить дефицит рабочей силы в 
восточных регионах страны, особенно в строительном комплексе, одной из 
важнейших задач должно стать снижение требований по подтверждению 
владения русским языком для востребованных временных китайских работ-
ников, прибывающих в организованном порядке на Дальний Восток для 
осуществления трудовой деятельности. 
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Для регулирования процессов вхождения китайских работников на ре-
гиональные рынки труда необходимо расширить информационно-аналитиче-
скую базу обеспечения миграционной политики. Большое практическое значе-
ние имело бы развитие системы статистического наблюдения за миграционны-
ми потоками из КНР, введение внятной статистики китайской трудовой имми-
грации. Существует реальная потребность проведения в российских регионах, 
особенно на территории Дальнего Востока и Сибири, выборочных обследова-
ний по проблемам привлечения и использования иностранной рабочей силы, 
включающих вопросы трудовой миграции из Китая. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÊÀÄÐÎÂ  
ÇÀ ÐÓÁÅÆ Â XX-XXI ââ. 

 
Всем известен и очевиден тот факт, что развитие страны во всех ее на-

правлениях, а особенно ее экономическое развитие зависит от состояния на-
учной деятельности в этой стране. Причем здесь не обязательно должна идти 
речь о науке прикладного характера. Фундаментальные открытия – это в пер-
спективе прорывы в производственной сфере, в уровне жизни. Поэтому госу-
дарству так необходимо поддерживать фундаментальную, в первую очередь, и 
прикладную науку, способствовать притоку молодых кадров, как отечествен-
ных, так и зарубежных, создавать и обеспечивать условия для успешной науч-
ной деятельности. 

Особенно важно удержать в отечественной науке уже имеющиеся 
опытные кадры. По тем или иным причинам они уезжают за рубеж со свои-
ми идеями, со своими умами и талантами. И все это реализуется «там», по-
могает развиваться не нашему государству. 

Это похоже на ситуацию в микроэкономике, когда компания вкладыва-
ет в сотрудника, он обучается, обретает знания, навыки, опыт, а потом пере-
ходит работать в другую фирму. И в результате – все выгоды достаются кон-
куренту. 

Если говорить об эмиграции отечественных ученых за рубеж в XX – 
XXI вв., то здесь можно выделить два основных периода: советский и пост-
советский. Сравнить масштабы двух этих периодов и их влияние на эконо-
мику достаточно сложно, так как исследуемые статистические совокупности 
по составу и величине не сопоставимы, а влияние миграции на экономиче-
ское развитие страны скорее косвенное, и проявляется далеко не сразу. 

Эмиграцию советского периода принято делить на 3 волны.  
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Первая волна – 1918–1923 гг. В этот период по разным оценкам страну 
покинули от 1,5 до 3-х млн. человек. Основные причины эмиграции религи-
озно-политические. Посчитать, сколько среди них было ученых непросто, 
так как регистрация эмигрантов в то время не велась. Есть неточная цифра, 
зафиксированная Русским научным институтом в Белграде за период 1920-
1940 гг. – это 472 действующих, издающих свои труды ученых, преподавате-
лей, университетов и высших технических школ, эмигрировавших за рубеж. 

Вторая волна – 1941–1944 гг. Здесь помимо погибших, речь идет о т.н. 
«невозвращенцах». Всего приблизительно полмиллиона человек, как и в треть-
ей волне – 1948-1989 гг. Но среди них ученых в процентном соотношении не 
так много. 

Весь указанный выше отток из науки, компенсировался, если здесь 
уместно употребить такое слово, большим вкладом государства в развитие 
науки, стимулированием образования. высочайшим достижением Советов 
является доступность образования любого уровня и признания заслуг обра-
зованного человека, когда, например, мальчик из шахтерской семьи рабочих 
мог поступить в любой университет и стать ученым с мировым именем. 
Кроме того, после окончания войны, на нашу страну работали многие вид-
ные немецкие ученые. 

Имеются цифры, показывающие динамику количества ученых в СССР, 
которые говорят сами за себя: 

 

 
 

Рис. 1. Численность докторов и кандидатов наук в СССР и РСФСР,  
численность докторов и кандидатов наук, занятых исследованиями в России,  

тыс. чел. (на конец года). [6]. 
 
На этих же графиках видно, как дело обстояло в перестроечный  

и постперестроечный периоды. Очевидно, что число людей, занятых в нау-
ке на территории России, сократилось более, чем в трое. Если говорить о 
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причинах, то основными в этот период являются экономико-социальные.  
Согласно заявлению Д.Ливанова по данным министерства образования за 
период 1989 -2004 гг. из России уехало порядка 25 тыс. ученых, а 30 тыс. ра-
ботают за границей по временным контрактам. Иные неофициальные источ-
ники на просторах интернет указывают цифры порядка 80 тысяч человек. 
Кроме того, страну в этот период и позднее покидают большое количество 
молодых потенциальных ученых. По данным фонда «Открытая экономика» 
страна теряет более 4000 молодых студентов и аспирантов в год. В основном 
они стремятся в Германию и США, где успешно защищаются и получают 
ученые степени. Там для их развития и деятельности созданы все условия, в 
то время как на Родине науке в те года, да и в настоящее время частично, 
пришлось перейти на самоокупаемость или жить на средства, вырученные 
при управлении и/или продаже имущества. По тем же причинам многие ме-
нее преданные науке личности уходили и уходят в бизнес. Точную цифру на-
звать сложно, но путем вычислением из имеющихся данных получается бо-
лее 100 тыс. человек. 

Последняя волна миграции ученых за рубеж прошла недавно из-за на-
шумевшей реформы РАН. За два последних года страну покинули по данным 
Госкомстата 604 представителей науки. И сколько их еще будет на фоне того, 
что реформа РАН еще не завершена и ее дальнейшее осуществление может 
привести к сокращению ученых и исследователей в 3-4? Куда они уйдут?  
И даже оставаясь в России и работая в научной сфере исследователи зачас-
тую работают не на нашу науку. Это происходит из-за современной системы 
финансирования науки, особенно из-за иностранных грантов, при участии в 
которых отечественные идеи уходят за рубеж и реализуются там.  

 

 
 

Рис. 2. Рост объёмов промышленного производства [10]. 
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На рисунке представлен сравнительный график роста промышленного 
производства в СССР и России. 

В 60-70-х гг. годах СССР занимал первое место в мире по многим от-
раслям промышленности. Сейчас это далеко не так. А все потому, что на про-
свещение в этот период отводилось в среднем 20% от бюджетных расходуе-
мых средств, а сейчас около 5%, и есть тенденция к снижению. Существует 
надежда на бизнес, но бизнес не будет вкладываться туда, где не выгодно.  
А система грантов тоже работает не так эффективно, как бы того хотелось, в 
силу многих объективных и субъективных причин. 

Поэтому люди самого продуктивного возраста покидают науку. Поэто-
му у нас в науке нет преемственности поколений. Поэтому мы не можем 
поднять свою промышленность на должный уровень. Необходимо поднимать 
отечественную науку. В ней наша сила и успешное будущее нашей Великой 
Страны! 
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ÂÅÄÓÙÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ  

È ÑÒÈÌÓËÛ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ 
 

Чтобы разобраться в специфике современной миграции научных кад-
ров, необходимо проанализировать и учесть сложное сочетание причин и мо-
тивов миграции, а также спроса на ученых и специалистов на международ-
ных рынках интеллектуального труда. Рассмотрим эти вопросы. 

В понимании мотивов и стимулов интеллектуальной миграции важное 
значение имеют механизмы поведения интеллектуальных мигрантов, т.е. со-
циальная среда и социальные нормы, которые в основном и способствуют 
процессу принятия индивидуального решения на переезд в другую страну. 
Как известно, по мнению ученых, изучающих миграцию как социальное яв-
ление, основной причиной эмиграции выступают, как правило, противоречия 
между существующими потребностями личности с одной стороны, и воз-
можностями и условиями их удовлетворения – с другой.  

В понимании мотивов интеллектуальной эмиграции существуют два 
подхода. В первом, основным мотивом эмиграции считается возможность 
реализовать свои профессиональные интересы, а сам переезд является лишь 
средством для осуществления этих интересов. То есть можно сказать, что на 
первый план выдвинута потребность в реализации своих профессиональных 
качеств. Каждый ученый, понимая, что его научный потенциал не востребо-
ван, будет стремиться найти те условия и возможности, которые будут спо-
собствовать развитию ученого как профессионала и личности.  

При втором подходе мотив эмиграции – стремление к более безопас-
ным и комфортным условиям жизни для себя и своей семьи. Гражданин, ко-
торые думает об эмиграции в другую страну, в первую очередь, оценивает 
различия в уровне и качестве жизни обоих государств: выбытия и прибытия. 
Для эмигранта главной целью является сам переезд в другую, более безопас-
ную и благополучную страну, новая работа – это только средство для прожи-
вания в этой стране.  

Эти мотивы взаимосвязаны и поэтому нельзя четко сказать, какой из 
них будет определяющим при принятии решения об эмиграции, все зависит 
от конкретного человека и условий. Например, по данным социологических 
исследований, проведенных в России в 90-х годах, среди тех, кто хотел бы 
выехать за границу, 39% были заняты в науке, культуре и здравоохранении. 
Немаловажным фактором, влияющим на решение покинуть страну, являлись 
зачастую причины политического характера.  

Согласно официальной статистике, если в 2010 году цифры эмиграции 
составляли 33 578 человек, то в 2011-м они увеличились до 36 774, в 2012-м – 
до 122 751, а в 2013-м – до 186 382 человек [1]. Эмигрируют мелкие и средние 
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предприниматели, владельцы компаний, экономисты и ученые, которые бо-
ятся усиления ограничений в российском обществе. Люди также уезжают из-
за опасений за своих детей или своего профессионального будущего, высоко-
го уровня коррупции и бюрократии в стране. Бизнесмены называют причи-
ной отъезда нечестность российских судов, несоблюдение законов, отсутст-
вие прав, желание выйти на международный рынок. Существует такое 
мнение: «Люди, у которых в России все отлично, начинают готовиться к 
эмиграции». Последняя «утечка мозгов» из России, по оценкам зарубежных 
экспертов, началась в 2013 году.  

 

 
 
Рисунок 7 – Показатели по миграции и эмиграции с 1997 по 2013 

Источник: http://totmir.com/poleznaya-informatsiya/utechka-umov-iz-rossii-2013 
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В последние годы на структуру мировых потоков интеллектуальной 
эмиграции существенное влияние оказывают международные рынки интел-
лектуального труда, формирующие спрос и предложения на ученых и спе-
циалистов. Спрос на такого вида работников во многом обусловлен вектором 
технологического и технического развития цивилизации. Сегодня наиболь-
шим спросом на рынке пользуются специалисты, профессиональная дея-
тельность которых способствует развитию основных тенденции развития со-
временной науки и технологии (математика, вычислительная техника, 
биология, медицина, космические исследования, физика, химия). Соответст-
венно потребности рынка взаимосвязаны со спросом, тем самым определя-
ется структура интеллектуальной эмиграции.  

В последнее время страны иммиграции ужесточают требования к ин-
теллектуальным иммигрантам на мировом рынке труда. Лидер в этом начи-
нании – США. Государство предъявляет повышенный спрос на некоторые 
специальности, что отражается на соотношении «своей» и «чужой» трудовой 
силы в некоторых отраслях занятости.  

Во многих странах Западной Европы ужесточены правила иммиграци-
онной политики, в частности, требование наряду с научными исследования-
ми преподавать студентам, что предполагает свободное владение языком 
страны пребывания. Все эти меры создали объективные трудности адапта-
ции иммигрантов к условиям труда. Высокий уровень конкуренции услож-
нил приток научных кадров в европейский регион. Тем не менее, пока притя-
гательными интеллектуальных мигрантов в Европе остаются Германия, 
Великобритания, Франция и Скандинавские страны.  

Усложнение процедур адаптации интеллектуальных мигрантов в стра-
нах Запада изменило вектор мировых интеллектуальных миграционных по-
токов. По данным статистики потоки интеллектуальной миграции фиксиру-
ются из Европы в Австралию, Юго-Восточную Азию, Северную Америку, 
Южную Африку [2, С.88]. 

Государства, поставляющие интеллектуальных мигрантов, также име-
ют определенное влияние на рынок высококвалифицированного труда. На-
пример, рынок труда программистов в США во многом сложился благодаря 
потокам эмиграции из бывшего Советского Союза. Такая же ситуация скла-
дывается и на локальных рынках труда. Можно по географической направ-
ленности определить те или иные научные центры. В частности, центры 
Бостона и Калифорнии отличаются повышенной долей Российских граждан; 
Скандинавские страны – притоком интеллектуальных мигрантов эмигрантов 
из стран Балтии; Турции – представителей Азербайджана и Армении. 

В результате исследований было доказано, что существует прямая за-
висимость от уровня научной квалификации и желанием эмигрировать. Как и 
в любой эмиграции, наряду с профессиональными навыками, важную роль 
играют социокультурные и языковые ограничения. 

По мнению специалистов, сегодня называются четыре основных про-
блемы российской науки. Первая – ее существенное отставание показателей 
мировых научных достижений. Вторая – отсутствие какой-либо стратегии 
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развития и планирования научного потенциала страны, ориентация на дости-
жение определенных ясных целей. Третья – катастрофически низкая заработ-
ная плата работников научной сферы, да и сферы образования – несколько 
лучше, однако явно недостаточно. Падение материального достатка научных 
кадров в 90-е годы до сих пор не прекращено, что не способствует повыше-
нию престижа научных профессий и кадровый дефицит. Четвертой проблемой 
считается более низкое качество преподавания естественнонаучных дисцип-
лин, что в целом приводит к низкому уровню подготовки студентов. 

Отдельным фактором можно назвать высокий уровень бюрократизации 
в научной сфере, который способствует значительному снижению оптимизма 
в планировании научной деятельности, определении перспектив развития и 
сотрудничества с деятелями науки. Система подачи заявок на конкурсы и 
выполнение научно-исследовательских разработок зачастую настолько забю-
рократизированы, что многие ученые отказываются от выполнения какой-
либо научной работы. Проще оформить заявку за рубежом, где не требуется 
массы документов, заявка более краткая и четкая. 

В целом, совместные проекты российских научных кадров и высоко-
технических западных научных центров способствуют тому, что в результате 
исследований можно получать значимые научные результаты. Такой же эф-
фект возможен, когда эмигрант использует в своих разработках научные зна-
ния своей страны и страны пребывания. Неоспорим тот факт, что эмигранты 
являются авторами почти 90% всех новых технологий и разработок, осуще-
ствляемых в США за последние 60 лет. В значительной степени это относит-
ся и к ученым из стран Восточной Европы и СНГ, которые имели самобыт-
ные научные школы во многих областях науки. Многие российские ученые 
соответствуют тем критериям научного отбора, которые существуют сегодня 
на мировом рынке интеллектуальных услуг: современные интеллектуальные 
мигранты из России молоды, владеют дефицитными профессиями, обладают 
высокой квалификацией и готовы к соединению разных научных подходов и 
стилей работы. 

В структуре интеллектуальной миграции немаловажное значение за-
нимает возвратный процесс. На наш взгляд, сложившиеся представления о 
возвратном интеллектуальном потенциале достаточно условны.  

По данным Национального научного фонда США, в последнее время 
происходит постоянный рост количества научных кадров, инженеров и сту-
дентов, которые временно поработав или поучившись в американских уни-
верситетах, желают оставаться здесь и дальше, на постоянное место житель-
ства. Так, например, в 70-х годах около 38% работавших по контракту или 
учившихся в американских университетах, оставались в США, в 80-х таких 
было уже 56% [3, С.45 ]. Очень часто бывает так, что специалист, вернув-
шись домой после нескольких месяцев работы за рубежом, не удовлетворен 
условиями и организацией научного труда, условиями жизни на родине, и 
пытается любыми способами вернуться обратно за границу. Формально его 
нельзя считать эмигрантом, но по факту его научная карьера в основном про-
ходит за пределами его страны. Такие процессы в миграциологии называют-
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ся «маятниковой» миграцией. Осмысление мировых процессов интеллекту-
альной миграции позволяет сделать вывод о том, что рынки интеллектуаль-
ного труда в последние годы становятся важным регулятором современных 
миграционных процессов, во многом определяют структуру интеллектуаль-
ной миграции в мире и характеризуются рядом особенностей:  

– ростом потоков интеллектуальных мигрантов из развивающихся 
стран в развитые государства;  

– переориентацией вектора миграции от стран западной Европы в сто-
рону Австралии, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Южной Африки; 

– «обратной утечкой умов». Этот феномен сопутствует миграции капи-
талов, когда крупные компании переносят производство товаров и услуг в 
страны с более выгодными условиями производства и дешевой рабочей си-
лой. «Обратная утечка умов» может стать дополнительным фактором в поли-
тике глобального распределения и перераспределения интеллектуальных ре-
сурсов в пользу развивающихся государств и оказывать существенное 
влияние на развитие международных отношений; 

– временной трудовой интеллектуальной миграцией, когда «высоко-
квалифицированные специалисты, не меняя гражданства, работают по кон-
тракту в промышленно развитых странах». Мигранты этой категории имеют 
доступ к современным зарубежным техническим средствам, получают бога-
тый опыт научных исследований в развитых странах, вносят вклад в миро-
вую науку, образование и культуру, а по возвращении в страну передают 
опыт отечественным центрам науки, образования и культуры, внося тем са-
мым вклад в развитие национальной экономики. В последние годы на рынке 
интеллектуального труда наблюдается существенный рост потоков времен-
ной трудовой интеллектуальной миграции. 

В условиях интернационализации мировых хозяйственных связей по-
лучают развитие новые виды интеллектуальной миграции, например, систе-
ма “транзитной” миграции, а также такая неклассическая форма использова-
ния “чужих мозгов”, как контрактная помощь российским исследователям 
“на месте”. Это наиболее мягкая форма “утечки умов”, которая способствует 
развитию межгосударственного научно-производственного сотрудничества. 
Еще одна форма “утечки умов” – внутренняя “утечка”, т.е. массовый уход 
ученых из науки в другие сферы деятельности. Есть и такая специфическая 
форма “утечки”: ученые, не эмигрируя и не увольняясь из своего института, 
фактически прекращают научную деятельность. Прямые и косвенные потери 
России от всех видов “утечки умов” могут ежегодно составлять 60 млрд. 
долл. В РФ может произойти снижение “критической массы”, необходимой 
для воспроизводства научных кадров и сбалансированного развития научно-
го потенциала.  
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Миграционные процессы охватывают огромные массы людей и оказы-

вают достаточно сильное воздействие на многие стороны жизнедеятельности 
человека и общества. Она обусловлена переплетением множества социально – 
экономических и демографических факторов, определяющих миграционное 
поведение и миграционные намерения населения. Будучи сложным социаль-
но-экономическим явлением, миграция может вносить существенные коррек-
тивы и в экономические, и в политические стратегии развития государств, о 
чем свидетельствуют современные практики европейских стран, оказавшихся 
под напором миграционных процессов. 

Современная миграция приобрела такие масштабы, что на 12-й Евро-
пейской Конференции по народонаселению (Будапешт, июнь 2014 г.) период, 
начиная с последней четверти ХХ века, назван эрой миграции, и впервые 
появились такие термины, как «нация мигрантов», «новые кочевники» и т.д. 
Наплыв трудовых мигрантов в европейские страны рассматривался на этой 
конференции как демографический налог на страны Европейского Союза за 
падение рождаемости, сокращение численности трудоспособного населения 
и депопуляцию. 

Миграционные процессы оказывает определённое воздействие на со-
стояние и развитие семьи, семейно – брачных отношений и семейной струк-
туры населения, что можно проследить на примере Узбекистана.  

Материалы исследований показывают, что и количественное, и качест-
венное воздействие на формирование и развитие семьи влияют все виды ми-
грации. За счет миграционного оттока населения за пределы республики на по-
стоянное место жительства уменьшается число семей и изменяется семейная 
структура. Тем более, что в последние десятилетия внешние миграционные 
процессы в большей мере стали носить семейный характер. Об этом свиде-
тельствуют сдвиги в возрастном составе населения, выезжающего за пределы 
республики навсегда. В прошлые периоды большое место занимала учебная 
миграция, около половины этого миграционного потока составляла молодежь, 
доля населения трудоспособного возраста доходила до 85%. По данным стати-
стики, в современной эмиграции она снизилась до 70–75% одновременно с 
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ростом удельного веса детей и лиц пенсионного возраста. В результате мигра-
ционных процессов в республике происходит уменьшение малочисленных се-
мей, т.к. во внешние миграционные потоки в значительной мере вовлекаются 
малочисленные семьи и одиночки. 

Аналогичное воздействие на семейную структуру оказывают и внутрен-
ние миграции населения с переменой постоянного места жительства. На этой 
основе происходит перелив семей из села в город, из малых городов в большие, 
между регионами, в результате в республике меняется территориальное разме-
щение семей, что также несет определенные последствия для их социально – 
экономического и демографического развития. 

Немалое воздействие на развитие семьи оказывают трудовые миграции, 
которые в настоящее время приняли значительные масштабы В обобщенном 
виде ускоряющими факторами их выступают трансформационные процессы в 
экономике, переход на рыночные принципы формирования занятости, разви-
тие транспортных и коммуникационных технологий, быстрый рост трудовых 
ресурсов и напряженность рынков труда в развивающихся странах, одновре-
менно с растущим спросом на неквалифицированный труд мигрантов в разви-
тых странах, наличием в них рабочих мест и возможностями трудоустройства. 
Для посылающих стран большое значение имеют также дифференциации в 
оплате труда, а также потенциальные перспективы зарабатывания первона-
чального капитала для лиц, ориентированных на предпринимательскую дея-
тельность.  

Следует отметить, что в миграционные процессы вовлекается значи-
тельно больше населения, чем численность самих трудовых мигрантов. Не-
редко решение о выезде на работу рассматривается как способ выживания в 
сложных условиях трансформации, оно, как правило, принимается коллек-
тивно: семьей, родственниками. Вследствие миграции происходит перерас-
пределение семейных функций, домашних обязанностей и участия членов 
семей в экономике, все это непосредственно оказывает большое влияние на 
состояние семьи.  

Немало мигрантов выезжает семьями. По данным обследования, про-
веденного в 2011 г. в Санкт – Петербурге (Безрукова О.Н., Ивашкина Ю.Ю.), 
треть мигрантов из стран СНГ в северную столицу России приезжают  
с семьями, из них 35% с супругой и 16% с детьми, причем, в основном  
это молодые семьи. Большинство прибывших – мигранты из Узбекистана  
(120,9 тыс. человек) 

По материалам обследования, проведенного Центром «Оила» («Семья) 
в 2015 г., доля семейной миграции была невысокой. Причем, на долю стар-
шего поколения (отцы семейства) приходится 31,4%, а более половины рабо-
тающих за пределами своего постоянного места жительства – это взрослые 
дети (50,9%). В опрошенных семьях более половины мигрантов работали вне 
дома от одного до пяти лет, а 11,9% – шесть –десять и более лет. 

По-прежнему большое место занимают выезды на работу за пределы 
республики. Часть мигрантов работали в Ташкенте (9,3%) и других регионах 
Узбекистана (9,3%), а основная часть – в России (62,7%) и Казахстане 
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(11,0%). Демократизация системы трудоустройства иностранной рабочей си-
лы в России, где работает большая часть мигрантов из Узбекистана, значи-
тельно расширила возможности легального трудоустройства. По данным об-
следования 2015 года, 45,8% мигрантов работали на предприятиях, фирмах и 
на рынках с получением официального разрешения, 20,3% – по патентам.  
В основном они были заняты в сфере услуг. Сертификаты о получении новой 
профессии получает лишь небольшое число мигрантов (по данному обследо-
ванию – всего 3 человека или 2,5% от общего числа). 

Трудовая миграция осуществляется главным образом из материальных 
соображений. Имея одного трудового мигранта за границей, семья имеет воз-
можность поддерживать свой уровень жизни. В развивающихся странах де-
нежные переводы трудовых мигрантов способствуют снижению уровня бед-
ности и малообеспеченности. Денежные переводы играют существенную роль 
для экономики стран – поставщиков рабочей силы, а для мигрантских семей 
выездные заработки помогают решать насущные финансовые проблемы. 
По материалам обследования 2015 года, половина семей за счет их улучшили 
жилищные условия, 17,8% – произвели ремонт жилья. Немалая часть была 
полученных денежных переводов была потрачена на текущее потребление, но 
в некоторых семьях – на покупку автомобиля и ценных вещей (5,9%), прове-
дение свадебных мероприятий (2,5%). К сожалению, инвестиционная актив-
ность денежных переводов очень низка. Лишь 3,4% семей использовали их 
для открытия или поддержания собственного бизнеса. 

Во внутренних трудовых миграциях позитивные экономические по-
следствия выражаются главным образом в получении работы и заработка, 
позволяющего улучшить благосостояние семей. По данным обследований, 
временные разовые работы способствуют повышению уровня жизни (43,5% 
опрошенных), за счет миграции люди смогли решить целый ряд насущных 
проблем (17,0%). Экономические аспекты внутренней трудовой миграции 
очень важны, так как на иждивении мигрантов находятся члены семьи и род-
ственники, не имеющие самостоятельных доходов и нуждающиеся в помо-
щи. Большая часть их имеет по нескольку иждивенцев, в том числе несовер-
шеннолетних детей. 

Несмотря на несомненно значимые экономические эффекты, с точки 
зрения семьи трудовые миграции несут немалые издержки социально- демо-
графического плана. В трудовой миграции участвует в основном население 
молодых и средних возрастов. Уезжающие на заработки за границу покидают 
свои семьи на год или два, а то и на большее время. В странах приема трудо-
вые мигранты – мужчины нередко заводят новые семьи («гостевой» или «па-
раллельный» брак {1,с.5}, что реально создает риски развода. По данным об-
следований, проведенных Центром «Оила» в 2011 году, 4,6% женщин, 
подавших исковые заявления на развод, указали причиной развода длительное 
отсутствие мужа – трудового мигранта, утратившего связи и общение с остав-
ленной в республике семьей. 

Длительное отсутствие одного или нескольких членов семьи в опреде-
ленной мере нарушает сложившиеся образ жизни и семейные отношения. Про-
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исходит Упадок традиционных ценностей в узбекских семьях. Опрос семей в 
2015 году показал, что некоторые мигранты редко общаются со своими семья-
ми, оставшимися дома. Миграционные процессы создают риски упадка тради-
ционных ценностей в узбекских семьях. Длительная разлука с семьей создает 
семейные проблемы, разрушая прежние хорошие отношения. Это в свою оче-
редь пагубно влияет на воспитание детей. Когда мигранты выезжают с семьей, 
то возникает немало проблем с обучением и образованием детей {2, с. 21-23}.  
В местах трудоустройства мигранты зачастую сталкиваются с ущемлением 
своих прав, особенно женщины {3}. За счёт миграции происходит трансформа-
ция ценностей у молодёжи. Причем, негативные последствия социально – де-
мографического плана становятся все более очевидными. 

Кроме того, в процессе трудовых миграций республика имеет реаль-
ный риск утратить часть своего трудового потенциала навсегда. По данным 
обследования Е. Тюрюкановой, среди тех, кто приезжает с детьми, больше 
трети (36%) хотели бы навсегда, получив гражданство, остаться в России  
{4, с.184}.  

Таким образом, массовые внешние и внутренние трудовые миграции 
влияют на устойчивость семейно – брачного состояния населения, семейный 
состав населения, его половозрастную структуру, социально – психологиче-
ское состояние семьи, в определенной мере и на режим воспроизводства на-
селения. 

В последние годы усиливается взаимодействие посылающих и прини-
мающих стран в вопросах цивилизации миграционных процессов, но оно все 
еще недостаточно эффективно. Целесообразно расширять организационно – 
правовое сотрудничество с Россией и другими принимающими странами в 
вопросах защиты своего населения, включившегося во внешнюю занятость, 
вырабатывать новые подходы к управлению миграционными процессами, 
включающие профессиональную подготовку, обучение русскому языку, ме-
дицинское освидетельствование, предоставление рабочих мест на контракт-
ных основах, а также вводить в практику получения мигрантами сертифика-
тов новых профессий, что поможет им адаптироваться на национальных 
рынках труда. 
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В настоящее время приоритетным направлением государственной эконо-
мической политики является инновационное развитие российской экономики. 
Для формирования конкурентоспособной инновационной системы необходимо 
не только увеличить спрос на инновации наиболее важных, системообразую-
щих отраслей, но и повысить эффективность фундаментальной и прикладной 
науки. Такой подход связан в первую очередь с главенствующей ролью челове-
ческого капитала в функционировании современной социально ориентирован-
ной рыночной экономики.  

Проблемы иммиграции профессиональных кадров являются достаточно 
актуальными для России. Основные направления миграционной политики тре-
буют первоочередного внимания органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления. Рекомендуемые для их практической реализации виды 
миграционных программ для разных групп иммигрантов целесообразно разра-
батывать на различных уровнях управления: федеральном, региональном и  
муниципальном [1, С. 503-508]. Важное значение имеют квалификационные 
характеристики как дипломированных специалистов, так и обучающихся, кото-
рые определяются уровнем полученного (либо получаемого) образования и 
требованиями к качеству образовательных программ. Рынок образовательных 
услуг в РФ переживает период активной структурной модернизации. В связи  
со сложными трансформационными изменениями, происходящими в россий-
ской экономике, в его функционировании прослеживаются определённые раз-
нонаправленные тенденции. Первая: несмотря на то, что в перечне проблем го-
сударственного управления одно из важнейших мест занимает отрасль 
«Образование», наблюдается тенденция к снижению объемов государственного 
финансирования образовательных учреждений. Вторая: конкуренция между ву-
зами обостряется не только за участие в формировании государственного (му-
ниципального) заказа, но и за получение бюджетных и инвестиционных ресур-
сов, что проявляется в борьбе за потенциальных абитуриентов.  

Обстоятельного внимания заслуживает проблема, связанная с демогра-
фическими особенностями воспроизводства населения России и влиянием на 
него миграционных процессов. По данным Росстата, в течение ряда лет чис-
ленность выпускников, имеющих общее среднее образование [общеобразова-
тельных организаций] и, соответственно, абитуриентов вузов, сокращается. 
Одним из дополнительных источников, обеспечивающих приток студентов на 
первые курсы, становятся образовательные мигранты, преимущественно из 
стран ближнего зарубежья. Доля иностранных студентов в российских вузах 
является важным показателем мониторинга их эффективности, проводимым 
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ежегодно Министерством образования и науки РФ. В этой связи актуальность 
инновационной деятельности образовательных организаций существенно воз-
растает, и поэтому им необходимо находить новые, прогрессивные решения 
при обосновании путей своего развития, основанные на маркетинговых под-
ходах и инновациях. 

Некоторые исследователи вполне обоснованно полагают, что отечест-
венная система образования переживает глубокий кризис [2, С. 4-6]. В опре-
делённой мере это связано с тем, что современное образование, в том числе 
подготовка кадров различных профессий и квалификаций, в ряде случаев 
ориентированы на устоявшиеся традиционные подходы к обучению, что ока-
зывает негативное влияние на тенденции и динамику развития национально-
го хозяйства. Между тем, в обществе назрела потребность в формировании 
инновационной системы образования, которая характеризуется внедрением 
новшеств, способных сформировать у обучающихся необходимые компетен-
ции, активизировать их стремление к самообразованию и новому проектному 
мышлению, воспитывать уверенность в своих профессиональных навыках и 
силах, а также уверенность в том, что полученных знаний будет достаточно 
для того, чтобы эффективно работать и перманентно повышать уровень ква-
лификации и образования в течение всей жизни.  

Важнейшие проблемы, связанные с внедрением инноваций в образова-
тельный процесс, в условиях современного, подверженного динамичным изме-
нениям рынка труда, до настоящего времени остаются недостаточно изученны-
ми. В связи с этим, в условиях структурной модернизации отечественной 
экономики необходимо теоретическое и методологическое обоснование инно-
вационной составляющей образовательной деятельности. 

В общем виде под инновациями следует понимать прибыльное ис-
пользование новшеств в виде новых, прогрессивных технологий, видов 
продукции и услуг, а также организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, финансового, коммерческого и 
иного характера. Как научная категория, инновация представляет собой 
экономические отношения, которые возникают между домохозяйствами, ча-
стным капиталом и государством по поводу создания и внедрения новых, 
прогрессивных технологий, новой продукции в условиях становления эко-
номики знаний за счет привлечения государственного и частного капитала. 
Важно отметить, что конечным результатом внедрения инноваций, в первую 
очередь, является развитие образовательного потенциала [3, С. 407-408]. 
Можно выделить две составляющие прогрессивных изменений в сфере ин-
новаций: во-первых, это инновационное поведение функционирующих  
в рыночных условиях организаций и предприятий; во-вторых, это полно-
масштабное задействование в практике хозяйствования инструментария 
инновационной политики, как одной из форм экономической политики го-
сударства. Для обеих названных компонентов принципиальным, значимым 
аспектом является обоснование выбора приоритетных направлений для ин-
вестиций в новации, что становится возможным посредством активизации 
проведения маркетинговых исследований. 
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Развитие маркетинговой деятельности в образовательной сфере наиболее 
актуально применительно к высшему образованию. Это обусловлено тем, что в 
нашей стране общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее и среднее общее образование является гарантией государства. 
Именно поэтому достаточно сложно говорить о конкуренции и маркетинге сре-
ди средних школ. В высшей школе существует высокая конкуренция, соперни-
чество вузов и факультетов, – самостоятельно разрабатывающих образователь-
ные программы для бакалавриата и магистратуры по различным направлениям 
и профилям подготовки, – за абитуриентов, обладающих правом выбора.  

Одним из существенных недостатков, препятствующих внедрению ин-
новационной составляющей в учебный процесс, является довольно низкая ин-
вестиционная привлекательность современной высшей школы, вследствие ко-
торой наблюдается недостаточный для совершенствования учебного процесса 
приток инвестиций, что приводит к падению конкурентоспособности россий-
ского высшего образования на мировом рынке и создаёт препятствия для при-
тока в страну потенциальных абитуриентов из сопредельных государств и 
развития образовательной иммиграции. В этой связи политика, отражающая 
инновационную направленность в развитии образовательной деятельности, 
должна учитывать целевые установки, соответствующие выбранным критери-
ям оценки процесса обучения. В первую очередь, это относится к упорядоче-
нию законодательных основ и инструментов финансовой поддержки востре-
бованных на рынке труда направлений подготовки обучающихся, то есть к 
совершенствованию нормативной правовой базы инноваций. Принят Феде-
ральный закон «Об инновационном центре Сколково», разработан проект Фе-
дерального закона «Об инновационной деятельности в Российской Федера-
ции», внесены изменения в Налоговый и Гражданский кодексы по вопросам 
регулирования инноваций в сфере науки и образования. Однако, возможности 
для нормативно-правового улучшения экономических основ образовательной 
деятельности объективно сохраняются. 

Интеграция науки, образования и рынка труда, обеспечение конкурен-
тоспособности и устойчивого развития национальной инновационной сис-
темы страны на практике реализуются посредством развития научно-
образовательных структур как передовых центров науки, создания иннова-
ций в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов, функ-
ционирования современного мобильного международного рынка вузовских 
преподавателей и исследователей. Можно выделить три уровня интеграция 
науки и образования: уровень вуза; уровень министерства как субъекта бюд-
жетного планирования; уровень Российской Федерации. В целом, внедрение 
инноваций в образовательную сферу основано на тесной взаимосвязи науки 
и образования. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство связывают 
с Болонским процессом, который предполагает обширное поле деятельности 
для международного сотрудничества, в том числе – интеграцию националь-
ных информационных пространств в единое мировое информационное про-
странство; глобализацию в финансово-экономической сфере, а также регио-
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нальную экономическую и социальную интеграцию. Особо важным пред-
ставляется процесс интернационализации образования. Он подразумевает 
взаимный миграционный обмен не только студентами, но преподавателями, 
научными кадрами, способствует обмену опытом и повышению конкуренто-
способности страны на мировом рынке. Формирование в России обширного 
рынка образовательных услуг и продуктов поставило перед их производите-
лями и поставщиками задачу разработки нового, научно-обоснованного ме-
тодологического подхода, направленного на совершенствование управления 
образованием. В условиях высокой конкуренции все образовательные учре-
ждения, в том числе и вузы, нуждаются в активном, целенаправленном вне-
дрении маркетинговых мероприятий в свою деятельность. 

Современный период характеризуется закономерным возрастанием роли 
маркетинга в образовательной сфере. Это обусловлено, во-первых, особым 
значением образования в развитии современной экономики, поскольку рас-
пространение инноваций тесно связано с общим уровнем образованности на-
селения и, следовательно, маркетинг способствует распространению новых 
идей в образовании; во-вторых, развитием образовательной сферы в целом и 
каждого учреждения в отдельности, поскольку расширение ассортимента об-
разовательных услуг и продуктов, повышение их качества и доступности по-
вышают уровень жизни населения и, таким образом, развитие системы обра-
зования напрямую зависит от применяемых инструментов маркетинга; в-
третьих, финансированием образовательных учреждений за счет бюджетных и 
внебюджетных источников, в том числе средств, получаемых путем взимания 
платы за образовательные услуги, и в этой связи ограниченные возможности 
привлечения бюджетных ресурсов в условиях кризисного состояния совре-
менной российской экономики, определяют развитие как маркетинга платных 
образовательных услуг, так и маркетинга, направленного на повышение инве-
стиционной привлекательности. 

В современной научной литературе выделяются два основных формата 
маркетинга образования: маркетинг, направленный непосредственно на обра-
зовательную услугу, когда деятельность учебного заведения нацелена на 
создание новых образовательных продуктов или усовершенствование уже 
существующих; маркетинг, ориентированный на потребителя, при котором 
деятельность образовательного учреждения нацелена на удовлетворение  
потребностей, исходящих от рынка и обусловливает изучение и завоевание 
новых рыночных «ниш» [4, С.55-65]. 

Инновационный маркетинг рассматривается в научной литературе как 
одна из прогрессивных экономических концепций, согласно которой органи-
зация должна непрерывно совершенствовать продукты и методы маркетинга. 
Использование синтетических маркетинговых процедур и комплексного под-
хода к обобщению полученных результатов, позволяет сформировать систе-
му мероприятий по привлечению инвестиций и применению инноваций в 
сфере образования и науки, а также выделить следующие направления мар-
кетинговой деятельности, которые способствуют повышению инвестицион-
ной привлекательности организаций профессионального образования. 
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1. Модернизация образовательных программ. Система образования 
призвана отслеживать прогрессивные изменения, которые происходят в ус-
ловиях глобализации. Образовательные программы должны быть гибкими и 
отвечать запросам социально ориентированного рыночного хозяйства, зада-
чам интеграции вузов в национальную экономику (с учётом особенностей 
регионов – субъектов РФ) [3, С. 409]. 

2. Развитие современной материально-технической базы. Наличие мате-
риального, технического и технологического обеспечения, включая современ-
ное оборудование, приборы и материалы, совершенствование инфраструктуры 
функционирования научных организаций необходимо для поддержания и раз-
вития вещественной базы фундаментальной и прикладной науки. 

3. Формирование инновационных площадок. Создание бизнес-
инкубаторов, технопарков, наукоградов является одним из важнейших инст-
рументов повышения привлекательности образовательных организаций для 
абитуриентов, инвесторов и работодателей. Подобные инновационные пло-
щадки позволяют студентам не только овладевать знаниями и заниматься нау-
кой, но и получать практические навыки принятия решений, развития собст-
венного дела, а также нести полную ответственность за реализуемые проекты. 
Такой подход приемлем также для сотрудничества с выпускниками вуза, а 
также для преподавателей-практиков. Помимо этого, инновационные площад-
ки создают репутацию вуза у предпринимателей.  

4. Развитие взаимодействия с бизнес-сообществом. Совместная дея-
тельность образовательных организаций и бизнеса реализуется посредст-
вом сотрудничества по программам стажировок, а также организации спе-
циальных тематических курсов, проводимых различными компаниями и 
корпорациями в университетах. Это позволяет студентам получать практи-
ческие навыки, укреплять свои фундаментальные знания. У работодателей 
расширяются возможности для участия в подготовке и подборе квалифици-
рованных кадров.  

5. Международное сотрудничество. Здесь подразумевается взаимодей-
ствие с различными зарубежными университетами по программам обмена 
студентами, обмена опытом преподавания и проведения научных исследова-
ний; практикуется организация международных научно-практических конфе-
ренций.  

В свете изложенного можно рекомендовать рассмотрение вопросов фи-
нансового обеспечения инноваций в контексте разработки новых механизмов 
и подходов к финансированию общего и профессионального образования. 
С одной стороны, возможности образовательной деятельности по формирова-
нию фонда финансовой поддержки образовательных новаций напрямую зави-
сят от эффективности применения организационных и экономических нов-
шеств. С другой стороны, необходимо принимать во внимание рекомендуемые 
наукой и практикой, приемлемые для эффективного осуществления инноваци-
онной деятельности, финансовые инструменты и актуальные источники фи-
нансирования (например, венчурный капитал), и объективно оценивать воз-
можности их практического применения.  
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Для повышения инвестиционной привлекательности образовательным 
организациям необходимо обеспечить: информационную открытость; регу-
лярное участие в международных сопоставительных исследованиях; актив-
ный поиск и внедрение ключевых международных разработок в области тех-
нологий и содержания образования; организацию специальных подразделений 
(например, бизнес-инкубаторов); создание стимулов и инфраструктуры им-
порта и экспорта образовательных услуг; привлечение высокопрофессиональ-
ных специалистов из других стран; активизацию участия российских ученых 
в деятельности университетов-партнеров за рубежом.  

В сфере образования привлечение инвестиций тесно связано с разви-
тием инноваций, которые направлены на совершенствование образователь-
ного процесса, применение новейших технологий обучения в целях повыше-
ния качества образования, повсеместного внедрения современных средств 
информации и коммуникации. Достижение заявленных приоритетов законо-
мерно приведет к повышению инвестиционной привлекательности сферы 
российского образования.  
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Îñàä÷àÿ Ã.È.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÌÈÃÐÀÖÈß ÈÇ ÑÒÐÀÍ-×ËÅÍÎÂ ÅÀÝÑ Â ÐÎÑÑÈÞ:  

ØÀÍÑ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈËÈ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ  
ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ? 

 
По оценке экспертов, Евразийский экономический союз успешно преодо-

лел стартовую «турбулентность» [1]. Теперь предстоит повседневная, последо-
вательная, системная работа по реализации приоритетных целей Договора о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по обеспечению четырех 
свобод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. [2]. Формирование 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов предполагает ак-
тивизацию миграционных процессов в пределах нового интеграционного про-
странства и сегодня в значительной мере осложняется давлением санкций и це-
новой неопределенностью на рынках углеводородов.  

Как свидетельствуют статистические данные и данные социологических 
исследований, вектор миграции, связанной, как с переездом на постоянное ме-
сто жительство, так и трудовой миграции, направлен и, по прогнозам экспер-
тов, несмотря на экономические сложности, будет и в будущем направлен из 
всех государств-членов ЕАЭС в Россию. Начиная с посткризисного 2010 года, 
миграционный обмен со всеми государствами – членами ЕАЭС активизиро-
вался только у России. Те же тенденции демонстрирует миграционный при-
рост этих государств. 

Российские эксперты фиксируют низкий потенциал пространственной 
мобильности россиян, выстраиваемой в рамках стратегии поэтапных урбани-
зационных перемещений Э. Равенстейна и логики «ступенчатой миграции». 
По результатам репрезентативного опроса россиян, проведенного ИСПИ РАН 
в ноябре 2014 года. На вопрос «Хотели бы Вы воспользоваться возможно-
стью, предоставляемой договором между Россией, Беларусью и Казахстаном 
о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого 
обеспечивается свобода движения рабочей силы, и выехать в поисках посто-
янной или временной работы за пределы своего места жительства?» Вырази-
ли желание переехать в другой регион России -14%, в республику Беларусь – 
5%, в республику Казахстан – 3%. Условиям такого переезда названы (вопрос 
множественный): обеспечение достойной заработной платы – 58%; предостав-
ление служебного жилья – 35%; содействие в приобретении жилья в собствен-
ность – 30%; наличие государственных программ, содействующих переезду – 
21%; гарантии карьерного роста – 15% и профессиональной самореализации 
(работа по специальности) – 14%. Относительное большинство (30% от числа 
респондентов), допускающих возможность своего переезда в другой регион 
или республику в качестве предпочтительной, назвали заработную плату от 70 
до 100 тыс. рублей.  
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Миграционный потенциал остальных стран оценивается националь-
ными экспертами как более высокий  

Как показывает практика, мигранты из стран ЕАЭС, чаще всего, выби-
рают города, обладающие наибольшими шансами на ускоренное развитие, 
крупные городские агломерации, где интегрируются рынки труда и капитала 
регионального центра, малых и средних городов, сельской местности. Это 
объясняется тем, что по мере приближения к центру крупной агломерации в 
городах растут зарплаты, цена недвижимости и инвестиционная привлека-
тельность. Таких крупнейших агломераций в нашей стране насчитывается 
12–15 – среди них Владивосток, Воронеж Краснодар, Красноярск, Нижний 
Новгород, Омск, Пермь, Ростов, Самара, Тольятти, Уфа. По – прежнему, в 
центре внимания будет Ханты-Мансийск, который стал лидером по приросту 
населения и является административным центром крупнейшего российского 
нефтегазоносного региона. [3] Заманчивыми городами для миграции, оста-
ются Москва, Санкт-Петербург, города, расположенные вблизи крупных аг-
ломераций (города-«спутники» Москвы, «нефтяник» Губкинский, ЯНАО, че-
ченский город Шали, а также «спутник» Петербурга – Всеволожск, где в 
2000-х годах было размещено сразу несколько крупных производств ино-
странных инвесторов (Ford, Nokian Tyres, Merloni), ресурсные города Томск, 
Новосибирск, Екатеринбург, Сургут и Альметьевск – центры нефтедобычи  
в ХМАО и Татарстане, Верхняя Салда – центр титанового производства  
в Свердловской области, а также некоторые индустриальные региональные 
центры (Белгород, Липецк и другие). Так, по данным Белгородстата, 
в 2014 году миграционный прирост населения составил 7591 человек, это на 
15% больше, чем в 2013-м. Удобное географическое положение, относитель-
но высокий уровень социально-экономического развития делают Белгород 
привлекательной территорией страны. Большая часть приезжих – это выход-
цы из стран СНГ. В прошлом году количество мигрантов из Казахстана – 
страны члена ЕАЭС – выросло – в 1,4 раза. [12] 

Однако, заметная часть россиян – 32,0% респондентов (февраль 2015 г.), 
не поддерживают или скорее не поддерживают трудовую миграцию внутри 
Евразийского союза. Практически треть оценивает межэтнические отноше-
ния, сложившиеся в районе их проживания, между коренными жителями и 
приехавшими из стран Евразийского союза как напряженные или враждеб-
ные. Респонденты полагают, что привлечение значительного числа трудовых 
мигрантов ведет к усложнению этнокультурной и этносоциальной дисперс-
ности, создает угрозу безопасности регионов и миграция является причиной 
роста преступности в стране, межнациональной напряженности. Они опаса-
ются вытеснения местных жителей с престижных рабочих мест, роста соци-
альной напряженности.  

Отметим, что ответы на эти вопросы имеют больший негативизм среди 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Учитывая это, летом 2015 года было 
проведено дополнительное исследование в столичном мегаполисе. Как пока-
зал опрос москвичей, несмотря на то, что большинство из них имеет свою 
миграционную историю, они все чаще высказываются против увеличиваю-
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щегося количества иностранных работников, за сохранение их низкого стату-
са. По сравнению с началом года выросло число тех, кто не поддерживает ни 
трудовую миграцию, ни переселение мигрантов из стран ЕАЭС на постоянное 
место жительство в Москве. Оценивая отношения в Москве к выходцам из 
стран- членов ЕАЭС, наибольшее число респондентов назвало дружескими, 
теплыми и мирными отношения между русскими и белорусами, далее – меж-
ду русскими и казахами, русскими и армянами и в последнюю очередь между 
русскими и киргизами. И хотя, относительное большинство полагает, что ми-
грантам необходимо помогать, признавая их этническую самобытность, мне-
ния о том вырос или снизился уровень толерантности населения Москвы к 
людям другой этнической группы разделились примерно поравну. 

 

Таблица 1  
Ответы респондентов на вопросы ….. (в % от опрошенных) 

 Всего Москва Санкт-
Петербург 

Поддерживаете ли Вы трудовую миграцию в рамках ЕАЭС? 
Да + Скорее Да 53% 50% 33% 
Нет + Скорее Нет 32% 43% 46% 

Затрудняюсь ответить 14% 7% 21% 
Как Вы можете охарактеризовать межэтнические отношения, сложившиеся в 
районе Вашего постоянного проживания, между коренными жителями и 

приехавшими из стран Евразийского союза? 
Дружеские + Мирные 61% 46% 44% 

Напряженные + враждебные 29% 47% 45% 
Затрудняюсь ответить 10% 7% 11% 

 

Москвичи ориентированы на односторонность аккультурации, ожидают 
«подстраивания» мигрантов к культуре принимающего мегаполиса. При этом 
далеко не всегда в этих рассуждениях делается акцент на этничности. Речь идет 
о несовпадении норм поведения старых и новых москвичей, их желании навя-
зать мигрантам свои социокультурные практики, включая ношение одежды, 
использование слэнга, питание, организацию досуга, нравственные нормы.  
Отклонения от нормативного поведения воспринимаются как угроза личной 
безопасности, становятся маркером деления людей на своих и чужих.  

Безусловно, формирование единого рынка труда ЕАЭС открывает для 
человека возможность на более широком профессиональном пространстве 
найти работу, создает условия для профессиональной самореализации, обес-
печения достойного уровня жизни в соответствии с его квалификацией и 
притязаниями; обеспечивает гарантии более благоприятных условий труда, 
больший доступ к медицинскому и социальному облуживанию; упрочивает 
позиции работника на рынке труда. Некоторые выгоды свобода перемещения 
рабочей силы в ЕАЭС может принести и работодателям. Например, увеличе-
ние гибкости рынка труда; возможность более оптимально управлять трудо-
выми ресурсами; снижение производственных издержек. 
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Для государства и принимающего общества, преимущества этого по-
ложения договора могут быть связаны с увеличением возможностей рынка 
труда; более эффективным удовлетворением спроса на рабочую силу; выво-
дом из тени трудовой миграции за счет легализации временных трудовых 
мигрантов, занятых в неформальном секторе; с возможностью за счет регу-
лирования уровня оплаты труда наращивать потенциал там, где будет осо-
бенно нужно; с более эффективным распределением рабочей силы в регионе; 
обеспечением прозрачности трудовых отношений; ростом доходов в бюджет 
за счет повышения сбора налогов; легализации миграции, что поможет раз-
грузить пенсионные и медицинские фонды; с возможностью контроля усло-
вий труда, соблюдения технологических стандартов и повышения качества 
производимых товаров; с более эффективным решением демографических 
проблем в принимающем регионе (приток молодых на рынок труда будет 
способствовать улучшению возрастной структуры населения принимающего 
общества). 

Но есть риски, возможны негативные последствия. При всей общности 
исторических корней, население стран – членов ЕАЭС обладает значитель-
ными особенностями в культуре, повседневных практиках, менталите. Пере-
мещение мигрантов в пределах нового интеграционного сообщества связано 
с преодолением ими состояния культурного шока, восстановлением разру-
шенных устойчивых бессознательных сценариев поведения и реагирования, 
формированием новой идентичности, приемлемой как них, так и прини-
мающего общества. Риски принимающего общества могут быть связаны с 
ростом спроса на рабочие места; увеличением конкуренции рабочей силы в 
отдельных регионах; появлением социальной напряженности в борьбе за ра-
бочие места в наиболее благоприятных (с позиции оплаты труда) регионах; 
увеличением социальной нагрузки на бюджеты принимающих регионов; 
ростом ксенофобии, этнокультурных противоречий, межэтнических проти-
востояний; националистических проявлений; правонарушений; с усилением 
давления на власть противников либерализации миграционных процессов и 
противников интеграционных процессов.  

Учитывая социально-экономическую и политическую значимость ев-
разийского проекта необходимо не допустить перерастание рисков в угрозы. 
Для этого на уровне ЕЭКа и Правительства России представляется важной 
гармонизация законодательств по проблемам иммиграции, вопросам занято-
сти, социальной защиты государств-членов союза. Координация действий в 
этих направлениях обусловливается тем, что границы между государствами-
членами евразийского союза перестают эффективно выполнять роль барьера 
проникновению нелегальных мигрантов, преступных элементов, наркотиков, 
а также необходимостью создания условий для социально-политической ста-
бильности в странах – членах ЕАЭС, соблюдения прав человека, формирова-
ния сплоченности, солидарности, основанной на принципах социальной 
справедливости, обеспечения и социальной ориентации конкурентоспособ-
ной экономики, построения единого социального пространства, обеспечения 
равных прав на: трудоустройство; оплату труда; социальную защиту; других 
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социально-правовых гарантий всем участникам этого процесса, эффективно-
го решения целого комплекса реальных социальных проблем.  

Необходимо создание системы информирования населения, формирова-
ния позитивного мнения вокруг идеи интеграции, этнокомплементарных от-
ношений в российском социуме, поскольку от этого также зависит социально-
экономическое развитие ЕАЭС и России в частности. Очень важно, чтобы 
«евразийство» стало не только идеей элит, но и идеей общества. Конечно, это 
достигается не общей риторикой о значимости интеграции, а доверием к вла-
сти, социальными гарантиями. Люди должны быть уверены, что их интересы 
в процессе интеграции будут соблюдены. Необходима единая для всех стран 
программа медийной поддержки проекта, которая может включать информа-
цию о преимуществах интеграции для людей, подкрепленную реальными 
действиями; позитивную информацию о соседях по союзу, на основе исполь-
зования современных методов и инструментов информационного продвиже-
ния идей: социальных сетей, экспертного сообщества, образования и т.п. Учи-
тывая новые возможности движения рабочей силы в ЕАЭС важно в рамках 
социальной политики провести дополнительные мероприятия с целью улуч-
шения знания языка, необходимо усилить внимание к билингвальной языко-
вой подготовке  

На региональном уровне предстоит решать задачи развития социаль-
ной инфраструктуры: системы арендного жилья, доступных социальных ус-
луг, сети детских садов, развивать механизмы саморегулирования в области 
трудовой миграции.  
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Образовательная миграция является одним из самых желательных  

миграционных потоков для Российской Федерации. Она имеет несколько поло-
жительных социально-экономических последствий: пополняет численность 
трудоспособного населения, “омолаживает” возрастную структуру населения, 
увеличивает численность высококвалифицированных специалистов, стимули-
рует культурный обмен и развитие системы образования. На протяжении по-
следних лет приток иностранных образовательных мигрантов в Российскую 
Федерацию стабильно увеличивался. Данный поток включает иностранных 
студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, приезжающих на обучение и 
прохождение стажировок в Российскую Федерацию. Согласно официальным 
данным Министерства образования и науки России, которые основаны на от-
четности университетов в 2010-2011 учебном году в стране обучались около 
119 тысяч иностранных студентов, аспирантов, докторантов, стажеров. На про-
тяжении 2000-2010-х годов отмечался постоянный рост численности иностран-
ных образовательных мигрантов в Российскую Федерацию (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности иностранных студентов  
в Российской Федерации в 1998-2011 гг. (1, с. 76) 
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Основными странами, обеспечивающими Российскую Федерацию 
образовательными мигрантами являются Казахстан (16,6 тысяч), Китай 
(16,5 тысяч), Туркменистан (5,3 тысячи), Украина (4,9 тысячи), Индия 
(4,5 тысячи), Беларусь и Азербайджан (по 4,2 тысячи), Вьетнам и Таджики-
стан (по 3,6 тысячи человек) (рис. 2). Около 40% иностранных образова-
тельных мигрантов в Российской Федерации – граждане стран бывшего 
СССР. Однако, исследования показывают, что в последнее время поток 
учебных мигрантов из стран СНГ постепенно переориентируется на другие 
государства, которым Россия проигрывает в конкурентной борьбе на рынке 
образовательных услуг (2, с. 5). 

 

 
 

Рис. 2. Количество образовательных мигрантов в Российской Федерации  
по странам происхождения в 2012-2013 учебном году, 

 человек (Данные Минобрнауки РФ) 
 
В настоящее время иностранные образовательные мигранты обучаются 

более чем в 600 российских вузах и распределяются неравномерно по терри-
тории страны. Около 49% иностарнных мигрантов обучается в Центральном 
федеральном округе, 17% – в Северо-Западном, 12% – в Сибирском, 8% – в 
Приволжском, 6% – в Южном федеральном округах (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение иностранных студентов по федеральным округам  

Российской Федерации в 2010-2011 годах, % (1, с. 23) 
 
Неравномерность территориального распределения иностранных обра-

зовательных мигрантов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 
“столичность” положения городов. Большинство иностранных студентов 
(более 58%) обучаются в Москве и Санкт-Петербурге, а также в столицах 
республик, областных и краевых центрах России. Например, около 54% сту-
дентов из Узбекистана обучались в Москве и Санкт-Петербурге. Также зна-
чительные контингенты узбекских студентов учились в Томске, Новосибир-
ске и Самаре. Около 77% студентов из Украины, получающих образование в 
России, обучается в Центральной России, включая Москву.2 Во-вторых, чис-
ленность населения городов. Чем больше численность населения города, 
тем больше численность обучающихся в них иностранных студентов и аспи-
рантов. В списке 30 российских городов с максимальной численностью ино-
странных учебных мигрантов находится 12 городов-“миллионеров”,  
10 городов с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллионов человек, 
7 городов с численностью населения от 300 до 500 тысяч человек. Например, 
Москва, как крупнейший город страны, аккумулирует более 42% иностран-
ных студентов и аспирантов.3 В-третьих, приграничность положения 
регионов, принимающих иностранных студентов и аспирантов. Например,  
                                                            
2 Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. – М.: 
Центр социального прогнозирования, 2007. – С. 67. 
3 Письменная Е.Е. Социальные эффекты учебной миграции и политика в сфере привлече-
ния иностранных студентов в России и за рубежом. – М.: Изд-во «Экономическое образо-
вание», 2009. – С. 45. 
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16 городов с максимальной численностью иностранных студентов, распола-
гаются в приграничных регионах. Так, более половины студентов из Казах-
стана обучаются в вузах Сибири и Урала (56%), в то время как в Москве и 
Санкт-Петербурге учатся всего около 30% студентов из Казахстана (4, с. 85). 
Например, большинство казахстанских студентов в вузах Новосибирской,  
Омской и Челябинской областей приехали из приграничных регионов северо-
восточного Казахстана (Актюбинской, Кокчетавской, Кустанайской, Павло-
дарской, Петропавловской, Карагандинской и других областей). В-четвертых, 
наличие учебных заведений специального профиля, устойчивая репутация 
этих учебных заведений и особые формы набора. В-пятых, повышенная  
численность иностранных студентов в некоторых городах и регионах объяс-
няется специализацией отдельных вузов в преподавании русского языка  
на подготовительных отделениях. Например, в Томске, Белгороде, Красно-
даре, Москве, Санкт-Петербурге, некоторые вузы специализируются на подго-
товке иностранных студентов для обучения в России. Например, в Санкт-
Петербургском государственном университете слушатели подготовительного 
отделения составляют 46% всего контингента иностранных студентов этого 
университета (4, с. 34). 

Долгое время неразрешенной проблемой была невозможность легально-
го трудоустройства иностранных образовательных мигрантов в Российской 
Федерации. Российское миграционное и трудовое право достаточно жестко 
регламентировало данный вопрос. Трудоустройство было возможно только 
внутри университетов, в которых учились студенты и аспиранты. За предела-
ми университетов работать официально иностранные образовательные ми-
гранты не имели права. Однако, как показывали социологические исследова-
ния около трети иностранных студентов и примерно половина аспирантов 
делали это неофициально, на основе устной договоренности с работодателя-
ми, что существенно понижает степень их социальной защищенности (рис. 4). 
Спектр отраслей трудоустройства иностранных студентов в России достаточ-
но широк. Однако, в большинстве случаев, их работа не совпадает с будущей 
профессией. 

Трудовая мотивация иностранных студентов обусловлена низким 
уровнем стипендий, ограниченными возможностями обучения на бюджетной 
основе, высокими затратами на продукты питания и жизнь в крупных рос-
сийских городах. Работая, многие молодые люди, пытаются получить хотя 
бы относительную независимость от родителей и средства на собственные 
“карманные” расходы. Кроме того, часть студентов, таким образом, обеспе-
чивает себе поиски будущего рабочего места, считая, что лучше попробовать 
раньше разные профессии и сферы, чтобы после окончания университета ос-
тановиться на конкретном, наиболее подходящем для них виде деятельности. 
Доля работающих иностранных учебных мигрантов повышается к старшим 
курсам и достигает своего максимума в аспирантуре. Уровень заработной 
платы иностранных студентов невысокий, поскольку занятость многих из 
них частичная, они трудятся неполный рабочий день. Согласно исследовани-
ям 2009 года размер заработной платы большинства иностранных студентов 
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составлял от 10 до 25 тысяч рублей в месяц. В регионах уровень заработной 
платы иностранных студентов составляет от 7 до 12 тысяч рублей. Многие 
сознательно идут на компромисс между частичной занятостью и относитель-
но невысокой оплатой труда для того, чтобы совмещать работу с учебой.  
Небольшому числу студентов удается найти работу по профилю своей про-
фессии (2, с. 35). 

 

 
 

Рис. 4. Доля иностранных студентов,  
работавших в Российской Федерации во время обучения,  

% опрошенных (результаты социологического опроса) (2, с. 35) 
 
Многие компании, фирмы и организации, готовые принять иностран-

ных образовательных мигрантов, не могли оформить с ними трудовые отно-
шения официально. Эта проблема существовала также в период студенче-
ской практики. На старших курсах многие студенты самостоятельно ищут 
места для прохождения практики, которые потенциально могли бы стать ме-
стом их постоянной работы. Некоторые компании и организации готовы 
принять студентов старших курсов на время практики на оплачиваемую ра-
боту, но российским законодательством, такая возможность долгое время не 
предусматривалась. Между тем, исследования показывают, что многие сту-
денты могли бы и желали бы работать в Российской Федерации. В отноше-
нии возможности доступа на рынок труда иностранных образовательных ми-
грантов в России сложились противоречия между желанием работодателей и 
мигрантов с одной стороны, и миграционным и трудовым законодательством 
с другой стороны.  
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Хотя со стороны экспертов неоднократно высказывались предложения о 
либерализации российского законодательства в отношении трудоустройства 
иностранных студентов. До 2014 г. в соответствии с законом “О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации”, иностранные сту-
денты, обучающиеся в российских вузах, были освобождены от получения 
для них разрешения на работу только в двух случаях: если они работали в те-
чение каникул или в свободное от учебы время в вузах, в которых они обуча-
лись. Во всех остальных случаях иностранные студенты должны были полу-
чать разрешения на работу в рамках стандартной процедуры в течение трех-
четырех месяцев, при условии наличия квоты у предприятия-работодателя. 
Учитывая, что в России система квотирования крайне несовершена, многие 
иностарнные студенты не имели возможности получить разрешение на работу, 
а, следовательно, были лишены возможности легально работать. Ограниченный 
доступ иностранных образовательных мигрантов на российский рынок труда 
приводил к следующим негативным последствиям. Во-первых, это вносило 
свой вклад в консервацию неформальных практик и теневых отношений в рос-
сийской экономике. Во-вторых, многие иностранные студенты были лишены 
возможности заработать дополнительные средства на обучение и жизнь, при-
менить свои знания на практике во время учебы в университете. В-третьих, не-
формально работающие иностранные студенты воспринимали свою работу 
как временную, не связывая с ней особых перспектив. Компании, не могли 
оформлять иностранных студентов, и в итоге получали хотя и дешевых, но 
временных и, в конечном итоге, неэффективных работников. 

С 1 января 2014 г. вступили в силу поправки в закон “О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации” (статья 13.4 зако-
на), которые существенно упростили труд иностранных студентов в России в 
упрощенном режиме. Теперь иностранный студент, обучающийся по очной 
форме в российском вузе, может самостоятельно обратиться в органы ФМС 
за получением ему разрешения на работу. Для этого необходимо предоста-
вить следующие документы: заявление, миграционную карту, трудовой дого-
вор, справку из вуза, где он проходит обучение, а также квитанцию об уплате 
госпошлины. Квота в отношении таких работников не распространяется. 
Кроме того, работодателю не требуется и получение разрешения на привле-
чение иностранной рабочей силы. В случае подобного обращения в органы 
ФМС, иностранный студент уже через десять рабочих дней должен получить 
разрешение на работу сроком до одного года. На практике такие изменения 
могут способствовать существенной активизации найма на работу студентов, 
а также оперативному привлечению к работе практикантов на более дли-
тельные сроки (конечно, если практиканты зачислены в российский вуз). Эти 
изменения, безусловно, можно считать положительными как для миграцион-
ной политики России, так и для положения иностранных студентов. 

Если рассматривать образовательную миграцию в контексте государст-
венной миграционной политики Российской Федерации, то можно выделить 
два явных противоречия. С одной стороны, во многих государственных до-
кументах декларирована важность привлечения иностарнных студентов в 
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страну. Например, в Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период 2025 года (утверждена Указом Президента 
от 13 июня 2012 года) было декларировано, что “слабо используется мигра-
ционный потенциал российской системы образования. Образовательная 
(учебная) миграция – источник квалифицированных и интегрированных в 
стране иностранных граждан” (пункт 16, раздел III). В Концепции демо-
графической политики Российской Федерации до 2025 года (была принята в 
2007 году), отмечается: “Необходимость привлечения квалифицированных 
иностранных специалистов, в том числе выпускников российских высших 
учебных заведений, на постоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию, молодежи из иностранных государств для обучения и стажировки в 
Россию с возможным предоставлением преимуществ в получении российско-
го гражданства по окончании учебы”. В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России до 2020 года (была принята в 2008 году) 
в качестве прочих целевых ориентиров прописано: “Необходимость увели-
чения доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5% общего 
числа студентов, создание условий для подготовки в образовательных уч-
реждениях, обучающихся из государств – участников СНГ”. 

С другой стороны, к сожалению, идея привлечения учебных мигрантов 
пока не получила практического развития в государственных документах и 
практике регулирования трудовых отношений. Например, была изначально чет-
ко прописана в Государственной программе стимулирования переселения в 
России соотечественников. Только в новой программе с 2013 года и на уровне 
согласования региональных программ содействия переселению данный аспект 
был усилен, но он снова входил в противоречие с ситуацией невозможности ра-
боты иностранных студентов в России за пределами своих образовательных 
учреждений. Хотя российские вузы самостоятельно пытаются выходить на об-
разовательные рынки зарубежных стран, в России отсутствует единая государ-
ственная политика привлечения иностранных студентов. Зачастую шаги вузов 
разобщены, часто они конкурируют между собой или сталкиваются с активной 
конкуренцией вузов из других стран. Кроме того, отсутствует инфраструктура 
государственной поддержки образовательной миграции: русский язык не про-
двигается за рубежом, нет государственных программ стажировок и обменов 
студентами, аспирантами, преподавателями и учеными, не финансируются на-
учно-образовательные проекты, нет политики формирования контингентов 
абитуриентов за границей. К сожалению, пока привлечение иностранных обра-
зовательных мигрантов не стало реально работающим направлением государ-
ственной миграционной политики России, скорее оно носит декларативный и 
инерционный характер. 
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Трудовая миграция для Российской Федерации имеет существенные 
экономические последствия. Благодаря трудящимся-мигрантам развиваются 
такие отрасли экономики как строительство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, сфера обслуживания, сельское хозяйство, транспорт и др. Несмотря на 
значительную роль трудовых мигрантов для российской экономики, точные 
оценки их экономического вклада отсутствуют. В 2008 году директор Феде-
ральной миграционной службы России К.О.Ромодановский впервые публич-
но отметил, что трудом рабочих-мигрантов создается от 6% до 8% ВВП Рос-
сии.4 Методика данных расчетов не была озвучена, но цифра стала активно 
“циркулировать” в российских средствах массовой информации и политиче-
ском дискурсе.  

В исследовании использовались два метода оценок вклада трудовых ми-
грантов в экономику России. Первый метод – оценка экономических послед-
ствий трудовой миграции через занятость и ВВП. На основе методики, 
предложенной в 2007 году американским ученым Ф.Мартиным из Универси-
тета Калифорнии – Дэвис для оценки вклада трудовых мигрантов в экономику 
страны (на примере Таиланда),5 мы произвели расчеты для экономики Рос-
сийской Федерации. Согласно расчетам в 2010 году трудящиеся-мигранты в 
России произвели ВВП на сумму около 3 триллионов рублей. Наиболее весо-
мым вклад трудящихся-мигрантов был в следующих отраслях российской 
экономики: в строительстве – 946,7, в торговле и бытовом обслуживании – 

                                                            
4 Ромодановский К.О. Дорогу в будущее мостить делами:  http://www.fms.gov.ru/press/ 
publications/news_detail.php?ID=26698 [Дата обращения: 1 декабря 2014 г.] 
5 Martin P., The Economic Contribution of Migrant Workers to Thailand: Towards Policy De-
velopment, Bangkok, ILO, 2007, P. 9. 
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432,9, в промышленности – 435,2, в домашней экономике – 304,1, в сельском 
хозяйстве – на 148,3, в промышленности – на 131,5 миллионов рублей. 

Вклад трудящихся-мигрантов в экономику Российской Федерации весьма 
значителен. Даже если принять во внимание тот факт, что потери российского 
бюджета от неуплаты налогов составляют не менее 200 миллиардов рублей, то 
по нашим расчетам “чистая прибыль” российской экономики от деятельности 
трудящихся-мигрантов в 2010 году составила не менее 2714,1 миллиардов руб-
лей. Таким образом, издержки недокументированной трудовой миграции на по-
рядок ниже положительных социально-экономических эффектов, которые при-
носит документированная трудовая миграция Российской Федерации. 

Второй метод – оценка экономических последствий трудовой ми-
грации через потребление. Трудовые мигранты являются не только произ-
водителями, но и потребителями товаров и услуг в экономике принимаю-
щей страны. Трудящиеся-мигранты, зарабатывая деньги в Российской 
Федерации, большую часть средств тратят в стране пребывания на текущее 
потребление и меньшую часть средств переводят на родину. Данное соот-
ношение также оказывает существенное влияние на экономику Российской 
Федерации. Эксперты свидетельствуют о том, что стоимостью товаров и 
услуг, производимых трудовыми мигрантами в России, многократно пре-
восходит сумму получаемой ими заработной платы и сумму пересылаемых 
или перевозимых ими на родину сбережений (денежных переводов).6  
Значительная роль трудовых мигрантов в российском потреблении также 
была признана и официальными властями Российской Федерации. В част-
ности, в 2010 году директор ФМС России К.О. Ромодановский заявил: “На 
каждый заработанный гастарбайтером доллар в бюджет России поступает 
до 6 долларов”.7 

Официальным источником информации могут служить данные о лич-
ных переводах, которые собирает Центральный банк России. Информацион-
ной базой для формирования статистических данных служат отчеты о транс-
граничных операциях физических лиц, поступающие от систем денежных 
переводов и банков. Учитывая, что страны СНГ являются основными по-
ставщиками трудящихся-мигрантов в Россию, основной поток личных пере-
водов направляется в эти страны. В 2013 году максимальные объемы личных 
переводов были направлены трудовыми мигрантами из России в Узбекистан 
– 7,9, Украину – 4,1 и Таджикистан – 3,9 миллиардов долларов США.  
Личные переводы включают две основные части: 1) чистую оплату труда;  
2) личные трансферты. Чистая оплата труда представляет собой часть за-
работка членов семьи за рубежом, которую они передают домашнему хо-
зяйству на территорию своей экономики (то есть является переводом между 
резидентами одной экономики). Она равна разнице между оплатой труда, по-

                                                            
6 Ионцев В.А., Ивахнюк И.В. Роль международной трудовой миграции для экономическо-
го развития России: Научно-исследовательский отчет КАРИМ-Восток RR 2012/28. – Фло-
ренция: Центр миграционной политики, 2012. – С. 21. 
7 Ромодановский К.О. Эксперт Online (http://www.expert.ru/news/2007/07/10/migranti/) 
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лученной работниками от временного трудоустройства за границей, и их  
расходами, понесенными в стране пребывания: проживание, питание, уплата 
налогов, а также затраты на покупку обратного билета. Опросы рабочих-
мигрантов в России показывают, что они вынуждены сильно экономить, пре-
жде всего, на питании, для того, чтобы послать деньги домой. Они питаются 
по минимуму, покупают самые дешевые продукты (хлеб, молоко, макароны, 
рис и т.д.), очень редко покупают мясо, фрукты и овощи, готовят сами, часто 
питаются вскладчину на несколько человек, практически не тратятся на раз-
влечения, не покупают одежду и обувь.8 По официальным оценкам чистая оп-
лата труда трудящихся-мигрантов в Российской Федерации после уплаты на-
логов и расходов на поездку составила в 2013 году 10,5 миллиардов долларов 
США. Если предположить, что доля затрат трудовых мигрантов на текущее 
потребление в России составляет 15% от чистой заработной платы, то доходы 
российской экономики в этом случае равнялись 8,9 миллиардов долларов 
США. В случае же если расходы составляли половину чистой заработной пла-
ты, то доходы российской экономики могли составить не менее 5,2 миллиар-
дов долларов США. 

Личные трансферты включают как безвозмездные перечисления от 
домашних хозяйств за границей в пользу домашних хозяйств, находящихся 
на территории отчитывающейся страны, так и аналогичные трансферты от 
домашних хозяйств-резидентов – за границу. Этот компонент личных пере-
водов представлен операциями между домашними хозяйствами-резидентами 
и домашними хозяйствами-нерезидентами. В 2013 году объем личных транс-
фертов трудовых мигрантов в Российской Федерации составил 19,8 милли-
ардов долларов США.  

По данным Центрального банка России денежные переводы через сис-
темы денежных переводов (Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, 
InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, 
АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Колибри, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, 
Почта России, Faster, Caspian Money Transfer) в 2013 году составили 40% со-
вокупного объема переводов физических лиц за рубеж. Оборот денежных пе-
реводов через системы денежных переводов в 2013 году достиг максимума за 
весь период наблюдений – 27,6 миллиардов долларов США. В страны СНГ из 
России было переведено 20,8 миллиардов долларов США (88% от совокупно-
го объема исходящих денежных переводов через системы денежных перево-
дов).9 Основными странами – реципиентами являлись Узбекистан (28%), Тад-
жикистан (18%), Украина (13%), Киргизия (9%) и Армения (7%). 

                                                            
8 Рязанцев С.В. Работники из стран Центральной Азии в жилищно-коммунальном секторе 
Москвы (рабочий доклад). Рабочий доклад, МОТ: Субрегиональное бюро для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии. – М.: МОТ, 2010 – С. 12 (www.ilo.org/public/ 
russian/region/eurpro/moscow/projects/migration.htm) 
9 Данные Центрального банка России (http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=Cross 
Border/Rem_countries_11.htm&pid=svs&sid=TGO_sp_post) [Дата обращения: 25 января 
2015 г.] 



 166 

В настоящее время трудовая миграция из стран Центральной Азии 
продолжается в стихийном режиме и является в значительной мере недоку-
ментированной. Многие трудовые мигранты в Российской Федерации и 
Республике Казахстане, не имеют полностью легального статуса и разреши-
тельных документов, вследствие чего подвергаются эксплуатации со сторо-
ны работодателей. Отсутствие легального статуса и нахождение трудовых 
мигрантов в “серой” и “черной” экономике приводит к нескольким негатив-
ным последствия с точки зрения социально-экономического развития стран 
Центральной Азии. 

Во-первых, стихийный характер миграции обуславливает и цели тру-
довой миграции и денежных переводов – повышение исключительно уровня 
текущего потребления. Мигранты не особо думают о сбережениях и долго-
срочных инвестициях за пределами удовлетворения ежедневных потребно-
стей (продукты питания, одежда), расходов на лечение, образование, обуст-
ройство дома, проведения свадеб, праздников и т.п. 

Во-вторых, нахождение большой части мигрантов в теневой экономике 
снижает возможности для их заработка, а следовательно и денежных перево-
дов на родину. Но что более важно – делают их заработки крайне нерегуляр-
ными, нестабильными, создавая риски для денежных переводов и потребле-
ния дома. 

В-третьих, когда мигранты накапливают определённые денежные сред-
ства, то возникает проблема отсутствия возможностей для инвестиций. Бан-
ки не пользуются доверием и не всегда справляются с задачей концентриро-
вания небольших, разбросанных сумм мигрантов (средний размер перевода 
составляет около 200-300 долларов США, а в течение года происходят мил-
лионы переводов) и их инвестирования в производительные отрасли. Таким 
образом, покупка недвижимости (или строительство дома) и покупка дорого 
автомобиля оказываются практически единственными вариантами для “ин-
вестиций”. 

Кроме того, стоит отметить, что правительства большинства стран 
Центральной Азии (за исключением Кыргызстана) довольно настороженно 
относятся к местным инициативам (как минимум настаивают на соблюдении 
множества процедур и согласований), что делает перспективы инвестиций в 
инфраструктуру ещё более призрачными (учитывая большой объём требуе-
мых инвестиций и необходимость концентрации средств). 
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Российская Федерация является страной, которая принимает значитель-
ное количество временных трудящихся-мигрантов. Прежде всего, из соседних 
стран, которые до 1991 года входили в состав Советского Союза. Формирова-
ние потоков трудовой миграции, ориентированных на Россию обусловлено 
совокупным действием нескольких факторов. 

Экономический фактор. С одной стороны, в странах происхождения 
трудящихся-мигрантов выезд значительного количества трудоспособного на-
селения стимулировали типичные “выталкивающие” факторы: спад произ-
водства, низкий уровень заработной платы, высокий уровень безработицы, 
отсутствие рабочих мест, распространение бедности, избыток трудовых ре-
сурсов. С другой стороны, в России, как принимающей стране, действуют 
“притягивающие” экономические факторы: объемный рынок труда, дивер-
сифицированная экономика, потребность в рабочих во многих отраслях эко-
номики и регионах, более высокий уровень заработной платы, лучшее каче-
ство жизни. В результате, в Северо-Восточной Азии сложилась крупная 
миграционная подсистема центром которой является Российская Федерация 
и Республика Казахстан, привлекающие трудовых мигрантов из стран Цен-
тральной Азии, Закавказья, Китая, Вьетнама, КНДР, а также некоторых стран 
Восточной Европы. Наиболее наглядно иллюстрирует ситуацию разница в 
уровне заработной платы, сложившаяся в странах данной миграционной 
подсистемы. В абсолютном выражении максимальный уровень оплаты труда 
сложился в Российской Федерации и Казахстане (689 и 526 долларов США 
соответственно). Минимальным уровнем зарплаты характеризировался ры-
нок труда Таджикистана – всего 81 доллар США. Незначительной зарплата 
была в Кыргызстане – 155 долларов США. Армения, Украина и Беларусь 
имели средний уровень заработной платы – 292, 282 и 414 долларов США 
соответственно (1, с. 411). 

Необходимо отметить, что максимальный рост зарплаты в 1993-2010 го-
ды был отмечен в Армении, которая имела ее средний абсолютный уровень. 
В Армении зарплата выросла в 49 раз в долларовом эквиваленте за указанный 
период! В то же самое время рост зарплаты в России и Казахстане в долларо-
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вом исчислении составил 11 раз. В Кыргызстане зарплата возросла в 9 раз, а в 
Таджикистане только 5 раз. Данная дифференциация уровня и динамики зара-
ботной платы обуславливает потоки трудовых мигрантов в Российскую Феде-
рацию и в последнее время также в Республику Казахстан. Дифференциация 
показателей безработицы также во многом объясняет тенденции трудовой ми-
грации в регионе. В 2013 году минимальный уровень безработицы имели Уз-
бекистан (4,9%), Азербайджан (5%), Казахстан (5,2%), Россия (5,5%). Средний 
уровень безработицы отмечался в Кыргызстане (8,4%), а высокий – в Таджи-
кистане (11,6%) и Армении (16,8%). Однако, оценки по некоторым странам 
нерегулярный характер (2, с. 35).  

Хотя экономический кризис 2009 года повысил уровень безработицы в 
Российской Федерации и сократил численность привлекаемых трудящихся-
мигрантов, это не стало долгосрочной тенденцией в российской экономике – 
уровень безработицы в России стал достаточно быстро сокращаться, а числен-
ность трудящихся-мигрантов стала увеличиваться. Например, если в 2009 году 
в России насчитывалось 6,3 миллионов безработных, то к 2013 году их количе-
ство сократилось до 4,1 миллионов. В странах – основных миграционных до-
норах было следующее количество безработных: в Узбекистане – 640 тысяч, в 
Казахстане – 471 тысяча, в Таджикистане – 241 тысяча, в Азербайджане –  
237 тысяч, в Армении – 225 тысяч, в Кыргызстане – 206 тысяч человек. Причем 
если в странах Закавказья их численность, как правило сокращалась, то в стра-
нах Центральной Азии – увеличивалась. 

Проблема безработицы во многих странах СНГ касается, прежде всего, 
населения в сельской местности. Даже потеряв работу, люди могут обеспечить 
себя продуктами питания благодаря натуральной экономике в виде подсобного 
сельского хозяйства (выращивание овощей и фруктов, разведение домашних 
животных). Многие люди в сельской местности не регистрируются в службах 
занятости по причине значительной территориальной удаленности и отсутствия 
транспортного сообщения между их населенными пунктами и центрами заня-
тости. Отсутствие работы в месте постоянного проживания подталкивает мно-
гих жителей искать ее сначала в ближайшем окружении и за границей. Страны 
Центральной Азии являются крупными донорами трудовых мигрантов в Евра-
зийском регионе. Миграционная активность населения в странах Центральной 
Азии в 2000-2010-е годы существенно выросла. 

Новый экономический кризис в Российской Федерации в 2014 году сно-
ва имел негативные последствия для занятости: сократилась занятость, увели-
чилось количество безработных и начался отток трудящихся-мигрантов в 
страны Центральной Азии из России. Однако, насколько эта тенденция станет 
долгосрочной пока непонятно, поскольку кризис совпал с сезонной миграцией 
временных трудящихся-мигрантов на родину из России в зимний период вре-
мени. Хотя некоторые эксперты полагают, что экономический кризис 2014 го-
да в совокупности с усиливающейся социально-культурной дистанцией между 
молодыми трудящимися-мигрантами из Центральной Азии и российским на-
селением, а также жесткая миграционная политика Российской Федерации 
могут существенно снизить приток и даже переориентировать трудящихся-
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мигрантов из государств Центральной Азии на мусульманские страны Ближ-
него Востока, Персидского залива, Восточной Азии (Турцию, Катар, Оман, 
Объединенные Арабские Эмираты, Корею и другие). Однако, более очевид-
ным представляется сценарий, по которому спад трудовой миграции из стран 
Центральной Азии продолжится в ближайшее время из-за экономических 
проблем в Российской Федерации, но по мере стабилизации экономической 
ситуации поток трудовых мигрантов, скорее всего, восстановится. 

Социально-демографический фактор. В Российской Федерации на 
протяжении 1990-2010-х годов сокращается численность трудоспособного 
населения и отмечается постарение населения. Это обостряет дефицит тру-
довых ресурсов на российском рынке труда, усиливает конкуренцию за тру-
довые ресурсы, активизирует трудовую миграцию из посылающих стран. 
Демографическая ситуация в странах Центральной Азии – основных доно-
рах трудовых мигрантов для России выглядит кардинально противополож-
ной. Прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году численность населения тру-
доспособного возраста увеличиться в Узбекистане – на 6,4 миллионов, в 
Таджикистане – на 2,8 миллионов, в Туркменистане – на 900 тысяч, в Кыр-
гызстане – на 600 тысяч человек. Даже при ускоренном развитии экономики 
этих государств все трудоспособное население в них не сможет быть трудо-
устроено. Миграционная активность населения в странах бывшего СССР в 
2000-2010-е годы возросла и трансформировалась. В массовом сознании на-
селения многих стран бывшего СССР сформировались стереотипы поведе-
ния, ориентированные на стратегию жизненного успеха исключительно че-
рез трудовую миграцию в Российскую Федерацию. Многие молодые и 
среднего возраста люди в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Арме-
нии и других странах предпочитают поехать на работу за границу, предпочи-
тая это дальнейшему обучению. Дополнительными стимулирующими ми-
грацию факторами являются примеры успешности их родственников, 
соседей и знакомых, которые работали за границей и смогли купить дом, 
машину, необходимые вещи и прочее. Также расширилась социальная база 
трудовой миграции – в миграционные потоки включились новые социально-
демографические группы населения (жители сельских районов, небольших 
населенных пунктов, женщины, молодежь).  

Культурно-исторический фактор. В настоящее время в Северо-
Восточной Азии сформировалась Евразийская миграционная подсистема, ко-
торая основана на социально-экономических связях между странами бывшего 
СССР и широком распространении русского языка как основного средства 
общения между людьми. При выборе направления миграции за границу жите-
ли многих посылающих стран ориентируются на Российскую Федерацию, по-
тому что знание русского языка и понимание менталитета российского насе-
ления существенно повышает их шансы на трудоустройство именно в России. 
Большинство трудовых мигрантов в Российской Федерации устраиваются на 
работу через социальные сети, родственные контакты, частных посредников и 
пр. К сожалению, роль государственных структур и частных агентств занято-
сти в трудоустройстве мигрантов остается крайне низкой. 
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Инфраструктурно-географический фактор. Государства Центральной 
Азии и Закавказья, как ключевые миграционные доноры России, несмотря на 
свое географическое расположение в “сердце” Евразии, в транспортном отно-
шении значительно плотнее связаны с Российской Федерацией и Казахстаном, 
чем с Китаем, Ближним Востоком и Западной Европой. На территорию Рос-
сийской Федерации из стран Закавказья и Центральной Азии можно добраться 
различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, мор-
ским, авиационным. В последние годы получили развитие воздушные пере-
возки, которые способствуют развитию трудовой миграции в Россию. Многие 
национальные и российские авиакомпании открыли прямые рейсы не только в 
Москву, но и другие крупные города России, сравнительно недорого стоят би-
леты на перелеты, развивается система кредитования поездок в Россию (на-
пример, в странах Центральной Азии). Транспортный фактор в сочетании с 
географическим положением стимулирует трудовую миграцию из стран Цен-
тральной Азии и Закавказья в Российскую Федерацию. 

Политический фактор. С одной стороны, в 1990-2010 годы в посы-
лающих странах трудовую миграцию в Россию определяла целая группа  
этно-политических факторов, предопределяющих эмиграцию в Россию рус-
ского и русскоязычного населения из стран Центральной Азии и Закавказья. 
Причинами стали гражданские войны, межнациональные конфликты, быто-
вой национализм в 1990-е годы, а также сокращение сферы использования 
русского языка, невозможность карьерного роста, отсутствие перспектив в 
2000-2010-е годы. Во некоторых странах люди могут преследоваться за несо-
гласие с курсом официальных властей, за политические убеждения, сексуаль-
ную ориентацию. Политические конфликты, революции и войны в Киргизста-
не, Грузии, Узбекистане и Украине стимулировали миграцию в Россию, 
прежде всего, этнических русских. 

С другой стороны, достаточно активно на бывшем постсоветском про-
странстве происходит политическая и экономическая интеграция между 
странами. 29 мая 2014 года был подписан договор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года. 
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Рос-
сийская Федерация. Кроме того, 29 мая 2015 года было подписано соглаше-
ние с Вьетнамом о зоне свободной торговли. Президент Таджикистана  
Э. Рахмон в 2014 году заявил о необходимости изучения экономической базы 
и правовых документов ЕАЭС с целью возможного вхождения в это интегра-
ционное объединение.  

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и по-
вышения конкурентоспособности национальных экономик и создания усло-
вий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения 
товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Общая 
численность населения в ЕАЭС составляет 183 миллиона человек. Гражда-
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нам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, России не только не тре-
буются визы для пересечения границ между своими странами, но и не нужны 
разрешительные документы на работу внутри ЕАЭС.  

Также сохраняется безвизовый режим въезда в Российскую Федерацию 
и для граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдо-
вы. Приехав в Россию они могут в течение 30 дней искать работодателя и 
получить патент для работы в стране. Рабочая виза и разрешение на работу в 
России из стран бывшего СССР необходимы гражданам Грузии, Туркмени-
стана, Латвии, Литвы и Эстонии. 

Благодаря этим факторам в Северной и Центральной Азии миграцион-
ная подсистема, которая характеризуется масштабными потоками и их устой-
чивой географической направленностью из стран Центральной Азии и Закав-
казья в Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Прежде всего, она 
представлена крупными потоками трудящихся-мигрантов. Также трудовая ми-
грация “переплетается” и трансформируется в другие формы (миграцию на 
постоянное место жительства, брачную миграцию, учебную миграцию). Все 
чаще временные трудовые мигранты из стран Центральной Азии и Закавказья 
получают российское гражданство, остаются на постоянное место жительство 
в Российской Федерации и Республике Казахстан. Очевидно, что и в ближай-
шей перспективе государства Центральной Азии останутся вероятными доно-
рами трудящихся-мигрантов для России и Казахстана. 
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Для оценки масштабов миграции населения в России необходимо поль-
зоваться разными источниками информации, характеризующими различные 
виды потоков. Это связано с несовершенством миграционной статистики на-
шей страны, что приводит к отсутствию единого источника информации по 
данной проблеме. 
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Первый источник информации – данные пограничной службы ФСБ 
России – фиксируется количество пересечений границы России иностранца-
ми на основе заполнения миграционных карт.  

При въезде в Россию граждане всех стран декларируют в основном 
следующие цели – частную и служебную. Причем, если у вьетнамских граж-
дан преобладает частная цель въезда, то у граждан из Северной Кореи – слу-
жебная, а у китайских граждан преобладают туристские цели. Причем у по-
следних фиксируется значительное превышение туристической цели въезда 
не только по сравнению с гражданами Вьетнама и КНДР, но с другими зару-
бежными странами (более чем в 4,5 раза). Данное обстоятельство показыва-
ет, что значительная часть мигрантов из Китая указывая туристическую цель 
въезда, иммигрируют с коммерческими и трудовыми целями. Мигранты из 
КНДР пересекают российскую границу со служебными целями (более 2/3) и 
как обслуживающий персонал (1/5), что свидетельствует о жестко организо-
ванном характере их въезда с трудовыми целями (таблица 1). [1, С.91]. 

 
Таблица 1 

Структура потока прибывших мигрантов в Россию  
по целям въезда в 2014 г. по данным пограничной службы, % 

Цель въезда  
в Россию  

Мигранты, 
прибывшие 
в Россию из 
Вьетнама 

Мигранты, 
прибывшие 
в Россию из 

КНДР 

Мигранты, 
прибывшие 
в Россию из 

Китая 

Мигранты, 
прибывшие из 
всех зарубеж-
ных стран в 

2014 г. 
Служебная 28,4 68,0 26,9 19,3 
Туризм 8,5 0,4 36,4 0,4 
Частная 49,4 10,5 23,1 10,5 
Постоянное место 
жительства 0,0 - 0,0 0,0 

Транзит 0,6 0,6 0,8 1,1 
Обслуживающий 
персонал 13,1 20,5 12,8 6,9 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Такая разница по туристическим целям въезда граждан Китая, объяс-
няется тем, что 80% китайских граждан попадают на территорию России че-
рез пограничные переходы Дальневосточного федерального округа, а поло-
вина из них через переходы в Приморском крае, обладающим безвизовым 
туристским режимом, в отличие от вьетнамских граждан, в большем объеме 
направляющихся в регионы Европейской части России. [6, С.48]. Количество 
граждан Северной Кореи въехавших с туристскими целями в 2014 г. – всего 
103 человека.  

Частично, это можно доказать данными переписей населения России. 
Так, по данным переписи населения 2010 г., география расселения этниче-
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ских вьетнамцев и китайцев в Российской Федерации имеет существенные 
различия. Если большая часть этнических вьетнамцев проживала в Цен-
тральном федеральном округе (45%) и Приволжском федеральном округе 
(21%), то почти две трети этнических китайцев проживали в Дальневосточ-
ном федеральном округе (31%) и Сибирском федеральном округе (31%), а в 
Центральном федеральном округе – всего 16%. Больше трети корейцев про-
живало в Дальневосточном федеральном округе (Сахалинская область, При-
морский и Хабаровский края), а также более одной пятой в Южном и Севе-
ро-Кавказском федеральных округах. 

Из 153 тысяч корейцев, зафиксированных переписью 2010 г., являются 
этническими корейцами, проживающими с советских времен, а география 
привлечения рабочей силы из КНДР в Россию полностью направлена на 
субъекты Дальневосточного федерального округа.  

Точных цифр о количестве вьетнамцев и китайцев в России и странах 
СНГ нет. По примерным оценкам во всех республиках бывшего СССР этни-
ческих китайцев не менее 350-400 тыс. человек. По данным переписи насе-
ления 2002 г. в России проживало 26 тыс. вьетнамцев, а по итогам переписи 
2010 г. их численность сократилась до 14 тыс. человек. Хотя реально эта 
цифра гораздо выше, и по нашим оценкам достигает 100-150 тыс. человек.  
В настоящее время большая часть вьетнамцев, живет и работает в Москве, 
Ставропольском крае, Башкортостане, Волгоградской, Свердловской облас-
тях, Хабаровском крае и ряде других регионов России. В столице выходят га-
зеты и журналы на вьетнамском языке, существует спутниковый канал вьет-
намского телевидения, транслирующий программы для граждан Вьетнама, 
проживающих в России. В основном вьетнамцы учатся, работают в торговле, 
сельском хозяйстве, ресторанном бизнесе, растёт занятость в производствен-
ной сфере. По большей части в России живут и работают выходцы из север-
ного Вьетнама. 

Перепись населения 2002 г. зафиксировала всего 35 тыс. этнических 
китайцев и 31 тыс. граждан КНР, которые живут в России. Кроме того, более 
59 тыс. человек, живущих в России, владеют китайским языком. Эти цифры 
не следует суммировать, они отражают различные аспекты китайской диас-
поры. А по данным переписи 2010 г. в России проживало всего около 29 тыс. 
китайцев. Мы считаем, что данные цифры можно считать явно заниженны-
ми, как минимум, по трем причинам. Во-первых, официально переписыва-
лось только постоянное население, т.е. люди, которые проживали на терри-
тории России более 1 года, при этом многие мигранты из КНР находятся в 
России временно. Во-вторых, в ходе переписи населения был существенный 
недоучет, вызванный невозможностью сбора информации в некоторых мес-
тах (например, на рынках, строительных площадках и т.п.). В-третьих, не 
оформленные должным образом иностранные работники умышленно избе-
гали переписи, так как боятся любого контакта с властями. Многими экспер-
тами признано, что недоучет только в ходе переписи 2002 г. составил от 5% 
до 10% населения. Можно считать, что для такой сильно локализованной эт-
нической группы как китайцы недоучет мог быть гораздо более существен-
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ным – до 90%. Таким образом, по нашим оценкам численность китайцев в 
России может составлять не менее 350-400 тыс. человек. Это совпадает с 
оценками других авторов. 

Второй источник информации – данные Федеральной службы государст-
венной статистики (Росстата), основанные на фактах регистрации мигрантов по 
месту жительства в паспортных столах МВД России. Как известно, в России 
существует также регистрация по месту пребывания (временная регистрация), 
которой в основном пользуются иностранные граждане. Согласно данным ста-
тистики, численность прибывших на постоянное место жительство мигрантов 
из Китая и Вьетнама колеблется от нескольких десятков до сотен человек за 
год, причем можно наблюдать отрицательный миграционный прирост с Вьет-
намом в 1997 и 1998 гг. и с Китаем в 2005 г. Максимального значения миграци-
онный прирост между Россией и Китаем достиг в 2014 г. и составил 1,9 тыс. 
человек. В отношении миграционного прироста России с Вьетнамом следует 
сказать, что максимального значения он достигает в 2009 г. и составляет  
929 человек, а уже в 2014 г. – 571 человек. Миграционный прирост граждан из 
Северной Кореи достиг максимума в 2012 г. – 2565 человек, а по итогам 2014 г. – 
составил 1519 человек. Надо отметить, что в статистику попадают, скорее все-
го, не только граждане Китая и Вьетнама, но и российские граждане, которые в 
настоящее время также ведут бизнес и живут в данных странах. Можно заклю-
чить, что данные Росстата о численности мигрантов, выбывших и прибывших 
на постоянное место жительство, не отражают адекватно реальных масштабов 
и структуры миграционных потоков, сложившихся сейчас между нашими стра-
нами и нуждаются в серьезной корректировке. 

Третий источник – данные о численности иностранных трудовых ми-
грантов, точнее о количестве разрешений на работу в России, выданных ра-
ботодателям и иностранным гражданам Федеральной миграционной служ-
бой России. На протяжении 1994-2010 гг. ФМС выдала более 12,8 млн. 
разрешений на право привлечения трудовых мигрантов в Россию из различ-
ных стран. Гражданам Китая было выдано более 1,5 млн. разрешений, что 
составляет 12% всех разрешений на работу в РФ. Если рассматривать долю 
китайцев на фоне стран дальнего зарубежья, то их удельный вес возрастает 
до 47,6% в 2010 г. В 2012 г. было выдано почти 77 тыс. разрешений на рабо-
ту. Таким образом, почти каждый второй трудовой мигрант в России из стран 
дальнего зарубежья прибыл из КНР. Конечно, данный суммарный показатель 
отражает скорее не количество работников (человек), а число выданных раз-
решений, т.е. один и тот же человек мог получить разрешение в течение года 
не один раз. Тем не менее, факт того, что китайские трудовые мигранты 
имеют значительный вес на «мигрантском» рынке труда, очевиден. Хотя зна-
чения трудовой миграции из Вьетнама выглядят скромнее по сравнению с 
Китаем, но в последние годы Вьетнам занимал второе место после Китая по 
количеству привлеченной иностранной рабочей силы в России из-за рубежа. 
Так, в 2010 г. было выдано 46 тыс. разрешений вьетнамским гражданам на 
работу в Российской Федерации, что составляло 11,7% всей рабочей силы из 
стран дальнего зарубежья, но в 2012 г. было выдано разрешений на работу 
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всего 12,1 тыс., что позволило пропустить вперед Турцию – 27,7 тыс. разре-
шений и КНДР – 23,4 тыс. разрешений на работу. Следует также отметить, 
что после мирового экономического кризиса 2008 г. количество иностранной 
рабочей силы из Вьетнама и Китая сократилось (табл. 2). [3]. 

 
Таблица 2 

Численность иностранных граждан, осуществляющих  
трудовую деятельность в России в 2000-2010 гг., тыс. человек 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего  213,3 702,5 1014,0 1717,1 2425,9 2223,6 1640,8
в том числе 

Из стран СНГ 106,4 343,7 537,7 1152,8 1780,0 1645,1 1246,9
Из стран дальнего 

зарубежья 106,9 358,7 476,1 563,8 545,0 577,3 392,0 

 из них 
Вьетнам 13,3 55,6 69,1 79,8 95,2 97,5 46,0 
Китай 26,2 160,6 210,8 228,8 281,7 269,9 186,5 
КНДР 8,7 20,1 27,7 32,6 34,9 37,7 36,5 

 
Четвертый источник данных о миграции в Россию – данные Министерства 

образования и науки России о численности учебных мигрантов из-за границы, в 
том числе из Вьетнама, КНДР и Китая. В России данная информация собирается 
Минобрнауки на основе отчетности вузов страны. Согласно этим данным, ки-
тайские студенты являются самой многочисленной группой иностранных учеб-
ных мигрантов в России, а вьетнамские студенты занимают третье место после 
индийских студентов. В 2013-2014 гг. в стране обучались около 10 тыс. китай-
ских студентов, что составляет более 26% от общей численности иностранных 
учебных мигрантов из стран дальнего зарубежья. Численность вьетнамских сту-
дентов в 2013-2014 гг. ровнялась 2,9 тыс. человек, и составила около 6,5% ино-
странных студентов дальнего зарубежья. Численность студентов из Северной 
Кореи в России незначительна, и составила 0,2 тыс. человек [4]. 

 
Таблица 3 

Численность иностранных студентов, обучавшиеся в образовательных  
учреждениях высшего профессионального образования России,  

на начало учебного года, тыс. человек. 
 2009/2010 2010/2011 2012/2013 2013/2014

Иностранные студенты – всего 145,9 153,8 164,8 205,7 
из них граждане стран: 

СНГ, Балтии и Грузии 107,8 116,7 127,5 156,3 
Вьетнама 2,6 2,4 2,9 2,9 
Индии 3,8 3,4 3,1 3,7 
Китая 9,3 9,8 9,2 9,8 
КНДР 0,2 0,2 0,1 0,2 
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Данные статистики говорят о том, что потоки учебных мигрантов из Ки-
тая в Россию будут увеличиваться, что нельзя сказать об аналогичных потоках 
из Вьетнама и КНДР, где без соответствующего продвижения российского об-
разования, надеяться на увеличение студентов не приходиться. 

Таким образом, в настоящее время в миграции из Китая, КНДР и Вьет-
нама в Россию преобладают потоки трудовых и коммерческих мигрантов. Од-
нако, китайская миграция по сравнению с вьетнамской, носит более «скры-
тый» от статистического наблюдения характер и происходит под прикрытием 
миграции с туристическими целями, а миграция из КНДР – с трудовыми це-
лями и характеризуется наиболее организованными формами. В настоящее 
время статистика международной миграции в России носит раздробленный 
характер, что не позволяет иметь целостное представление о численности ми-
грантов в стране. Поэтому анализ миграционной ситуации возможен только с 
привлечением различных источников информации.  
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Предпринимательская активность мигрантов в странах с отличающей-
ся культурой тем более бросается в глаза, когда отличия между принимаю-
щей стороной и мигрантами достаточно существенны. В Германии, стране, 
до Второй мировой войны, населенной преимущественно немцами, появле-
ние большого количества людей, имеющих свои традиции ведения предпри-
нимательской деятельности, вызвало и продолжает вызывать интерес многих 
исследователей. Больше всего данный интерес проявился к мигрантам из му-
сульманских стран, не только из-за их культурных и религиозных отличий, 
но и из-за их количества, которое возрастает вместе с их амбициями. 

Предысторией развития бизнеса мусульманских мигрантов стало под-
писание западногерманским правительством трудового договора с Турцией в 
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1961 г., Марокко в 1963 г., Тунисом в 1965 г. и Югославией в 1968 г. Первые 
мусульманские мигранты трудились на тяжелом и низкооплачиваемом, по 
сравнению с коренным населением, производстве, и поначалу не задумыва-
лись о развитии бизнеса. Главными факторами, тормозящим развитие биз-
нес-инициатив стали временный характер пребывания в стране, считалось, 
что рабочие уедут из страны, как только у них закончится соглашение, а так-
же нежелание рабочих терять постоянную заработную плату, от которой на 
родине зависели близкие.  

Ситуация начала меняться после экономического кризиса 1965 г., когда 
многие предприятия вынуждены были пойти на сокращение. Сами рабочие 
не хотели возвращаться на родину, так как экономическая ситуация в их 
странах была еще хуже. Поэтому всеми силами они пытались остаться и за-
крепиться в Германии.  

Первые бизнес-проекты стали возникать как ответ на большую безра-
ботицу среди мигрантов. Подтолкнуло мигрантов к самозанятости и то, что в 
моменту возросшей неопределенности на рынке труда, они уже прожили 
время, необходимое для получения вида на жительство и, следовательно, 
возможности открыть свое дело. Кроме того, в 1980-е гг. во многих секторах 
экономики требования к открытию бизнеса мигрантами смягчились, и пред-
принимательская активность мигрантов стала возрастать. К другим причи-
нам роста предпринимательства мигрантов следует отнести решение прави-
тельства Германии разрешить воссоединение семей в 1975 г., из-за которого 
потребность в отправлении денег на родину в большинстве случаев отпала, и 
мигранты могли сосредоточить в своих руках большее количество средств, 
необходимых для открытия дела. Воспользовались программой воссоедине-
ния семей в большинстве своем граждане мусульманских стран, как наибо-
лее неблагополучных в экономическом плане.  

Практически все малые проекты, а именно с них начинали мигранты, 
были связаны с удовлетворением потребностей соотечественников в продуктах 
и услугах, связанных с их исторической родиной. Коренные немцы не смогли 
увидеть в растущем мусульманском населении перспективный рынок, что не 
удивительно, учитывая то, что немцы относились ко всем иностранным рабо-
чим как к временному явлению. Кроме этого немцы не могли также хорошо 
удовлетворить спрос мусульман, как они сами, из-за того, что недостаточно 
знали их предпочтения и специфику мусульманских товаров. Вследствие этого 
забота об удовлетворении нужд мусульман мигрантов легла на их плечи. Пер-
вые предприятия, как и предприятия других этнических групп в разных стра-
нах, появились для удовлетворения потребностей мигрантов в родной кухне. 
Также быстрое распространение получили виды бизнеса, предоставлявшие ми-
грантам товары печатной продукции из родной страны – книги, журналы, и то-
вары одежды и украшений. Бытовые трудности мигрантов, проблемы адапта-
ции привели к тому, что в их среде стали возникать фирмы, предлагающие 
различные услуги: юридические, бухгалтерские, переводческие и так далее [2]. 
Часто данные фирмы оказывали намного больший спектр услуг, что характерно 
для более неформального общества на их родине.  
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Размер первых предприятий был небольшим, не требующих больших 
вложений. После того, как мигрантам разрешили воссоединять семьи в 1975 г., 
члены семей обеспечили дешевую рабочую силу, зачастую не соблюдающую 
трудовые нормы и работающую сверх положенного времени. Мигранты, 
специализировавшиеся в малом бизнесе, заняли нишу, в которой большие 
немецкие компании не могли экономить за счет масштаба, и поэтому достиг-
ли там успеха. Но рост предприятий мигрантов, акцентировавшихся на своих 
согражданах или на лицах с общим миграционным опытом, был ограничен 
их количеством, поэтому мигранты стали уделять больше внимания клиен-
там из числа коренного населения. 

Нельзя сказать, что предпринимательская деятельность мусульманских 
мигрантов сильно отличается от той, которую ведут коренное население и 
мигранты из европейских стран – бизнес есть бизнес – однако, некоторые от-
личия все же есть, и в первую очередь они проявляются в том, что мусуль-
манские мигранты, более неформально подходят ко многим вопросам: к ним 
относятся более продолжительный рабочий день; использование незарегист-
рированного труда (как правило родственников), начиная с самого юного 
возраста; гибкая система займов между представителями. Касаемо религиоз-
ного фактора, стоит отметить, что он не играет такой важной роли в их дея-
тельности, как часто преподносят, хотя мусульмане стараются избегать сфер, 
связанных с прописанным в Коране недозволенным: свининой, алкоголем, 
азартными играми. 

Среди мусульманских мигрантов, включенных в экономику страны, 
больший интерес вызывают прибывшие из Турции, в первую очередь благодаря 
их количеству и поэтому влиянию, оказываемому на экономику. Остальные ми-
гранты из таких мусульманских стран как Марокко, Тунис, Сирия, Ливан 
меньше затронуты в исследованиях по причине их малочисленности, а также 
по причине меньшей включенности в экономику. По приблизительным подсче-
там в Германии 1 из 10 турецких семей занимается предпринимательством [3].  

Объяснение высокой предпринимательской активности мигрантов ле-
жит в самом процессе иммиграции, так как решение уехать из родных мест, 
пусть и не навсегда, как поначалу думали мигранты, принимают более риско-
ванные, более умелые люди. Это выгодно отличает их от мигрантов, прибыв-
ших в Германию по политическим причинам. Политических беженцев отли-
чает более высокий уровень зависимых от социальной помощи государства. 
Другим объяснением высокой самозанятости мигрантов стало постоянное 
проживание в Германии, так как понимание того, что им некуда было возвра-
щаться в случае неуспеха, подстегивало их вести себя более напористо. Пока-
зательно в этом плане соотношение поданных заявок на ведение предприни-
мательской деятельности между коренными жителями и турками. Турки 
лидируют в данном плане, хотя и намного чаще, чем местные жители, и ми-
гранты из стран ЕС, терпят крах в первые годы жизни бизнеса.  

Высокие показатели предпринимательской активности мигрантов в 
Германии зависели и зависят от развитого уровня малого бизнеса, так как в 
Германии, не в пример США и в Великобритании, не существовало прави-
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тельственной программы по содействию этнического предпринимательства. 
По данному вопросу у германских политиков существуют две полярные точки 
зрения. Согласно первой, позитивной, – этническое предпринимательство по-
зволяет интегрироваться в принимающее общество и преодолеть социально-
экономические трудности. Согласно второй, негативной, этнической предпри-
нимательство ставит под угрозу позиции членов меньшинства на трудовом 
рынке и повышает их социально-экономическую самоизоляцию [1]. 
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На современном этапе развития международная миграция рабочей си-

лы является важной формой международных экономических отношений. 
Процесс становления и развития миграции рабочей силы прошёл достаточно 
сложный и долгий эволюционный путь, непосредственно связанный с эво-
люцией развития человеческого общества. Появление первых централизо-
ванных государств и налаживание экономических, социальных и культурных 
отношений между данными государствами привело к миграции населения, 
которое связанно с рядом экономических, политических и социальных про-
блем в тех или иных государствах. По мере развития мировой экономики и 
экономических отношений между странами миграция рабочей силы изменя-
ла своё направление в разрезе государств и регионов мира, в зависимости от 
сложившейся социально-экономической обстановки, а также общей тенден-
ции мировой экономики в целом и отдельных её звеньев в частности. Отме-
тим что, крупные потоки миграционных процессов наблюдались во времена 
великих географических открытий, когда новые ещё неосвоенные материки 
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и регионы заманивало населения «Старого света» в результате чего и проис-
ходило освоение и колонизация этих новых земель.  

Процесс миграции рабочей силы происходит и в наши дни в большей 
степени связанный с экономической составляющей, то есть дифференциация в 
уровни оплаты труда идентичной работы, а также существующей хронической 
безработицы в отдельных государствах. Существующие миграционные потоки 
в мировой экономике можно классифицировать в различные группы, исходя из 
уровня социально-экономического развития государств. При изучении миро-
вой экономики страны мира согласно вышеуказанному критерию разделяют на 
три группы: промышленно развитые, развивающиеся и страны с переходной 
экономикой. Миграция рабочей силы происходит между этими группами 
стран. Следует отметить, что в современной мировой экономике – единой це-
лостной экономической системе наблюдается неравное соотношение размеще-
ния рабочей силы и производственных мощностей, так в частности в странах 
или можно сказать даже в целых регионах, где высокий уровень естественного 
прироста населения – низкий уровень производства, выявляющий проблему 
безработицы в этих странах (например страны полуострова Индостан, юго-
восточной Азии, Средней Азии, Африканского континента), и наоборот в стра-
нах с низким уровнем естественного прироста населения – высокий уровень 
производства, выявляющий проблему нехватки рабочей силы (например боль-
шинство стран западной Европы, северной Америки, Россия). Данное обстоя-
тельство и является основополагающим фактором миграции рабочей силы в 
современной мировой экономике. 

По уровню экономического развития наиболее высокими показателями 
обладают промышленно-развитые страны, именно это и явилось основной 
причиной миграции рабочей силы из развивающихся стран в промышленно-
развитые. Тенденция миграции рабочей силы в 2013 году приведена в сле-
дующей таблице.  

 
Таблица 1. 

Глобальное направление международной миграции рабочей силы 
в 2013 году 

Млн. 
человек

В процентах 
ко всему 
населению 

Изменение 
в процентах  

2013 год 1990– 
2000 гг. 

2000– 
2013 гг. 

Всего по миру 231,5 3,2 1,2 2,2 
Промышленно-развитые 
страны 135,6 10,8 2,3 2,1 

Развивающиеся страны 95,9 1,6 -0,1 2,3 
 
Анализ данных таблицы показывает в 2013 году миграционный поток в 

мировой экономике составил 231,5 млн. человек, что составляет 3,2 % от общей 
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численности населения земного шара. За период 1990–2000 гг. этот показатель 
в процентном соотношении составлял в среднем 1,2 %, 2000–2013 гг. – 2,2 %, 
где наблюдается тенденция роста миграции рабочей силы в последние два де-
сятилетия. Так, в частности, наблюдается значительный рост потока мигран-
тов в 2013 году, на наш взгляд связанный с негативными последствиями  
мирового финансово-экономического кризиса (застой производства и связан-
ная с этим циклическая безработица). В разрезе стран в 2013 году наиболь-
ший поток наблюдался в промышленно-развитые страны 135,6 млн. человек  
(10,8 % от общей численности населения), в развивающиеся страны 95,6 млн. 
человек и 1,6% соответственно. Интерес вызывает тот факт, что ещё в середине 
70-х годов ХХ века неравномерное распределение производства и трудовых ре-
сурсов в мировой экономике активно исследовалось со стороны западных госу-
дарств. Так например года 2–3 тому назад спецслужбами США был рассекре-
чен документ (письмо одного их американских сенаторов правительству США 
в середине 70-х годов ХХ века), в котором приводятся итоги исследования не-
равномерного роста населения земли в разрезе стран. Содержание данного 
письма гласит следующее: «Высокие темпы естественного прироста населения 
в последние десятилетия в развивающихся странах в конечном итоге будут  
работать во благо США и западных стран, поэтому правительство США всеми 
способами должно катализировать данный процесс и содействовать его даль-
нейшему росту», отсюда вытекает начиная с 70-х годов ХХ века западные 
страны воспользовавшись низким уровнем образования, доходов и этико-
культурных норм в развивающихся странах применили для собственных ма-
териальных интересов высокий естественный прирост населения – подготовка 
дешёвой армии рабочей силы для сферы производства и обслуживания запад-
ных экономик. Одним из инструментов поощрения роста населения было про-
изводство и распространение порнографии в этих государствах. 

Следует отметить, в последние десятилетия наблюдается рост потока 
мигрантов из стран СНГ, которое на наш взгляд связано с социально-
экономическими реформами по переходу и формированию рыночного меха-
низма хозяйствования и вызванное этим структурная безработица в этих стра-
нах. В частности наблюдается огромные потоки мигрантов в Россию из Сред-
неазиатских, Закавказских республик и Приднестровья. Проведённый нами 
анализ миграции рабочей силы показывает: при выборе страны эмиграции на-
селение опирается на языковый фактор, то есть выбирают ту страну, язык и 
обычаи которых им более знаком, или же когда то в историческом прошлом 
культурные, этнические связи этих народов пересекались.  

Миграция рабочей силы в какой-то степени сглаживает неравномерность 
распределения доход населения во всём мире, которое очень важно для миро-
вой экономики, так как данное обстоятельство является залогом социальной и 
политической стабильности в государствах и регионах мира с хронически вы-
соким уровнем безработицы. Именно денежные переводы мигрантов для от-
дельных государств являются залогом удовлетворения насущных потребностей 
и мирного сосуществования их родных в стране проживания. Для наглядности 
обратим внимание на данные следующей таблицы. 
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Таблица 2 
 Удельный вес денежных переводов в ВВП страны в 2013 году  

(в % соотношение)  
№ Страна В процетном соотношение к ВВП 
1 Таджикистан 48 
2 Кыргистан 31 
3 Лесото 25 
4 Непал 25 
5 Молдова 24 
6 Самоа 21 

 
Анализ данных таблицы показывает во всех шести рассмотренных го-

сударствах денежные переводы мигрантов превышают 20 % ВВП страны, а в 
отдельных государствах, таких как Таджикистан – 48 %, Кыргизстан – 31 % 
данный показатель составляет значительный удельный вес от их ВВП, что яв-
ляется основной статьей доходов их населения. Именно для этой группы 
стран и сформировалось понятие «Мигродолларов» как новый термин в миро-
вой финансовой системе, в частности в промежутке 2010–2013 гг. в разви-
вающихся странах удельный вес «мигродолларов» в ВВП в среднем составлял 
2 %, в отдельных странах выше среднего, при этом наблюдается тенденция его 
роста из года в год. Так например в Таджикистане в 2013 году удельный вес 
«мигродолларов» в ВВП страны составил 48 % (в 2010 году 35 %), в Кыргиз-
стане в 2013 году 31 % (в 2010 году 15,4 %), в Молдавии в 2013 году 24 %  
(в 2010 году 23,1 %) [1, с 177], что является важным аргументом платежеспо-
собного спроса населения этих стран. Трудно даже представить социальную 
ситуацию в этих странах без этих денежных переводов, поэтому на наш взгляд 
правительство этих стран всячески поощряет и одобряет денежные переводы, 
несмотря на некоторые отрицательные аспекты (рост инфляции и. т.д.) данной 
операции, почему не воспользоваться возможностями за пределами своей 
страны когда в собственной их не имеется.  

Проведённый нами анализ миграции рабочей силы предопределяет 
следующие выводы: 

1) Миграция рабочей силы как форма МЕО является неотъемлемой ча-
стью современной мировой экономики и международных отношений между 
странами мира;  

2) Процесс миграции рабочей силы в последние годы значительно ак-
тивизировался, наблюдается тенденция её роста в мировой экономике, в свя-
зи с негативными последствиями мирового финансово-экономического кри-
зиса 2008 года; 

3) Западные страны ещё в середине прошлого столетия активно зани-
мались исследованием этой формы МЭО, а также положительного и отрица-
тельного влияния данного процесса мировой экономики для отдельных стран 
и регионов;  
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4) В условиях глобализации мировой экономики и роста конкуренции 
между производителями, наиболее слабым звеном в этой цепочке производи-
телей оказываются слабые с экономической точки зрения развивающиеся 
страны, поэтому «мигродоллары» оказываются единственным стабильным 
источником доходов населения этих стран;  

5) миграции рабочей силы сглаживает неравномерное распределение 
рабочей силы и производственных мощностей в мировой экономике, что яв-
ляется залогом политической, социальной, а в отдельных случаях и экономи-
ческой стабильности в мире;  

6) Глобализации мировой экономики исходя из характера и причин, 
сформировала следующие основные направления миграции рабочей силы в 
мире:  

– из развивающихся и стран с переходной экономикой в промышленно 
развитые страны; 

– между промышленно развитыми странами;  
– между развивающимися странами; 
– из промышленно развитых стран в развивающиеся страны.  
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Важную роль в системе мирового хозяйства приобретают механизмы 

формирования разноуровневой (РЭИ) и дифференцированной экономической 
интеграции (ДЭИ).  

Анализ научной отечественной и зарубежной литературы показывает, 
что на сегодняшний день нет четкого определения понятия «разноуровневая 
экономическая интеграция», которая является частью системы альтернатив-
ных теорий международной экономической интеграции.  
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РЭИ обладает двумя свойствами. С одной стороны РЭИ можно рассмат-
ривать с позиции институционального, нормативного подхода, в случае, когда 
национальные экономики имеют право самостоятельно определять, в каких из 
направлений развития интеграции или отдельных интеграционных мероприя-
тиях им принимать участие и в каком объеме. Кроме того, можно выделить 
временной фактор присоединения и определить интеграцию как асинхрон-
ную, когда каждое государство самостоятельно определяет момент присоеди-
нения к тому или иному международному договору. С другой стороны выде-
ляется фундаментальный, определяющий, экономический подход, с позиции 
которого, разноуровневая экономическая интеграция – это процесс разноско-
ростного, в некоторых случаях ассиметричного экономического сотрудничест-
ва в области международной торговли товарами и услугами, передвижения 
капитала и рабочей силы, трансфера технологий, разделения труда, а также 
сотрудничества в сфере развития инновационно-инвестиционной инфраструк-
туры. Говоря другими словами, это взаимодействие экономик стран-участниц 
интеграционных объединений на различных уровнях и в различных формах. 
Следовательно, систематизируя понятие «разноуровневая экономическая ин-
теграция», можно сделать вывод, что субстанциональную роль в определении 
РЭИ играет экономический подход. Соответственно, РЭИ – это взаимодейст-
вие, кооперация стран-участниц с различным уровнем экономического разви-
тия, различным уровнем ВВП и национального богатства, интеграция стран, 
имеющих разный уровень конкурентоспособности. Таким образом, указанные 
подходы отражают различные грани одного и того же процесса. Однако в дан-
ном случае, разноуровневая экономическая интеграция является частью це-
лой, большой системы, предпосылкой формирования дифференцированной 
экономической интеграции.  

В свою очередь, ДЭИ является суммой подходов к разноуровневой 
экономической интеграции. Суть ДЭИ в том, что формы и глубина экономи-
ческого сотрудничества избираются в зависимости от степени взаимной го-
товности и заинтересованности стран-участниц. Кроме того, автор работы 
придерживается позиции, что основной предпосылкой и обязательным усло-
вием формирования ДЭИ является умеренная дивергенция в экономическом 
развитии стран-участниц. 

Особое значение в сфере интеграционных процессов приобретают во-
просы регулирования международной трудовой миграции. Речь идет об объе-
динении ресурсов и усилий стран в решении вопросов двустороннего сотруд-
ничества в области регулирования миграционных потоков рабочей силы. 

У миграции есть – среди прочих – исключительно важное свойство: она 
соединяет страны и народы, формирует устойчивые связи – социальные, пси-
хологические, экономические, политические – между теми государствами,  
откуда мигранты уезжают, и теми, куда приезжают. Диаспоры при этом высту-
пают в роли связующего звена между ними. Так, в Мексику направлены почти 
четверть инвестиций США, а Германия является основным внешнеторговым 
партнером Турции. История миграционных взаимоотношений между этими 
странами, свидетельствует об устойчивых и многочисленных миграционных 
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потоках. На данный момент в США проживают порядка 9 млн. мексиканцев, а 
в Германии – 3 млн. турок, и это самые крупные иммигрантские сообщества в 
этих государствах.10 

Первоочередной задачей в исследовании трудовой миграции в услови-
ях интеграционных процессов является представление интеграции как сис-
темы элементов, что позволяет выявить системообразующие факторы и оце-
нить степень связанности элементов. Представляя интеграционный процесс 
как систему, состоящую из множества элементов, среди которых торговля то-
варами и услугами, трансфер технологий, инвестиции, особое значение при-
обретает такой элемент как трудовая миграция (рисунок 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Интеграция как система 
 

В процессе глобализации мирового хозяйства все более важным факто-
ром социально-экономического развития многих стран становятся процессы 
трудовой миграции. Интернационализация экономики различных стран со-
провождается интенсивным развитием международного рынка труда, оказы-
вающим все более значительное влияние не только на экономики разных 
стран, но и на мировую экономику в целом.  

В век глобализации стираются границы между государствами, откры-
ваются двери новым возможностям, в том числе для применения профессио-
нальных навыков. Трудовая миграция существовала на протяжении всего пе-
риода жизни общества, и в настоящее время этот процесс усиливается в 
мировых масштабах.  

Одним из тезисов, относящих трудовую миграцию к числу элементов 
системы под названием «интеграция», является принцип «четырех свобод» 
экономической интеграции, Единого экономического пространства: создание 
условий для свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 

Во-вторых, исследуя предпосылки формирования ДЭИ можно сделать 
вывод, что основными факторами, определяющими дифференцированную эко-
номическую интеграцию являются: фактор географической сопредельности, 
геополитический и геоэкономический факторы.  
                                                            
10 Центр Льва Гумилева «Современное Евразийство» Автор: Ивахнюк И.В., д.э.н., профес-
сор экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gumilev-center.ru/evrazijjskaya-migracionnaya-sistema-ot-ehkonomicheskogo- 
pragmatizma- k-vozrozhdeniyu-civilizacionnogo-edinstva/ (дата обращения: 05.08.2015) 
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Кроме того, стоит отметить, что В.И. Ленин в работах рубежа ХIХ– 
ХХ вв. выдвинул ряд положений, воплотившихся в закон подвижности насе-
ления и закон роста миграционной подвижности.11 

В. Ленин отмечал, что «без создания подвижности населения не может 
быть и его развития». И далее, уточняя это положение, писал, что «крупная 
машинная индустрия необходимо создает подвижность населения; торговые 
отношения между отдельными районами громадно расширяются; железные 
дороги облегчают передвижение. Крупная машинная индустрия создает ряд 
новых индустриальных центров, которые с невиданной раньше быстротой 
возникают иногда в незаселенных местностях, – явление, которое было бы 
невозможно без массовых передвижений рабочих», что «капитализм необхо-
димо создает подвижность населения, которая не требовалась прежними сис-
темами общественного хозяйства и была невозможна при них в сколько-
нибудь широких размерах». Другими словами, НТП, концентрация капитала, 
а также активное экономическое развитие территорий приводят к росту ми-
грационной подвижности. Мобильность населения возрастала по мере ут-
верждения индустриального общества, связанного с прогрессом в области 
транспорта и средств коммуникации, расширением информационного про-
странства, формированием единых национальных, а затем и мировых рынков 
труда и капитала. 

В-третьих, с углублением интеграционных процессов – основными на-
правлениями интеграции становятся социально-политическая и экономическая 
сферы. Зачастую с помощью интеграции удается осуществлять контроль ми-
грационных потоков, путем заключения двусторонних соглашений и либерали-
зации миграционного законодательства между странами. Кроме того, сильные 
акторы рассчитывают уменьшить миграционные потоки из стран-доноров пу-
тем увеличения объемов взаимной торговли, в большей степени, обеспечивая 
преференциальный экспорт товаров из стран-доноров рабочей силы. Таким 
образом, экономическая интеграция по некоторым оценкам способна улучшить 
экономическую ситуацию в менее развитых странах-участницах интеграцион-
ного объединения и сократить из последних поток мигрантов, как легальных, 
так и нелегальных. Другими словами, помощь в экспорте товаров будет спо-
собствовать сокращению экспорта людей, тем самым снижая миграционную 
нагрузку. Взаимная торговля и трудовая миграция заменяют друг друга, други-
ми словами, растущая торговая интеграция должна вести к уменьшению диф-
ференциации в уровнях доходов и заработной платы и тем самым уменьшать 
миграционные потоки.12 

Однако, как показывает реальная практика, торговля и трудовая мигра-
ция дополняют друг друга, что не всегда приводит к снижению трудовой ми-
грации, в особенности низкоквалифицированной рабочей силы. 

                                                            
11 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. – Полн. собр. соч., т.27, С. 387. 
12 Нешатаева Т.Н., Международные организации и право: Новые тенденции в междуна-
родно-правовом регулировании. – М.: Delo, 1998. – С. 103. 
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С целью предотвращения нелегальной трудовой миграции и снижения 
потоков низкоквалифицированной рабочей силы целесообразно использовать 
инструменты «замещения». Реальным инструментом сокращения уровня не-
легальной трудовой миграции может стать привлечение инвестиций и, соот-
ветственно, создание в этих странах рабочих мест. Примером могут быть так 
называемые «Макиладо́ра»- промышленные предприятия, создаваемые США 
в приграничных территориях с Мексикой.13 

Таким образом, торговля и инвестиции могут стать реальной альтерна-
тивой международной миграции, если последствия этой деятельности позво-
лят создавать новые рабочие места. 
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DEFINING HOME FOR CENTRAL ASIAN 

LABOUR MIGRANTS IN RUSSIA 
 

Most migrants move abroad voluntarily to pursue better labour or economic 
opportunities, education, or for family reasons (reunification or chain migration), 
and so it can be said that migrant communities all over the globe maintain some 
aspect of transnationality, with regular contacts to families and communities of 
origin (when possible) and an aspiration to contribute to the economic, social and 
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мической интеграции (на примере интеграционного объединения НАФТА) «Экономика и 
предпринимательство», № 10 (51), 2014. С. 174-178. 



 188 

political life of the sending country while also building new lives in a host country. 
Ties are never fully cut and migrants are equally at home in both environments. 
While much research has examined labour migration, only a very few studies (i.e. 
Brednikova & Tkach 2010b; Al-Ali and Koser 2002; see also Vuorela 2002) have 
been devoted to migrants’ notion of home and, particularly, to the ways that the 
fluid transnational settings influence their ‘home’ related practices. For such mi-
grants, home is not just housing, a place of residence, or a place of origin (home-
land), but also a transnational space for social ties (Brednikova & Tkach 2010a), 
an ‘in-between’ space (Tangseefa 2006) that lies outside a single state’s authority, 
with great social, political and, even, emotional significance. This fluidity in the 
understanding of home has resulted in what can be referred to as the ‘mobile 
homes’ of migrants, a somewhat instrumental understanding of a traditional con-
cept in which home is adaptable to changes in one’s environment or for one’s spe-
cific needs at a particular time or place. The home of a migrant is a signifier, an 
abstract metaphor and a material condition for living, the transnational character 
of which opens new questions about identity and space, on ways in which these 
affect peoples’ conceptions and experiences of longing and belonging and, espe-
cially, what role new technologies have on migrants’ transnational identity. It is 
self-evident that migration has both positive and negative impacts on societies – 
international monetary organisations such as the World Bank have emphasised 
how monetary remittances can be harnessed in the development process in com-
munities of origin – but the less-addressed issues of social and cultural remit-
tances, including ideas, practices, identities, and social capital, are also important 
development resources and both are a result of and contribute to a migrant’s sense 
of longing or conceptualisation of home.  

One case that exemplifies this issue is that of Central Asian labour migrants 
in Russia. Central Asian citizens – including Kyrgyz, Tajiks and Uzbeks – consti-
tute some of the largest immigrant groups in Russia today. In the Central Asian 
states, ill-prepared for independence in 1991 and economically underdeveloped 
and suffering from corruption and poor governance, society has responded by 
moving abroad to find employment as irregular workers in the former hegemon 
Russia, using social networks in the construction, service or agricultural sectors 
(Fryer, Nasritdinov & Satybaldieva 2014; Fryer, Virkkunen & Usmonov 2015; 
Fryer & Virkkunen 2012; Nasritdinov et.al 2008). Kyrgyzstan and Tajikistan are 
two of the poorest post-Soviet states with about 50% and 35% of the working-age 
population working in Russia at any giving time (see Riazantsev 2014), where 
they are subject to uneven working and living conditions. Many live in over-
crowded dormitories or ‘rubber flats’ (10-30 persons in a small rented flat) and 
face the direct consequences of recent nationalist sentiments in the country: racist 
attacks, intimidation, arrests and deportation. Despite this, both the Central Asian 
and Russian governments recognise mutual benefits of migration – cheap labour in 
Russia and remittances for Central Asia – the latter especially promoted as con-
tributing to national economic development (Marat 2009). Unsurprisingly, the 
waves of migrants have continued unabated for over 10 years. Initially seasonal or 
temporary in nature, this migration has developed into something more permanent, 
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as thousands of Central Asians have taken up Russian citizenship and have made 
their new residences in Russia. And yet most migrants would still refer to their 
former countries of residence as ‘home’, partially for cultural reasons, but also re-
flecting the continued family, economic and social links that they maintain with 
them. This somewhat strange arrangement is a rational expression of their life 
situations and not contradictory in their own understanding. 

The migrant’s sense of home and the practice of transnationality have 
changed rapidly over the past few decades with changes in the global economy, 
new technologies and the way governments view and manage this migration. This 
presentation will address how this is developing by uncovering the main factors in 
this process for migrants in the city of Kazan, the capital of the semi-autonomous 
republic of Tatarstan. Kazan provides a unique opportunity to understand this phe-
nomenon due to the cultural similarities between the migrants and the ethnic Tatar 
population of the city. It has been suggested that due to a common religion (Islam) 
and similar cultural heritage (Turkic-speaking), the integration of the mainly-
Muslin Central Asian migrants has been easier in some respects in Kazan than in 
other cities of Russia (Nasritdinov, Kholmatova & Sheralieva 2011). The reper-
cussions of such labour migrants maintaining links with their former homelands, 
while contributing to their new ‘homes’ in the host country, seem set to increase, 
affecting the future development of these countries involved. Consequently, un-
derstanding these transnational migrants’ conceptions and practices of home is vi-
tal to uncovering the somewhat hidden and not always straightforward lives of 
transnational migrants at the global level.  
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÂ  

Ê ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÞ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÂÓÇÛ:  
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÏÛÒ 

 
Культурно-информационное поле Российской Федерации в сегодняшних 

геополитических и социально-экономических условиях, находясь под влияни-
ем традиций и тенденций развития цивилизации XXI века, характеризуется 
усилением внимания к прогрессивным смыслам устройства мира – многопо-
лярного и многоукладного, ориентированного на справедливость признания 
ценностей достойной жизни людей, на базовые принципы международного 
сотрудничества. Исторический опыт многовекового сожития народов много-
национальной России, опыт гуманной политики в сфере дипломатических от-
ношений в современной ситуации хаотического перемещения миграционных 
потоков приобретает особую ценность, о чем еще в 2001 году прозорливо го-
ворил Митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл – ныне Патриарх 
Московский и всея Руси: опыт России будет востребован «в мятущемся мире. 
...Мы ... восприимчивы к истокам западной цивилизации. Но, с другой сторо-
ны, мы укоренены в восточной культуре с ее приверженностью к традицион-
ным ценностям.… Востребует мир и российский опыт общежития разных 
культур и убеждений…» [1, с. 4] 

Обострившаяся ситуация в сферах международных отношений сегодня 
создает прецеденты лавинообразных миграционных процессов в глобальных 
масштабах. Значительное изменение количественных и качественных харак-
теристик миграции отмечаются и в России, что требует усиления ответст-
венности за реализацию Концепции миграционной политики России на пе-
риод до 2025 года. [2]: 

– компетентного решения вопросов культурно-языковой и социальной 
адаптации и интеграции всех категорий мигрантов; 

– психолого-педагогической поддержки освоения мигрантами знаний го-
сударственного языка РФ – русского, истории, правовых норм нашей страны; 
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– обеспечения политики в сфере защиты прав детей иммигрантов; 
– профессионального социокультурного и лингводидактического со-

провождения процессов обучения детей иммигрантов в образовательных ор-
ганизациях России; 

– квалифицированной работы по формированию конструктивного 
взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом; 

– создания благоприятных условий для повышения престижа россий-
ских вузов, имеющих легитимное право на обучение иностранных студентов, 
аспирантов, стажеров; 

– проведения мониторинга влияния мигрантов на качество комплекс-
ной безопасности конкретных территорий (регионов России). 

Для решения проблем трудовой, образовательной, учебной миграции, по 
справедливому мнению Е. В. Терентьевой, необходима целенаправленная язы-
ковая, этнокультурная политика, связанная с проблемами государственной 
безопасности – с учетом местной специфики российских регионов. [3] Опыт 
показывает, прибывающие в г. Москву мигранты при подготовке к процедурам 
тестирования по русскому языку обращаются за консультацией прежде всего по 
вопросам оформления документов (заявления, анкеты, резюме и т.д.), речевого 
репертуара общения в УФМС, в полиции, в организациях здравоохранения,  
образования. Для иммигрантов, находящихся в Москве с детьми, по-особому 
актуальны проблемы адаптации семьи в образовательной среде, проблемы ин-
теграции детей в российскую среду взаимодействия детей и взрослых. [4] Зна-
чимость таких проблем убедительно подтверждается официальной статистикой 
[5]: в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образо-
вания г.Москвы, в 2015 году количество обучающихся из числа иностранных 
граждан составило 25357 человек. Среди них граждан Украины – 4907, Кирги-
зии – 3128, Азербайджана – 2912, Таджикистана – 2769, Молдавии – 2739, Ар-
мении – 2451, Узбекистана – 2186. При такой плотности обучающихся из ука-
занных выше стран потребность в изучении русского языка на их территориях 
остается невысокой. В Киргизии выражают желание изучать русский язык 38% 
населения, в Молдавии – 23%, в Азербайджане – 6%, в Армении – 3%. [6,с. 36] 
Определенные выводы прозрачны при знакомстве со статистикой об учебной 
миграции. [7] В России в 2008 году учились студенты из Армении – 1900 че-
ловек, из Азербайджана – 1800. Тенденция к значительному сокращению 
представленности студентов в российских вузах из бывших республик СССР 
сохраняется. По данным исследования Е.Е. Письменной, в конце первого де-
сятилетия XXI века иностранные студенты и аспиранты обучались в 600 рос-
сийских вузах. [7, с. 25] Ученый, анализируя специфику вовлечения России в 
конкурентную борьбу за потенциал образовательных мигрантов, предупреж-
дает: «Если Россия не включится в активную политику по продвижению сво-
их образовательных услуг в СНГ, то потоки студентов могут переориентиро-
ваться еще в большей степени на другие государства. [там же] 

Большая часть студентов-иностранцев находится в Москве: РУДН, 
МГУ, Институт русского языка им. А. С. Пушкина и др. С 2014-го года отме-
чается увеличение количества иностранных студентов в МПГУ. В целях ук-
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репления этой позитивной тенденции приказом ректора МПГУ академика 
РАН А. Л. Семенова в августе 2015 года создан подготовительный факультет. 
В логике таких процессов очевидны исторические реалии: в отечественном 
образовании позитивно оценивается опыт подготовительных факультетов 
(курсов, отделений), оказавших положительное влияние на повышение каче-
ства деятельности вузов.  

В новейшей истории модернизации подготовки иностранцев к обуче-
нию в российских вузах принимаются во внимание выводы ученых о необ-
ходимости: 

– расширения штата преподавателей и сотрудников для работы с ино-
странными студентами; 

– создания комфортных условий проживания иностранных студентов в 
общежитиях; 

– поиска решения вопросов возможности совмещения обучения сту-
дентов с временным трудоустройством: «для всех очевидно, что многие сту-
денты вынуждены работать по разным причинам. ... разумно ... четко регла-
ментировать этот вопрос.» [7, с. 31]; 

– урегулирования взаимоотношений между российскими и иностран-
ными студентами; 

– обеспечения комплексной безопасности пребывания иностранных 
студентов на территории России; 

– рассмотрения вопросов о признании аттестатов и дипломов, полу-
ченных за пределами нашего государства; 

– использования интеллектуального и духовного потенциала учебных 
мигрантов для продвижения русского языка и культуры России. 

Заслуживают особого внимания выводы экспертов о низком уровне 
владения русским языком иностранными студентами: «Слабое знание языка 
затрудняет адаптацию студентов в России, влечет многие проблемы и для 
студентов, и для вузов.» [7, с. 32] 

Целенаправленная работа по совершенствованию методик и техноло-
гий обучения русскому языку на сегодняшний день определила высокую эф-
фективность научно-педагогических практикоориентированных трудов уче-
ных РУДН [8; 9; 12], опыт которых позволяет развивать новые подходы к 
организации процессов обучения русскому языку как иностранному (далее – 
РКИ). Например, в систему традиционной работы по лексике и грамматике, 
аудированию и говорению, чтению и письму включаются приемы этнолин-
гвокультурологического анализа текста, технологии формирования и исполь-
зования дидактического портфолио, организация целевых тематических экс-
курсий, совместная подготовка преподавателей и студентов к событиям, 
ценностно значимым в истории и культуре России. 

Основания работы по этнолингвокультурологическому анализу текста 
определяются: 

– концептуальной идеей «русский язык в диалоге культур»; 
– коммуникативно-деятельностным подходом к усвоению русского слова 

не только как единицы языка и речи, но и как концепта культуры [8; 9; 10]; 
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– принципами формирования диалогового пространства на учебных 
занятиях. Для этого, пишет Л. Г. Саяхова, «необходимо сформировать куль-
турное поле» дидактических средств. [10] 

Апробированные инновационные методики обучения РКИ свидетель-
ствуют о целесообразности включения в учебную деятельность студентов 
работы по формированию индивидуального дидактического портфолио. 

Дидактический портфолио по РКИ студентов подготовительного фа-
культета представляет собой папку будущего специалиста, ориентированно-
го на достижение первого уровня владения РКИ. Успешное прохождение 
тестирования по первому уровню (ТРКИ-1, или В1) «свидетельствует о 
среднем уровне коммуникативной компетенции, который позволяет претен-
денту удовлетворять свои основные коммуникативные потребности в соци-
ально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах 
общения в соответствии с государственным стандартом РКИ. Получение 
данного Сертификата необходимо для поступления в вузы РФ». [12, с. 7] 

Универсальность дидактического портфолио проявляется в его ресурсах 
«быть видом аутентичного оценивания, включающего в себя демонстрацию 
выполнения заданий.» В условиях изучения РКИ дидактический портфолио 
может стать инновационным инструментом, сопровождающим традиционную 
систему оценки и контроля знаний по РКИ. [13] Вслед за Л. С. Колодкиной мы 
рассматриваем дидактический портфолио как коллекцию работ студента, все-
сторонне демонстрирующую не только учебные результаты, но и усилие по их 
достижению. Коллекция работ студента, собранная в портфолио, позволяет 
наблюдать прогресс в овладении студентом культорологическими, коммуника-
тивными, языковыми, речевыми, лингвистическими компетенциями и делать 
сравнение с результатами стартового контроля. Портфолио, таким образом, 
становится антологией работ студента, которая предполагает «его непосредст-
венное участие в их выборе, а также их анализ и самоанализ». [13, с. 136] 
Другими словами, дидактический портфолио студента может рассматриваться 
как инструмент «самооценки собственного познавательного творческого тру-
да, рефлексии его собственной деятельности». [13, с. 138] 

На завершающем этапе обучения дидактический портфолио являет 
собой специфическую книжку студента, где должное место отводится от-
зывам преподавателей об успехах в изучении РКИ, об участии в культур-
ных событиях кафедры, факультета, университета. Структурированная по 
блокам, эта книжка содержательно заполняется материалами в соответст-
вии со сферами общения: социально-бытовой, социально-культурной, 
учебно-профессиональной. [12, с. 7] В данных разделах учебные материа-
лы группируются по тематическому признаку: 

– Давайте познакомимся (анкета, резюме, автобиография, беседа и др.); 
– Россия – большая, красивая, богатая страна; 
– Моя Родина; 
– Моя семья; 
– Жизнь и быт студента; 
– Москва: история, современность, будущее; 
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– Я мечтаю о путешествии по России; 
– МПГУ – мой университет. Моя группа. Мои друзья. Мои преподава-

тели; 
– Что я знаю о своей профессии?; 
– Праздники в России; 
– Праздники в моей стране; 
– Мое свободное время; 
– Мои лучшие работы по русскому языку; 
– Отзывы о моей работе. 
В систему целевых экскурсий студентов включаются посещения музеев, 

образовательных организаций, административных учреждений, деятельность 
которых представляет интерес для развития культурологических и коммуника-
тивных компетенций студентов. Студенты высоко оценивают посещения: 

– музея А. С. Пушкина (на Пречистенке или на Арбате); 
– школы №1409 (финал международного конкурса «Школьные теат-

ральные сезоны»); 
– школы №1352 (концерт танцевальных коллективов детей, посвящен-

ный Дню Победы в Великой Отечественной войне); 
– детского сада комбинированного типа №772 (семинар «Хлеб всему 

голова»); 
– МГТУ им. Н. Э. Баумана (презентация проектов победителей Всерос-

сийского конкурса «Открытые горизонты»); 
– Московского дома национальностей (выставка «Москва. Историко-

культурное пространство»); 
– школы №1238 (музей «Великий и могучий русский язык»); 
– Издательского дома «Истоки» (знакомство с печатной продукцией 

этнокультурного содержания); 
– Международного конкурса высокой моды национального костюма «Эт-

но-Эрато» (Совет по делам национальностей при Правительстве г. Москвы). 
На кафедре довузовского преподавания РКИ МПГУ апробирован опыт 

соучастия преподавателей и студентов в событиях ценностно-смысловой зна-
чимости для понимания русского языка как первоэлемента культуры русского 
народа, Российского государства, культуры межнационального общения наро-
дов России, культуры общения России в сферах международного сотрудниче-
ства. Студенты-иностранцы тепло вспоминают о своем участии в таких собы-
тиях, как: 

– Новый год в России; 
– Широкая масленица; 
– День родных языков; 
– День Победы в Великой Отечественной войне. 
Перспективность целевых ориентиров организации учебного процесса 

на кафедре РКИ очевидна. Обновление ценностно-смысловых установок ме-
тодик и технологий обучения РКИ соответствует стратегии развития отече-
ственного образования в современном пространстве международных отно-
шений. 
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ïðîåêò ¹ 13-22-21001 è ÐÔÔÈ, ïðîåêò ¹ 15-06-05817) 
 

В современном мире среди проблем глобального развития большое 
внимание привлекает тема международной китайской миграции и ее геопо-
литические, социально-экономические и демографические последствия. Се-
годня практически не осталось стран, которые в той или иной степени не 
были бы затронуты миграционными потоками из Китая. 

В развитии российско-китайского взаимодействия миграционный об-
мен между обеими странами – заметное, масштабное и динамичное явление. 
Китай является нашим ближайшим соседом, обладающим самым мощным в 
мире демографическим, трудовым и миграционным потенциалом. К началу 
2015 года численность населения Китая достигла 1,4 млрд. человек [1]. По-
этому естественно, что в условиях углубления российско-китайского страте-
гического партнерства, тесного сотрудничества в политической, торгово-
экономической, информационной, военной и гуманитарной сферах сотни ты-
сяч граждан КНР оказались вовлечены в миграционные круговорот в/через 
Российскую Федерацию.  

Геополитические, социально-экономические и демографические по-
следствия увеличения числа выходцев из КНР на российской территории, 
возможные риски и вызовы, связанные с развитием китайской миграции и 
китайского бизнеса в стране, а также поиск эффективных механизмов регу-
лирования миграционных потоков между двумя государствами уже длитель-
ное время являются предметом острых дискуссий.  

Реальные тенденции современной китайской миграции в России, а также 
ее этнополитические и этносоциальные эффекты оцениваются неоднозначно, 
сопровождаются множеством слухов и домыслов, что создает почву для мани-
пулирования общественным сознанием со стороны различных политических 
сил. Широкое распространение получила мифологизация всего того, что связа-
но с «китайской миграционной проблемой». Искажение информации вокруг 
китайского присутствия в стране, возможной миграции китайцев в Россию мо-
жет стать негативным фактором, препятствующим расширению и углублению 
полноценного сотрудничества двух государств в экономической и гуманитар-
ной областях. Задачи выявления реальной картины в развитии миграции из 
КНР и поиска адекватных решений имеющихся проблем в данной сфере имеют 
не только огромный научный интерес, но и большое практическое значение для 
устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения ее гео-
политических интересов в отношениях с внешним миром. 
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Большинство специалистов, занимающихся проблемами миграции, схо-
дятся во мнении, что население России в целом пока заметно не прирастает 
китайцами. Не подтверждает тезис о «китайской угрозе» и «демографической 
экспансии Китая» и официальная статистика. Согласно данных статистиче-
ского учета, численность китайских мигрантов и количество граждан КНР, на-
ходящихся на российской территории, сравнительно невелики. По оценкам 
ФМС России, по состоянию на конец августа 2015 года на территории России 
находилось свыше 263 тыс. китайских граждан [2]. Это значительно меньше в 
сравнении с численностью китайцев во многих странах мира. Среди них мож-
но назвать не только страны Юго-Восточной Азии – такие, например, как Ин-
донезия, Малайзия, Таиланд, но и страны Америки – США и Канаду, а также 
Австралию, Японию и Южную Корею.  

В настоящее время китайцы представляют собой относительно неболь-
шую часть мигрантов, прибывающих в РФ, особенно в сравнении с притоком 
населения из стран СНГ. При этом необходимо учитывать, что подавляющая 
часть выходцев из Китая приезжает в Россию не на постоянное место житель-
ства, а на время. Они находятся на российской территории в краткосрочном 
режиме – в служебных поездках, по временным трудовым контрактам, на уче-
бе, в качестве туристов, крупных, средних и мелких бизнесменов или торгов-
цев-челноков.  

На протяжении последних пятнадцати лет численность китайских ми-
грантов испытывала значительные колебания, которые происходили на общем 
фоне тенденции к росту числа въезжающих в Россию граждан КНР. Одновре-
менно развитие получили основные виды и типы китайской миграции, в том 
числе «коммерческая», трудовая, бизнес-миграция, миграция на постоянное 
место жительства, учебная, транзитная и др.  

В 2000-е годы по мере расширения двустороннего сотрудничества 
миграция из Китая развивалась очень интенсивно и имела возрастающий 
тренд. Согласно данных официальной статистики, в течение 2000-2008 гг. 
общее число прибывших из КНР в РФ на постоянное место жительства,  
в служебную командировку, в качестве предпринимателей, туристов, по 
приглашениям, транзитом увеличилось с 493,8 тыс. человек до 815,5 тыс. 
человек, или в 1,7 раза [3]. Особенно был заметен рост въезжающих в Рос-
сийскую Федерацию из КНР с частными целями. Так, по данным Феде-
ральной пограничной службы России, отражающих количество пересече-
ний границы, в период с 2000 по 2008 гг. число частных поездок в РФ из 
Китая возросло в 13 раз. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. скорректиро-
вал сложившиеся в миграционном взаимодействии России и Китая тенден-
ции. Сокращение производства, уменьшение числа рабочих мест, изменение 
поведенческих характеристик мигрантов в условиях кризиса не могли не по-
влиять на динамику потоков китайских граждан, прибывающих в Россию.  
По данным Федеральной пограничной службы, в 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
общее число прибывших из Китая в Российскую Федерацию уменьшилось с 
815,5 тыс. человек до 718,6 тыс. человек (на 11,9 %).  
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По мере выхода из экономического кризиса 2008-2009 гг. ситуация начала 
выравниваться, и количество прибывающих из Китая в Российскую Федерацию 
стало опять стабильно расти. Начиная с 2010 года происходит устойчивое, без 
перерывов, нарастание масштабов китайской миграции и увеличение китайско-
го присутствия в России. Расширение миграционных потоков со стороны КНР 
сопровождается вовлечением китайских мигрантов в экономическое освоение 
Дальнего Востока, теряющего в результате внутренней миграции население, но 
обладающего значительным природным потенциалом.  

Не особо заметил общий поток китайских мигрантов и резкого ухудше-
ния положения дел в российской экономике в середине текущего десятилетия. 
В результате за последние пять лет (2010-2014) ежегодное количество прибы-
вающих в РФ граждан КНР возросло до 1,1 млн. человек, или на 377,5 тыс. 
человек, т.е. в 1,5 раза. Данные пограничной статистики свидетельствуют, что 
в целом в течение 2000-2014 гг. въезд китайских граждан в Россию увеличился 
с 494 тыс. человек до 1,1 млн. человек, или в 2,3 раза [4]. Миграционный по-
ток по линии туризма возрос в 2,4 раза. Почти в 9 раз за прошедшие пятна-
дцать лет увеличился приток китайских мигрантов, въезжающих на россий-
скую территорию в личных целях. 

Современные направления миграционных потоков из Китая в Россию в 
значительной мере связаны с географией китайских провинций. Большая 
часть китайских мигрантов приезжает в Россию из приграничных северо-
восточных провинций – Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также Автономного 
района Внутренняя Монголия, которые характеризуются замедленным эко-
номическим развитием. Именно эти территории является основным источни-
ком китайской рабочей силы как для регионов европейской части России, так 
и для восточных районов страны. Как показывает анализ, в миграционных 
потоках из Китая выделяются также провинции центральной части КНР – 
Цзилин, Цзянсу, а также быстро развивающиеся города приморских террито-
рий, в первую очередь Шанхай.  

По данным проведенных нами обследований, среди китайских мигран-
тов, прибывающих в Россию, заметную роль играют лица, проживавшие в 
малых городах и сельской местности, поскольку здесь сосредоточена значи-
тельная часть демографического потенциала КНР, а масштабы безработицы и 
бедности получили наибольшее распространение. 

Основные центры притяжения китайских мигрантов – Москва и Мос-
ковская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, территории 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (Забайкальский, 
Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская и 
Новосибирская области), а также Краснодарский край Южного федерально-
го округа. 

Говоря о демографической структуре китайских мигрантов, можно от-
метить, что их состав по полу во многом типичен для трудовых мигрантов, 
циркулирующих во всем мире. В их общей структуре преобладают мужчины, 
являющиеся основными кормильцами своих семей. Среди китайских мигран-
тов доля лиц мужского пола достигает 70 %, что в значительной мере отража-
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ет специфику спроса на иностранную рабочую силу и характер ее занятости 
на территории Российской Федерации.  

Следует учесть, что возрастной состав китайских мигрантов является 
благоприятным для развития российской экономики, ибо большинство при-
бывающих из КНР граждан находится в молодом, наиболее активном трудо-
способном возрасте. По результатам наших обследований, трое из четырех 
мигрантов входят в возрастную группу 20-39 лет, при этом их наибольшее 
число сосредоточено в возрастах от 30 до 39 лет, а средний возраст составля-
ет 31,3 года, что существенно ниже среднего возраста населения РФ.  

Оценивая тенденции китайской миграции, ее социально-экономические, 
демографические и геополитические последствия, следует иметь в виду, что 
миграционное движение из Китая в Россию – это не столько проблема сего-
дняшнего дня, сколько масштабный миграционный феномен перспективного 
развития страны в XXI веке.  

Несмотря на сложность и противоречивость китайской миграции, в 
России пока еще не выработана стратегия в отношении регулирования ми-
грации из Китая. Противоречивость роли, которую играет китайская мигра-
ция, требует от российского государства дифференцированного регулирова-
ния в этой сфере. С одной стороны, необходима политика поддержания 
законной китайской трудовой иммиграции с учетом национальных и геопо-
литических интересов страны, того положительного, что вносят китайские 
работники в ее экономическое развитие, а с другой, – политика, направлен-
ная на ограничение нелегальной миграции и незаконной занятости граждан 
КНР, снижение социокультурных, экономических и политических рисков, 
связанных с расширением притока китайских мигрантов.  

Особое значение в противодействии нежелательной миграционной 
экспансии из Китая имеют и меры в области социальной политики по стаби-
лизации населения и трудовых ресурсов России на Востоке страны. Важным 
представляется и решение и таких общих вопросов экономической и мигра-
ционной политики, как предоставление преференций для привлечения в тер-
ритории опережающего социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока мигрантов из стран СНГ и других регионов России, сохранение 
квотирования в использовании китайских трудовых мигрантов на этих тер-
риториях, а также стимулирование миграции российского населения в при-
граничные с КНР районы. 

Для регулирования миграционных потоков из Китая необходимо 
расширить информационную и аналитическую базу по данному направле-
нию международной миграции в России, а также прогнозировать социаль-
но-экономические, демографические и геополитические последствия рас-
ширения китайского присутствия как для отдельных регионов, так и 
страны в целом. Важно располагать надежными данными, характеризую-
щими масштабы, формы, виды и структуру китайской миграции. В этой 
связи целесообразно проведение мониторинговых исследований, отслежи-
вающих основные параметры и итоги миграционного взаимодействия Рос-
сии и Китая. 
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Ðàçäåë 3 

ÌÈÃÐÀÖÈß È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ:  
ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÇÎÍÛ È ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß 

 
 
 
 

 
Âàñèëüåâà È.Ñ.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

Êàðàáóëàòîâà È.Ñ. 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈÅ ÌÎÄÅËÅÉ ÄÎÁÐÀ×ÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ 

Â ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎ-ÁÐÀ×ÍÎÌ ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ 

 
Исследования процесса выбора брачного партнера и добрачных отно-

шений, на наш взгляд, можно разделить на несколько типов, связанных с ген-
дерным подходом (Архипова 2006; Ryazantsev et al 2014; Van Peer 2002).  
Модификация стереотипов добрачного и семейного поведения современной 
молодежи на этапе выбора брачного партнера актуализируется как социаль-
ный феномен в результате реального развития социальной, психологической и 
нравственной готовности современной молодежи к браку и семейной жизни, 
которое происходит под воздействием постоянных объективных факторов:  
родительской семьи, культурологических особенностей страны (региона), 
всей образовательной системы, индивидуальных особенностей характера ин-
дивидов (Höhn 2001; Ryazantsev et al 2015a; Казарина-Волшебная, Комиссаро-
ва, Турченко 2012; Карабулатова 2004). Сфера общения современных молодых 
людей становится более избирательной и дифференцированной. Ценностные 
ориентации юношей и девушек утрачивают матримониальную монополию: 
любовь, эмоциональные контакты и сексуальное удовлетворение представля-
ют для них самостоятельные ценности, не всегда, связанные с образованием 
семьи. Являясь наиболее активной частью общества, молодежь через свое от-
ношение к брачно-семейным ценностям определяет принципы добрачных от-
ношений. 

Первичный авторский материал сформирован в ходе проведения много-
компонентного комплексного интервьюирования с последующим анализом. 
Первичное социологическое исследование проведено на тему «Ценностные 
установки выбора брачного партнера». Выборочная совокупность включала 



 202 

500 респондентов, проведено в 2012-2013 гг. авторским коллективом среди 
молодежи, обучающейся в старших классах школ, лицеев, колледжей, вузах 
Московского региона, а также работающей молодежи. Выборка квотная (по 
социальному статусу и гендерному составу, по возрасту и образованию). Был 
проведен социологический опрос в форме анкетирования с участием молодых 
респондентов из Московского региона в возрасте от 15 до 29 лет. По опросу 
366 человек – квотная выборка, состоящие в добрачных отношениях, пред-
ставители различных национальностей (см. Таблицу №1). 

 
Таблица 1.  

Национальный состав 

Всего 366 чел. 
Всего 183 пары 18-22 23-26 27-30 м/ж/всего 

Совпадение 
пар по нацио-
нальности 

русские м/ж 18/28 22/30 18/24 58/82/140 48 
татары м/ж 18/10 14/7 4/4 36/21/57 20 
евреи м/ж 9/4 4/9 8/6 21/19/40 18 
украинцы, белорусы м/ж 11/5 2/7 5/5 18/17/35 11 
азербайджанцы  м/ж 2/2 2/3 1/2 5/7/11 5 
армяне м/ж 1/1 1/1 2/3 4/5/9 3 
таджики, узбеки м/ж 1/1 2/4 2/3 5/8/13 2 
дагестанцы, адыги, ингу-
ши, чеченцы м/ж 8/12 16/8 12/4 36/24/60 18 

 68/63 63/69 52/51 183/183 125 совпаде-
ний из 183 пар

 
Из-за довольно ограниченного количества опрошенных другие много-

численные национальности России оказались не представленными во всем 
их разнообразии в исследуемой нами совокупности.  

Одним из социологических факторов брачного отбора является терри-
ториальная близость. 

Более 90 % от всего числа опрошенных высказывают в целом положи-
тельное отношение к совместной жизни вне зарегистрированного брака. При 
этом следует отметить, что среди них преобладают женщины в возрасте от 
27 до 30 лет. Совместное распределение мнений женихов и невест показало, 
что установки будущих супругов совпадают у 68% пар, в 68% из которых от-
ношение к сожительству в целом положительное и в 2% отрицательное. Та-
ким образом, мы можем говорить об изменении ценностных установок на 
факт девственности у девушек. 

Также в ходе опроса были выяснены установки женихов и невест относи-
тельно добрачных сексуальных отношений. Из всех опрошенных отрицательно 
по поводу сексуальных отношений до брака высказали лишь 2% респондентов. 
Оставшиеся 98% считают добрачные сексуальные отношения в целом допус-
тимыми. В числе их противников преобладают мужчины – 2% к 1%. 



 203

Заметим, что, по нашим данным, установки относительно совместной 
жизни вне зарегистрированного брака и добрачного сексуального поведения 
практически не зависят от образования, социального статуса, места житель-
ства и характеристик родительской семьи. 

С ростом числа разведенных людей вопрос о брачном статусе всту-
пающих в брак является важным. Из всей совокупности опрошенных в пер-
вый брак вступают 81% респондентов. При этом 12 из 19% разведенных же-
нихов и невест уже имеют детей от предыдущих браков. Вдов и вдовцов 
среди респондентов не встретилось. 

Данные показывают, что доли женихов и невест, вступающих в повтор-
ный брак, равны – в среднем по 12% тех и других от всего контингента. Обра-
щает на себя внимание разница между числом мужчин и женщин с детьми. Так, 
имеют детей от предыдущих браков 11% невест и лишь 1% женихов. 

Одна из гипотез исследования гласила, что на брачный выбор оказывает 
влияние факт миграции будущих супругов (Ryazantsev et 2014; Ryazantsev et al 
2015; Ryazantsev et al 2015 a). В связи с этим опрошенным предлагалось отве-
тить на вопрос, сколько лет они проживают в Москве. Как выяснилось, факт 
миграции одного из будущих супругов не оказывает существенного влияния 
на брачный выбор женщин в возрастной группе от 27 до 30 лет. 

Полученные данные свидетельствуют, что на вероятность заключения 
брака мало влияет совпадение религиозных установок будущих супругов, за 
исключением татар и народностей, проживающих на Кавказе. 

При этом наблюдается некоторая унификация установок на количество 
детей в браке. 

 
Таблица 2. 

Сколько бы Вам хотелось иметь детей,  
если бы для этого были созданы все необходимые условия? 

(% от общего количества юношей и девушек по каждой из пяти групп) 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Итого 
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Одного 24% 12% 12% 4% 4% 16% 4% 4% 12% 4% 11% 8%
Двоих 32% 32% 68% 60% 68% 36% 40% 56% 44% 44% 50% 46%
Троих  
и более 20% 32% 4% 32% 20% 36% 40% 20% 24% 36% 22% 31%

Четверых  
и более 12% 16% 16% 4% 8% 12% 12% 20% 16% 16% 13% 14%
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Относительно возраста респондентов. Были представлены группы моло-

дежи, начиная с 15 лет и заканчивая 30 годами. На наш взгляд, такая выборка 
дает сделать некоторые прогностические заявления не только относительно 
сексуально-матримониального поведения, но и репродуктивного также, что по-
зволит выявить тенденции в демографической ситуации в России.  

Следует отметить, что на сегодняшний день избирательность знакомств 
обусловила создание в интернете специализированных сайтов, направленных 
на знакомство людей с ориентацией: а) на национальность, страну; б) на кон-
фессиональную принадлежность (знакомства с мусульманами и для мусульман, 
христианские знакомства, знакомства для кавказцев, знакомства для евреев и 
т.д.); в) на специфические особенности людей (знакомства для инвалидов и 
т.п.). Закрытость отдельных групп не позволяет провести более глубокое интер-
вьюирование. Однако напряженность в обществе создает установки на поиск 
партнера в своей этнической группе. Определенное влияние оказывает совре-
менная литература на поиск «идеального партнера» (Karabulatova et al 2015).  

Анализируя гендерные характеристики, можно выделить ряд парамет-
ров, прямо и косвенно способствующих либо препятствующих вступлению в 
добрачные отношения. На первый план выходят те, которые повышают их 
самооценку, прежде всего, в глазах будущей супруги, а также окружающих. 
К ним относятся наличие квартиры, уровень зарплаты и образовательный 
ценз. Для женщин это также наличие детей и национальность. Отношение к 
уровню образования женщины может быть различным со стороны женщины 
и ее избранника (Дюргейм 1996). 

Женщины, вступившие в добрачные отношения, преимущественно рус-
ские. Группа женщин, не состоявших в браке, более многонациональна. Раз-
личие в национальности является существенным препятствием при вступле-
нии в брак для женщин. Вероятно, от того, что мужчины прежде всего видят 
их в качестве будущих матерей для своих детей. 
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В целом национальность у мужчин не влияет на решение личных про-
блем, хотя группа «успешных» мужчин более многонациональна. Интерна-
циональность среди вступивших в добрачные отношения гораздо больше 
представлена у мужчин, чем у женщин, которые преимущественно русской 
национальности. 

Вместе с тем более высокий социальный и экономический статус при-
водит к поиску более привлекательного партнера по различным качествам 
(внешняя привлекательность, финансовая состоятельность, молодость, здоро-
вье, уровень образования и т.д.), где уже этнический фактор перестает играть 
определяющую роль в выборе брачного партнера.  
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ÂËÈßÍÈÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÎÖÅÍÊÓ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ  

È ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 
(Èññåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå  

ãðàíòà ÐÔÔÈ ¹ 15-06-05410-à) 
 
Актуальность.  
Учет населения переписью считается более точной оценкой его в срав-

нении с данными, полученными на основании текущего учета естественного 
движения населения и миграции [1]. Вместе с тем, в условиях полного и дос-
товерного текущего учета естественного и миграционного движения, между 
этими оценками не должно быть существенных отличий. В период социаль-
но-экономических трансформаций в России ситуация изменилась. Перепись 
и в 2002 г. и в 2010 г. показала большую численность населения страны, чем 
оценка ее по данным текущего учета. По мнению экспертов, главным источ-
ником расхождений явилась проблема неполного учета миграции.  

При этом практически все превышение сконцентрировалось в Москве, 
которая является крупнейшим городом страны и центром притяжения миграци-
онных потоков. Так, на 1.01.2002 г. численность населения Москвы по данным 
текущего учета составляла 8539 тыс. человек, а по переписи 2002 г. –  
10383 тыс., т.е. на 1844 тыс. больше (более 20%). В 2010 г. различия данных те-
кущего учета (10563 тыс. человек на 1.01.2010 г.) и переписи населения  
(11382 тыс.) оказались меньше – 819 тыс., но также очень существенными (око-
ло 8%). Существенно, что знаменатель при расчете демографических показате-
лей изменился не только количественно, но и структура населения претерпела 
заметные сдвиги, которые характеризуются увеличением доли молодежи и со-
ответственно сокращением удельного веса пожилых групп (рис. 1). Все это не 
могло не сказаться на уровнях и тенденциях демографических показателей. 
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исленность населения Москвы в 2001 г. с учетом и без учета  
итогов переписи 2002 г., тыс. человек 

 

 
 

исленность населения Москвы в 2009 г. с учетом и без учета  
итогов переписи 2010 г., тыс. человек 

 

Рис. 1. Демографическая пирамида населения Москвы с учетом и без учета  
итогов переписей населения в 2002 и 2010 г. 
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Цель: выявить изменения в масштабах и трендах смертности населе-
ния на примере Москвы, связанные с влиянием миграции на численность и 
возрастной состав населения столицы.  

Материалы и методы.  
Вопросы принципов учета численности населения в переписях и по 

данным текущего учета демографических событий важны для оценки досто-
верности демографических индикаторов. Вплоть до 1989 г. в России в пере-
писях учитывались категории наличного и постоянного населения. С 2002 г. 
Россия перешла на учет в переписи только постоянного населения. При этом 
текущий учет демографических событий предусматривает возможность ре-
гистрации события по месту жительства и по месту наступления события. 
Это породило проблему неполной сопоставимости числителя и знаменателя 
при расчете демографических индикаторов. Эта проблема значима и в целом 
для РФ, однако для отдельных территорий, особенно с высокой миграцион-
ной подвижностью, проблема представляется крайне актуальной.  

Использованы материалы по Москве: Всероссийских переписей насе-
ления за 2002 и 2010 г.; данных текущего учета случаев смерти и оценки 
численности и половозрастной структуры населения за межпереписные пе-
риоды: 1989-2001 г., 2002-2009 г. и 2010-2013 г. Рассчитаны показатели про-
должительности жизни населения, стандартизованные коэффициенты смерт-
ности и средний возраст умерших от основных причин: болезней системы 
кровообращения, новообразований, травм и отравлений, болезней органов 
дыхания, пищеварения, инфекций.  

Результаты. Наибольшие расхождения с данными текущего учета дала 
перепись 2002 г., соответственно и показатели смертности, рассчитанные без 
ее учета и с ее учетом, различаются очень существенно. И если в начале пе-
риода 1989-2001 г. различия СПЖ по этим двум источникам данных состав-
ляли меньше 0,1 года, к 1995 г. они достигли величины более 1 года у муж-
чин и 0,3 года у женщин, то в 2001 г. они составляли 2,8 года у мужчин и 
0,9 года у женщин. Перепись 2010 г. также откорректировала величину про-
должительности жизни населения, но эта коррекция, во-первых, была суще-
ственно меньше, чем в 2002 г., и, во-вторых, она оказалась больше у женщин 
(0,6 года), чем у мужчин (0,1 года) (рис. 2).  

Данные переписи изменили не только оценку продолжительности жиз-
ни, но и ее траекторию. При этом, пересчет СПЖ с учетом переписи 2002 г. 
принципиально изменил тренд показателя: в период после 1997 г. у мужчин 
СПЖ стабилизировалась, тогда как текущая оценка демонстрировала сниже-
ние, у женщин отмечен рост вместо стабилизации. Пересчет СПЖ с учетом 
итогов переписи 2010 г. подтвердил динамику роста СПЖ и у мужчин, и у 
женщин, но ускорил темпы роста, прежде всего, у женщин.  

Изменение величины и траектории СПЖ с учетом данных переписей в 
различной степени обусловлено основными причинами смерти. 

 
 
 



 209

у ин

55,000

57,000

59,000

61,000

63,000

65,000

67,000

69,000

71,000

73,000

75,000

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

текущая оценка в 1989 2001 г. пересчитано от переписи 2002 г. 
текущая оценка в 2002 2009 г. пересчитано от переписи 2010 г. 
текущая оценка в 2010 2013 г.      

 

енщин

65,000

67,000

69,000

71,000

73,000

75,000

77,000

79,000

81,000

83,000

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

текущая оценка в 1989 2001 г. пересчитано от переписи 2002 г. 
текущая оценка в 2002 2009 г. пересчитано от переписи 2010 г. 
текущая оценка в 2010 2013 г.   

 
Рис. 2. Динамика продолжительности жизни населения Москвы 

 по данным текущей оценки демографических событий  
и с учетом переписей населения, лет 
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Учет данных переписи 2002 г. показал сокращение смертности от всех 
основных причин в сравнении с текущей оценкой. К 2001 г. расхождения дос-
тигли максимума: по болезням системы кровообращения – 7,8% для мужчин и 
4,1% для женщин, по новообразованиям – 9,0% и 5,7% соответственно, по 
внешним причинам – 20,9% для мужчин и 11,3% для женщин. Аналогичные 
внешним причинам расхождения текущей оценки смертности и ее значений, 
пересчитанных с учетом данных переписи, отмечены и для класса причин 
«симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния»: 20,5% для мужчин 
и 11,2% для женщин. Это совпадение отчасти может быть объяснено имею-
щимися данными о том, что существенная часть внешних причин смерти, 
прежде всего, насильственных, маскируется в неточно обозначенных состоя-
ниях [2]. Эти исследования подтверждаются также динамикой среднего воз-
раста умерших от неточно обозначенных состояний, который к 2002 г. прибли-
зился к среднему возрасту умерших от внешних причин (45,1 лет у мужчин и 
55,2 года у женщин), сократившись в период 1989-2001 г. более чем на 10 лет 
для мужчин (с 56,3 до 46,2 лет) и на 14 лет для женщин (с 69,9 до 55,7 лет). 
Диапазон расхождений к 2001 г. между текущей оценкой смертности и ее зна-
чениями с учетом переписи 2002 г. для других значимых причин смерти со-
ставляет: по болезням органов дыхания 12,4% для мужчин и 6,3% для жен-
щин; по болезням органов пищеварения 14,7% и 6,7% соответственно. Таким 
образом, учет данных переписи 2002 г. привел к пересмотру уровней смертно-
сти от всех основных причин, причем наибольшим он был для причин, харак-
терных для средних возрастов.  

 

    
 

Болезни системы кровообращения 

 

   

Новообразования 
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Болезни органов пищеварения 

     

Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния 

Рис. 3. Динамика смертности населения Москвы по данным текущей оценки  
демографических событий и с учетом переписей населения, лет 
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Учет данных переписи позволил изменить представления о траектори-
ях изменения смертности от основных причин. Так, в период после 1997 г. 
данные текущего учета свидетельствовали об относительной стабилизации 
смертности и мужчин, и женщин от болезней системы кровообращения, но-
вообразований и внешних причин, тогда как учет данных переписи показал 
сокращение смертности от данных причин. В случае болезней органов дыха-
ния, пищеварения и неточно обозначенных состояний учет данных переписи 
не повлиял на принципиальную смену тенденций, однако темпы роста 
смертности в период после 1997 г. оказались ниже.  

Что касается переписи 2010 г., то, как было показано выше, учет ее 
данных незначительно сказался на оценке смертности, и, прежде всего, у 
мужчин. Более того, именно у мужчин корректировка уровней смертности, 
хотя и незначительная, была не только в направлении снижения показателя  
(к 2009 г.: новообразования – 1,3%, внешние причины – 3,1%, неточно обо-
значенные состояния -1,0%), но и его роста (к 2009 г.: болезни органов пище-
варения + 0,5%, болезни органов дыхания +1,1%, болезни системы кровооб-
ращения +1,4%). У женщин корректировка уровня смертности во всех 
случаях была направлена на снижение показателей, наиболее существенно 
при внешних причинах – на 8,3%, в наименьшей степени – при болезнях 
системы кровообращения – на 3,2%. При этом ни в одном случае корректи-
ровка смертности не затронула траекторию ее изменения, повлияв лишь на 
темпы снижения показателя от всех причин.  

Существенным представляется вопрос: почему перепись 2002 г. столь 
значительно повлияла на корректировку уровней и тенденций смертности, а 
влияние переписи 2010 г. оказалось практически не заметным. Дело не только 
в том, что количественная оценка численности населения в переписи 2002 г. 
была скорректирована значительно больше, чем в 2010 г., но и в том, что 
изменения возрастной структуры по переписи 2002 и 2010 г. различны. Пе-
репись 2002 г. увеличила численность населения преимущественно в воз-
растах от 20 до 50 лет у мужчин и от 15 до 40 лет у женщин, тогда как пере-
пись 2010 г. заметно повлияла на численность возрастных групп мужчин 
лишь от 15 до 25 лет, а женщин от 15 до 30 лет. Значимость этих возрастов 
при формировании смертности от хронических неинфекционных заболева-
ний крайне мала, она существенна лишь для смертности от внешних при-
чин, что и было показано выше. 

 
Резюме.  
Существенные расхождения в оценке численности населения по дан-

ным текущей оценки естественного и миграционного движения, с одной сто-
роны, и по данным переписей, с другой, оказывают принципиальное воздей-
ствие на оценку уровней, тенденций и нозологических особенностей 
изменения смертности населения. 

Не только корректировка численности, но, прежде всего, возрастной 
структуры населения влияет на масштабы и направленность изменений 
смертности. 
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На примере Москвы показано, что учет итогов переписи 2010 г., и 
особенно 2002 г. принципиально улучшил оценку продолжительности жиз-
ни населения (до 2,8 лет у мужчин и 0,9 года у женщин), изменил представ-
ление о трендах (отсутствие негативной динамики СПЖ после 1997 г.) и но-
зологической структуре (наибольшим пересмотр оценок смертности был в 
отношении причин, характерных для средних возрастов, прежде всего, 
травм и отравлений).  

Представляется целесообразным вернуться к учету в переписях двух 
категорий населения: наличного и постоянного. Это позволит разрабатывать 
статистику смертности и проводить анализ также для разных категорий на-
селения. Для территорий с высокой миграционной подвижностью это даст 
возможность получить представление об особенностях смертности постоян-
ного населения в сравнении с различными группами мигрантов.  
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÈÍÊËÞÇÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ- 

ÌÅÄÈÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ËÈÖ  
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÇÄÎÐÎÂÜß  

×ÅÐÅÇ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
 

Практическая реализация современной реабилитационной работы воз-
можна лишь при решении ряда вопросов социально-экономического, органи-
зационно-управленческого, педагогического, социально-психологического, 
нормативно-правового и кадрового обеспечения. К сожалению, инвалид в 
ментальности народов СНГ – это увечный, требующий опеки страдалец.  
В связи с чем в постсоветском общественном сознании инвалидность явля-
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ется синонимом нищеты и безнадежности. Однако в последнее время на 
постсоветском пространстве появились значительные изменения в социаль-
ной инклюзии на основе этнокультурных общностей, реализующих новые 
дискурсивные практики, направленные на реабилитацию и адаптацию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь социума. 

Мировой опыт свидетельствует, что при соответствующем образовании и 
реальной помощи лица, имеющие ограничения по здоровью, могут стать пол-
ноценными членами общества, вне зависимости от системы социальной защи-
ты, что в конечном итоге, свидетельствует о высоком гражданско-правовом ста-
тусе общества. Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается порядка  
450 миллионов людей с теми или иными нарушениями психического и/или фи-
зического здоровья [Блинков 2005: 8].  

В настоящем материале представлен уникальный опыт по социальной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализующийся 
в рамках социального проекта Акмолинского областного общества немцев 
(Республика Казахстан). Реабилитационная работа, рассматриваемая как дея-
тельность интегральных специалистов, направленная на восстановление, или 
компенсацию нарушенных или утраченных способностей человека к выполне-
нию общественных, профессиональных и бытовых функций в соответствии со 
своими интересами, может быть представлена как направление социального 
сервиса в деле охраны, сохранения и развития здоровья населения, снижения 
социальной напряженности в обществе, улучшения качества жизни диаспоры. 
Поскольку, как правило, диаспоральные группы представляют собой возрас-
тных членов общества, предлагаемый опыт казахстанского общества немецкой 
культуры может быть интересен как новая дискурсивная практика социализа-
ции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о 
том, что, пройдя путь от идей физического уничтожения, изоляции «непол-
ноценных» членов общества до концепций привлечения их к труду, челове-
чество подошло к пониманию необходимости реинтеграции лиц с физиче-
скими дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоциальными 
нарушениями. Под социальной реабилитацией мы понимаем комплекс мер, 
направленных на восстановление способности человека к жизнедеятельно-
сти в социальной среде, это программы и действия, направленные на вос-
становление личного и профессионального статуса человека для более пол-
ной интеграции в общество. Социальная реабилитация представляет собой 
взаимозависимый процесс, с одной стороны, направленный на восстанов-
ление способности человека к жизнедеятельности в социальной среде, с 
другой – на изменение характера самой среды, ограничивающей реализа-
цию потребностей человека. 

Социальная реабилитация реализуется посредством инклюзивных дис-
курсивных практик, направленных на: 1) социальную реабилитация, 2) меди-
ко-социальную реабилитацию, 3) социально-правовую реабилитацию, 4) пси-
холого-педагогическую реабилитацию, 5) социально-бытовую и 6) трудовую 
реабилитацию [Albrecht, 2005]. 



 215

Неблагоприятное социально-экономическое положение инвалида не-
редко приводит к тому, что он остается без квалифицированной помощи; 
уровень их социализации – приспособление к сложившимся условиям 
[Miles, 2007]. Не случайно М. Майлис отмечает некоторую степень соци-
альной глухоты, свойственную отдельным этнокультурным сообществам, 
прежде всего, стран Африки и Азии, где имеет место быть перенаселен-
ность. Социально-психологическая ситуация, постепенно складывающаяся 
на постсоветском пространстве за последние 20 лет, привела к коренной 
ломке общественного сознания и жизненной ориентации миллионов людей. 
С наступлением инвалидности возникают реальные трудности как субъек-
тивного, так и объективного характера по адаптации к новым жизненным 
условиям. Инвалид как бы переносится в параллельный мир, обособленный 
от остального общества, где остается со своими собственными проблемами 
один на один. Преодолеть это состояние, помочь инвалиду приспособиться, 
к новой среде жизнеобитания и призвана социальная работа, и, в первую 
очередь, в области реабилитации. 

Материалом для настоящего исследования послужили данные, полу-
ченные в ходе оказания специализированной помощи, ориентированной на 
социально уязвимые группы граждан, станции социальной медицинской по-
мощи Акмолинского областного общества немцев «Видергебурт» г. Кокше-
тау (Казахстан). Организация такого рода инклюзий в социальную жизнь лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата позволяет сформировать 
дискурсивные практики таким образом, что человек испытывает более силь-
ную мотивацию к адаптации в новых условиях и вырабатывает новые навы-
ки в условиях инвалидизации.  

Организация такого рода помощи при Акмолинского областного обще-
ства немцев «Видергебурт» г. Кокшетау обусловлена тем, что, в данное обще-
ство входят лица, как правило, пожилого возраста, которые вследствие своих 
возрастных особенностей имеют те или иные патологии опорно-двигательного 
аппарата, невротические и психические нарушения вследствие продолжитель-
ного стресса в условиях концлагерей в период второй мировой войны. Важную 
роль в формировании и развитии технологий социальной работы с инвалидами 
играет социальная диагностика. Она является методическим инструментом, 
дающим специалисту по социальной работе необходимые знания, на основа-
нии которых ставится социальный диагноз проблемы инвалида, выбираются 
технологии социальной работы, позволяющие разрешить имеющиеся трудно-
сти в жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями. Особую 
категорию «объектов» обслуживания социальными работниками представляет 
семья, в которой имеется инвалид, нуждающийся в посторонней помощи. Се-
мья такого рода является микросредой, в которой живет нуждающийся в соци-
альной поддержке человек.  

Общество немецкой культуры Акмолинской области (председатель – 
Берг Игорь Вернерович), имея ярко выраженные традиции патриархального 
уклада, внимания к пожилым членам сообщества, организовало такую форму 
инклюзивной работы, которая позволяет лицам с ограниченными возможно-
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стями здоровья оставаться включенными в жизнь своей этнокультурной груп-
пы. Важная роль в Обществе немцев отведена сектору социальной защиты.  
Социальная помощь оказывается малоимущим пенсионерам, трудармейцам, 
инвалидам, одиноким с минимальной пенсией, многодетным семьям г. Астаны 
и Акмолинской области (Аккольский, Астраханский, Аршалынский, Ереймен-
тауский, Целиноградский, Кургальджинский, Шортандинский районы). Оно 
помогает людям немецкой национальности и определенному проценту пред-
ставителей других этносов – жертвам политических репрессий, трудармейцам, 
инвалидам, многодетным семьям и одиноким. Предоставляет бесплатно горя-
чие обеды, сухие пайки, продуктовые наборы, медуслуги. Благодаря сотрудни-
честву с одной из фармацевтических фирм, для остронуждающихся всегда есть 
дорогостоящие и эффективные препараты, которые также предоставляются 
бесплатно этим категориям граждан. На учете в обществе состоит более 3 ты-
сяч благополучателей, а в штате официально есть врачи основной практики, уз-
кие специалисты и дополнительно координатор по социальной работе. Число 
обращений к Акмолинское областное общество немцев увеличивается каждый 
год, в основном, это пожилые, одинокие, больные, требующие постоянного 
внимания и ухода. Курирует данный уникальный проект врач-терапевт Вален-
тина Ишалеева. Дифференцированную диагностику ведет врач Ким Леонид 
Иосифович. Для реабилитации используется физиотерапия и трудовая терапия 
также под наблюдением и непосредственном участии врача-специалиста.  

Зачастую лица, имеющие те или иные ограничения по здоровью, име-
ют довольно низкий доход, поэтому силами общества организована для них 
так называемая «продуктовая помощь». Волонтеры немецкого общества не 
просто приносят продукты, но и ведут беседы на родном языке, что позволя-
ет скрасить закатные дни человеческой «осени». Данный спектр помощи ку-
рирует врач Светлана Корнеева. 

Геронтологический аспект в социальной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья реализуется в «Школе третьего возраста», 
где они посещают лекции врачей, занимаются в различных кружках по инте-
ресам. Данный проект в той или иной степени решает проблему одиночества, 
а также помогает реализовать творческий потенциал пожилых людей и инва-
лидов, вовлекая их в общественную жизнь. Кроме того, немецкий социаль-
ный фонд бесплатно обеспечивает адресатов очками, слуховыми аппаратами, 
инвалидными колясками, деньгами для различных операций. Данная новация 
ориентирована на поддержание инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья здоровыми членами своей этнокультурной группы. Следу-
ет отметить, что организация такой работы в рамках этнокультурного сооб-
щества является в определенной степени новаторской и реализуется не за 
счет ресурсов общественных организаций инвалидов, а за счет членов еди-
ной этнокультурной общности и международных структур. Такой уровень 
организации помощи не является широко распространенным, хотя имеет вы-
сокий потенциал адаптации. 

Этот новый вид инклюзии был начат благодаря Акмолинскому област-
ному фонду содействия реабилитации, помощи жертвам сталинизма и тру-
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дармейцам (Фонд им.Э.Айриха), который входит в структуру общества «Ви-
дергебурт» и действует на основе Устава. Главной задачей Фонда является 
защита социальных прав реабилитированных граждан – жертв политических 
репрессий, бывших трудармейцев и членов их семей. В апреле 1990 года в 
г. Акмоле состоялось первое собрание трудармейцев области, на котором был 
создан областной Фонд. Кроме работы по восстановлению исторической прав-
ды и справедливости, сохранению и увековечению памяти жертв террора, Фонд 
трудармейцев активно занимается благотворительной деятельностью, напри-
мер, оказывает социальную поддержку малообеспеченным группам немецкого 
населения, организует посещения престарелых, инвалидов на дому, распреде-
ление и доставку нуждающимся посылок с гуманитарной помощью, лекарст-
вами, одеждой и т.д. Еще в июне 1990 года по инициативе областного общества 
«Видергебурт» Целиноградский (Акмолинский) городской Совет народных де-
путатов принял решение об установлении льгот трудармейцам наравне с вете-
ранами Великой Отечественной войны. Большой группе трудармейцев были 
выданы соответствующие удостоверения, многим оказана помощь в поиске до-
кументов, подтверждающих их пребывание в трудармии. В феврале 1995 года в 
области состоялась 2-я областная конференция трудармейцев, на которой Фонд 
трудармейцев был преобразован в областной Фонд реабилитации репрессиро-
ванных и трудармейцев им. Э.Айриха и избраны делегаты на 1-й республикан-
ский съезд. В настоящее время областное отделение этого Фонда возглавляет 
Эльвира Адамовна Иванова. Фонд проводит большую работу по оказанию по-
мощи трудармейцам и реабилитированным. В частности, этот Фонд добился 
того, что Красный Крест и правительство Германии присылают лекарства, ко-
торые выдаются бесплатно нуждающимся. Так, например, по этой линии осе-
нью 1993 года в область было направлено 2 самолета медикаментов. Неболь-
шая часть из них была передана областному обществу «Видергебурт». Через 
год общество дополнительно получило 1200 кг, а в октябре 1995 года – более 
3000 кг лекарственных препаратов и медикаментов. Все они безвозмездно пе-
редаются трудармейцам, инвалидам и репрессированным. Восстановление здо-
ровья бывшим трудармейцам и просто пожилым людям – это очень важный 
раздел в работе Фонда и совета немцев, но далеко не единственный. Областное 
общество «Видергебурт» оказывает трудармейцам посильную материальную 
помощь, добилось того, что поступают именные посылки от благотворительно-
го общества Германии. Например, только в городе Акмоле в настоящее время 
проживает 350 бывших трудармейцев. Практически никто из них не забыт.  
Им регулярно, в особенности малообеспеченным, оказывается денежная по-
мощь, выдаются по рецептам лекарства бесплатно, представители Фонда бы-
вают на квартирах у престарелых, интересуются их нуждами. Областное отде-
ление Фонда им. Э.Айриха также старается оказать трудармейцам моральную 
поддержку, совместно с культурным центром «Айнхайт» организуют вечера 
воспоминаний, встречи с молодежью, работу видеосалона, где можно посмот-
реть фильмы на немецком языке. Стало уже доброй традицией приглашать тру-
дармейцев в немецкое кафе «Ганновер», устраивать для них бесплатные обеды, 
культурные программы, проводить вечера отдыха и другие мероприятия. 
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Целью реабилитации должна быть не только ликвидация болезненных 
проявлений, но и выработка у них качеств, помогающих более оптимально 
приспособиться к окружающей среде. Знакомство с людьми, выстоявшими в 
ситуации тяжелых патологий, реализовавшимися в социально-профессиональ-
ной жизни, помогает «новичкам», только попавшими в ситуацию инвалидиза-
ции. Такие проекты имеют большой психотерапевтический деятельностный 
потенциал, благотворно влияющий не только на лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и на здоровых членов нашего общества, помогая 
осознать важную роль духовных человеческих качеств. 

При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учиты-
вать психосоциальные факторы, приводящие в ряде случаев к эмоциональ-
ному стрессу, росту нервно-психической патологии и возникновению  
так называемых психосоматических заболеваний, а зачастую – проявлению 
девиантного поведения. Работа с последствиями этнотравмы, проводимая 
обществом немецкой культуры, нацелена на улучшение качества тех катего-
рий граждан, которые получили различные стойкие нарушения физического 
и психического здоровья, с помощью созданной при обществе медико-
социальной службы, в составе которой профессиональные врачи основных 
медицинских направлений, диагносты, оборудованные кабинеты с европей-
ским диагностическим оборудованием. Следует отметить, что данные кате-
гории граждан получают помощь бесплатно за счет общества, которое, в 
свою очередь, получает различные формы поддержки со стороны Германии. 
В составе немецкой помощи может быть не только диагностика, лечение 
врачами, но и выделение медикаментов, средств реабилитации (трости, ин-
валидные коляски), которые общество получает из Германии на безвозмезд-
ной основе. 

Одномоментно для вовлечения уязвимых категорий в активную жизнь 
социума в целом немецким обществом проводятся конкурсы социально зна-
чимых проектов, которые финансируются самим сообществом. Так, 60-70% 
финансирования проекта-победителя идет за счет финансовых средств GTZ, 
выделенных правительством ФРГ в рамках Программы по поддержке немец-
кой диаспоры за рубежом. В целом конкурсный фонд составляет 15000 евро. 
Среди направлений проектов приоритетными объявлены следующие: 1) ме-
неджмент в сети центров встреч и молодежной работе; 2) гендерные техно-
логии; 3) информационная работа и PR; 4) профориентация; 5) работа с 
детьми; 6) работа с волонтерами и волонтерскими организациями; 7) соци-
альные технологии; 8) молодежная работа; 9) фандрайзинг; 10) культурно-
досуговые технологии; 11) экология. Организаторы планируют привлечение 
широкого круга участников, т.е. эти проекты могут быть реализованы как 
международные, республиканские и межрегиональные, где ориентация идет 
на граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана [Зейферт, 2007].  

Cама реабилитация социально уязвимых групп населения, проводимая 
обществом немецкой культуры в Акмолинской области, становится дейст-
венным фактором смягчения социальных, медицинских, психологических 
проблем инвалидов и других категорий лиц, находящихся в зоне риска. На 
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современном этапе развития экономики остается актуальным предоставле-
ние комплексной социальной и медицинской помощи наименее социально 
защищенным группам населения в контексте привычного этносоциального 
мира, что повышает степень адаптации и реабилитации. 
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Проблема алкоголизма в нашей стране – это явление, которое носит мас-
штабный социальный характер, которая основательно подрывает социально-
экономические и духовно-нравственные основы жизнедеятельности общества, 
является угрозой национальной безопасности России из-за высоких уровней 
заболеваемости, смертности, преступности, связанных с употреблением спирт-
ных продуктов, подрывает психическое здоровье и нормальную жизнедеятель-
ность более благополучного населения. По оценкам многих экспертов, алкого-
лизм в нашей стране, приобрел характер национального бедствия и имеет 
масштабы гуманитарной катастрофы, что в свою очередь негативно отражается 
на социальную и правовую защищенность населения. 

Значительный рост алкоголизации общества в конце двадцатого века 
можно связать с произошедшим в ходе реформ резким ухудшением условий 
жизни многих десятков миллионов людей, с падением уровня жизни населе-
ния, с их социальной неустроенностью, с появившимся в массовой психоло-
гии устойчивым чувством незащищенности и неуверенности, которое объек-
тивно способствовало значительному повышению спроса населения на 
спиртное, употребление которого для многих служит своеобразным средст-
вом ухода от действительности, подавления дискомфорта и стрессов, ухода 
от трудностей и забот. 

Злоупотребление алкоголем – это, прежде всего, фактор ухудшения де-
мографической и социальной ситуации в стране, общенациональная угроза 
на уровне личности, семьи, общества, государства – и угроза национальной 
безопасности. Рост алкоголизма в стране влечет за собой разрушение семей-
ных устоев, ведет к рождению детей с различными врожденными дефектами 
и аномалиями, к распаду семей. Алкоголизм – главный фактор катастрофи-
ческого уменьшения населения России. 

Пьянство и алкоголизм относятся к числу наиболее распространенных 
негативных социальных явлений общества. Злоупотребление алкоголем – 
одна из важнейших причин высокого уровня преступности в России, усили-
вающая криминогенное влияние пьянства на социальную сферу.  

Угроза алкоголизации заключается в падении уровня культуры общест-
ва и отдельных граждан, выявлении социальной и психологической деграда-
ции, негативном влиянии на моральную атмосферу, трудовую дисциплину, 
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профессиональные качества работников, их здоровье и работоспособность. 
Помимо этого, пьянство сопровождает наркоманию, проституцию, а часто 
порождает эти социальные явления, а, в конечном счете, и преступность. 

Массовое распространение пьянства и алкоголизма все более выступа-
ет как фактор, серьезно ограничивающий возможность реализации прав лю-
дей на жизнь и безопасность, получения ими соответствующего образования 
и необходимой для обеспеченной жизни профессии, защиты их от насилия и 
посягательств со стороны лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

Проблема, связанная с алкоголизмом, наносит колоссальный экономи-
ческий ущерб: потери от снижения уровня производительности труда, ущерб 
от пожаров и другие экономические издержки, возникающих по вине лиц, 
находящихся в нетрезвом состоянии. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в России около  
500 000 человек ежегодно умирают от употребления алкоголя, 1/3 всех пси-
хических заболеваний связаны с алкоголизмом, почти 100% осужденных за 
хулиганство совершили проступки в пьяном виде, ¾ уголовных дел совер-
шено под влиянием алкоголя. 

Высокий уровень распространенности злоупотребления алкоголем имеет 
серьезные социальные последствия, оборачивается значимым экономическим 
ущербом, который может быть дифференцирован следующим образом: 

– экономический ущерб, вызванный преждевременной смертностью 
населения (в том числе населения трудоспособного возраста) от злоупотреб-
ления алкоголем; 

– экономический ущерб, вызванный недовыпуском продукции в ре-
зультате вовлечения населения в алкоголизм; 

– расходы на лечение больных наркологическими расстройствами; 
– расходы на профилактические программы, реализуемые с целью про-

тиводействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании. 
Как отмечалось выше, одним из главных факторов в структуре россий-

ской смертности остается злоупотребление алкоголем, но к нем следует доба-
вить целый ряд таких побочных эффектов как самоубийства, убийства, несча-
стные случаи, ДТП с участием нетрезвых водителей, смерть от сердечно-
сосудистых заболеваний, онкологии и целого ряда других случаев алкогольного 
происхождения, не связанных непосредственно с алкогольными отравлениями. 
Вполне ожидаемо, что во время экономического кризиса употребление алко-
гольной продукции, выступающей в некоторой степени «антидепрессантом», 
может существенно увеличиться. Этому также способствует необоснованное 
снижение минимальной стоимости крепкого алкоголя. 

Предпринимаемые государством меры, направленные на ослабление ост-
роты алкогольной ситуации, не учитывают объективных обстоятельств и моти-
вов алкогольного поведения населения. Современная алкогольная политика 
должна ориентироваться не только на предотвращение негативных последствий 
злоупотребления алкоголем в экономическом, правоохранительном, медицин-
ском аспекте, но и на изучение социальных практик обращения населения с ал-
коголем, учитывая особенности алкоголизации различных групп населения. 
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Социологический подход к проблемам алкоголизма должен учитывать 
стадии развития этого социального феномена, изменение его нормативной 
структуры. Если раньше проблема алкоголизации рассматривалась преиму-
щественно в связи с проблемами преступности и маргинализации, то теперь, 
когда алкоголизация в той или иной степени свойственна всем половозраст-
ным группам и социальным слоям населения, она изучается как тип соци-
ального поведения. 

Для нынешней алкогольной ситуации характерно потребление различ-
ных психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, курительные смеси, аптеч-
ные средства), позволяющих избежать острого социального осуждения и в то 
же время быть «своим» в референтной группе. Наблюдается так называемая 
«тихая» (скрытая) алкоголизация. Ей подвержены женщины-домохозяйки, ис-
ключенные из трудовых коллективов и освобожденные от требований дисци-
плины. Среди представителей «беловоротничкового» менеджмента распро-
странены формы «развития командного духа» с использованием совместных 
застолий. Социальные установки на проявление корпоративной лояльности, 
коллективной сплоченности или демонстрацию маскулинности берут верх над 
индивидуальными предпочтениями. Количество потребляемого алкоголя «пе-
реходит в качество», что приводит успешных офисных работников в аноним-
ные наркологические службы для лечения алкогольной зависимости или к 
психотерапевту. 

В рабочей среде оправданием для злоупотребления алкоголя служат 
народные традиции и более современный миф о необходимости рекреации 
после трудовых нагрузок. 

Острота алкогольной ситуации признана в Концепции государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукци-
ей и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020. В ней сформулирована цель снизить уровень душевого по-
требления с 18 литров чистого алкоголя на душу населения до 8 литров к 
2020 году. Предусмотренные в ней профилактические меры, помимо про-
свещения преимущественно среди молодежи, ориентированы на постепен-
ное ограничение доступности крепких спиртных напитков для всего населе-
ния. В результате роста цен замечено снижение продаж водки на треть, а 
также рост алкогольных отравлений суррогатами. 

Представляется, что регулирование алкогольного поведения населения 
более успешно можно реализовать не средствами давления, а путем работы с 
причинами употребления алкоголя, которые во многом не осознаваемы.  
В этой связи значительное внимание исследователей было уделено выявле-
нию новых тенденций алкогольного поведения в различных половозрастных 
и социальных группах. 

Полагаем, что целью государственной политики в данной сфере долж-
но быть снижение доступности крепких алкогольных напитков и содействие 
переходу населения на умеренное потребление вин и других слабоалкоголь-
ных напитков. 
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С начала 1990-х гг. Россия пережила уже четыре пенсионные реформы. 

Формирование института обязательного пенсионного страхования проходит 
с трудом, остается много нерешенных вопросов, связанных, в частности, с 
несовершенством законодательства, неполным охватом в системе пенсионно-
го страхования некоторых категорий граждан, особенно среди самозанятого 
населения, отсутствием надежных прогнозных оценок объемов поступлений 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Надо также отметить непрозрач-
ность и непоследовательность проводимых реформ. Поэтому вполне понят-
но, что в обществе тема, связанная с пенсионным обеспечением, имеет весь-
ма широкий резонанс.  

В настоящее время сумма страховых поступлений на обязательное 
пенсионное обеспечение формируется за счет перечисления работодателями 
22% от фонда оплаты труда работника: 6% идет на формирование пенсион-
ных накоплений и 16% – на формирование страховой пенсии. Граждане, ро-
жденные в 1967 г. и позднее, могут выбрать один из вариантов пенсионного 
обеспечения: формировать только страховую или и страховую, и накопитель-
ную части. В начале 2000-х гг., когда формировалась концепция новой пен-
сионной реформы, предполагалось, что накопительная часть пенсионных на-
коплений будет расти довольно быстрыми темпами. На практике этого не 
случилось. Низкие темпы роста пенсионных накоплений обусловлены тремя 
основными причинами: снижением базовой ставки ЕСН; исключением в 
2005 г. из числа участников накопительной системы возрастных групп с наи-
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более высоким уровнем занятости (мужчин, родившихся в 1953–1966 гг. и 
женщин, родившихся в 1957–1966 гг.) [3], а также введением на 2014 и 2015 гг. 
моратория на перевод накопительной части пенсии из Пенсионного фонда РФ 
в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).  

С 1 января 2015 г. в системе обязательного пенсионного обеспечения 
вступили в силу изменения, определяющие права граждан при назначении 
страховой пенсии [4]. Теперь размер пенсии будет определяться исходя из 
пенсионных коэффициентов. Все ранее существовавшие права пересчиты-
ваются в пенсионные баллы. Стоимость пенсионного балла будет опреде-
ляться каждый год. Для получения права на страховую пенсию необходимо 
набрать минимальную сумму пенсионных баллов и минимальный стаж. Надо 
отметить, что для простого обывателя разобраться в тонкостях новой пенси-
онной формулы и отслеживать динамику стоимости пенсионных баллов не 
так просто. Этот факт, а также часто изменяющиеся «правила игры», безус-
ловно, не повышают доверия к проводимым государством преобразованиям в 
сфере пенсионного обеспечения.  

Одной из основных предпосылок успешности той или иной реформы 
является реалистичность заложенных в ее основу параметров. В настоящее 
время известно несколько подходов к моделированию пенсионных систем. 
Так, в частности, известна программа анализа макроэкономической ситуации 
в целом с включением в нее блока пенсионной системы (модель PROST Все-
мирного Банка). Применяются также и более узкоспециализированные моде-
ли и программы, направленные исключительно на конкретный вид пенсион-
ной системы в конкретной стране. В России получила известность модель 
пенсионной системы, разработанная Независимым актуарным информаци-
онно-аналитическим центром [2].  

Несмотря на то, что перечисленные выше программы достаточно  
детализированы по многим показателям, допущения и ограничения, которые 
лежат в их основе, существенно снижают качество получаемых оценок. Так, 
например, практически весь демографический блок, являющийся, по сути, 
ключевым, задается экзогенно на данный год, на следующие годы используют-
ся прогнозные оценки, основанные на обычной линейной экстраполяции. Для 
макроэкономического блока задаются заведомо нереалистичные параметры. 
Так, прогноз МЭР, данный в 2012 г. и заложенный в основу Стратегии развития 
пенсионной системы, предусматривает ежегодный рост ВВП от 11,5% в 2014 г. 
до 7,2% к 2030 г., темпы инфляции – от 5,2% до 3,0% за тот же период време-
ни, доходность 30-летних госбумаг закладывается на недостижимом уровне 
8,5% [1]. Здесь уместно будет привести для сравнения инвестиционную доход-
ность пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг 
ВЭБа, которая в 2014 г. составила –2,05%, по расширенному портфелю доход-
ность составила +2,68% [4]. Кроме того, как один из ключевых параметров мо-
дели задается существенный рост доли НПФ в общем объеме пенсионных на-
коплений. Введенный на 2014 – 2015 гг. мораторий на перевод накопительной 
части пенсии из Пенсионного Фонда в НПФ приведет, по оценкам экспертов, к 
явным потерям НПФ на уровне не ниже 200 – 250 млрд. руб. в год.  
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Приведенные в таблице 1 показатели пенсионной системы РФ в 2013 и 
2014 гг. дают возможность сделать вывод о том, что страховые взносы обес-
печивают не более 60% от доходов ПФ, остальная сумма финансируется го-
сударством из иных источников. В условиях падения цен на энергоносители, 
девальвации рубля, внешнего политического давления на РФ трудно ожи-
дать, что к 2030 г. ситуация с обеспечением пенсионной системы кардиналь-
но изменится.  

 
Таблица 1  

Некоторые показатели пенсионной системы РФ в 2013 и 2014 гг.  
 2013 г. 2014 г. 

Доходы бюджета ПФР, млрд. руб. 6388 6159 
в том числе страховые взносы на пенсионное обеспе-
чение, млрд. руб. 3460 3690 

Расходы бюджета ПФР, млрд. руб.  6379 6190 
в том числе расходы на пенсионное обеспечение, 
млрд. руб.  5250 5400 

Число лиц, у которых формируется пенсия по обяза-
тельному пенсионному страхованию, млн. чел.   80,2 

Всего пенсионеров на 31 декабря, млн. чел.  41,03 41,46 
среди них получателей трудовых пенсий, млн. чел.  37,66 38,00 
Средний размер пенсии в РФ, руб.  10030 10889 
Средний размер трудовой пенсии, руб. 10313 11151 
Средний размер накопительной части трудовой пен-
сии, руб.   693 

Источник: [4, 5 ] 
 
В связи с этим власти все чаще обращаются к вопросу об увеличении 

пенсионного возраста. К увеличению пенсионного возраста уже вынуждены 
были прибегнуть многие европейские страны, США и др., характеризую-
щиеся высокой долей пожилого населения. Для России проблема старения 
населения также стоит достаточно остро. Только за последние 15 лет доля 
населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности увели-
чилась от 20% до 24% (рисунок 1) и, согласно, долгосрочному прогнозу до 
2031 г. [5], вырастет еще, достигнув 28,7%. С другой стороны, происходит 
также увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ, динамика 
изменения этого показателя представлена на рисунке 2), обусловленное, 
главным образом, повышением ОПЖ детей, и, в меньшей мере, у населения 
трудоспособного возраста.  

Именно этими двумя причинами, как правило, обосновывают необходи-
мость повышения пенсионного возраста в России его сторонники. Так, напри-
мер, в работе Баскакова и др. [2] показывается, что увеличение пенсионного 
возраста на 5 лет приведет к повышению коэффициента замещения накопи-
тельной пенсии на 40%, а при увеличении на 10 лет – в два раза. Здесь, однако, 
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надо учитывать, что в силу большого разрыва в ОПЖ значительная часть жен-
щин (согласно оценкам Соловьева [6], 18%) и еще больше мужчин (до 44%) 
просто не доживут до пенсионного возраста, что фактически будет обозначать 
лишение права получения ими страхового возмещения. Увеличение пенсионно-
го возраста может также привести к росту безработицы среди молодежи.  

 

 
 

Рис. 1. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в РФ.  
Рассчитано по [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни (в годах).  
Источник [5]. 

 
Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенден-

ции, все еще весьма существенным остается дифференциация показателей 
пенсионного обеспечения на региональном уровне. Так, в 2014 г. отношение 
среднего размера назначенных пенсий к величине прожиточного минимума 
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варьируется в широком диапазоне от 122,4% до 218,5% при среднем значении 
166,7% (для сравнения в 2003 г. разброс составлял от 47,8% до 127,4% при 
среднем 101,2%, то есть фактически, средний размер пенсии равнялся вели-
чине прожиточного минимума). Весьма существенным колебаниям подверже-
ны также доля работающих пенсионеров, уровень экономической активности 
населения, уровень безработицы и другие важные показатели. Поэтому есте-
ственно, что для построения наиболее полной модели пенсионной системы 
необходимо будет учитывать имеющиеся региональные различия.  

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что к настоящему 
моменту, когда вступили в силу новые правила расчета пенсий, Пенсионный 
фонд имеет хронический дефицит. Пенсионная система по-прежнему силь-
но зависит от финансирования из федерального бюджета. И эта ситуация со 
временем будет усугубляться из-за роста как доли пожилого населения, так 
и ожидаемой продолжительности жизни. На фоне увеличивающейся демо-
графической нагрузки государству рано или поздно придется пойти на не-
популярную меру, связанную с повышением пенсионного возраста. Однако 
подобное повышение должно осуществляться пошагово, достаточно мед-
ленными темпами. Замаскированным повышением пенсионного возраста 
уже можно считать введение коэффициентов, повышающих размер пенсии, 
при условии выходя на пенсию в более поздние сроки. При формировании 
политики в области пенсионного обеспечения необходимо также учитывать 
региональную дифференциацию наиболее важных демографических и со-
циально-экономических показателей.  

 
Список литературы и источников 

1. Аналитические материалы по результатам моделирования параметров 
Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 г. М., 2012. – 40 с.  

2. Баскаков В.Н., Лельчук А.Л., Помазкин Д.В. Пенсионная система: мо-
дель для России и зарубежный опыт // Издание АНО «Независимого актуарного 
информационно-аналитического центра». М., 2003. – 54 с.  

3. Назаров В.С. Актуальные проблемы пенсионной реформы. М.: Дело, 
2010. – 144 с.  

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru (Дата обращения 01.08.2015 г.)  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
РФ www.gks.ru (Дата обращения 01.08.2015 г.) 

6. Соловьев А.К. Пенсионная реформа 2015: проблемы достижения целе-
вых ориентиров // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. – 2014. – № 24 (542). – С. 8 – 21.  

 
 
 
 



 228 

Ðÿçàíöåâ Ñ.Â.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

Êàðàáóëàòîâà È.Ñ.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

Ïèñüìåííàÿ Å.Å.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ)  

Òîìàéëû À.Å.  
(Ñòàâðîïîëü, Ðîññèÿ) 

 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÅÇÅÐÂÛ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

 ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÎÑÑÈÈ: ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ È ÏÎÒÅÐÜ 
ÎÒ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎ-ÄÅÂÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 

(Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå  
ãðàíòîâ ÐÔÔÈ ¹ 15-06-02854-à, ¹ 15-06-10207-ê, ¹ 15-36-50205-) 

 
Социально-экономический кризис второго десятилетия XXI в. стал 

нестандартно тяжелым для населения России ввиду ужесточения экономи-
ческих санкций Запада. Это привело, в свою очередь, с одной стороны, к 
усилению девиационных процессов в стране. А с другой стороны, оказывает 
мощное влияние на падение уровня жизни, снижение рождаемости, ухудшая 
качественно-количественные характеристики демографических процессов  
в стране. Экономическая ситуация в России зеркально отражается на качест-
ве социальной жизни. В научной литературе достаточно распространенным 
является тезис о том, что социальный стресс и неудовлетворенность окру-
жающей реальностью вносят решающий вклад в формирование негативных 
девиационных процессов, прежде всего, в алкоголизации российского обще-
ства, изменению ценностных установок (Рум 2010; Ryazantsev et al 2014; 
Ryazantsev et al 2015). 

Мы понимаем под девиационными процессами динамику и развитие 
девиаций с их различным характером смены состояний отклоняющегося по-
ведения. По нашему мнению, алкогольно-девиационные процессы есть де-
виационные процессы, реализующиеся в ходе алкоголизации и как следствие 
алкоголизации. К алкогольно-девиантным процессам относятся: бродяжни-
чество, алкогольно обусловленная преступность, социальное сиротство, до-
машнее насилие, ухудшение качества рождаемости, многодетность с отсут-
ствием родительской ответственности, втягивание детей и подростков в 
алкоголизм, проституция и т.д. Алкоголизация как девиантный процесс име-
ет свою историю в России и мире, который обладает определенной динами-
кой проявления. 

В ситуации глобальных социально-экономических катаклизмов второго 
десятилетия ХХI века алкоголизм и пьянство возглавляют верхние строчки 
рейтинга мировых проблем. Так, во Франции на душу населения приходится 
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55,4 литра вина в год, в Португалии – 52,6 литра, в Италии – 51,1 литра, в 
России – 6,1 литра вина (Мединский, 2008: 267). По данным Американской 
психиатрической ассоциации в США 13,8% взрослого населения злоупот-
ребляет алкоголем или страдает алкоголизмом (Мединский. 2008: 271). Вме-
сте с тем в России в 2004 г. больные алкоголизмом составляли 1,6% от всего 
населения, или 2 миллиона 369 тысяч человек, а в 2006 – 192 854 человека 
(Мединский 2008: 272). В связи с этим возникает вопрос: «Насколько обосно-
ван стереотип о пьющей России?» Однако сам масштаб страны настолько ве-
лик, что эти небольшие проценты от общего количества населения сопоста-
вимы с крупными населенными пунктами и городами Европы. Алкогольные 
девиации детерминируются противоречивой исходной социальной позицией 
каждого индивидуума, «включенного» в девиантные отношения, его диспози-
ционным поведением (Клейберг 2001). Например, в 1819 г. московский врач  
К М Бриль-Краммер в работе «О запое и лечении оного» отмечал социальные 
причины алкоголизма, указывая, что большинство известных ему алкоголиков 
заболели после Отечественной войны 1812 г., когда многие их них лишились 
имущества и родственников (Дудкина 2007). Несмотря на устойчивый между-
народный штамп о русском пьянстве, неумеренное потребление крепких 
спиртных напитков не является «национальной спецификой» россиян, а обу-
словлено негативным влиянием трансформационных процессов на социаль-
ную структуру общества и давлением на психолого-нравственную сторону 
личности, в результате которых происходит деградация качественного потен-
циала населения страны. После второй мировой войны многие европейские 
страны столкнулись с проблемой демографического дефицита, в связи с чем 
правительства европейских государств выдвигали своеобразные программы, 
направленные на увеличение рождаемости. Однако алкоголизм местного на-
селения привел к страшным последствиям, что на государственном уровне 
были приняты специальные программы по пропаганде трезвости. Так, в ходе 
реализации программы «Дадим Франции миллион крепышей» страна столк-
нулась с тем, что более 30% детей имели те или иные психические и физиче-
ские отклонения, обусловленные пьяным зачатием. В результате девушек-
подростков стали водить по специализированным клиникам и домам ребенка, 
чтобы они увидели результат «пьяных зачатий». Эти экскурсии шокировали, 
но дали свой результат: уровень злоупотребления алкоголем снизился значи-
тельно (Мединский 2008).  

Изучение социально-структурных деформаций российского и совет-
ского обществ позволяет утверждать, что социально-структурными послед-
ствиями алкоголизации населения выступают маргинализация, люмпениза-
ция ранее устойчивых социальных групп, деградация социальных структур, 
упрощение и примитивизация социальных связей и образа жизни. Основны-
ми особенностями современного этапа начала ХХI века в контексте факторов 
роста алкоголизации населения относятся: а) снижение цен на алкогольную 
продукцию в условиях падения доходов и уровня жизни; б) превращение ал-
коголя в один из наиболее доступных для всех категорий населения пищевых 
продуктов; в) появление экономически и политически мощных социальных 
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групп, чьи доходы непосредственно зависят от доходов от реализации алкого-
ля, в отличие от государства, для которого продажа алкогольной продукции – 
одна из многих строк доходной части бюджета. В связи с чем появляются но-
вые формы девиаций у молодого населения, прежде всего, что не может не 
вызывать серьезную обеспокоенность в связи демографической ситуацией в 
стране; г) появление доминирующего источника воздействия на потребитель-
ское поведение населения – рекламы и средств телекоммуникации. Средства-
ми современной рекламы и телевидения воспроизводится базовый водочный 
миф о российской национальной специфике и происходит хабитуализация ал-
когольных практик (Немцов 2003; Глушкова 2009).  

Для снижения рисков и потерь от алкогольно-девиационных процессов 
необходимо изменить характер рекламы алкогольной продукции, поскольку 
сама реклама алкогольной продукции выстроена с ярко выраженной дирек-
тивностью либо экспрессивностью, мощно воздействуя на потенциального 
потребителя: «Virgin wines -just delicious? Full -flavoured wines at the best pos-
sible prices!» (журнал «Elle», 2009. №8. с 114); «Bravo -Неслабые коктейли!» 
(Журнал «Cosmopolitan», 2010, №5. с.37); «Ять (водка) Качество на пять1» 
(реклама водки – журнал «Men s Health», 2010. №11. с.86). Реклама алко-
гольной продукции подается дорого и красиво в дорогих изданиях.  

Известный эксперт по вопросу алкоголизации российского общества 
А.В. Немцов оценивает прямые и непрямые алкогольные потери России в 
30% годового количества смертей мужчин и 15% – женщин (2003). На связь 
аномально высокой российской смертности и пьянства указывают и другие 
авторы (Милле, Школьников 1999; Немцов 2003; МакКи 2010; Рум 2010). 
Социоструктурные различия в потреблении алкоголя обнаруживают сле-
дующие поля напряженности, где возможно снизить риски от алкогольных 
девиаций: 

1) наличие генерационного сдвига: значительные отличия мотивов и 
характера потребления алкоголя молодежью от старших возрастных групп; 

2) существенные различия характера потребления алкоголя внутри мо-
лодежной генерации, связанные с преобладанием процессов дифференциации, 
обусловленными изменением социально-стратификационной структуры рос-
сийского общества. 

Для демографического развития России первоочередную значимость 
имеет участие молодежи в алкогольно-девиационных процессах. Сама поко-
ленческая специфика молодежи указывает на преобладание гедонистически 
чувственных, развлекательно-досуговых ценностных ориентаций и норматив-
ных моделей поведения. Вследствие чего происходит формирование на основе 
моделей алкогольного поведения новых поведенческих стандартов молодого 
поколения миллениалов, с их ориентацией на чувственное наслаждение жиз-
нью и эгоцентризм. Такие установки не могут положительно сыграть на брач-
но-демографическом поведении молодежи, где идеализируется образ «волка-
одиночки», для которого неприемлемы установки на семью и детей. Внутри-
поколенческая структура представлена сильно и слаборесурсными группами, 
модели алкогольного поведения которых диаметрально противоположны 
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(много пьют – мало, часто – редко, большие – небольшие разовые дозы, не об-
ращают внимание на здоровье -заботятся о здоровье, ведут здоровый образ 
жизни, потребление по привычке, от скуки, с психотерапевтической целью – 
редкое престижное потребление дорогого алкоголя) Существенным образом 
на выбор модели алкогольного поведения сказывается зависимость от уровня 
образования и успешности начальной карьеры как молодого профессионала. 
Вовлечение молодых людей в алкогольно-девиантный процесс обуславливает 
применение производителями алкогольной продукции специфически ориен-
тированной рекламы, где гедонистический аспект является превалирующим. 
Апелляция к эмоциям предопределяет выбор языковых средств и в рекламе 
алкогольной продукции. Как в русском, так и в английском языке частотно 
употребление прилагательных, объединенных семой «приносящий удовольст-
вие»: delicious, full – flavoured, rich, wine, золотой вкус, вкусное пиво smooth, 
fun loving beer, fine wine, great tasting wine – доброе вино, мягкий вкус. 

Гендерное сравнение показывает, что, несмотря на одинаковый с муж-
чинами социальный фон, принадлежность большинства женщин к категории 
бедных и малообеспеченных и большую предрасположенность женского ор-
ганизма к формированию алкогольной зависимости, женщины социально бо-
лее устойчивы к алкоголизации, чем мужчины (Ridlon 1998). Причиной вы-
ступает большая социальная и нравственная ответственность женщин за 
семью, добровольная готовность принять больший груз бедности по сравне-
нию с другими членами семьи. 

Существенной предпосылкой алкоголизации женщин в этих семьях 
могут стать затяжные депрессии как следствие гендерных различий деприва-
ции в семье (Ridlon 1998). Вместе с тем бесконечный «поиск идеального 
мужчины» как партнера и диаметральная ему противоположность реального 
российского мужчины формирует у российских женщин репродуктивного 
возраста феминистские стратегии сексуально-брачного и репродуктивного 
поведения (Karabulatova et al, 2015: 38), что также вступает в глубинный 
личностный конфликт, втягивая женщин в пьянство и алкоголизм на основе 
затяжных депрессий. Профилактикой алкоголизма среди девушек и молодых 
женщин может стать культивирование социальных моделей материнства и 
профессиональной самореализации. 

Мы полагаем, что наиболее эффективными мерами алкогольной поли-
тики являются: а) сегрегация доступности алкоголя (особенно это касается 
крепких алкогольных напитков) по ценовым показателям, в пространстве, по 
возрасту возможного покупателя и во времени; б) борьба с производством и 
продажей «теневого» алкоголя (водочных суррогатов). Исследования нагляд-
но иллюстрируют, что сама по себе современная пропаганда трезвости и 
умеренности слабо влияет на поведение людей в плане злоупотребления ал-
коголем. Однако мы считаем, что сама по себе такая пропаганда необходима, 
поскольку она способствует формированию общественной поддержки алко-
гольной политики государства. Вместе с тем эта работа должна вестись бо-
лее ярко и планомерно, чем реклама алкогольной продукции. 
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Сегодня девиационные процессы являются актуальной поливекторной 
проблемой современного научного знания во всем мире. В ситуации глобаль-
ных социально-экономических катаклизмов второго десятилетия ХХI века ал-
коголизм и пьянство возглавляют верхние строчки рейтинга мировых про-
блем. Так, во Франции на душу населения приходится 55,4 литра вина в год, в 
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Португалии – 52,6 литра, в Италии – 51,1 литра, в России – 6,1 литра вина 
(Мединский, 2008: 267). По данным Американской психиатрической ассоциа-
ции в США 13,8% взрослого населения злоупотребляет алкоголем или страда-
ет алкоголизмом. Потери от алкоголизма ужасают: если в течение десяти лет 
во Вьетнаме погибло 56000 человек, то за тот же период в сами США погибли 
250 000 человек по вине пьяных водителей (Мединский. 2008: 271). Вместе с 
тем в России в 2004 г. больные алкоголизмом составляли 1,6% от всего насе-
ления, или 2 миллиона 369 тысяч человек, а в 2006 – 192 854 человека (Ме-
динский, 2008: 272). В связи с этим возникает вопрос об обоснованности сте-
реотипа о пьющей России, но сам масштаб страны настолько велик, что эти 
небольшие проценты от общего количества населения сопоставимы с круп-
ными населенными пунктами и городами Европы. Алкогольные девиации де-
терминируются противоречивой исходной социальной позицией каждого ин-
дивидуума, «включенного» в девиантные отношения, его диспозиционным 
поведением (Клейберг, 2001). Например, в 1819 г. московский врач К М Бриль-
Краммер в работе «О запое и лечении оного» отмечал социальные причины 
алкоголизма, указывая, что большинство известных ему алкоголиков заболели 
после Отечественной войны 1812 г., когда многие их них лишились имущест-
ва и родственников (Дудкина 2007). 

Детерминанты сложившейся алкоголизации в России производны как 
от исторических условий развития страны, внешних стереотипов восприятия 
страны в мире, так и от явлений и процессов, определяющих специфику ны-
нешнего периода.  

Предвестниками алкоголизации общества почти всегда бывают разно-
видности алкогольно-девиантного поведения членов социума, в частности 
делинквентное, в основе которого лежит особенность нарушения или блоки-
рования процесса предвосхищения будущего результата своих действий, 
присущая индивиду, в крайних формах представляющее собой уголовно на-
казуемое деяние. 

Исследования процессов алкоголизации населения демонстрируют влия-
ние социо-структурных трансформаций на развитие и укрепление алкогольных 
практик и обратную зависимость – формирование социальных групп, на основе 
этих практик в условиях социально-экономического кризиса второго десятиле-
тия XXI века. Изучение социально-структурных деформаций российского и со-
ветского обществ позволяет утверждать, что социально-структурными послед-
ствиями алкоголизации населения выступают маргинализация, люмпенизация 
ранее устойчивых социальных групп, деградация социальных структур, упро-
щение и примитивизация социальных связей и образа жизни В ходе алкоголь-
но-девиационных процессов происходит трансформация институциональной 
структуры, институционализируются теневые и криминальные практики, свя-
занные с производством и продажей незаконного, фальсифицированного, «те-
невого» алкоголя.  

Эксперты утверждают, что среднестатистический взрослый россиянин 
выпивает 14,5 литра спирта в год (Халтурина, Коротаев 2010). К основным 
особенностям современного этапа начала ХХI века в контексте факторов рос-
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та алкоголизации населения относятся: снижение цен на алкогольную продук-
цию в условиях падения доходов и уровня жизни; превращение алкоголя в 
один из наиболее доступных для всех категорий населения пищевых продук-
тов; появление экономически и политически мощных социальных групп, чьи 
доходы непосредственно зависят от доходов от реализации алкоголя, в отли-
чие от государства, для которого продажа алкогольной продукции – одна из 
многих строк доходной части бюджета. В связи с чем появляются новые фор-
мы девиаций у молодого населения прежде всего (Türker et al, 1998; появление 
доминирующего источника воздействия на потребительское поведение насе-
ления – рекламы и средств телекоммуникации. Средствами современной рек-
ламы и телевидения воспроизводится базовый водочный миф о российской 
национальной специфике и происходит хабитуализация алкогольных практик 
(Немцов 2003; Глушкова 2009; Стрижкова, 2012). При этом сама реклама алко-
гольной продукции выстроена с ярко выраженной директивностью либо экс-
прессивностью, мощно воздействуя на потенциального потребителя алкоголь-
ной продукции: «Virgin wines -just delicious? Full -flavoured wines at the best 
possible prices!» ( журнал «Elle», 2009. №8. с 114); «Bravo -Неслабые коктей-
ли!» (Журнал «Cosmopolitan», 2010, №5. с.37); «Ять (водка) Качество на 
пять1» (реклама водки – журнал «Men s Health», 2010. №11. с.86]. 

Известный эксперт по вопросу алкоголизации российского общества 
А.В. Немцов оценивает прямые и непрямые алкогольные потери России в 
30% годового количества смертей мужчин и 15% – женщин (2003). На связь 
аномально высокой российской смертности и пьянства указывают и другие 
авторы (Милле, Школьников 1999; Коротаев, Малков, Халтурина. 2005; 
Karger A.G., Basel 2001, МакКи 2010; Room 2010). 

Изучение социоструктурных различий потребления алкоголя обнару-
жило: наличие генерационного сдвига: значительные отличия мотивов и ха-
рактера потребления алкоголя молодежью от старших возрастных групп; су-
щественные различия характера потребления алкоголя внутри молодежной 
генерации, связанные с преобладанием процессов дифференциации, обу-
словленными изменением социально-стратификационной структуры россий-
ского общества. 

Так, поколенческая специфика молодежи состоит в преобладании гедо-
нистических, развлекательно-досуговых ценностных ориентации и норматив-
ных моделей поведения, и формирование на их основе моделей алкогольного 
поведения, что обусловлено социокультурными характеристиками поколения 
миллениалов и их ориентацию на наслаждение жизнью. Внутрипоколенческая 
структура представлена сильно и слаборесурсными группами, модели алко-
гольного поведения которых диаметрально противоположны (много пьют – 
мало, часто – редко, большие – небольшие разовые дозы, не обращают внима-
ние на здоровье -заботятся о здоровье, ведут здоровый образ жизни, потребле-
ние по привычке, от скуки, с психотерапевтической целью – редкое престиж-
ное потребление дорогого алкоголя) Существенным образом на выбор модели 
алкогольного поведения сказывается зависимость от уровня образования и ус-
пешности начальной карьеры как молодого профессионала. Вовлечение моло-



 235

дых людей в алкогольно-девиантный процесс обуславливает применение про-
изводителями алкогольной продукции специфически ориентированной рекла-
мы, где гедонистический аспект является превалирующим. Апелляция к эмо-
циям предопределяет выбор языковых средств и в рекламе алкогольной 
продукции. Как в русском, так и в английском языке частотно употребление 
прилагательных, объединенных семой «приносящий удовольствие»: delicious, 
full – flavoured, rich, wine,золотой вкус, вкусное пиво smooth, fun loving beer, 
fine wine, great tasting wine, доброе вино, мягкий вкус. 

Гендерное сравнение показывает, что, несмотря на одинаковый с муж-
чинами социальный фон, принадлежность большинства женщин к категории 
бедных и малообеспеченных и большую предрасположенность женского ор-
ганизма к формированию алкогольной зависимости, женщины социально бо-
лее устойчивы к алкоголизации, чем мужчины (Ridlon 1998). Причиной вы-
ступает большая социальная и нравственная ответственность женщин за 
семью, добровольная готовность принять больший груз бедности по сравне-
нию с другими членами семьи. 

Существенной предпосылкой алкоголизации женщин в этих семьях 
могут стать затяжные депрессии как следствие тендерных различий депри-
вации в семье (Ridlon 1998). Профилактикой алкоголизма среди девушек и 
молодых женщин может стать культивирование социальных моделей мате-
ринства и профессиональной самореализации. 

Алкоголь актуализирует работу центра удовольствия в головном мозге и 
поэтому вызывает приятные ощущения, требующие с каждым разом увеличе-
ния дозы и вызывающие зависимость у потребителя. В ряде стран благодаря 
тщательно продуманной пошаговой алкогольной политике происходит сниже-
ние потребления алкоголя, прежде всего, это в США, Франции, Швеции. Тра-
диционно низкий уровень употребления алкоголя в странах, где приверженцы 
ислама составляют не менее 40% от общего числа населения (Рум 2010). 

Надо признать, что алкогольно-девиантные процессы имеют прямую 
взаимосвязь с коррупцией, теневой экономикой, преступностью (в ее различ-
ных формах), проституцией. Кроме того, в России, как, впрочем, и в других 
странах мира, на протяжении всего XX века все более явно прослеживалась 
тенденция омоложения алкоголизма, и для экспертов становилось очевидно, 
что возрастает риск его возникновения на фоне растущего потребления спирт-
ного. Особую тревогу вызывает тот факт, что заметно возросли признаки зло-
употребления алкоголем среди подростков, как устойчиво потребляющих 
спиртное, так и впервые диагностированных. Вместе с тем отмечается и вовле-
чение этих молодых алкогольных девиантов в другие девиантные процессы. 

Любое алкогольно-девиантное поведение предполагает не только 
стремление разрушить или сместить фрустрирующий блок в структуре лично-
сти девианта, но и концентрацию энергии, необходимой для осуществления 
этого замысла. Отсюда такие стереотипные представления, что «пьяному море 
по колено», «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», « если б нне был 
пьян, то умер бы» и т.д. Характер алкогольно-девиантного поведения, направ-
ленность энергетического потенциала человека зависят: во-первых, от того, 
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как он может отвечать на возникающие трудности: путем созидательных или 
разрушительных действий; во-вторых, от того, каким образом общество сти-
мулирует социально-инновационные, созидательные действия личности. Вме-
сте с тем надо отметить, что продолжающие фрустрации вследствие хрониче-
ских стрессов, обусловленных затяжным социально-экономическим кризисом, 
способствуют бегству от суровой реальности в иллюзорный мир кратковре-
менного благополучия и релакса, формирующийся под влиянием употребле-
ния алкоголя. Общественная нестабильность и массовая маргинализация на-
селения в бурные 1990-е гг. заметно стимулировали обе эти негативные 
тенденции, актуализируя проблему в глазах всего общества, а не только спе-
циалистов здравоохранения, исследователей и политиков. 

Алкоголизация России происходит по однотипному сценарию, который 
характерен и для других стран мира. Так, до революции 1917 г. потребление 
алкоголя было значительно ниже (более чем в три раза), чем в настоящее 
время (Немцов 2001: 5). Губительной для России стала характерная для се-
верных стран ориентация на крепкие алкогольные напитки (прежде всего, 
водку), что и приводит к уменьшению продолжительности жизни и увеличе-
нию количества смертей вследствие убийств на фоне пьянства и алкоголизма, 
а также на фоне отравлений алкоголем.  
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ  

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ 
 

Отличительной чертой двадцать первого века является динамический 
рост мирового населения, что породило немало экономических, социальных, 
экологических и других глобальных проблем. Население мира всего за сто 
лет возросло почти в пять раз и достигло почти семи миллиардов.  

Динамика населения, особенно сдвиги в его возрастной структуре, ока-
зывает отрицательное влияние на экономическое развитие. В развитых и раз-
вивающихся странах ситуация складывается по-разному.  

Основным демографическим показателем является – рождаемость, а 
так же динамика численности населения мира в целом. 

В данных областях наблюдаются две противоположные тенденции:  
x стабилизация или снижение их в развитых странах; 
x резкий рост в развивающихся странах. 
Данную ситуацию объясняет Концепция демографического перехода. 

Она говорит о том, что переходя к современному способу воспроизводства 
население проходит четыре этапа и в разных странах проходит в различные 
временные периоды.  

Первый этап характеризуется снижением смертности при несущест-
венном снижении рождаемости. В результате этого резко увеличивается ес-
тественный прирост населения, так называемый демографический взрыв. 
Уровень смертности снижается, что связано с улучшением уровня жизни в 
целом, в том числе качества питания, улучшение санитарно-гигиенических 
условий жизни людей. 

На втором этапе смертность продолжает снижаться, но показатели ро-
ждаемости снижаются быстрее. В данной ситуации прирост населения имеет 
тенденцию к замедлению. 

Третий этап характеризуется небольшим повышением смертности, при 
замедлении показателей рождаемости, что в некотором роде стабилизирует 
положение. Предположительно Россия в настоящий момент находится на за-
вершении именно этого этапа. 

На четвёртом этапе показатели рождаемости и смертности становятся 
примерно одинаковыми, и процесс демографической стабилизации заверша-
ется. Данный этап является важнейшим из всех, так как, страны, дошедшие 
до этого пункта, уже привели демографическую ситуацию в относительный 
порядок. 
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Переход к современному способу воспроизводства населения в Китае, 
странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки завершился в последней 
четверти двадцатого столетия, а в Европе же он был завершён уже к середине 
того же столетия.  

 
Таблица 1  

Динамика роста населения по регионам в  – начале I века  
(в млн. человек) 

 1900 год 1950 год 1975 год 2000 год 2025 год
СССР, Россия 135 185 255 315 365 
Азия  950 706 1259 2205 3651 
Лат. Америка 68 169 322 609 965 
Сев. Америка 84 166 238 291 336 
Африка  130 219 406 828 1479 
Европа  295 392 474 520 580 
Австралия и Океания  13 21 30 40 
Весь мир 1650 2510 4030 6190 9060 

 
Таблица показывает динамику населения до 2000 года, а так предполо-

жительный прогноз на 2025 год. Так, за 1975-1990гг из 2,2 миллиарда прирос-
та населения около 90%, то есть 2 миллиарда, приходится на развивающиеся 
страны. Увеличение населения с 1970г по 2000г составило: в Европе – 16,1%; 
в Северной Америке – 30,2 %; в Азии – 76,1 %, в Латинской Америке – 89,3 %, 
в Африке – 140,4 %. 

В настоящий момент в развивающихся странах сложился тип воспро-
изводства населения, при котором снижение смертности не сопровождается 
соответствующим сокращением рождаемости, что создает немало сложно-
стей. В итоге все это привело к обострению глобальной демографической 
проблемы.  

По мере достижения страной более высокого уровня экономического 
развития прослеживается устойчивая тенденция к снижению рождаемости. 

Значение демографической политики различно для развитых подсис-
тем и стран. Это зависит от уровня их экономического развития а так же эта-
па демографического перехода. Для пятой части всех стран (26% населения 
мира) рост или естественное увеличение населения оказывает незначитель-
ное влияние на развитии страны и не требует добиваться особых целей в 
этой сфере. 

Демографическая политика оказывает влияние на:  
x Во-первых, на реализацию потребности населения в детях и на 

формирование потребности у личности и семьи в таком количестве детей, 
которое соответствует интересам общества. 

x Во-вторых, первый пункт достигается по средством экономических, 
административно – юридических и социально-психологических мер, на ко-
торые непосредственное влияние оказывает демографическая политика . 
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Особенной чертой предпринимаемых мер заключается в том, что их 
содействие на динамику демографических процессов осуществляется не 
прямо, а косвенно через поведение человека. Это связано с тем, что каждому 
социальному слою свойственно своё индивидуальное поведение в данной 
области. 

29-30 июня 2011 г. в Российском государственном социальном универ-
ситете в Москве прошел международный Демографический саммит «Семья 
и будущее человечества». На данном саммите специалисты со всего мира об-
суждали проблемы депопуляции, разрушения семьи, а так же кризиса семей-
ных ценностей. По итогам работы саммита была принята Декларация. 

Участники саммита выразили обеспокоенность перед угрозой насту-
пающей общемировой депопуляции. Данные выводы были сделаны ведущими 
демографами России. Действительно, специалисты уже несколько десятиле-
тий наблюдают процесс демографической деградации, хотя некоторые между-
народные организации, а так же СМИ утверждают обратное, что имеет место 
перенаселение. В последние годы этот процесс характеризуется страшными 
масштабами, для всего мира. В настоящий момент 42% всего человечества 
живет в странах, где отсутствует замещение поколений. Это происходит 
вследствие снижения рождаемости, находящейся сейчас ниже границы тре-
буемого воспроизводства. 

Участниками саммита единогласно поддержано международное опреде-
ление семьи, закрепленное в итогах Мирового общественного Форума «Диалог 
цивилизаций», прошедшего 7–11 октября 2010 г. в Греции, (о. Родос). 

Международное определение семьи: «Семьей является базовая ячейка 
(первоэлемент) общества, характеризующаяся следующими неотъемлемыми 
признаками:  

1. Союзом мужчины и женщины (согласно 16-й статье Всеобщей дек-
ларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г.); 

2. Добровольностью вступления в брак; 
3. Совместным проживанием супругов; 
4. Ведением общего домашнего хозяйства; 
5. Вступлением в брачные отношения с соблюдением процедуры об-

щественного признания в виде государственной регистрации брака и/или со-
ответствующего религиозного обряда; 

6. Стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. Се-
мья является незаменимым демографическим условием существования, вос-
производства и устойчивого развития цивилизаций.  

7. Нерасторжимостью брака – изначальными обоюдными намерения-
ми супругов пожизненно быть вместе, несмотря на любые жизненные труд-
ности» 

Таким образом, можно сделать вывод, что демографическая ситуация 
которая сложилась в мире на данный момент является наиболее острой из 
всех глобальных проблем. Существует огромное множество теоретических 
её решений, которые, к сожалению, на практике не всегда возможно приме-
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нить. Демографическая проблема напрямую зависит от правовых норм каж-
дой отдельно взятой страны, что в следствии приводит, по факту, к затрудне-
ниям её решения. 
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После распада Советского Союза масштабы внешней миграции Рос-
сийской Федерации многократно увеличились. Это было вызвано, главным 
образом, двумя причинами. Во-первых, формирование рыночной экономики 
сопровождалось открытием национальных границ, в связи с чем большие 
потоки российских граждан «хлынули» за рубеж. Во-вторых, бывшие Рес-
публики СССР стали независимыми государствами, и миграционные потоки 
между ними и нашей страной получили статус международных.  

О масштабах внешней миграции можно судить по числу прибывших в 
нашу страну и выбывших из неё. Так, в течение 25 лет с 1990 г. по 2014 г. 
число прибытий не снижалось ниже 100000 в год. В то же время число выез-
дов хотя и было значительно ниже, однако не становилось менее 30000 в год. 
Максимальное число прибывших из зарубежных стран в истории современ-
ной России было зафиксировано в 1994 г. и составило 1191355 человек,  
минимальное значение отмечалось в 2004 г. – 119157 человек. На протяже-
нии рассматриваемого периода число выбывших неуклонно снижалось  
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с 729467 человек в 1990 г. до 32458 человек в 2009 г., после чего начался рост. 
При этом, сальдо миграции на протяжении 25 лет оставалось положительным, 
то есть в страну приезжало больше, чем выезжало из неё (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешняя миграция России, человек 
Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
// www.gks.ru 

 
Гендерная структура внешней миграции в настоящее время не сбалан-

сирована. В 2014 г. мужчины пересекали границу нашей страны почти в два 
раза чаще, чем женщины. Так среди прибывших 62,03 % составляли мужчи-
ны и 37,97 % женщины. Среди выехавших также преобладают мужчины 
(69,92 % мужчин против 30,08 % женщин). Однако, такая диспропорция су-
ществовала не всегда. С 2008 г. по 2011 г. половая структура внешней мигра-
ции была более сбалансирована. И мужчин, и женщин прибывало и выбыва-
ло примерно равное число. При этом, среди прибывающих преобладали 
мужчины, а среди выбывающих – женщины (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Половая структура внешней миграции, % 
Прибыло Выбыло од Мужчины енщины Мужчины енщины 

2008 51,86 48,14 46,13 57,87 
2009 53,61 46,39 46,60 53,40 
2010 55,12 44,88 46,61 53,39 
2011 61,16 38,84 50,18 49,82 
2012 62,73 37,27 70,09 29,91 
2013 63,74 36,26 71,86 28,14 
2014 62,03 37,97 69,92 30,08 

Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
// www.gks.ru 
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«Переломным» годом стал 2011 г. В этом году началось не только раз-
балансирование гендерной структуры внешней миграции, но и преобладание 
доли мужчин над женщинами среди лиц, покидающих страну (50,18 % и 
49,82 % соответственно).  

Важной особенностью половой структуры внешней миграции является 
то, что с 2012 г. доля выбывающих мужчин стала больше доли приезжающих. 
Женская же миграция имеет противоположные тенденции. Если с 2008 г. по 
2011 г. доля женщин среди выезжающих превышала долю женщин среди при-
езжающих, то с 2012 г. по 2014 г. доля женщин среди приезжающих лиц стала 
на 7 процентных пунктов выше доли женщин среди выезжающих. Такая си-
туация свидетельствует о том, что в стране происходит «накопление» женско-
го населения, женщины, приезжающие в нашу страну, чаше остаются в ней на 
длительный срок или на постоянное место жительства. 

Анализ возрастной структуры миграционных потоков показывает, что 
как среди приезжающих, так и выезжающих преобладают лица трудоспособ-
ного возраста. Однако, если среди приезжающих их доля с 2008 г. по 2014 г. 
существенно не менялась и составляла около 80 %, то среди выбывающих их 
доля с 2012 г. начала заметно возрастать и достигла в 2014 г. 90,04% (Рисун-
ки 2, 3). Такое увеличение, вероятно, можно объяснить имениями в миграци-
онном законодательстве, произошедшими в 2012 г., когда была принята нор-
ма, согласно которой при смене работодателя иностранный работник 
вынужден выезжать из страны и ждать приглашения от нового работодателя 
для получения новой однократной визы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Возрастная структура  
приезжающих в Россию из других стран, % 

Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
// www.gks.ru 
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Рисунок 3 – Возрастная структура  
выезжающих из России в другие страны, % 

Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
// www.gks.ru 

 
Анализ возрастной структуры мигрантов в разбивке по возрастным 

группам показывает, что чаще других приезжают в страну и выезжают из 
страны лица в возрасте 20-29 лет. Однако, в 2013 г. и 2014 г. максимальные 
числа прибытий были у женщин в возрасте 25-34 лет. То есть в последние 
два года более активно пересекать границу нашей страны стали женщины 
более старших возрастов. 

Таким образом, проведённое исследование показывает, что во внешней 
миграции в России происходят существенные изменения, которые повлияют 
на демографические возможности нашей страны.  
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Исследование базировалось на материалах статистики переписей населе-
ния и текущего учета, а также на всероссийском исследовании репродуктивно-
го здоровья и авторском исследовании репродуктивного поведения молодежи c 
высшим образованием. Трансформация современного репродуктивного пове-
дения в семьях России, обладающих высоким уровнем образования, происхо-
дят в значительной степени из-за двух трендов: более позднего вступления в 
брак и более позднего начала реализации репродуктивных планов. На рис. 1 
представлена динамика возраста вступления в брачные отношения женщин 
России в период с 1960 г. по 2013 гг. Если в 1960-1970-х годах более 60-75 % 
невест вступали в брак до исполнения 25 лет, то в настоящее время 60 % невест 
вступают в брачные отношения после 25 лет.  

 

 
 

Рис. 1. рак по возрасту невесты 
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Что касается мужчин, то отсрочка брачных отношений у них произош-
ла более резко и значительно раньше, чем у женщин (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2 рак по возрасту жениха 
 
Население России обладает высоким индексом образования, что стано-

вится конкурентным фактором для реализации репродуктивных планов. 
Средний возраст брачного союза у женщин репродуктивного возраста с 
высшим образованием на 2 года больше, чем у женщин со средним образо-
ванием, а средний возраст рождения 1-го ребенка у первых на 4 года больше, 
чем у вторых.  

Авторское исследование показало, что 90 % женщин в семьях родите-
лей высокообразованных респондентов вступили в брак в возрасте 19-30 лет. 
Поколение их детей, получающих высшее образование, в большей степени 
ориентируются на период 21-25 лет (рис.3). 

В то же время в репродуктивных планах высокообразованной молоде-
жи число детей превышает реальное число детей в поколении их родителей 
(рис. 4).  

Это не означает, что эти планы будут реализованы полностью, но дает 
надежду на то, что в поколении современной высокообразованной молодежи 
репродуктивное поведение окажется более оптимистичным.  
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Рис. 3. Возраст вступления в брак родителей и респондентов 
 с высшим образованием.  

 
 

 
Рис. 4. Число детей у родителей и репродуктивные планы респондентов. 
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Начавшаяся в России в 90-е годы ХХ века либерализация алкогольной 
отрасли, повлекшая за собой высокую ценовую и территориальную доступ-
ность алкогольных изделий для всех социально-демографических групп на-
селения, явилась одним из факторов, обусловивших высокие темпы роста 
потребления алкоголя в нашей стране. Провозглашение свободы слова и от-
мена цензуры в средствах массовой информации привели к бесконтрольному 
распространению рекламы алкоголя, что в сочетании с длительным отсутст-
вием целенаправленной антиалкогольной политики еще более обострило ал-
когольную ситуацию в России. Все отчетливее стала проявляться первичная 
(в семье), вторичная (в молодежной среде) и третичная (среди взрослых, на 
работе, службе) алкоголизация населения. 

В наиболее общем смысле, алкоголизация – всякое употребление алкого-
ля независимо от частоты, количества и вида алкогольных изделий. В отечест-
венной справочной литературе алкоголизация определяется как «распростране-
ние алкоголизма». Также данным термином обозначают вид аддиктивного 
поведения. Вместе с тем важно отметить, что в науке, в том числе социологиче-
ской, пока нет четкого определения алкоголизации как многогранного социаль-
но-негативного макропроцесса, угрожающего безопасности общества и госу-
дарства. В то же время есть все основания утверждать, что, внедряясь во все 
социальные институты, алкоголизация вызывает качественные изменения в со-
циальной структуре общества, нарушает сложившуюся систему ценностей, по-
рождает коренные сдвиги в направлениях социальной мобильности, ведет к 
массовой маргинализации населения и подрывает интеллектуально-иннова-
ционный потенциал государства. 

Сегодня масштабы алкоголизации населения таковы, что уровень по-
требления алкоголя в России составляет 15-18 литров чистого спирта в год на 
душу населения. Доля людей, употребляющих алкоголь, достигает 70%, а пик 
алкогольной активности приходится на трудоспособный возраст. Большинство 
россиян употребляет алкоголь в возрасте 24-39 лет. Между тем эксперты ВОЗ 
определили, что для возрастного периода в 25-59 лет, как самого продуктивно-
го в жизни, потребление алкоголя является первостепенным фактором риска 
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нарушения здоровья и преждевременной смерти в мире, что, помимо всего 
прочего, указывает и на глобальный характер проблемы. 

Согласно исследованиям Высшей школы экономики, на продолжитель-
ность жизни влияет и начальный возраст приобщения к алкоголю. В России все 
интенсивнее происходит омоложение возраста его первой пробы. Большинство 
подростков знакомится с алкогольными изделиями в 12–15 лет. Более того, если 
в 2004-м году среди старшеклассников опыт сильного опьянения имели 45% 
мальчиков и 36% девочек, то в 2013-м г. эти доли увеличились и сравнялись – 
сильное опьянение испытывали 57% мальчиков и 57% девочек. 

Начиная с 2009-го года в России стали активно обсуждаться возможно-
сти изменения сложившейся ситуации. В дискуссию включились отдельные 
ученые, целые исследовательские коллективы и центры, общественные орга-
низации и движения, церковь и государственная власть. Важно также отме-
тить, что за последние четыре года увеличилось число научных мероприя-
тий, ориентированных на рассмотрение вопросов, связанных с процессом 
алкоголизации населения. С другой стороны, учеными признается недоста-
точная степень изученности алкогольного вопроса в современной России.  

Понятие «алкоголизация» определяется как процесс массового воспроиз-
водства алкогольных практик в обществе, который вследствие подрыва соци-
ально-демографических, экономических и духовно-нравственных основ разви-
тия общества ведет к ухудшению важнейших показателей его жизнеобеспечения 
и представляет угрозу национальной безопасности страны. Данное определе-
ние, преодолевая узкое социально-психологическое и медицинское понимание 
термина, раскрывает алкоголизацию населения не как вид девиантного поведе-
ния или распространение болезненных форм алкогольной зависимости, а как 
социальный макропроцесс, имеющий массовый характер и обусловленный 
мультисоциальной направленностью. 

Процесс алкоголизации населения воспроизводится и поддерживается 
на следующих уровнях социальной структуры общества: 

– на макроуровне (уровень глобальной структуры общества); 
– на мезоуровне (структура отношений между различными подсисте-

мами внутри общества); 
– на микроуровне (структура отношений между социальными группа-

ми, слоями и другими общностями людей). 
На макроуровне развитие процесса алкоголизации населения обуслов-

ливается объективными по отношению к российскому обществу глобальны-
ми факторами, а именно: распространением потребительской массовой куль-
туры, усилением торгово-экономических отношений между странами по 
поводу импорта алкогольных изделий в Россию, разрастание транснацио-
нальных корпораций, занимающихся производством алкоголя на территории 
России. На мезо- и микроуровнях социальной системы оказывают свое воз-
действие субъективные факторы процесса алкоголизации населения, которые 
обусловлены противоречиями, возникающими между подсистемами общест-
ва и в процессе социально-группового взаимодействия, среди которых: дли-
тельное отсутствие антиалкогольной политики, недостаточная конкретность 
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современных ее мер, высокий уровень лоббирования интересов производи-
телей алкоголя, слабый контроль за соблюдением антиалкогольного законо-
дательства, изощренность латентной рекламы алкогольных изделий, сдержи-
вание антиалкогольных общественных инициатив.  

Субъективные факторы поддаются контролю со стороны государства, 
общества и личности и являются результатом их деятельности как субъектов 
алкогольной угрозы. На мезоструктурном уровне происходит регулирование 
алкогольной ситуации совокупностью подсистем политики, экономики, куль-
туры (в том числе образования), правопорядка, здравоохранения, социально-
группового взаимодействия. Микроструктурный уровень представлен влия-
нием отдельных личностей и социальных групп на отношение людей к алко-
голю. Связи между системными уровнями наблюдаются как по вертикали, 
так и по горизонтали, отражая противоречия между подсистемами общества, 
заключающиеся в расхождении интересов между субъектами алкогольной 
угрозы и субъектами обеспечения безопасности и их поляризованном досту-
пе к управлению алкогольной ситуацией. 

Индикаторы алкогольной угрозы разработаны и классифицированы на 
основе теоретического, компаративного и эмпирико-статистического анализа. 

Индикаторы алкогольной угрозы, разработанные на основе теоретиче-
ского анализа по уровням влияния процесса алкоголизации населения, со-
поставимы с индикаторами обеспечения национальной безопасности и про-
являются одновременно по нескольким ее сферам. На макроуровне влияние 
процесса алкоголизации населения сказывается на политической, экономиче-
ской, социальной и духовной безопасности, где определяются такие индика-
торы алкогольной угрозы, как: уровень импортируемого алкоголя в Россию; 
число иностранных компаний, торгующих алкоголем на территории России; 
специфика информационно-психологического воздействия СМИ на россий-
ское население и др. На мезоуровне индикаторы алкогольной угрозы также 
проявляются на уровне политической, экономической, социальной и духов-
ной безопасности (специфика законодательного регулирования алкогольной 
ситуации; специфика ведомственного регулирования алкогольной ситуации; 
динамика и уровень производства и продажи алкоголя; ценовая доступность 
алкогольных изделий; уровень потребления алкоголя населением; существо-
вание латентной рекламы алкоголя в СМИ; качество профилактических об-
разовательных программ и др.).  

На микроуровне влияние процесса алкоголизации населения сказывается 
в большинстве своем на социальной и духовной безопасности общества, где 
проявляются такие индикаторы алкогольной угрозы, как степень присутствия 
алкогольных обычаев в семье; допустимость потребления алкоголя в трудовом 
коллективе; качество воспитательных и профилактических мероприятий педа-
гогическими коллективами и отдельными педагогами и др. 

Индикаторы, разработанные на основе компаративного анализа, позво-
ляют учесть характеристики процесса алкоголизации населения в сравнении 
с признанными в мире высокими европейскими показателями уровня по-
требления алкоголя.  
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Индикаторы, разработанные на основе эмпирико-статистического ана-
лиза, доступные для наблюдения и измерения в пределах России, отражают 
высокие показатели алкогольной заболеваемости, смертности, преступности, 
высокие доли ДТП, самоубийств, совершенных людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, высокий уровень продажи, производства алкогольных из-
делий, раннее приобщение детей к алкоголю и др. 

Результаты контент-анализа современных российских фильмов, указы-
вают на высокий потенциал формирования стереотипов потребления алкоголя 
кинематографическим искусством и отражают уровень алкогольной стереоти-
пизации российского общества, который является одним из индикаторов алко-
гольной угрозы. Характерным для современных российских фильмов является 
наличие следующих основных смысловых линий: употребление алкогольных 
изделий героями, образы которых подразумевают положительное отношение к 
ним (96% см. ед.); повседневное, будничное употребление алкогольных изделий 
(84,25 % см. ед.); приемлемость употребления алкоголя женщиной (50% см. 
ед.); употребление алкоголя мужчиной как необходимый элемент его повсе-
дневной жизни (74% см. ед.). 

В заключении хотелось бы отметить, что на развитие процесса алкого-
лизации населения в современной России в наибольшей степени оказывают 
влияние такие факторы как слабоконтролируемая масс-культурная и эконо-
мическая алкогольная экспансия со стороны других государств (макроуро-
вень); длительное отсутствие и противоречивость современной антиалко-
гольной политики, размытость механизмов реализации ее мер (мезоуровень); 
деформированные ценностные ориентации и недостаточная гражданская от-
ветственность со стороны таких субъектов социализации как родители, педа-
гоги, деятели культуры, врачи в вопросах профилактики потребления алкого-
ля (микроуровень). 
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Современный этап в развитии мирового сообщества ознаменовался стре-
мительной глобализацией всех сфер жизни, поглотившей страны и целые кон-
тиненты, в результате которой сложилась системная взаимозависимость проис-
ходящих в мировом пространстве событий. Данное обстоятельство обострило 
межгосударственные противоречия, связанные с неравномерностью развития, 
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран (Karepova et al 
2015; Ryazantsev et al 2014; . Ryazantsev S.V. et al 2015; Ryazantsev S.V. et al 
2015а). Ценности и модели развития стали предметом глобальной конкуренции 
(Gerber 2010; Gabdrafikov et al 2015; Dixon et al 2015), а, следовательно, возни-
кает обоснование для эволюции правовой базы в контексте глобальной конку-
ренции, что необходимо для осознания сил, которые влияют на закон о конку-
ренции на международном уровне. Стремительный научно-технический 
прогресс привел к изменению окружающей среды и повышению роли инфор-
мации в повседневной жизни граждан, что приводит к изменению параметров 
социально-экономической безопасности (Zamaletdinov et al 2014; Bugeja 2015). 
Одновременно с позитивным влиянием на производственные и жизнедеятель-
ные процессы, информация и информационные технологии создают огром-
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ные возможности для манипулирования индивидуальным и массовым созна-
нием, овладения экономическими и материальными ресурсами, смены и за-
владения политической властью в регионах и целых странах. 

Укрепление новых центров экономического роста и политического 
влияния создало качественно новую геополитическую ситуацию. Так, устра-
нив в лице СССР геополитического конкурента, американцы приступили к 
упрочнению своих политических и экономических позиций в мире, при этом 
события конца XX-начала XXI века демонстрируют, что США стремятся к 
глобальному доминированию, определяя свои национальные интересы пер-
востепенными по отношению к интересам остальных членов мирового со-
общества. 

Политика – это особая сфера деятельности. Смысл слова «политика» 
лучше всего выражает его этимология: греч. politika – искусство управления 
государством – сфера деятельности, связанная с отношениями между клас-
сами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является 
проблема завоевания, удержания и использования государственной власти, 
участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его дея-
тельности (БСЭ, 1975: 217-219). 

Следовательно, политика не существует вне человеческой деятельности, 
различных способов взаимодействия ее носителей, вне коммуникационных 
процессов, связывающих, направляющих и инновациирующих общественно – 
политическую жизнь. Политическая коммуникация выступает особым соци-
ально – информационным полем политики и представляет собой совокуп-
ность процессов информационного обмена, передачи политической информа-
ции, структурирующих политическую деятельность и придающих ей новое 
значение. В этом контексте этнополитический дискурс, реализуемый в гло-
бальной сети «Интернет», является яркой иллюстрацией, как можно изменить 
доминанты и константы общественного сознания. В современной политиче-
ской лингвистике используется предложенное У. Липпманном понятие «про-
цесса установки повестки дня» (agenda-setting process), т.е. высвечивания в 
политической коммуникации одних вопросов и замалчивания других. Другим 
значимым предшественником политической лингвистики был Пол Лазарс-
фельд, занимавшийся изучением пропаганды в Колумбийском университете. 
Вместе со своим коллегой Р. Мертоном П. Лазарсфельд разработал метод оп-
роса «фокус группы» (focus group interview) – метод исследования, когда од-
новременно по специально созданному сценарию опрашиваются несколько 
человек, подобранных на основе сходных характеристик, иными словами, этот 
метод применялся для сбора данных об отношении рядовых американцев к 
правительственным призывам по радио разводить «огороды победы» (victory 
gardens) – домашние огороды американцев во время обеих мировых войн, к 
обзаведению, которыми активно призывало федеральное правительство или 
приобретать облигации военных займов. П. Лазарсфельду принадлежит также 
первенство в применении контент-анализа к исследованию зависимости элек-
торального поведения от предвыборной агитации в СМИ. Наибольшую из-
вестность получило его исследование, проведенное в округе Эри (штат 
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Огайо). В течение полугода вплоть до президентских выборов 1940 г. П. Ла-
зарсфельд и его коллеги проводили опрос фокус-группы в 600 человек с це-
лью выявить эффективность агитационного воздействия политических тек-
стов СМИ на американских граждан. Исследование показало, что только  
54 участника эксперимента поменяли за полгода свои предпочтения в пользу 
другого кандидата в президенты, и еще меньшее количество респондентов 
сделало это под прямым воздействием газет, журналов и радиопередач. Впо-
следствии П. Лазарсфельд и другие исследователи разработали модель двух-
уровневой коммуникации, согласно которой в любом обществе существуют 
восприимчивые к воздействию политической пропаганды «лидеры общест-
венного мнения» (opinion leaders), распространяющие политическую инфор-
мацию по каналам межличностного общения. Методика П. Лазарсфельда по-
лучила значительное распространение и применяется вплоть до настоящего 
времени. Среди предшественников современной политической лингвистики 
называют также Гарольда Лассвелла, которому принадлежит заслуга значи-
тельного развития методики контент-анализа и ее эффективного применения к 
изучению языка политики. С помощью контент-анализа Г. Лассвеллу удалось 
продемонстрировать связь между стилем политического языка и политиче-
ским режимом, в котором этот язык используется. По мнению исследователя, 
дискурс политиков-демократов близок дискурсу избирателей, к которым они 
обращаются, в то время как недемократические элиты стремятся к превосход-
ству и дистанцированию от рядовых членов общества, что неизбежно находит 
отражение в стилистических особенностях политического языка власти. 

Такие факторы как простота в решении своими специфическими сред-
ствами многих задач, умение обходить бюрократические и технологические 
препятствия и экономить время, а также главенствующая роль ЦРУ и других 
спецслужб США в оказании успешного деструктивного внешнего воздейст-
вия на СССР и страны социалистического лагеря привели к тому, что перед 
были поставлены задачи, ранее официально не выполнявшиеся спецслужба-
ми: обеспечение приоритетных позиций американского бизнеса на междуна-
родном и внутреннем рынках; обеспечение безопасности и стабильности 
финансовых потоков, идущих в страну; содействие установлению выгодных 
США правил в мировой торговле и бизнесе.  

Реформы разведсообщества США 90-х-200-х гг. характеризовались час-
тичной передачей его функций эффективным и экономически заинтересован-
ным транснациональным корпорациям. Одним из результатов стало ведение 
бизнеса не традиционными методами, основанными на обычной конкуренции, 
а силами и средствами спецслужб, что привело американские корпорации к 
лидирующим позициям в мире, а глобальный характер их национальных ин-
тересов явился серьезным стимулом для осуществления взаимодействия част-
ного сектора со спецслужбами.  

В конечном итоге спецслужбы США (как и некоторых других стран) 
сегодня перестали являться только инструментом правительства и заняли по-
ложение самостоятельных игроков мировой политики и экономики (Сёмин 
2011). Неоспорим тот факт, что Россия, Беларусь, до последнего времени Ук-
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раина, а также иные отдельные государства, не присоединившиеся к НАТО и 
стремящиеся сохранить свой политический суверенитет, являются объектами 
геополитических амбиций США и их союзников.  

Цели США в отношении таких стран предельно чётки: превращение в 
дистанционно управляемого партнера, обеспечение свободного доступа 
транснациональных корпораций к ресурсной базе, концентрация на их тер-
ритории вредных производств и хранилищ производственных отходов. 

Для достижения этих целей американцы нередко прибегают к использо-
ванию государственного вооруженного насилия (т.е. совершения акта воору-
женной агрессии против суверенного государства и населения), примером чего 
являются военные действия НАТО в Югославии, Ираке и Афганистане, Ливии.  

Одновременно с этим, события последних лет демонстрируют, что 
ключевым инструментом внешней политики Вашингтона по оказанию воз-
действия на внутриполитическую обстановку в странах-объектах заинтере-
сованности становится осуществление революционных сценариев без пер-
воначального прямого использования вооруженных сил США и стран-членов 
НАТО (Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, 
Сирия и т.д.).  

Данная тактика совместно с оказанием разнородного (экономического, 
политического, социального, военного характера, вплоть до угроз прямого 
военного вмешательства) воздействия получила наименование «soft power» – 
мягкой силы, где за спинами протестующих народных масс стояли американ-
ские и европейские идеологи продвижения демократии.  

Из ряда документов военно-политического руководства США 90-х–
начала 2000-ых годов (например, плана по строительству вооруженных сил 
США «Joint Vision 2010») следует, что в тот период в недрах научного и по-
литического истеблишмента США, придерживающегося агрессивного курса 
в национальной внешней политике, была разработана концепция «сетевых 
войн» – совокупность взглядов, принципов, подходов и методов реализации 
национальных интересов США в современном мире.  

В частности, подразумевается, что в XXI веке основные угрозы нацио-
нальной безопасности США будут исходить не столько от регулярных армий и 
специальных служб, структура и деятельность которых базируется на взглядах 
и принципах середины-конца ХХ века, а от государственных и негосударст-
венных организаций других стран, террористических и иных криминальных 
организаций, организационно представляющих собой сетевые структуры. Для 
обозначения подобных структур появился специальный термин "сегментиро-
ванная, полицентрическая, идеологизированная сеть" (Segmented, Polycentric, 
Ideologically integrated Network -SPIN). В качестве симметричного ответа пе-
ред американцами ставится задача создания собственно управляемых SPIN, 
что определяет такое понятие как «сетевая война» – противоборство между 
своими «сетями» и «сетями» противника.  

В данной концепции «сетевая война» определяется как новый способ 
ведения конфликтов на социальном уровне, без традиционного использова-
ния военной силы, когда протагонисты используют сетевые формы органи-
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зации и связанные с ней доктрины, стратегии и технологии, которые соответ-
ствуют эпохе электронно-информационного общества (Дугин 2006).  

В целях осуществления операции «сетевой войны» американцы на 
первоначальном этапе: 

1. Определяют целесообразность и возможность проведения «мягкого» 
и «силового» вариантов с задействованием вооруженных сил, полицейских и 
иррегулярных вооруженных формирований, а также момент подключения 
данных сил в сценарий операции, прорабатывают свои планы с союзниками. 

2. Осуществляют постоянное и непрерывное информационного обес-
печение, мониторинг и контроль политической обстановки в мире.  

3.  Увязывают планируемую операцию с намерениями решить дейст-
вительные или же мнимые проблемы гражданского общества, придают сво-
им планам гуманитарный статус, заявляют международному сообществу о 
стремлении улучшить ситуацию в стране-объекте воздействия с целью обес-
печить легитимность внешнего вмешательства во внутриполитическую 
жизнь страны1.  

В качестве субъектов («акторов») «сетевого» воздействия выступают: 
1. Разведывательное сообщество США и другие государственные орга-

ны США, иные связанные с ними организации, национальные финансовые и 
промышленные корпорации и учреждения.  

2. Межгосударственные и международные организации, союзы и т.д. 
(НАТО, ОБСЕ и т.д.). 

3. Международные некоммерческие неправительственные организации. 
4. Устойчивые группы лиц, политические партии, союзы, в т.ч. устой-

чивые преступные и террористические группы и т.д. 
«Сетевая война», представляет собой, в конечном счете, определенное 

качественное состояние международной среды, в рамках которой взаимодей-
ствуют акторы, при этом их взаимодействие в глобальных рамках носит кон-
фликтологический характер (Коровин, 2014: 59). На данном этапе большой 
интерес привлекают публикации, посвященные идиолектам ведущих полити-
ческих лидеров. Лингвисты обращаются к «речевым портретам» ведущих по-
литиков в сопоставлении с политическими портретами российских политиче-
ских лидеров прежних эпох. Следует выделить исследования, посвященные 
взаимосвязи политической позиции и речевых средств ее выражения. Обна-
ружено, что политические экстремисты (как правые, так и левые) склонны ис-
пользовать метафорические образы. Значительный интерес представляет со-
поставление метафор в коммуникативной практике политиков из разных 
государств. В работах Дж. Чартериса-Блэка, изучающего риторику британских 
и американских политиков показано, как метафоры используются в выступле-
ниях политических лидеров США и Великобритании для актуализации нуж-
ных эмотивных ассоциаций и создания политических мифов о монстрах и 
мессиях, злодеях и героях. Некоторые политики выбирают ту или иную поня-
тийную область для описания политической действительности. Например, 
                                                            
1 J. Garstka, В. Alberts. Network Centric Operations Conceptual Framework. Version 2.0, стр. 21 
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«железная леди» М. Тетчэр склонна к военной метафоре, Дж. Буш младший 
использует криминальные образы, а С. Берлускони отдает предпочтение фут-
больным метафорам. Выбор политиками понятийной области для описания 
своего видения ситуации имеет большое значение. Одну и ту же ситуацию 
можно представить как военный конфликт, в котором нужно разгромить про-
тивника, или как поломку транспортного средства, которую можно устранить 
при слаженной работе всех пассажиров. Метафоры политиков задают способ 
осмысления ситуаций, подталкивая слушателя к выбору определенного сце-
нария для понимания и оценки этой ситуации. 

Одной из консолидирующих целей воздействия США и Евросоюза 
явился Таможенный союз, в котором Запад увидел угрозу для своего цен-
трального положения в системе мировой торговли. Возможно, это воздействие 
явилось предупреждением не только европейским и азиатским государствам, 
перед которыми появилась возможность интеграции в его рамках и ослабле-
ния роли европейского и американского лобби в своей экономике, но и лати-
ноамериканским странам со сложными внутригосударственными социальны-
ми процессами (например, Аргентине), и всему мировому сообществу в 
целом. Сигнал о том, что США со всей решимостью собираются покрывать 
свои госдолги исключительно за счет мирового сообщества. Концепция «сете-
вых войн» как система взглядов и конкретных мер по реализации геополити-
ческих амбиций США доказала свою эффективность, и тактика проецирова-
ния «мягкой» и «жесткой» силы в отношении объектов внешнего воздействия 
будет использоваться в дальнейшем. 

Вместе с тем, скрытая агрессия США и их союзников из Евросоюза 
в отношении Украины и попытка создания деструктивного социально-полити-
ческого фона в нашей стране должны иметь и обратный эффект. Историче-
ский процесс демонстрирует, что именно в периоды тяжелейших испытаний 
братские народы России, Украины и Белоруссии консолидировали свои уси-
лия в их преодолении и проявляли лучшие национальные качества в совмест-
ной созидательной борьбе за будущее.  
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ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ  

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 
(Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî â ðàìêàõ ãðàíòà ÐÔÔÈ ¹ 13-06-00462) 

 
Идеи разработки геоинформационного мониторинга миграционных про-

цессов ставропольскими географами в Лаборатории народонаселения и ГИС-
технологий СКФУ последовательно развиваются более 15 лет. Происходит кри-
тическое осмысление накопленного опыта создания ГИС-мониторинга и подго-
товки концептуальных схем различных социальных процессов (этнических 
процессов2, этнодемографических процессов3, демографических процессов4, 
этнических аспектов урбанизации5). Данный исследовательский опыт позволя-
ет предложить методологию построения системы геоинформационного мони-
торинга миграционных процессов, которая представлена в виде концептуаль-
ной схемы. Главная задача концептуальной схемы – возможность обобщённого 
представления поэтапного создания геоинформационной системы мониторинга 
миграционных процессов и реализация системы на практике.  

Отметим, что под геоинформационным мониторингом миграционных 
процессов мы понимаем систему сбора и интеграции географической и атрибу-
тивной информации о состоянии миграционной ситуации на исследуемой тер-
ритории в едином хранилище данных, для визуализации, пространственно-
временного анализа и моделирования миграционных процессов с последующей 
их оценкой и прогнозом развития в целях поддержки оперативного управления6. 
Фундаментальным условием функционирования ГИС являются полимасштаб-
ность, с четким соблюдением иерархичности территориальных уровней7.  
В рамках нашей исследовательской работы данные организовываются со-
                                                            
2 Белозеров, В.С. Черкасов А.А. Исследование этнических аспектов урбанизации в России с 
помощью ГИС технологий // Вестник Ставропольского государственного университета. – 
2012. – Вып. 80 (3). – С. 183 – 188. 
3 Панин А.Н. Атласная информационная система «Этнодемографические процессы в 
Ставропольском крае»: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Ставрополь, 2005. 21 с. 
4 Раужин И.Г. Полимасштабный мониторинг демографических процессов в России с ис-
пользованием геоинформационных технологий: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Став-
рополь, 2011. 20 с. 
5 Черкасов А.А. Мониторинг этнических аспектов урбанизации на основе ГИС-технологий: 
Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Ставрополь, 2013. 23 с. 
6 Тикунов В.С., Белозеров В.С., итова Н.А., Панин А.Н, Черкасов А.А. // Геоинформацион-
ный мониторинг: инструмент пространственно-временного анализа миграции населения // 
Вестник Московского университета Серия 5 География №2 2015 г. с. 33-39. 
7 Белозеров В.С. Черкасов А.А. ГИС-мониторинг этнических процессов в России // Со-
временная наука и инновации. – Ставрополь. 2013 – №1 – С. 157 – 161. 
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гласно иерархии административно-территориального деления Российской 
Федерации (страна, субъект, муниципалитет, поселение).  

На этапе разработки концептуальной схемы определяется структура, 
механизм, внешние и внутренние условия функционирования ГИС. Концепту-
альная схема геоинформационного мониторинга миграционных процессов со-
стоит из трех основных блоков: 1 – организационный, 2 –моделирования и ви-
зуализации и 3 – экспертно-аналитического (рис.1). 

Организационный блок концептуальной схемы отражает узловую 
структуру ГИС. Он включает модуль программного обеспечения, а так же 
проработку организации хранилища пространственной информации (база гео-
данных), в которой реализованы возможности использования различных ти-
пов данных. Эти функции и инструменты, основанны на программной плат-
форме ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI. В соответствии со структурой 
определяется наполнение базы геоданных, устанавливаются пространствен-
ные масштабы, формулируются задачи функционирования ГИС, прорабатыва-
ется возможные (варианты) методы моделирования миграционных процессов 
в соответствии с каждым масштабом. На этом же уровне прорабатывается 
формирование структуры базы геоданных. Геоданные – это наиболее важный 
компонент геоинформационного мониторинга миграционных процессов.  
Ее основой является официальная статистика Росстата, региональных стати-
стических комитетов и т.д. Исключением является поселенческий уровень, где 
для формирования базы данных обрабатываются талоны прибытия/выбытия 
мигрантов с помощью программного комплекса «Миграция»8. Организацион-
ный блок включает непосредственно проработку концептуальной схемы гео-
информационного мониторинга, т.к. наличие её на данном этапе позволяет об-
легчить работу исследователей и ГИС-специалистов. 

Важным моментом является правильная постановка задач, которая 
должна выполнять система мониторинга. От этого этапа зависит в целом ор-
ганизация структуры ГИС. При разработки геоиинформационной системы 
мониторинга миграционных процессов были учтены следующие основные 
задачи и возможности: 

x возможность регулярно актуализировать информацию о миграци-
онных процессах, осуществлять ее визуализацию для более качественного 
формирования отчетов и подготовки рекомендации для управляющих струк-
тур различного территориального уровня; 

x определять долгосрочные тенденции по изменению миграционной 
ситуации;  

                                                            
8 Белозеров В.С., Раужин И.Г. Геоинформационная система полимасштабного мониторин-
га миграционных процессов в России // ИнтерКарто-ИнтерГИС-18: Устойчивое развитие 
территорий: теория ГИС и практический опыт / ред. кол.: С.П. Евдокимов. Смоленск, 
2012. С. 280 – 283. 
Белозеров, В.С. Черкасов А.А. Исследование этнических аспектов урбанизации в России с 
помощью ГИС технологий // Вестник Ставропольского государственного университета. – 
2012. – Вып. 80 (3). – С. 183 – 188. 
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Рис.1. Концептуальная схема геоинформационного мониторинга  
миграционных процессов 

 
x оценивать влияние миграционных процессов на межэтническую 

напряженность на конкретных территориях; 
x отслеживать действие региональных организационно-правовых ин-

ститутов и их влияние на адаптацию и интеграцию мигрантов; 
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x выявлять тенденции в динамике адаптационно-интеграционных 
моделей поведения мигрантов и их влиянии на социально-экономической си-
туацию в местах вселения; 

x выявлять связи между изменениями социально-экономических 
факторов и с характером миграционных проблем9. 

Блок моделирования и визуализации включает набор инструментов, 
с помощью которых осуществляется разработка и создание различных про-
граммных продуктов (тематических геоинформационных систем, атласных 
информационных систем, электронных атласов, экспертных систем, геопор-
талов и др.), подготавливаются визуальные модели (карты, схемы, графики  
и др.)10.  

проводить сравнительный анализ различных территорий (как регионов, 
так и муниципалитетов), их группировка по характеру проблем и динамике 
изменения миграционной ситуации; 

Для визуализации и моделирования миграционных процессов нами ис-
пользуется ряд методов и способов, в том числе: центрографический, типоло-
гический, метод картографических анаморфированных изображений, способ 
качественного и количественного фона, способы ареалов, картодиаграммы, 
диапазоны значений, способ движения стрелок и т.д.11. Важно отметить что на-
бор методов и способов используемых для визуализации миграционных про-
цессов постоянно расширяется. 

Достаточно активно нами применяется центрографический метод12. 
Созданный на основе данного метода картографический материал дает воз-
можность определять территориальный вектор миграционной активности на-
селения, выявлять зоны миграционной привлекательности, демонстрировать 
динамику смещения региональных центров тяжести выбытия и прибытия ми-
грантов. Незаменим центрографический метод при исследовании этнических 
миграций13. Целесообразно применять данный метод на страновом, и регио-
нальном уровне. Применение типологического метода позволяет группировать 
территории по схожести протекания процессов, получать картографические 
                                                            
9 Тикунов В.С., Белозеров В.С., итова Н.А., Панин А.Н, Черкасов А.А. // Геоинформаци-
онный мониторинг: инструмент пространственно-временного анализа миграции населения 
// Вестник Московского университета Серия 5 География №2 2015 г. с. 33-39. 
10 Белозеров В.С., Панин А.Н., Черкасов А.А. Моделирование миграционных процессов // 
Миграционные мосты в Евразии Сборник VI Международной научно-практической кон-
ференции «Роль миграции в социально-экономической и демографическом развитии по-
сылающих и принимающих стран Евразии: регионы Восточной Европы и Центральной 
Азии» Москва-Ереван, 2014 г. с. 28-31. 
11 Белозеров В.С., Черкасов А.А., Чихичин В.В., Атлас расселения народов России: подхо-
ды особенности создания // Вестник Северо-Кавказского федерального университета: на-
учный журнал. – 2013 – №6(39) – С. 31 – 36. 
12 Полян П.М., Трейвиш А.И. Центрографический метод исследования территориальных 
структур: проблемы развития и применения // Изв. АН. 1990. № 2. С. 92-105. 
13 Belozerov V.S., Tikunov V.S., Cherkasov A.A., Ibrahimov A., Caliskan V. Geoinformation 
technologies in the study of ethnic aspects of urbanization in Russia // Geography, environment, 
sustainability. 2013. №4 (6) – P. 19–30. 
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материалы, отражающие пространственные особенности миграционного по-
ведения населения14. Наиболее эффективно применять на страновом, и регио-
нальном уровне. 

Использование метода картографических анаморфированных изображе-
ний, для исследования миграционных процессов, представляется достаточно 
перспективным15. Данный метод позволяет достаточно наглядно, за счет про-
странственной трансформации площади территорий, увидеть основные регио-
ны миграционного оттока населения и территории более активного миграцион-
ного прироста населения. Данный метод практично использовать как на 
страновом, региональном территориальном уровне так и на поселенческом. 

Способ качественного и количественного фона для визуализации ми-
грационных процессов является одним из основных и традиционных16. Вы-
работанный диапазон значений – шкала миграционного прироста (убыли) 
населения дает возможность оперативно и качественно строить модели ди-
намики миграционного прироста (убыли) населения на всех заявленных тер-
риториальных уровнях. 

Способы ареалов достаточно практично использовать для выявления 
территорий по схожести протекания миграционных процессов в особенности 
опираясь на большое количество статистической и социологической инфор-
мации, с учетом экспертных оценок17. Применяется преимущественно на 
страновом, и региональном уровне. 

Способ картодиаграмм позволяет выразить пространственную специ-
фику миграционных процессов в структурах изучаемых статистических со-
вокупностей. Нами используются на картах столбчатые, круговые, диа-
граммы, диаграммы с накоплением. Чаще всего они применяются для 
отображения качественных характеристик, например величины (убыли) ми-
грационного прироста, отображения миграционного прироста по возврат-
ным группам и т.д. Наиболее эффективно использовать данный метод на 
поселенческом уровне, при этом он так же пригоден и для других террито-
риальных масштабов. 

Способ движения стрелок так же используется нами, для отображения 
межгосударственных и межрегиональных миграционных потоков18. Размер 
                                                            
14 Черкасов А.А. Мониторинг этнических аспектов урбанизации на основе ГИС-технологий: 
Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Ставрополь, 2013. 23 с. 
15 Тикунов В.С. Моделирование в картографии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 405 с. 
16 Т Белозеров В.С., итова Н.А., Панин А.Н., Чихичин В.В., Фурщик М.А., Черкасов А.А., 
Гусаков Е.А. и др. Миграционные процессы в России: Атлас. Ставрополь: изд-во СГУ, 2011. 
52 с.: ил. 
Тикунов В.С., Белозеров В.С., итова Н.А., Панин А.Н, Черкасов А.А. // Геоинформаци-
онный мониторинг: инструмент пространственно-временного анализа миграции населе-
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стрелки может отражать численность миграционного потока. Достаточно эф-
фективно применять на страновом и региональном уровне. 

кспертно-аналитический блок концептуальной схемы дифферен-
цирован в соответствии с уровнями пользователей и показывает возможно-
сти решения задачи, различающиеся по целевым установкам и степени 
сложности. Достаточно четко различаются пользователи трех уровней. 
Первый – базовый: рассчитан на специалистов, обладающих возможностя-
ми построения баз геоданных, второй – системный: рассчитан на специа-
листов, работающих с ГИС-продуктами (моделирование процессов). Тре-
тий – оперативный, рассчитан на специалистов – аналитиков, обладающих 
компетенциями в области миграционных процессов. В концептуальной 
схеме экспертными возможностями геоинформационной системы миграци-
онных процессов.  

Организация геоинформационной системы мониторинга миграцион-
ных процессов, согласно алгоритму представленному в концептуальной 
схеме, в дальнейшем позволит подготовить Интернет-атлас «Миграции – 
адаптация и интеграция мигрантов», а так же твердую копию варианта ат-
ласа. Технологическим завершением функционирования геоинформацион-
ного – мониторинга миграционных процессов является возможность раз-
вертывания картографического Веб-сервиса и организации геопортала на 
платформе ArcGIS Server. 

Подготовка концептуальной схемы на этапе планирования геоин-
формационной системы, в том числе ориентированной на мониторинг ми-
грационных процессов, позволяет значительно повысить эффективность и 
качество организуемой ГИС, учесть её специфические особенности, сфор-
мулировать задачи, решаемые с помощью ГИС, определить набор стати-
стических показателей, проработать всевозможные варианты моделирова-
ния и визуализации процесса. 
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ференции «Роль миграции в социально-экономической и демографическом развитии по-
сылающих и принимающих стран Евразии: регионы Восточной Европы и Центральной 
Азии» Москва-Ереван, 2014 г. с. 28-31. 
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Dave B.  
(London, United Kingdom) 

 
MIGRATION CONTROLS, DEPORTATIONS  

AND ENTRY BANS: CAN RUSSIA REMAIN FREE  
OF THE ‘LIBERAL PARADOX’? 

 
Since late 2013, Russia has introduced more stringent laws and regulations 

to control the growing scale of what is described as ‘illegal’ migration and em-
ployment of people from the CIS visa-free system. Notable among these regula-
tions are: restriction of CIS citizens’ term of stay in Russia to 90 days within each 
180 day period (which put an end to the widespread practice of circular or shuttle 
migration whereby migrants crossed the nearest border to return the next day with 
a new migration card with a fresh 90 day permit to stay); the requirement that mi-
grants arriving in Russia to work declare the intention to work on the migration 
card, failing which they would be unable to obtain a patent; the introduction of 
laws whereby a migrant who had committed two or more ‘administrative viola-
tions’ would be liable for deportation and face a re-entry ban for a period of 3, 5 or 
10 years, depending on the nature of violations.  

As a result, within the last year and a half almost 1.2 million migrants – 
about two thirds of these are Central Asians – have been subjected to deportation 
and entry bans. The number of migrants who for variety of reasons find them-
selves in the ‘black list’ – deportable or ineligible to enter Russia for a specified 
period – is growing.  

At the outset it appears that a state such as Russia faces few effective legal, 
normative or societal challenges to the stringent laws and practices which have come 
into force. The weakness of civil society and judicial system, along with the con-
straints on organizing effective migrants’ associations, independent trade unions, reli-
gious and cultural institutions as discerned in Western European states suggest that 
there are few challenges to state’s ability to impose a strict and coercive migration 
regulatory system. Numerous survey results, media commentaries and a general ob-
servation of public sentiments reveal considerable degree of antipathy and even hos-
tility towards migrants, and overall public support to stringent anti-migration meas-
ures. However, there are virtually no serious analysis and deconstruction of what are 
assumed to be migrant-phobic attitudes and the context, policies and practices which 
fuel these sentiments. Thus the underlying causes remain unexamined as only the 
symptoms resulting in migrantphobic expressions are studied. 

Russia thus appears to be immune from what James Hollifield (2004) refers 
to as the ‘liberal paradox’ which has progressively constrained the ability of West-
ern European states to implement strict migration controls and subsequently led 
them to reform their immigration laws.  

Yet in practice, Russia betrays all the characteristics of an emerging immigra-
tion state. The share of migrants is estimated at 5-10% and is on the rise, though the 
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available statistics fail to provide a reliable and comprehensive picture of the extent 
to which what was perceived as limited-term labour migration has become a sys-
temic trait, progressively resulting in a long-term settlement. Therefore, can Russia 
thus avoid the ‘liberal paradox’ and limit the scale of labour migration and immigra-
tion? Is a strict migration regulatory regime, unhampered by civil society, better 
poised to control, limit and prevent ‘illegal’ migration? What is ‘illegal’ migration? 
These questions are too complex and require a detailed and in-depth analysis than 
what is possible in the space available in this volume. This article will offer some 
reflections on these questions and provide an overall assessment of Russia’s recent 
migration regulation measures in a wider, comparative context. 

The ‘liberal paradox’ and the shift to immigration reforms in the West 
The ‘liberal paradox’ refers to liberalism’s preference for an open economic 

system alongside with a closed or bounded political or national community. In or-
der to meet the demand for labour in the post-World War II context, several West-
ern states launched guestworker schemes, inviting foreign workers on short-term 
work contracts. They were initially granted only limited labour protection and 
fixed-term status without the option of long-term stay or settlement or access to 
civil rights and social protection available to citizens.  

The initial perception of foreign migrant workers as ‘necessary but undesir-
able’ came to be contested from a normative, rights-based perspective. The Swiss 
writer Max Frisch has eloquently captured the dilemma the limits of treating mi-
grants as labour force over a long period: ‘we asked for workers but instead came 
human beings.’ The obligations to respect human rights and provide civil liberties 
to all residents, irrespective of their citizenship status have made it difficult for 
Western liberal states to use guestworkers for solving labour problems over the 
longer run and impose limits on immigration. Leading migration scholars such as 
James Hollifield (2004), Joseph Carens (1987), Christian Joppke (1998) have 
pointed to the normative and legal obligation to extend membership of the national 
community to the migrants by offering settlement and citizenship rights which has 
resulted in a gradual transformation of Western states into migration states.  

The liberal paradox captures the reluctance as well as inability to implement 
strict immigration controls, execute large deportations, and maintain a guest-
worker type regime without granting the rights of settlement. Joppke (1998) points 
to the liberal state’s ‘self-limited sovereignty’ resulting in a pragmatic approach, 
which is geared not at deporting migrants en masse, targeting instead employers, 
criminals, smugglers, and agents. There is a general agreement among these schol-
ars on how strict controls, without accompanying reforms, have produced illegal 
migration, trafficking, and a growing black market for labour. The ineffectiveness 
of rigid immigration controls and their questionability in normative terms have led 
to a push for reforms of immigration policies in European states which did not tra-
ditionally see themselves as immigration-accepting states. 

The ‘liberal paradox’ and Russia’s migration regulatory regime 
As noted above, as a non-liberal state, Russia seems immune from the 

‘liberal paradox’. At the same time, its migration regime is significantly differ-
ent from the decidedly non-liberal migration regime prevalent in the Persian 
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Gulf states. The Gulf migration regime is based on maintaining a strict separa-
tion between foreign workers, whose numbers as well as contribution exceed by 
far that of the native ones who hold various strategic or sinecure positions. For-
eign contract workers are allowed temporary work permits without any settle-
ment rights and those in lower or medium skilled categories have very limited 
social guarantees and remain deportable at very short notice, without much le-
gal protection. 

In contrast to the Gulf migration regime, the Eurasian Migration System, with 
Russia as the central immigration-receiving destination, is characterised by the ab-
sence of a visa regime or strict border controls. It allows for unhindered travel 
within the Eurasian migration system and enables migrants from the CIS states to 
directly obtain a work permit or patent, without having to rely on the employer or 
agent who are part of the kafila system prevalent in the Gulf states. The complex 
laws and regulations for obtaining the patent, temporary residency and other rele-
vant documents along with an ineffective mechanism of implementing the laws re-
sulted in a proliferation of various intermediaries (posredniki) in aiding migrants’ 
documentation and legalization. Thus notwithstanding stringent laws, the prevalent 
regime in Russia continues to offer plenty of opportunities for informal, unauthor-
ised, and often ‘illegal’ or quasi-legal employment given the large share of informal 
or shadow economy. A shared Soviet and post-Soviet mentality, a common imperial 
framework, linguistic affinity, and shared ways of ‘getting things done’, i.e., the 
centrality of ‘corruption’, ‘connections’ facilitate the procurement of legal docu-
ments for employment, residency, settlement and even citizenship through informal 
or personal channels.  

The actual practice: the role of postredniki and the costs of legalization 
Critical in assessing the state’s ability to exert migration control and limiting 

illegal migration is the role of the various intermediaries (posredniki) aiding mi-
grants’ documentation and legalization.  

The ‘intermediaries’ come from a plethora of channels. They include private 
legal firms, individual lawyers, heads of various migrants’ and diaspora associa-
tions, and diaspora, business corporations, former state officials running private 
firms, some officials connected with the embassies of the CIS states, and other 
private actors. The estimated number of major intermediary firms is difficult to es-
tablish. In addition, there are a large number of small, individual facilitators con-
nected with the larger firms or some entity within the official establishment. Virtu-
ally every migrant can call upon an ‘uncle’ or fellow-villager to obtain help with 
matters related to documentation and stay in Russia. 

The new legislation comprising of the annulment of work quotas for citizens 
of CIS states and reforms of the existing patent system has been geared to elimi-
nate (‘liquidate’) the various intermediaries and enable the state organs to have a 
direct control over registration, legalization and regulation of migrants. The exist-
ing system in which migrants rely on intermediaries for procuring legal documen-
tation has been described as completely corrupt and new facilities such as creation 
of several ‘one stop’ or multifunction migration centres, under the control of city 
administration, have been introduced in major cities to facilitate acquisition of all 
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necessary documents for registration.19 Moscow’s mayor, Sergey Sobyanin wel-
comed the new rules saying increased price of patent brings more money into the 
city’s budget.20  

The reforms have led to an increase in the price of a patent from 1216 rubles 
a month, which was uniform across the country until 2014, to a variegated scale 
from 3000-7000 rubles. Along with a teady drop in the value of rubles and the im-
pending economic crisis, the costs of legal employment for both migrants as well 
as employers have continued to increase. The costs of the various documents 
needed to apply for a patent in Moscow, along with the monthly payment of 4,000 
rubles is estimated to be around 58,000 rubles or $900, almost equivalent of about 
2 months’ wages in Russia.21 The real cost of obtaining all the documentation for 
patent is about 2-3 times more now than until December 2014.22 There is consid-
erable evidence that many of the intermediaries have established niches for them-
selves in the new state-established migration centres. This has not only resulted in 
the shifting of ‘corruption’ into several new niches though while increasing the 
costs of legal employment and thus spurring many migrants to risk by working 
without legal authorization while procuring protection through connections or 
payments to officials or intermediaries. 

Deportations and entry bans: how effective are these in controlling ‘illegal 
migration’? 

The increase in the scale of deportations and entry bans does not mean that 
‘illegal’ migrants have been expelled or effectively barred from re-entering. First, 
there are no reliable figures on how many who have been issued deportation or-
ders, have actually been deported – a small percentage are detained, awaiting a 
court hearing or deportation. The few detention centres are already filled to capac-
ity – the maximum capacity of these centres by Russian laws, to begin with, is 
much high than the numbers allowed in detention centres of several European 
countries.  

Second, there are many others who are living in conditions of deportability 
for prolonged period – lacking patent, work permit, residency status but able to 
remain in the country and in earn wages by regularly paying off the various offi-
cials and also buying protection – krysha – from the local authorities. They offset 
the cost of the various bribes and payments against the ever rising costs of ‘legal’ 
employment through patent. 

A large number of those who have been issued deportation order opt to re-
main in Russia as long as they are still able to earn a living and take the risk of 
facing the consequences of being found out. Some have also been able to devise 
various ways of working and earning a living without being detained, deported or 
even being caught. There is a widely shared view that for each ban (zapret) in 
Russia, there is an outlet (выход ), if one is willing to take a certain risk and pay 
                                                            
19 http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124051048051051.html 
20 http://lenta.ru/news/2015/02/02/moscow/ 
21 “Patent na rabotu v Moskve oboydetsya v 58 tisyach rubley v god,” 24Mir, January 22, 2015, 
http://mir24.tv/news/society/11946371. 
22 http://www.tpp-inform.ru/news/18722.html 22 January 2015 
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the price. Many legal firms and intermediaries are offering an annulment of depor-
tations and entry bans (отмена депортации, запрета на въезд) for a fee though it 
is hard yet to get statistics on the rate of success. 

The wave of deportation orders and impositions of re-entry bans have the 
characteristics of a top-down campaign – компанейщина – with FMS and rele-
vant agencies aiming to produce the desirable statistics in order to demonstrate 
their vital contribution to implementation of the state programme. Independent 
migrant rights lawyers have also reported the increasing practice of setting targets 
for deportations and also quotas for issuing patents. There are also reports of many 
instances of local courts upholding deportation orders without proper hearing, 
complying with political orders.  

The symbolism of these stern measures enables the state to generate the de-
sired effects and affirm its image as a state with an increased technocratic capacity 
to combat illegal migration. But in effect, the number of migrants with ‘illegal’ 
and deported status continues to swell, and these migrants fulfil the demand for 
cheap and necessary workforce, thus undermining the state’s capacity to actually 
carry out control through deportations, expulsions or entry bans. 

 
What is ‘illegal’ migration? 
All forms of undocumented migrations are a result of inadequacy or loop-

holes within the laws of the migrant receiving state, denoting a lack of correspon-
dence between laws and the given reality (Hollifield 2004, Schuck 2000). As 
Nicholas de Genova (2002, 423) observes, a study of the various forms of un-
documented or illegal migrations requires a “critical scrutiny of regimes of immi-
gration law and so demands ‘an analytic account of the law as such, which is itself 
apprehensible only through a theory of the state.” Therefore an in-depth under-
standing of Russia’s migration laws, and the phenomenon of “illegal migration” is 
closely connected to the analysis of the state and its institutions.  

While migrants, particularly those from Central Asia have become the tar-
gets of the punitive thrust of the migration regime, the stringent rules and regula-
tions reflect a struggle on the part of the state institutions to gain control over vari-
ous private and quasi-autonomous actors serving as intermediaries between the 
state organs and migrants. The ‘state’ is far from a homogeneous unit and naturally 
comprises of a web of bureaucratic interests, formal and informal institutions and 
personalised networks.  

At the heart of this apparent crackdown on ‘illegal migration’ is also a con-
flict and divide between the law-making bodies and the executive branches of the 
capital region on the one hand and the FMS authorities and their various informal 
affiliates, partners and clients (intermediaries, numerous legal firms, business in-
terests, diaspora organisations and others). These institutional rivalries are medi-
ated by personal networks and connections as shadow structures permeate across 
both bodies: migrants groups, leaders, activists as well as various immigration 
firms aiding legalisation also advance their interests and business by cultivating 
specific contacts and ties with specific agencies and have their ‘own’ person or a 
‘go to’ person in each of these sections.  
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Moscow in particular, and other major cities in general, reflect a competi-
tion between bodies such as the Mayor’s administration and the FMS, under the 
jurisdiction of the Ministry of Interior, with the security services such as FSB ex-
erting further pressure to combat ‘illegal’ migration and ‘liquidate’ the role of in-
termediaries. It is also well known that siloviki exert a strong control over migra-
tion processes and that the presidential vertical (vertical) with the president at the 
top, wields a direct control on key issues pertaining to migration.  

This control may appear to have been effective in the short-term but in the 
absence of a long-term strategy or a well-functioning, rule-based institutional 
framework, there is no effective long-term mechanism of regulation and manage-
ment of these processes. Migration, by and large, has acquired its own dynamics: 
as an official within Moscow city administration told me – “protsess davno poshel 
na samotek” (процесс давно пошел на самотек ) – implying that migration proc-
esses have become self-directed which are beyond any particular regulation. 

Hollified (2004, 893) notes that “the absence of legal or institutional con-
straints on the behaviour of states vis-a-vis foreign labour force make summary 
deportations and mass expulsions viable and popular options for controlling im-
migration in nonliberal states.” But the practice in Russia so far suggests that the 
apparent success claimed by the officials in imposing deportation orders and re-
entry bans is visible mainly at a declaratory levels, and has produced the required 
statistics without a proper capacity to regulate migration and generate viable legal 
channels for employment, settlement and citizenship. The policies geared at rigid 
controls, deportations, blacklisting and imposition of entry bans is symptomatic of 
short-lived, ineffective, but populist and legitimising aspirations of a state which is 
de facto turning into an immigration state, comparable to most states in Europe. 
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Êàðàáóëàòîâà È.Ñ.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ  

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÝÒÍÎÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ  
È ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ 

 
Проблема сохранения себя как представителя того или иного этноса на 

полиэтнической территории особо актуальна в наше время в ситуации соци-
ально-экономических кризисов. Когда мы говорим об этнодемографической 
и социокультурной безопасности, мы должны четко осознавать, что реаль-
ность современного мира бросает вызовы витальности различным лингво-
культурам и самому человечеству в целом.  

Как результат – появляются исследования полилингвокультурной 
языковой личности [Карабулатова 2011; Гультяев, Койше, Карабулатова 
2013; Karabulatova, Polivara 2013; Карабулатова, Койше 2013; Карабулато-
ва, Койше, Гультяев 2013], усвоения норм языка [Карабулатова, Поливара 
2011; Карабулатова, Хайретдинова, Смагулова, Абишева 2012; Карабулато-
ва, Поливара 2012; Karabulatova, Koyche, Gultyaev 2013], характере этноп-
сихолингвистической нормы [Балаганова, 2006; Поливара, Карабулатова 
2013; Карабулатова, Поливара, 2014; Карабулатова, 2014], специфике со-
хранения этнической идентичности в условиях диаспоры [Хуснутдинова, 
2012] и т.д.  

В современной культурно-исторической ситуации, в условиях систем-
ного кризиса «цивилизованного мира» информационно-психологические 
воздействия на психику человека лавинообразно нарастают, что, несомнен-
но, представляет собой постоянный источник психического стресса и рассо-
гласованности с реальной этнолингвокультурной средой. 

В этой связи особое звучание приобретают языки и культуры мажори-
тарных и миноритарных этносов как региона, так и страны в целом. Прагма-
тический подход к языку видоизменяет природу лингвистического анализа, 
арсенал методов и последовательность используемых процедур. 

Мы предлагаем этносоциопропедевтику как новую методику, как ком-
плекс мер, позволяющий сформировать и сохранить позитивную этническую 
идентичность в контексте глобализации и миграций. Общим смыслом этно-
социопропедевтики у детей конфликтов на этнической или этноконфессио-
нальной почве является сочетание в преподавании русской и региональной 
культуры на одной из самых ранних cтадий этнофункционального психиче-
ского развития (осуществляемой в общеобразовательных учреждениях). Как 
мы уже указывали ранее, «эти фазы являются обязательными для прохожде-
ния как отдельным индивидом, так и целым этносом» [Karabulatova 2013: 
794]. Основной принцип социопропедевтики, как нам видится, это не по-
верхностная «поликультурность», но глубокая «бикультурность» и билин-
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гвизм при обучении и воспитании в общеобразовательных и культурных уч-
реждениях различного типа [Karabulatova 2013: 793]. 

Как отмечают этнопсихологи, при длительном проживании в иной при-
родной среде у переселенцев наблюдается психическая переориентация со 
«старого» ландшафта на «новый», однако эта переориентация проходит край-
не медленно и охватывает несколько поколений [Лебедева, Бушина 2011].  
Исследователи показывают, в частности, что русские старожилы на Кавказе 
как минимум в течение 4 – 6 поколений сохраняют отношение к среднерус-
ским равнинам как предпочитаемым для жизни ландшафтам [Лебедева, Бу-
шина 2011]. Также мы отмечали ранее, что для первичной адаптации украин-
цев в тюменском регионе необходимо 4-8 лет [Карабулатова, Карелина, 2006], 
однако даже во 2-3 поколениях прослеживаются элементы неравномерного 
усвоения языков и культур, обусловленного стихийной бикультурой [Карабу-
латова, Поливара, 2014]. Приведенные данные и рассуждения подтверждают, в 
определенной мере, возможность влияния на отношение к ландшафтно-
климатическим признакам (например, на предпочтение для жизни тех или 
иных природных условий) как врожденных психических факторов, так и ус-
ловий внешней среды человека. 

Если отношение к природе у русских и татар, русских и башкир в про-
цессе образования воспитывается как дополнительное друг к другу, то в эти-
ке имеются определенные различия, в частности, в отношении к женщине 
(этнодифференцирующий элемент по отношению к православным народам). 
Другие положения мусульманства по отношению к православию и право-
славным народам являются вполне этноинтегрирующими (например, отно-
шение к воровству и др.). При этом главные ценности мусульманства вполне 
совместимы с этноинтегрирующей идеей государственного единства народов 
России [Карабулатова, 2014].  

Общим смыслом психопрофилактики условий возникновения у детей 
конфликтов на этнической или этноконфессиональной почве является сочета-
ние в преподавании русской и региональной культуры на одной из самых ран-
них стадий этнофункционального психического развития (осуществляемой в 
общеобразовательных учреждениях) – сказочно-мифологической и далее на 
религиозно-этической. Нам представляется основным принципом лингвопро-
педевтики не поверхностная «поликультурность», а глубокая «бикультур-
ность» и билингвизм при обучении и воспитании в общеобразовательных уч-
реждениях. При этом максимально снижается количество дезадаптирующих 
детскую, подростковую психику этнофункционально рассогласованных эле-
ментов (в условиях нарастающих процессов глобализации). В случае сходных 
вмещающих ландшафтно-климатических условий как у русских и башкиир, 
важно воспитывать у детей различные культурно-языковые представления о 
родной природе. Если исторические ландшафты этногенеза народов сущест-
венно различаются – как у русских (преимущественно леса, степи, равнинные 
реки) и чеченцев (преимущественно горы), следует на всех стадиях этнофунк-
ционального психического развития воспитывать у детей отношения именно к 
этим двум типам ландшафтов. Вкратце смысл этнобезопасности в условиях 
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России можно сформулировать следующим образом: детей всех народов Рос-
сии помимо изучения русского языка, сказок, религии и природы следует с 
дошкольного возраста знакомить с региональной природой, сказками, культу-
рой мажоритарных этносов и, разумеется, изучать языки, важные как для ре-
гиона, так и для интеграции в мировое сообщество.  

С естественнонаучных позиций здесь важно, чтобы степень организации, 
например, системы «русские-другие народы России» имела тенденцию к по-
вышению, а не к снижению. Гуманитарным условием региональной этносоци-
альной стабильности является коллегиальное решение выборных культурных 
представителей всех слоев русского и регионального (например, татарского, 
башкирского, чеченского) суперэтносов о содержании преподавания основ рус-
ской и национальной культур в системе регионального образования. 

Например, в последние 10-15 лет южные границы Тюменской области 
(прежде всего Ишим, Казанское, Сладково) стали воротами для миграции из 
Казахстана и Средней Азии. Аналогичная ситуация в Саратовской области, 
чьи районы также граничат с Казахстаном. Кроме того, российские регионы 
принимают беженцев из юго-восточных регионов Украины. В этой связи 
остро стоит вопрос психологической, культурной лингвистической и адапта-
ции лиц, приехавших из инонациональной среды, воспитанных в других тра-
дициях, что возможно только в специализированных центрах. 

Сегодня мы видим, что среди российской молодежи сформировался 
слой так называемой мигрантской молодежи, которой присущ специфиче-
ский набор проблем, отличающийся от проблем обычной российской моло-
дежи. Масса деликатных тем и сюжетов, в том числе и проблемы взаимо-
адаптации и аккультурации, механизмы формирования стратегических 
решений и позиции государственных структур в отношении детей мигран-
тов, что называется, «остаются за кадром» и фактически находятся вне сфе-
ры научного интереса». Для детей мигрантов, на наш взгляд, необходимо 
создание специальных адаптированных учебников с интенсивными курсами 
русского языка, литературы, истории и культуры, позволяющими быстро 
войти в обычную школу жизни. Пока этот процесс регулируется стихийно, 
благодаря энтузиазму учителей.  

Слабое знание детьми-мигрантами русского языка и литературы связа-
ны с тем, что внутри России вследствие «парада суверенитетов» в отдельных 
субъектах Федерации возникли проблемы со статусом русского языка, что 
усилило миграционные процессы. Этот процесс особенно ярко проявляется в 
ЮФО, чьи российские районы граничат с кавказскими республиками внутри 
Федерации: происходит вытеснение русского населения в более северные 
и/или центральные районы России, а русское население замещается предста-
вителями народов Кавказа. В этом плане актуальной становится проблема 
легального/нелегального труда и рабства, социально-экономических вопро-
сов миграции [Gabdrafikov и др. 2015; Ryazantsev et al 2014; Ryazantsev et al 
2015; Ryazantsev et al 2015a]. Нельзя не согласиться с С.В.Рязанцевым, кото-
рый подчеркивает, что национально-языковые вопросы по-разному пред-
ставлены в различных государствах по отношению к титульным народам и 
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диаспорам. В связи с чем мы должны найти свой путь для решения этноязы-
ковой политики в России [Рязанцев 2014]. 

Результаты исследования в русле этносоциопропедевтики могут стать 
базой для разработки теоретических понятий новой государственной «Кон-
цепции национальной политики РФ» для разработки комплекса мер в фор-
мировании единой целостной общероссийской гражданской идентичности. 
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ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÇÌ  

ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ:  
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ – ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ  

Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÔÅÍÎÌÅÍÀ 
 

Модернизационные изменения, происходящие в России с начала  
90-х г.г. ХХ в. обозначили глубокое разделение общества и власти. Волна 
общественных выступлений, длящаяся с декабря 2011 г. и снизившаяся, но 
полностью не исчезнувшая в настоящее время в России обнаружила опреде-
ленную степень непонимания и взаимного недоверия.  

Изучение консерватизма проходило в основном в рамках истории и 
политологии. Социологический подход к анализу консерватизма содержит-
ся в работах зарубежных ученых: Альтюссера Л., Дюркгейма Э., Коллин-
за Р., Лукача Д., Манхейма К., Маркса К., Парсонса Т., Энгельса Ф23. Среди 
российских ученых можно назвать Андреева Э.М., Дмитриева А.В., Зиновь-
ева А.А., Межуева В.М., Миронова А.В., Славина Б.Ф., Тощенко Ж.Т.,  
Чупрова В.И.24  

Тема национальной идеи впервые прозвучала у представителей ранне-
го славянофильства Аксаковых К.А. и И.С., Киреевских И.В. и П.В., Кошеле-
ва А.И., Самарина Ю.Ф., Хомякова А.С.25 и др.В ХХ в. славянофильская пара 
дигма проявилась у представителей веховского движения, определяющих ду-
ховное основание модернизационных процессов и адекватных российской 
                                                            
23 Althusser L. For Marx. Hammondsworth, 1969; Durkheim E. The Rules of Sociological 
Method. New York Free Press New York. 1956; Lukaes G. History and Class-Consciousness. 
Cambridge, 1970; Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального 
изменения. Новосибирск, 2002; Манхейм К. Идеология и утопия// Диагноз нашего времени. – 
М., 1994; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3. М.: Политическая литература. 1984 – 1988 г.; 
24 Громовик В.Г. «Идеология» и «идеологии» как предмет социологического анализа. М., 
2004; Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М., 2003; Москвичев Л.Н. Идеоло-
гия//Социологическая энциклопедия в 2 Т. Т.1., М., 2003; Сорокин П.А. Современное со-
стояние России//Безопасность Евразии. 2002. № 4//Социальная и культурная динамика. 
М.: «Астрель», 2006; Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007. 
25 Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М., 1981; Зеньковскпй В.В. Рус-
ские мыслители и Европа (Критика европейской культуры у русских писателей). Париж, 
1955; Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. – М. 1911. Сохряков Ю.И. Нацио-
нальная идея в отечественной публицистике XIX – начала ХХ вв. – М.: «Наследие», 2000; 
Хомяков А.С. Полн. собор. соч. М., 1900. 
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почве социокультурных векторов государства (П.И. Новгородцев, П.Б. Стру-
ве, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Г.В. Флоровский, И.А.Ильин, 
Б.П. Вышеславцев26). Веховская мысль, таким образом, представляла собой 
проект консервативного мышления.  

Под консерватизмом, по сути, понимается идея «сохранения чего-либо в 
своем первозданном состоянии».27 Существует пять основных сформирован-
ных на основе русской и западной исторической мысли подходов к определе-
нию консерватизма, а именно: как аристократической идеологии; прагмати-
ческого политического мнения; ситуациональный подход; позициональный 
подход; идеологическая интерпретация. 

Также консерватизм рассматривают с situational (ситуациональной) и 
positional (позициональной) точек зрения. В первом случае консерватизм не 
связан ни с каким-либо определенным историческим событием или особен-
ностью сознания человека. Он не обладает какой-либо идеей или утопией, к 
которой нужно стремиться28. Другими словами, консерватизм стремится 
лишь защищать любые политические доктрины, которые институализирова-
лись. Любые политические идеи, которые находятся за пределами устояв-
шихся институтов и которые могут привести к изменениям – являются есте-
ственными врагами консерватизма.  

С точки зрения «позициональной» можно отметить, что консерватизм 
связан с интерпретацией человеческих привычек, ценностей, является ча-
стью повседневной жизни и называется "естественным консерватизмом". 
Существует несколько подходов к "аккумулированию" данных ценностей:  

– абсолютизм, где для каждого общества есть свой уникальный и уни-
версальный набор ценностей, но проблемой является "различия" в самих 
обществах, т.к. их "идеальность" может привести к столкновениям внутри 
самого общества;  

– релятивизм, считается, что он менее склонен к догматизму и "ценно-
стным" репрессиям; 

– плюрализм понимается как промежуточный вариант между абсолю-
тизмом и релятивизмом. В список могут входить: справедливость, свобода, 
верховенство закона, правопорядок, правовое и политическое равенство, про-
цветание, мир, вежливость, счастье и т.д.29. 

И, наконец, четвертый подход или идеологическая интерпретация, в 
котором консерватизм представляет собой вполне четкую идеологию, кото-

                                                            
26 Булгаков С.Н. Два града: исследования о природе общественных идеалов. М.: Астрель, 
2008; Ильин И.А. Пути России. М.: Вагриус, 2007; Новгородцев П.И. Об общественном 
идеале. М.: URSS, 2009; Струве П.Б. Идеи и политика в современной России. М.: издание 
«Народное право», 1906; Флоровский Г.В. Вера и культура. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. 
Гуманитар. Ин-та, 2000. 
27 (http://ru.scribd.com/doc/135735484/Ideologies Vincent, Andrew (2009). "Conservatism". 
Modern political ideologies. Chichester, U.K. Malden, MA: Wiley-Blackwell. p.55. 
28 Huntington, S. P. 1957 «Conservatism as an Ideology»,American Political Science Review, 51. 
29 http://www.deepleafproductions.com/utopialibrary/text/kekes-conservatism.html (дата обра-
щения: 28.09.2013). 
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рая не является просто следствием исторических событий или определенным 
мировоззрением какого-либо класса, но цельную структуру идей.  

Русский консерватизм в первой четверти XIX в. был сродни западноев-
ропейскому консерватизму, хотя развивался скорее параллельно под воздей-
ствием сходных факторов, чем под его влиянием.  

Факторы, повлиявшие на формирование консервативного течения оте-
чественной социальной мысли связаны с историческим, географическим и 
национальным контекстом и в дальнейшем отразилось в культуре. 

Интересно, что даже в масонстве существовали носители национали-
стических умонастроений, которые осуждали петровские преобразования как 
разрушившие национальную идентичность (например, Рунич Д.П.).  

Протестантское направление консервативной мысли проповедовало го-
сударственный космополитизм, где самодержавная власть понималась как 
политическая сила, защищающая Европу от революционных идеологий.  

Русский националистический консерватизм ставил целью законсерви-
ровать традиционалистическое настоящее, апеллировал к этническим ценно-
стям и реконструировал историческое прошлое Руси как опору национально-
го самосознания, создавая мифологические фигуры светских святых 
(например, А.В. Суворова), помогавших пережить России самые тяжелые ис-
торические катаклизмы.  

К началу ХХ в. как реакция на сепаратизм усилились националистиче-
ские тенденции в консервативной идеологии.  

В современной общественно-исторической мысли «…вопрос о суще-
ствовании единой консервативной модели остается дискуссионным»30.  

Кроме того, не существует единой общепринятой классификации на-
правлений русского консерватизма. Но на основе анализа основных взглядов 
теоретиков консерватизма можно предложить следующую классификацию 
его представителей. 

1) Консерваторы-православные церковники (митрополиты Иннокен-
тий (Смирнов), Серафим (Глаголевский), Филарет (Дроздов), Феофан За-
творник, старцы Козельской Оптиной пустыни: Амвросий, Леонид, Мака-
рий; архимандриты Фотий, Магницкий М.Л., Станевич Е.И., Смирнов С.И.).  

Митрополит Иннокентий (И.Д. Смирнов) провозглашал «… путь еди-
нения с Христом, полный трудов и подвигов, отрицал разделение церкви на 
толки, секты, расколы»31. Митрополит Серафим (С.В. Глаголевский) также 
выступал за «…охрану православной церкви России от тайных обществ, ко-
торые вредят не только церкви, но и обществу и царскому престолу»32.  

«Оптина Пустынь стала духовным центром России, заслуга которого 
состояла в том, что в русской культуре, находившейся с петровских времен 
                                                            
30 Русский консерватизм середины XVIII- начала ХХ века: энциклопедия/отв. ред. В.В. Ше-
лохаев., М.: Российская политическая энциклопедия ) РОССПЭН), 2010, с. 17. 
31 Иннокентий (Смирнов), епископ. Начертание библейской истории от древнейших вре-
мен до XVIII в. Т. 1-2. СПб., 1817. 
32 Слова и речи на разные случаи. Письма к митрополиту Филарету // Письма духовных и 
светских лиц к митрополиту московскому Филарету // Изд. А. Н. Львова., СПб., 1900. 
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под сильным западным влиянием, во второй половине XIX происходит по-
степенное возвращение к Православию. Старцы Амвросий, Леонид и Мака-
рий оставили немало заветов духовным чадам своим, призывая к терпению, 
смирению и надежде на лучшее».33  

М.Л. Магницкий34 – государственный деятель, публицист и поэт – пред-
восхищая известную формулу С.С. Уварова: «Православие. Самодержавие. На-
родность», предлагал императору Александру I принять план «народного вос-
питания», построенный на началах православия и самодержавия. Предложил 
идею создать «уложение истинно русское», поскольку, по его убеждению, су-
ществовавшее в России законодательство являлось результатом заимствования 
западноевропейского юридического опыта. Будучи активным членом русской 
православной оппозиции, считал неприемлемым покровительство, оказывае-
мое властью различным мистическим течениям, проникающим с Запада. 

Политический и общественный деятель Г.А. Шечков свои взгляды со-
средотачивал «… на православном вероучении, противостоящем восставше-
му языческому миру»35.  

2) Консерваторы-масоны (Лабзин А.Ф., Голенищев-Кутузов П.И., По-
здеев И.А., Рунич Д.П., Шечков Г.А.). Московские представители розенкрей-
церства Голенищев-Кутузов П.И. и Поздеев И.А. «…признавали господствую-
щее положение православной церкви, поскольку она являлась государственным 
институтом, который лояльный подданный должен признавать, если он хочет 
стабильности и порядка, поддерживали жесткий контроль над общественной 
жизнью и умонастроениями»36.  

«Даже в масонстве встречались представители националистических 
настроений. Так, например, московский мемуарист и писатель Д.П. Рунич 
придерживался идеи самобытности России»37, геополитически обреченной 
на противоборство с Западом и Востоком. Называл Россию единственной 
страной, сохранившей совершенную систему государственного устройства с 
древности и осуждал прозападную политику властей как разрушающую рус-
ский «национальный дух». Выступал за возвращение к нравственным нор-
мам и традициям прошлого, за укрепление семьи как опоры общества, бес-
прекословное подчинение и служение обществу. Власть, по его мнению, 
должна быть твердой, не допускающей смуты. Реформы – единственное, что 
может быть допустимо, но не восстания и перевороты.  
                                                            
33 Изречения старца Амвросия Оптинского, записанные преимущественно сестрами Ша-
мординской общины // ДЧ. 1892. Ч. 1. с. 176–195, 383–385, 527–530; Ч. 2. с. 151–154; Ч. 3. 
с. 370–371; http://www.optina.ru/starets/makariy_life_full3/#4 (дата обращения 28.09.2013). 
34 Магницкий М.Л. Собственноручное всеподданнейшее письмо действительного статского 
советника Магницкого, с поднесением записки о народном воспитании // Сборник историче-
ских материалов, извлеченных из архива I-го Отделение С.Е.И.В.К. СПб., 1876, с. 369-374. 
35 Шечков Г.А. Наше знамя. Харьков, 1905, С.8 
36 Консерватизм в России// Русский консерватизм середины XVIII- начала ХХ века: эн-
циклопедия/отв. ред. В.В. Шелохаев., М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2010, с. 8-9. 
37 Рунич Д.П. Россия от 1833 до 1854 г. Взгляд на древний и ее новый быт. Ярославль, 
1909. с.25. 
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3) Консерваторы-мистики-космополиты (Александр I, Голицын А.Н.). 
На определенном этапе своего правления АлександрI38 и государственный и 
общественный деятель, князь А.Н. Голицын39 исповедовали социальную 
утопию «евангельского» или «общехристианского» государства. Самодер-
жавная власть мыслилась как орудие, призванное защитить Европу от рас-
пространяющихся там подрывных учений и революционных потрясений. 
В современной России эти идеи могут осмысливаться как сопротивление 
распространяющимся со стороны Запада сценариям «оранжевых»40, «тюль-
панных» и им подобных революций. 

4) Консерваторы-националисты (Меньшиков М.О., Ковалевский П.И., 
Погодин М.П., Ростопчин Ф.В., Урусов А.П., Шишков А.С., Шульгин В.В.).  
В воззрениях представителей этого направления народ рассматривался как 
носитель традиционных нравственных ценностей, в отличие от подвергнув-
шейся западному влиянию элиты. 

А.С. Шишков – военный и государственный общественный деятель 
впервые стал конструировать национально-консервативную традицию. По 
его убеждению народное образование должно быть национальным, а главная 
задача воспитания – «…вложить в душу ребенка гордость за свое Отечество 
и любовь к Родине41. Формула С.С. Уварова «Православие. Самодержавие. 
Народность» восходит к идеям Шишкова.  

Государственный деятель и литератор Ф.В. Ростопчин основал свою 
концепцию консерватизма на самодостаточности России, ее независимости 
от Европы. Критиковал власть за увлечение идеями космополитизма и отсут-
ствие порядка в государственной жизни.  

Общественный деятель и публицист М.П.Погодин42 свою роль связы-
вал с защитой «русской своенародности». В ряде работ подчеркивал нена-
висть Европы к России и утверждал, что для спасения своей самобытности 
все славяне должны объединиться в единое государственное целое под 
управлением русского царя. 

5) Консерваторы-либералы (Витте С.Ю., Струве П.В. Чичерин Б.Н.). 
Консервативно-либеральное направление общественной мысли с одной сто-
роны подчеркивало свой традиционализм, но при этом открещивалось от ре-
акционных взглядов, которые расценивались как причина многих региональ-
ных и общегосударственных провалов.  

                                                            
38 Грюнберг П.Н. Имп. Александр I Благословенный – ревнитель Православия или «экуме-
нист» своего времени? Ежегодная богословская конференция. Правосл. Свято-Тихоновский 
богословский ин-т: Мат-лы. М., 1997. 
39 Вишленкова Е.А. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой 
четверти XIX века. Саратов, 2002. 
40 http://igion1.ucoz.ru/news/protoierej_maksim_obukhov_dana_komanda_v_2012_godu_organizovat_ 
oranzhevuju_revoljuciju_v_rossii/2011-12-24-2581 (дата обращения: 16.07.2012). 
41 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного про-
свещения 1802-1902 г. СПб., 1902, с. 177. 
42 Погодин М.П. Сборник статей, писем и речей по поводу славянского вопроса. М., 1878. 
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Философ и общественный деятель Б.Н. Чичерин43 уже в XIX в. обозна-
чил основные направления либерализма, выраженные в общественном мне-
нии. Низшую ступень занимает «уличный либерализм», который ничего не 
хочет знать, кроме собственного своеволия. Представители этого вида либе-
рализма питают непримиримую ненависть к авторитету. Второй вид либера-
лизма – оппозиционный, отрицательно критикует сложившееся положение 
вещей, ничего, не предлагая взамен. Его представители держатся отчужден-
но от власти, что не мешает занимать доходные места и чины. Третий вид 
либерализма – охранительный. Его представители знают историю страны, 
понимают условия власти и не враждуют с ней. Верховный нравственный за-
кон – закон добра, личная свобода человека связана со свободой других. 
Власть – сильная, обеспечивающая свободу граждан и мысли, отстаивающая 
общественные интересы от анархических. 

6) Консерваторы-славянофилы (Аксаковы И.С. и К.С., Беляев И.Д., 
Киреевский И.В., Кошелев А.И., Самарин Ю.Ф., Хомяков А.С.). Славяно-
фильство – течение, отстаивавшее идею национальной самобытности и осо-
бого пути развития России в противовес их оппонентам-западникам. В целом 
славянофилы стремились преодолеть космополитизм и умственную апатию 
российского общества.  

Родоначальником славянофильства считается философ А.С. Хомяков44 
придавал первостепенное значение самобытному развитию России по срав-
нению с основными европейскими цивилизациями. Общинность русского 
народа, терпимость, исповедание традиционных православных ценностей – 
основы для построения гуманного общества, основанного на братских связях 
и взаимной любви. Индивидуалистическое сознание западного человека есть 
следствие распада целостной жизни духа. 

К.С. Аксаков45 – один из идеологов славянофильства, создавший «тео-
рию земли и государства», которая стала символом веры славянофилов.  
В своей теории Аксаков утверждал, что до IX в., до образования государства 
славяне жили своей общиной, своей землей, на основании нравственного за-
кона человеческих отношений. Лишь внешние опасности вынудили славян 
создать государство, которое своими внешними нормами, а не нравственным 
голосом совести заставили людей выполнять обязательства.  

7) Консерваторы-почвенники (Григорьев А.А., Достоевский Ф.М., 
Страхов Н.Н.). Почвенничество как направление русской общественно-
политической мысли второй половины XIX века, было продолжением воз-
зрениям славянофилов, пытающееся сформировать общественное мнение в 
консервативном духе. Народ должен быть единым со своим руководителем  
(у Ф.М. Достоевского – монархом), духовно слиты все сословия, чуждые ма-
териальной выгоде. Правящая же элита должна покончить с подражательст-
вом Западу и забвением собственной цивилизации.  

                                                            
43 Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма. М., 1862. 
44 Хомяков А.С. Избранные статьи и письма. М., 2004. 
45 Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1981. 
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8) Консерваторы-геополитики (Вандам А.Е., Данилевский Н.Я., Ду-
синский И.И., Карцов Ю.С., Сыромятников С.Н., Ухтомский Э.З.). Это на-
правление не содержало единой программы. Основным направлением их 
размышлений был поиск союзников в Европе, начиная от славян до францу-
зов, англичан и немцев. Славянский тип, центральное место которого зани-
мает Россия, по мнению Данилевского, должен, преодолев враждебное от-
ношение стран романо-германского культурно-исторического типа, занять 
первенствующее место на исторической сцене.  

Геополитик и панславист Дусинский И.И.46 полагал, что разумная внеш-
няя политика должна носить двойственный характер: национальный (русский) 
и племенной (славянский). Территории Российского государства еще находятся 
в стадии формирования. Он поддерживал идеи Данилевского по поводу куль-
турного и политического объединения славян всего мира под эгидой России. 
Самобытность славянских народов в пределах его территории сохранится. Речь 
не шла об обрусении славян, а лишь о мирном объединении.  

Публицист Ю.С. Карцов также разделял взгляды славянофилов о само-
бытности Российского государства, образовавшегося из центра и развиваю-
щегося по направлению к периферии47. Государственная власть – залог цело-
сти и безопасности, как самого государя, так и всего культурного слоя. 
Причиной ожесточения народа против государства считал вырождение выс-
шей аристократии, озабоченной выгодами своего положения.  

Взгляды общественного деятеля С.Н. Сыромятникова48 обращались к 
государственному устройству России, который он воспринимал скорее вос-
точным, нежели западным, а русскую культуру ближе к китайской, корей-
ской, тюркской, что обуславливает ее особое положение в евразийском про-
странстве. Оптимальной формой правления считал самодержавие, а царя – 
ответственным за всех подданных империи независимо от их социального 
положения. Государство должно развивать личность гражданина, поддержи-
вать его стремление к саморазвитию. 

9) Консерваторы-государственники (Ильин И.А., Катков К.П., Пазу-
хин А.Д., Победоносцев К.П., Солоневич И.Л., Тихомиров Л.А., Толстой Д.А., 
Уваров С.С., Шевырев С.П.). Государственный деятель и ученый Сергей Се-
менович Уваров сделал лозунгом своей деятельности триаду: «Православие, 
Самодержавие, Народность». Выступая против бесконтрольной европеизации, 
призывал удержать Россию на началах, исконно ей присущих. Православная 
вера им понимается как вера предков, питающая творческие силы народа. Са-
модержавие видится как опора политического существования России, пополз-
новение на державное бытие, по мнению, Уварова, приведет к снижению мо-
гущества и ослабления внутреннего спокойствия страны. Вопрос о народности 

                                                            
46 Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003, с. 48-49. 
47 Карцов Ю.С. В чем заключаются внешние задачи России (Теория внешней политики 
вообще и в применении к России) //Философская культура. Журнал русской интеллиген-
ции. Январь-июнь, 2009. № 4, с. 175. 
48 Сыромятников С.Н. Опыты русской мысли. СПб., 1900. 
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Уваров оставил открытым, адресуя его решение образованным российским 
мыслителям.  

Историк Степан Петрович Шевырев стал выразителем официальной 
идеологической доктрины «Самодержавие. Православие. Народность». Он ин-
терпретировал эту триаду в категории чувств, а не мыслей, подчеркивая ее 
врожденность русскому национальному бытию49. 

Государственный деятель Константин Петрович Победоносцев50 крити-
ковал безрассудное заимствование западных политических веяний, подчерки-
вал, что представительские учреждения напрямую связаны с историей своей 
страны. Критически относился и к процедуре выборов, поскольку она играет на 
эмоциях толпы и не всегда побеждает самый профессиональный политик.  
Он не считал, что парламентаризм помогает позитивно наладить жизнь россий-
ского общества, поскольку сторонниками этой идеи движет либо наивный уто-
пизм, либо стремление к личной выгоде. Опыт показывает, что получив в руки 
власть, демократы становятся еще худшими бюрократами и распорядителями 
народной жизни. Быть государственным человеком – значит принести себя в 
жертву делу, которому служишь. В образовательных учреждениях необходимо 
воспитывать любовь к родине, семье, нравственные принципы. Семья – основа 
государства, в ней, как и в государстве нет места чрезмерному самолюбию и 
искусственным потребностям.  

На основании вышеизложенного можно выделить универсальные ос-
новы русского консерватизма: 

x сакрализация самодержавной власти. Власть является богоданной и 
имеет высокое предназначение; 

x государство – высший приоритет и судья человеку. Отеческая забо-
та государства о человеке и повиновение государству со стороны общества. 

x единство народа и властвующей элиты; 
x служение в свободе. Свобода личности связана с ее обязанностями 

по отношению к обществу, государству; 
x идея самобытного российского пути. У России свой собственный 

исторический путь и перенесение иностранных моделей развития приводит к 
разрушительным последствиям для страны; 

x революции противопоказаны российскому обществу, т.к. ведут к 
еще большим социальным противоречиям; 

x Россия должна вести независимую внешнюю политику. Интересы 
страны превалируют над общеевропейскими и общемировыми; 

x обеспечение экономической и политической безопасности страны. 
Сохранение неотчуждаемой территории; 

x идея несовершенства человека, следовательно, подлинное спасение 
возможно только путем возвращения к национальным истокам. 

 

                                                            
49 Шевырев С.П. Московитянин. 1841. №1, С. 292. 
50 Победоносцев К. П. Сочинения. СПб., 1996, С. 278. 
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Таким образом, иходя из анализа основных теоретических взглядов 
ученых на консерватизм, можно выделить его следующие базовые ценности: 
духовность, под которой понимается опора на нравственность и русские со-
циокультурные традиции; государственность, подразумевающую сильную 
власть, защищающую национальный суверенитет России, обеспечивающую 
безопасность граждан и принимающую на себя ответственность за развитие 
страны и благополучие своих граждан); народность, заключающуюся в на-
циональной самобытности); семейные ценности и др.51 

Исходя из особенностей исторического процесса, можно сделать вывод 
о том, что консерватизм представляется собой идеи, не отрицающие все но-
вое, в угоду традициям, а допускающие изменения, но с одним ключевым со-
держательным аспектом – они должны происходить ради пользы общества, а 
не только как процесс изменений ради изменений.  
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(Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ïîääåðæêå  
ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 15-22-01007) 

 
В «Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» предполагалась реализация демографической политики 
в три этапа. На I-м этапе (2007-2010 гг.) в отношении постоянной миграции 
населения предусматривалось: «повышение миграционной привлекательно-
сти важных в геополитическом отношении регионов Российской Федерации» 
[1]. В результате реализации мероприятий первого этапа предполагалось 
«обеспечить миграционный прирост» [1].  

Задачи первого этапа реализации демографической политики в облас-
ти постоянной миграции населения были не совсем конкретными и отчасти 
уже реализованными. Повысить миграционную привлекательность важных 
в геополитическом отношении регионов России в 2007-2010 гг. не удалось. 
Хотя винить в этом можно отчасти и мировой экономический кризис 2008-
2009 гг. А для обеспечения необозначенного конкретными масштабами ми-
грационного прироста, который в РФ и так со второй половины 1970-х годов 
был всё время положительным, никакого дополнительного воздействия и не 
требовалось. Даже во времена более ощутимого для РФ кризиса 1998-1999 гг. 
приток иммиграции в страну не прекращался, и миграционный прирост был 
положительным. 

Тем не менее, Росстат, тогда еще юридически и фактически подчиняв-
шийся Министерству экономического развития РФ, после майского 2006 г. 
«Послания Президента РФ Федеральному Собранию» начал действовать, как 
говорится, «на опережение». В том знаменательном послании в отношении 
миграционной политики говорилось следующее: «Приоритетом здесь остает-
ся привлечение из-за рубежа наших соотечественников. При этом необходимо 
все больше стимулировать приток в страну квалифицированной миграции – 
людей образованных и законопослушных» [2].  

С января 2007 г. Росстат начал включать в число постоянных имми-
грантов и, следовательно, в состав постоянных жителей РФ – иностранных 
граждан и лиц без гражданства, впервые получивших разрешение на вре-
менное проживание. В результате в 2007 году в сравнение с 2006 годом ми-
грационный прирост увеличился на 100 тыс. человек, или более чем в пол-
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тора раза [3]. Резкое увеличение масштабов постоянной иммиграции таким 
«учётным» путем не привело к росту переселений из зарубежья прямых со-
отечественников (русских и других представителей коренных народов РФ) 
и лишь ускорило сокращение их доли в иммиграции. Если в 1994-2004 гг. 
эта доля в постоянных прибытиях из-за рубежа не опускалась ниже 60%, а в 
миграционном приросте – ниже 70%, то в 2007 году обе доли были уже ме-
нее 40% [3]. 

Так уж совпало, что в 2008 году Росстат был вынужден прекратить 
публикацию информации о национальности мигрантов, и важная качествен-
ная характеристика иммиграции стала недоступной в России. Ни в Казахста-
не, ни в Беларуси, к слову, – подобную практику не вводили. 

В таких условиях и, к сожалению, лишь спустя 15 лет с момента обра-
зования независимого государства – власти РФ, наконец, обратили свой взор 
на проблему возвращения соотечественников. Для сравнения, в Казахстане 
данная проблема начала решаться еще с декабря 1997 года. Федеральная ми-
грационная служба России сразу после майского Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию, а именно, в июле 2006 года запустила «Государст-
венную Программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (да-
лее – Программу). 

Несмотря на то, что данная Программа была разработана достаточно 
глубоко и тогда еще с привлечением представителей науки, отсутствие каких-
либо мер по предоставлению предполагаемым переселенцам жилья лишало её 
эффективности. Неудивительно, что при таких условиях за шесть первых лет 
действия программы с июля 2006 г. по июнь 2012 г. в Россию прибыло всего 
80 тыс. её участников с членами семей [3].  

Очевидно, что для того, чтобы Программа заработала, требовались до-
полнительные меры и время, а её реализации отчасти препятствовал экономи-
ческий кризис 2008-2009 годов. Поэтому, по всей видимости, объемы привле-
чённых соотечественников колебались вокруг символической и ничтожной по 
российским масштабам величины 10 тыс. человек в год в течение всего перво-
го этапа реализации концепции демографической политики, т.е. вплоть до 
2011 года [3].  

Возможно, российские власти рассчитывали, что поток соотечествен-
ников в Россию не иссякнет без всяких программ и денежных вливаний.  
Но сокращение иммиграционного потока после принятия нового Закона о 
гражданстве РФ в 2002 г. обнажило проблему репатриации со всей ее ост-
ротой. В 2003-2005 гг. в сравнении с 2000-2002 гг. миграционный прирост 
населения РФ сократился в 2,5 раза, а вместе с ним и приток соотечествен-
ников [3].  

Таким образом, можно констатировать, что первый этап реализации 
демографической политики России в области постоянной миграции населе-
ния прошел, к сожалению, бесследно и безрезультатно. 
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Принятая в 2012 и реализуемая в настоящее время Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
обозначила в качестве одной из приоритетных задач содействие развитию 
внутренней миграции. Однако, в Концепции даны лишь определения несколь-
ких видов миграции, в частности, таких как: академическая мобильность, 
временная миграция, долгосрочная миграция, краткосрочная миграция, ми-
грация на постоянное место жительства, незаконная миграция, образователь-
ная (учебная) миграция, организованное привлечение иностранной рабочей 
силы (иностранных работников), трудовая миграция, сезонная трудовая ми-
грация. При этом, общее определение миграции отсутствует и может быть вы-
ведено лишь из совокупности понятий различных по виду миграционных 
движений. Тем не менее, указаны виды перемещений, которые не относятся к 
миграции- это поездки с рекреационными целями, на лечение или в кратко-
срочные командировки. Следует отметить, что подобные поездки имеют веро-
ятность быть весьма длительными, в основном это касается поездок с целями 
лечения в другой регион, при этом происходит смена места жительства на не-
который срок. Денежные средства привлекаются, таким образом, в регион 
въезда (то есть прохождения лечения), что происходит и в случае туристиче-
ских поездок. Однако, по мнению авторитетных в данной области ученых, а 
также согласно рекомендациям ООН [7] не относятся к миграции такие крат-
ковременные ( на срок не более 12 месяцев) перемещения как: туристические 
поездки, а также поездки, связанные с каникулами, отдыхом, посещением 
друзей и родственников, командировками, лечением или паломничеством. Эти 
категории лиц, если они переезжают на срок не более 3 месяцев, являются 
«визитерами». Кроме уже упомянутого отсутствующего определения мигра-
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ции, на наш взгляд, также необходимо уточнить такие понятия, использован-
ные в ключевых моментах Концепции, как внутренняя миграция и мобиль-
ность, поскольку именно на повышение мобильности направлен ряд прини-
маемых мер реализации указанной Концепции. Таким образом, по мнению 
автора, существуют некие терминологические недоработки рассматриваемого 
документа, которые, однако, не влияют на сущность предпринимаемых мер. 

В рамках реализации Концепции государственной миграционной поли-
тики России, был принят План мероприятий по повышению мобильности 
граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы, утвержденный Распоря-
жением Правительства РФ от 24 апреля 2014 года №663-р. Однако и в этом 
документе отсутствует понятие «мобильность».  

Представителями различных областей знаний «мобильность», в том чис-
ле «миграционная мобильность» понимается весьма различно. Миграционная 
мобильность в социологии определяется как «переход индивидов и социальных 
групп из одних слоев в другие в результате смены ими места жительства» [6],  
а «социальная мобильность» как «перемещения индивида внутри социального 
пространства» [5]. В демографических и экономических исследованиях под 
«мобильностью» чаще понимается способность населения к переселению, 
обусловленная чаще всего наличием миграционного опыта. К примеру «про-
странственная мобильность включает как собственно миграцию, которая 
предполагает смену индивидом постоянного места жительства, так и времен-
ные, эпизодические перемещения, роль которых возрастает» [2]. Для опреде-
ления у индивидов сформированных установок на выезд, желания или пред-
положения о возможном переселении в будущем различными авторами также 
используются термины «миграционные настроения», «намерения», «предпоч-
тения», которые отражают вероятную миграционную мобильность. В п.10 
Концепции констатируется, что территориальная мобильность населения Рос-
сии остается весьма низкой по сравнению с другими развитыми странами. 
Очевидно, что имеется в виду низкий уровень внутрироссийской миграции. 
Академическая мобильность трактуется как «международные перемещения 
ученых и преподавателей в целях осуществления научной и преподаватель-
ской деятельности, обмена опытом, представления результатов исследований, 
а также в других профессиональных целях», поэтому, следует полагать, что 
внутренней академической мобильности не существует, и перемещения уче-
ных внутри страны с аналогичными целями не относятся к категории акаде-
мической мобильности. Таким образом, под территориальной мобильностью 
будем понимать способность населения к краткосрочным (от 3 до 12 месяцев) 
и долгосрочным (более 12 месяцев) переселениям, обусловленную наличием 
миграционного опыта.  

Для конкретизации континуальных рамок реализации мероприятий по 
повышению мобильности населения, обозначим наиболее явные проблемы 
внутренней миграции, присущие России. В первую очередь, межрегиональ-
ная внутрироссийская миграция имеет весьма низкую интенсивность в срав-
нении с другими развитыми странами. Таким образом, низкая подвижность 
населения не стимулирует естественное перераспределение трудовых ресур-
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сов между трудоизбыточными и трудонедостаточными регионами. Это кон-
сервирует общую структуру занятости региона по отраслям, ограничивает 
возможность урегулирования баланса спроса и предложения на рынке рабочей 
силы. Кроме того, остаются низкими возможности эффективного использова-
ния человеческого капитала и развития человеческого потенциала (в Докладе 
по человеческому развитию ООН 2013 г., термин «развитие человеческого по-
тенциала» был заменен «человеческим развитием»). В подобных условиях 
также остается не в полной мере использованной возможность снижения на-
грузки безработными на занятое население в регионах, испытывающих дис-
баланс рынка труда в виде избытка рабочей силы. Во-вторых, вектор направ-
ления межрегиональных миграционных потоков существенно смещен из 
восточных и северных районов в центральные, причем данная закономерность 
характерна как для краткосрочных, так и для долгосрочных мигрантов.  
Это усугубляет диспропорции в территориальном размещении населения, де-
лает центральные регионы более насыщенными трудовыми ресурсами.  
По данным бюллетеня Численность и миграция населения Российской Феде-
рации в 2014 году, миграционный прирост за счет межрегиональной мигра-
ции, был характерен для трех федеральных округов: Центрального ФО (за 
счет большого положительного сальдо миграционного обмена Белгородской, 
Воронежской, Московской области и г. Москвы), Северо-Западного ФО (за 
счет Калининградской, Ленинградской областей и г.Санкт-Петербурга), а так-
же Южного ФО ( за счет Республики Адыгея и Краснодарский край). В про-
чих федеральных округах, наблюдались лишь отдельные регионы, в которые 
рост населения обеспечивался межрегиональной миграцией. Незначительный 
прирост населения также имел место в Томской, Новосибирской, Челябин-
ской, Тюменской (без автономных округов), Свердловской областях, Респуб-
ликах Татарстан, Ингушетия. Третья проблема заключается в существовании в 
настоящее время в России трех особо сильных центров притяжения внутрен-
них мигрантов, обладающих наиболее высоким положительным сальдо ми-
грационного обмена с остальными территориями, это: Москва и Московская 
область (сальдо миграционного обмена с другими субъектами РФ в 2014 г. со-
ставило соответственно + 57,9 тыс.чел. и +89,7 тыс.чел), Санкт-Петербург 
(сальдо миграции в 2014 г. +47,5 тыс.чел. ) и Краснодарский край (миграци-
онный прирост +32,7 тыс.чел. в 2014 г.).  

Вышеуказанные проблемы неравномерности перераспределения насе-
ления обосновывают необходимость оптимизации внутристрановых миграци-
онных потоков, как с точки зрения их интенсивности, так и с точки зрения на-
правления. Благодаря чему можно в полноценной мере использовать не только 
перерапределительную (размещение производительных сил, распределение 
производственных мощностей и инвестиций между отдельными территория-
ми страны, в том числе между природными зонами, районами, разными типа-
ми сельских и городских поселений), но и селективную (изменение качест-
венного состава населения разных территорий за счет неравномерного 
участия в миграции различных социально-демографических групп), даже ус-
корительную (по мнению Т.И. Заславской, способствует изменению социаль-
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но-психологических характеристик людей, повышению социальной активно-
сти, интеграции национальных культур) функции миграции. Следует отме-
тить, что наиболее эффективно перераспределительная функция миграции 
будет использована при условии, что в состав миграционного потока войдет 
экономически активное население. При этом особую группу из числа потен-
циальных мигрантов составляют безработные и лица, ищущие работу, по-
скольку стимулирование переселения именно этой группы даст возможность 
не нарушать уровень и структуру занятости в регионе выхода возможных 
мигрантов. При эффективном использовании такого источника трудовых ре-
сурсов, как безработные и лица, ищущие работу, существует возможность 
уравновесить спрос и предложение на рынке труда и региона выхода (за счет 
снижения предложения), и региона вселения (за счет увеличения предложе-
ния), а следовательно и снизить объем необходимой замещающей иностран-
ной миграции [4]. Поэтому центральное место Плана занимает проблема по-
вышения мобильности трудовых ресурсов.  

Раздел I Плана содержит перечень мероприятий по совершенствова-
нию трудовой и профессиональной мобильности населения. Сюда входит 
адаптация законодательной базы к потребностям пополнения региональных 
рынков труда трудовыми ресурсами из других субъектов. Основные измене-
ния закона «О занятости населения в Российской Федерации» коснулись ус-
тановления перечня субъектов, привлечение трудовых ресурсов в которые 
является приоритетным. Также была утверждена типовая региональная про-
грамма повышения мобильности трудовых ресурсов. В рамках данного раз-
дела, п.6 предполагает проведение «ежегодных социологических опросов на-
селения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за 
пределами места постоянного проживания» и «подготовку на их основе 
предложений по повышению мобильности граждан», по итогам которых 
предполагается представление ежегодного доклада в Правительство Россий-
ской Федерации. Также, начиная с I квартала 2016г. предполагается монито-
ринг деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, содействующих повышению трудовой мобильности населения при 
трудоустройстве за пределами места постоянного проживания и получивших 
государственную поддержку. Таким образом, предполагается реализация не-
кой контрольной функции Плана. 

Раздел II Плана призван осуществлять информирование о возможностях 
трудоустройства за пределами места постоянного проживания, путем таких 
мер как: создание общероссийской базы вакансий, публикация в СМИ бро-
шюр, буклетов, информационных материалов в сети «Интернет», а также ор-
ганизации работы «горячих линий», консультирующих по вопросам возмож-
ности трудоустройства граждан за пределами места постоянного проживания. 
Данные меры, как ожидается, будут способствовать переселению экономиче-
ски активного населения в другой регион. Законодательно функционирование 
общероссийской базы вакансий закреплено в дополнении к закону «О занято-
сти населения в Российской Федерации» от 22.12.2014г. в виде статьи 16.2. 
«Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Ра-
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бота в России». На сегодняшний день общероссийская база вакансий является 
общедоступной, и позволяет получить доступ к открытой информации бес-
платно с любого, в том числе домашнего, канала доступа к сети Интернет.  
Информация, содержащаяся в базе вакансий регулярно обновляется. Так, если 
3-го апреля 2015 года банк вакансий содержал 1 171 423 позиции, то к 18 авгу-
ста 2015 года количество предложения рабочих мест увеличилось до 1 320 917. 
При этом, возможности портала и доступный интерфейс позволяет пользовате-
лям оценить экономическое и социальное положение каждого из регионов Рос-
сии. Поэтому каждый потенциальный переселенец может оперативно получить 
первостепенно важную информацию о стоимости квадратного метра арендуе-
мой жилой площади, уровне цен и доступности детских садов в предполагае-
мом регионе вселения. Но, к сожалению, данные доступны лишь в агрегиро-
ванном виде. Предполагается весьма продуктивной возможная оптимизация 
данной социально-значимой информации в виде возможности получения поль-
зователем индивидуальных предложений арендного жилья по запросу. Либо, 
создание банка доступного жилья и синхронизация данной базы с банком ва-
кансий. Данная мера, как предполагается, будет весьма продуктивной с точки 
зрения обеспечения потенциальных переселенцев не только информацией о 
стоимости аренды и покупки жилья, но и его реальным предложением. 

 
Список литературы и источников 

1. Демографическая энциклопедия./Редкол.: Ткаченко А.А., Аношкин А.В., 
Денисенко М.Б. и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2013.-944 с. 

2. Мкртчян Н.В. Миграционная мобильность в России: оценки и проблемы 
анализа // SPERO.- 2009.-№ 11.-С.149-164. 

3. Рыбаковский Л.Л. 20 лет депопуляции в России. - М.: Экон-информ, 
2014. 231с. 

4. Рязанцев С.В., Зоидов К.Х. Демографическое будущее России// Между-
народные процессы.-№1 (32).T.11.-2013.-С 63-75. 

5. Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. Чело-
век, цивилизация, общество / Под ред. А.Ю. Согомонова. - М.: Политиздат, 1992. -
С.297-307. 

6. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов .Учебное пособие.- 
М.: Издательство РГСУ, Академический проект,2007.-472 с.  

7. Recommendations on Statistics of International Migration. Rev.1, UN,1998 
 
 
 



 292 

Ìàðòûíåíêî Ñ.Â.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

Ðûáàêîâñêèé Î.Ë.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß  

ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ 
(Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ïîääåðæêå 

 ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 15-02-00342) 
 

В условиях глобализации стремительно и кардинально меняется соци-
ально-экономическая, демографическая и, как следствие, миграционная ситуа-
ция в мире. Активная фаза глобализации началась после распада мировых ко-
лониальных держав и многонациональных социалистических государств. 
Последнее сделало биполярный мир преимущественно капиталистическим, 
облегчив мировую экономическую интеграцию. Ускорению глобализации спо-
собствовал и продолжает способствовать научно-технический прогресс, рево-
люционный прорыв в средствах коммуникации и транспорта. Экономическая 
интеграция ведет к росту роли транснациональных корпораций и банков, пере-
хвативших пальму первенства колониальных держав и сменив политическое 
господство экономическим. Усиливается мировое разделение труда, экономи-
ческая взаимозависимость стран и регионов мира, растёт свобода движения 
финансового капитала, производственных и людских ресурсов.  

Мировая миграционная ситуация в условиях глобализации складыва-
ется при преимущественной детерминации миграции экономическими про-
цессами интеграции и при активном непосредственном политическом уча-
стии правительств первых мировых реципиентов и спонсируемых ими 
международных организаций. Деятельность таких объективных механизмов 
и соподчинённых им политических органов ведет к трансформации структу-
ры, характера и направленности глобальных миграционных потоков. Мигра-
ция населения становится необходимым условием, ощутимым последствием, 
весомым фактором и объективным индикатором глобализации экономиче-
ских отношений, всего дальнейшего мирового развития.  

Современные миграционные потоки устремлены не в неосвоенные и 
пустынные территории, но, напротив, в перенаселенные оазисы, в которых 
рыночные отношения создают в конкурентной среде почву для заработка и 
относительно безбедного существования всем тем, кто нуждается в деньгах и 
готов работать и только работать. Различия в уровнях развития народов земли 
остаются колоссальными. В одних странах до сих пор вымирают от голода и 
инфекций, в других – не хватает мест на набережных для яхт. В одних странах 
нет природных ресурсов и даже выходов в море или океан, в других – есть и 
то и другое, и они могут жить в достатке, лишь торгуя природными богатст-
вами или занимаясь реэкспортом.  
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Жизнь стран земли исходно несправедлива, так как исходные позиции 
развития и запасы природных ресурсов у всех различны. Эта несправедли-
вость усугубляется субъективными факторами, прежде всего, различными по 
эффективности правительствами, достающимися тем или иным народам.  

Результат всего этого межгосударственного разнообразия – растущая 
дифференциация уровня и условий жизни регионов мира – способствует 
усилению интенсивности и безвозвратности экономически-мотивированных 
миграционных потоков, идущих из менее благополучных регионов земли – в 
наиболее обеспеченные.  

Подобно международному разделению труда в мире сложилось меж-
дународное разделение миграционного движения. Одни, преимущественно 
высокоразвитые страны притягивают мигрантов, фильтруют их, производят 
отбор по квалификации, возрасту, полу, национальности, семейному статусу. 
Другие страны – и в них сосредоточен основной потенциал мировой мигра-
ции – лишь воспроизводят новых мигрантов. В них идет быстрый рост насе-
ления за счет рождаемости, усиливающий эмиграционное давление.  

Рост численности населения слаборазвитых стран – миграционных доно-
ров за счет естественного прироста и с учетом эмиграции идет быстрее, чем 
рост численности населения развитых стран – миграционных реципиентов за 
счет естественного прироста (чаще убыли) и с учетом компенсаторной имми-
грации извне. В частности, в том числе и из-за этого усиливается разрыв уров-
ней жизни населения в двух полюсах миграционного движения земли.  

Миграция населения мира, усилившаяся в период глобализации, ведёт к 
целому ряду положительных и к множеству негативных последствий, причем, 
и в странах исхода мигрантов (миграционных донорах), и в странах их входа 
(миграционных реципиентах). Можно бесконечно спорить, способствует ли 
миграция снижению или росту дифференциации уровня жизни в странах 
эмиграции и иммиграции, ускорению либо замедлению роста производитель-
ности труда, сближению либо разобщенности народов обменивающихся насе-
лением территорий. В конечном счете, миграция ускоряет процесс интеграции 
экономик, социальной и прочих сфер жизнедеятельности, усиливает между-
народное разделение труда и градацию регионов земного шара на группы в 
зависимости от их роли в процессе производства и потребления мирового ва-
лового продукта.  

В период глобализации миграция населения не только усиливается и 
усиливает процесс интеграции экономик различных, в первую очередь, смеж-
ных стран, но и претерпевает трансформацию своих основных форм. В пред-
шествующий период развития человечества освоение новых земель шло  
посредством переселений титульных народов (либо их рабов как, например, в 
США) государств, расширявших свои границы, или захватывавших новые 
удалённые земли. Со вступлением человечества в период всеобщей интегра-
ции основной формой экономически мотивированной миграции становятся не 
переселения как таковые, а трудовая миграция.  

Переселения путём получения вида на жительство и гражданства час-
то становятся в современных условиях лишь следствием массовых трудо-
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вых миграционных потоков, а в ряде развивающихся стран – их единствен-
ным статистически объективно обозримым индикатором. С другой стороны 
получению вида на жительство и гражданства через трудовую миграцию в 
большинстве развитых стран мира предшествует так называемый «квали-
фикационный период», время нахождения в стране, иногда непрерывного, в 
течение которого потенциальный гражданин должен доказать своё соответ-
ствие требованиям принимающей страны. Из многомиллионной армии тру-
довых мигрантов ежегодно в странах реципиентах «образуются» и «оседа-
ют» тысячи, а порой десятки и сотни тысяч новых «граждан иностранного 
происхождения».  

Тон в мировых интеграционных и миграционных процессах задают ми-
ровые и региональные (локальные) экономические лидеры – государства ми-
ра, создающие полюсы притяжения для мигрантов из менее развитых эконо-
мически, в первую очередь, рядом расположенных территорий. Эти мировые и 
региональные магниты (миграционные реципиенты) в зависимости от струк-
турных особенностей их экономик можно условно разделить на следующие 
три группы. 

Первая группа – страны с передовой экономикой, строящейся на пре-
имущественно собственных достижениях научно-технического прогресса 
или передовых заимствованиях, с самой высокой производительностью тру-
да, наивысшим уровнем жизни населения. Среди них: США; в Европе – Ни-
дерланды, Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Италия; в Азии – 
Япония, «Восточноазиатские тигры» – Южная Корея, автономия Китая Гон-
конг, Тайвань и Сингапур.  

Эти государства, если и обладают какими-либо природными ресурсами 
(как США), то ими стараются не торговать, и даже импортируют. 

Вторая группа – страны с ориентированной на экспорт сырья экономи-
кой, импортеры конечного продукта либо его сборных компонент. Это – 
большая часть стран ОПЕК, в первую очередь Персидского Залива, а также 
Россия, Казахстан, Азербайджан и Туркмения. В странах ОПЕК Персидского 
Залива, к примеру, на нефть и газ приходится 85-95% стоимости экспорта.  
В России на нефть, газ, нефтепродукты, уголь, кокс и металлы в 2001-2005 гг. 
приходилось 77% от экспортной выручки, в 2006-2010 гг. – 81%.52 

Третья группа мировых и региональных миграционных реципиентов – 
страны со смешанной экономикой, имеющие как черты первой, так и второй 
групп. Мировые реципиенты – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норве-
гия. Эти страны на сегодняшний день находятся в лучшем положении по 
всем параметрам социально-экономического развития и уровню жизни в ми-
ре. Россия с её природными ресурсами и более чем 140-миллионным населе-
нием могла быть в их числе.  

К основным мировым реципиентам первой группы примыкают смеж-
ные либо тесно связанные с ними страны, развивающиеся ускоренными тем-
пами благодаря взаимному проникновению экономик, благоприятному инве-
                                                            
52 Росстат, URL: http://www.gks.ru/ 
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стиционному климату и т.п. В таких отношениях состоят, например: Чехия – 
к Германии; Мексика – к США; Таиланд и Малайзия к Японии и «Восточно-
азиатским тиграм». Некоторые из этих территорий также привлекают ми-
грантов всего мира или из их региона, так как уровень и условия жизни в них 
стремительно приближается к уровню экономически развитых соседей.  

Как в мире в целом, так и в любой группе стран, будь то СНГ, ЕС, или 
любой другой регион мира, – есть свои локальные реципиенты и доноры, 
экономические индикаторы которых разительно отличаются друг от друга. 
Чем ближе между собой находятся такие государства, тем уровень экономи-
ческих различий между ними слабее, и наоборот. Смежные (имеющие об-
щую границу) территории имеют тесные экономические и, как следствие, 
миграционные контакты. Теснота таких миграционных связей в разы пре-
вышает связи с прочими удалёнными территориями. По грубым оценкам 
ООН 40% миграций в мире происходит со смежными странами. При такой 
ситуации в худшем положении находятся регионы, отдаленные от основных 
миграционных реципиентов.  

Вследствие такого экономического и миграционного развития в мире 
происходят два следующих процесса. Первый – разрастание «вширь» ос-
новных и локальных миграционных реципиентов за счет смежных и эконо-
мически связанных с ними территорий. Второй – экономическое отставание 
и «эмиграционное обезлюживание» отдаленных от реципиентов террито-
рий, не имеющих спонсоров, природной и экономической базы для само-
стоятельного развития. За счет этого в мире усиливается дифференциация 
экономического развития взаимно удаленных реципиентов и доноров, и ни-
какими денежными переводами кардинально ситуацию в последних, к со-
жалению, не исправить. Поддержка «на плаву» семей трудовых мигрантов 
из удаленных к реципиентам стран денежными переводами делает их раз-
рыв с родиной перманентным и, в конечном счете, часто происходит разрыв 
с местом исхода мигранта.  

В таких условиях России нужна приоритетно-протекционистская ми-
грационная политика, включающая две взаимодополняющие составляющие – 
миграционный протекционизм (сдерживание и многофакторный отбор) и ми-
грационную приоритетность (преимущество, поощрение, система льгот и 
преференций) по отвечающим интересам государства миграционным направ-
лениям и стратам мигрантов.  
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Капиталистическая конкуренция ведет к неравномерности экономиче-

ского развития стран с рыночной экономикой, доля которых в мире резко 
возросла после распада социалистического лагеря. Это ведет к росту разры-
ва уровней социально-экономического, и, как следствие, демографического 
развития стран – лидеров и стран – аутсайдеров. Социально-экономический 
разрыв усиливается благодаря перетеканию и концентрации интеллектуаль-
ного, технологического, финансового капиталов земли в наиболее развитые 
государства мира. Демографический разрыв растет, с одной стороны, вслед-
ствие значительного увеличения продолжительности жизни, ведущего  
к росту доли пенсионеров, и снижения рождаемости до уровня, недостаточ-
ного даже для простого воспроизводства, – в промышленно развитых и  
быстроразвивающихся странах мира с рыночной экономикой. С другой сто-
роны, он растёт из-за низкой продолжительности жизни и высокой рождае-
мости, ведущей к массовой безработице, толкающей к эмиграции, – в эко-
номически отсталых странах мира.  

Экспансия транснациональных корпораций практически не способст-
вует подъёму национальных экономик слаборазвитых стран мира, иллюзия 
оживления которых через вынос производств выдаётся за чистую монету.  
К примеру, рост зарплаты в многочисленных филиалах, где проводится окон-
чательная сборка порою ранее разобранных машин с целью снижения тамо-
женных пошлин, – лишь необходимое условие функционирования капитали-
стического производства, – расширение рынка сбыта. Более того, вред от 
продуктов деятельности некоторых транснациональных корпораций для здо-
ровья населения земли, агрессивно навязываемых рекламой и умело прикры-
ваемых спонсорской деятельностью, – очевиден. Разжигаемая и подпитывае-
мая первыми капиталистическими державами в своих узких экономических 
интересах политическая нестабильность в странах третьего мира ведет к мас-
совым потокам беженцев. Это порождает нищету, в первую очередь, нищих 
мигрантов, готовых перемещаться в любые места, где их жизни ничто не уг-
рожает, и где есть хоть какие-то источники средств существования, будь-то 
низкоквалифицированная работа или материальная помощь. Такая ситуация 
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повышает конкуренцию на мировых рынках низкоквалифицированного труда, 
снижает трудовые издержки нанимателей.  

Развитые страны мира одновременно выступают и в роли основных 
инициаторов в области улучшения управления глобальными миграционными 
процессами, спонсируют и, как следствие, ориентируют деятельность много-
численных международных организаций по миграции. Ориентиры эти имеют 
присущий любой капиталистической системе двойной стандарт, прикры-
вающий социальными программами голую жажду наживы. Суть этого двой-
ного стандарта в области миграции населения сводится, с одной стороны, к 
всяческому поощрению и законодательной поддержке эмиграции из разви-
вающихся стран в развитые страны-спонсоры, и, с другой стороны, ужесто-
чению отбора всех типов переселенцев, в т.ч. беженцев, ограничению пере-
мещений низкоквалифицированных мигрантов из стран третьего мира лишь 
«рамками» временной трудовой миграции. 

Глобальное миграционное движение обусловлено не только текущими 
экономическими различиями территорий мира, но и сложившейся десятиле-
тиями взаимосвязанной системой межгосударственного экономического со-
трудничества и разделения труда.  

Тем не менее, мировая миграционная ситуация в условиях глобализации 
складывается при преимущественной детерминации миграции объективными 
экономическими процессами интеграции при активном непосредственном по-
литическом участии правительств первых мировых реципиентов и спонсируе-
мых ими международных организаций. Деятельность таких объективных меха-
низмов и соподчинённых им политических органов ведет трансформации 
структуры, характера и направленности глобальных миграционных потоков.  

Прежде всего, меняется преимущественная форма перемещений, мигра-
ция претерпевает трансформацию своих основных форм. В предшествующий 
период развития человечества освоение новых земель шло посредством пере-
селений титульных народов (либо их рабов как, например, в США) государств, 
расширявших свои границы, или захватывавших новые удалённые земли. Со 
вступлением человечества в период всеобщей интеграции основной формой 
экономически мотивированной миграции становятся не переселения как тако-
вые, а трудовая миграция. Трансформация временных перемещений, трудовой, 
образовательной миграции либо не попадающих под Конвенцию ООН 1951 г. 
потоков беженцев в переселения после получения вида на жительство и граж-
данства часто становится в современных условиях следствием массовости вре-
менных миграционных потоков, а в ряде развивающихся стран – их единствен-
ным статистически объективно обозримым индикатором.  

Развитые страны мира пытаются перекрывать и ограничивать потоки 
переселений, не удовлетворяющих критериям отбора иммигрантов, и послед-
ним ничего не остаётся, как достигать поставленной цели – переселения в ту 
или иную развитую страну их мечты, как говорится, «не мытьем, так катань-
ем». Получая разрешение на работу не состоявшиеся переселенцы, став тру-
довыми мигрантами, всеми возможными путями пытаются зацепиться за но-
вое место, продлевают пребывание до тех пор, пока не получают заветный вид 
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на жительство и после – право на постоянное проживание. Получению вида 
на жительство и гражданства в большинстве развитых стран мира предшест-
вует так называемый «квалификационный период», время нахождения в стра-
не, иногда непрерывного, в течение которого потенциальный гражданин дол-
жен доказать своё соответствие требованиям принимающей страны. Если за 
этот период трудовые мигранты ассимилируют и интегрируются в прини-
мающее общество, овладевают языком страны входа, не имеют правонаруше-
ний и имеют стабильный заработок, то из разряда трудовых мигрантов они 
переходят в разряд постоянного населения и позже получают разрешение на 
ПМЖ, либо принимают гражданство страны приёма.  
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Традиционное многообразие национального (этнического) состава на-

селения России, уходящее в глубь веков, исторический опыт межкультурного 
и межрегионального взаимодействия, сохранения и развития традиций про-
живающих на ее территории народов, несомненно, по праву являются общим 
достоянием российской нации, служат ключевым фактором укрепления рос-
сийской государственности, во многом определяют характер современной 
национальной политики страны [1, C.3]. 

Среди острых социальных проблем особенно выделяются неурегулиро-
ванность этномиграционных процессов, вопросов социокультурной адаптации 
и интеграции мигрантов, экспансия международного терроризма и религиозно-
го экстремизма, а также носящие подрывной характер санкции, применяемые в 
последнее время к России отдельными странами Запада. С их преодолением 
связано возникновение качественно новых задач и приоритетов в национальной 
политике России, решать которые намечается в рамках Стратегии государст-
венной национальной политики РФ на период до 2025 года [1]. 

В этой связи остро встает вопрос совершенствования государственного 
управления этой сфере. Думается, что вполне закономерно, что здесь приме-
нен испытанный программно-целевой подход: своевременно была сформи-
рована и утверждена федеральная целевая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 го-
ды)» [2], разработана и планомерно внедряется модель региональной про-
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граммы по гармонизации межнациональных отношений и укреплению един-
ства российской нации [3], во всех субъектах Федерации образованы посто-
янно действующие межведомственные координационные рабочие группы и 
экспертно-консультативные органы по вопросам гармонизации межэтниче-
ских и этноконфессиональных отношений [4, C.3]. 

С участием этих общественных формирований начиная с 2014 г., про-
водится конкурсный отбор региональных целевых программ, утверждаемых 
в форме государственных программ или подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Федерации, предусматривающих поддержку общественных 
инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление 
гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. Еще 
одно направление – это реализация мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на 
территории РФ, предоставление субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Федерации в рамках федеральной целевой программы «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014-2020 годы)» (далее – ФЦП). 

Всего в 2014 г. на конкурс поступила 61 заявка субъектов Федерации, 
из них до дальнейших конкурсных процедур было допущено 55. По итогам 
конкурса субсидии получили 39 субъектов Федерации, а в соответствии с за-
ключенными соглашениями все они были профинансированы из федераль-
ного бюджета в сумме 361,0 млн рублей [4, C.1]. 

Этим органам исполнительной власти рекомендовано разработать и ут-
вердить (а тем субъектам, где такие региональные стратегические документы 
уже приняты, откорректировать): 

– региональные стратегии реализации государственной национальной 
политики, включающие общефедеральную часть (по вопросам укрепления 
гражданского единства, российской гражданской идентичности) и этнокуль-
турную составляющую, посвященную анализу региональной специфики со-
стояния межнациональных отношений; 

– региональные планы, включающие реализацию федеральной Страте-
гии и реализацию региональных стратегий государственной национальной 
политики; 

– региональные программы в сфере укрепления гражданского единст-
ва, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития 
[4, C.2]. 

Представляется, что весьма интересными и полезными могут стать меры 
по объединению и координации усилий государственных и муниципальных ор-
ганов, институтов гражданского общества и культурно-массовых учреждений 
для укрепления единства российского народа, достижения межнационального 
мира и согласия, учета национально-культурных интересов народов страны и 
их удовлетворения. Весьма симптоматично, что работа в этом направлении бы-
ла инициирована Минкультуры России и получила поддержку в Плане меро-
приятий по реализации в 2013-2015 гг. Стратегии государственной националь-
ной политики РФ на период до 2025 г. [5, C. 2]. 
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В частности, речь идет о регулярном проведении семинаров-совещаний 
для работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, 
национальных центров) по предупреждению межнациональных конфликтов.  
В этой связи в октябре 2014 г. в Ялте состоялся весьма представительный все-
российский семинар-конференция по вопросам сохранения, поддержки и раз-
вития национальных культур [4, C. 2-3]. 

Несомненно, что тема задействования интеллектуального и материаль-
ного потенциала упомянутых учреждений культуры для нужд выстраивания 
новых подходов в гармонизации межнациональных отношений и укреплении 
гражданского мира важна на уровне не только субъектов Федерации. Не ме-
нее значима она и на муниципальном уровне, где следует, отойдя от ведомст-
венных подходов, повсеместно подчинить учреждения культуры (видимо, 
через общественные советы при муниципальных органах власти) решению 
задач межнациональных отношений в каждом конкретном прилегающем к 
таким учреждениям микрорайоне. 

Думается, что активная работа по месту жительства, возможность дой-
ти до каждого способна решить целый комплекс проблем не только в сфере 
межнациональных отношений, но и в профилактике и предотвращении тер-
рористических акций, противодействии идеологии экстремизма, особенно в 
молодежной среде. Кстати, именно на это делается упор в недавно принятой 
Стратегии противодействия экстремизму в РФ [6]. 

В целях выработки концептуальных подходов к вопросу создания сис-
темы мониторинга в 2014 г. был проведен ряд совещаний с участием пред-
ставителей заинтересованных федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, в которых имеется положительный опыт создания 
системы мониторинга, экспертных и научных учреждений. В результате бы-
ло решено, что федеральная система мониторинга будет охватывать все субъ-
екты Федерации и, являясь вертикально интегрированной системой, вклю-
чать три уровня: федеральный, региональный и муниципальный. Ключевыми 
задачами, выполняемыми системой мониторинга в перспективе, станут: 

а) на федеральном уровне: 
– среднесрочный и долгосрочный анализ развития межнациональных и 

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации и в 
зоне внешнеполитических интересов страны, анализ и прогнозирование рис-
ков и угроз в этих сферах; 

– выработка управленческих предложений и решений на основе научно 
и экспертно-обоснованного анализа; 

– создание диверсифицированной по источникам и вертикально интег-
рированной по управлению системы мониторинга и прогнозирования со-
стояния межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечи-
вающей систему управления информацией муниципального, регионального 
и федерального уровней; 

– подготовка регулярных докладов Правительству и Президенту РФ по 
ключевым проблемным полям с выработкой конкретных управленческих 
решений; 
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– формирование геоинформационной системы с различными слоями 
информации, в том числе конфликтологической картой; 

б) на региональном и местном уровнях: 
– формирование региональных центров мониторинга с круглосуточной 

«горячей линией» и отработанным регламентом реагирования на конфликто-
генные ситуации разной степени напряженности; 

– организация системы эффективного взаимодействия между различ-
ными органами государственной власти, муниципальными образованиями и 
институтами гражданского общества на основе систематизированного алго-
ритма действий при выявлении угроз; 

– анализ и мониторинг средств массовой информации электронных ре-
сурсов (включая блогосферу), информации неправительственных организа-
ций, научных организаций и экспертов. 

Апробация системы мониторинга проходит в пилотных регионах (Рес-
публика Дагестан, Республика Крым и Республика Татарстан, Пермский и 
Ставропольский края, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Ленинград-
ская, Нижегородская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Юг-
ра), при этом охват системы мониторинга составляет 77 субъектов. 

Упомянутый проект будет реализован в три этапа (2014-2016 гг.). 
В 2014 г., по данным Минкультуры России, окончена реализация первого 
этапа проекта [4, C. 12-13].  

В соответствии с усложнившимися, во многом новыми задачами в сфе-
ре реализации государственной национальной политики РФ заметные изме-
нения претерпевают подходы в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации государственных гражданских служащих федеральных, ре-
гиональных органов власти и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления. 

Всего же в 2014 г. повышение квалификации прошли 2367 государст-
венных гражданских служащих субъектов Федерации и 2966 муниципальных 
служащих, отвечающих за реализацию государственной национальной поли-
тики Российской Федерации. Также профессиональную переподготовку 
прошли 98 государственных гражданских служащих субъектов Федерации и 
41 муниципальный служащий [4, C. 6-7]. 

Определенные меры предпринимались и по стимулированию потреб-
ностей в повышении профессионализма и квалификации среди журналистов, 
работающих в сфере развития межнациональных и межрегиональных куль-
турных связей. В частности, оказана поддержка в проведении Всероссийско-
го фестиваля национального вещания «Голос Евразии», способствующего 
обмену опытом создания телевизионных и радиопроектов на национальных 
языках, сохранению и развитию традиций и обычаев народов России, состо-
явшегося 28-30 июля 2014 г. в Хакасии при поддержке ВГТРК и правитель-
ства Республики [4, C. 49-50].  

Большое методологическое и практическое значение имеет организа-
ция и ежегодное проведение под эгидой Минкультуры России Всероссийско-
го конкурса журналистов «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов 
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межнациональных и этноконфессиональных отношений (для печатных и 
электронных средств массовой информации). В 2014 г. в нем приняли уча-
стие 764 СМИ, представляющих 85 субъектов Федерации. В адрес оргкоми-
тета конкурса поступило около девяти тысяч работ. Большая, интересная и 
сложная работа, проводится ныне по информационному обеспечению реали-
зации государственной национальной политики РФ. В ее основу впервые в 
практике постсоветской России положена Комплексная информационная 
компания, предусматривающая, во-первых, формирование и совершенство-
вание мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударст-
венных теле- и радиокомпаний, печатных СМИ, журналистов, освещающих 
вопросы реализации государственной национальной политики РФ, включая 
поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач такой по-
литики на период до 2025 г.  

Во-вторых, предпочтение будет отдаваться распространению рекламной 
и на промышленной продукции, производство и размещение в теле и радио-
эфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержке соз-
дания тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, ин-
тернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной 
национальной политики России. 

В-третьих, намечается организация и проведение конкурсов на лучшее 
освещение в СМИ вопросов межнационального, межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия, и в-четвертых, – выступления в СМИ руко-
водителей государственных и муниципальных органов, представителей ин-
ститутов гражданского общества, общественных объединений, религиозных 
организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государст-
венной национальной политики РФ [5]. 

Проведенный анализ первых результатов реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ на период до 2025 г. в части, ка-
сающейся главного на начальном этапе – выстраивания современной систе-
мы управления этой стратегически важной сферой, показал очень многое. 
Так, усилиями органов власти всех уровней, институтов гражданского обще-
ства, экспертных сообществ в нарастающем темпе ведется большая и напря-
женная деятельность, которая уже приносит обнадеживающие перемены. 

В частности, приняты основополагающие государственные документы, 
федеральная и многочисленные региональные целевые программы, в ре-
шающую стадию вступила работа по созданию мониторинга состояния меж-
национальных отношений и предупреждения конфликтов на этой почве, раз-
ворачивается перестройка системы подготовки и повышения квалификации 
гражданских и муниципальных служащих, растет мастерство журналистов, 
освещающих сферу национальной политики, по-новому развернуто инфор-
мационное обеспечение Стратегии государственной политики на период до 
2025 г. и многое другое. 

В заключение следует подчеркнуть, что совсем недавно, 16 сентября 
2015 г. глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Ба-
ринов представил на президиуме президентского Совета по межнациональ-
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ным отношениям программу работы на 2016-2018 гг. Главной задачей этого 
ведомства его руководство видит прорыв именно в создании мониторинга 
межнациональных отношений в регионах, а также методическую и инфор-
мационную работу с региональными и муниципальными чиновниками,  
ответственными за межнациональное согласие, эффективные мероприятия  
с экспертами, представителями гражданского общества, молодежью. В отли-
чие от Минрегиона, больше занимавшемся вопросами жилкомхоза и Мин-
культа, делавшего упор на проведении зрелищных этнокультурных мероприя-
тий, задачи нового ведомства в большей степени становятся методическими, 
которые следовало бы выполнять с опорой на академические институты, спе-
циализирующиеся на этих проблемах, широкий круг экспертной обществен-
ности. Кроме того, можно не сомневаться, что постепенно работа Агентства 
будет все теснее координироваться с ФМС России в вопросах регулирования 
этномиграционных процессов, социальной адаптации этнических мигрантов и 
членов их семей. 
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ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ:  

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
 

Прошло практически три года с момента утверждения Президентом РФ 
Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года. 
Четверть пути уже пройдено, и это дает нам право подвести первые итоги 
реализации столь важного для России документа.  

Увы, к сожалению, мы можем с горечью констатировать, что концепция 
не стала не только "дорожной картой" для повышения эффективности ми-
грационной политики, но даже не стала "компасом", указывающим направ-
ление движения. 

Более того, все принимаемые профильным ведомством решения имеют, 
как будто нарочно, прямо противоположный вектор. Достаточно вспомнить за-
кон о резиновых квартирах, чрезмерно перегруженный трудноисполнимыми 
нормами закон о патентах, многочисленные и вобщем-то бессмысленные нор-
мативные документы, призванные якобы улучшить положение украинских бе-
женцев, закрытие въезда более 1млн 400тыс трудовых мигрантов (в половине 
случаев либо незаконно, либо по каким-то совершенно мелочным поводам).  
И словно в насмешку каждое из обоснований, принимаемых нормативных за-
конов начиналось со слов: "В исполнение положений Концепции...". 

То есть по – прежнему процветает бюрократический подход в управле-
нии миграционными процессами, в котором превалирует бумаготворчество. 
На каждую возникающую проблему ФМС отвечает принятием какого-либо 
законодательного акта, в лучшем случае нейтрального, главным образом при-
званного снять с себя ответственность за разрешение той или иной ситуации. 
Складывается впечатление, что ФМС пытается защитить себя от миграцион-
ных проблем "бумажными барьерами". 

Как и раньше миграция продолжает рассматриваться не как важней-
ший фактор экономического развития страны в условиях сложной демогра-
фической ситуации и экономического кризиса, а как источник лишь всевоз-
можных проблем, но при этом дающая беспрецендентную возможность для 
коррупции. По оценкам экспертов коррупционные доходы в миграционной 
сфере составляют гигантскую сумму (порядка 30млрд долл. в год). Мало 
того, что эти деньги не попадают в бюджет страны, но существуют серьез-
ные риски, что какая-то часть из них оказывается в распоряжении преступ-
ных и террористических организаций, а возможно даже служит для вербов-
ки боевиков в ИГИЛ.  

Провальная работа по интеграции и адаптации мигрантов, как внут-
ренних, так и внешних привела к обострению межнациональных отношений 
и росту числа конфликтов на межнациональной почве.  
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Миграционные процессы носят по-прежнему хаотичный характер. Про-
граммы оргнабора, о которых говорят вот уже десять лет, так и не получили 
развития. В 2014 году по оргнабору привлечено лишь 64 трудовых мигранта. 

Принятие Госпрограммы "Содействие добровольному..." в новой ре-
дакции не решило главной задачи создания условий для беспрепятственного 
получения соотечественниками российского гражданства и предания ей ста-
туса репатриационной программы.  

Рост неудовлетворенного спроса на рабочую силу в условиях очень 
большого объема иммиграции свидетельствует о том, что инструменты, 
адекватные миграционной ситуации, сложившейся на рынке труда, так и не 
найдены. Что естественно привело к значительному увеличению нелегаль-
ной занятости.  

На фоне все ухудшающейся миграционной ситуации вызывает опреде-
ленный оптимизм, поистине революционная инициатива московского прави-
тельства по созданию многофункционального миграционного центра, при-
званного упорядочить процессы привлечения иностранной рабочей силы, 
отрегулировать московский рынок труда и покончить наконец с ужасающей 
коррупцией, процветавшей в этой сфере в Москве и бесчеловечным отноше-
нием к мигрантам. Пожалуй с середины двухтысячных годов мы не видели та-
кого цивилизованного, основанного на экономических и гоммунитарных 
принципах подхода к решениям столь критической ситуации, которая сложи-
лась в сфере миграции.  

Безусловно позитивным и своевременным стало решение о создании 
Федерального агентства по делам национальности.  

Эти важнейшие новации на наш взгляд закладывает законодательную 
основу для создания новой институциональной и инфраструктурной среды 
адекватной складывающейся миграционной ситуации и позволят перена-
строить миграционную политику в соответствии с принципами и положе-
ниями концепции.  

 
 
 

 Ðûáàêîâñêèé Ë.Ë.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
Î ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ  

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ 
 

С наступлением ХХI столетия управление целым рядом социальных 
процессов в России стало осуществляться в соответствии с утвержденными на 
государственном уровне нормативами, включающими цели, задачи и другие 
характеристики, определяющие перспективные параметры этих процессов. 
Документом, в котором нашли свое место эти нормативы, явилась концепция. 
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Не говоря уже о 90-х годах даже в ХХI столетии демографическая сфера два-
жды столкнулась с различными представлениями об этих понятиях. В 2001 г. 
направленный в Правительство России проект «Концепции демографической 
политики РФ на период до 2015 года», им был переименован в «Концепцию 
демографического развития…». В сентябре 2001 г. документ с таким названи-
ем был одобрен. В свою очередь, в 2006 г. в администрацию Президента был 
представлен проект «Концепции демографического развития…» Этот доку-
мент был утвержден Указом Президента в октябре 2007 г. как «Концепция де-
мографической политики…». Замена в 2001 г «политики» на «развитие», было 
ошибкой, в то время, как замена слов «развитие» на «политику» в 2006 г., – 
вполне оправданной мерой, т.к. «развитие» взаимодействует с понятием 
«стратегия», а «политика» – с понятием «концепция».  

По нашему мнению, стратегия представляет собой замысел, однона-
правленный вектор, ориентированный на достижение определенных результа-
тов, рассчитанный на длительный исторический период, обусловленный не 
сиюминутными соображениями или временно возникающими ситуациями, а 
фундаментальными национальными интересами государства. В это же время 
концепция – это ситуационный замысел, обосновывающий необходимый ком-
плекс способов реализации в данный отрезок времени общей стратегической 
цели. Рассматривая концепцию в русле понятия «стратегия», её можно опре-
делить как тактическую составляющую последней. Концепция – это тактика 
осуществления стратегии в определенный временной отрезок, она инструмент 
реализации стратегии и подчинена её основному замыслу. В свою очередь 
стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактиче-
ских задач. По словам К. Клаузевица тактика нужна для того, чтобы выиграть 
битву, а стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну.  

В июне 2012 г. Президентом РФ утверждена «Концепция государст-
венной миграционной политики Российской Федерации на период до  
2025 года». Сразу заметим, что цели миграционной политики в этом доку-
менте сформулированы так, как будто, разработчики хотели придать этой 
Концепции, главенствующую роль в развитии России. Тут тебе и обеспе-
чение национальной безопасности, и создание комфортности и благополу-
чия населению России, и обеспечение модернизации и инновационного 
развития экономики и пр. В этом обилии потерялись настоящие цели ми-
грационной политики.  

Следует сразу подчеркнуть, что формулируемые Концепцией цели ре-
гулирования миграционных процессов не самостоятельны по определению. 
Они должны быть подчинены иным целям, решаемым в других областях 
деятельности, в частности демографической и трудовой. Одна из целей регу-
лирования миграционных процессов, обусловлена «Концепцией демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 г.». Миграция в достижении цели, 
сформулированной в этой Концепции, выступает лишь в числе компонент 
стабилизации и последующего роста населения. Значение этой компоненты 
может быть различным (значимым и ничтожным) в зависимости, с одной 
стороны, от результативности естественного движения населения, а с другой 



 307

стороны, от концептуальных положений, определяющих интенсивность де-
мографического развития страны.  

Другая цель, определяющая количество и качественные характеристики 
временных трудовых иммиграций, всецело зависит от параметров перспек-
тивного баланса труда, текущего и прогнозного дефицита рабочей силы, учи-
тывающего его территориальные и отраслевые разрезы. Исходя из прогнозов 
демографического развития и динамики, в том числе населения в трудоспо-
собном возрасте, на весь перспективный период до 2025г. цель концепции ре-
гулирования миграционных процессов должна быть двуедина. Мы еще до 
принятия Концепции предлагали такую её формулировку. ели миграционной 
политики России на период до 2025 года состоят в привлечении иммигран-
тов, в первую очередь из стран нового зарубежья, особенно соотечественни-
ков, для формирования из них граждан России, расселение которых должно 
соответствовать е  геополитическим интересам, и в пополнении занятого в 
экономике населения временными трудовыми иммигрантами в соответствие 
с балансовыми потребностями отраслей и регионов страны.  

Лишь определив цели миграционной политики, можно обосновывать 
направления, приоритеты и меры её реализации. К сожалению, все 20 лет 
существования независимой России, необходимые решения в области регу-
лирования миграции населения принимались без их концептуального обес-
печения. Эти решения, будучи жестко привязаны к существовавшим право-
вым и другим нормативным актам, даже, несмотря на их непрерывный 
«ремонт», не имели целевой направленности, и потому миграционная прак-
тика часто противоречила национальным интересам России.  

Другим недостатком Концепции является её перегрузка вопросами, не 
относящимися к документам такого рода. Так в ее втором разделе об условиях 
формирования и реализации миграционной политики приводится 15 пунктов 
обо всем: здесь и значение миграционной политики, и варианты прогнозов Рос-
стата, и роль переселений в Россию, и очень подробно о привлечении высоко-
квалифицированных иммигрантов, без которых России никуда, и о не высокой 
привлекательности нашей страны, и о негативных тенденциях внутренних ми-
граций, и о миграционном законодательстве, и о несовершенстве системы 
управления миграционными процессами (все тут -незаконные иммигранты, те-
невая экономика, отношение к иммигрантам) и об отсутствии государственных 
программ кроме той, что по добровольному переселению соотечественников и 
пр. пр. Прокомментируем первый пункт этого перечня. В нем приводятся в ка-
честве ориентиров данные прогнозов Росстата на 2025 г., тогда как страна жи-
вет в согласии с нормативом, установленным Концепцией демографической 
политики РФ на период до 2025 г. (утверждена Указом Президента). Миграция, 
наряду с воспроизводством населения должна обеспечить нормативную дина-
мику. В Концепции демографической политики даже необходимый миграцион-
ный прирост установлен. Тогда причем здесь прогнозы Росстата, регулярно ме-
няющиеся в зависимости от параметров рождаемости? 

Над Концепцией миграционной политики работал широкий круг экс-
пертов, по документу было получено положительное заключение Междуна-
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родной организации по труду, Международной организации по миграции и 
Всемирного банка. Несмотря на авторитет этих организаций, едва ли, станет 
результативной политика, определяемая подобной концепцией. По словам од-
ного из наиболее квалифицированных специалистов в области миграционной 
политики профессора О.Д. Воробьевой, нынешнюю миграционную практику, 
трудно оценить как успешную, соответствующую национальным интересам 
России, с чем автор тезисов полностью согласен.  

  
 
 

Ñàõàðîâà Ë.À.  
(Âëàäèâîñòîê, Ðîññèÿ) 

Ëàâðóò Í.Ñ.  
(Âëàäèâîñòîê, Ðîññèÿ) 

 
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÐÎÑÑÈÈ 

 
Вопросы миграционной политики входят в число наиболее значимых для 

обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 
трудовых ресурсов, сохранения устойчивого экономического роста. В условиях 
стремительного сокращения численности населения Российской Федерации в 
целом и трудоспособного населения в частности, совершенствование миграци-
онной политики приобретает особую актуальность.  

В настоящее время миграционные потоки носят стихийный характер.  
В результате не учитываются реальные возможности социальной инфра-
структуры, увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, рас-
тет социальная напряженность, создаются условия для распространения сре-
ди населения Российской Федерации идей национальной нетерпимости. 

Создание условий для привлечения в Российскую Федерацию квали-
фицированных легальных трудовых ресурсов, совершенствование миграци-
онного учета иностранных граждан, противодействие нелегальной миграции, 
а также комплекс мер по поддержке внутренней трудовой миграции нельзя 
осуществить без сбора и анализа качественной и подробной информации о 
миграции. Источниками информации по миграции служит административная 
статистика, перепись и обследования населения. Однако все эти источники 
не в полной мере охватывают мигрантов, в первую очередь нелегальных, что 
затрудняет принятие взвешенных экономических и политических решений.  

Одним из важнейших источников формирования населения в отдель-
ных регионах мира и в России в частности, стала миграция населения. 

В понятие “миграция населения” различные исследователи вкладыва-
ют самый разнообразный смысл. Современное значение термина чрезвычай-
но широко. Принципиальные различия в толковании этого понятия заключа-
ются в следующем: 
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– учитывается ли при фиксировании факта территориального переме-
щения людей фактор расстояния; 

– учитывается ли фактор времени пребывания на территории прибытия 
и регулярности перемещений в различных направлениях; 

– рассматривается ли фактор пересечения каких-либо официально ус-
тановленных рубежей [1]. 

Наиболее точными и полными, с нашей точки зрения, отвечающими 
решению задач разработки методологии миграционной политики, является 
следующее определение миграции населения – это любое территориальное 
перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внут-
ренних границ административно-территориальных образований с целью 
смены постоянного места жительства или временного пребывания на терри-
тории для осуществления учебы или трудовой деятельности. 

Факторами миграции населения называют различные сочетания объек-
тивных и субъективных условий, взаимодействие которых вызывает его пере-
мещение. Выявление этих факторов имеет важное значение для разработки 
эффективных мер миграционной политики. Основными факторами миграции 
являются экономические и социальные. Эти факторы тесно взаимосвязаны. 
Изменение образа жизни, социального статуса, создание семьи, получение об-
разования, жилья и т.д., возможно лишь с получением высоких доходов, с вы-
бором региона с более высоким уровнем экономического развития. 

Выделяют также факторы: природно-климатические, демографиче-
ские, этнические, политические, военные [1]. 

Миграционная ситуация в Российской Федерации после распада СССР 
имела преимущественно стрессовый характер. Структура и направления ми-
грации обусловливались политическими, экономическими и культурными фак-
торами и характеризовались вытеснением населения нетитульной националь-
ности из той социальной ниши, которую оно занимало ранее; эмиграцией из 
перенаселенных районов и увеличением эмиграции в дальнее зарубежье за 
пределами государственно-правового регулирования данного процесса.  

В настоящее время Россия переживает острый демографический кри-
зис. Учитывая современные миграционные тенденции, население России, со-
гласно оценкам, сократится к 2050 г. на 20% и составит 112-119 млн. человек. 
В ближайшем будущем Россия столкнётся также с проблемой нехватки насе-
ления в трудоспособном возрасте, которая требует немедленного решения на 
государственном уровне. Привлечение квалифицированных работников из-за 
рубежа и эффективное перемещение рабочей силы внутри страны – наиболее 
очевидный выход из сложившейся ситуации [2]. 

Миграционная политика – это система общепринятых на уровне власт-
ных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью ко-
торых, государство реализует направления развития общественных отноше-
ний в сфере миграции и норм миграционного законодательства. Политика 
должна проводиться в соответствии с теми принципами, которые составляют 
фундаментальные основы государства (Конституция, международные право-
вые акты и т.д.).  
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Миграционная политика включает в себя Концепцию, которая пред-
ставляет собой фундамент миграционной политики, систему взглядов, опре-
деляющих границы правового, этического и идеологического пространства, в 
рамках которого могут формироваться программные документы по миграции 
населения и другим направлениям государственного регулирования демо-
графических процессов. Основными элементами Концепции миграционной 
политики, помимо принципов, определяющих правовое и этическое про-
странство, в рамках которого допустимо воздействие на миграционные про-
цессы, являются цель, обусловленные ею задачи по всем направлениям ми-
грационной деятельности, приоритеты и механизмы осуществления 
политики. 

Исходным при этом является обоснование цели миграционной полити-
ки. Для этого возможны разные подходы:  

– с позиции обеспечения развивающейся экономики трудовыми ресур-
сами;  

– с позиции характера демографического развития (миграция как ком-
пенсатор естественной убыли населения);  

– с позиции геополитических интересов государства, его национальной 
безопасности. Эти и иные подходы могут использоваться либо самостоя-
тельно, либо одновременно с другими. 

Миграционная политика носит территориально-дифференцированный 
характер. Поэтому в разных местностях существуют разные миграционные 
проблемы, а, следовательно, цели миграционной политики и направления их 
достижения различны.  

Можно выделить следующие цели миграционной политики: 
– привлечение мигрантов на временное место жительства; 
– создание постоянного состава населения; 
– обеспечение рабочей силой промышленных объектов, создаваемых в 

районах нового освоения; 
– стабилизация населения в тех или иных местностях; 
– повышение миграционной активности коренных жителей ряда терри-

торий; 
– сдерживание притока мигрантов в некоторые населенные пункты  

и т.д. 
В соответствии с целью демографического развития миграционная по-

литика призвана решать три взаимосвязанные стратегические задачи: 
– контролировать масштабы, географию выхода и состав иммигрантов, 

прибывающих в Россию;  
– регулировать характер расселения мигрантов (внутренних и внеш-

них), в наибольшей мере соответствующий геополитическим интересам го-
сударства;  

– способствовать созданию условий для добрососедского взаимодейст-
вия между местным населением и мигрантами [3]. 

Задачи миграционной политики формулируются в русле концепции 
(цели) и ситуации, сложившейся в миграционной сфере. Острота миграци-
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онных проблем определяет выбор приоритетов, очередность решения тех 
или иных задач. 

Собственно, с этим связано и формирование миграционных программ – 
концептуально единой системы мер и механизмов регулирования различных 
видов миграции – это вторая часть миграционной политики. Меры эти могут 
быть стимулирующими и сдерживающими миграционную активность, могут 
оказывать воздействие на человека непосредственно (это относится в первую 
очередь к запретительным мерам) и могут быть направлены на создание таких 
условий, которые будут способствовать добровольному принятию людьми ре-
шений, соответствующих национальным интересам государства. Во втором 
случае регулирующие миграцию средства не ведут к нарушению прав человека, 
поскольку каждый принимает собственное решение. 

Основными механизмами реализации такой политики должны быть: 
– комплексное и универсальное миграционное законодательство; 
– единая классификация категорий мигрантов; 
– разграничение федеральной и региональной ответственности, а так-

же ответственности предприятий различных форм собственности за решение 
возникающих проблем; 

– система экономических и административных мер государственного 
регулирования миграционных потоков; 

– система гарантированных форм государственной поддержки вынуж-
денных категорий мигрантов; 

– концентрация федеральных и региональных бюджетных средств, вы-
деляемых на решение проблем отдельных категорий мигрантов, с целью бо-
лее эффективного их использования; применение рыночных механизмов 
привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Правовые основы государственного вмешательства в региональное пе-
рераспределение населения и внешние миграционные процессы заложены в 
Конституции и специальных законах. 

Федеральное законодательство, регламентирующее миграционную по-
литику, можно условно разделить на законодательство по внутренней и внеш-
ней миграции. К первой группе следует отнести федеральные законы «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации» и частично «О вы-
нужденных переселенцах». Ко второй группе – федеральные законы «О граж-
данстве Российской Федерации», «О вынужденных переселенцах» в той 
части, где закон касается граждан Российской Федерации, прибывающих из 
стран так называемого нового зарубежья, а фактически – из бывших союзных 
республик, «О беженцах», «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [4]. 

Очевидно, что каждая страна, исходя из национальных интересов, из-
бирает адекватную своему геополитическому статусу миграционную поли-
тику. Отечественный и зарубежный опыт регулирования миграций при этом 
используется не для обоснования целей политики (они лежат вне этой поли-
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тики), а для поиска приемлемых для избранной цели мер и механизмов воз-
действия на миграционные процессы. России в этом отношении повезло: она 
имеет собственный огромный опыт осуществления миграционной политики 
в XVII-XX вв., накопленный Российской империей и Советским Союзом. 

Новая миграционная ситуация выдвинула новые задачи в сфере регу-
лирования миграционных процессов. Современная миграционная политика 
имеет внешнюю и внутреннюю стороны.  

Во внешней сфере на первый план вышли такие задачи, как:  
– создание условий для привлечения в Россию иммигрантов – будущих 

граждан страны; 
– обеспечение безопасности государства; 
– соблюдение прав мигрантов при реализации разного рода межгосу-

дарственных соглашений; 
– развитие сотрудничества с зарубежными и международными организа-

циями в целях цивилизованного предотвращения незаконной миграции и т.д.  
Во внутренней сфере важное значение придается:  
– разработке эффективных механизмов перераспределения миграцион-

ных потоков, в том числе и иммиграционных, с учетом геополитических ин-
тересов страны и облегчения интеграции мигрантов в районах вселения;  

– формированию условий для самообустройства вынужденных ми-
грантов, поддержке их адаптации на новых местах; 

– созданию системы предупреждения ситуаций, ведущих к внезапным 
массовым недобровольным перемещениям населения, и др. 

Миграционная политика Российской Федерации должна совершенст-
воваться, с тем, чтобы миграционные процессы в стране стали фактором, 
способствующим позитивному развитию российского общества, исходили из 
потребностей экономики, интересов национальной безопасности, охраны 
общественного порядка и здоровья населения при строгом соблюдении меж-
дународных обязательств Российской Федерации. 

Рыночные механизмы регулирования экономики предопределяют необ-
ходимость осуществления государственного управления миграционными 
процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и 
создания с этой целью системы экономических стимулов. 

Использование положительного потенциала миграционных процессов 
в целях решения стратегических задач социально-экономической политики 
России путем формирования действенных регулирующих механизмов дина-
мично меняющейся миграционной ситуации – насущная задача современно-
го этапа развития страны. 

Одним из важных направлений в решении проблем миграции является 
заключение международных договоров в области трудовой миграции, обес-
печивающих в том числе защиту на территории России социальных и эконо-
мических прав трудящихся-мигрантов в соответствии с основополагающими 
документами ООН, Международной организации труда и легализацию про-
цессов трудоустройства российских граждан в иностранных государствах. 
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Активность миграционных процессов конца ХХ века в России, вызва-
ла возросший интерес к миграции, как социально-политическому явлению 
специалистов различных отраслей знания: экономики, социологии, права и 
т.д. Однако, наблюдается некий «перекос» данного интереса в пользу внеш-
ней миграции, в том числе внешней трудовой миграции. Внутренняя трудо-
вая миграция выпала из системы государственного управления. В тоже вре-
мя, несмотря, на разнообразие определений термина «миграция» (в работе 
Т.Н. Юдиной «Миграция: словарь основных терминов» указывается, что в 
современной научной литературе существует порядка 40 определений тер-
мина «миграция») в корне определения данного термина лежит тот факт, 
что миграция населения – это его перемещение, переселение. «В россий-
ской традиции принято определение, согласно которому миграцией называ-
ется любое территориальное перемещение, совершающееся между различ-
ными населенными пунктами одной или нескольких административно-
территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности 
и целевой направленности. 

Таким образом, на наш взгляд, и перемещение собственно россиян  
по территории России является одним из видов столь разнообразного явления 
как миграция населения и требует пристального внимания в изучении с целью 
необходимого правового регулирования и воздействия на данный процесс. 
Необходимость правовой регламентации внутренней миграции населения 
России обусловлена имеющимся дисбалансом в распределении населения по 
территории Российской Федерации, усиливающимся в последние десятиле-
тия, как следствие диспропорции внутренних трудовых ресурсов, социальной 
и межнациональной напряженностью. Для преодоления указанных тенденций 
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актуальным становится исследование правовых аспектов внутренней мигра-
ции в России. 

В соответствии с данными Центра миграционных исследований, после 
распада СССР произошло более чем 2-кратное свертывание внутренних ми-
граций: если в 1989 г. – 4,7 млн. человек; 2001г. – 2 млн. человек, с 2002 года 
сокращение внутренних перемещений прекратилос, а результаты обследова-
ния населения по проблемам занятости в 2012г. демонстрируют цифру  
2,3 млн. человек внутренних мигрантов в России. «В трудовую миграцию 
было вовлечено 1,4% российского населения в возрасте 15-72 года, или 2,2% 
занятого населения». 

Взаимная обусловленность демографических задач государства, про-
блем занятости населения, эффективности развития отдельных регионов 
Российской Федерации, внешней миграции и социальной защищенности 
граждан, на наш взгляд, позволяют выдвинуть проблему правового регули-
рования внутренней миграции в России в качестве приоритетного направле-
ния миграционной политики России на современном этапе развития государ-
ства. Емко и точно в данном контексте звучит высказывание Т.Я. Хабриевой 
«…интересы сохранения единого экономического пространства и одновре-
менно интеграции в мировое хозяйство требуют принятия многих законода-
тельных мер». 

Передвижение населения по территории Российской Федерации кос-
венно регулируется Гражданским Кодексом, Трудовым Кодексом, Жилищ-
ным Кодексом и иными нормативно-правовыми актами. Специальным же за-
коном является закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», который базируется на обозначенное в Конституции Россий-
ской Федерации право граждан на свободу передвижения. 

«Закон вводит регистрационную норму, но не как механизм управле-
ния, а как учетный механизм, фиксирующий передвижения граждан».  

Виноградова П.А. принципиальным видит вопрос о необходимости 
установления прав и свобод граждан и корреспондирующих им обязанно-
стей органов государственной власти Российской Федерации по регистра-
ционному учету федеральными законами; правовое обеспечение преду-
преждения возникновения межнациональной и межконфессиональной 
напряженности.  

Учитывая геополитические интересы и задачи Российской Федерации, 
социально-экономического развития страны необходимы эффективные пра-
вовые механизмы регулирования внутренней миграции, учитывающие при-
оритеты экономики государства в целях развития импортозамещения. Кроме 
того, необходимо создание обеспеченных правом механизмов реализации со-
циальных прав граждан Российской Федерации, оказавшихся в условиях 
внутренней, как правило, трудовой миграции. На наш взгляд, представляется 
важным разработка правовой регламентации управления процессами внут-
ренней миграции и здесь хотелось бы отметить государственную программу 
«Содействие занятости населения». 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 298 утверждена государственная программа «Содействие занято-
сти населения». Целями государственной программы обозначены: создание 
правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих 
развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда, повышение 
мотивации к труду и трудовую мобильность. Одним из инструментов дости-
жения данной цели должно стать создание условий для привлечения ино-
странной рабочей силы с учетом потребностей экономики, но на принципах 
приоритетного использования национальных кадров; информированность 
населения о возможности трудоустройства при переезде в другую местность, 
разработка и реализация мероприятий по содействию внутренней трудовой 
миграции, социальная помощь и поддержка семьям внутренним трудовым 
мигрантов. В этой связи становится важна деятельность субъектов Россий-
ской Федерации в части развития внутренней трудовой миграции. Она долж-
на быть направлена на установление дифференцированной поддержки ра-
ботников, решившихся на переезд, содействие местной внутренней миграции 
между региональными центрами, малыми городами и сельскими поселения-
ми. Ожидаемым результатом реализации программы должно стать развитие 
трудовой мобильности населения, улучшение условий труда работников и 
как следствие поддержание социальной стабильности в обществе. 

Органы государственной власти субъектов РФ с 1 января 2012 года 
осуществляют полномочия в области содействия занятости населения за счет 
бюджетов субъектов РФ. Постановлением Правительства от 2 июня 2015 г.  
№ 530 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов в рамках государственной программы «Содействие занятости насе-
ления». Условиями для предоставления субсидий являются: наличие регио-
нальной программы повышения мобильности трудовых ресурсов, включение 
субъекта Российской Федерации в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации; наличие в субъекте РФ работодателей, испытываю-
щих потребность в трудовых ресурсах; наличие социальной инфраструктуры 
и жилищных условий для обустройства работников. 

Появление и, надеемся успешная реализация государственной про-
граммы, станет позитивным началом в решении обозначенных проблем заня-
тости населения, демографии, внутренней трудовой миграции. 

Внутренняя миграция населения, связанная с постоянной или времен-
ной сменой места жительства, отраженная российской статистикой, обуслов-
лена, прежде всего, целями поиска работы. 

Основными центрами миграционного притяжения России, 1991-2012 гг. 
по данным Института демографии НИУ ВШЭ являются: Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, 
Белгородская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Ни-
жегородская область, Ставропольский край, Самарская область и Новосибир-
ская область 
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Специалисты называют самым малочисленным Дальневосточный фе-
деральный округ (4,6% жителей). Это единственный округ, где почти все 
субъекты имеют отрицательное миграционное сальдо. «Север страны пре-
вратился в сплошную зону, теряющую население: Чукотский АО и Магадан-
ская область потеряли почти половину населения, Камчатская область – 18%, 
Сахалинская – 14%, Мурманская – 13%, Республика Коми- 10%». 

Данные факты исследователей нашли отражение в принимаемых вла-
стью нормативных актах. В частности, Перечень субъектов Российской Фе-
дерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, 
включает в себя, прежде всего, субъекты Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов. 

Миграционная политика России формировалась адекватно вызовам вре-
мени. В настоящее время вынужденные миграции, переселения на постоянное 
место жительства, сменились трудовыми миграциями, в том числе внутренней 
трудовой миграцией. Можно констатировать, что на сегодняшний день внут-
ренняя трудовая миграция не является приоритетом государственного управ-
ления. Политика в данной области не разработана. Нет единой базы данных о 
емкости региональных и муниципальных рынков труда. Помимо экономиче-
ских причин, вызванных необходимостью трудовых ресурсов на территориях 
традиционного оттока населения, внутренняя миграция приводит к колоссаль-
ным сдвигам в размещении населения, что может привести к неуправляемой 
деформации структуры населения. Проблема расселения и управления мигра-
ционными потоками оказывается за пределами государственного регулирова-
ния. Необходима эффективная структура, осуществляющая роль посредника 
между работником и работодателем, обладающая широкодоступными инфор-
мационными ресурсами. Учитывая, имеющиеся проблемы, отвечая на сло-
жившуюся миграционную ситуацию в России, видится необходимым принятие 
отдельного федерального закона «О миграции», который содержал бы цели и 
задачи государственной миграционной политики и определил бы орган госу-
дарственной власти, ответственный за ее реализацию, а так же регламентиро-
вал внутреннюю миграцию с целью рационального распределения населения 
по территории страны. 

Безусловно, без действенных мер социальной поддержки внутренних 
трудовых мигрантов, реализация поставленных задач будет невозможна. 
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Современные миграционные процессы определяются доминирующим 
влиянием двух мировых факторов – расширением неравенства и глобализаци-
ей. Неравенство (социальное, экономическое, политическое, демографическое) 
формирует необходимость миграции. Глобализация – создает возможность ми-
грационного перемещения. И эти два развивающихся процесса определяют ха-
рактер современной миграции. В докладе ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития – одна из ведущих экономических организаций ми-
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ра, неформально нередко называемая Клубом богатых стран, которая объединя-
ет более 30 стран) отмечено: «что касается уровня экономического неравенства 
в странах ОЭСР, то он достиг максимума за последние 30 лет. При этом сред-
ний доход 10% богатейших жителей стран ОЭСР в 9,6 раза выше доходов 10% 
беднейшего населения. Для сравнения, в 1980-х годах соотношение по доходам 
составляло 7:1, в 2000-х годах – 9:1.» [1] Неравенство расширяется как между 
государствами и наднациональными блоками, так и внутри государств. Напри-
мер, в опубликованном исследовании «Анатомия экономического неравенства в 
Великобритании», еще в 2007 г. страна вернулась во времена Оруэлла: 10% са-
мых состоятельных граждан в 100 раз богаче 10% самых бедных – таких пока-
зателей не было со времен Второй мировой. [2]. К середине прошлого десяти-
летия «состояние богатых людей мира выросло на 5 процентов и достигло 
109,5 триллиона долларов. Общее число домохозяйств – долларовых миллио-
неров увеличилось на 11 процентов и достигло 10,7 миллиона. Такие данные 
приводит американская компания Boston Consulting Group (BCG). Рост числа 
миллионеров и их состояний, таким образом, наблюдается уже шестой год под-
ряд. Стремительнее всего богачи появляется в развивающихся странах Азии и 
Латинской Америки. Только в прошлом году число богатых семей выросло 
здесь на 11 процентов. Первенствует по этому показателю Китай». В отчете 
BCG также говорится, что один процент домашних хозяйств на Земле обладает 
35 процентам всех богатств мира. [3] 

Это обусловливает растущую мотивацию человечества к миграции. 
Например, по сведениям Института европейского университета (European 
University Institute), в ЕС насчитывается до 43 миллионов мигрантов. Из них 
20 миллионов составляют европейцы, проживающие не в том государстве, в 
котором родились, а остальные въехали на территорию ЕС из государств, не 
состоящих в союзе. Вместе с тем, развитие интеграции, которая является од-
ной из форм глобализации, часто приводит к усилению неравенства и, впо-
следствии, к активизации миграционной мобильности. Например, при по-
следнем расширении Евросоюза в середине 2000-х годов сформировалось 
существенное различие в заработных платах и социальной поддержки.  
В 2005 г. больше всех в Европе на зарплаты тратили в Бельгии, Швеции и 
Германии. Нанять работника здесь стоило, включая все необходимые надбав-
ки, 50 тысяч евро в год (58 000 долларов). «Младоевропейцы» получали в 
качестве заработной платы значительно меньше: 4 752 евро в Латвии, 5 649 в 
Литве, 8 257 в Польше и 9 540 долларами в Чехии. Кроме того, объем соци-
альных услуг в этих странах несравним с более богатыми.  

Различия в европейских зарплатах все больше влияют на экономику Ев-
росоюза. Так, европейские компании перемещают производственные мощно-
сти в Восточную Европу или нанимают дешевую рабочую силу из восточно-
европейских стран, из-за чего сталкиваются с обвинениями в "социальном 
демпинге". Работникам из Западной Европы, особенно Германии, приходится 
работать дольше за ту же плату. [4]  

Несомненно, для крупных богатых стран такая интеграция, опираю-
щаяся на миграционный поток, определяет новый этап их экономического 
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развития. Она делает их более успешными и богатыми. Свидетельством это-
го может быть следующее. После расширения Евросоюза британский ми-
нистр внутренних дел Дэвид Бланкетт опубликовал данные по трудовым ми-
грантам из стран Восточной Европы, прибывшим на остров. Как сообщается 
на сайте газеты Independent, всего лишь за пять месяцев они помогли увели-
чить национальный ВВП на 120 миллионов фунтов стерлингов и сократить 
нехватку рабочих мест в непрестижных сферах деятельности. Всего из вось-
ми восточноевропейских стран, вошедших в ЕС 1 мая, в Британию прибыли 
более 90 тысяч человек. Речь идет о тех, кто официально зарегистрировался 
с целью получения разрешения на работу. Первоначально планировалась, что 
эта цифра составит не выше 13 тысяч человек в год, однако Бланкетт отмеча-
ет положительные стороны такого незапланированного увеличения, посколь-
ку 96 процентов прибывших устроились на постоянную работу. [5] Более то-
го по данным Pew Research, авторы которого проанализировали последствия 
расширения ЕС на восток в середине 2000-х годов, оказалось, что в период с 
2004-го по 2007 год количество трудовых мигрантов в «старых» членах сою-
за выросло с миллиона до двух миллионов человек. Благодаря повышению 
мобильности населения ВВП Евросоюза вырос на 0,3 процента, или 30 мил-
лиардов евро.  

Стимулирование миграционных потоков оправдывается процессом 
глобализации. "Мы живем в мире, в котором все сильнее чувствуются про-
цесс глобализации и который больше не может рассчитывать на только на 
собственный рынок труда. Это реальность, c которой придется считаться", – 
говорит Брансон Маккинли (Brunson McKinley), глава Международной ор-
ганизации по миграции (МОМ). По данным МОМ, за последние тридцать 
лет количество мигрантов возросло с 82 до 192 миллионов человек. В поис-
ках лучшей доли родину покинули около трех процентов населения земли. 
Самыми популярными среди мигрантов стран названы Соединенные Шта-
ты, в которых проживает более 20 процентов иностранцев, и Россия (восемь 
процентов). [6]  

Вместе с тем, глобализация, которая позволяет формироваться многочис-
ленным миграционным потокам, в свою очередь, усиливает неравенство. Это 
связано с тем, что крупные богатые страны, принимая мигрантов, становятся 
еще крупнее и богаче, а небольшие страны, теряющие население становятся 
меньше в численном отношении и беднее. Мировой экономический кризис, 
санкционная политика обнажили эти процессы, а современный миграционный 
кризис в Европе, усиленный вынужденной миграцией из-за военных конфлик-
тов, обострил последствия неравенства и глобализации. Миграция является 
противоречивым явлением в долгосрочной перспективе, как для принимающих, 
так и для отдающих население стран. Даже внутриевропейские миграции при-
водят к негативным последствиям в социально-экономическом благополучии и 
к демографической деградации небольших и бедных стран. По данным Депар-
тамента статистики Эстонии, опубликованным в 2013 г., демографическая си-
туация в стране является неутешительной. «В стране население все больше 
убывает с каждым годом… На начало этого года численность составляла более 
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одного миллиона двести тысяч человек. Эстонию покинуло на шесть с полови-
ной тысяч человек больше, чем въехало. Данный показатель является рекорд-
ным отрицательным за прошедшие десять лет». [7, С.174] Очевидно, что, пре-
жде всего, страдают те страны, которые теряют свое население, и чей 
человеческий капитал из-за этого ухудшается. Но и для принимающих госу-
дарств выгода от приезжих не всегда однозначна: хотя мигранты действительно 
способствуют росту ВВП в абсолютных показателях, подушевые показатели 
ВВП при этом могут и не увеличиваться, поскольку вместе с экономикой растет 
и население страны.  

Глобализация кроме преимуществ имеет способность увеличивать 
взаимозависимость, которую в кризисные периоды приходится «разруливать 
поодиночке». Так, например, в связи с санкциями и ухудшением потенциала 
экономического развития России, которая является одним из лидеров стран-
реципиентов мигрантов, возникла объективная необходимость значительного 
снижения миграционных потоков в страну. По данным ФМС РФ в начале 
2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
въездов и выездов иностранцев снизилось почти на 70%. При этом в России 
становится меньше граждан среднеазиатских республик. [8] По оценкам ана-
литиков Renaissance Capital, от падения рубля в наибольшей степени страда-
ют страны, чьи граждане зарабатывают в России. Это, прежде всего Узбеки-
стан, Таджикистан, Украина и Киргизия (в 2013 г., по данным Центробанка, 
их граждане перечислили из России соответственно $6,7 млрд., $4,2 млрд., 
$3,4 млрд. и $2,1 млрд.). Для Таджикистана это примерно 50%, для Киргизии – 
30% ВВП. В прошлом году эти объемы серьезно упали – в Таджикистане, по 
предварительным оценкам, на 30%. [9] 

Россия, уже привыкшая к потокам дешевой рабочей силы, надеется за-
менить среднеазиатский поток мигрантов на китайских и вьетнамских ра-
ботников, которые еще менее притязательны к предлагаемой оплате труда и 
условиям проживания. [10] В соседних же государствах, напротив, развива-
ются процессы роста занятости населения. Например, по данным отчета На-
ционального статистического комитета Киргизии в 2014 г. было создано око-
ло 5400 новых рабочих мест, что увеличило их количество на 5%. [11] 
Прогноз аналитической компании Stratfor предсказывает в ближайшие 10 лет 
рост самостоятельности небольших государств на фоне ослабления прежних 
геополитических лидеров. Возможно, кризис в России – шанс для ее соседей 
мобилизовать собственные экономики.  

Россия также вынуждена сконцентрироваться на процессе импортозаме-
щения труда. Так, Правительство Российской Федерации издало постановление 
№ 35 о формировании антикризисной программы по рынку труда. Данная про-
грамма будет финансироваться из федерального бюджета. И обязательным ус-
ловием для участия ней является наличие региональных программ замещения 
иностранной рабочей силы. [12] 

Таким образом, современная миграционная ситуация, обусловленная 
неравенством и глобализацией, сама порождает усиление неравенства и сдер-
живает поступательное развитие глобализации. Человечество сейчас стоит на 
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пороге формирования новой философии экономических межстрановых отно-
шений, которая возможно позволит сокращать неравенство, развивая более 
справедливые глобальные обмены: технологиями, культурой, достижениями 
медицины и, соответственно, человеческим капиталом. Возможно, тогда ми-
грационные процессы станут более взаимовыгодными.  
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Òàþíîâà Î.À. 
 (Ñàìàðà, Ðîññèÿ) 

 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÝÒÀÏÀ  

ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÔ  
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

 
На III-м этапе реализации демографической политики России (2016-

2025 гг.) предусматривается «проводить мероприятия по упреждающему реа-
гированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране...  
В целях замещения естественной убыли населения … предстоит активизиро-
вать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста…. К 2025 году предпо-
лагается:… обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. че-
ловек ежегодно» [1]. 

Главный дополнительный резерв замещения предстоящей естествен-
ной убыли населения на третьем этапе – активизация «работы по привлече-
нию на постоянное место жительства в РФ иммигрантов трудоспособного 
возраста». Другими словами, если соотечественников будет не хватать, то в 
качестве дополнительного потенциала постоянной иммиграции начнут рас-
сматривать всех иммигрантов или хотя бы всех иммигрантов с постсоветско-
го пространства.  

Опыт 2014-2015 гг. и активно предлагаемый в Интернете налаженный 
сервис по «помощи в получении гражданства РФ за 7 месяцев» (например, 
[2]) в рамках Программы для всех выходцев из бывших республик СССР по-
казывает, что в разряд «организованных соотечественников» стали записы-
вать себя все выходцы из СНГ. При этом далеко не все из них являются со-
отечественниками. Не станет сюрпризом, если миграционный прирост из 
СНГ в 2015-2016 гг. на 80-95% будет состоять из участников Программы. 
Тем более что среди предлагаемых им «территорий вселения» остались при-
влекательные территории – локальные миграционные реципиенты России, 
без всяких Программ активно принимавшие весь постсоветский период им-
мигрантов из-за рубежа (например, Калининградская, Калужская, Воронеж-
ская, Липецкая, Нижегородская области). Так что одной Программой столь 
высокий миграционный прирост населения в предстоящем десятилетии не 
удержать.  

Какие еще есть резервы для поддержания высокого миграционного 
прироста населения РФ в 2016-2025 гг.? Эти резервы условно можно разде-
лить на наличные и зарубежные. Первые находятся уже в России, вторые – 
прежде всего, на постсоветском пространстве. 

Попытаемся оценить вначале наличные резервы. По нашей оценке на 
основе последних данных ФМС РФ (на 27.08.2015) иностранных граждан, 
находящихся на территории Российской Федерации 9 месяцев и более было 
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около 5 млн. человек, в том числе треть женщин и 2/3 – мужчин.53 Это почти 
половина от среднегодовой численности находящихся на территории РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства, и примерно 2/3 от всех постав-
ленных на миграционный учет. Какая их часть включена в постоянное насе-
ление России – известно лишь одним Росстату и ФМС. Но, судя по динами-
ке, весь «учетный» резерв еще не исчерпан.  

Порядка 0,4 млн. человек было добавлено к миграционному приросту 
населения РФ в 2007-2010 гг. за счет иностранных граждан и лиц без граж-
данства, впервые получивших разрешение на временное проживание. По пе-
реписи населения 2010 года страна получила еще около одного млн. человек 
«иммиграционного происхождения». Помимо них было учтено 0,5 млн. лиц, 
временно (до года) находившихся на территории Российской Федерации, но 
постоянно проживающих за рубежом (повторимся, с 2011 года такие имми-
гранты, находящиеся на территории РФ более 9 месяцев, становятся её по-
стоянными жителями). Миграционный прирост РФ в 2011-2014 гг. составил 
1,2 млн. человек, но 0,5 млн. человек за этот период стало гражданами Рос-
сии. Итого за 2007-2014 гг. к постоянному населению России могли добавить 
помимо текущего миграционного прироста за счет граждан страны и тех, кто 
получил вид на жительство (раздельную статистику по разрешениям на вре-
менное проживание и видам на жительство ФМС начал предоставлять лишь 
в 2015 году) «учетным» путем порядка двух млн. постоянных иммигрантов. 
Тогда резерв пополнения постоянного населения РФ, находившийся на ее 
территории в августе 2015 г., можно оценить в три млн. человек. Это те из 
пяти млн. иностранных граждан, находящихся на территории Российской 
Федерации не менее 9 месяцев, кого еще не учли как постоянных жителей 
РФ. Это, так сказать, «оперативный резерв». Помимо них 5-6 млн. иммигран-
тов находились на конец августа 2015 г. в РФ менее 9 месяцев, но часть из 
них скоро пройдет этот временной барьер и также окажется в «оперативном 
резерве». Очевидно, что эта совокупность иммигрантов складывается из 
двух потоков, прибытий и выбытий, и постоянно частично обновляется под 
воздействием рыночных законов отбора. Но их баланс достаточно устойчиво 
и с учетом сезонности поддерживается, немного убывая во времена стагна-
ций и возрастая после выходов страны из кризиса.  

На момент проведения очередной переписи населения в 2020 году Рос-
стат вновь может уточнить текущий учет постоянного населения в большую 
сторону, образно выражаясь, «зачерпнув в «оперативный резерв»». Либо в 
2016 году этот наличный резерв с помощью нового «учетного» приема нач-
нут добавлять к миграционному приросту населения страны, обеспечивая с 
запасом обещанные «300 тыс. человек ежегодно».  

Что касается зарубежных резервов представителей титульных народов 
России и восточных славян, а точнее, зарубежной среды происхождения этой 
миграции в РФ, то её оценка была совсем недавно осуществлена на начало 

                                                            
53 Все расчеты в тексте сделаны по официальной статистике, сайты: ФМС РФ, URL: 
http://www.fms.gov.ru/, Росстат, URL: http://www.gks.ru/. 
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2014 года [3]. Кратко она сводится к следующему. В семи тесно миграционно 
связанных с Россией странах СНГ и Юго-Восточной части Украины русских, 
представителей других коренных национальностей России, белорусов и рус-
скоговорящих украинцев на начало 2014 года проживало порядка 24 млн. че-
ловек. Остальной (не титульный для России) иммиграционный потенциал 
населения России из этих стран сосредоточен в их титульном населении. Его 
на начало 2015 г. было около 50 млн. человек. 
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ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß  
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ 

 
В Республике Таджикистан, как и в других странах СНГ, в настоящее 

время наиболее актуальной является проблема трудовой миграции и заня-
тость населения. Таджикистан традиционно считается трудоизбыточной 
страной. Это обусловлено высоким уровнем рождаемости. С 2000 по 2013 гг. 
население Республики Таджикистан увеличилось на 2034,1 тыс. чел. т.е.  
с 6127,0 до 8161,1 тыс. человек1. 

Социальная ситуация в Таджикистане является классическим приме-
ром социальной напряженности в условиях перенаселенности и переизбытка 
трудовых ресурсов, в первую очередь в сельском местности. Одной из наи-
более важных проблем, характеризирующих социальную ситуацию в Таджи-
кистане, является безработица. Она связана резким снижением занятости в 
государственном секторе и медленным развитием частного сектора, останов-
кой производств, углублением диспропорции между увеличивающимся объ-
емом рабочей силы и потребностью в ней. 
                                                            
1 Источники: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Агентство по стати-
стике при Президенте Республики Таджикистан – Душанбе, 2011 г.- С. 37. Статистиче-
ский ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан – Душанбе, 2014 г.- С. 25. 
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Согласно закону Оукена, если фактический уровень безработицы превы-
шает естественный уровень на 1%, то потери ВВП составляют 2,5%. Примене-
ние закона Оукена относительно воздействия экономического роста на безрабо-
тицу представляется проблематичным. Это связано с двумя причинами: во-
первых, не имеются достаточные статистические данные об уровне безработи-
цы в Таджикистане, во-вторых, вопрос об определении естественного уровня 
безработицы в нынешних условиях Таджикистана представляется трудной про-
блемой. Поэтому можно подсчитать влияние безработицы на потери ВВП с оп-
ределенной долей условности. В 2013 г. количество занятых в экономике рес-
публики составляет 2,3 млн. чел. при общей численности трудовых ресурсов 
4,8 млн. чел. Из них 500 тыс. чел. являются учащиеся, а примерно 300 тыс. чел. 
не хотят и не имеют желания работать. Остается 4 млн. чел. Если естественный 
уровень безработицы равен 6 %, то остаются фактические трудовые ресурсы в 
объеме 3 млн. 760 тыс. чел. Если прибавить к численности занятых в экономике 
республики мигрантов в объеме 1 млн. чел. то получается 3,3 млн. чел. Остает-
ся общее количество безработных 460 тыс. чел., что составляет 12 % занятых в 
народном хозяйстве и миграционном секторе экономики РТ. Это 30 % ВВП 
республики(12%Х 2,5%) или 2,4 млрд. долл. потери этого показателя.  

 

 
 

Рис. 1. Потери ВВП республики от безработицы,  
неиспользуемых производственных мощностей и производства продукции  

в странах иммиграции. 
 
Рисунок 1 показывает, что потери ВВП республики весьма значитель-

ны в связи с неиспользуемыми производственными мощностями в экономике 
республики и объемом производства ВВП в странах иммиграции. Выбор по-
ля трудовой деятельности в странах въезда, отвлекает рабочую силу страны 
от использования простаивающих производственных мощностей. Эта рабо-
чая сила в этих государствах создает больше ВВП, чем в стране эмиграции. 
Эти потери не восполняются доходами мигрантов и их направлением в рес-
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публику. В итоге проигрыш будет больше, чем выигрыш. Математически то 
можно выразить следую им образом:  

 
ПR   = ПБ + ПНПМ + ВВПМС 

 
Где    ПR - об ие потери от миграции.  

 
Об ие потери меньше, чем доходы мигрантов посылаемых в Респуб-

лику аджикистан: 
 

ПБ+ПНПМ+ВВПМС > ДПМР  
 
Где:  

ПБ – потери от безработицы в Р .  
ПНПМ – потери от неиспользуемых производственных мо ностей в Р . 
ВВПМС – потери ВВП от удельного веса созданного того показателя в 

стране иммиграции.  
ДПМР  – денежные переводы мигрантов в Республику аджикистан.  
 
Поясним одну неточность, которая имеется в наших рассуждениях. Ре-

гион можно считать трудоизбыточным в том случае, если производственные 
мо ности используются в соответствии с мировыми стандартами, который 
определяет их величину на уровне 80%. А поскольку ти мо ности в нашей 
кономике используются примерно на 30%, то остальные 50% мо ностей 
считаются потерей. Рабочая сила, не использую ая ти мо ности в своей 
стране, а работаю ая в другой стране в качестве мигрантов, также считается 
потерей для республики. сли сверх того остается рабочая сила, то она яв-
ляется избыточной. 

Представляет интерес динамика соотношения темпов роста занятости 
и ВВП, которая представлена в нижеследую ей таблица 1: 

 
абл ца 1. 

Соотно ение динамики  и роста занятости  
в Республики аджикистан, % (2) 

оды Рост  Рост занятости 
2003 11,0 1,5 
2005 6,7 1,0 
2007 7,8 0,6 
2008 7,9 0,8 

                                                            
2 Расчеты авторов на основе: аджикистан: 20 лет государственной независимости. 
Агентство по статистике при Президенте Республики аджикистан – Душанбе, 2011г.-  
С. 149, 357. Статистический ежегодник Республики аджикистан. Агентство по статисти-
ке при Президенте Республики аджикистан – Душанбе, 2014г.- С. 83, 196. 
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Окончание табл. 1. 
Годы Рост ВВП Рост занятости 

2009 3,9 2,3 
2010 6,5 0,6 
2011 7,4 0,7 
2012 7,5 1,8 
2013 7,4 0,6 

 
Как видно из таблицы 1, несмотря на низкие темпы роста занятости в 

стране достигнуты относительно высокие темпы экономического роста. Гра-
фический анализ (рис. 2) показывает, что тренды роста ВВП и динамика рос-
та занятости не соответствуют друг другу. Динамика их роста часто противо-
речить друг другу. Отрезки на этих двух кривых с 2007 г. по 2011г. являются 
противоположными друг другу. Это означает, что детерминантом роста заня-
тости не является рост ВВП. А что касается роста занятости в 2009 г., то он 
объясняется реэмиграцией мигрантов и их работой в экономике Республики 
Таджикистан. Этот вывод приводит к тому общему заключению о том, что 
рост занятости в республике тесно не связано с ростом ВВП республики. 
Фонд накопления ВВП республики не имеет тесной связи с ростом занятости 
в республике. Этот фонд лишь частично направляется на увеличение количе-
ства рабочих мест в экономике Республики Таджикистан. Кроме того, надо 
учесть, что спрос на труд в республике превалирует над предложением в тех 
отраслях, где установлены низкие заработные платы, уровень которых ниже 
прожиточного минимума, и они отталкивают рабочую силу от этих рабочих 
мест. В этих случаях, работники мигрируют в страны ближнего зарубежья, 
где уровень заработной платы значительно выше. Имеется и другая альтер-
натива, которая в том, что работники занимаются неформальным трудом.  

 

 
 

Рис. 2. Соотношение роста ВВП и роста занятости  
в Республике Таджикистан. 
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Факторами, влияющими на темпы экономического роста и сокращение 
миграционных процессов в Республике Таджикистан можно считать сле-
дующие: 

– легализация неформальной экономики, масштабы которой для Тад-
жикистана разные эксперты оценивают от 25 до 75%.; 

– повышение уровня энергообеспеченности реального сектора эконо-
мики, в особенности, промышленности; 

– ожидаемый приток прямых иностранных инвестиций.; 
– снижение процентной ставки и повышения доступа к долгосрочным 

кредитам.  
– устранение коррупции и быстрые темпы роста объемов внутренних 

накоплений; 
– расширение масштабов инновационного развития; 
– корректировка экономических реформ.   
Назрела необходимость создания эффективного механизма управления 

этими сложным миграционным процессом, который включает в себя разра-
ботку государственной миграционной политики, совершенствование право-
вого обеспечения миграционных процессов. 
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ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ 

Ó ÏÎÒÎÌÊÎÂ ÐÓÑÑÊÈÕ ÊÀÇÀÊÎÂ ÁÛÂØÅÉ 
ÃÎÐÜÊÎÉ ËÈÍÈÈ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ 

 
Известно, Сибирь, к которой ранее относился и современный Северный 

Казахстан, первоначально заселялась русскими поселенцами из северных уез-
дов европейской части Московской Руси – из Новгородской, Архангельской, 
Вологодской, Вятской губернии, из Перми Великой. Сибирские воеводы посы-
лали в северные губернии специальных агентов – «садчиков» и «слободчиков», 
которые созывали охотников переселяться на новые места, обещая льготы и по-
собия – «кликали клич», в Сибирь «кликали гулящих и вольных людей, кресть-
ян добрых и семьянистых и не беглых [Карабулатова, 2008: 28]. 

Несомненно, что старожильческое население сельской местности быв-
шей Горькой Линии неоднородно по своему происхождению. Сегодня на севе-
ре исследуемого региона сохранился аутентичный небольшой островок по-
томков казаков – представителей Сибирского Казачьего Войска, которые были 
первыми поселенцами в этих местах и построили в XVIII веке линию укреп-
лений между Оренбургской и Омской областями, названной позже Горькой 
линией. В 1752 году началось строительство укреплений, которое было закон-
чено в основном в 1755 г. Линия получила название Новоишимской, или Но-
вой (официально), и Пресногорьковской (в быту) [Ахметова и др., 2013]. Уже 
в 1752 г. более 1000 крестьян Тобольского, Ишимского и Краснослободского 
дистриктов изъявили желание переселиться в примыкающий к укрепленной 
линии район. 

Широкое переселение началось после завершения строительства, т.е. 
после 1755 г., хотя вольную крестьянскую колонизацию нового района тор-
мозило то обстоятельство, что на переселение необходимо было получить 
разрешение, выдаваемое только с уплатой недоимок на старом месте Ахме-
това и др., 2013: 55]. Начало строительства укреплений Горькой линии, свя-
занное с колонизацией юго – восточных земель окраины России, относятся 
к 1752 году. Свое название эта линия получила из – за географического по-
ложения, так как располагалась вдоль горько – соленых озер [Карабулатова, 
2002]. 

Материал исследования, в соответствии с поставленными задачами, 
носит гетерогенный характер, сочетающий как архивные материалы, так и 
записи современной речи. Всего собрано свыше двадцати пяти тысяч рече-
вых отрезков живой спонтанной речи в российско-казахстанском приграни-
чье, характеризующих речь носителей региона, извлечено из исследований 
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других авторов порядка четырех с половиной тысяч примеров взаимодейст-
вия языков, проведено три эксперимента, в которых участвовало более двух-
сот человек.  

Русское население, оседая по низовьям Тобола, соленых озер, пришло 
в весьма тесное соприкосновение с казахами – хозяйственное и культурное. 
Пограничные отношения между Россией и Казахстаном способствуют эво-
люции функционирования языков, находящей свое отражение в развитии ев-
разийской языковой личности, реализующейся в векторе от тюркской языко-
вой личности к тюркской русскоязычной языковой личности, от русской 
языковой личности до русской тюркскоязычной языковой личности в про-
странстве двусторонних отношений [Гультяев, Койше, Карабулатова, 2013; 
Карабулатова, Койше, Гультяев, 2013; Карабулатова, 2014], способствуя гар-
монизации межэтнических отношений в зоне российско-казахстанского при-
граничья [Karabulatova, 2013: 793]. 

В результате социолингвистических экспедиций собран уникальный 
материал по сохранности русского языка и культуры в населенных пунктах 
бывшей Горькой линии на территории нынешней Костанайской области.  
В результате выявлена динамика сохранности специфических реликтовых 
диалектных форм русского языка, которые постепенно вытесняются литера-
турным русским языком [Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013: 139]. Ины-
ми словами, для русских Северного Казахстана язык является мощной этно-
консолидирующей силой, определяющей витальность русского этноса в 
иноэтничном окружении [Рязанцев, 2014]. 

Так, диалектные черты чистых материнских (орловских) говоров со-
хранены в речи старожилов деревень Курское (10 чел.), Грачевка (9 чел.) Фе-
доровского района; Гренадерка (12чел.), Пресногорьковка (9 чел.), Сибирка 
(11 чел) Узункольского района; Белоглинка (15 чел.), Дальнее (10 чел.) Кара-
балыкского района. Следует отметить, что села Сибирка, Песчанка, Пресно-
горьковка, Есенколь, Кособа, Лесное значительно отдалены от областного и 
районного центров. Расстояние от Пресногорьковки до села Узунколь –  
районного центра – 74 км., до города Костаная – 239 км., от д.Есенколь до 
села Карабалык (районный центр) – 83 км., до г.Костаная – 200 км. Расстоя-
ния между этими селами невелико. Так, от Пресногорьковки до Песчанки 
приблизительно 18 км., от Песчанки до Сибирки – 5 км., от Есенколь до Ко-
собы – 16 км., от Кособы до Лесного – 4 км. [Karabulatova, Sayfulina, 
Ahmetova, 2013: 138]. Жители этих населенных пунктов постоянно общают-
ся между собой, многие находятся в родственных отношениях, поэтому при 
условии непрекращающихся контактов говор сохраняется как единство со 
всеми общими элементами языковой системы, а русская культура обеспечи-
вает витальность этносу. 

В условиях бывшей Горькой линии Северного Казахстана сформирова-
лась среда, вырабатывающая удовлетворенность своей национальностью и 
гордость за принадлежность к своему народу в условиях смешанной этниче-
ской славяно-тюркской среды [Карабулатова, 2013: 343-344]. Данный вывод 
подтверждается ответами респондентов региона. 
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Удовлетворенность своей национальной принадлежностью  
(в % к общему числу респондентов)  

Представители этносов Ответ  Русские Татары Казахи 
Удовлетворен 55,1 77,7 79,4 
Не удовлетворен 3,8 1,7 5,7 
Трудно сказать 24,4 7,1 12,0 
Не придаю значения  16,7 13,5 2,9 

 
Детальный анализ ответов респондентов, проживающих в населенных 

пунктах бывшей Горькой линии на территории Северного Казахстана, в за-
висимости от полученного образования, возраста, пола и заключенного брака 
позволил нам выявить следующие тенденции: 

1) более образованные респонденты чаще выражают удовлетворен-
ность своей национальностью, чем респонденты, получившие начальное или 
неполное среднее образование; 

2) неудовлетворенность своей национальной принадлежностью чаще 
высказывают респонденты, получившие неполное среднее и среднее образо-
вание и респонденты возрастной категории до 20 лет; 

3) респонденты, состоящие в однонациональном браке, чаще выража-
ют удовлетворенность своей национальностью, чем респонденты, состоящие 
в межэтнических браках; 

4) мужчины чаще женщин высказывают удовлетворенность своей на-
циональной принадлежностью. 

 
Удовлетворенность своей национальностью  

по гендерной принадлежности ( в % к общему числу респондентов) 
Пол Ответ  Мужской  енский 

Удовлетворен 81,8 75,0 
Не удовлетворен 4,1 15,0 
Трудно сказать 10,7 5,0 
Не придаю значения  3,3 5,0 

 
По данным нашего авторского исследования, обнаружено превышение 

доли лиц, отдающих предпочтение этническим критериям идентификации над 
этнокультурными и психологическими.  
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Критерии определения своей национальности  
(в % к общему числу опрошенных) 

Представители этносов Критерии русские татары казахи 
Желание самого человека 25,3 36,8 24,4 
Родному язык 21,0 22,5 14,0 
Национальность отца 23,1 25,9 51,2 
Национальность матери 14,0 8,6 4,1 
Гражданство 9,7 5,4 4,1 
Анкетные данные 7,0 0,8 2,3 

 
Мы видим две тенденции в поведении русского населения бывшей Горь-

кой линии, которые определяются исследователями: а) нациостремительные и 
б) нациоцентробежные [Карабулатова, Шаймерденова, Авакова, Ниязова, 2009: 
237]. В результате либо происходит замыкание на себе и/или близкородствен-
ной культуре (украинцы, белорусы т.д.), либо «размыкание» этнических границ 
с последующей трансформацией русской языковой личности.  

Исследования разных культурных общностей через сравнение их об-
разов мира особенно актуальны в настоящее время, когда расширяющиеся 
межэтнические контакты обнажают различия в сопоставляемых культурах 
[Karabulatova, 2013; 2014; Карабулатова и др., 2013; Карабулатова и др., 2014; 
Ломакина, 2011; Мокиенко, Мелерович, 2006; Осипов, 2002; Ryazantsev et al, 
2014]. В процессе эволюции территории происходит не механическое пере-
мещение этносов, а сложные процессы этногенеза народов-контактеров, ко-
торые подразумевают совокупное формирование этносов с учетом заимст-
вования отдельных элементов материально-духовной культуры и языка 
соответственно, что находит свое непосредственное отражение, прежде все-
го, в региональной ономастике [Karabulatova 2013: 793]. Постсоветская ре-
альность вынудила многих на ассимилятивные процессы [Svargaman, 2011, 
интернет-источник; Карабулатова, Койше, 2013: 74], либо на миграцию в 
Россию [Karabulatova, Polivara 2013; Karabulatova, Akhmetova, 2015]. Одна-
ко некоторые исследователи считают, что исход русских из Казахстана нега-
тивно повлиять на будущее Казахстана [Гладилин, 2011]. И.Герасимов от-
мечает, что существующая проблема интенсивной миграции в Россию из 
Средней Азии создает социальную и национальную напряжённость в круп-
ных российских городах, а проблема размывания русского культурного про-
странства превращается во всё большую долгосрочную угрозу для России и 
обесценивает многовековые усилия российского государства по вовлечению 
в свою орбиту всё новых и новых стран и народов [Герасимов 2011]. На 
наш взгляд, эти проблемы являются двумя сторонами одной медали и, соот-
ветственно, требуют взаимоувязанного решения. В результате мы можем 
сопоставить старые и новые тренды миграционных процессов в постсовет-
ский период в евразийском пространстве [Карабулатова, Рязанцев, Гриша-
нова 2015: 5]. 
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Сосуществование этих двух проблем как нельзя лучше иллюстрирует 
противоречивость положения современной России, которая политически не 
вполне контролирует Среднюю Азию, но, как и раньше, является центром 
притяжения мощных миграционных потоков из региона и, следовательно, 
сталкивается с последствиями той политики, которую проводят местные эли-
ты [Svargaman, 2011]. Это обязывает российское руководство либо полно-
стью отгородиться от всё более проблемного региона, либо снова взять на 
себя ответственность за его настоящее и будущее, вспомнив о том, что Сред-
няя Азия является одним из краеугольных камней, составляющих фундамент 
российской мировой державы. Радикальные изменения в жизни народа, кри-
зисные ситуации, связанные с необходимостью адаптироваться к новым ус-
ловиям, активизировали защитные механизмы – культурные архетипы (кон-
станты) этнической общности, опора на которые помогает преодолеть кризис 
самоопределения.  
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Введение 
На сегодняшний день региональная интеграция является столь же не-

отъемлемой частью современных международных процессов как глобализа-
ция и интернационализация. В XXI веке уже сложно представить стабильно 
развивающуюся страну, не являющуюся при этом постоянным членом одной 
из международных интеграционных объединений и не имеющую устойчи-
вых политических и социально-экономических связей с другими странами.  
В то же время достаточно дискуссионным остается вопрос – что же такое ре-
гиональная интеграция и какие цели она преследует? По мнению ведущих 
российских ученых исследующих интеграционные процессы – «региональ-
ная интеграция представляет собой модель сознательного и активного уча-
стия группы стран в процессе глобальной стратификации мира» (Буторина, 
2011, с. 18). В этой связи трудно переоценить роль демографических факто-
ров, остающихся одними из наиболее ценных и конкурентных ресурсов в 
мировой экономике. На наш взгляд, именно численность и качество трудо-
вых ресурсов в значительной степени определяет ключевое место страны и 
интеграционного объединения в современном глобальном мире. Поскольку 
важнейшей целью большинства современных интеграционных группировок 
является создание общего рынка, предполагающего достижения условий для 
свободного перемещения товаров, услуг, физических лиц и капиталов необ-
ходимо отдельно сказать и о значимости миграционной мобильности и меж-
дународных миграционных связей. Миграция населения выступает одновре-
менно как в качестве «связующего элемента», так и индикатора глубины 
интеграционных процессов, ведь объем и результативность миграционных 
связей между странами может свидетельствовать не только о наличии взаи-
мовыгодной экономической основы, но и о длительных историко-культурных 
связях отдельных государств.  

По мнению одного из крупнейших ученых в области интеграции и созда-
теля теории коммуникации Карла Дойча – международная интеграция пред-
ставляет собой процесс, основанный на укреплении солидарности, культурных 
связей и взаимного доверия между народами сближающихся государств. В этом 
отношении именно миграция населения является одним из ключевых аспектов 
культурной интеграции сопредельных стран и регионов мира.  

В нашем примере большой интерес представляют исследования взаимо-
связи интеграционных процессов именно с миграцией населения, поскольку 
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масштабы временной и постоянной миграции населения могут являться весо-
мым индикатором глубины интеграции и социально-экономических взаимо-
отношений между государствами. В качестве одного из примеров взаимосвязи 
региональной интеграции и миграционных процессов был рассмотрен Евро-
пейский Союз – наиболее успешный и динамично развивающийся интеграци-
онный проект в новейшей истории. 

Данная проблематика получает особую актуальность в свете недавнего 
создания Евразийского экономического союза и стремления России придать 
этому интеграционному объединению стремительные темпы экономического 
развития. 

В этой связи статья посвящена исследованию динамики и тенденций 
миграционных связей между странами Европейского союза в историческом 
аспекте, а также рассмотрению демографических факторов интеграционных 
процессов. В работе миграция между странами ЕС исследуется в тесной свя-
зи с процессами углубления европейской интеграции и создании единого 
внутреннего рынка, таможенного и экономического союза. Первой и основ-
ной гипотезой работы является предположение о том, что с историческим 
развитием и становлением Европейского союза существенно изменились 
масштабы, тенденции и результативность миграционного обмена между ос-
новными странами ЕС. 

 
Демографические факторы интенсификации региональной инте-

грации 
Последнее время многими экспертами и аналитиками (Вассерман, 

2012; Хазин, 2013; Медведчук, 2013) высказывается гипотеза в соответствии 
с которой для создания конкурентоспособной экономики и достижения оку-
паемости научных разработок необходимо наличие рынка сбыта численно-
стью минимум 250-300 млн человек. В этой связи численность населения 
скорее выступает важнейшим ресурсом, с одной стороны обеспечивающим 
интеграционные группировки необходимыми трудовыми ресурсами, с дру-
гой достаточной численностью потенциальных потребителей продукции на 
рынках сбыта. В тоже время численность населения определяет и политиче-
ский статус государств, входящих в интеграционные объединения. Напри-
мер, в Европейском союзе до 1 ноября 2014 года долго и успешно действовал 
принцип двойного большинства, применяемый во время голосования в Сове-
те ЕС. В соответствии с этим правилом число голосов в Совете было распре-
делено между государствами пропорционально численности их населения 
(от 29 голосов для многонаселенных стран до 3 у малонаселенных). Кроме 
того, каждое государство могло потребовать подтверждение – приходится ли 
на страны, принявшие решение не менее 62 % общего населения ЕС? Если 
нет, то решение в Совете не может быть принято. 

Как можно увидеть из таблицы (Таблица 1) большинство крупнейших 
интеграционных объединений за исключением недавно созданного Евразий-
ского экономического союза в среднем располагает численностью населения 
в размере 450 млн. человек, что подтверждает вышеприведенный тезис о 
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стремлении к формированию объемного рынка потребителей и трудовых ре-
сурсов. В целом на 6 основных интеграционных объединений приходится 
практически 2,5 млрд. человек или 33% мирового населения. 

 
Таблица 1.  

Социально-демографические показатели  
основных международных интеграционных объединений 

Наименование 

Числен-
ность на-
селения 
(млн. че-
ловек) 

Доля в 
мировом 
населе-
нии, в % 

ВВП на 
душу на-
селения 

(по ППС), 
в $ 

Индекс раз-
вития чело-
веческого 
потенциала 

(HDI) 
Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) 

620 8,6 $ 5,930 0.669  
(средний) 

Европейский союз (ЕС) 507 7,0 $ 35,849 0.876 (очень 
высокий) 

Североамериканское со-
глашение о свободной 
торговле (НАФТА) 

472,9 6,5 $ 42,719 0.868 (очень 
высокий) 

Экономическое сообщест-
во западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) 

334,9 4,6 $ 3,888 0,443  
(низкий) 

Общий рынок стран Юж-
ной Америки (МЕРКО-
СУР) 

286 4,0 $ 12,599  0.731  
(высокий) 

Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) 173,5 2,4 $ 23,512 0,758 

 (высокий) 
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных Population Refer-
ence Bureau, the United Nations, International Monetary Fund 

 
Конкурентная борьба за международные трудовые ресурсы, а также акту-

альность формирования общего рынка труда предопределяет необходимость 
постоянного демографического и территориального расширения международ-
ных интеграционных объединений для достижения их устойчивого социально-
экономического развития. В этой связи стремление большинства интеграцион-
ных объединений к поиску ассоциированных членов и принятию новых стран 
видится абсолютно логичным, экономически оправданным решением.  

 
Миграция населения как индикатор региональной интеграции 
Как уже было сказано выше, на практике региональная интеграция на-

правлена не только на содействие экономического и политического сближе-
ния стран, но и на создание условий для свободного перемещения капиталов, 
товаров, услуг и населения. Однако в условиях динамичного развития инте-
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грационных процессов и образования новых межгосударственных группиро-
вок индикаторы и эффекты региональной интеграции по-прежнему остаются 
недостаточно изученными. Тогда же как вопрос о методах измерения и вне-
дрения индикаторов интеграционных процессов по-прежнему является дис-
куссионным. Однако существует ряд методик, дающих начальные представ-
ления о возможностях измерения интеграционных процессов. Например, 
известным теоретиком измерения интеграции Luk Van Langenhove было 
предложено рассматривать индикаторы интеграции в рамках, следующих  
6 измерений (Assessment and Measurement of Regional Integration, p. 48):  

1) Политическое измерение (дипломатические отношения государств, 
расширение деятельности Министерств иностранных дел, развитие между-
народного права, международные транзакции внутренних политических 
агентств и т.д.); 

2) Экономическое измерение (международная торговля и прямые за-
рубежные инвестиции); 

3) Культурное измерение (региональная идентичность и гражданское 
общество); 

4) Измерение безопасности (соглашения о мире и безопасности, дого-
воры о предотвращении природных катастроф);  

5) Измерение кооперации (внешняя среда, сотрудничество в сфере 
поддержания правопорядка); 

6) Измерение мобильности (транспорт, миграция, беженцы). 
Таким образом шестое измерение интеграции рассматривает аспекты 

миграционной мобильности населения в качестве индикаторов глубины ре-
гиональной интеграции, что позволяет исследовать взаимосвязи между раз-
витием интеграционных процессов в Европе и динамикой миграционных 
тенденций в этом регионе.  

 
История и эволюция миграционных тенденций в странах вропы 
С начала эпохи Великих географических открытий Европа долгое 

время отличалась отрицательным миграционным сальдо и большим отто-
ком населения в другие страны. Только за период с 1815 по 1914 гг. общая 
эмиграция из Европы достигла 35-40 млн. человек. До Второй мировой 
войны Европа являлась постоянным поставщиком мигрантов для Америки, 
Австралии, Новой Зеландии и освоения собственных колоний. В то же 
время в западноевропейских странах существовала практика найма трудо-
вых мигрантов из бывших колоний на самые непрестижные, низкооплачи-
ваемые работы в метрополиях. Однако долгое время миграционный отток 
населения из Западной Европы в несколько раз превышал миграционный 
прирост.  

С наступлением второй половины ХХ века векторы миграционных по-
токов в Европе стали кардинально меняться. Постепенно Европейские стра-
ны стали одними из главных центров притяжения иммигрантов, что было во 
многом обусловлено послевоенным экономическим подъемом и дефицитом 
трудовых ресурсов в странах Западной и Северной Европы.  
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После окончания Второй мировой войны Европа столкнулась с необхо-
димостью тяжелого восстановления пошатнувшейся экономики, для чего 
требовался масштабный приток мигрантов из других стран. Однако, несмот-
ря на сложившуюся ситуацию, большинство стран Европы смогли достичь 
положительного миграционного баланса лишь с конца 60-х годов. При этом 
страны Южной, Восточной и Северной Европы достигли нулевого миграци-
онного сальдо значительно позже, чем страны Западной Европы (Рис. 1). 
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Рис. 1. Сальдо миграции в регионах вропы в 1950-2010 гг. 
Источник: График построен на основе статистики United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: 
The 2012 Revision 

 
Помимо этого, на положительную динамику сальдо миграции в Европе 

оказали влияния потоки, связанные с массовым вселением немцев и репат-
риации населения из бывших европейских колоний. Наиболее массовые пе-
ремещения населения в Европе были связаны с массовым возвращением 
немцев в Германию из других стран. В целом общее число репатриирован-
ных немцев в послевоенный период составило 11,7 млн. человек, из них 
примерно 7,4 млн. иммигрировали на территорию Западной Германии, около 
4,3 млн. на территории Восточной Германии. 

Кроме того, для стран Западной Европы была характерна тенденция мас-
совой репатриации граждан из бывших колоний Великобритании, Франции, 
Нидерландов, Бельгии, Германии. Например, из Алжира во Францию возврати-
лось около 1 млн. французов, из Индонезии в Нидерланды – 300 тыс. голланд-
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цев. Тем не менее до середины 1950-х гг. Западная Европа по-прежнему харак-
теризовалась отрицательным миграционным сальдо. 

Определяющим фактором, оказавшим влияние на значительное повыше-
ние миграционного прироста в странах Европы, становится социально-
экономическое благополучие, обусловленное высоким уровнем жизни в боль-
шинстве стран Европы, что способствовало интенсификации потоков иммигра-
ции в данный регион. В результате этого, в 1950 году численность иностранных 
граждан в странах Западной Европы составила 5,1 млн. чел. (1,3% населения), в 
1970 году она увеличилась до 10,2 млн. чел. (2,2%), а в 1980 – до 15 млн. чел. 
(3,1%) (Боженко, 2011). Таким образом, позитивные социально-экономические 
изменения и послевоенное восстановление европейских государств оказали оп-
ределяющее влияние на существенное изменение миграционных тенденций и 
переходу к положительному сальдо миграционного обмена. 

При рассмотрении факторов, повлиявших на достижение положитель-
ного сальдо миграции в странах ЕС нельзя не учитывать влияние интеграци-
онных процессов и попыток создание единого внутреннего рынка и экономи-
ческого союза на территории Европы. На примерах, указанных ранее мы 
убедились, что после вступления стран в ЕЭС и ЕС значительно менялась 
структура и масштабы их миграционного баланса. Однако остается неизучен-
ным вопрос о влиянии расширения европейской интеграции на результатив-
ность миграционных процессов в странах Европейского сообщества. 

При более детальном изучении данного вопроса и рассмотрении по-
следствий создания таможенного союза, единого внутреннего рынка, Евро-
пейского союза, Шенгенской зоны, экономического и валютного союза, а 
также вхождения в ЕС новых участников нами было выявлено ряд законо-
мерностей подтверждающих первичную гипотезу. Так при анализе результа-
тивности миграционных процессов и их колебаний с 1960 по 2004 годы 
можно сказать, что расширение европейской интеграции положительно ска-
зывалось на динамике миграционного баланса в странах ЕС-25, ЕС-15, Евро-
зоны и ЕЕА-28 (Рис. 2). 

Как видно из графика процесс усиления интеграции и переход на но-
вый этап интеграционного объединения (таможенный союз, внутренний ры-
нок и т.д.) оказывал существенно влияние на повышение показателей мигра-
ционного баланса в странах Европейского союза. При этом миграционные 
процессы достаточно быстро реагировали на изменение внутренней ситуа-
ции в сообществе, «тайминг» реакции на расширение ЕС обычно не превы-
шал 1-2 года.  

Рассматривая конечные причины увеличения положительного сальдо 
миграции в странах ЕС можно говорить не только о постепенном повышении 
привлекательности стран Европы для международных мигрантов, но и об 
усилении миграционного взаимодействия стран в пределах Европы. С разви-
тием и расширением европейской интеграции были не только переориенти-
рованы миграционные потоки в самой Европе, но и в связи с политикой 
сплочения и взаимной поддержки стабилизировались потоки эмиграции из 
Европы в США, Канаду, Израиль и другие страны. 
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Рис. 2. Динамика сальдо международной миграции в странах,  
входящих в С-15, С-25, врозону и Э -28 в 1960-1999 гг.  
в контексте важнейших интеграционных событий С 

Источник: График построен на основе статистики The French National Institute for 
Demographic Studies (INED) 

 
Следующим примером взаимосвязи миграции населения и интеграцион-

ных процессов можно считать Таможенный союз России, Белоруссии и Казах-
стана действующий с 1 Января 2010 года. После создания единой таможенной 
зоны и вступления в силу единого таможенного кодекса миграционный баланс 
России с Белоруссией в 2011 и 2012 году вырос на 279% и на 413% соответст-
венно в сравнении с 2010 годом. В тот же период миграционный баланс России 
с Казахстаном увеличился на 47% и 78% по сравнению с 2010 годом. 

 
Выводы 
Проведенное исследование подтвердило ранее выдвинутую гипотезу о 

наличии взаимосвязи между расширением Европейской интеграции и показа-
телями миграционного оборота. Расширение европейской интеграции оказало 
положительное влияние на стабилизацию миграционного баланса в странах 
Европы и на сокращение эмиграции европейцев в другие регионы мира. 

После вхождения новых стран в ЕС динамика и структура их миграци-
онного оборота также существенно изменилась практически во всех выше-
приведенных примерах. Страны, вошедшие в ЕС, повышали уровень мигра-
ционного обмена со странами, ранее входившими в ЕС, и понижали уровень 
миграционного взаимодействиями с Азией, Африкой, Америкой и другими 
регионами. 
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Таким образом ряд таких демографических показателей как численность 
и качество населения, миграционная подвижность, миграционный оборот и 
сальдо миграции не только оказывают значительное влияние на интенсивность 
развития интеграционных процессов, но и позволяют оценить глубину инте-
грационных связей между странами. 
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È ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ 
 

Несмотря на то, что правительство Великобритании принимает целый 
комплекс мер по сокращению миграционного прироста, страна остается весь-
ма открытой для бизнеса. Правительством созданы все возможности для ин-
вестирования и открытия стартапов, а существующим компаниям позволено 
нанимать работников из-за пределов ЕС, чтобы заполнить пробелы в рабочей 
силе. Кроме того, в Великобритании не установлены количественные ограни-
чения на выдачу бизнес-виз. Лимит существует только для выдачи разреше-
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ний на работу, но он настолько высок (20 700), что за 2014-ый год число вы-
данных разрешений не превысило две трети этого показателя. 

Правительство разработало ряд категорий виз, чтобы привлечь в Вели-
кобританию ценных сотрудников и талантливых людей. Далее более подроб-
но их рассмотрим. 

Виза для деятелей искусства (Tier 1 – Exceptional Talent) предназначена 
для людей, которые являются признанными мировыми или перспективными 
деятелями в области искусства, науки и техники. Правительство распределило 
1 000 выделенных мест среди пяти компетентных органов, которые включают 
в себя Королевское общество (250 мест), Совет по делам искусств (250 мест), 
Британскую академию (150 мест), Королевскую академию инженерных наук 
(150 мест) и лондонский центр стартапов Tech City (200 мест). Каждая органи-
зация может разрешить заявителям въезд в страну на период трех лет и четы-
рех месяцев. Чтобы гарантировать факт наличия свободных мест в течение го-
да, выдача разрешения на работу проходит в два этапа. 

Требований к минимальному доходу для получения такой визы нет. Виза 
может быть продлена еще на два года. После проживания в стране в течение 
пяти лет обладатель такой визы имеет право подать заявку на получение по-
стоянного вида на жительство, если он продолжает работать в качестве экс-
перта в своей области и владеет английским языком на достаточном уровне. 
Заявители могут также привезти с собой членов своих семей в течение всего 
срока действия их визы.  

Виза для предпринимателей (Tier 1 – Entrepreneur) предназначена для 
того, чтобы позволить людям приехать в Великобританию для покупки уже 
существующего или создания своего бизнеса. Такой путь приезда в страну 
возможен для предпринимателей, которые владеют: 

– либо, по крайней мере, £50 000, полученными от зарегистрированной 
компании венчурного капитала, инвестиционного предпринимательского 
тендера или государственного ведомства,  

– либо £200 000 личных средств, которые могут включать поддержку 
третьей стороны, и которые они готовы инвестировать в бизнес, в чьей дея-
тельности они будут активно участвовать.  

Виза для инвесторов (Tier 1 – Investor) предназначена для состоятель-
ных частных лиц, желающих вложить значительное количество денежных 
средств в бизнес в Великобритании. Такой вариант приезда в страну досту-
пен для людей, которые располагают суммой в размере £1 млн. Заявитель не 
обязан подтверждать уровень владения английским языком, а также предос-
тавлять доказательства того, что у него достаточно средств на проживание в 
стране. Виза может быть выдана на срок три года и четыре месяца, и физи-
ческие лица могут подать заявку на ее получение, уже находясь в Велико-
британии на законных основаниях. Виза может быть продлена, и заявитель 
имеет право на получение вида на жительство по истечении двух, трех или 
пяти лет, в зависимости от количества вложенных инвестиций, и при усло-
вии, что он не обращался за государственной материальной помощью. Опять 
же, для этой категории визы не установлено никаких количественных огра-
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ничений, и заявители могут привезти с собой членов своих семей в качестве 
иждивенцев.  

Виза для выпускников высших учебных заведений (Tier 1 – Graduate 
Entrepreneur) предназначена для выпускников Великобритании, чтобы они 
могли остаться в стране для развития своих бизнес-идей. Лицо должно быть 
определено и одобрено высшим учебным заведением либо Департаментом 
торговли и инвестиций Великобритании в качестве человека, обладающего 
оригинальной и убедительной идеей для бизнеса. На период 2014/15 годов 
установлен предел для выдачи таких виз в размере 2 000 мест для иностран-
ных выпускников, из которых 1 900 выделено высшим учебным заведениям 
Великобритании, а 100 – Департаменту торговли и инвестиций. Визы перво-
начально выдаются сроком на один год и могут быть продлены еще на год. 
Обладатели визы этой категории могут участвовать в рабочих проектах за 
пределами страны. Кандидаты должны доказать, что они обладают средства-
ми на проживание в размере, по крайней мере, £945. Иждивенцы могут так-
же подавать заявку на выдачу такой визы наряду с основным заявителем. 
Данная виза не приведет к получению вида на жительство, и время, прове-
денное в Великобритании по этой визе, не будет засчитано для получения 
вида на жительство по другой категории виз. Обладатели такой визы могут 
переключиться на визу Tier 1 Investor в случае наличия у них финансирова-
ния в размере £50 000, либо на визы категории Tier 2. 

Общая рабочая виза (Tier 2 – General) предназначена для квалифициро-
ванных мигрантов, которые получили предложение на работу в Великобри-
тании в должности, на которую не удалось найти местного сотрудника.  
Минимальная заработная плата для получения визы такой категории составляет 
£20 500. По этой категории установлено количественное ограничение в размере 
20 700 виз в год, но оно не распространяется на работников, чья годовая зар-
плата составляет свыше £153 500. Заявители могут продлить визу, но макси-
мальный срок ее действия не может превышать шесть лет. Иждивенцы могут 
присоединиться к членам семьи, и они также имеют право на трудоустройство. 
Если работник зарабатывает £35 000 по истечении пяти лет пребывания в стра-
не по данной визе, он имеет право на получение вида на жительство. Все упол-
номоченные работодатели могут нанимать сотрудников из-за пределов ЕС, если 
они не могут найти местного специалиста на эту должность.  

Виза для сотрудников транснациональных компаний (Tier 2 – Intra Com-
pany Transfer) предназначена для квалифицированных работников трансна-
циональных компаний, которые приезжают в Великобританию для работы в 
филиале своей компании. Опять же, сотрудник не может занять должность, на 
которую может претендовать местный работник, так как эта виза не предна-
значена для смещения с должности текущих работников. Виза ICT может 
быть выдана на период менее 12 месяцев либо на срок до пяти лет. Для полу-
чения краткосрочной визы ICT минимальный уровень заработной платы со-
ставляет £24 500, а для получения долгосрочной визы ICT зарплата не может 
быть ниже £41 000. Обладатели такой визы могут привезти с собой членов 
своих семей в качестве иждивенцев, но они не имеют права на получение 
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вида на жительство. Максимальный лимит для количества выдачи таких виз 
не установлен. Сотрудники, которые работали в стране по краткосрочной ви-
зе ICT, не могут вернуться в Великобританию в течение двенадцати месяцев. 

Первоначально введение количественных ограничений для выдачи 
разрешений на работу в 2010 году вызвало негативный резонанс среди ра-
ботодателей, но сейчас новая система успешно укоренилась. Первые про-
тесты со стороны бизнес-сообщества совершенно определенно способство-
вали созданию негативного впечатления за рубежом. Сейчас ситуация 
изменилась, особенно когда правительство обратило внимание на проблемы 
бизнеса и подчеркнуло то важное значение, которое бизнес придает восста-
новлению экономики. 

 
 
 

Wilson R.  
(Arizona, United States) 

 
THE DANGERS OF FAILED MIGRANT INTEGRATION:  

CONSECUTIVE CYCLES OF CENTRAL  
AMERICAN MIGRATION TO THE UNITED STATES 

 
Introduction 

 
As Russia institutes policies to regulate the influx of migrants, it is impor-

tant to examine past examples of failed policies in other parts of the world. Of par-
ticular interest is the question of migrant integration, or lack thereof, and how poor 
policy choices can affect not just one generation of migrants but can fuel succes-
sive generations of migration patterns. 

Beginning in 2009, the United States began to experience increased flows of 
asylum-seekers from the Northern Triangle of Central America: Guatemala, Hondu-
ras, and El Salvador. The number of migrants dramatically shot up from 2011 on-
wards, with the quantity doubling each year. (UNHCR 2013). In 2014, the situation 
resulted in such high numbers that the international media began to cover the story. 
(Dart 2014). The majority of these asylum-seekers were unaccompanied children. 

Many interpreted this ‘surge’ of migrants as a somewhat random and unex-
pected occurrence. However, this crisis was entirely expected and thoroughly pre-
dictable. The roots of this current humanitarian crisis lie in failed U.S. policies that 
began in the late 1970s and early 1980s. The policies at issue in this paper, the 
failure to integrate Central American migrants into the United States economy dur-
ing the 1980s and 1990s, set in motion a chain reaction that has had devastating 
consequences for the entire American continent. 

In the 1970s and 1980s, migrants fled civil wars in El Salvador, Nicaragua, 
and Guatemala. Many of these migrants were never fully integrated into U.S. soci-
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ety because they were unauthorized immigrants that lacked official documenta-
tion. A sizeable portion of the migrants were children. Those children grew up in 
the United States, learned to speak fluent English, and integrated into U.S. culture. 
However, despite their superficial integration, their lack of official documents pre-
vented economic integration. These young people could not officially work, attend 
college, or in any way participate in the formal economy. This led a large number 
of the youths to join street gangs; these gangs engaged in drug trafficking, protec-
tion rackets, and retaliatory violence against other gangs. 

As a result of their criminal behavior, numerous youths were deported to 
their countries of origin. Because they had emigrated from those countries at such 
a young age, they typically did not speak the local language or have any family 
ties that could assist them in re-integrating into society. As larger numbers were 
deported, gangs from the United States simply re-assembled themselves into the 
same gangs in Central America. 

In time, these gangs gained more power than the official governments in the 
region. Violence and criminality became endemic. As the situation spiraled out of 
control, women and children left these countries and traveled north: to the United 
States, where the problem had first originated. 

 
The roots of the original Central American Migration in the 1980s 

 
It is undisputed that hundreds of thousands of Central Americans migrated 

to the United States beginning in 1980. In fact, this wave of migration reached its 
peak in the mid-1980s, before finally waning in the early 1990s. The migrants 
were fleeing the vicious civil wars in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua; 
many of the migrants had seen their entire families slaughtered in the violence 
while others were themselves survivors of torture. (Gzesh 2006). Although the fo-
cus of this paper is failed U.S. migrant integration policy, it should also be noted 
that long-lasting U.S. interventions in Central America certainly exacerbated the 
violence perpetrated there. Declassified records show that U.S. aid to repressive 
governments in the region was used in a way that intensified the human rights cri-
sis. (Schwarz 1998). At the time, the United States claimed that it was fighting the 
spread of Communism. 

Regardless of the cause of the precipitating events, by 1991 nearly one mil-
lion Central Americans had arrived in the United States. Because they were fleeing 
regional violence far from the borders of the United States, these were migrants 
that would not be expected to voluntarily return to their countries of origin. 

 
Failed Migrant Integration 

 
In the 1980s and 1990s, Central American migrants moved into population 

centers that were already dominated by Spanish-speaking Mexican immigrants 
such as Los Angeles. This immediately caused tension because of the pre-existing 
economic strain experienced by immigrant communities at the time. Indeed, the 
recession of the early 1980s affected the entire country but hit poor, immigrant 
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communities the hardest. While their parents often worked two or three jobs, Cen-
tral American youths wandered the streets largely unsupervised. After-school pro-
grams had long vanished and parks in these neighborhoods were non-existent. 
Moreover, the vast majority of these Central American migrants had directly ex-
perienced shockingly violent wartime conditions in their home countries. While 
the older migrants were able to cope by burying themselves in hard work, young 
migrants bore the enduring psychological scars of having witnessed the torture and 
murder of close family members. Often disparate members of a family lived to-
gether because they were the only ones remaining. For example, a teenager that 
had lost both his parents would be sent to the U.S. to live with a distant aunt. 

Even if close family members managed to survive, they were often sepa-
rated for long periods of time while the US-based members saved enough money 
to bring the others. When the family members reunited, overly-bright expectations 
on both sides resulted in angry conflicts. Migrants that had just begun to adjust to 
the United States had to straddle themselves between their newly-arrived relatives 
and their current surrounding conditions. 

English-language skills among the youth flourished, but most of the older 
generation found themselves unable to learn the language. Central American youth 
observed their elders toiling in agricultural jobs and housecleaning, often working 
over fourteen-hour days. Any saved money was sent home to Central America and 
not invested in the local economy. 

However, in addition to all these struggles, Central American youth and 
their parents faced a problem that likely eclipsed all others in its seriousness: these 
migrants lacked legal permission to be in the United States. This exposed them to 
exploitation and fear, and, for the youth, gave them little incentive to attempt to 
improve their situation. Crucially, this was not the case for migrants from Nicara-
gua. Because of the United States’ support for the anti-government rebels of Nica-
ragua (the Contras), those migrants were quickly classified as refugees and given 
legal permission to remain. In contrast, the U.S. government support of repressive 
governments in El Salvador and Guatemala meant that migrants fleeing those 
countries were not afforded the same legal protections. Over time, the legal 
framework concerning the classification of refugees changed in response to pres-
sure from human rights groups, but Salvadorans and Guatemalans were long de-
prived of any way to regularize their presence in the country. 

 
Growth of Maras in Los Angeles 

 
These conditions led to the ideal breeding ground for gangs. Known as 

maras in El Salvador, Central American youths began to band together in Los An-
geles for protection and financial and psychological support. Because many of 
these youths had either witnessed or participated in warfare in their home coun-
tries, violence as a means for fostering group identity began to grow. Central 
American youths came to the United States from deeply politicized cultures where 
each day brought new heroism and sacrifice in support of a cause. Life in the 
United States did not offer that unifying mission or purpose. Therefore, gang life 
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brought many benefits to displaced Central American youth: a) a means of finan-
cial support; b) protection from other crime in the area; c) a feeling of support that 
was absent from family members; d) identity; and e) a sense of shared purpose. 
The two main gangs that formed during this time were the Mara Salvatrucha (of-
ten abbreviated as MS-13) and the Calle 18 gang, who are rivals. 

 
Deportations in mid-90s 

 
The wave of migration from Central America in the 1980s and early 1990s 

caused a backlash; in 1996 the United States enacted some of the harshest anti-
immigration laws in history. For example, in many cases, a crime as small as 
shoplifting would lead to deportation. This backdrop gave United States officials 
an easy way to deal with the skyrocketing crime in Los Angeles. While it might 
have been difficult to prove a gang member guilty of murder, it was relatively 
easy to catch a gang member committing some minor crime. Therefore, because 
the police were actively targeting gang members, deportations soared. At the 
same time, anti-immigrant sentiment allowed immigration officials to deport 
Central Americans that had no criminal record, but simply lacked immigration 
status. This began a wave of deportations that rivaled the wave of migration  
itself. Over time, the deportations have reached staggering proportions. Accord-
ing to the U.S. Department of Homeland Security, annual criminal deportations 
to El Salvador, Honduras and Guatemala have increased from 1,987 in 1995 to 
106,420 in 2013. (Paarlberg 2014). 

 
Growth of gangs in the Northern Triangle 

 
Beginning in the early 1990s, countries in the Northern Triangle began to 

experience significant repatriation of citizens that had been living in the United 
States. The numbers vary, but one U.S. official has estimated that one full jet of 
gang members is returned to El Salvador every week. (Arnson & Olson 2011). The 
United Nations has estimated that there are approximately 70,000 gang members 
in these countries and that the Northern Triangle is one of the most dangerous ar-
eas in the world. The gangs are the same gangs as in the United States: MS-13 and 
Calle 18. The original gang members, who did not speak Spanish and grew up in 
the United States, have gone on to recruit new local members so that their num-
bers increase exponentially. 

In Honduras, violence has skyrocketed to such levels that Honduras currently 
leads the world with its homicide rate. Kidnapping and human trafficking are also 
significant problems in the country. The gangs are believed to operate mostly on a 
local level, but some sectors of the gang population cooperate with international 
drug-trafficking organizations. Political instability, including a presidential coup in 
2009, has weakened the government’s ability to fight the gangs. 

The gang situation is Guatemala is centered on kidnapping, extortion and 
bank robbery. Recent estimates are that 40% of the country’s homicides stem from 
gang violence. Currently, extortion is the most visible of their activity since one 



 350 

gang has begun launching grenade attacks to scare people into paying protection 
money. Due to the high levels of political corruption and organized crime, much of 
it lingering from the country’s decades-long civil war, the gangs operate with rela-
tive impunity. 

In El Salvador, the gangs integrated easily with former combatants from the 
civil war and quickly became involved in transporting drugs northward. Political 
corruption allows for the situation to continue as officials seem unable to stop the 
skyrocketing murder rate, which, like Honduras, is among the highest in the world. 
The situation is particularly precarious for young men who face a no-win choice: 
join the gangs or be killed. 

Crucially, Nicaragua does not a significant gang problem. This is despite the 
fact that the country, much like Guatemala and El Salvador, underwent a brutal 
war in the 1980s. It also has one of the highest poverty levels in the region. How-
ever, there is one key thing that Nicaragua lacks: American deportees. When Nica-
raguans arrived in the United States, it was easier for them to gain immigration 
status in comparison to other migrants from Central America. Nicaraguans joined 
fewer gangs and fewer of them are deported. Nicaragua, though poor, is a fairly 
safe country in 2015. 

 
New wave of migration north 

 
Beginning in 2009, migration from Guatemala, El Salvador, and Honduras 

began to increase precipitously. Each year the numbers have doubled, up until 
2015. Moreover, the majority of migrants are women with children and unaccom-
panied minors. The problem went virtually unnoticed by major news media until 
2014, when the sheer numbers of people were so large that everyone agreed the 
situation was a crisis. The Obama administration responded by opening new de-
tention centers for the migrants, some of which housed women together with their 
children. Others housed only children. However, U.S. courts have recently de-
clared that these detention centers inadequately care for prisoners’ rights and that 
unaccompanied children are inadequately protected by the legal system because 
they are not granted lawyers. Worse still, courts have declared that many children 
were illegally returned to their countries of origin. 

The women and children fleeing these countries face a variety of dangers at 
home. One of the most frequently-cited reasons for migration is domestic violence 
perpetrated by those with ties to powerful criminal gangs and the government. In 
these countries, when women find themselves the victims of household violence, 
they are frequently unable to turn to authorities for several reasons. First, the au-
thorities regard domestic violence as a family problem, not a criminal one. Sec-
ond, the perpetrators of the violence are often members of criminal gangs whose 
power structures ensure that women are unable to safely live anywhere in the 
country. What follows is an excerpt of an interview I recently conducted with a 
woman named “Ana,”3 a twenty-year old college student from Guatemala: 
                                                            
3 A pseudonym 
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I came because my parents were receiving death threats. My boyfriend was 
really, really abusive and he had friends in high places. My parents were really 
worried because he threatened everyone. I moved several times to get away from 
him, but it never worked, he was always able to find me. 

My parents were really worried about me so they contracted with a coyote. 
He took me and a friend all the way to Sasabe, Arizona. He handed me off to other 
coyotes, but those other coyotes just left me in the desert. My friend and I wan-
dered for five days in the desert. We had a little bit of water, but that ran out pretty 
fast. We drank water from cattle troughs when we could find them. Eventually, the 
Border Patrol caught us. I have been here in detention for about a year. My bond 
has been set at $14,500. My parents back in Guatemala are trying to find someone 
to pay it. I just don’t understand why the bonds are so high. Most of us have al-
ready had our interviews, so it’s clear that we need help. But they put these bonds 
on us so that we will lose hope and allow ourselves to be deported. 

 
Ana’s story is a typical one. Although her boyfriend was a native Guatema-

lan, he was part of a gang that included former gang members who had been de-
ported from the United States. As noted above, gangs operate with impunity in 
Guatemala due to political corruption and lingering violence from Guatemala’s 
decades-long civil war. 

For minors, the most common reason cited for leaving was fear of being 
forced into collaborations with the gangs. In the three countries of the Northern 
Triangle, boys aged 14-20 are at a high risk of coerced participation in gang activi-
ties, where the penalty for refusing is death or death of family members. Many 
mothers prefer to send their gang-aged boys on the treacherous journey to the 
United States rather than watch them die or become involved in violent crime. 

Although the influx of migration from Central America has slowed in 2015, 
this is not an indication that fewer migrants are leaving their countries. Instead, the 
decrease is a function of the government of Mexico’s crackdown on illegal immi-
gration across its southern border. (Gonzalez-Barrera 2015). Recent statistics show 
that Mexican authorities have already deported a record number of unaccompa-
nied minors this year. There are no statistics on the outcomes of youth deported to 
Guatemala, El Salvador, and Honduras. 

 
Conclusion 

 
As migrants fleeing violence in the 1980s were not granted legal immigra-

tion status, many young migrants turned to crime. When stricter immigration laws 
were put in place in the mid-1990s, this resulted in the exportation of criminal 
elements back to Central America. This policy not only did not solve any issues 
relating to Central American migration, it instead precipitated a new wave of mi-
grants beginning in 2009. 

This situation should serve as an important lesson for other countries, such as 
Russia, on how to handle inflows of migrants. Without ample opportunities for inte-
gration, migrants, and perhaps more importantly, children of migrants can choose 
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anti-social solutions to their daily living situations. Returning these migrants to their 
home countries is likewise not a solution, since the violence perpetrated at home can 
lead to new waves of migration. The best course is to ensure that migrants are able to 
achieve a regularized status and participate in a country’s formal economy. 
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EUROPEAN REFUGEE CRISIS AND FINLAND:  
BORDERS, MEMORIES AND ACTION 

 
Introduction. Migration from the Middle East and North Africa has become 

one of the greatest human, socio-ethical and political challenges to the European 
Union. During the last years, over a million migrants from different African and 
Asian countries, including conflict-torn Syria, Iraq, Somalia and Afghanistan, have 
decided to try their luck in Europe. Several hundred thousand of them have landed 
on the northern shores of the Mediterranean Sea and the islands of Greece. At the 
same time, over-crowded boats, unidentified migrant bodies, international rescue 
operations and the images of ‘uncontrolled’ flows of people across ‘European’ 
borders have become everyday news.  
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The rapid increase in the number of people crossing the EU’s borders, as 
well as in the visibility and publicity of the phenomenon, has caused an extensive 
public discussion all over Europe. On one hand, the discussion concerns the moral 
obligation of the European Union and its member states, human rights and the 
dignity of third-country citizens entering ‘fortress Europe’, and European solidar-
ity through sharing responsibility for the thousands of newcomers. The European 
Union has been passive in preventing and reconciling armed conflicts in its 
neighbourhood, and the situation is a direct result of the humanitarian crisis in the 
region. It has been argued that most people entering ‘Europe’ across the Mediter-
ranean Sea and organising their journey through Europe are actually refugees who, 
according to the 1951 UN Refugee Convention, are legally fully entitled to seek 
asylum in the territory of the European Union.  

On the other hand, the recent escalation of the ‘migrant problem’, as it is 
also often referred to, has become a contentious topic in domestic politics. The 
metaphors such as ‘migration waves’ or ‘welfare surfers’ characterise the critical 
standpoint that rests on nationalism and the rapidly increasing populist politics. 
Despite clear differences, parties such as the United Kingdom Independence Party 
UKIP (UK), National Front (France), Fidesz (Hungary), Sweden Democrats 
(Sweden) and The Finns Party (Finland), just to mention few, gain popularity from 
the reference to ‘political betrayal’ and the ‘common man’ (Acemogly, Egorov & 
Sonin 2013) and, in a European context, also from the rejection of further steps 
towards European integration and clear anti-immigrant, anti-Islamic and anti-
multicultural rhetoric.  

In times of economic crisis and social insecurity, like during the recession of 
the 2010s, and during the growing inequalities driven by globalisation and world-
wide neo-liberal ideology, nationalistic remarks such as “Finland belongs to the 
Finns, Somalia belongs to the Somalis” (Hujanen, 2015) and “You cannot control 
immigration while being a member of the EU” (Somerville, 2015) are not un-
common. Such attitudes, combined with the upsetting news about human smug-
gling and the dozens of migrants who have been found drowned in the Mediterra-
nean Sea or suffocated in locked trucks in Central Europe, have lead to a 
discussion of what to do. In the following, I will discuss the nature and the main 
responses of the phenomenon. Particular attention will be paid to Finland. Despite 
its small number of foreign citizens (migrants and refugees), the Finnish example 
illustrates well the sensitive and contested character of migration and refugee poli-
cies in Europe. This also exemplifies some of the main arguments used when deci-
sions on further actions are being made. 

Refugee Crisis in Europe. The International Organisation for Migration es-
timates that up to 351,314 refugees have entered the territory of the European Un-
ion through the Eastern Mediterranean (Greece), Central Mediterranean (Italy, 
Malta) or Western Mediterranean / West Africa (Spain) routes from the Middle 
East and North Africa during the first eight months of 2015 (IOM 2015). the ma-
jority of migrants arrived in Greece (234,778; via Turkey) and in Italy (114,276; 
via Libya and Tunisia). This means that these two countries, and transit countries 
such as Macedonia and Hungary, have to bear and cope with the absolute majority 
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of the incoming migrants. The top countries of origin of people arriving in Italy 
were Eritrea (25,657) and Nigeria (11,899) and in Greece were Syria (88,204) and 
Afghanistan (32,414).  

Even if the number of arrivals may seem high, it must be remembered (see 
e.g. Murphy 2015; Raivio 2015) that the majority of persons arriving in ‘Europe’ 
across the Mediterranean Sea comprises only a small share of the total number of 
persons on the move. Out of twelve million Syrian refugees fleeing the conflict 
(making over half of the total population of pre-conflict Syria), for example, about 
eight million people still reside in Syria as internally displaced persons and four 
million are in the neighbouring countries of Turkey, Lebanon and Jordan as refu-
gees. This means that until now the European Union and its member states have 
taken only a small share of the fleeing Syrians. On the other hand, there are sev-
eral million persons in countries of the EU’s immediate neighbourhood, including 
the Balkan countries, many of whom have clearly expressed a desire to move to-
wards the North, mainly Germany and Sweden.  

People are willing to take a chance and pay traffickers for an opportunity to 
travel further. This means that they are not aware of, or they are prepared to take, 
the risk of being trafficked. The powerful images of the victims of human traffick-
ers – e.g. of a dead Syrian child washed up on a beach at one of Turkey’s main 
tourist resorts, or of the truck discovered on an Austrian highway containing bod-
ies of 71 mainly Syrian men, women and children – circulating in international 
media have put a human face on the dangers that people take when seeking a new 
life in Europe. 

The United Nations Refugee Agency UNHCR (2014) and the International 
Organisation for Migration (2015) report that in 2014 up to 3419, and from  
1 January to 1 September 2015 already 2643, people have been found dead after a 
failed attempt to cross the Mediterranean Sea on the overcrowded boats organised 
by human traffickers. As many of the refugees have gone missing unnoticed, no-
one actually knows the real number of lives lost in the area. The strong images of 
these perished refugees have opened the eyes of many Europeans to the matter. 
For some, this still is an ‘immigration problem’ that neither the European Union 
nor its member states should be engaged with.  

The following examines the European refugee crisis by reflecting on Fin-
nish discussions on the topic. This will highlight the way that immigration, border 
management and human suffering intersect with the prevailing (and changing) un-
derstanding of history and solidarity, on the one hand, and nationalism and domes-
tic political realities, on the other hand.  

Immigrants in Finland. Finland has never been a major destination for im-
migrants or refugees. According to Statistics Finland (2015), 219,675 foreign citi-
zens lived in Finland at the end of 2014, which accounts for only about four per 
cent of the total population. About half, or 60 per cent of all foreign citizens 
(136,728) were European, 23.5 per cent (51,707) Asian, 9.7 per cent African 
(21,409) and 4.4 per cent (9831) of people possessed other or no citizenship. The 
largest group of foreigners living in Finland were Estonians (48,354), Russians 
(30,619), Swedes (8288), Chinese (7559), Somalis (7381), and Thais (6864).  
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In 2014, less than 24,000 foreign citizens moved to Finland; only 3651 applied for 
asylum, and 1030 arrived as quota refugees. According to the Finnish Immigration 
Service (2015), the majority of asylum seekers were from Iraq (826), Somalia (411), 
Ukraine (302), and Afghanistan (205), and quota refugees were Syrian (495), Suda-
nese (165), (Democratic Republic of) Congolese (146), and Afghanis (130).  

The above-described large-scale migration across the Mediterranean Sea to 
the European Union means that the figures of asylum seekers will rise this year in 
most European countries. It has been estimated that Finland will get up to 15,000-
20,000 asylum seekers in 2015, which is several times more than last year. How-
ever, this is only a small share of the over million asylum seekers that are expected 
to be registered in other EU member states such as Germany (800,000) or Sweden 
(75,000) (Kirschbaum 2015; Migrationsverket 2015). These two countries take the 
biggest responsibility of the on-going refugee crisis that is the largest since the 
World War II.  

Finland is located far from the Mediterranean and Balkan transit corridors, 
similar to Sweden that has received many times more immigrants than Finland. 
Even though Finland traditionally has had a very restrictive immigration and refu-
gee policy and, as a result, it is not very well known among possible newcomers 
due to its small immigrant networks, Finland is one of the signatories of both the 
Dublin II Declaration and Schengen agreement that has established the principles 
for the movement of people and asylum seekers within the European Union. 
Finland still is a small dot in the mental map of African, Middle Eastern, or Asian 
persons in exile.  

Dublin Declaration and Solidarity. Finland has been part of the European 
Union since 1995, signatory of the Dublin Declaration since 1998 and member of 
the Schengen area since March 2001. These make the structural setting for Finland’s 
asylum policy and the EU-level ideology of the free movement of people. The Dub-
lin Declaration sets out that an application for asylum is examined by only one EU 
member state (or Norway, Iceland, Switzerland, or Liechtenstein). The responsibil-
ity for examining an application belongs to a member state in which the asylum 
seeker has family members, that already has issued a residence permit or a visa, 
through which the asylum seeker has arrived in Finland, or where he or she has ap-
plied previously for asylum. This means that if an applicant already has formal con-
nections to, or has travelled through or applied for asylum in another member state, 
then that state is responsible for processing the application; the Finnish authorities 
will return the asylum seeker to the member state responsible. The Eurodac finger-
print register is meant to speed up both the transfer-of-responsibility and asylum 
procedures. On the other hand, the abolishment of the internal border checks within 
the Schengen area also gives refugees and asylum seekers, in principle, a possibility 
to transit to another member state and (re)apply for asylum.  

As Finland is almost completely surrounded by signatory states of the Dub-
lin Declaration, in principle only very few asylum seekers can make their asylum 
applications in the country without being returned to another signatory country. 
Kukka Günger from the Finnish Immigration Service, however, suggests that up to 
80% of asylum seekers are persons whose route to Finland cannot be verified and 
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whose application is therefore examined in Finland (Schönberg 2015). In other 
words, many applicants have been able to circumvent the Dublin regulations and 
avoid return to another signatory state. Also, the recent rise in the number of asy-
lum seekers in Finland cannot be explained by the growing number of direct 
flights from, e.g. China and India, but also by changes immigration patterns in 
Europe.  

Quite a few Finnish and European politicians consider the Dublin Declara-
tion as the best, and perhaps the only way to prevent ‘asylum shopping’. Accord-
ing to Finnish Member of Parliament Wille Ryynänen from the Finnish Coalition 
Party, for example, a majority of migrants seeking their way to Europe are 
‘healthy men and not really persons facing suffering and distress’ (Koski 2015). 
According to him, Finland ‘cannot resolve third-country problems by importing 
third-country citizens to Europe’. He calls the Mediterranean route of human traf-
ficking as a ‘sea taxi service for illegal immigration’ and requests a direct return of 
migrant vessels to their port of departure.  

Human rights, civil organisations and activists have criticised the Dublin 
regulation for making an inappropriate investigation of asylum applications legal 
and the expulsion of asylum seekers easier. They strongly support the recent pro-
posals for increasing solidarity and EU-level co-ordination of the asylum process. 
Whereas German Chancellor Angela Merkel, along with leaders of other major re-
ceiver states, calls for all EU member states to take a greater share of the refugees – 
“If Europe has solidarity and we have also shown solidarity towards others, then we 
need to show solidarity now” (Carrel 2015) – more nationalist forces in Europe, 
such as the populist Finns Party, object to any European-level solution to the issue. 
They also demand a full application of the Dublin principles, which would mean 
that only a few countries in Europe would bear the full responsibility of the crisis. 

The current political regime of Finland, with the populist Finns Party in the 
government, does not support European-level solidarity or the already proposed 
resettlement of 120,000 asylum seekers and refugees from Greece and Italy to 
other member states. According to the government, “it has to be based on the will-
ingness of member states” and rapid asylum procedures should take place in the 
country in which the applicant arrives (Kansan uutiset 2015; Teivainen 2015). The 
solidarity and responsibility sharing will next be discussed at an extraordinary 
meeting of the Interior Ministers of member states on September 14 2015. With 
member states such as Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland holding 
very opposite view to the matter, the meeting – and any EU-level immigration af-
fairs summits in the future – will be extremely complex. Such meetings will, thus, 
be crucial to the ways in which the EU and its member states interpret and imple-
ment the basic principles of human rights on the one hand, the right for fair ex-
amination of asylum applications, and both external and internal border controls of 
the EU, on the other hand. 

Border Control and Security. The abolishment of the EU’s internal borders 
through the Schengen agreement has meant that the emphasis of border management 
has been shifted to the external borders of the Union. Within this context, the over-
crowded boats arriving in the European Union and, to be precise, control of its exter-
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nal borders have become actual issues. The EU’s member states continuously have 
strengthened the joint border management authority Frontex (its full name is the 
European Agency for the Management of Operational Co-operation at the External 
Borders of the Member States of the European Union) and its maritime operations in 
the Mediterranean. Due to the ‘immigrant threat’ in its immediate neighbourhood and 
to the growing awareness of trafficking related deaths, EU leaders tripled the funding 
of the two Mediterranean operations of Frontex in early 2015.  

In Finland, the ‘immigrant threat’ argument is increasingly common within 
the populist Finns Party. In its election campaign it argued that border management 
is the central element of a citizen’s security (e.g. The Finns Party 2014). With a 
massive increase in popularity and access to power, the new government of Finland 
strongly support both crime prevention and border management, including Frontex. 
In late 2014, the Finnish Border Guard participated in Operation Triton of Frontex 
covering the territorial waters of Italy and parts of the search and rescue (SAR) 
zones of Italy and Malta. It also contributed to an operation at the Greek-Turkish 
(maritime and land) borders with screening and debriefing experts, dog expert 
teams, travel document specialists and experts for special conditions at land borders. 
Even though the operations were ‘border control and surveillance’ by default, they 
turned into rescue operations when surveillance aircraft and patrol boats detected 
tens of overcrowded boats and rescued thousands of migrants. The costs of the Fin-
nish participation were covered by Frontex (Ministry of the Interior 2015).  

Even though Frontex has been successful in developing co-operation and 
co-ordination of border management in the European Union, saving many lives of 
migrants, its security approach to borders and migration has been widely criti-
cised. A Finnish researcher at the Stockholm Peace Research Institute, former 
Member of the European Parliament, Tarja Cronberg (2013), for example, raises 
an important matter of price and rationality. Along with other activists such as 
Katja Bloigu (2014), she raises a question of the estimated 1.5 billion euro budget 
of the extensive ‘intelligent’ border surveillance and the information-exchange 
framework of the National Co-ordination Centres (EURISUR). They do not un-
derstand how investing in the technologies of surveillance and information data-
bases – and military-like equipment in a civilian immigration context – helps to 
solve the problem in the long run. According to Cronberg (2013), “the lack of joint 
asylum and immigration policy [in the European Union] is being replaced by tech-
nology”.  

The former Executive Director of Frontex, a Brigadier General of the Fin-
nish Border Guard, Ilkka Laitinen, agrees with the researcher on the fact that nei-
ther border control nor technology can solve political matters such as immigration 
or asylum procedures (Tervonen 2015). He, however, stresses that “the problems 
that Frontex tries to control and co-ordinate cannot be resolved by border man-
agement only.”... “The function of border control is to maintain surveillance at a 
level so we know who is coming here, and in which circumstances.”... “It is a to-
tality. It begins from what the member states and the EU do in the countries of de-
parture and transit, how they perform at the borders and within them” (Tervonen 
2015; Shauman 2013). 
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History and Compassion. The current refugee crisis with strong images in 
public media is often experienced through history. In Finland it relates to the exten-
sive migration mainly from Finland to Sweden and the Americas, as well as to the 
large-scale migratory processes resulting from World War II. These experiences not 
only shaped memories and created compassion toward the incoming migrants but 
also formed a certain basis for civic commitment and action in the field.  

During the last one hundred years, more than one million Finns have emigrated 
from Finland, nearly 500,000 of them before and about 730,000 after World War II. 
Before the war, the majority of these emigrants moved to North America and, after 
the war, about 75 per cent went to Sweden. Approximately half of them have re-
turned. During the war, up to 56,000 adults left and between 70,000 and 80,000 Fin-
nish children were sent by their parents to Sweden and other Nordic countries, mainly 
Denmark, for safety (Finnish Refugee Council 2015; Salminen 1998). In addition, 
about 420,000 persons, 11 per cent of the population of Finland at that time, were re-
located from the areas of Karelia, Kuusamo, Petsamo and Salla, as well as the post-
war military base Porkkala, after the war to the other parts of Finland after about 
12 per cent of Finnish territory was ceded to the Soviet Union. 

The Finnish emigration pattern has followed the economic development of 
home and target countries – increasing during booms and decreasing during reces-
sions – and the need of asylum or resettlement during conflict. In other words, 
Finns have been taking the advantage of a possibility to relocate and it is clear that 
these experiences have had a clear impact on the way that the current refugee cri-
sis at Europe’s borders is being interpreted.  

A young man from the Oulu region, Juha Levy, in an interview related his 
family’s history to the current crisis: ”I understand the distress of refugees. The 
background of my family is in ceded Karelia and my grandpa and grandma got help 
then. So I am very positive with helping people in this way” (Mainio 2015). Also the 
Prime Minister of Finland, Juha Sipilä, has related the current immigration discus-
sion to history and urged people to take action: “My own grandmother left Karelia 
as an evacuee once. And then Finland received refugees in greater masses. How-
ever, at the time people spoke the same language. Finns will surely manage this if 
we all make an effort to solve the question and take our own responsibility.” (Harju 
J. 2015). It seems that this is exactly what is happening.  

Non-Governmental Support. The number of incomers to Finland is still 
small compared to countries like Germany where they expect more incoming 
refugees over a couple of days than what is expected in Finland during the entire 
year. Neither the government nor citizens agree on which role Finland and its 
population should take. The current public asylum system is functioning at its lim-
its and the municipalities are not able to make decisions for the establishment of 
new asylum centres due to the sensitive and political character of the topic. Within 
this context, citizens and non-governmental actors are becoming active in provid-
ing help for asylum seekers. The autumn is already getting cold and the incomers 
need both shelter and necessary supplies, such as dishes, clothes, shoes and toys, 
both for starting their new life in Finland and, importantly, for preparing for the 
upcoming winter. 
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As many municipalities have made a decision not to open new shelters due to 
strong criticism and fear among citizens, the Finnish Red Cross has made the effort to 
open new asylum centres for newcomers. Significantly, the extensive publicity and 
the striking images of the deceased, trafficked or transported immigrants have raised 
awareness among ordinary citizens. Perhaps following the PM Sipilä’s advice and 
personal decision to accommodate up to 20 asylum seekers in his house near Oulu, or 
maybe because of peoples’ personal family histories, citizens are indeed becoming 
increasingly active in collecting supplies and providing temporary shelter for asylum 
seekers. Apart from Finland, this is particularly visible in Germany, which not only 
receives the main share of asylum seekers in Europe but that, despite some domestic 
resistance, has taken a proactive role in the matter. 

Civil organisations and newspapers provide instructions on how citizens can 
assist newcomers in different ways. In Tampere, Laura Järviluoma and Jyri 
Piekäinen have already taken the initiative and accommodated an Iraqi family that 
will be staying in their house: “The last straw was the fact that even refugee cen-
tres were full.[..] We did it as people do need a place to stay and because society 
was not able to provide that.” (Harju J. 2015). The Director of voluntary and 
youth activities of the Finnish Red Cross, Erja Reinikainen, believes that this form 
of voluntary activism is a clear riposte to the ‘unpleasant discussion’ in society 
about asylum seekers (Kantomaa 2015). 

Reinikainen actually notes that the Finnish Red Cross has never experienced 
a similar will to help people. According to her, “People want to help in droves, 
which is a ‘positive problem’, if I could say that. On Wednesday only our Helsinki-
Uusimaa district office got 500 volunteers when we usually get 4000 per year”. The 
Executive Director of the Red Cross in the Häme District office, Pentti Savolainen, 
calls these voluntary activities already a popular movement (Harju E. 2015). The 
two, however, welcome volunteers to assist asylum seekers and refugees in their in-
tegration process as well.  

Concluding remarks. The political chaos and armed conflicts in Afghani-
stan and the Middle East has lead to large-scale immigration across the Mediterra-
nean Sea to Europe. This is a politically very sensitive matter and, despite a clear 
need to act, both national governments and the European Union are divided and 
unable to act. The powerful images of the victims of human trafficking circulating 
in international media have given a human face to the situation and have changed 
the entire discourse.  

As migration poses a ‘security threat’ for some political forces in the Euro-
pean Union, some member states have become strong supporters of efficient border 
control and speedy processing of asylum applications based on the Dublin princi-
ples. These more nationalistic notions not only include a reference to ‘political be-
trayal’ and the rejection of further steps towards European integration, but also in-
clude clear anti-immigrant, anti-Islamic and anti-multicultural rhetoric. On the other 
hand, the recent images have clearly increased awareness of the humanitarian situa-
tion both in conflict zones and among people being trafficked to and through 
Europe. Personal or family histories of migration and war have become crucial 
when generating compassion toward migrants. As a representative of the Finnish 
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Red Cross well expressed it, the situation and the uncomfortable immigrant related 
discourses have led to voluntary activism that have never been experienced in 
Finland before. People want to participate by providing refugees and asylum seek-
ers with supplies but, also, with homestay accommodation.  

In order to stop the humanitarian crisis and find a long-term solution to the 
‘problem’, the European Union should take an active role in solving the armed con-
flicts in its neighbourhood. Prevention and reconciliation of conflicts, post-conflict 
reform and development should become integral elements of its foreign and security 
policy. This would, however, require a clear commitment from the governments of 
member states and the support of a range of international and non-governmental or-
ganisations.  

 
References 

1. Acemogly, D; Egorov, G. & Sonin, K. (2013). A Political Theory of Popu-
lism. The Quarterly Journal of Economics, 128 (2): 771-805. 

2. Bloigu, K. (2014). Laittoman rajalla. Book on demand from the author.  
3. Carrel, P. & Rinke, A. (2015). Merkel, facing refugee influx, presses EU 

peers to take more. Reuters, 30.8. Online: http://www.reuters.com/article/2015/08/30/us-
europe-migrants-germany-idUSKCN0QZ0IY20150830 

4. Cronberg, T. (2013). Korvaako rajavalvonta maahanmuuttopolitiikan? 
Online: http://tarjacronberg.fi/mep-blogi.php?id=130123162629C046&archive=0 

5. Finnish Immigration Service (2015). Maahanmuuton tunnusluvut 2015. Euro-
pean Migration Network / Finnish Immigration Service. Online: http://emn.fi/files/1164/ 
EMN_Maahanmuuton_tunnusluvut_2014.pdf 

6. Finnish Refugee Council (2015). Suomi pakolaisten ja siirtolaisten kohde-
maana. Online: http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-
suomessa/suomi-kohde-ja-lahtomaana.html 

7. Harju, E. (2015). Näin voit tehdä "sipilät". Iltalehti, 7.9. Online: 
http://www.iltalehti.fi/uutiset /2015090620307225_uu.shtml  

8. Harju, J. (2015). Perhe otti kotiinsa irakilaisperheen Tampereella – toimi näin, 
jos haluat majoittaa turvapaikanhakijoita. Helsingin Sanomat, 5.9. Online: 
http://www.hs.fi/kotimaa/a1441340640565?jako=33f5c84a4173b10443077d0a6e030a13
&ref=og-url 

9. Hujanen, M. (2015). Eduskuntavaaliehdokkaan lehtimainos herättää närää: 
”Suomi kuuluu suomalaisille...” – julkaisija pyytää anteeksi. Iltasanomat, 13.4. Online: 
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1428901696013.html.  

10. IOM (2015). Missing Migrant Project. Mediterranean Update, 1 September 
2015. Online: http://missingmigrants.iom.int/en/mediterranean-update-3-september-2015 

11. Kantomaa, R. (2015). SPR vastaa: Miten Suomeen saapuneita turvapaikan-
hakijoita voi auttaa? MTV, 6.9. Online: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/srp-
vastaa-miten-suomeen-saapuneita-turvapaikanhakijoita-voi-auttaa/5295240 

12. Kansan uutiset (2015). Soini keikuttaa hallitusvenettä: Perussuomalaiset eivät 
hyväksy turvapaikanhakijoiden saapumista Suomeen. 21.7. Online: 
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset /kotimaa/3404534/soini-keikuttaa-hallitusvenetta-
perussuomalaiset-eivat-hyvaksy-turvapaikanhakijoiden-saapumista-suomeen  

13. Kirschbaum, E. (2015). Germany expects refugee numbers to quadruple to re-
cord 800,000. Reuters, 19.8. Online: http://uk.reuters.com/article/2015/08/19/uk-europe-
migrants-germany-idUKKCN0QO1QE20150819  



 361

14. Koski, S. (2015). Turvapaikkapäätökselle rajua kritiikkiä: "Tällainen meritak-
sipalvelu on käsittämätön". Iltalehti.fi, 20.8.2015. Online: http://www.iltalehti.fi/uutiset/ 
2015082020209301_uu.shtml 

15. Mainio, T. (2015). Pääministeri Sipilän ele turvapaikanhakijoille yllätti 
naapurit: "Järkyttävä tieto", "Juhalta jalo teko". Helsingin Sanomat, 5.9. Online: 
http://www.hs.fi/kotimaa /a1441418196293 

16. Migrationsverket (2015). Fewer asylum seekers than predicted but sharp rise 
in unaccompanied minors. 18.8.2015. Online: http://www.migrationsverket.se/English/ 
About-the-Migration-Agency.html 

17. Ministry of the Interior (2015). Frontex in the Mediterranean: Finland's role in Fron-
tex-coordinated operations. Online: https://www.intermin.fi/en/eu_affairs/prime101_en.aspx 

18. Murphy, T. (2015). Visualizing Europe’s pathetic support for displaced Syri-
ans. Humanosphere, 11.6. Online: http://www.humanosphere.org/world-politics/2015/ 
06/visualizing- europes-pathetic-support-for-displaced-syrians/ 

19. Perussuomalaiset (2014). EU-vaaliohjelma. Online: https://www.perussuomalaiset.fi/ 
eu-vaaliohjelma/ 

20. Raivio, P. (2015). Syyrialaisten vaellus Eurooppaan lukuina. YLE 4.9. Online: 
http://yle.fi/uutiset/syyrialaisten_vaellus_eurooppaan_lukuina__katso_video/8278697 

21. Salminen, H. (1998). Tutkimus suomalaisten sotalasten historiasta. Siirtolai-
suus-Migration 4/98, Siirtolaisuus-instituutti.  

22. Schauman, S. (2013). Frontexin Laitinen tuohtui Cronbergille: "Rankkaa kritiik-
kiä, jota en voi hyväksyä". Verkkouutiset 25.10. Online: http://www.verkkouutiset.fi/ koti-
maa/ frontexin%20laitinen-10535.  

23. Schönberg, K. (2015). Schengenin ulkoraja vuotaa kuin seula – turvapaikanhaki-
joista valtaosan reittiä Suomeen ei pystytä todentamaan. YLE uutiset, 26.8.2015. Online: 
http://yle.fi/uutiset/schengenin_ulkoraja_vuotaa_kuin_ seula__turvapaikanhakijoista_ val-
taosan_reittia_suomeen_ei_pystyta_todentamaan/8250440.  

24. Somerville, W. (2015). Assessing the Political Impact of Immigration as the 
United Kingdom Heads to the Polls. Migration Information Source, April 2. Online: 
http://www.migrationpolicy.org/article/assessing-political-impact-immigration-united-
kingdom-heads-polls  

25. Statistics Finland (2015). Kansalaisuus iän ja sukupuolen mukaan maakunnit-
tain 1990-2014. Online: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak _fi.asp 

26. Teivainen, A. (2015). Finland to oppose mandatory refugee re-settlement 
scheme. Helsinki Times, 15.5. Online: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news 
/domestic/13356-finland-to-oppose-mandatory-refugee-re-settlement-scheme.html  

27. Tervonen, T. (2015). Maailmojen rajalla. Image, 22.4. Online: http://www.image.fi/ 
image-lehti/maailmojen-rajalla 

28. The Finns Party (2014). EU-vaaliohjelma. Online: https://www.perussuomalaiset.fi/ 
eu-vaaliohjelma/ 

29. Vaarakallio, S. (2015). Ruotsin ulkoministeri: Otimme 70 000 suomalaista so-
talasta – Suomen kannattaisi muistaa historiansa. Yle, 4.9. Online: http://yle.fi/uutiset/ ruot-
sin_ulkoministeri _otimme_70000_suomalaista_sotalasta__suomen_kannattaisi_ muistaa_ 
historiansa/8281927  

 
 



 362 

Ãàäæèìóðàäîâà Ã.È.  
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 

 
ÀÍÒÈÌÈÃÐÀÍÑÒÊÈÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß Â ÅÂÐÎÏÅ:  

ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
 

Каждый день первые полосы газет и журналов сообщают нам об ог-
ромных потоках беженцев, мигрантов всеми правдами и неправдами пересе-
кающих границы Евросоюза, пытающихся получить статус беженца, найти 
работу, а то и просто существовать на социальное пособие и осесть в одной 
из "благополучных", по их мнению, стран. В этом году в Европе наблюдается 
рекордный наплыв мигрантов. По данным ООН, с начала года границы ЕС 
пересекли более 300 тысяч беженцев, в основном из стран Африки и Ближ-
него Востока. 

Они бегут со своим нехитрым скарбом целыми семьями, с маленькими 
детьми на руках. Они уверены, что их место в богатых странах ЕС, которые 
должны принять их, а не в лагерях размещения беженцев. Как заявила Евро-
комиссия, нынешний кризис с беженцами является крупнейшим со времен 
Второй мировой войны. И это действительно так. То, что сегодня происходит 
на границах Евросоюза, сродни стихийному бедствию. Нелегальная пере-
правка беженцев в Европу превратилась сегодня в прибыльный бизнес для 
контрабандистов разных мастей. Какова же реакция принимающих стран, 
есть ли границы толерантности, и как в этой ситуации работают так назы-
ваемые "европейские ценности"? Сегодня этот вопрос вышел за границы од-
ной или нескольких стран и является предметом обсуждения на уровне глав 
государств всего Евросоюза. 

В связи с этим 14 сентября 2015 года министры внутренних дел и юс-
тиции стран Евросоюза проведут в Брюсселе экстренное совещание по во-
просам мигрантов и беженцев. 

Большинство прибывающих на берега Италии и Греции, государств, ко-
торые приняли на себя основную часть миграционных потоков, прибывают из 
мусульманских стран. Причины очевидны: война в Сирии, Ираке, Афганистане, 
деятельность ИГ (запрещенного в России Исламского Государства), тяжелые 
условия жизни в странах Африки, межплеменные конфликты, страх за жизнь 
своих родных и близких. Если раньше основную часть мигрантов составляли 
политические беженцы и те люди, которые не согласны с политикой в собст-
венных странах, имеющие хорошее образование и способные и готовые интег-
рировать в общество принимающих стран, то сегодня мы наблюдаем несколько 
иную картину. Основной поток мигрантов часто составляют люди без образо-
вания, плохо знающие законы, не владеющие языком принимающих стран и 
совершенно не готовые интегрировать в страну будущего проживания.  

Надо отметить, что активное проникновение мигрантов, в том числе 
мусульман в Европу началось после Второй мировой войны, но то была так 
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называемая "производственная необходимость": нужно было восстанавли-
вать разрушенную войной страну( пример Германии и Турции). Или это жи-
тели бывших колоний. Но сейчас совершенно противоположная ситуация: 
часто люди бегут с насиженных мест в поисках лучшей доли, спасаясь от 
войн, нищеты и голода. 

То, что в Европе растут как антимигрантские (в общем), так и антиис-
ламские (в частности) настроения, давно уже не новость. 

Сегодня все громче звучат антииисламские лозунги, к которым присое-
диняются и люди, озабоченные ситуацией с мигрантами и мигрантами-
мусульманами, в частности, и неонацисты всех мастей, и экстремисты, и от-
кровенные фашисты. Эти движения превращаются в настоящую силу, на ко-
торую властям надо как-то реагировать, о чем-то с ними говорить, убеждать, 
соглашаться или наоборот. 

Очень часто представители так называемой "низовой политики" выра-
жают настроения большей части общества. Им очень сложно достучаться до 
своих "верхов" 

Ярким примером может служить движение ПЕГИДА (аббревиатура с не-
мецкого – «Патриотические европейцы против исламизации Запада»). Заро-
дившись в Дрездене, движение распространилось на Мюнхен, Бонн, Лейпциг, 
Ганновер, Берлин, Кассель, Штутгарт, где получало свои названия (ЛЕГИДА, 
КАГИДА, БЕРГИДА – и так далее, по имени федеральной земли). 

Требования у ПЕГИДА умеренные. Это: сократить приток беженцев, 
но не тех, кто действительно спасается от войн. Защитить страну от агрес-
сивного ислама. Они всячески подчеркивают, что выступают в защиту хри-
стианских ценностей в Европе. Только за октябрь и декабрь прошлого года 
количество манифестантов, участвующих в акциях протеста, увеличилось с 
500 человек до 17 тысяч. 

Но заметного успеха на выборах добиваются партии гораздо более жест-
кие в своей риторике, чем ПЕГИДА. В толерантных Нидерландах есть Партия 
свободы Вилдерса, в социал-демократической Швеции – партия «Шведские 
демократы», во Франции – Национальный фронт Марин Ле Пен [1]. 

Тогда еще более странно, что против движения ПЕГИДА высказались 
практически все партии: либералы и консерваторы, правые и левые. В не-
мецкой прессе происходит откровенное шельмование ПЕГИДА, и это при-
знают многие сторонние наблюдатели, как симпатизирующие движению, так 
и критикующие его. 

Есть ли этому объяснение? Думаю, да. Вследствие исторической памя-
ти в Германии любые, даже косвенные призывы к дискриминации или де-
портации по принципу национальности, расы или веры воспринимаются 
крайне болезненно.  

Именно ФРГ принимает у себя больше всего беженцев, большинство из 
которых мусульмане, и ожидается, что наступивший год не будет исключением. 
Госпожа Меркель уже ответила на все обвинения в свой адрес фразой, что «му-
сульмане являются частью германской нации», после чего появилось огромное 
количество карикатур, на которых канцлер была изображена в хиджабе.  
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ПЕГИДА же призывает ужесточить правила приема беженцев и спра-
ведливо разделить "ношу"между всеми странами Евросоюза. Лозунгами ПЕ-
ГИДА являются: " Против религиозных войн на немецкой земле», «За сохра-
нение нашей культуры». Вполне понятны опасения немцев и жителей других 
стран Европы, связанные с проникновением радикального ислама, особенно в 
свете действий запрещенного в нашей стране так называемого Исламского го-
сударства. Кто даст гарантии, что под видом беженцев в страну не проникнут 
исламисты? А такая вероятность в сложившихся условиях слишком велика. 

Вернемся к таким понятиям "европейских ценностей", как толерантность 
и мультикультурализм. Как они работают в условиях уже неконтролируемой 
миграции и усиливающихся антимигрантских и антииисламских настроений? 
Не уступает ли блестящая сторона европейской толерантности место ужасу ме-
стных жителей перед наплывом переселенцев, желающих лучшей жизни в 
«просвещенном» и сытом Старом Свете?  

В интервью венгерскому телевидению глава венгерского правительст-
ва Виктор Орбан раскритиковал политику мультикультурализма и заявил, 
что не потерпит и малейшего намека на распространение идей мультикуль-
турализма в своей стране. Орбан заявил также о нежелании соотечествен-
ников видеть в Венгрии «количественно значимое меньшинство», которое 
отличается от местных жителей «своими культурными свойствами и осо-
бенностями». 

В октябре прошлого года министр обороны Великобритании Майкл 
Фэллон заявил, что британские города "забиты" мигрантами, а их жители – в 
осаде, и призвал пересмотреть отношения с Евросоюзом. А премьер Велико-
британии Дэвид Кэмерон высказался, что готовит план по ограничению прав 
мигрантов из других стран Евросоюза в Великобритании и приема выходцев 
из стран Африки и Ближнего Востока. Многие западные политики уже от-
крыто признают, что для сохранения общеевропейских ценностей надо отка-
заться от либерального отношения к нелегальным мигрантам и избавиться от 
иллюзий насчет мультикультурализма. 

С чем это связано? На мой взгляд, «новые мигранты», в отличие от 
своих предшественников, готовы принимать терпимость и толерантность 
вместе с материальной помощью, но сами часто бывают нетерпимы к ино-
верцам и часто презрительны к мультикультурализму. Во многих европей-
ских городах, особенно крупных, уже существуют целые анклавы, где пере-
селенцы живут по законам своей веры, говорят на своем языке, отмечают 
свои праздники, проповедуют свою мораль, свои нормы поведения и в то же 
время не отказываются от социального пособия. Действовавшая ранее зна-
менитая модель интеграции иммигрантов в европейское ( французское, не-
мецкое, английское) общество: один народ, одна страна, один язык – сегодня 
практически не работает или существует с большими оговорками. Пищу для 
размышлений дают выводы французских социологов, которые утверждают, 
что полная интеграции африканцев или арабов в европейскую цивилизацию 
сегодня уже невозможна. А нынешнее нашествие мигрантов в Германию, 
Италию, Грецию, Францию, Великобританию и другие страны ЕС, по мне-
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нию политического обозревателя В.Выжутовича, вполне может дезинтегри-
ровать Европу [2], если срочно не будут приняты правильные и взвешенные 
решения. И с этим, наверное, трудно спорить.  

 
Список литературы и источников 

1. Газета "Взгляд" // – 2015. – 13 января. 
2 В.Выжутович, Российская газета – Федеральный выпуск // – 2015. –  

№ 6775 (204). – 11 сентября. 
 
 
 

Genov N.  
(Lubliana, Slovenia)  

 
THE EUROPEAN UNION  

AND ITS EASTERN PARTNERSHIP: EXPLANATION  
AND REGULATION OF MIGRATION FLOWS 

 
The application of the neoclassical economic theory of international migra-

tion (Massey et al. 1993: 433-436) in explaining the migration flows between the 
EU and its current Eastern Partnership (Council of the European Union 2013) 
might seem to be an easy task. The average level of salaries and wages in the EU-
28 is considerably higher than the average level of salaries and wages in each of 
the six countries of the Partnership – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine. Therefore, the motivation of citizens from the six countries 
to migrate to EU member-states should be strong. The predictable outcome of this 
migration would be the reduction of the available labour force in the countries of 
the EU Eastern Partnership. Thus, the level of the salaries and wages there would 
be expected to rise. The result of this development could be the awareness that the 
continuing out-migration would be economically irrational. To the contrary, the 
increase of the available labour force in the EU countries hosting international mi-
grants could reach the level which makes the reduction of salaries and wages there 
economically rational. In this way the balance of supply and demand of labour 
force would be balanced in the countries of the EU Eastern Partnership, in the EU 
member-states and in the cross-border labour market.  

 As plausible as the neoclassical economic interpretation of the trans-border 
migration might seem, its explanatory potential concerning cases like Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine is rather limited. First of all, 
each of them is differently situated in the geopolitical environment. Moldova, 
Ukraine and Georgia have Association Agreements with the EU, although with the 
postponement of its coming to force for Ukraine till the beginning of 2016. How-
ever, the Association Agreement itself does not automatically mean either visa-free 
border-crossing for the citizens from the Partnership countries to the EU or their 
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free access to the labour markets of the EU member states. Belarus and Armenia 
are members of the Customs Union dominated by the Russian Federation. In a 
long-term perspective the liberalization of the visa regimes and the access of their 
citizens to the EU labour markets would depend on agreements between the EU 
and the Customs Union. Azerbaijan is not a member of any of both supranational 
organizations. However, the citizens of the country have choices for cross-border 
migration to Turkey or to Arab countries. These choices are practically not given 
to citizens of other countries from the Eastern Partnership. Therefore, contrary to 
the assumptions of the neoclassical economic theory for universal liberal cross-
border movement as well as of liberal regimes for receiving work permits, in prac-
tice the citizens of all six countries are currently legally isolated from the labour 
markets of the EU member states. The rules of the transnational European Union 
do not apply to the countries under scrutiny. Their citizens do not enjoy the free-
doms and liberties concerning trans-border migration in the European Union. To 
the contrary, they are confronted with the limitations of the freedom of movement 
and freedom to choose the work place due to the European integration (DeBardel-
eben and Hurrelmann 2011).  

The make the picture more complicated, the potentials for out-migration 
from the six countries in direction to the European Union are not determined by 
cleavages of salaries and wages alone. No less relevant factors are the socio-
economic developments in each of the six countries as well. They still go through 
post-socialist transformations or are still coping with their effects. The transforma-
tions included changes of the political and economic regime, rapid de-
industrialization and rise of the cultural uncertainty and intolerance. One of the 
major but often neglected parameter of the changes is the commodification of the 
labour force in the post-socialist countries (Genov 2009). As a result of these 
processes, all countries of the Eastern Partnership of the EU have accumulated a 
substantial potential for emigration. The processes forced and are currently forcing 
large segments of the population of the six countries to search for income, for eco-
nomic, political and cultural stability abroad. According to the statistics of the 
United Nations, three of the EU Eastern Partnership countries are marked by an 
extraordinary level of mass out-migration (United Nations 2014): 

 
Table 1:  

Net migration by country (1 per 1 000 of the population) 

Country 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Armenia -29 -14 -9 -9 
Azerbaijan -3 -3 0 1 
Belarus -1 1 0 1 
Georgia -21 -16 -13 -7 
Moldova -6 -12 -16 -9 
Ukraine 0 -2 -1 1 
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Given this historical situation it is obvious that the task to deal with the mi-
gration potentials and with the regulatory regimes of cross-border migration from 
the six countries of the EU Eastern Partnership to the EU is of first rate scientific 
and practical relevance. However, the task is rather complicated not because of 
specifics of the migration processes in each of the six countries under scrutiny 
alone. The difficulties in the study of the out-migration from the countries of the 
EU Eastern Partnership to the EU are substantial due to the specifics of the content 
of the available information as well. The national migration profiles prepared by 
the Migration Policy Centre at the European University Institute in Florence might 
exemplify the issue. The migration profile of Belarus prepared by the Centre is 
based on the standardized European statistical information. There the immigrants 
are predominantly registered according to their country of birth. The data which 
are collected according to this statistical definition are easily available from the 
municipalities where the residence of the local population is registered. But this 
information is very much misleading. The point becomes immediately transparent 
after considering the information provided by the Russian statistic and included in 
the Table 2 by the authors of the migration profile of Belarus. The data borrowed 
from the statistics of the Russian Federation register both the country of birth and 
the citizenship of the migrants from Belarus in the Russian Federation (Migration 
Policy Centre 2013a:1):  

 
Table 2:  

Major concentrations of people born in Belarus  
or are Belarusian citizens abroad 

Country Born in Belarus Citizens of Belarus 
Poland 83,620 (2012) NA 
Lithuania 57,867 (2011) NA 
Latvia 56,170 (2008) NA 
Russia  935,782 (2002) 27,668 (2010) 

 
The data obtained from the Russian statistics inform about the country of 

birth and the country of citizenship of persons of Belorussian descent living in the 
Russian Federation. The data show a striking difference between the two types of 
data and perfectly exemplify the fundamental problem about meaningful and mis-
leading statistical information. The 935,782 persons living in Russia in 2002 but 
born in Belarus belong to the millions born in one Soviet republic but who have 
moved to another Soviet Republic during the times of the Soviet Union or to an-
other post-Soviet Republic after the dissolution of the Soviet Union. Many of the 
persons born in Belarus during the Soviet times were not Belarusians by ethnic 
identification at all. This means that only the citizens of Belarus who are currently 
registered in the Russian Federation are really relevant for the studies on migrants 
from Belarus to the Federation nowadays. The same logic of differentiation should 
apply in the search for the relevant number of Belarusians in Poland, Lithuania 
and Latvia. The implication is that the information in Table 2 about the persons 
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born in Belarus but living in these three countries is practically of no relevance for 
the studies on migration nowadays and directly misleading regarding the migra-
tion of citizens of Belarus to the three countries. The people born in Belarus but 
living in the three countries might be ethnic Poles, Lithuanians or Latvians just 
born in Belarus in the previous times or ethnic Belarusians who have moved  
(or their parents have moved) to Poland, Lithuania and Latvia decades ago. The 
vast majority of them currently have only Polish, Latvian or Lithuanian citizen-
ship. It makes no sense indeed to study them as present day migrants from Belarus 
in Latvia, Lithuania and Poland.  

The reasonable solution of this basic statistical problem is to focus on the 
current citizenship of the migrants from the six countries from the EU Eastern 
Partnership in the EU28 countries. This information might be extracted from the 
national statistics of the EU member states as well as from Eurostat data. For in-
stance, the German statistics provides precise information in this respect (Statista 
2014): 

 
Table 3:  

Number of citizens of the EU Eastern Partnership countries  
 in the Federal Republic of Germany as of 31. December 2013 

Country Number of the citizens of the country in the FRG
Armenia 13,773 
Azerbaijan 15,637 
Belarus 19,981 
Georgia 17,002 
Moldova 11,665 
Ukraine 122,355 

 
Germany will be one of the three host countries from the EU which will be 

subject of detailed analysis in the project herewith suggested. The other two will 
be Italy and Poland. Germany and Italy belong to the major destinations of la-
bour migrants from the countries of the Eastern Partnership. Poland is particu-
larly interesting because of its increasing attraction as destination for migration 
but also as country of transit migration towards Western Europe. The limitation 
of the number of EU host countries will allow detailed studies on the issues and 
patterns of temporary or permanent integration of immigrants from the six coun-
tries of the Eastern Partnership in the three selected societies. However, before 
focusing on these issues one more warning concerning the information sources 
should be mentioned. The data about immigrants in Germany and in the EU in-
deed should be dealt with some general reservation. The data refer only to the 
regular migrants. Experts estimate the number of irregular (unauthorized) mi-
grants in the EU countries to be between 1.9 and 3.8 million (Morehouse and 
Blomfield 2011: 6).  

Given these problems with the statistical information sources and the pre-
dictable organizational difficulties facing the research on cross-border migration 
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from the Post-Soviet space to the EU, the objectives of the envisaged project can 
be tentatively formulated as follows:  

– To collect systematic information about the most recent situation of the 
legal and institutional frameworks of out-migration from each of the six countries 
of the EU Eastern Partnership to Germany, Italy and Poland as well as the legal 
and institutional regulations for return migration to the six countries;  

– To establish the potentials for labour out-migration from the six countries 
of the EU Eastern Partnership in the direction to the EU and more specifically to 
Germany, Italy and Poland;  

– To establish the ways and effects of the adaptation of the labour migrants 
from the six countries in Germany, Italy and Poland;  

– To establish the patterns, causes and effects of the repeated (circular) or 
final return migration;  

– To establish the economic, political and cultural consequences of the out-
migration from the six countries of the EU Eastern Partnership to Germany, Italy 
and Poland with a view to each of the six countries sending labour migrants; 

– To establish the economic, political and cultural consequences of the la-
bour migration (temporary, circular or permanent) of citizens from the six EU 
Eastern Partnership countries in Germany, Italy and Poland with a view to the host 
countries;  

– To prepare recommendations for upgrading the legal and institutional ar-
rangements in the six EU Eastern Partnership countries as well as in Germany,  
Italy and Poland, in the bilateral relations of Germany, Italy and Poland to each of 
the six EU Eastern Partnership countries, and finally of the six countries with the 
EU concerning the management of the migration flows from the six countries to 
the EU and back.  

The resolution of the above outlined descriptive, explanatory, prognostic 
and social-technological tasks will be closely related to the intended effects of 
bringing about sustainable economic growth, job creation and democracy in the 
countries of the EU Eastern Partnership as indicated in the documents of the Euro-
pean Commission. These documents envisage well organized and managed cross-
border migration as one of the most important instruments for achieving the desir-
able outcomes of the Partnership. The Mobility Partnerships has to be introduced 
and further developed in the relationships of the EU with each of the six countries 
of the Eastern Partnership. It might be expected that this process will advance to-
gether with visa liberalizations. The arguments in favour of these policies consider 
the ageing of the population in the EU and the current and future labour shortages 
in some branches of Union’s economy. The countries from the Eastern Neighbour-
hood (European Commission 2011) are regarded as rich in young, well-educated 
and talented labour force which is fit to fill in the gaps in the EU labour markets. 
By passing the document mentions the risks of brain-drain and of the inflow of ir-
regular migrants. In order to cope with these and other potential problems the 
strategy of EU’s migration policy concerning its Eastern Neighbourhood is clearly 
defined: “better organising legal migration, maximising the positive impact of mi-
gration on development, enhancing capacity-building in border and migration 
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management” (European Commission 2011: 12). The practical measures for mi-
gration management include selection and recruitment of labour migrants, their 
vocational and language training in the sending countries, recognition of their 
education and skills obtained in the country of origin later in the host country, re-
turn and reintegration of migrants in their countries of origin. The so presented vi-
sion of migration management is basically the model of a well-organized circular 
migration. 

The basic condition for achieving the positive effects of circular migration is 
the decision of governments sending and receiving international migrants to ra-
tionalize the conditions for movement of labour force. In 2011 the EU had Mobil-
ity Partnership agreements signed with Moldova and Georgia. The governments of 
both countries did what they could in order to support the potential migrants to the 
EU and to guarantee their readmission. This regulation secured the option for EU 
countries to invite vocationally trained migrants for seasonal work and for meeting 
the requirements for additional labour force in times of economic boom. The legal 
and institutional system in the countries receiving migrants is supposed to be pre-
pared to send the migrants back in periods of economic recession by using elabo-
rated mechanisms of flexible labour contracts. They have to include provisions 
concerning salaries and wages, taxation, portable welfare benefits, etc. adapted to 
the requirements of the cross-border circular migration. The most ambitious poli-
cies have to focus on linking migration and development by improving the pro-
ductive and service infrastructure in the countries sending migrants and by stimu-
lating the efficient use of their remittances. The re-migrants would be expected to 
return back from the EU to the countries of the Eastern Partnership together with 
the accumulated financial capital, with new experience in the work and beyond the 
sphere of work (human capital) and with the established networks in the country 
of migration (social capital). These types of capital could be efficiently used in the 
countries of origin of migrants provided the local legislation and the local institu-
tional practices there would be prepared to absorb the various forms of capital 
brought to the country due to the return migration. In this way the brain-drain and 
its negative effects might be reduced if not totally compensated (EMN 2011).  

As transparent and promising the circular migration and the related policies 
might seem, the fact should not be underestimated that the rationalization meas-
ures have to cope with high complexities of structures, processes, interests and 
motivations. There is already accumulated European experience which informs 
that some strategies of this type have been already applied and failed. The major 
reason for the failure was the decision of numerous migrants not to return back to 
their countries of origin as this happened in Germany. Recent examples along this 
line are provided by new EU member states like Bulgaria and Romania. Their ex-
perience in out-migration after 1989 is rather sobering and indicative for the ex-
pected additional emigration from the countries of the Eastern Partnership. Both 
countries have lost and continue losing their most important resource for eco-
nomic, political and cultural development – the young, best educated and most en-
trepreneurial part of their population. As seen from the opposite point of view, the 
EU-15 member states Germany and Italy have increased or balanced their popula-
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tion despite the low level of fertility of their native population mostly due the in-
flow of migrants from Eastern Europe. 

In 2011 nobody could be sure if Georgia and Moldova would later sign an 
Association Agreement with the EU as this happened in November 2013. Even 
less predictable were the events which lead to the signing of Association Agree-
ment by Ukraine in 2014. These developments changed the relationships between 
the three countries and the EU member states in terms of cross-border migration 
substantially. Whatever the expected or possible political and economic turbu-
lences hindering the closer cooperation of these countries with the European Un-
ion, the process will be most probably accompanied by a step-by-step liberaliza-
tion of the regulations for access of the citizens from the three countries to the 
labour markets of the member countries of the European Union. This process will 
repeatedly raise the issues of the desirable and really possible circular migration 
on various occasions. The conditions for labour migration from Armenia, Azerbai-
jan and Belarus to the European Union changed differently in the meantime. The 
prospects are less predictable. However, it might be taken for granted that the mi-
gration potentials of labour from Armenia and Belarus will not disappear. One 
may probably expect a strengthening of the migration potentials of labour from 
Azerbaijan to the European Union. 

Against the background of the different experience and expectations one 
key factor concerning the policies of circular migration should be permanently 
taken into account: These policies are an attractive target for political interpreta-
tions. Even the best organized immigration which is profitable for all involved ac-
tors could be presented as problematic in short or long terms. This immediately 
raises political concerns. The Western European democratic politics is focused on 
the effects of policies in the short electoral cycle. The politicians from the opposi-
tion parties tend to stress the problems related to immigration in short-term time 
perspective. Their typical argument is that the remittances sent to the countries of 
origin are settling the bill of the desirable win-win-win situation in the migration 
process. This political argumentation and the connected policies keep provoking 
uncertainties among researchers and administrators alike. Objective researchers 
and experienced administrators tend to stress the long-term potential advantages of 
the well-organized circular migration for all parties involved in the process. How-
ever, in order to think and act in accordance with the ethics of objective science 
and the ethics of rational administration, researchers and rational administrators 
have to underline the related complexities of the processes and the threats of fail-
ure of the policies of circular migration as well (Schneider and Wiesbrock 2011; 
Wickramasekara 2011; Constant, Nottmeyer and Zimmermann 2012; Triandafylli-
dou 2013).  

Thus, referring to the experience of researchers and well-trained administra-
tors, it would be unrealistic to expect a clear predominance of the circular migra-
tion from the countries of the EU Eastern Partnership to the EU countries. A sub-
stantial part of the cross-border migrants in this migration corridor will probably 
continue to search for a permanent settlement in the host countries of the EU. In-
deed, circular migration cannot be well organized everywhere and any time. The 
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substantial investments in the vocational training of migrants and the related offers 
of permanent jobs to them make the universal application of the scheme of circular 
migration unrealistic. Given this controversial situation the argument might be 
carefully considered that the constructive options for managing mass labour out-
migration from the Eastern Partnership of the EU to the EU member-states are 
limited. Nevertheless, these options have to be carefully considered since the con-
sequences of the unregulated migration are well known in the countries sending 
migrants as well in in the host countries of international migration. These positive 
and negative consequences have been studied in details. The conclusion is that 
new policies are needed consequently aiming at win-win-win effects for the send-
ing and host countries as well as for the migrants themselves. Therefore, the initia-
tives of the EU for regulating the migration flows from the Eastern Partnership 
should be carefully operationalized with a view the specific situations in the coun-
tries involved in the migration processes and applied as far as possible.  

This should be done by keeping in mind that the EU migration policies con-
cerning the Eastern Partnership touch upon or include a lot of sensitive issues. The 
major one is related to the two key structural levels of decision-making and action 
in the EU. The officially announced policies concerning the out-migration from 
the sub-region of the Eastern Partnership to the EU are intended to be the policy of 
the whole European Union. In reality, according the Lisbon Treaty of the Union 
(2009) the budget policies, social policies and internal affairs – migration and in-
tegration of migrants including – remain in the sovereignty of the member states. 
Consequently there are permanent potential or manifest tensions in the division of 
responsibilities between the European Commission and the EU member-states 
concerning the management of the migration flows from the countries of the East-
ern Partnership. The same applies to the integration policies of the member-states 
hosting the migrants. The solution seems to be to link the signing of general 
agreements between the Union and the countries from the Eastern Partnership to 
bilateral agreements between the interested countries from the Eastern Partnership 
area with the interested member states of the EU. As pragmatic as it seems to be, 
this approach does not lead to reduction but to increase of the complexities to be 
managed.  

Another key problem is in-built in the design and in the functioning of the 
European Partnership Policy itself. The Partnership is intended to develop and ap-
ply unified policies for managing the migration flows from each of the six coun-
tries under scrutiny to each of the EU member-states. This strategic intention can-
not be easily materialised due to the above discussed rather different situations and 
interests of each of the six countries. Moldovan society is existentially dependent 
on sending labour force to EU countries in order to receive remittances. They 
largely secure the survival of Moldovan households and the balance of the Moldo-
van state budget. Both conditions and consequences do not apply to Azerbaijan at 
all. As seen from another point of view, the Union has been so far rather inconse-
quent in applying its own conditional policies. The Association Agreements with 
Georgia, Moldova and Ukraine were signed under the condition that substantial 
reforms would be carried out. The expected liberalization of visa regimes and the 
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prospects for labour permits were offered on the condition of privatisation of en-
terprises and pluralization of politics as this happened with all Eastern European 
newcomers to the European Union. This conditionality is consequently applied in 
the policies of the Union and its member-states concerning Belarus too. But the 
conditional policy is practically not a relevant issue in the relationships of the EU 
with Azerbaijan.  

The turbulent events in Ukraine in the end of 2013 and the first half of 2014 
made it clear that the Eastern Partnership Policy of the European Union is not de-
signed realistically enough in order to function efficiently. This applies to the poli-
cies related to the management of the cross-border migration in the sub-region 
first of all. One of the major reasons for this conclusion is the failure of the East-
ern Partnership Policy of the European Union to take full account of the relevance 
of the Russian Federation in the geopolitical conditions of management of cross-
border migration from the six countries of the Partnership (Lehne 2014: 5). There 
are certainly various geopolitical reasons for this deficiency of the EU policies. 
However, there are also reasons which are directly related to the reliability of the 
knowledge base of the decision making of the EU and of the EU member-states. 
The experience with the socio-economic and political developments in the 
Ukraine strengthens the conclusion that the migration policies of the EU concern-
ing the six countries of its Eastern Partnership have been designed on the basis ne-
glecting important historical and geopolitical circumstances. They mostly concern 
the relevance of the Russian Federation as a very substantial intervening factor in 
the formation of out-migration flows from the countries of the EU Eastern Part-
nership. On broader terms, the negligence concerns the intensive migration proc-
esses in the post-Soviet space indeed (Genov and Savvidis 2011).  

Keeping the uncertainties of the statistical information firmly in mind it is 
useful to notice for instance that recent publications assume that some 800,000 
citizens of the Republic of Moldova in working age permanently or temporarily 
live abroad. It is rather important to notice that some 65% of them live in the Rus-
sian Federation (Ratzmann 2012: 1, 3). In 2010 the number of temporary migrants 
from the Republic of Moldova to the Russian Federation has been estimated by the 
IOM experts to be as high as 191,900 (Vremi  et al. 2012: 276). This very large 
presence of labour force from a rather small country in the labour market of the 
Russian Federation could be only explained in the context of the post-Soviet con-
ditions. The citizens of Moldova still can travel to the Russian Federation visa 
free, with relatively low travel costs and they are still allowed to apply for job in 
the Russian Federation. Moreover, the access of the citizens of Moldova to the la-
bour market of the Russian Federation is relatively easy because of the still wide-
spread good command of Russian language on the part of the Moldovan labour 
migrants plus knowledge of the Russian cultural habits. Since remittances make 
out tentatively 30% of the GDP of Moldova, this freedom of movement and rela-
tive freedom in the search for job in the Russian labour market is existentially 
relevant for the citizens of Moldova and the state of Moldova.  

The much more difficult access of Moldovan citizens to the Western Euro-
pean labour markets urges them to take Romanian or Bulgarian citizenship or to 
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try various forms of irregular migration. The driving forces of the intensive out-
migration are the widespread poverty, the economic and political instability in the 
country as well as the unsettled issues with Transnistria and potentially with the 
Gagauz autonomy. These serious push factors of the mass out-migration from 
Moldova do not promise prospects for fast and easy change. Even the Association 
Agreement with the EU is a mixed blessing in this context if seen from the point 
of view of the migration conditions in the Republic of Moldova. So far, the migra-
tion of Moldovan citizens to the Russian Federation has been predominantly of the 
temporary and circular type. The protection measures by the Russian side after the 
signing the Agreement will certainly have restrictive consequences for the tempo-
rary migration to this destination. However, the local Moldovan labour market 
cannot absorb even a small portion of the thousands of Moldovans who currently 
rely on making their living via temporary migration to the Russian Federation. The 
expected step by step liberalization of the access to the Western European labour 
markets could hardly compensate for the expected loss of access to the Russian 
labour market too. Moreover, the Moldovan experience is that the labour migra-
tion to Western Europe usually implies permanent emigration. This means that 
Moldova will continue to lose the young, best educated and most entrepreneurial 
segments of its labour force more and more from now on. This conclusion is 
strengthened by the widespread expectations that the recent economic growth in 
the country will probably continue to be jobless growth.  

The conclusions of the above analyses and argumentations could be briefly 
summarized in three points: 

First, the issues of cross-border migration are and will remain crucially im-
portant economic, political and cultural issues in the six countries of the Eastern 
Partnership of the European Union.  

Second, the recent signing of the Association Agreements between the 
European Union and Georgia, Moldova and Ukraine is not going to make the is-
sues more easily manageable in the short and medium terms.  

Third, the new situation is a very substantial challenge to social scientists 
and decision-makers alike which challenge provokes the need for new strategies in 
research, policy design and implementation.  

It is obvious that the above preliminary conclusions strongly support the ef-
forts to organize and carry out precise empirical studies on the conditions, proc-
esses and effects of the cross-border migration from the six countries of the EU 
Eastern Partnership to the EU member states and back. In order to be dealt with 
efficiently the task should be de-composed into three parts:  

First, studies on the migration potentials and their effects in the orientation 
towards out-migration, decision and implementation of out-migration from each of 
the six countries from EU Eastern Partnership towards the European Union.  

Second, studies on the specific institutional framework and the specific ac-
tivities implemented for moving the migrants from each of the six countries of the 
EU Eastern Partnership to Germany, Italy or Poland and back. 

Third, studies on the varieties and levels of economic, political and cultural 
integration of citizens from the EU Eastern Partnership to the local conditions of 
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Germany, Italy and Poland upon the migration to these countries, and the poten-
tials for their return migration by following the pattern of the circular migration.  

The conceptual framework for the study on the push-conditions for out-
migration from the six countries from the EU Eastern Neighbourhood and the op-
erationalization of these conditions in structural and motivational determining fac-
tors might be well organized around the concept of needs. More precisely, the 
promising conceptual organization should be around the concept of needs satisfac-
tion/ dissatisfaction. It seems to be productive to organize the information about 
the countries from the Eastern Partnership around the hierarchy of dissatisfied 
needs by following ideas developed by Abraham Maslow (2006). The level of 
need satisfaction intrinsically depends on the technological, economic, political 
and cultural structures in the countries of origin of the cross-border migrants. This 
line of determination should be conceptually well elaborated. The task is difficult 
since each of the four basic determining factors of need satisfaction/dissatisfaction 
should be operationalized in several clusters of indicators. The clusters of indica-
tors for the technological development of a country from the Eastern Partnership 
should refer to its positioning in the technological revolutions, to the local specif-
ics of the technological division of labour and to the major moving forces of tech-
nological development in the country. The economic situation of the country will 
be measured with clusters of indicators focusing on the legal regulations of eco-
nomic rights, the functioning of the labour market, the economic balances of the 
country and the distribution of income and wealth. The same logic applies to the 
clusters indicators concerning political life and culture. In addition, the hierarchy 
of needs should be logically organized and operationalized by following the idea 
of basic needs of the human existence (the bottom of Maslow’s pyramid of needs) 
towards advanced civilizational needs which occupy the top of Maslow’s pyramid 
of needs (see Figure 1 below).  

The methodology of field studies to be conducted on the above outlined is-
sues in the six countries from the EU Eastern Partnership will include the follow-
ing mixed methods and approaches:  

- Analysis of statistical information, of governmental and scientific 
documents guided by the above conceptual model; 

- In-depth interviews with experts from the six EU Eastern Partnership 
countries on the local cross-border migration to the European Union in general 
and to Germany, Italy and Poland in particular;  

- Representative national public opinion polls in the six countries of the 
EU Eastern Partnership on the migration potentials there to the EU in general and 
to Germany, Italy and Poland in particular; 

- In-depth interviews with returnees from international labour migration 
in Germany, Italy and Poland to the six countries of the Partnership; 

- Delphi sessions with experts on the prospects of out-migration from the 
six countries to the EU and on the prospects of return and circular migration.  
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Figure 1: Accumulation of potentials for out-migration („push factors“) 
 
The study on the processes linking the countries of origin with the countries 

of destination in the cross-border migration will be focused on the ways in which 
the migrants define and handle the four legal and institutional barriers they have to 
overcome. The barriers in question concern the departure in the cross-border mi-
gration process (securing funding and documents for the trip), the organization of 
the migration trip itself, the entrance to the country of destination and the legaliza-
tion of the stay there. In the vast majority of cases these barriers are being over-
come by the cross-border migrants by following the rules of law. However, for the 
social scientists and for the administrators involved in the migration management 
the smaller segment of irregular overcoming of the barrier is no less important. 
The strategy of this study is schematically presented in the following conceptual 
scheme: 
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Figure 2: Overcoming barriers in cross-border migration 
 
 
The primary information needed for proper description, explanation and 

prognostication of the above processes will be collected by applying the following 
methods:  

-In-depth interviews with experts on interpersonal networks providing sup-
port in the transition from the countries of origin to the host countries of cross-
border migration; 

-In-depth interviews with experts in the fields of organization of the transi-
tion from the country of origin to the countries of destination of cross-border mi-
gration, including smuggling and trafficking;  

-In-depth interviews with migrants from the six countries sending migrants 
to Germany, Italy and Poland and intending to stay or having stayed in the three 
EU countries temporarily or permanently. 

The next logical stage of the research will include the field studies in the 
three countries receiving cross-border migrants: 
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Figure 3: „Pull factors“ and impacts of cross-border migration 
 
The field studies in the three EU member states (Germany, Italy and Poland) 

receiving migrants from the EU Eastern Partnership countries will be focused on 
the mechanisms, level and effects of the economic, political and cultural integra-
tion of the immigrants in the host societies. The research agenda will include 
mixed methods. The first part of them will be focused on the level of the eco-
nomic, political and cultural integration of the individual immigrants in the host 
societies of Germany, Italy and Poland. The second part will focus on technologi-
cal, economic, political and cultural changes in these societies due to immigration. 
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The following methods will be applied for the resolving of the above out-
lined research tasks in the host societies of cross-border migration:  

- Analysis of statistical information, of governmental and scientific 
documents;  

- In-depth interviews with experts in the fields of the economic, political 
and cultural integration of migrants from the EU Eastern Partnership countries in 
the host societies Germany, Italy and Poland with the stress on the issue if the im-
migration which has already taken place has established the infrastructure for fur-
ther immigration from the six countries;  

- In-depth interviews with labour migrants from the six countries from the 
EU Eastern Partnership in Germany, Italy and Poland with a special stress on the 
question if the immigration from the six countries has developed the networks for 
reproduction and increase of the immigration from the six countries;  

- In-depth interviews with a control group consisting of citizenship of the 
host countries about their perception and assessment of the effects and prospects 
of the labour migration from the six countries of the EU Eastern Partnership in 
Germany, Italy and Poland respectively;  

- Delphi sessions with local experts in the three host countries on the effi-
ciency of the immigration policies practiced so far, on the prospects and effects of 
the temporary and permanent migration from the countries of the EU Eastern 
Partnership to Germany, Italy and Poland, and on the content of possibly more ef-
ficient immigration policies. 

The strategic advantage of the study presented in this way is the simulta-
neous focussing of research on the situation in the countries sending cross-
border migrants (on the push-factors), in the countries receiving migrants (on 
the pull-factors) as well as on the processes linking both polls in the migration 
process. This approach makes the conceptual substantiation of the circular mi-
gration possible and thus provides the sound conceptual ground of the cumula-
tive research on the circular migration flows. The policies of fostering the cir-
cular migration might be the free visa regime for temporary migration related to 
a work permit, opening of accounts for payment of the full-scale remittances in 
the countries sending labour migrants upon the return of the migrants, and even 
state subsidies from the countries receiving migrants to these accounts in the 
sending countries.  

The very much needed comprehensive conceptual scheme might be sche-
matically presented as follows: 
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The cross-border migration from the six countries of the Eastern Partnership 
of the European Union to the Union is a process which cannot be stopped by ad-
ministrative measures. Therefore, the rational attitude to the process would be to 
recognize the need to regulate it by relying on the scientific evidence as well as in 
a humane and economically and politically efficient manner. This task is gaining 
understanding as well as scientific and practical support fast. No doubt, the devel-
opment in this direction is very much influenced by the rising numbers of cross-
border migrants. The linking of the process to the substantial differentials between 
the standard of living and the quality of life in the six countries of the EU Eastern 
Partnership and the average standard of living and quality of life in the member-
states of the European Union is basically correct. However, it would be a strong 
simplification to reduce the moving forces, processes and effects of the migration 
from the countries of the Eastern Partnership of the EU to the Union to the differ-
entials of the standard of living and quality of life alone. A number of other deter-
mining factors like the general commercialization of social life and the commodi-
fication of the labour force during the post-socialist transformations in the 
countries from the Partnership should be taken into account. Moreover, specific 
analyses are needed of the attractiveness of one or another member-state of the 
EU. The efforts of the European Union and its member-states to develop and apply 
standardized rules and means of managing the immigration should be also well-
understood and respected.  

Thus, both the situations in the countries of origin of the migrants as well as 
the key economic, political and cultural parameters of the host countries of cross-
border migration under scrutiny (Germany, Italy and Poland) should be carefully 
taken into account. Moreover, the processes linking the countries of origin and the 
host countries of the cross-border migration should become the regular target for 
careful and well specialized conceptual framing and empirical studies. The very 
much needed outcome of the scientific studies should be carefully designed theo-
retical and methodological strategy of taking into account the situations in the coun-
tries sending and receiving cross-border migration as well as the processes linking 
the sending and receiving societies. This strategic understanding is expected to be-
come the sound cognitive basis of practically doable, humane and win-win-win 
policies for the management of the cross-border migration between the countries 
from the Eastern Partnership of the EU and the member-states of the Union.  
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В миграционистике есть ряд понятий, отражающих многообразные ви-

ды миграций: иммиграция, эмиграция, беженцы, внутренняя, безвозвратная, 
маятниковая, трудовая, учебная, туристическая, нелегальная и другие виды 
миграций. В последнее время для миграционные процессов Беларуси новым 
видом стала кредитная миграция. Если в экономическом плане иммигранты 
(кроме нелегальных мигрантов) вносят разные платежи в бюджет государст-
ва, куда они прибыли, а кроме того, если они заняты на рынке труда, то субъ-
екты хозяйствования вносят за них отчисления (в Беларуси 35%) в фонд со-
циальной защиты населения, сами работники платят подоходный налог  
(в Беларуси ныне это составляет 13%), в пенсионный фонд (в Беларуси это 
1%), то в Беларуси появилась группа трудовых мигрантов, которых это не ка-
сается. Они даже освобождены от уплаты за визы или разрешение на работу 
на рынке труда Беларуси. 

Речь идет китайских трудовых мигрантах в Беларуси, занятых на объек-
тах, возводимых китайской стороной на основе соглашений по выделенным 
Китаем кредитов Беларуси. Иностранные инвестиции в белорусскую эконо-
мику в последнее время главным образом связаны с кредитами Китая. Он яв-
ляется главным инвестором белорусской экономики. Этот приоритет зафикси-
рован в ряде нормативных документа Республики Беларусь. Это Закон 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской 
Народной Республики о механизмах двустороннего сотрудничества по реали-
зации проектов технико-экономической помощи», Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 30 августа 2012 г. № 391 «О строительстве завода по производ-
ству сульфатной беленой целлюлозы» (с изменениями и дополнениями  
от 28 мая 2015 г. № 219), Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 
2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной дея-
тельности в Республике Беларусь», Директива Президента Республики Бела-
русь «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 
Народной республикой» от 31 августа 2014 г. № 5, «Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 11 января 1993 г. 
Проблемы миграции регулируются Постановлением Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке выда-
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чи разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей 
силы и специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 7 июля 2011 г. 
№ 247. 

Особенно важной стала проблема китайской трудовой миграции в на-
стоящее время. Летом этого года в Беларуси произошло событие, заставляю-
щее несколько критически отнестись к использованию трудовых мигрантов 
из Китая в Беларуси и послужившее введению в научный оборот нового по-
нятия – кредитная миграция. 

В начале июля 2015 года в около 250 китайских рабочих в сопровожде-
нии белорусского ОМОНа прошли почти 30 км пешком в Гомель из районного 
центра Добруш, где они были заняты на строительстве картонного комбината. 
Из Гомеля они намеревались пешком дойти до Минска (а это около 300 км), 
чтобы выразить своему посольству протест по поводу невыплаты за апрель – 
май заработной платы. До Минска они не дошли, в Гомель успел прибыть 
проинформированный о сложившейся ситуации с соотечественниками Чрез-
вычайный и полномочный посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цумин. 
После «переговоров» с послом рабочие вернулись к месту жительства и ра-
боты. Местные власти предоставили протестующим автобусы для обратного 
проезда в Добруш «во избежании еще какого-либо инцендента». Официаль-
ная белорусская пресса об этом инценденте ничего не сообщала, хотя пре-
тензий у китайских рабочих к белорусским властям не было. Информация 
появилась только в интернете. 

Это был конфликт между рабочими и подрядчиком, китайской компа-
нией-застройщиком – XY Group (Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD). 
Белорусские строители, которые также принимают участие в строительстве, 
претензий по оплате труда, хоть они получали значительно меньше китай-
ских рабочих, не имели. Но этот демарш выявил ряд проблем, которые бело-
русской стороной до сих пор еще полностью не осознала. 

В 2012 г. правительство Беларуси начало техническое переоснащение 
филиала Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» с организацией про-
изводства мелованных и немелованных видов картона. Общие затраты по 
проекту – 509,9 тыс. дол., из которых почти 70% (348,6 млн дол.) в кредит 
сроком на 13 лет выделил Государственный банк развития Китая с условием, 
что строительство осуществляется в основном китайскими рабочими, кото-
рых в Добруше занято немного более тысячи человек. 

Не вникая во внутренние китайские проблемы по организации труда, 
условия договора китайских рабочих со своей компанией, системой штрафов 
за срыв графика работ, порядком выплаты заработной платы (на наш взгляд, 
те, кто руководит этим строительством, начисленную китайским трудовым 
мигрантам зарплату, держат их на депозите – это распространенная практика, 
и тем самым «зарабатывают»), важно уяснить, а что имеет и что теряет бело-
русская сторона при использовании зарубежных кредитов и в частности, ки-
тайских кредитов и китайских гастарбайтеров, тем более, что только в Го-
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мельской области их работает 3,5 тыс. чел. и только с начала 2015 г. их чис-
ленность выросла на 1,6 тыс. чел. В Гомельской области – пять таких кре-
дитно-инвестиционных объектов: Светлогорский завод по производству 
сульфатной беленой целлюлозы, Добрушская бумажная фабрика «Герой тру-
да» с организацией производства мелованных и немелованных видов карто-
на, электрофикация Гомельского участка железной дороги, часть автодороги 
Гомель-Минск и планируется реконструкция Гомельской ТЭЦ-1, на котором 
предполагается приезд около 350 китайских строителей. А в Беларуси есть 
еще масса объектов но которых заняты китайские рабочие. Наиболее извест-
ный из них комплекс «Великий Камень» (Great Stone) рядом с Националь-
ным Аэропортом. 

Белорусская сторона эти кредиты рассматривает как своеобразные 
иностранные инвестиции в национальную экономику. Но на самом деле, 
этим кредитом в значительной степени инвестируется сама китайская эконо-
мика. И в случае с использованием в Беларуси на строительстве в основном 
китайских рабочих не только в Добруше, но и на многих других объектах, 
строительство которых осуществляется за счет китайских кредитов, мы мо-
жем вести речь об особом виде трудовой миграции – кредитной миграции. 

Обычная трудовая миграция (гастарбайтеры) в финансовом отношении 
представляет способ перекачки и привлечения иностранной валюты в нацио-
нальную экономику тех стран, откуда прибыли трудовые мигранты. Ибо, за-
работав ее в других странах, они привозят финансы (или осуществляя почто-
вые или банковские переводы) в свою страну. И здесь в своей стране, они 
меняют валюту, пополняя валютные средства страны, включают ее в оборот 
на различные производственные и потребительские нужды. Так, только в 
2014 г. белорусские гастарбайтеры, занятые в России и других европейских 
странах только переводами инвестировали в национальную экономику  
1,05 млрд дол. А с учетом открытости белорусско-российской границы эта 
величина еще значительно больше. 

Кредитная миграция, как в данном случае с китайскими строителями в 
Беларуси, во-первых, сохраняет валюту для своей (китайской) экономики 
(зарплата китайским строителям выплачивается в юанях, которая у тех, кто 
работает в Добруше, составила от 6 до 12 тыс. юаней в месяц, что составляет 
приблизительно от одной до двух тыс. дол.) и, во-вторых, способствует инве-
стированию кредитора дебитором. 

Дело в том, что часть кредита (переменный капитал), которая состав-
ляет заработную платы китайским строителям, возвращается в Китай.  
Но тем не менее белорусская сторона эту часть кредита (уже возвращенную 
в Китай) будет в течение 13 лет погашать. Получается, что на таких условиях 
страна дебитор инвестирует экономику страны кредитора. И именно задерж-
ка расчетов по заработной платы строителям в Добруше подрядчиком компа-
нией-застройщиком – XY Group выявляет этот аспект. 

В Беларуси китайские кредитные мигранты составляют один из самых 
многочисленных отрядов трудовых мигрантов. Больше всего в Беларуси тру-
довых мигрантов из Украины и Китая. По данным статистического нацио-
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нального комитета Республики Беларусь только за первый квартал 2015 г. из 
6857 приехавших трудовых мигрантов прибыли из Украины – 3821 чел. и из 
Китая – 1331 чел. На другие страны (Россия, Узбекистан, Турция, Литва, Ка-
захстан, Грузия, Азербайджан и Молдова), входящих в первую десятку трудо-
вых мигрантов в Беларуси, приходится почти столько гастарбайтеров, как из 
Китая – 1472 чел. С трудовыми мигрантами из соседней Украины ситуация в 
целом ясна и вызвана она социально-политической ситуацией в этой стране.  
А вот с Китаем, который территориально по сравнению с другими странами 
первой десятки поставщиков в Беларусь трудовых мигрантов, находится, как 
говорят, на том конце света, ситуация гораздо запутаннее. И, к сожалению, те, 
кто озабочен привлечением в Беларусь как можно больше иностранных кре-
дитов, не вникают в условия выделения китайских кредитов – связанные кре-
диты, что они осваиваются гражданами Китая. А это в результате способст-
вуют тому, что кредитный долг увеличивается как минимум в полтора раза по 
сравнению с обычным выделением кредитов. А значит и ложится тяжелым 
бременем на экономику Беларуси. 

Следует отметить, что часть этого кредита составляет и строительство 
временного жилья для китайских мигрантов, чего при использовании трудо-
вого потенциала Беларуси не пришлось бы делать. Использование трудовых 
мигрантов из Китая в условиях, когда более полумиллиона белорусов сами 
пополняют ряды трудовых мигрантов, не имея возможности достойно зара-
ботать у себя на Родине, вызывает негативную ситуацию. Китайские трудо-
вые мигранты в такой ситуации оставляют трудовой потенциал Беларуси в 
худших условиях и тем самым обостряют рынок труда в Беларуси. К сожале-
нию, за стремлением нарасчивать инвестиции (в таком случае экономически 
выгодным была бы меньшая сумма кредита) социально-экономичекие аспек-
ты отходят на второй план или совсем не учитываются. 

 
 
 

Karaçay A.B.  
(Istanbul, Turkey) 

 
EXPLOR NG THE PROSPECT  

FOR TURK SH-RUSS AN RELAT ONS  
AND M GRATORY REG MES 

 
Looking at the Soviet geography through the lens of migration, one can easily 

grasp the fact that historical ties, geographical proximity, transparent borders, com-
mon transport infrastructure led to a unique migration system within the Soviet era 
(Ivakhniuk, 2009). Despite strict limitations on the freedom of movement, the scale 
of internal migration was still large. Either voluntary or involuntary migration was 
used as an instrument of political suppression and industrialization in that era (Aba-
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zov, 2009). Deportations of kulaks and accused ethnic groups led to the forced mass 
settlements which was close to 30 million people. International migration was also 
strictly controlled by the state (Ivakhniuk 2009). In that era, labour migrants were 
mainly from satellite countries like Poland, Bulgaria, Yugoslavia, Vietnam, and 
China. They came to Russia in teams to work in politically significant projects and 
were generally kept isolated from the society. In consequence, the migration envi-
ronment within the Soviet era was shaped by the Soviet state’s tight control of mi-
gration into, emigration from and movement within the Soviet Union.  

In fact, in the early years of the republic, Turkey inspired by the centrally 
planned Soviet economy and initiated her First Five Years Plan with the advise of 
the Soviet experts. In line with this plans, Turkey took her first long-term credit 
from the SU and started to built big indsutirial plants (Karaçay 2011; 2015). Mov-
ing from statist economic policies towards economic liberalization, Turkey was 
able to get credits from the Soviet Union (SU) throughout the Cold War and con-
tinued to establish huge industrial plants in different regions of Anatolia. During 
the establishment of these plants first contact was started. For the construction of 
the Nazille Textile plant which was completed in 1937, for example, 90 engineers 
and workers from Turkey took trainings in Russia, while 120 Soviet workers and 
engineers worked for Nazilli Textile Plant in Turkey (Karaçay 2011; 2015).  

Towards the end of the Cold War era, Turkey's liberalisation efforts, multi-
dimensional foreign policy, increasing attention of Turkish contractors to foreign 
markets hand in hand with the SU's search for new gas-import conutries led to the 
formulation of 1984 Natural Gas Agreement. 1984 Natural Gas Agreement is im-
portant, because with this Agreement, some portion of the payment for Soviet 
natural gas was covered by Turkish construction services in the SU. That is to say, 
while SU was exporting natural gas, Turkey is providing construction services. 
With the implementation of this barter agreement Turkish contructors, engineers, 
businessmen and project-tied migrants entered to the Soviet Union. The agreement 
started to be implemented in 1988. The most prominent Turkish construction 
companies of the time, such as STFA, ENKA, GÜR  and GAMA used this early 
entry opportunity to establish themselves in the emerging Russian market em-
ployed many project-tied migrants and professionals to the SU, who became the 
pioneers of migration from Turkey to Russia (Karaçay 2011; 2015).  

The break-up of the Soviet republics created a totally new migration situa-
tion. In the early years, the break-up led to mass repatriation of Russian-speaking 
populations, flows of refugees, forced migrants, and displaced people and brain 
drain to the USA, Germany & Israel. In the mid of 1990s, migration in the former 
SU was increasingly motivated by economy (Ivakhniuk, 2009). The improvement 
of labour market relations, the moderation of minority policies and the freedom of 
travel resulted in new forms of mobility within the post-Soviet territor like, shuttle 
trade and short-term labour migration. They emerged as means of survival in the 
post-Soviet economic crises. As a resut, the closed and stricly controlled Soviet 
migration sytem opened its doors, as post-Soviet citizens began to enter the post-
Soviet space freely. This totally new migratory setting and the economic and po-
litical transition in the post-Soviet space led Turkey to formulate a new foreign 
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policy, "Eurasian politics". With this policy, Turkey aimed to take the lead in the 
region via enhancing her political, economic and cultural ties mainly in Central 
Asia and Caucasia. With the Expanded Eximbank credits, business councils of 
Foreign Economic Relations Board (DE K) and projects of Turkish Cooperation 
and Development Agency (T KA) Turkish Contructors and Investors began oper-
ate not only in Moscow but in different regions of Russia, diversified their invest-
ments in different fileds such us real estate, became a training hub for engineers & 
managers.This led to immense increase in the population movements between 
Turkey and post-Soviet countries towards the end of the 1990s. 

On the other hand, shuttle trade and tourism gave impetus to the emergence 
of new migration patterns from Russia to Turkey. The Russian traders who were 
predominantly woman, mostly in their thirties and highly educated travelled for 
short periods and with a low budget, buying consumer products at mainly at 
wholesale markets like Laleli Istanbul, and then selling them in small quantities in 
the large wholesale markets like Luzhniki in Moscow (Yükseker, 2003; 2007). 
But, towards the mid of 1990s, however, the growing demand mainly in Russia 
and the restrictions set by the Russian government changed the structure of this 
informal trade. In line with the emergence of the cargo agents, chelnoks no longer 
needed to carry their purchase on their own. This new structure introduced new 
circular flows from the CIS countries to Turkey and usually to Istanbul. Small and 
medium size Turkish entrepreneurs who were impressed by the revenues gained 
from this trade began to crisscross between Russia and Turkey (Karaçay 2015). 
Some of them opened warehouses, shops and stores first in Moscow and then in 
other regions of Russia. Parallel to the improvements in the Russian economy, 
transportation and communication facilities, they diversified their operations and 
operated in different fields like food stuff, textile and tourism.  

Regarding tourism, in the early 1990s, usually wealthy and highly educated 
Russian families visited Turkey. As shuttle traders brought news about Turkey’s 
warm climate and cheap prices, they attracted the Russians' attention whose econ-
omy began to improve in the mid of the 1990s (Karaçay 2015). So the touristic 
visits began to increase in the mid of the 1990s. With the corresponding improve-
ments in the Turkish tourism sector and increasing touristic flows, Turkey experi-
enced a boom in the number of tourism agencies, hotels, restaurants and night-
clubs. As a result, mostly women from the former Soviet countries began to work 
as exotic dancers, prostitutes, animators or receptionist in Turkey (again on a tem-
porary basis) (Erder and Ka ka, 2003; Toksöz et.al, 2012). Aside from the increas-
ing tourists and so called tourists working in the tourism and entertainment sector, 
Turkish entrepreneurs discovered Russian emerging tourism market and estab-
lished travel agencies and tour operators there. They not only enhanced the touris-
tic visits from Russia to Turkey but also became a school for Russians working at 
the managerial and operational level in this sector.  

Coming to the milenium, the efforts to liberalize Russian migration policy 
towards the CIS citizens and steps paved for active regional cooperation have cre-
ated a migration system that mainly supports the migratory flows from the CIS 
conutries. Aditionally, improved production and manufacturing facilities in Russia 
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and legal restrictions put on the shuttle trade led to the development of the internal 
shuttle trade and regional shuttle trade activities within Russia. So, shuttle traders 
began to purchase the customer goods from the markets in Moscow and Krasnodar 
or Omsk and Sverdlovsk and sell them in their regions. However, the development 
of the travel agencies and all inclusive system led to the start of the mass tourism 
from Russia to Turkey. Granting of EU candidacy status to Turkey in 1999, and 
becoming aware the social and cultural life in Turkey subsequent to their touristic 
visits, Russian tourists began to purchase property from Turkey after 2000 (Kara-
çay, 2015). The real increase in the acquisition of real estate by Russians, reached 
a peak in 2003 when the Title Deed Act was changed in a way that facilitated the 
purchase of property by foreigners. The purpose that lies behind the trend of pur-
chasing real estate has based on Russian tourists' different strategies and different 
motivations to come to Turkey. Now, they prefer to come Turkey for settlement or 
retirement. Additionally the increased number of intermarriages is another sign of 
social and cultural ties and networks developed between Turkish and Russian so-
cieties. To note, the number of construction sites in Alanya increased strikingly. 
These housing complexes can be very luxurious or can offer modest options as 
well. In other words, even though there is an decrease in the number of Russian 
tourists coming to Turkey in 2014, it is possible to say that a Russian migrant 
community in Turkey has already created its own economic, social and cultural 
networks and ties.  
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DIFFERENTIATED (NON)INVOLVEMENT: 

TAJIKISTAN’S EMIGRANT POLICIES 
 

In this brief paper, we present our main arguments related to the ways in 
which the authorities of post-Soviet Tajikistan establish relationships with and 
policies relating to Tajik emigrants and the reasons behind them. In a much longer 
original article that we have presented elsewhere [1], we have attempted to draw a 
broad picture covering the policies and practices developed by Tajikistan towards 
both Tajik labour emigrants and “diasporas” situated mostly in Russia. Our origi-
nal work is based on interview and participant observation materials collected dur-
ing our separate fieldworks in Tajikistan and Russia, as well as on publicly avail-
able media and official statistical sources. Here, we present a succinct summary of 
that earlier work. We show that in order to understand what policies in relation to 
emigrants are being deployed by an ostensibly authoritarian post-Soviet state we 
need to: differentiate among various groups of emigrants; avoid the trap of looking 
at an authoritarian state as a unified actor; account for a complex, messy policy 
process and all the externalities that it generates.  

While such statements as “[m]igration research has long focused on immi-
gration, overlooking the policies of migrants’ origin states” [2, P.181] seem some-
what overstretched – since several works have already addressed precisely the is-
sue [3] – we can definitely say that not much has been published in relation to the 
post-Soviet space with some exceptions focusing on Russia and Armenia. Tajiki-
stan is the only country in Central Asia that has experienced two major migratory 
processes: conflict-driven emigration as an escape from the civil war (1992-1997) 
violence and then post-conflict labour emigration as an escape from poverty of the 
country, whose almost entire economy collapsed as a reaction to the breakdown of 
the USSR, aggravated by damages of the civil war. Nowadays, Tajikistan is cer-
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tainly a relevant case to study taking into account that it is the biggest recipient of 
migrant remittances in terms of a share corresponding to the country’s GDP, which 
over the last few years amounted to about 50%; and up to 1,5 million of its citizen, 
out of 8,6 million total population, are labour emigrants.  

Our initial intention, therefore, was to focus only on one particular category 
of Tajik “overseas citizens”: labour emigrants. This narrow focus would be valid 
in the context of Tajikistan’s often-cited remittance dependency and would fit in 
wider academic discussions within the “migration and development” framework. 
Moreover, focusing on how an authoritarian post-Soviet state deals with its labour 
emigrants would save us from discussions of an often vague and abstract “dias-
pora”. However, insights from the participant observation of one of the co-authors, 
as well as our informal discussions and interviews with some key informants in 
Tajikistan and in Russia have prompted us to alter this focus. We, thus, have opted 
to look at both conflict-generated “diaspora(s)” having left to Russia during the 
Tajik civil war and labour emigrants who started leaving the country after the con-
flict, at the end of the 1990s. Having said that, we are not going to enter the terrain 
of endless discussions on the concept of diaspora. We are, however, well aware of 
its highly contested nature [4] and rather cautious in its use.  

Our analysis mostly follows the field while also engaging in a conversation 
with existing works on the relevant aspects of our study. We are not trying to rein-
vent the theoretical wheel in this field by bringing in new obscure concepts and 
explanatory logics. Instead, we borrow actively from those works that can provide 
a better framework for our discussion of Tajikistan.  

In particular, we embrace Tsourapas’ argument that not all emigrants are 
equally important for the country of origin and that states develop multi-tier emi-
grant policies depending on emigrants’ utility [5]. We believe that there is much to 
say about this trend in the completely underexplored context of the post-Soviet 
space packed with post-colonial authoritarian states. In the case of Tajikistan, there 
are clearly different policies and approaches of the authorities towards mostly poor 
low-skilled labour emigrants, opposition “diaspora” and loyal rich “diaspora”, as 
well as towards young emerging diaspora(s).  

However, if we assume that the state decides what emigrant groups are use-
ful and how, we also assume that the state is a unified actor and there is a rational 
thinking behind its actions. Our findings demonstrate that this is not exactly what 
happens in Tajikistan. Therefore, we argue that in our analysis of emigra-
tion/emigrant policies there is a pressing need to move away from methodological 
nationalism on the other side of the picture. In other words, we need not only to 
pay attention to various groups of emigrants and respective policies towards those 
groups, but also emphasize the need to differentiate among various „state” actors 
impacting particular emigration policies of a single state. Our own specific contri-
bution to the theory here probably lies in our very close attention to the migration 
policy process in an authoritarian state underscoring the messiness of the decisions 
taken and the multiplicity of actors involved. Combined with the central argument 
made by Tsourapas, this could also explain why there are different policy ap-
proaches towards the same emigrant group – attributed with different shadows of 
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utility – on the part of different “state” actors within Tajikistan – and even inside 
those actors.  

We also take on board Gamlen’s “governing approach” explaining the rise 
of diaspora institutions [2]. This approach – principally making the link between 
local and global governance levels – also assumes that there are different actors of 
diaspora-relevant policies, each of them might have a position different from the 
others and, hence, can contribute to an overall policy patchwork. Thus, by looking 
not at processes/mechanisms but at subjects of governance – governors [6] – this 
approach can be more relevant for the study of policies implemented by ostensibly 
authoritarian states like Tajikistan, where the decision-making process is limited to 
a narrow circle of actors. In the context of Tajikistan, this approach also echoes the 
argument made by Tsourapas about distinct emigrant groups indirectly confirming 
that there is no single Tajik diaspora but rather a mix of low-skilled labour emi-
grants, opposition “diasporas” and loyal “diasporas”.  

Finally, this approach implies that the “human factor” and subjectivity are 
important when it comes to decision-making process (and the fact that it can be 
competitive and its outcome may seem blurry and messy) in authoritarian states, 
although popular opinion would hold that authoritarian states exercise their gov-
erning functions in a very organized way void of political contestation and compe-
tition. Instead, our research shows that much in Tajikistan’s labour migration pol-
icy is done ad hoc, through a messy policy process, without even an overarching 
political strategy behind. Just like in Western liberal democracies, there is much of 
bureaucratic and interest politics involved in (e)migration policy-making [7] in au-
thoritarian states as well, and this supports the argument about the fuzzy dividing 
lines between these textbook regime types. This observation echoes some recent 
studies indicating that policy processes (including such core elements as account-
ability) in authoritarian and democratic states often follow similar patterns.  

To summarize our main arguments, in order to understand what policies and 
practices in relation to emigration/emigrants are being deployed by Tajikistan and 
why we need to: 1) differentiate among the various groups of emigrants; 2) differ-
entiate among various policy actors (state and quasi-state) and, thus, avoid the trap 
of looking at an authoritarian state as a unified actor; 3) account for a complex, 
messy policy process and all the externalities that it has. In what follows, we will 
focus only on policies towards labour emigrants.  

Nowadays, the Tajik legislation provides an elaborated legislative frame-
work aiming at protection of Tajik labour emigrants. It needs, however, to be noted 
that this legislation is an effect of pressures of international organizations, rather 
than conviction and non-animosity of the Tajik government.  

Regarding the attempts to regulate the process of labour emigration, at least 
two components can be distinguished: vocational education and organised recruit-
ment. Pre-departure orientation has become the most developed part of the Tajik 
education system. As stated in a report of the International Labour Organization, the 
focus on vocational education for young adults, rather than on primary and secon-
dary education, emerged in 2006, with the adoption of the National Strategy for De-
velopment of Education in the Republic of Tajikistan [8]. Two years later, the first 
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Adults’ Learning Centres were created by the Ministry of Labour. Over the last  
9 years, with financial support of international donors, the centres with several 
branches were opened in most regions of the country. There, Tajik citizens can gain 
new skills and obtain certificates necessary for the Russian job market.  

Organised recruitment is an idea that was promoted in Tajikistan by the 
World Bank and International Organization for Migration, and like many elements 
included in the National Strategy on Labour Migration, it has been brought into 
the government’s sight by various development actors. The government saw or-
ganised recruitment as an alternative to chaotic labour migration because it tries to 
link skilled migrants with good-will employers in a legal way, and eliminate prob-
lems associated with irregularity and precarious working conditions of migrants. 
In 2014, the Agency of Employment Abroad under the Ministry of Labour Migra-
tion and Employment was created to link potential migrants and bigger employers 
in Russia and Kazakhstan.  

Slow but continuous adaptation of the education system to the needs of 
emigration and organised recruitment started by the Tajik government shows that 
it attempts to use various mechanisms, which could change the status quo of cha-
otic emigration. At the same time, these two mechanisms may be interpreted as a 
deliberate way of keeping migrants abroad as long as possible through – very posi-
tively – improving conditions of their employment and status. 

The opinions regarding the practical involvement of Tajik authorities, both 
in the home country and representatives abroad, in solving problems faced by la-
bour emigrants are divided. Additionally, it is difficult to provide a reliable as-
sessment of effectiveness of work of Tajik consulates and embassies, because 
there is no monitoring system of their work. However, it can be said that for most 
migrants Tajik authorities are not the first instance where they look for help.  

Indeed, as a study of ILO reveals, the Tajik government is not even listed as 
a source of help in a survey carried among 1000 labour migrants, who as a first in-
stance recur mostly to family (57, 1%) and friends (43,3%) to seek for assistance 
[8]. Although numbers and percentages can give us an idea about trends and ten-
dencies, a further explanation is needed, as to what is the reason behind such pat-
terns. In this way, the little reliance of labour emigrants on the government may be 
seen both as a cause of limited involvement of Tajik authorities in solving prob-
lems of citizens abroad, as well as its result. 

To start with, noninvolvement of Tajik authorities can be a result of culture 
of the Tajik society, where a strong sense of family belonging, as well as regional 
ties make migrants rely on family, friends and people coming from the same vil-
lages, towns and regions in the first instance, also when problems occur. In this 
way, migrants themselves delegate tasks of Tajik authorities in providing assis-
tance to their relatives. On the other hand, the fact that migrants do not involve Ta-
jik authorities can be seen as a result of the malfunctioning of the state system.  

Widespread corruption among Tajik authorities is another commonly men-
tioned factor. Some officials take advantage of low general and legal awareness of 
migrants, as well as their limited knowledge of Russian language and despair to 
remain in Russia in order to maintain households left behind in Tajikistan. 
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Overall, at the first glance it may seem that the term ‘non-involvement’ de-
scribes the attitude of Tajik authorities better than ‘involvement’. Why is this happen-
ing? Several interviewees who work in cooperation with the Tajik government on a 
daily basis sought to undercover the reasons behind its limited involvement in solving 
problems of Tajik citizens abroad. First of all, although there are already 7 Tajik con-
sulates and 6 representations of the Migration Service in Russia, the number of Tajik 
diplomatic structures is not adequate to the scale of labour emigration.  

Moreover, referring to complaints about corruption among Tajik officials 
who demand money from migrants in exchange for services, as well as do not re-
spect poorly educated labour migrants, an interviewee from the Migration Service 
has argued that the so-called “human factor” is often decisive in the interaction be-
tween a migrant and an employee. Misbehaviour of a few officials may put 
shadow on the work of the whole agency. At the same time, what at the first glance 
may seem as corruption, sometimes happens to have a different rationale than 
seeking for personal benefits by Tajik officials. An interviewee from an NGO 
which offers help to emigrants in Russia explains that the border between corrup-
tion and limited resources allocated to Tajik diplomatic structures is not clear, thus, 
leaving space for misinterpretation. 

The difference between involvement and non-involvement of Tajik official 
representations abroad in assisting Tajik labour emigrants is hard to establish, the 
dividing lines here are blurry. This is well because of the messiness of the deci-
sion-making and implementation process, but also because of other intervening 
factors that need to be taken into account – cultural factors, limited financial re-
sources, bureaucratic processes.  
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(1945–1951 ãã.): ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß  
ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ Â ÑÑÑÐ 

 
Проблема репатриации советских перемещенных лиц после Второй 

мировой войны не является новой темой для мирового научного сообщества. 
С начала 1990-х гг. к ней регулярно обращаются историки, экономисты, со-
циологи. Однако наличие обширной историографии не означает, что пробле-
ма репатриации советских «ди-пи» (от англ. displaced persons) исследована 
всесторонне. Наиболее сложными и наименее изученными ее аспектами яв-
ляются возвращение в Советский Союз отдельных национальных групп и 
использование репатриации этих групп как метода внешнеполитической 
борьбы. На примере возвращения в СССР украинских «ди-пи» мы попыта-
емся рассмотреть причины и последствия превращения репатриации в инст-
румент политического противостояния между Москвой и ее союзниками по 
антигитлеровской коалиции в 1945–1951 гг.  

Репатриация (от лат. repatriare – возвращаться на родину) – возвращение в 
страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц (воен-
нопленных, интернированных, депортированных, беженцев, эмигрантов и др.), 
оказавшихся в силу различных обстоятельств, в том числе в результате воору-
женного конфликта, на территории других государств [1, С. 6]. Обычно репат-
риационные процессы регулируются международными договорами. В послево-
енный период такими документами можно считать двусторонние соглашения, 
заключенные союзниками в Ялте 11 февраля и в Галле 22 мая 1945 г. Базовым 
понятием в этих соглашениях являлось гражданство репатриируемых: обяза-
тельному возвращению на родину подлежали все «советские граждане» без 
выделения этнических страт [1, С. 31-32]. Однако в Ялтинских соглашениях не 
было указано, кого следует понимать под «советскими гражданами», а СССР и 
его союзники вкладывали в это понятие разный смысл.  

Поскольку одной из ключевых задач Москвы при организации репат-
риации было недопущение формирования антисоветской эмиграции из «не-
возвращенцев», особенно «западников» – выходцев из Западной Украины, 
Западной Белоруссии, Правобережной Молдавии, Северной Буковины и 
стран Прибалтики, присоединенных к СССР в сентябре 1939 г., советская 
сторона требовала максимально широкой репатриации. Что касается союзни-
ков СССР, то до осени 1945 г. они были заинтересованы в скорейшей репат-
риации собственных граждан, освобожденных Красной армией, и особенно 
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во вступлении СССР в войну с Японией [1, С. 101]. Поэтому они не только 
выполняли взятые на себя в Ялте обязательства, но и фактически шли на на-
рушение всех существующих на тот момент норм международного права, 
отправляя в Советский Союз даже представителей межвоенной эмиграции 
[7, С. 197-199]. Этот период (весна – осень 1945 г.) считается временем мас-
совой репатриации: уже к концу апреля 1945 г. из Германии в СССР было от-
правлено более 1 600 000 чел. [6, С. 33].  

Тем не менее, уже весной 1945 г. было понятно, что проведение в 
жизнь требований СССР находится в полной зависимости от доброй воли за-
падных союзников, совпадения их взглядов и интересов с взглядами и инте-
ресами Москвы. Проблема заключалась в том, что западные страны после 
разрушительной мировой войны, как и СССР, остро нуждались в дешевой 
рабочей силе, в квалифицированных специалистах, в интеллектуальных ре-
сурсах. Источником таких ресурсов были советские «ди-пи», поэтому как до 
Крымских соглашений, так и после Центральное управление по делам ре-
патриации при СНК СССР регулярно получало сведения о том, что союзни-
ки, намеренно тормозя репатриацию советских граждан, отбирают из их 
числа квалифицированных специалистов и ученых, настойчиво отговарива-
ют от возвращения на родину и даже запугивают [3, С. 336].  

К маю 1945 г. ситуация ухудшилась настолько, что возникла необходи-
мость в проведении новых переговоров. На встрече в г. Галле (16–22 мая 
1945 г.) впервые встал вопрос о неоднозначности понятия «советские граж-
дане». И хотя советской делегации удалось настоять на включении в финаль-
ную редакцию соглашения принцип обязательной отправки в СССР как 
«восточников», так и «западников», на практике это не дало ожидаемого ре-
зультата. А вскоре политическая ситуация в мире изменилась кардинально, 
фактически остановив репатриацию советских граждан. 

Союзников СССР тревожило распространение советского влияния в 
Восточной и Центральной Европе и на Балканах. Вероятно, «последней кап-
лей» стала Потсдамская конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.), на кото-
рой Москва предъявила Турции территориальные претензии и требования о 
совместной обороне Черноморских проливов. Это означало наступление 
СССР на зону геостратегических интересов Великобритании – Ближний 
Восток и потребовало ответных мер от «западных демократий».  

Так как к осени 1945 г. Япония была разгромлена, а репатриация граж-
дан США, Великобритании и Франции практически завершилась [1, С. 46], 
4 сентября 1945 последовало негласное распоряжение Д. Эйзенхауэра о при-
остановке выдачи советским органам из американской зоны оккупации «пе-
ремещенных лиц, не желающих репатриироваться в СССР» [6, С. 85]. Вскоре 
аналогичные решения были приняты Великобританией и Францией. Это оз-
начало переход от сотрудничества к конфронтации de facto. De jure смена по-
литического курса союзников СССР была зафиксирована в начале следую-
щего года на I сессии ООН: в резолюции Генассамблеи ООН от 12 февраля 
1946 г. указывалось, что перемещенных лиц не следует принуждать к воз-
вращению на родину [1, C. 47-48]. 
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С этого времени репатриация советских граждан в СССР резко пошла 
на убыль. Зато развернулась эмиграция «ди-пи» в третьи страны, в первую 
очередь за океан – в США и Канаду. Одновременно все больший интерес 
США и Великобритания начинали проявлять к антисоветским силам в среде 
перемещенных лиц, одно из ключевых мест среди которых быстро заняла 
украинская эмиграция в Европе и прежде всего в Германии 

В 1945 г. на территории Германии находилось около 1 800 000 украин-
цев, из которых примерно 1,5 млн. чел. приходилось на военнопленных и ос-
тарбайтеров, и еще 350 тыс. – на коллаборационистов и членов их семей, а 
также представителей межвоенной эмиграции [2, Л. 2; 8, С. 86]. С весны 
1945 г. до конца июня 1947 г. большинство украинцев, получивших статус 
«ди-пи», находилось в специальных лагерях под опекой Администрации по-
мощи и восстановления Объединенных Наций (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, UNRRA) и оккупационных администраций со-
юзников. Затем ее сменила Администрация помощи и восстановления Меж-
дународной организации по делам беженцев (International Refugee 
Organization, IRO). В 1949 г. основные полномочия по работе с перемещен-
ными лицами были переданы службам ФРГ. 

В эволюции отношения союзников к украинским «ди-пи» в Германии 
можно выделить два этапа. На первом этапе (весна – осень 1945 г.) украинцы 
наряду с представителями других национальностей интересовали их в пер-
вую очередь как один из дешевых источников рабочей силы и квалифициро-
ванных кадров. При этом союзники ограничивались поощрением деятельно-
сти украинских общественных организаций США и Канады, оказывавших 
финансовую и материальную помощь «ди-пи» (хотя адресатами такой помо-
щи были и радикальные организации, типа ОУН(б)). Они не противодейст-
вовали работе в лагерях так называемых Украинских комитетов помощи, ко-
торые в том числе негласно помогали украинцам скрываться от репатриации. 
Кроме того, с лета 1945 г. союзники стали поощрять создание отдельных ук-
раинских лагерей. В этих лагерях украинские националисты и представители 
консервативно-монархического «гетьманського руха» быстро создали эффек-
тивную информационно-пропагандистскую инфраструктуру, нацеленную на 
стимуляцию национального самосознания, поощрение размежевания между 
«восточными» и «западными» украинцами и противостояние репатриации  
[5, С. 112, 150-152]. Распространение влияния националистических и сочув-
ствующих им сил украинской эмиграции на «ди-пи» вело не только к сокра-
щению репатриационного потока, но и к общей радикализации перемещен-
ных лиц, к росту напряженности в отношениях между ними, вплоть до 
вооруженных столкновений.  

К распространению националистических и антисоветских, антирус-
ских настроений приводили также действия советских репатриационных ор-
ганов. Как уже было сказано, требования Москвы о максимально широкой 
репатриации, включая лиц, не являвшихся советскими гражданами, не при-
частных к военным преступлениям Третьего Рейха и его союзников и не же-
лавших отправляться в СССР, противоречили нормам международного права, 
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включая сами Ялтинские соглашения [7, С. 196-203]. Зачастую репатриация 
украинцев производилась насильственно, с грубыми нарушениями элемен-
тарной законности: имели место аресты на улицах людей, говорящих по-
украински, захваты украинских лагерей с последующим помещением укра-
инцев в общий лагерь, разлучением семей. Украинцы отвечали массовыми 
акциями протеста, настоящими схватками с немецкой полицией и представи-
телями оккупационных властей, голодовками, убийствами и самоубийства-
ми. Наиболее драматичные события разыгрались в лагерях Манхайм, Фюс-
сен, Кемптен [5, С. 31].  

К весне 1946 г. репатриация украинцев, как и других советских «ди-пи» 
практически остановилась, и все попытки СССР стимулировать ее (в частно-
сти, введение 14 июня 1946 г. упрощенного режима въезда на Украину для ук-
раинцев, признавших себя гражданами СССР [6, С. 34]) не дали результатов. 
Вместо этого развернулась эмиграция украинцев из Германии в европейские 
страны, а также в США, Канаду, Австралию, за счет чего и происходила с этого 
времени убыль численности украинских «ди-пи» [5, С. 86-87].  

 
Численность украинцев в Германии в 1946–1950 гг. 

оны оккупации 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 
С А 104 024 85 646 78 504 56 611 39 359 14 000 
Великобритания 54 580 44 987 35 108 24 923 12 983 6 266 
Франция 19 026 9 922 6 130 4 074 2 841 1 671 
Всего  177 630 140 555 119 742 85 608 55 183 21 937 

 
С 1947 г. к организации выезда украинских «ди-пи» за рубеж подклю-

чилась также IRO, применяя к сомневающимся как уговоры и пропагандист-
ские методы, так и физическое и моральное насилие.  

В это же время, в 1946–1947 г. отношение западных держав к украинцам 
изменилось. В связи с началом холодной войны на повестке дня снова, как в 
период Первой и Второй мировых войн, снова оказался «украинский вопрос», 
то есть возможность использования украинцев как орудия борьбы с Москвой. 
Большой интерес, в частности, США и Великобритания начали проявлять к ук-
раинским националистам. В 1946 г. при поддержке США были созданы Загра-
ничные части ОУН(б), которые тут же развернули интенсивные идеологические 
и физические чистки среди украинцев, остававшихся в лагерях.  

К 1947 г. вполне оформилась стратегия использования украинских «ди-
пи» в целом и особенно бывших коллаборационистов в качестве ресурса для 
агентуры союзнических разведывательных служб и формирования диверси-
онных сил в случае войны с СССР [9, С. 88] (по этой причине американские 
спецслужбы уклонялись от выдачи бойцов УПА, на которой настаивали со-
ветские репатриационные органы [9, С. 80]). А в 1948 г. на них действитель-
но была возложена одна из основных ролей в спецоперации «Аэродинамик» 
(Operation Aerodynamic) – растянувшихся на сорок лет секретных совмест-
ных действий спецслужб США, Великобритании и ФРГ против СССР. В этом 
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году в «психологическую войну» против СССР включились также перене-
сенные в Западную Германию, где союзникам было легче их контролировать, 
органы власти Украинской Народной Республики в эмиграции – Государст-
венный центр УНР (ДЦ УНР) и Украинский Национальный Совет (УНРада) 
(до этого они действовали в Польше и Франции).  

К 1951 г. эмиграция украинцев из Западной Германии в западные страны 
в основном завершилась. Численность украинской общины в ФРГ составила к 
этому году около 20 тыс. человек [5, С. 116]. Дальнейшая ее жизнедеятель-
ность была связана в основном с работой госаппарата УНР в эмиграции, на-
правленной на освобождение «оккупированных Москвой народов» в союзе с 
США, Канадой и Великобританией и выражавшейся в идеологической войне с 
СССР, систематической его дискредитации и поддержке диссидентского дви-
жения в УССР [4, С. 383].  

Пример репатриации украинцев в СССР, которая к концу 1940-х гг. бы-
ла фактически сорвана, отражает общую тенденцию послевоенных лет. Ре-
патриационные процессы, которые должны выступать как гуманитарный акт 
возвращения на родину людей, пострадавших от глобального военного ка-
таклизма, превратились в акт политический, а репатрианты, стали разменной 
монетой в противостоянии стран-победительниц. Пример украинских «ди-
пи» показывает, что перемещенные лица превратились в ресурс дешевой ра-
бочей силы и кадров для антисоветской игры США и Великобритании, а ук-
раинская община, сложившаяся в Западной Германии, стала полигоном, на 
котором отрабатывалась новая концепция сотрудничества украинской эмиг-
рации с «западными демократиями», направленного на создание независи-
мой Украины. 
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REINVENTING IDENTITY – PERUVIAN  

IN RIO DE JANEIRO  
(1950-2015) 

 
1. Initial Remarks 
 
Studies on population dislocations are mostly based on demographic, eco-

nomic and sociological analysis of economic crises and the vicissitudes of the la-
bor market, which could precipitate political and social instability. According to 
some economists, population mobility is a result of excessive income differences 
between countries, in addition to population growth, a factor that contributes deci-
sively to maintain a lower income in the most populous regions of the world, 
while in regions where the population growth is low, or even negative, income re-
mains highest (Gomes.2005). In contrast, sociologists point out the role of social 
networks as an attraction element for the arrival of new immigrants, encouraging 
them to find work and housing, as well as benefiting their cultural adaptation. 

Since the late nineteenth century, South Americans, especially those living 
near our borders, move to Brazil and vice-versa. There is a considerable number of 
Brazilians who cross borders and settle in neighbor countries. These facilities are 
due to the, so to say, symbolic character of the borders and, more important, the 
lack of effective control since colonial times. That mobility of Brazilians and for-
eigners in the border areas, mixing languages and customs, is part of the ordinary 
lives of those people. 

In Amazon State, for instance, the internal migration is considerable as well, 
in a continuous movement toward the capital of the State and another, equally sig-
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nificant, in the triple border – Peru, Brazil and Colombia – favored by the exten-
sive border area which has greatly facilitated human mobility and given continu-
ous inputs and outlets in neighboring areas (CELAM, 2003). 

South Americans dislocations to Brazil started from 1950, especially to Sao 
Paulo. The immigrants were attracted by the Bilateral Agreements, the develop-
ment of industries in the Southeast, academic conventions and the invitation of the 
Brazilian Government, aiming to start new life in Brazil. Besides those factors, 
that emigration was also explained by the economic and political instability in 
these countries, resulting from the revolutionary movements, political persecution 
and social conflicts. Although most were supposed to move searching for jobs in 
São Paulo (and sometimes rural work in other states), a large number of immi-
grants, mostly of exiled, political refugees, students and professionals, came to Rio 
de Janeiro, then the political and administrative center of the country. 

From the 1970s, the rise of authoritarianism in most Latin American coun-
tries precipitated the departure of a large number of people affected by internal 
conflicts. That decade onwards, Brazil has become a main destination of South 
Americans. Peruvians, Ecuadorians and Bolivians arrived in Rio de Janeiro meet-
ing the immigrants which came before in 1950. 

In addition to the internal problems of the neighboring countries, the devel-
opment of the Brazilian economy has attracted an increasing number of larger 
South Americans migrants, mostly for São Paulo, the most important state of Bra-
zil in economic terms, mainly because of the supply of employment. Despite of 
this fact, from the 1990s Rio de Janeiro became the reference point for the new 
migratory flows. 

 
 
2. Peruvian Immigration to Brazil – 1950/2015 
 
The Peruvian Consulate in Sao Paulo estimates that about 70,000 Peruvians 

live in Brazil, of which 35,000 in Sao Paulo (20,000 are supposed to be illegal). 
The remainder is distributed by cities like Rio de Janeiro, Curitiba and Recife 
(Jaime Stiglich.2009). 

Since 1968, due to the military dictatorship in Peru immigration to Brazil 
intensified and about 1500 Peruvian students enrolled in various universities. Eco-
nomic policies and hyperinflation also led Peruvian population to leave the coun-
try and come to live in Brazil. 

Another recent wave of immigration, with different characteristics, oc-
curred in the late 80s as a result of the actions of the terrorist group Sendero Lu-
minoso. Fleeing from the attacks and in search of work and security, thousands of 
families have come for shelter, especially in São Paulo. Currently, the Peruvian 
colony in Brazil consists of a deeply heterogeneous group, made up of students, 
liberal professionals and executives, most of whom reside in the state capital 
(ibid). 
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3. Peruvian context – 1950 – 2010 – mobility and migration 
 
Political and economic crises that have convulsed the Peruvian society since 

the late nineteenth century continued in the twentieth century. Unlike other South 
American countries, Peru continued with a policy aiming the expansion of raw 
materials as a result of international demand, which resulted in the suppression of 
internal development and maintenance of the country's external dependence. 

In the first three decades of the twentieth century, the confrontations of new 
political and ideological forces, under the leadership of Jose Carlos Mariategui, 
Victor Haya de La Torre and Luis Sanchez, defined the changes and irreconcilable 
options from different classes and sectors of Peruvian society. 

The violence generated by these political forces can be attested by the disas-
trous results caused by Chanchán massacre in 1932, leaving thousands dead and 
causing large displacements of people uprooted for cities. In the mid-twentieth 
century began, at first timidly and then intense migration of rural population to 
Lima. The capital represented the dream of rural man. 

From the 1950s onwards, immigrants originated, in its majority, from rural 
communities and the families of serfs, peons, and yanaconas of the farms situated in 
the poorest provinces, the inter-Andean valleys and highest ecological floors in the 
Andes. This migration involved literally millions of Peruvians in the course of two or 
three decades. It was therefore an episodic, intermittent and minor process as the pre-
vious ones, but massive, continuous and global. It is pointless to resort to the fright-
ened city image of the "invasion" to realize its magnitude (FRANCO, 1991). 

Over the next three decades, the presence of the Andean became more and 
more constant in the environment previously dominated by the aristocracy of 
Lima. Similarly, population growth faced by Lima led to a series of social and 
economic problems. Around the "old Lima", they began to be build neighborhoods 
for migrant of hills that, often built their houses on vacant land without any infra-
structure or sanitation. As a result of the demographic explosion, as the peasant re-
volts and strong migration, such problems caught the attention of politicians at the 
beginning of the 1960s. 

In the second half of the twentieth century, economic and social crises have 
widened and the country was in a situation of great instability. In this sense, eco-
nomic decisions were taken by Peruvian governments to alleviate the difficulties of 
the people. Interventionist proposals of Juan Velasco Alvarado and Alan Garcia, the 
liberal-orthodox Francisco Morales Bermudez and Fernando Belaúnde Terry and 
neoliberal Alberto Fujimori had no effect at all. The results were deplorable for eco-
nomic growth and contributed nothing to reduce social differences and eradicate 
unemployment and levels of poverty and misery. Initially, they had the support of 
Peruvian society, but in the following decades the problems worsened due to the 
discontinuity of economic projects, and the lack of articulation with other sectors 
for a sustained expansion. It also did not reduce the gap between social classes, but, 
on the contrary, increased the concentration of wealth and poverty. 

As one can see, the national instability in rural and urban areas, caused the 
displacement of peasants from rural areas to the capital. Political persecution and 
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increased the number of exiles and refugees continued on and on. Most emigrated 
to other countries like USA, Argentina and Brazil. Most dispossessed, usually 
peasants and unskilled population, increased the migratory currents especially near 
the borders of the country. In that decade, Brazil received significant number of 
Peruvian immigrants. In 1980/90 decades new current of migration arrived in Bra-
zil and many families came to Rio de Janeiro. 

 
4. Final Remarks 
 
This study i still in progress and it aims to analyze the forms found by Peru-

vian immigrants to build their lives in the new social space of the city of Rio de 
Janeiro. Ignored by local authorities who do not realize their existence, Peruvian 
immigrants had to reinvent themselves and seek to get rid of invisibility to be ac-
cepted as Brazilian citizens. 
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EUROPEAN GYPSY MIGRATIONS:  

HISTORICAL AND MODERN PATTERNS 
 

In recent years the “Roma (Gypsy) issue” has become, from a problem spe-
cific for the Eastern European countries in transition, one of the leading themes in 
pan-European public space. The failure of national integration policies towards the 
Gypsies in Eastern Europe became a failure of national integration policies to-
wards the Gypsies in Western Europe as well. Today it is already clear that there is 
a complete failure in policies for Roma inclusion on pan-European level. At the 
end, the contemporary policies of inclusion don’t lead either to a decrease in rate 
of Gypsy migration, nor to Roma inclusion in their home countries or host coun-
tries, and if there is successful Gypsy migrants inclusion it is in spite, not because 
of the policies. 

This at first glance shocking conclusion could be understood having in mind 
the main patterns of the Gypsy migrations from Eastern to Western Europe. In last 
two decades, numerous academic studies about contemporary migrations have 
been published. Many of them explore in excellent way specific aspects of the 
topic, but what is currently lacking is a broad view of the phenomenon of modern 
Gypsy mobility, taking in account the principal differences with the past travels. In 
order to better understand it the historical and modern patterns of Gypsy migra-
tions needs to be disclosed attracting deeper knowledge of their historical fate.  

In the Gypsy history, after their arrival in Europe from Indian subcontinent 
and their stay for several centuries on, their migrations have formed a repetitive 
pattern in which we can distinguish three big migration waves, which we de-
scribed in our previous work, so we will outline them only briefly in extent needed 
for understanding of the main idea. [1, С. 261-265]. During this three migration 
waves the Gypsies have crossed state borders, dispersed in new territories, and re-
claimed new social and economical spaces. Gypsy migrations in the past and 
nowadays are driven by the demand for collective strategies in response to the on-
going political and economical changes, and they appear to be more or less non-
coherent in practice, due to heterogeneity of the Gypsy communities and since the 
situation in various countries is different.  

The first of this big migration waves started at the beginning of the 15th cen-
tury, when several Gypsy groups penetrated Western Europe. This migration wave 
is a case of the successful (in spite of the strong, sometimes even brutal, resistance 
from the government and local authorities) acquisition of new territories by one 
nomadic community, which was searching for new economic niches. The reasons 
for this first big wave of migration from the East to the West was de-facto search 
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for better quality of life, in spite the attempts to give it in the beginning of mass 
migrations a religious and political motive [2, С. 10-11]. 

The second big migration wave was during the second half of the19th and 
the beginning of the 20th centuries, when the countries of Europe were invaded by 
nomadic Gypsy groups, originating from from Walachia and Moldavia's princi-
palities and the adjoining regions of Austria-Hungary. The end of the slavery was 
indeed an important factor, but it was not the beginning, nor the reason for the ma-
jor Gypsy migrations [3, С. 131-143; 4, С. 89-124]. The second wave of migration 
was based on economical reasons too, and the political factors only regulated the 
time frames of the processes [5: С. 169-170]. 

In the case of the first two big waves of migration, one can see a movement 
of nomadic ethnic communities, which led peripatetic way of life or the so-called 
service nomadism [6: С. 297-309]. It is typical for service nomadism to have a con-
stant intertwining between a nomadic and a settled way of life and to be dependent 
on the resources created by the settled population. The mobility of service nomads 
is expressed through continuous cyclical wandering in familial groupings. In situa-
tions of uncertainty, in order to maintain their existence, the service nomads change 
their place of living and thus the access to resources is the determining factor of 
groups’ mobility and of the scale and direction of travel [6: С. 297-309].  

In current of time the processes of integration of nomads into society and the 
availability of new sources of income have resulted in the loss of importance of 
nomadism as a distinct way of life for Gypsy communities in Eastern Europe. Thus 
the nature of the third wave of migration is different in comparison with the first 
two waves. In contrast to the previous two waves of migrations, the main bearer of 
the migrations are no longer the communities of nomads, but representatives of set-
tled Gypsy communities and the nomads form only a less significant part of it. The 
reasons for this change is primarily the increased degree of social integration of 
Gypsies during the modern era, leading to their inclusion in the general migration 
processes flowing within the societies of which they are an integral part.  

The third migration wave began in the 1960s and has continued to the pre-
sent [7, С. 8-9]. It features a non-homogeneity and different main characteristics 
along the years, and in its frames we can distinguish following four types of mi-
gration: 1. ‘Gastarbeiter’ from Yugoslavia; 2. Political and quasi-political asylum 
seekers; 3. Refugees from war and ethnic cleansing in the former Yugoslavia;  
4. Trans-border labor mobility within the European Union. These four basic types 
of migrations often fully or only partially overlap as chronology. They are not un-
changeable, one type could transfer to another, and in the end eventually all four 
types may lead to permanent settlement of Gypsies from Eastern in Western 
Europe [8, C. 100-111]. 

This variability unite all these types of Gypsy migration into one separate wave 
of migrations. Another, even more important reason, which enable their categoriza-
tion into one pattern is the fact that all this type of migration bear a common feature 
of “modernity”; i.e. they present yet another pattern of migrations, in comparison 
with the previous first and second waves, which were a movement of nomadic com-
munities acquiring new economic niches and territories.  
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This third wave of migration begins with the mobility of the Yugoslavian 
citizens (including Gypsies), which began during the 1960s and strengthened dur-
ing the 1970s, when Tito’s Yugoslavia opened the country borders (formally dur-
ing 1968) and encouraged its citizens to work in Western Europe. This contractual 
labour migration was based on traditional forms of labor mobility, known under 
Ottoman Turkish term gurbet. Gurbet was characteristic for the Balkans already in 
the times of the Ottoman Empire and has been preserved in the Balkans in a modi-
fied form also during the later historical periods [9, С. 31-40] until nowadays, and 
it has been adopted by the Gypsies too. In the beginning, they stayed within the 
framework of the gurbet model and did not terminate their connections with their 
homeland, where their family members remained. The gurbet migrants periodi-
cally returned home, they helped their relatives, and they even built themselves 
houses in their homeland for old age. Gradually, however, and mainly after 1972, 
when Yugoslavian Gastarbeiters received permission to take their family members 
with them, many of them from mobile workers became migrants opting for per-
manent settlement in new country. All Gypsies migrated then as Yugoslavian citi-
zens (i.e. as an integral part of the macro-society in which they lived). This was 
the starting point of processes of “hidden” Gypsy migration, which in current of 
time becomes numerous albeit remain till nowadays almost invisible, i.e. they are 
not noticed by official statistics, and therefore are not subject to specific policies 
of host countries [10: С. 227-244].  

After the fall of the “iron curtain” in 1989-90 from the middle of 1990s until 
now big parts of the Eastern Europe’s population travels for work to different 
Western European countries (including Greece) and many Gypsies migrate as a 
composite part of the population of their home countries and their ethnic belong-
ing remains unnoticed in their new places of living. This movement is designated 
usually also as migration, but is rather labor mobility. In beginning it repeated the 
historical patterns of the gurbet, and the ones heading West were doomed to work 
illegally or semi-legally to fill the deficits for cheap labor in different spheres – ag-
riculture, construction, certain kinds of social services, etc. The tendency of trans-
forming short term mobility into constant emigration however became obvious 
now, and while initially only Gypsies (men and/or women) of working age headed 
abroad, today dominant is a struggle for permanent settlement of entire families 
[10, С. 227-244]. 

Parallel to the described above “invisible”, “hidden” migrations, when Gyp-
sies move to other countries as inseparable part of the society, there are still cases, 
however, not so numerous, when Gypsies migrate as separate ethnic community 
and are visible in public sphere. The beginning of these processes was in the end 
of the 80s of 20th century, when in Germany, under the active influence of human 
rights organizations a public campaign for legalization the statute of the Gypsies 
started. The Gypsy migrants began to be perceived not as Yugoslavian citizens, but 
as a separate community [11, С. 56-64]. The theme of violated human rights of the 
minorities and the discrimination of the Gypsies (already named Roma) in Eastern 
Europe gives new political dimensions to the attempts of Gypsies to migrate from 
these countries, trying to receive political shelter in different countries in Western 
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Europe (as well as in USA and Canada) as communities which are persecuted in 
their home countries. These migrations are uneven in scale, chronology, and coun-
try of origin and heading, and are in dependence of different circumstances. The 
end of these migration occur following the EU accession of the Eastern European 
countries and now the solely country continuing to accept (although reluctantly) 
Gypsies as refugees remains Canada.  

The case with Gypsy war refugees from former Yugoslavia is more specific, 
but it is also a form of migration of Gypsies as a separate community. After the 
collapse of the country, as a result of the following wars and ethnic cleansing, big 
groups of Gypsies migrated westwards. In Italy all Gypsies, Yugoslavian war refu-
gees, automatically were declared to be “nomads” and according to this criteria 
they were exempt from the programs for integration of other refugees and mi-
grants and were directly accommodated in “campi nomadi” (12). Placing the Gyp-
sies, who in their majority are settled population from centuries with high level of 
social integration into unknown conditions of life for such a long time, has lead as 
an end result to one of the most striking case of mass de-socialization in Europe 
during the last decades, the results of which will be very hard to overcome [13:  
С. 113-134; 14, С. 276-286]  

The migrations of Gypsies as a separated community received new forms 
and dimensions after 2001, after the fall of visa restrictions for most of the coun-
tries in Eastern Europe. The bearers of this migration strategy are parts of Gyp-
sies from Romania. They are using centuries-old tactics for earning their living: 
mostly begging on the street of big towns. They are highly visible in eyes of sur-
rounding population in their host countries, and in result they are transformed 
into the stereotyped image of the Gypsy migrants as a whole [13: С. 113-134; 15: 
С. 185-201].  

In many cases, the policies of host countries are main factor for embracing 
this strategy of emigration by numerous Romanian Gypsies. The most known case 
of this is Italy, where big part of Gypsies migrants from Romania are automati-
cally declared to be “nomads” and nobody bothered to check out their real way of 
life and so they are directly accommodated in the “campi nomadi”. In some extent 
the situation in France is similar, where majority (but not all) of the settled in 
camping places Gypsies are Romanian citizens. In other countries of Western 
Europe, we can also speak about a special approach towards the Gypsies migrants. 
This is often case in Great Britain, where a part of the Gypsies (mainly from Ro-
mania and Slovakia) are subject to the care of local authorities and NGOs, in spite 
of the fact that they are not consider to be nomads.  

 The two basic patterns of Gypsy migration from Eastern to Western Europe 
presented above are unevenly reflected in the research, policies and public space. 
Main attention is focused on the Gypsies migrating ‘as community’, while the 
Gypsies migrating ‘as society’ in most cases is not even mentioned or in the best 
case is just briefly noticed. Actually, the main question in study of Gypsies migra-
tion should be what is the proportion between the two basic patterns of Gypsy mi-
grations, because this ratio determines their overall characteristics. This ratio de-
pends largely on the specific individual cases and for understandable reasons it is 
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extremely difficult to find accurate and definite response to this question without 
special targeted research. 

Having in mind that majority of Gypsies today migrate as part of the society 
of their countries of origin we can disclose the main reason for migration to the 
West today, for both Gypsies and non-Gypsies as well. This appears on the first 
place to be the huge difference in the living standards in East and West. In certain 
occupations the ratio between the salaries in East and West can reach 1:10 and 
even more, and when speaking about the size of social welfare support available in 
the West, it exceeds in some cases the amount of any wages in the countries of 
origin of the migrants. So it is completely understable why the Gypsies, including 
those with good qualifications, are an integral part of the national migration flows 
in the West.  

The outcomes of the current Gypsy migration to the West have different di-
mensions. On the one hand, the migrating Gypsy families who settle permanently 
in the Western European countries, who are already part of the huge “invisible” 
migration from the East, are mitigating the continuing dependency of western 
European market structures on low-skilled or skilled immigration workers; thus in 
the end it is profitable for the West. On the other hand, in results of such migra-
tion, in the countries of Eastern Europe remain to live the mostly marginalized 
parts of the local Gypsy communities, who are unable to migrate because of low 
social literacy and lack of any qualification. This further complicates and under-
mines the efforts for successful social integration of Gypsies in their home coun-
tries. In this situation, development prospects of the Gypsy migration from East to 
West is difficult to predict, especially in the more distant future, but it is clear al-
ready now that they affect particularly negatively the situation of Gypsies who 
stay in their homelands. 
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Распад Союза Советских Социалистических Республик повлек за со-
бой не только политическое и географическое обособление республик-
участниц в отдельные независимые государства, но и явился причиной ряда 
других важных социально-экономических процессов. Одним из них является 
миграция населения из бывших союзных республик на территорию Россий-
ской Федерации. В данной работе детально рассмотрен исторический про-
цесс переселения представителей армянского народа в Россию на постоянное 
место жительства, выявлены основные причины и предпосылки данного 
процесса, оценено положение в этой сфере на данный момент. 



 410 

Для понимания важности и актуальности данного вопроса достаточно 
обратиться к цифрам: по приблизительным подсчетам из трех с половиной 
миллионов жителей Армении – примерно один миллион проживает на дан-
ный момент в Российской Федерации. Масштабность процесса не вызывает 
сомнений. Однако, необходимым становится нахождение и изучение веских 
причин и мотивов, побудивших часть армянского населения покинуть свою 
историческую родину и эмигрировать в Россию. 

После распада СССР основной вектор постсоветской миграции из всех 
стран Кавказа, в частности из Армении, был направлен в Россию. Именно 
здесь начинают складываться большие группы переселенцев, образующих в 
дальнейшем свои диаспоры и интегрирующих с коренным населением. 

Однако при том, что массовые миграции – результат развала СССР – бе-
рут свое начало они еще в советское время. Возникновению его способствова-
ли избыточность трудовых ресурсов и недостаток земли на Кавказе, особенно 
в горских округах, а также сравнительно высокая рождаемость. В скрытых 
формах трудовая миграция из Армении в Россию существовала и в СССР.  
В брежневский период все шире распространялась маятниковая миграция, 
существовала миграция студенческая – юноши и девушки приезжали учиться 
в Москву, Ленинград и другие города РСФСР [1].  

Стоит отметить, что вышеперечисленные формы миграций были не 
столь многочисленны и значимы в советское время. Существует ряд других 
исторических и экономических причин, которые вызвали массовую мигра-
цию армянского народа в Россию, к ним относят:  

1) армяно-азербайджанский конфликт по поводу Нагорного Карабаха, 
и следующие за ним события; 

2) разрушительное Спитакское землетрясение 1988 г.; 
3) транспортная и энергетическая блокада 1989-1995 гг.,  
4) переход к рыночной экономике, паралич производства и коренные 

структурные преобразования народного хозяйства 
Карабахский конфликт – это межобщинный конфликт между Арменией и 

Азербайджаном по поводу исторического и национального права владения и 
контроля над землями нагорного Карабаха. Это противостояние имеет давние 
исторические и культурные корни, но новую остроту оно приобрело в годы 
«перестройки» (1987–1988). Влияние данного конфликта на миграционные про-
цессы обусловлено тем, что в Азербайджане, еще со времен Османской Импе-
рии, проживало большое количество так называемого «нетитульного населе-
ния» – армян, являющихся приверженцами христианства, и за долгие годы 
проживания в мусульманском мире научившихся мирно сосуществовать и взаи-
модействовать с коренным населением. Однако, Карабахский конфликт обнажил 
все национальные, конфессиональные и политические проблемы, и поставил 
под угрозу жизни проживающих в Азербайджане армян, поскольку начались 
вооруженные противостояния, бандитские нападения и гонения армянского на-
рода. Примером может служить Сумгаитский погром – беспорядки на этниче-
ской почве в городе Сумгаит 27–29 февраля 1988 г., сопровождавшиеся массо-
вым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, 
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поджогами и уничтожением имущества. Движимые чувством страха за собст-
венные жизни, тысячи семей стали покидать родные места, превращаясь мо-
ментально в беженцев. Суммарно за период с 1988 по 1990 гг. по данным Гос-
комстата Азербайджана и Армении 229 тыс. армян бежали из Азербайджана на 
свою историческую родину, а около 100 тыс. переехали в другие регионы СССР, 
в основном в Россию. Данный поток переселенцев можно называть первой мас-
совой волной эмиграции армян в Россию за период перестройки. 

Следующий фактор – Спитакское землетрясение – катастрофическое 
землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской 
ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 
58 сёл, частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Ки-
ровакан (ныне Ванадзор) и ещё более 300 населённых пунктов. Погибли по 
меньшей мере 25 тыc. человек, 100 тыс. получили ранения и порядка 500 тыс. 
человек лишились крова. В общей сложности, землетрясение охватило около  
40 % территории Армении. Многие жертвы этого природного бедствия, остав-
шиеся без крыши над головой, вынуждены были эмигрировать из страны в по-
исках нового места жительств или просто были эвакуированы. Этот процесс 
важен не столько результатом – из примерно 200 тыс. эвакуированных (в ос-
новном женщины и дети) около 50 тыс. не вернулись – столько тем что послед-
ние, притягивая членов своих семей и других близких, внесли определенный 
вклад в появлении эмиграционной волны, которая за 1992–1994 гг. приобрела 
характер массового оттока населения [2, С. 104-105]. 

Многие проблемы и причины миграционных процессов в Армении были 
взаимосвязаны между собой. Так транспортная и энергетическая блокада, уста-
новленная Азербайджаном и подержанная Турцией, была одним из способов 
борьбы против Армении в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В резуль-
тате блокады оказалась перекрыта основная магистраль, связывающая Арме-
нию с Россией и дающая возможность выхода в Европу. Путь через Турцию 
тоже был закрыт, как и по сей день. Осложнено и перекрыто было транспорт-
ное сообщение через Грузию из-за ведущейся там гражданской войны, а затем 
и грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Открытой оставалась 
единственная автомобильная дорога, связывающая Армению с Ираном.  

Транспортная блокада повлекла за собой, возникший в начале 90-х 
острый энергетический кризис. Основным источником электроэнергии в 
стране являлась Армянская атомная электростанция в Менцаморе, работа 
которой была прекращена в целях безопасности после землетрясения в 
Спитаке. Газоснабжение осуществлялось по единственному газопроводу, 
проходящему по территории Азербайджана, который также заблокировали. 
В годы кризиса армянское население было лишено газа, а, следовательно, в 
зимний период – отопления, а электроэнергия подавалась не более 2-х часов 
в сутки. Очевидно, что выживать в таких тяжелых условиях было очень 
сложно, поэтому энергетическая и транспортная блокада страны стала еще 
одним определяющим фактором следующей волны эмиграции. Положение 
жесткой блокады смягчилось только в 1996 году, когда была повторно пере-
запущена АЭС. Период с 1992 по 1994 гг. был названы этапом массового 
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оттока, поскольку всего за три года данного этапа из страны выехали 980-
990 тыс. чел. и только примерно 370 тыс. выехали, но потом вернулись. Та-
ким образом, 610-620 тыс. чел., или почти каждый 5-й житель страны, уехал 
и не вернулся [2, С.113]. 

Выбор в сторону России падал неслучайно, поскольку есть рациональ-
ные причины мотивирующие переселенцев-армян ехать именно в эту страну: 
во-первых, отсутствие конфессиональных противоречий между армянами и 
русскими, так как и те, и другие по вероисповеданию являются христианами; 
во-вторых, хорошая адаптированность армян к русской культуре; в-третьих, 
почти поголовное знание русского языка; в-четвертых, привлекательность 
более развитой социально-экономической сферы; в-пятых, более стабильная 
политическая обстановка в стране. 

Этнически-обусловленная миграция, пик которой пришелся на начало 
90-х, к середине десятилетия начала закономерно стихать. Напряженная ситуа-
ция стабилизировалась, обмены населений закончились, миграции сменили 
свою мотивационную базу, размеры и отчасти направление. Новая волна ми-
граций в большой степени мотивирована экономически. Её первопричины – в 
коллапсе экономик кавказских стран, являющимся следствием краха директив-
ной экономики советского типа, отсутствия финансирования ВПК, разрыва хо-
зяйственных связей и наличия специфических для каждой страны причин, в 
первую очередь – последствий этнополитических конфликтов в виде блокад и 
энергетического кризиса. Все это привело к массовой безработице во всех 
странах Южного Кавказа, в частности в Армении. Это и обусловило возникно-
вение волны трудовых мигрантов из Армении. Направились они в Россию в си-
лу тех же причин, которыми руководствовались раньше беженцы, но немало-
важным было то обстоятельство, что в Россию просто легче было легально 
попасть, по крайней мере, она не была отгорожена визовыми барьерами для 
граждан бывшего СССР. 

Что касается сегодняшней ситуации, то по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 численность армян в России составляет 1 182 388 человек, 
что составляет 0,83% всего населения страны[3]. Главные характеристики дан-
ного этапа развития миграционных процессов Армении следующие: 

1) сформировался довольно устойчивый массив трудовых мигрантов, 
(примерно 15 тыс. чел. в среднегодовом исчислении, или 0.5% населения 
страны) который на неопределенное время концентрируется за рубежом – 
главным образом в РФ; 

2) имеют место также сравнительно небольшие потоки постоянных 
мигрантов. 

Эти тенденции говорят об относительной стабилизации миграционных 
процессов между Арменией и Россией. На данный момент нет оснований 
полагать, что данное положение сильно изменится. Однако, стоит подчерк-
нуть, что экономика Армении остается крайне нестабильной, и не представ-
ляется возможным построение долгосрочных прогнозов динамики данных 
процессов, поскольку в любой момент могут обнаружиться новые факторы и 
проблемы, которые могут побудить население к миграции. 
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В течение последних четырех десятилетий из малькой об ины вьетнам-
цы превратились в одну из крупнейших групп населения, рожденных за преде-
лами С А. Вьетнамская миграция в С А имела три волны. Первая началась в 
1975 году в конце войны во Вьетнаме, когда после падение Сайгона в С А вы-
ехали примерно 125 тыс. вьетнамских беженцев. Эта волна состояла в основ-
ном из городских, образованных профессионалов, которые сотрудничали с во-
енными С А или были членами южного вьетнамского правительства. Вторая 
волна отмечалась в конце 1970-х годов, когда в С А прибыли беженцы из-
вестные как “люди в лодках” кризиса беженцев. Эта группа приехала главным 
образом из сельских районов, они были менее образованы, многие из них были 
тническими китайцами, которые бежали от преследований во Вьетнаме. ре-
тья волна прибыла в Соединенные таты в 1980-1990-е годы. И в отличие от 
ранее прибывших, та группа содержала меньше беженцев и включала тысячи 
вьетнамских “Amerasians” (детей военнослужа их С А и вьетнамских мате-
рей), а также политических заключенных. 

С конца войны во Вьетнаме в 1975 году, численность вьетнамских  
иммигрантов в С А значительно возросла, увеличившись с 231 тысячи  
в 1980 году до почти 1,3 млн в 2012 году. Это делает вьетнамцев шестым по 
численности населения тническим меньшинством иностранного происхож-
дения в Соединенных татах. Этот рост произошел наиболее быстро в те-
чение 1980-1990-х годов, когда численность вьетнамских иммигрантов при-
мерно вдвое возростала в течение каждого десятилетия. Беженцы составляли 
первые две волны иммиграции Вьетнама, последую ая миграция в основ-
ном состояла из иммигрантов воссоединения с родственниками в С А.  
С 2012 года вьетнамские иммигранты составляли около 3% от об его насе-
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ления иностранного происхождения США, общая численность которого рав-
нялась 40,8 млн. человек. 

Вьетнамские иммигранты являются четвертым по величине некоренным 
населением из Азии после Индии, Филиппин и Китая. Хотя подавляющее 
большинство вьетнамских мигрантов поселились в Соединенных Штатах, 
многие находятся в Австралии (226 тысяч), Канаде (185 тысяч), Франции  
(128 тысяч). Сегодня большинство вьетнамских иммигрантов в Соединенных 
Штатах получили право на постоянное место жительства (статус LPR, или 
“зеленую карту”) через какнал воссоединения семьи, как близкие родственни-
ки граждан США или через спонсорскую иммиграцию, а некоторые через ка-
нал занятости. По состоянию на январь 2012 года вьетнамские иммигранты 
были десятой группой по численности населения среди недокументированных 
иммигрантов в Соединенных Штатах. По оценкам 160 тысяч недокументиро-
ванных вьетнамцев составляли примерно 1%от 11,4 млн недокументирован-
ных иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах. 

По сравнению с общим числом населения иностранного происхожде-
ния в Соединенных Штатах, вьетнамские иммигранты имеют ограниченное 
знание английского языка. Это усложняет получение ими высшего образова-
ния. С другой стороны, они чаще, чем другие иммигранты быстрее натурали-
зуются в граждан (поулчают гражданство) США, имеют более высокий до-
ход, низкий уровень бедности. 

Большинство вьетнамских иммигрантов обосновались в Калифорнии 
(40%) и Техас (12%), затем следуют штаты Вашингтон (4%), Флорида (4%), 
Вирджиния (3%). К трем округах с наибольшей долей вьетнамских имми-
грантов в населении в Калифорнии были Орандж контри, Лос-Анджелес и 
Санта-Клара. Вместе, в трех округах проживало 26% вьетнамского населе-
ния Соединенных Штатов. К городским районам с высокой концентрацией 
вьетнамских иммигрантов относились Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Хьюстон, 
Сан-Франциско и Даллас. В этих пяти городах расселились 41% вьетнамских 
имимгрантов в 2008-2012 годах.  

В 2012 году примерно 68% вьетнамских иммигрантов в возрасте 5 лет 
и старше имели ограниченные знания английского языка по сравнению с 
47% иностранных граждан приехавших в США из Юго-Восточной Азии и с 
50% общего иностранного населения США. Доля вьетнамских иммигрантов, 
которые говорили только по-английски дома была 7% по сравнению с 11% 
иностранцев рожденных в Юго-Восточной Азии и 15% от общего США на-
селения иностранного происхождения. 

В 2012 году примерно 23% вьетнамских иммигрантов в возрасте 25 лет 
и старше имели степень бакалавра или выше по сравнению с 37% иностран-
цев рожденных в Юго-Восточной Азии и 28% иностранцев в США.  

Около 83% вьетнамских иммигрантов были в трудоспособном возрасте 
(18-64 года), в то время как 13% – в возрасте 65 лет или старше. Средний 
возраст вьетнамских иммигрантов составлял 46 лет, что соответствовало ме-
дианному возрасту других иммигрантов из Юго-Восточной Азии, а также 
населению США иностранного происхождения (43 года). 
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В 2012 году средний годовой доход домашних хозяйств среди вьетнам-
ских иммигрантов состав 55.736 долларов, что значительно ниже, чем для 
выходцев из Юго-Восточной Азии (65.488 долларов), но выше чем в общей 
популяции иммигрантов (46.983 долларов). 15% вьетнамских иммигрантов 
жили в бедности в 2012 году, что несколько выше, чем уровень бедности для 
рожденных в Юго-Восточной Азии (12%), но примерно эквивалентно уров-
ню бедности среди населения рожденного в США (15%) и ниже чем для об-
щего населения иностранного происхождения (19%). 

Вьетнамские иммигранты являются наиболее успешно натурализован-
ной группой населения (76%) по сравнению населением из ЮВА (76%) и 
общим населением США иностранного происхождения (45%). Большинство 
вьетнамских иммигрантов прибыли в Соединенные Штаты до 2000 года 
(75%), 20% – в период 2000-2009 годов и 5% в 2010 году и после этого. 
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MAKING MOST FROM LABOUR MIGRATION 

 AND REMITTANCES FOR HUMAN DEVELOPMENT  
IN CENTRAL ASIA: ROLE OF MIGRATION POLICIES 

 
The large movements of migrants and money are clearly central to the Cen-

tral Asia development prospects–and especially its less wealthy countries. Official 
data from the Kyrgyz Republic show that remittances reduce the national poverty 
rate by some 6-7 percentage points. But while labour migration and remittances 
are helping to reduce poverty, their social side effects–for children, families, and 
communities, in both source and destination countries–can be problematic. And 
while most of these negatives are associated with migration everywhere, many are 
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aggravated by the irregularity that pervades migration flows in this region. These 
costs and risks can be offset by better migration policies and programming in both 
source and destination countries. The Eurasian Economic Union–which includes 
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic (as well as the Russian Federation, Belarus, 
and Armenia), and which promises all its member states the free movement of la-
bour–can be an extremely important platform for maximizing the developmental 
benefits (and minimizing the costs) of labour migration among these countries.  

Policy and legal frameworks for managing labour migration in source and 
destination countries can be described in terms of the extent to which they: (1) 
embody good technical practices in labour migration management; and (2) seek to 
discourage, accommodate, or amplify labour migration flows, and their associated 
development costs and benefits.  

 
Good technical practices in labour migration management.  
The external borders which Central Asian labour migrants cross to work in 

the Russian Federation and Kazakhstan did not exist as such prior to the dissolu-
tion of the USSR in 1991. Questions about the management of labour migration in 
these countries therefore revolve in part around technical issues concerning the ex-
tent to which they have converged toward international good practices in migra-
tion management during the past two decades.  

Governments in these countries have clearly made major progress in this re-
spect. Irregular and mixed migration issues are now acknowledged by the Central 
Asian governments as key regional challenges, particularly within the context of 
the “Almaty Regional Consultation Process” supported by IOM and UNHCR. Par-
ticipating states (which include Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, as well as 
Turkmenistan) recognize the need to “address the root causes of irregular migra-
tion”, to “reintegrate returning migrant workers”, and to help prevent irregular mi-
gration by “creating legal migration opportunities”. The governments of the Kyr-
gyz Republic and Tajikistan have promulgated national migration strategies, 
redesigned national institutional frameworks, established and expanded centres to 
prepare migrants for working abroad, and stepped up outreach efforts to diaspora 
communities and government counterparts in the Russian Federation. Whereas 
migration policy for the Kyrgyz Republic (vis-à-vis the Russian Federation and 
Kazakhstan) seems likely to increasingly be dominated by integration within the 
framework of the Eurasian Economic Union, the Government of Tajikistan con-
cluded two bilateral agreements on migration with the Russian Federation in 2013. 
Under these agreements Tajikistani nationals who are staying in Russia for short 
periods of time need not register during their stay; and migrant workers with valid 
work contracts may be employed for up to three years.  
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Table 1 
Migration management challenges in Central Asia 

 and good international practice responses4 
Challenge Best practice response 

Limited information on legal 
status; risks of falling into ir-
regularity, de-skilling. 

x Diaspora organizations and NGOs in destina-
tion countries reach out to migrants, providing le-
gal advice and counselling, as well as cultural 
events. 
x Migrant resource centres offer information on 
job opportunities at home and abroad, vocational 
and other trainings, and assistance with recogni-
tion of skills and qualifications. 

Weak incentives to maintain 
contact with home country, 
or community, or returning 
home. Many labour migrants 
seek to stay in destination 
country indefinitely. 

x Bilateral social security agreements help en-
sure that employment and payroll taxes paid 
abroad are counted toward migrants’ pension capi-
tal. 

Insufficient flexibility in em-
ployment laws concerning 
migrant labour leads to wide-
spread noncompliance. 

x Institutionalized frameworks for legally em-
ploying migrant workers (e.g., formal migrant re-
cruitment agencies) with skills in demand are set 
up. 
x Visa and work permit procedures are simpli-
fied (or waived) for seasonal workers or small-
scale entrepreneurs engaged in local cross-border 
commerce. 

Insufficient protection of 
migrant workers’ rights, par-
ticularly concerning use and 
enforcement of employment 
contracts. 

x Legal and regulatory frameworks are con-
stantly monitored to detect patterns of abuse–and, 
when necessary, amended to address these pat-
terns. 

Underestimation of irregular 
labour migration flows, es-
pecially from other CIS coun-
tries. 

x Regularized seasonal (circular) migration 
schemes are offered for persons with established 
ties to the destination country. 
x Planning for migration management is 
strengthened, inter alia by the regular compilation 
of labour demand and supply balances in sectors 
which rely heavily on migrant labour. 

Irregular migration flows 
acquire long-term character. 

x Sanctions intended to reduce irregularity:  
o concentrate on dishonest employers and inter-
mediaries/facilitators of irregular migration; and 
o protect migrants’ workplace rights (e.g., by en-
forcing employment contracts, ensuring timely 
payment of wages due, etc.) 

                                                            
4 Adapted from Figures 21 and 22 in IOM (2015), pp. 59-60. 
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Challenge Best practice response 

Insufficient incentives (ei-
ther positive or negative) for 
employers, migrants, or 
small-scale entrepreneurs to 
regularize their legal status. 

x Regularization schemes offer “visa over-
stayers” or long-term immigrants simplified proce-
dures to legalize their residency (when such is jus-
tified). 
x Licensing and institutional development for 
employment companies (and NGOs) that can work 
with migrants, employers, diasporas, and govern-
ment agencies in order to help formalize irregular 
migration flows. 

 
In the Kyrgyz Republic, a growing emphasis on attracting the return of mi-

grant workers (particularly skilled professionals) is apparent, inter alia via the 
Centre for the Employment of Kyrgyz Republic Citizens abroad (established with 
IOM support in 2010).5 Under this framework ties have been strengthened with 
RF regional governments in Moscow City, Yaroslav, Sverdlovsk, Orenburg, Perm, 
Penza,6 Samara, and elsewhere. Efforts to create a national migrant worker data-
base (which would include border-crossing and residence registration and deregis-
tration data, as well as information about job vacancies that could be of interest to 
returning migrants) are moving forward. In Tajikistan, the Migration Service has 
established regional offices in Sughd, Khatlon, Dushanbe, and in Gorno-
Badakhshan, while pre-departure centres for migrant worker training and counsel-
ling were opened in Tajikistan’s ten largest cities (Dushanbe, Khorog, Khujand, 
Vakhdat, Kurgan-Tyube, Kulyab, Panjakent, Tursunzade, Isfara, and Rasht). Also, 
in 2014 Tajikistan’s Ministry of Labour, Migration, and Employment (into which 
the Migration Service was merged in 2013) opened a representative office in Mos-
cow. Thanks in part to this new presence, the Office was able to significantly in-
crease the payment of back wages owed to Tajikistani migrants working in Russia 
during the first half of 2015. It also sent to the Ministry official requests from doz-
ens of business entities from different Russian regions who were looking to fill 
some 1050 jobs.7 However, it is also clear that some challenges in managing la-
bour migration remain to be resolved. 

Better information about migration flows and labour migrants. In some 
cases, this is a question of border management: on some borders, the entry and 
exit of foreign nationals are not recorded by border/migration management sys-
tems. Data are particularly scarce with regard to cross-border movements of local 
                                                            
5 The Centre also has well established recruitment systems with South Korea, Arabic States and 
Turkey. 
6 According to recent press reports, for example, the leadership of the Penza region hopes to 
“revive” its agricultural sector and eliminate shortages of skilled health care workers in rural 
areas by taking in up to 2,000 labour migrants from the Kyrgyz Republic. (Source: “2 тысячи 
кыргызских мигрантов будут легально работать в Пензенской области”, www.gazeta.kg, 
accessed 21 November 2014). 
7 See “Миграционные власти Таджикистана за полгода «выбили» свыше 14 млн рублей 
задолженности по зарплате мигрантам”, 3 August 2015. 
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residents. Improvements in document security, combined with the introduction or 
expansion of automated checks, are crucial tasks in this respect. Data collected at 
border-crossing points are often of limited use when it comes to determining the 
purpose of travel, and instruments for verifying the actual purpose are often weak 
or absent. Moreover, not all data collected from travellers’ declarations are cen-
trally processed. Addressing these challenges may require increased staffing of 
border officers, better training of border staff, and expanded cross-border informa-
tion exchange between border/migration services. The implementation of the July 
2014 draft agreement among CIS countries on the introduction of electronic labour 
migrant cards could be particularly important in this respect. These cards, which 
would contain migrants’ personal data, as well as information about their residence 
and employment status, health insurance coverage, and educational records, would 
facilitate the establishment of standardized national migrant worker databases.  
On the other hand, with the Eurasian Economic Union promising the removal of 
barriers to the free movement of labour for citizens of the Russian Federation, Ka-
zakhstan, and the Kyrgyz Republic, information on labour migrants must increas-
ingly be gathered in other ways. Domestic data collection via labour force surveys, 
as well as the national census, seems destined to grow in importance.  

Better information for labour migrants. The importance of supplying labour 
migrants with information on their legal rights, opportunities, and obligations–as 
well as concerning the consequences of non-compliance with host-country laws–is 
now widely understood in both source and destination countries. With support 
from governments as well as the IOM, NGOs, and other international organiza-
tions, advisory/counselling centres and hotlines have been established and infor-
mation campaigns implemented.8 State-run and independent migrant resource cen-
tres are improving returning migrants’ chances for finding employment or starting 
a business at home–thus turning “brain drains” into “brain gains”. Relevant exam-
ples of “brain gain” programming include:  

o An EU-funded project (implemented by the IOM) is supporting the re-
form of the vocational and educational training system in the Kyrgyz Republic 
based on assessing labour market trends in Russia and Kazakhstan, as well as in 
the domestic economy. Thanks to this project, five pilot VET schools are now 
equipped with modern IT systems as well as updated training manuals for teachers 
and students. Staff have been trained in developing new curricula and in examina-
tion and certification mechanisms. Information campaigns targeted at migrants 
were also conducted. 

o Armenia and Georgia are among the eight countries participating in the 
third phase of the Temporary Return of Qualified Nationals programme funded by the 
Netherlands and implemented by IOM. The programme supports national develop-
ment policies in selected countries of origin by engaging their overseas migrant 
                                                            
8 For example, with IOM support the Kyrgyz Republic’s migration support centres provided in-
formation and counselling to some 33,000 beneficiaries in 2012. Support in verifying their legal 
status in the Russian Federation was a major concern. (This work was conducted under the EU-
financed “Enhancing skills and Employment opportunities for Migrants in Kyrgyzstan” project.) 
See also International Centre for Migration Policy Development (2014). 
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communities in improving the capacity of governmental and non-governmental insti-
tutions to manage this engagement.  

o With UNDP support, the Government of Albania’s “Brain Gain Pro-
gramme” attracted some 150 researchers and other skilled professionals from 
the Albanian diaspora to national universities and research institutions during 
2009-2012. The programme also supported changes in national legislation that 
removed barriers to the return and engagement of such specialists. And it de-
veloped a data base of diaspora specialists working in such fields as engineer-
ing, physical sciences, IT, law, finance, and agriculture (as well as in culture 
and fine arts). 

Information and communication technologies are game changers. New mo-
bile phone applications and other technologies are making it easier for migrants to 
learn what they need to know.9 Still, more needs to be done to reach the smaller 
towns and isolated rural and mountainous communities that seem to provide dis-
proportionate shares of Central Asia’s migrants, and which are often isolated from 
mainstream communications channels. Results from a 2013 survey indicate that 
81% of Kyrgyzstani migrant workers in Russia, and 63% in Kazakhstan, relied 
primarily on friends, family, and compatriots in searching for employment or ac-
commodation, for legal guidance, and for “moral support”. Very few migrants 
turned to state structures either in the Kyrgyz Republic or in the destination coun-
tries; virtually none of them relied on support from civil society (Vinokurov and 
Pereboyev (2013)). 

Reducing irregularity: striking the right balance between liberalization and 
enforcement. Many of the undesirable features associated with labour migration in 
Central Asia and the Russian Federation are associated with its informality. The 
adoption of more liberal migration regimes, which do not criminalize normal 
cross-border labour-market dynamics and can reduce the administrative burdens 
on border control and migration agencies, can reduce irregular labour migration 
and its undesirable side effects. Governments in the Russian Federation and Ka-
zakhstan have recognized this, as is apparent in the amnesties for irregular mi-
grants periodically introduced by the authorities, as well as (and more importantly) 
in the movement away from the issuance of sector-specific work permits (quotas) 
towards greater reliance on general purpose “patents” for migrant labourers. On 
the other hand, irregular labour migration can weaken legitimate labour market 
regulation and protection for both migrant and national workers. International ex-
perience shows that progress in combatting irregular migration requires the appli-
cation of sanctions to employers who violate migration and other labour-market 
legislation, as well as to migrant labour intermediaries who engage in fraudulent 
practices. To be most effective, such sanctions need to be combined with stronger 
state, private-sector, and NGO support for formal cross-border contracting of mi-

                                                            
9 For example, the ТутЖдут website (http://www.urlw.ru/w.tutzhdut.ru) and mobil telephone 
application (which focuses on Moscow City and Region) provides users with information on 
changes in migration regulations, job offers, and compatriots’ contact information. As of August 
2015 this information is to become available in Central Asian languages, as well as Russian. 
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grant workers (especially seasonal workers); and more flexible regulation of local 
border traffic, inter alia via authorizing multiple entries and regular stays in adja-
cent border areas for small-scale entrepreneurs. 

Better enforcement of existing migration regimes. The “blacklisting” of 
hundreds of thousands of Central Asian migrant labourers by the Russian Federa-
tion authorities during 2014-2015 did not result solely from new legal require-
ments for migrants (e.g., passage of examinations in Russian language, culture, 
history, etc.). It instead reflected the more rigorous implementation of existing mi-
gration regulations, concerning inter alia violations of the 90-day limit and of em-
ployment without proper documentation. What labour migrants may see as the 
adoption of more restrictive policies may instead seem to the host country as much 
needed efforts to enforce existing regulations–thereby strengthening the overall 
credibility, and effectiveness, of the national migration regime. At the same time, 
early efforts to accelerate the conclusion of re-admission regimes for Central 
Asian migrants who are able to comply with the new regulations could pay large 
dividends for all parties concerned. 

Stronger migration policy frameworks, in which national migration strate-
gies are more closely aligned with national development policies, and for which 
border and migration services and ministries of labour and social policy share im-
plementation responsibilities with other key sectoral bodies (e.g., ministries of 
health, education, and foreign affairs, among others). 

 
Policy choices in migration management. 
National policy and legal frameworks influence both the size and composi-

tion of labour migration flows. They can also influence the distribution between 
regular (formal) and irregular (informal) migration flows: more restrictive frame-
works tend to promote irregular migration and informality. By increasing the 
weight of irregular (relative to regular) migration flows, more restrictive policy 
frameworks can also increase the under-reporting of migration flows. 

Perhaps most importantly, these policy and legal frameworks can also influ-
ence the development costs and benefits of migration flows. More irregularity, in-
formality, criminalization, trafficking, exploitation, and abuse can generally be as-
sociated with more restrictive migration regimes, ceteris paribus. This can pose 
risks for the rule of law, the protection of human rights, and civilized labour mar-
ket regulation in the affected countries. (It can also place at risk the promised 
benefits of the free movement of labour within the framework of the Eurasian 
Economic Union.) On the other hand, policy frameworks that ensure that migrants 
are well informed of their rights and obligations (particularly in destination coun-
tries), which help migrants to acquire the skills they need to make best use of their 
employment possibilities abroad, and which encourage the re-investment of remit-
tances into local development projects–these can maximize the human develop-
ment benefits of migration and remittances. 

Degrees of restrictiveness in migration regimes can be identified vis-à-vis 
both source and destination countries. In the former, key issues concern the ease 
with which citizens may obtain permission to leave the country for extended peri-
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ods of time. For destination countries, degrees of restrictiveness can be particu-
larly important in such areas as: 

1) Whether migrants must possess an international (biometric–as opposed 
to a national) passport in order enter the destination country; 

2) Whether migrants must possess a visa for the destination country, in or-
der to enter that country; 

3) The length of time for which these visas are valid; 
4) The length of time within which a migrant must register her/his location 

with the authorities after entering the destination country;  
5) Whether the migrant must receive legal permission in order to work in 

the destination country; and 
6) The extent to which regulations pertaining to these points are rigorously 

enforced. 
 
The relatively large numbers of labour migrants issuing from the Kyrgyz Re-

public, Tajikistan, and Uzbekistan suggest that it is constraints on migrants in desti-
nation countries (i.e., the Russian Federation and Kazakhstan) that are binding. Im-
portant information regarding the nature and scale of these constraints (as of early 
2015) is provided in Table 3, both for these three countries and for Kazakhstan and 
Turkmenistan. (These latter two countries can serve as comparators in that, in con-
trast to citizens of the other four Central Asian countries, Kazakhstani citizens do 
not require legal permission to work in the Russian Federation. This is a concrete 
manifestation of EaEU membership–the benefits of which will presumably accrue 
also to citizens of the Kyrgyz Republic as well. In contrast to citizens of the other 
Central Asian countries, citizens of Turkmenistan require a visa in order to enter 
both the Russian Federation and Kazakhstan. Citizens of the Russian Federation and 
Kazakhstan also require a visa to enter Turkmenistan.) 

 
Table 2 

Policies in the Russian Federation and Kazakhstan vis-à-vis labour migrants  
from Central Asian countries (as of early 2015) 

 Kazakh-
stan 

Kyrgyz 
Rep. 

Tajiki-
stan 

Turkmeni-
stan 

Uzbeki-
stan 

Russian Federation 
Must a migrant have an in-
ternational passport to enter 
the RF? 

Yes Yes Yes Yes Yes 

Must a migrant have an RF 
visa?  

No (for 
90 days)

No (for 
90 days)

No (for 
90 days) Yes No (for 

90 days)
Time period within which a 
migrant must register with 
the RF authorities  

7 work-
ing days

7 working 
days 

7 work-
ing days

7 working 
days 

7 work-
ing days

Is legal permission required 
to work in the RF? No No Yes Yes Yes 
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 Kazakh-
stan 

Kyrgyz 
Rep. 

Tajiki-
stan 

Turkmeni-
stan 

Uzbeki-
stan 

Number of citizens who re-
ceived RF work per-
mits/quotas (2014) 

352 73,422 162,267 535 478,899

Number of citizens who re-
ceived RF patents (2014) 1,406 164,480 483,850 14 863,535

Number of citizens receiving 
RF citizenship (2011) 29,986 52,362 6,152 544 7,906 

Republic of Kazakhstan 
Must a migrant have an in-
ternational passport to enter 
Kazakhstan?  

N/A Yes Yes Yes Yes 

Must a migrant have a Ka-
zakhstani visa?  N/A No No Yes No 

Time period within which a 
migrant must register with 
the Kazakhstani authorities 

N/A 5 working 
days 

5 work-
ing days

5 working 
days 

5 work-
ing days

Forms of legal permission 
required for migrants to 
work in Kazakhstan 

N/A Work permit (quota), or patent 

Number of citizens who re-
ceived Kazakhstani work 
permits/quotas (2013) 

N/A 46 24 38 712 

 
Prior to 2010, migrants seeking legal employment in the Russian Federation 

had to obtain a work permit (quota) from the Federal Migration Service. In 2010, 
this instrumentarium was enriched by the introduction of “patents”, which allowed 
their holder to be employed by physical persons (individuals) but not legal persons 
(companies–for which a permit/quota was still necessary). Whereas the process of 
obtaining quotas was complicated and expensive, obtaining a patent was much 
simpler and less expensive. As a result, the numbers of patents issued during 2010-
2014 increased twenty-fold–even though many of their holders continued to work 
for legal persons (thus, technically, violating the law). This sharp increase in the 
numbers of patents issued allowed for moderate growth in the numbers of Central 
Asian migrants formally working in the Russian Federation during this time–
growth which exceeded the 6% decline in the numbers of “jobless” workers (i.e., 
individuals in the 16-64 year-old age cohort not formally classified as “em-
ployed”) in Russia. 

In order to address the legal lacunae associated with the employment of pat-
ent-holding migrants by legal persons, and to strengthen incentives for irregular 
migrants to formalize their legal status, the quota was cancelled as of 2015 for mi-
grants from those CIS countries which have a visa-free regime with the Russian 
Federation (which include the Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Uzbekistan). The 
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“patent” has therefore become the sole instrument for legalizing migrant workers 
from these countries in Russia. While this may have simplified the circumstances 
facing Central Asian migrants, the benefits of sole reliance on the patent have thus 
far been at least partially over-shadowed by the more rigorous application of Rus-
sia’s migration laws (as mentioned above).  

In practice, however, financial constraints could limit the new system’s ef-
fectiveness and weaken many workers’ incentives to “migrate out” of the informal 
sector. Before 2015, the monthly fee to obtain a patent was set at 1200 rubles 
(about $25) across the Russian Federation. However, the new system introduced in 
2015 allows each region to set its own monthly fee for acquiring a patent, which 
can then be used only in the region of issuance. The monthly patent in Moscow 
city and Moscow region was fixed at the rate of 4000 roubles for 2015–more than 
three times the 2014 rate. Migrants may also face significant additional costs for 
medical insurance, tutoring to pass Russian language, culture, and civics exams, 
and the like. According to some estimates, annual costs for patents, together with 
expenses for medical insurance,10 Russian language courses, and the like, could 
reach 90,000 rubles (Voronov (2014)).  

 

 
 

Figure 1–Russian Federation work permits issued for Central Asian workers 
 (in thousands, 2010-2015*) 

 
                                                            
10 Previous surveys of migrants working in the communal services sector in Russia found that, 
although 89% of migrant workers in the residential sector reported undergoing medical 
examinations in order to obtain employment, only 1% had health insurance provided by the 
employer. Whether the obligation to produce proof of medical insurance in order to legally work 
in Russia introduced in 2014 will change this remains to be seen—particularly in light of the 
sometimes less-than-robust interest shown by employers in the health insurance of their migrant 
workers. (Source: Ryazantsev et al. (2012c), page 25.) 
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Figure 2–Jobless workers (aged 16-64) in the Russian Federation (2010-2014) 

 
Source: Russian Federation Statistical, Migration Services.  
* Data are for the first half of the year. 
UNDP calculations, based on World Bank World Development Indicators data. 2014-
2015 data are projections. 

 
In Kazakhstan, the employment of migrant workers is likewise regulated by 

work permits/quotas and patents, the annual numbers (quotas) of which are ap-
proved by the Government. The quotas for work permits are determined in part by 
the number of applications for foreign workers submitted by Kazakhstani employ-
ers to local employment and social protection offices. Such factors as trends in the 
country’s economically active population, workforce needs in priority projects, 
and the countries from which foreign workers are to be attracted are also taken 
into consideration.  

In the first years of the previous decade, these quotas were set at about 
0.15% of the economically active population–which corresponded to around 
10,000 workers. During the economic boom of 2004-2008, this ratio was raised to 
1.6% of the economically active population, which corresponded to the issuance 
of quotas for some 133,000 migrant workers. However, in the aftermath of global 
financial crisis which had significant consequences for Kazakhstan’s economy, 
since 2009 this ratio has been shrinking (with some year-to-year fluctuations) and 
stood at 0.7% (about 78,000 workers) in 2014.  

Compared to the millions of legal migrants going to the Russian Federation, 
these are relatively small numbers. Moreover, the lion’s share of Kazakhstan’s quotas 
have been dedicated to attracting highly skilled workers (often for Kazakhstan’s ex-
tractive sector), which further reduces prospects for regular migration from 
neighbouring countries to Kazakhstan. As a result, the bulk of labour migration into 
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Kazakhstan seems to have an informal character. A 2011 World Bank report found 
that some 300,000 Uzbekistani citizens were working (formally and informally) in 
2010; these were supplemented by another 120,000 Kyrgyzstani citizens.  

Under legislation approved in December 2013 intended to simplify labour mi-
gration into Kazakhstan and promote the legalization of those irregular migrants al-
ready in the country, from 2014 on Kazakhstani citizens/physical persons can hire up 
to five labour migrants from visa-free СIS countries which are not EaEU member 
states.11 Under this “patent-like” system, employers do not pay social security taxes 
for the migrant labourers; instead, the migrants had to pay monthly taxes in the 
amount of roughly 3704 tenge (about $25) in 2014. This could promote the regulari-
zation of informal labour migration–particularly from Tajikistan and Uzbekistan. 

 
Labour migration, remittances, and the post-2015 global development 

agenda 
Policies regarding migration and remittances have been, and are likely to 

remain, firmly within the purview of national governments (in Eurasia and else-
where). However, in light of their large trans-national development significance, 
migration and remittances are playing growing roles in debates regarding the 
global development architecture. This is also apparent in the context of the draft 
Sustainable Development Goals (SDGs),12 which are expected to be approved at 
the September 2015 UN summit as the framework for monitoring global and na-
tional progress towards sustainable development through 2030. For example: 

x SDG target 8.8 calls for “protect[ing] labour rights and promot[ing] safe 
and secure working environments of all workers, including migrant workers, par-
ticularly women migrants, and those in precarious employment”.  

x SDG target 10.7 calls for “orderly, safe, regular and responsible migra-
tion and mobility of people, including through implementation of planned and 
well-managed migration policies”.  

x SDG target 17.18 calls for “enhance[ing] capacity building support to 
developing countries . . . to increase significantly the availability of high-quality, 
timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, mi-
gratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in 
national contexts”. 

x SDG means of implementation 10.c calls for “reduc[ing] to less than 3% 
the transaction costs of migrant remittances and eliminat[ing] remittance corridors 
with costs higher than 5%”.  

The finance-for-development significance of remittances goes well beyond 
the benefits of reducing the associated transactions costs. Concentration and tar-
geting dimensions can make remittances a particularly useful form of development 
finance. From an international finance perspective, all foreign exchange inflows 
may seem equally desirable: they all help to finance imports, service foreign obli-

                                                            
11 This does not apply to citizens of Turkmenistan, which has visa regime with Kazakhstan. 
Citizens from other EaEU countries do not need permission to work in Kazakhstan. 
12 See https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal. 
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gations, and expand the monetary base. From a human development perspective, 
however their impact can be quite different, particularly in terms of their concen-
tration and targeting dimensions. Goods and service exports, foreign investment 
inflows, and receipt of official development assistance unquestionably provide 
benefits for the national economy. However, these benefits tend to be concentrated 
in a few key sectors, or regions, which may be only weakly linked to the rest of 
the economy–and particularly those sectors and region in which most poor and 
vulnerable households generate income and employment. By contrast, the benefits 
of remittances tend to be (self- ) targeted to these very households, and broadly 
dispersed across the country. By the same token, their dispersed nature compli-
cated efforts to mobilize remittances for (extra-household) productive uses. 

 
Inflow Concentration characteristics Targeting characteristics 

Receipts 
from 
goods and 
service 
exports 

These inflows are generally con-
centrated in limited numbers of 
companies involved in foreign 
trade. 
x In the Kyrgyz Republic, 30-50% 
of merchandise export receipts 
come from gold sales. The mining 
industry employs less than 1% of 
the workforce. 
x In Tajikistan, metals account for 
75% of merchandise exports. Most 
of these revenues are generated by 
the TALCO aluminium company, 
which employs less than 1% of the 
workforce. 

These inflows are typically: 
x reinvested–to the benefit of the 
communities in which the compa-
nies are located (but not necessarily 
other communities or regions); or  
x distributed to small groups of 
owners/shareholders.  
When they accrue to the state 
budget (as tax or non-tax revenues), 
these inflows may finance pro-
grammes that benefit poor and vul-
nerable households. On the other 
hand, the resource- intensive nature 
of leading export sectors (e.g., en-
ergy, metals, cotton) often generates 
negative environmental externalities 
that are disproportionately born by 
poor and vulnerable households. 

Foreign 
invest-
ment in-
flows  

These tend to be concentrate in 
limited numbers of companies. 
x In the Kyrgyz Republic, out of 
some 160,000 non-agricultural 
economic agents, only 2601 re-
ported receipt of foreign invest-
ments in 2012. 

These inflows tend to accrue pri-
marily in:  
x Capital cities, where financial 
institutions are relatively well de-
veloped; and 
x Regions in which capital-
intensive extractive activities are 
located.  
These benefits typically do not ac-
crue directly to poor and vulner-
able households, who are often ex-
cluded from formal financial 
institutions, and tend to live in 
small towns and rural areas. 
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Inflow Concentration characteristics Targeting characteristics 

Official 
develop-
ment as-
sistance 

These inflows are typically received 
by:  
x Governments (or public or-
ganizations), as budget support or 
project finance; and 
x Implementing partners, some of 
which are international in character.
Their disbursement tends to be 
concentrated in capital cities. 

As these inflows are intended to 
broadly support development, they 
may benefit poor and vulnerable 
households–particularly when they 
take the form of budget support, or 
finance programmes that benefit 
poor and vulnerable households. 

Remit-
tances 

These inflows are typically broadly 
disbursed in small amounts across 
large numbers of households. 
CBRF data indicate that the: 
x Numbers of remittance transac-
tions in 2013 from Russia to Cen-
tral Asia were: 
o 16.6 million for Uzbekistan. 
o 15.2 million for Tajikistan; and 
o 10.3 million for the Kyrgyz 
Republic. 

x Average size per transaction was:
o $403 for Uzbekistan; 
o $275 for Tajikistan; and  
o $205 for the Kyrgyz Republic.

Survey evidence and anecdotal in-
formation indicate that most of 
these inflows are targeted toward:
x Current consumption (some 
80-90%) 
x Housing construction;  
x Investments in human capital 
(education and health);  
x Some small-scale productive 
investments.  

Source: Peleah (2015) 
 
At the global finance for development summit in Addis Ababa held in July 

2015, the international community recognized that platforms blending official de-
velopment assistance with public sector monies provided by developing country 
budgets and resources provided by the private sector, households, and NGOs must 
play a growing role in finance for development. Since the Russian Federation and 
Kazakhstan are also supplying growing amounts of official (and other forms of) 
development assistance to the less wealthy Central Asian countries (chiefly the 
Kyrgyz Republic and Tajikistan), the development impact of this support can be 
amplified if it can be used to leverage (“crowd in”) the large remittances that are 
already flowing to these countries. Russian- and Kazakhstani- funded projects that 
can support the modernization of vocational and education training systems in 
Central Asia, and better align them to the needs of the Russian and Kazakhstani 
labour markets, could be a very promising direction to pursue.  

For example, the $3.5 million area-based development project for the Kyr-
gyz Republic’s Naryn region during 2014-2016, financed by the Russian Federa-
tion and implemented by UNDP, is revising the curricular materials and procuring 
the equipment needed to modernize four pilot vocational training centres, with a 
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special emphasis on skills training for cooks, automobile mechanics, sewing ma-
chine operators, and energy technicians. In Tajikistan, under UNDP’s 2014-2016 
“Rural Livelihoods Improvement” initiative (which covers 1 million people living 
in nine districts in rural Tajikistan), the Russian Federation is co-financing invest-
ments in local infrastructure, vocational training, local business development. In 
addition to leveraging vulnerable households’ remittance incomes (most of which 
come from the Russian Federation–see Box 11) for local development purposes, 
this initiative helps migrants to develop the skills they need to be more competi-
tive on the Russian labour market. Examples from Moldova, Mexico, and else-
where show how development programming can “crowd in” remittances for local 
business development, by blending them with public-sector and donor monies. 
The importance of this form of finance for development seems destined to grow in 
the future. 
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß, ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÄÛ  

È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ:  
ÄÀÍÍÛÅ È ÀÍÀËÈÇ 

 
На сегодняшний день некоторые из крупнейших в мире потоков между-

народной трудовой миграции и денежных переводов (в относительном выра-
жении) имеют место не в традиционном контексте развития между «Севером и 
Югом» или же традиционных коридорах «Юг-Юг» между развивающимися 
странами. Наоборот, эти потоки сосредоточены в пределах Евразии, Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) – особенно между странами Центральной 
Азии и Российской Федерацией. Подтверждением этой тенденции является тот 
факт, что по данным Всемирного банка, удельный вес денежных переводов  
(более 90% которых поступают из Российской Федерации и Казахстана) в ВВП 
Таджикистана и Кыргызской Республики остается самым высоким в мире с 
2011 года (свыше 30% в Кыргызстане и 40-50% в Таджикистане).  

Потоки трудовых мигрантов и денежных переводов между Российской 
Федерацией и Казахстаном с одной стороны и менее богатыми странами 
Центральной Азии13 с другой приобретают значительные масштабы. Эти по-
                                                            
13 Данный термин означает страны Центральной Азии с низким и ниже среднего уровнем 
доходов: Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан. В эту категорию не входит 
Туркменистан, который (как и Казахстан) считается страной с уровнем доходов выше 
среднего согласно классификации Всемирного банка. 
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токи, которым присущи как формальные, так и неформальные составляю-
щие, являются отражением культурной, языковой и институциональной 
общности и расширения диаспор выходцев из Центральной Азии в России и 
Казахстане, а также существенных различий в уровне среднедушевого дохо-
да между странами происхождения мигрантов и странами назначения.  

 

 
 

Рисунок 1 – одовой объём денежных переводов, полученных в Кыргызстане,  
Таджикистане и Узбекистане (миллион долларов С , 2006-2014) 

Источник: аза данных Всемирного анка по миграции и денежным переводам 
 
Согласно данным Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации, по состоянию на середину 2015 года граждане Кыргызской 
Республики, Таджикистана и Узбекистана – стран, численность населения 
которых в совокупности составляет менее 45 миллионов человек и ни одна 
из которых не имеет общих границ с Россией – составляли одну треть от 
11 миллионов иностранных граждан, официально зарегистрированных  
в Российской Федерации. Недавнее исследование МОМ показало, что 
в 2013 году на долю граждан Кыргызской Республики, Таджикистана и Уз-
бекистана приходилось почти три четверти иностранных граждан, зареги-
стрированных в Казахстане, и около трети выданных разрешений на посто-
янное проживание. 

В период с 2001 по 2011 годы более 900 000 эмигрантов из Кыргызской 
Республики, Таджикистана и Узбекистана получили гражданство Российской 
Федерации. В 2012 году на эти три страны приходилось более половины со-
вокупной чистой иммиграции (миграционный прирост), измеряемой количе-
ством выданных разрешений на постоянное проживание. 

Что касается трудовой миграции, по данным Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации, около 840 000 граждан Узбекистана,  
367 000 граждан Таджикистана и 134 000 граждан Кыргызской Республики 
получили разрешения на работу в Российской Федерации в среднегодовом 
исчислении в 2010-2014 годах. Выходцы из этих стран составляли более по-
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ловины от общей численности иностранных граждан, официально работав-
ших на территории России в этот период времени. 

Согласно данным Всемирного банка, в 2013 году Российская Федера-
ция и Казахстан являлись принимающимися странами для 74-80% учтенных 
мигрантов из Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана (Рису-
нок 1). Исходя из того, что численность нерегулярных трудящихся-мигрантов 
на российском рынке труда оценивается примерно в 2,8-3,0 миллиона, около 
1,5-2,0 миллионов из этого числа могут быть выходцами из вышеназванных 
трех стран Центральной Азии. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение денежных переводов к ВВП 
 (для первой десятки стран) 

Источник: Расчёты ПРООН на основании данных Всемирного Банка и МВФ. 
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Крайне высокий удельный вес денежных переводов в ВВП Таджики-
стана и Кыргызской Республики в сочетании с данными, показывающими, 
что более 90% таких переводов поступают из Российской Федерации, явля-
ется дополнительным свидетельством масштаба трудовой миграции, затра-
гивающей страны Центральной Азии и Российскую Федерацию. Как следует 
из Рисунка 2, по данным Всемирного банка удельный вес денежных перево-
дов в ВВП Таджикистана и Кыргызской Республики (в диапазоне 30-50%) 
остается самым высоким в мире с 2011 года. 

Данные, представленные на Рисунках 3-5 показывают, что денежные 
переводы в этих странах также значительно превышают объемы прямых 
иностранных инвестиций, официальной помощи в целях развития и даже по-
ступлений от экспорта. Вместо того, чтобы полагаться на экспорт трудоем-
ких товаров или приток капитала или помощи в целях развития, страны де-
лают основным фактором поддержки внешнего баланса и перспектив 
развития в ближайшем будущем именно экспорт трудовых ресурсов – пре-
имущественно работников с низким и средним уровнем квалификации.  
С учетом их роли в поддержке внешнего баланса и потенциала для сокраще-
ния бедности, поступления денежных переводов следует рассматривать од-
новременно в качестве источника финансирования как процесса развития, 
так и платежного баланса. Более того, данные обследований бюджетов до-
машних хозяйств свидетельствуют о том, что денежные переводы способст-
вовали снижению доли малообеспеченных граждан в Кыргызской Республи-
ке на 6-7 процентных пунктов в год в период 2010-2013 годов (Рисунок 6), 
что составляет около 350 000–400 000 человек. Эти данные также показыва-
ют, что влияние денежных переводов на сокращение бедности является наи-
более значительным в южных регионах страны (Баткен, Джалалабад, Ош), в 
которых отмечается наиболее высокий уровень бедности (Рисунок 7). В про-
тивоположность этому, денежные переводы, как представляется, не оказы-
вают ощутимого влияния на уровень бедности в более богатых промышлен-
ных регионах, таких как Бишкек, Чуй и Талас. 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение денежных переводов к экспорту  

товаров и услуг (2005-2013) 
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Рисунок 4 – Соотношение денежных переводов  
к прямым иностранным инвестициям (2005-2013)* 

 

 
 

Рисунок 5 – Соотношение денежных переводов к помощи  
в целях развития (нетто) (2009-2013) 

 
Расч ты ПРООН, основанные на данных Всемирного анка и Государственного 
Статистического Комитета збекистана. 
* Соотношение для Таджикистана в 2010 и 2011 годах составляло соответст-
венно 111 и 147. 
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Рисунок 6 – Уровень бедности по доходам в Кыргызстане:  
с денежными переводами и без них (2010-2014) 

 

 
 

Рисунок 7 – Региональные показатели бедности по доходам 
 и в Кыргызстане: с денежными переводами и без них (2014) 

Источник: Статистический Комитет Кыргызской Республики. 



 436 

Размер этих потоков заставляет задуматься, как эти средства использу-
ются за пределами домашних хозяйств, получающих денежные переводы. 
Вопрос не в том, что денежные переводы должны напрямую контролиро-
ваться государством или подлежать дополнительному налогообложению. На-
оборот, речь идет о перспективах убеждения домашних хозяйств, получаю-
щих денежные переводы, инвестировать эти средства в проекты местного 
развития и другие мероприятия на уровне сообществ, которые могут повы-
сить уровень жизни – особенно в сельских районах и небольших городах, где 
качество/доступ к базовым услугам иногда далеки от идеала. Этот вопрос 
может иметь особенно важное значение для Российской Федерации и Казах-
стана, кроме того, что являются источником практически всех денежных пе-
реводов, увеличивают объемы помощи в целях развития, предоставляемой 
этим странам Центральной Азии. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, в 2013 го-
ду средний размер комиссии, взимаемой с клиентов, осуществляющих де-
нежные переводы из России в зарубежные страны через операторов денеж-
ных переводов, снизился до 1,7% от суммы перевода, что является «самым 
низким показателем среди стран Большой двадцатки». Такое резкое умень-
шение расходов, связанных с операциями по отправке денежных переводов 
из России, означает огромную экономию средств для мигрантов (а также ди-
аспор и других отправителей). Например, экономия средств за счет разницы 
между средним размером комиссии в 3% (общий международный индика-
тивный показатель) и 1,7% по операциям по осуществлению денежных пере-
водов в объеме 21,9 миллиарда долларов через операторов денежных перево-
дов из Российской Федерации в 2014 году составила почти 600 миллионов 
долларов. Для трёх менее богатых стран Центральной Азии экономия соста-
вила 184 миллиона долларов по денежным переводам, отправленным в Узбе-
кистан, 126 миллиона долларов по денежным переводам, отправленным в 
Таджикистан, и 67 миллионов долларов по денежным переводам, отправлен-
ным в Кыргызскую Республику. Хотя такая экономия средств не классифи-
цируется как официальная помощь в целях развития, это является конкрет-
ным примером поддержки процесса развития, предоставляемой Российской 
Федерацией менее богатым странам Центральной Азии.  

Наконец, эти данные подчеркивают потенциальную значимость транс-
национальной экономической интеграции и сотрудничества для менее бога-
тых стран Центральной Азии. Присоединение Кыргызстана к Евразийскому 
Экономическому Союзу (ЕАЭС) в августе 2015 года несёт с собой обещание 
свободного движения трудовой силы, а также (в более долгосрочном перио-
де) перспективы гармонизации национальной пенсионной системы и других 
систем социальной защиты. Перспективы членства в ЕАЭС рассматриваются 
тоже для Таджикистана. 

Такие высокие показатели денежных могут не являться постоянными; 
значительное и продолжительное сокращение притока денежных переводов 
(по отношению к ВВП) отмечалось во многих развивающихся странах. Для 
стран Центральной Азии, значительное снижение юбыло зафиксировано в 
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2009 году, когда общий объём денежных переводов из Российской Федера-
ции в страны СНГ сократился (из-за влияния мирового финансового кризи-
са) на 28%. Предварительные данные также указывают на снижение показа-
телей для Таджикистана и (в меньшей степени) в Кыргызской Республике в 
2014 году (рисунок 8) – на фоне снижения на 12% в исходящих денежных 
переводов из России. Дальнейшее снижение на 47% исходящих денежных 
переводов из России в другие страны СНГ было отмечено в первом кварта-
ле 2015 года. Снижение денежных переводов из России в Узбекистан, Тад-
жикистан и Кыргызскую Республикк, составило 50%, 44%, и 34%, соответ-
ственно (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Соотношение годовых потоков денежных переводов к ВВП  
(2009-2014) 

Рассч ты ПРООН на основании данных Всемирного анка и МВФ. 
 

 
 

Рисунок 9 – Квартальные тенденции денежных переводов  
из России и в странах ентральной зии 

Расчеты ПРООН тенденций год-к-году, основанных на данных  РФ для денеж-
ных переводов из России через операторов денежных переводов. 
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Долгосрочные (до 2030 года) перспективы государств Центральной 
Азии по сохранению значительных потоков денежных переводов, отмечае-
мых до 2014 года (и связанной с ними миграции), можно рассматривать в 
фокусе трех взаимосвязанных факторов:  

1) в какой степени законодательные акты, регламентирующие вопросы 
трудовой миграции в Российской Федерации (и, в меньшей степени, в Казах-
стане), будут способствовать или препятствовать миграционным потокам; 

2) демографическая ситуация и конъюнктура рынка труда в России и 
четырех странах Центральной Азии; и 

3) общая экономическая ситуация и тенденции в этих странах.  
В долгосрочной перспективе (т.е. до 2030 года) влияние этих тенден-

ций на динамику денежных переводов (и, опосредованно, на миграцию) в 
странах Центральной Азии можно прогнозировать следующим образом. 

Относительно фактора (1) – мы предполагаем, что изменения в той 
степени, в какой законодательство будет стремиться стимулировать или 
сдерживать потоки мигрантов из Кыргызской Республики, Таджикистана и 
Узбекистана в Российскую Федерацию и Казахстан не окажут значительного 
влияния на реальный масштаб этих потоков (как неофициальной, так и офи-
циальной миграции). Будущее влияние фактора (2) – демографическая си-
туация и конъюнктура рынка труда в России и четырех странах Центральной 
Азии – можно оценить, исходя из: (a) демографических прогнозов выпущен-
ных в июле 2015 года Отделом народонаселения Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам ООН (изменения численности всего населе-
ния и населения трудоспособного возраста); и, на основе этого, (b) 
прогнозов/экстраполяции данных до 2015 года по численности лиц трудо-
способного возраста «без работы» в этих странах. Влияние фактора (3)– об-
щие экономические тенденции в этих странах – может быть спрогнозировано 
посредством расширения горизонта прогнозов на период после 2015 года по 
ВНД на душу населения (по паритету покупательной способности) по этим 
странам до 2030 года. Это можно сделать на основе данных по ВНД на душу 
населения из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового разви-
тия» (до 2013 года, используя обменные курсы 2011 года по ППС) и оце-
нок/прогнозов роста ВВП на душу населения из Прогноза роста мировой 
экономики МВФ (апрель 2015 года, по ППС с использованием обменных 
курсов 2011 года) на 2014-2020 годы. 

Были рассчитаны максималистский и минималистский сценарий 
миграции, в которых демографические и экономические факторы ((2) и (3) 
указанные выше) в большей или в меньшей степени способствуют значи-
тельным потокам мигрантов и денежных переводов. Эти сценарии позволяют 
сделать вывод, что есть веские основания полагать, что потоки мигран-
тов и денежных переводов из менее богатых стран ентральной зии 
останутся достаточно значительными в период 2015-2030 годов. Даже 
по «минималистскому» сценарию миграции численность людей без работы 
(т.е. лиц в возрасте 16-64 лет, которые являются незанятыми или не относят-
ся к экономически активному населению) в Кыргызской Республике, Таджи-
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кистане и Узбекистане увеличится на 17% в течение 2014-2030 годов (рису-
нок 10). В противоположность этому, несмотря на влияние экономического 
спада 2014-2015 годов, численность людей без работы в Российской Федера-
ции и Казахстане в 2030 году будет примерно на 9% ниже уровня 2014 года. 
Согласно «максималистскому» сценарию миграции, численность людей без 
работы в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане увеличится на 
23% в течение 2014-2030 годов, тогда как численность людей без работы в 
Российской Федерации и Казахстане в 2030 году будет примерно на 15% ниже 
уровня 2014 года. Развитие событий в 2015-2016 годах может оказаться просто 
«всплеском» – особенно если (что кажется весьма вероятным) наблюдаемое 
снижение формальных миграционных потоков в течение 2015-2016 годов, бу-
дет компенсировано, по крайней мере частично, ростом нерегулярных мигра-
ционных потоков, которые не охвачены официальной статистикой. 

 

 
 

Рисунок 10 – Тенденции численности людей «без работы»* 
 в ентральной зии  и Российской Федерации, 2014-2030 (2014 = 100) 

* исло лиц в возрасте от 16 до 64 лет не классифицированных как занятые. 
Расчеты ПРООН / прогнозы, основанные на данных Всемирного банка Показате-
ли мирового развития, и данных / демографических прогнозах ДЭСВООН. 

 
Перспективы в области человеческого развития в связи с миграцией и 

денежными переводами подчеркивают важность более широкого понимания 
данных официальной статистики и взаимосвязанного эффекта для макроэко-
номической ситуации и доходов с тем, чтобы полноценно анализировать по-
следствия (как положительные, так и отрицательные) для населения. Во мно-
гом миграция и денежные переводы помогают людям в полной мере 
реализовывать человеческий потенциал. (Полный перечень плюсов и мину-
сов трудовой миграции и связанной с ней денежных переводов приведен в 
Таблице 1). Помимо снижения бедности по доходам и стимулирования част-
ного потребления и инвестиций (например, жилищное строительство), ми-
грация и денежные переводы могут также способствовать инвестированию 
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домашними хозяйствами в образование и медицинское обслуживание. Такие 
инвестиции могут также оказывать положительный эффект на местную эко-
номику в среднесрочной и долгосрочной перспективе в форме улучшения 
человеческого капитала, повышения активности субъектов малого бизнеса 
(за счет обеспечиваемого денежными переводами начального и оборотного 
капитала) и усиления конкурентоспособности местных производств. Мигра-
ция может также обеспечить доступ к более качественным медицинским ус-
лугам в принимающих странах. Большинство респондентов опроса, прове-
денного в Таджикистане в 2010-2011 годах, отметили, что доходы их семей 
за счет денежных переводов позволили улучшить доступ детей к медицин-
скому обслуживанию. Более широкие возможности получения образования 
для детей и членов семей в домашних хозяйствах, получающих денежные 
переводы, подтверждаются в многочисленных исследованиях. Исследование 
МОТ, проведенное в 2010 году в странах Центральной Азии показало, что в 
2008 году семьи мигрантов направляли 20% доходов за счет денежных пере-
водов на медицинское обслуживание, и еще 10% на образование.  

 
Таблица 1.  

Миграция и денежные переводы в странах Центральной Азии:  
плюсы и минусы для человеческого развития 

Плюсы Минусы 
спекты человеческого развития, связанные с доходами 

Снижение бедности по доходам 
в странах происхождения ми-
грантов 

Добавленная стоимость продук-
ции/продаж, обеспечиваемых за счет труда 
мигрантов, «утрачивается» для стран про-
исхождения мигрантов14 

Поддержка платежного баланса, 
рынков труда и экономической 
деятельности в целом 

Неофициальный характер деятельности 
снижает финансовые потоки в официальном 
секторе и текущие налоговые поступления 

Поддержка местной экономики, 
строительного сектора  

Угроза для финансовой устойчивости пен-
сионных систем в долгосрочной перспек-
тиве в странах происхождения мигрантов  

Обеспечение начального и обо-
ротного капитала для субъектов 
малого бизнеса 

«Голландская болезнь»: значительные пото-
ки денежных переводов ослабляют важность 
разработки альтернативных стратегий обес-
печения экономического роста и развития 

Содействие конкурентоспособ-
ности, сглаживание ситуации на 
рынках труда в странах назначе-
ния (на макро-уровне), особенно 
в строительстве, транспортной 
отрасли и секторе услуг 

 

                                                            
14 Однако, это обеспечивает выгоды для стран назначения. 
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Плюсы Минусы 
Другие аспекты человеческого развития 

Улучшение финансовых воз-
можностей для обеспечения дос-
тупа семей мигрантов к качест-
венному медицинскому 
обслуживанию, образованию и 
другим социальным услугам  

Повышенный риск инфицирова-
ния/распространения ВИЧ/СПИДа, тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний

Приобретение мигрантами но-
вых навыков в странах назначе-
ния («утечка мозгов», «социаль-
ные переводы») 

Риски для здоровья, связанные с неблаго-
приятными условиями проживания ми-
грантов (например, перенаселенные жилые 
помещения) 

Миграция и доходы за счет де-
нежных переводов содействуют 
уверенности в своих силах и 
способности людей самостоя-
тельно решать свои проблемы  

Риск заболеваемости/смертности в связи с 
иногда опасными и трудными условиями, в 
которых работают мигранты 

Денежные переводы могут спо-
собствовать расширению пер-
спектив социально-экономиче-
ского развития на местом уровне 
(если они могут быть привлече-
ны из неофициального сектора) 

Риски эксплуатации, торговли людьми, 
жестокого обращения, сопряженные с не-
регулярной миграцией 

Возможности для самореализа-
ции, которые отсутствуют дома 

Миграция как «мода», что фактически огра-
ничивает возможности для самореализации 

 

Угрозы для культурных ценностей, тради-
ций и социальной сплоченности как в 
странах происхождения мигрантов, так и в 
странах назначения 

 Сокращение доступа к системе социаль-
ной защиты в странах назначения 

 «Утечка мозгов» 

 

Социопсихологические проблемы для семей 
мигрантов («СМС-разводы», дети, растущие 
без родителей (UNICEF, 2011), и т.д.). Мно-
гие из этих проблем в диспропорциональ-
ной степени затрагивают женщин. 

 

Неофициальный характер миграции может 
(в дальнейшем) ослабить принцип верховен-
ства закона и качество управления рынком 
труда в странах назначения («бег на дно»?) 

 Повышенный риск политического радика-
лизма со стороны разочарованных мигрантов 
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Миграция обеспечивает значимые выгоды для стран назначения ми-
грантов. В 2011 году Директор Федеральной миграционной службы Россий-
ской Федерации К.О. Ромодановский заявил, что труд мигрантов обеспечива-
ет 8% ВВП России. Ряд исследователей утверждают, что трудящиеся-
мигранты играют роль «буфера» на российском рынке труда, в частности за-
щищая российских работников от влияния экономического спада. В свете 
значимости экономики России для соседних стран, некоторые из этих выгод 
распространяются и на третьи страны (т.е. страны, помимо стран происхож-
дения мигрантов и стран назначения). 

Парадигма человеческого развития также подчеркивает важность бо-
лее широкого видения агрегатов и углубления понимания нужд соответст-
вующих людей и социальных процессов, сохраняя, при этом, доказательно-
обоснованный подход. Все большее количество исследований по вопросам 
миграции и денежных переводов в странах Центральной Азии, в сочетании 
с официальными данными по регистрации миграции в странах назначения 
расширяют возможности для использования такого подхода (см. Вставку 
ниже). 

 
Вставка. Мигранты из ентральной зии в России – кто они? 
  
Недавние данные (июль 2015 года), размещенные на сайте Миграци-

онной службы Российской Федерации, позволяют получить представление о 
половозрастном составе мигрантов из стран ентральной зии в России. 
В частности: 

 
x Граждане Кыргызской Республики, Таджикистана и збекистана 

составляют примерно треть от общей численности зарегистрированных 
мигрантов в России. ( сли добавить граждан Казахстана и Туркмениста-
на, это показатель возрастает до 40%.) 

 
x Подавляющее большинство мигрантов из Таджикистана и збе-

кистана в России – это мужчины, которые составляют, соответственно,
84% и 82% от общей численности зарегистрированных мигрантов из этих 
стран. В противоположность этому, женщины составляют более значи-
тельную долю в составе мигрантов из Кыргызской Республики (39%), а 
также из Казахстана (42%). ( енщины составляли 32% от общей числен-
ности мигрантов в Российской Федерации в этот период). На долю муж-
чин-выходцев из збекистана приходился практически один из четырех 
(24%) от всех зарегистрированных мигрантов. 

 
x Возрастной состав мигрантов в разрезе стран также различа-

ется. сли 92% мигрантов из збекистана (и 88% из Таджикистана) со-
ставляли лица в возрасте 17 – 59 лет, удельный вес лиц этой возрастной 
категории среди мигрантов из Кыргызской Республики и Казахстана со-
ставлял, соответственно, 81% и 73%. (Для сравнения, мигранты в воз-
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расте 17–59 лет составляют 82% от общей численности мигрантов в Рос-
сийской Федерации.) 

 
Согласно данным Национального статистического комитета Кыр-

гызской Республики, в 2011-2014 годах примерно 60-65% мигрантов из этой 
страны составляли жители ишкека и уйского региона. Эти два северных 
промышленных региона также демонстрировали наибольшую интенсив-
ность эмиграции (в расчете на 1000 жителей) в этот период; аналогичный 
показатель для г.Ош также превышал среднее значение по стране. Наобо-
рот, данные обследования рабочей силы показывают, что более ¾ внешних 
мигрантов из Таджикистана в 2004 и 2009 годах являлись выходцами из 
сельских районов. 

 
В целом, эти данные свидетельствуют о том, что мигранты из 

Таджикистана и збекистана в Российской Федерации представлены мо-
лодыми мужчинами, работающими в строительстве (см. Рисунки 29, 30) и 
(по крайней мере в отношении Таджикистана (и, согласно некоторым дан-
ным, также и в отношении збекистана)) являющимися выходцами из 
сельских районов. В отличие от этих стран, состав мигрантов из Кыргыз-
ской Республики является несколько более сбалансированным по половозра-
стным когортам. Состав мигрантов из городов/сельских районов Кыргыз-
ской Республики также представляется более сбалансированным при 
сравнительно значительной доле мигрантов из городских населенных пунк-
тов. Данные на Рисунке 23 также указывают на несколько более многочис-
ленную кыргызскую диаспору в Российской Федерации (по сравнению с кру-
говой трудовой миграцией из Кыргызской Республики) в сопоставлении с 
диаспорами из Таджикистана и збекистана. 

 
В отличие от Таджикистана и збекистана, более сбалансированный 

и «диверсифицированный» характер миграции из Кыргызской Республики 
(по гендерному и географическому составу) и (возможно) несколько более 
многочисленная кыргызская диаспора могут служить об яснением отсут-
ствия резкого (отмечаемого) сокращения потоков мигрантов из Кыргыз-
ской Республики в Российскую Федерацию и денежных переводов из России в 
Кыргызстан в 2014 году. 
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Pizarro Ñ.À.  
(Buenos Aires, Argentina) 

 
MIGRATIONS IN SOUTH AMERICA.  

BOLIVIANS AND LABOR MARKETS IN ARGENTINA 
 

The growing restrictions on immigration in developed countries lead us to 
examine migrations between southern ones. Compared to south-north flows, they 
usually involve shorter distances and rather impoverished populations [1]. People 
have moved to, from and within the Southern Cone of South America since the 
formation of the nation-states in the 19th Century. During the 1980’s, a new migra-
tion phase began as a result of socioeconomic and political crisis in many Latin 
American countries [2], stimulating vast numbers of people to emigrate to the de-
veloped ones and, to a lesser extent, to other countries of the region [3]. 

The acceleration of Latin American migrations is also part of a broader con-
text. International movements of people have acquired specific features in the cur-
rent framework of globalization, capital accumulation [4] and transnationalism [5]. 
Increasing interdependence of the world economy and technological advances in 
communications and transportation are leading to the free flow of goods and in-
formation between countries. In contrast, highly controlled international borders 
and impassable social boundaries are proliferating in the contemporary world, and 
their effects are very often violent and exclusionary, especially among labor mi-
grants [6]. At the same time, “borders react to diverse kinds of migrant subjectiv-
ities and thereby operate to produce differentiated forms of access and rights”  
[7, P. 58, emphasis in the original]. 

Immigration has emerged as a hot issue in many Western states [8] and as a 
source of friction in the international arena. Global migration governance is a topic 
of the political agenda at national and regional levels, inspiring debates about the 
so-called “problem of migration”. In the late 1990s, the State Parties of the South-
ern Common Market (MERCOSUR)15 became concerned about the advantages 
and disadvantages of migrations from and within the region. On one hand, they 
asserted that northern receiving countries should develop more inclusive immi-
grant integration policies [9]. On the other hand, they attempted to improve what 
was (and still is) considered a migration governability crisis within the region. In 
December 2002, the presidents of the MERCOSUR State Parties announced that 
they would allow free movement of people within the region. 

Therefore, some of the member countries are reconsidering their migratory 
policies. Argentina is the only one that has already made a substantial change. 
Immigration has strongly shaped Argentine history [10]. Between 1830 and 1850, 
8,2 million European immigrants arrived in Argentina; the United States was the 
only country that received more international migrants during that period. By 
                                                            
15 Member countries: Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay and Venezuela. Associated parties: 
and Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Guyana and Surinam. 
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1914, one third of the Argentine population was foreign born, mainly from Italy 
and in Spain. Migrations from western European countries were encouraged by 
the government, in an attempt to construct a modern, white and civilized society 
according to the hegemonic construction of Argentineness.  

Although after the 1950s most of the immigrants were from the Southern 
Cone of South America, migration policies continued giving preference to those 
who came from overseas while those coming from neighboring countries were 
discriminated against or merely tolerated. There was a significant change in 2004 
when a new National Migration Law was enacted, recognizing the importance of 
those coming from the State Parties of the MERCOSUR [11]. 

In spite of this rhetoric of inclusion [12], the change in the Argentine migra-
tion policy does not go so far as to establish a genuine migration without borders 
scenario [13]. On the contrary, disguised state control techniques and technologies 
are still in use mainly aiming to regulate labor migrations. According to the Na-
tional Migration Law 2004, legal residence and human rights are guaranteed to the 
citizens of the State Parties of the MERCOSUR; however, labor migrations pro-
ceeding from those countries are still being controlled in many formal or informal 
ways [14].  

During the 1990s, the increase of migrants moving within the Southern 
Cone of South America brought about changes in the proportions of migratory 
flows in several countries. Argentina ranked third in the world as a host country 
receiving Latin American immigrants. Most of them –about 90 percent– came 
from the State Parties of the MERCOSUR. Longstanding Bolivian and Para-
guayan immigration flows significantly increased during the last decades of the 
20th Century. In 2001, Paraguayans ranked first over intraregional immigrants  
(35 percent) followed by Bolivians (25 percent), Chileans (23 percent), Uruguay-
ans (13 percent) and Brazilians (4 percent). 

Regional migration did not reach large proportions after the Argentine eco-
nomic and financial crisis of 2001, though it continued steadily and there were no 
massive returns [13]. Nevertheless, the sharp reduction in employment, the in-
crease in poverty, and the end of currency convertibility encouraged many Latin 
American people to migrate to other countries, mainly to Spain [15]. 

International migrants coming from impoverished social contexts usually inte-
grate into marginal segmented labor markets. In Argentina, there are specific informal 
sectors intended for regional migrants such as construction, agriculture, small-scale 
industry, and domestic service. The informal nature of labor agreements leads to lack 
of access to social security and healthcare services, as well as fewer possibilities of 
education for children and young people. Unlike nationals, these foreign workers 
usually accept to live and work under extremely bad conditions.  

Labor flexibility and ambivalence between enduring and resisting oppres-
sion might be due to their migrant condition [16], as I found in my ethnographic 
research on Bolivian laborers in Argentina [17], [18], [19]. One of the reasons why 
they bear physical and psychological suffering is that they lack of social networks 
that would sustain them if they happened to lose their jobs. On the contrary, their 
relatives frequently expect them to send money back home. Therefore, migrant la-



 446 

borers work in harsh and poorly paid activities that nationals would not tolerate. 
They also achieve a competitive edge, becoming so good at their jobs that em-
ployers prefer them to local people. Racializing and ethnicizing discourses fre-
quently naturalize and justify labor market segmentation, and serve to legitimize 
the fact that immigrants, especially irregular, or illegal, ones, accept working long 
hours in harsh conditions and earning very low wages.  

I found that Bolivians coming from poor indigenous-peasant households 
usually regard themselves not as immigrants but as workers. This may be due to 
the very popular and long-standing tradition among Bolivians of moving around 
the international border region between Bolivia and Argentina. Many Bolivian la-
bor migrants interviewed had left their homes without thoroughly thinking about 
that decision beforehand and did not know how long they were going to stay in 
Argentina. 

The continuity of regional immigration to Argentina, despite the recent crisis, 
shows that people do not only migrate because of economic factors but also due to 
cultural and social ones that influence their decisions, trajectories and experiences. 
As Other issues shape Bolivian international migrations such as the antiquity of the 
migration flow, longstanding networks, social and economic capital, imaginaries 
about the places of destiny, and ancient traditions of territorial mobility. Other inter-
twined conditionings are the cycle and structure of their families, marital status, age, 
possibilities of socio-economic upward mobility and education, and utopias of ame-
liorating gender, class or race-ethnic inequalities, among others. 

The case of Bolivian labor immigration to Argentina is paradigmatic. Before 
the nation-states formation in the mid-nineteenth century, people used to move 
within a unique colonial territory, and they kept on doing so after the international 
border was established.  

Until the 1950s, men coming from Bolivian Andean rural households 
moved around the international border region looking for seasonal jobs in agri-
culture. After 1960, industrial modernization attracted Bolivian families south-
wards to the cities of Buenos Aires, Mendoza, Tucumán and Córdoba. In the 
1990s, a steady macroeconomic context, comparatively high salaries, and imagi-
naries about Argentine modern, urbanized way of life made the country more at-
tractive to Bolivians. 

Since then, these Bolivian laborers have spread throughout Argentina, tak-
ing low-skilled jobs in labor-intensive sectors of the economy. While men usually 
work in construction, agriculture and textile manufacturing, women are employed 
in informal street trading, textile manufacturing, agriculture and domestic service. 
Although the laborers’ impact on unemployment is minimal, racializing and eth-
nicizing stereotypes make Argentines feel threatened.  

Even when Argentine economy deteriorated during the 2000s, Bolivians 
kept migrating. Nowadays, such territorial mobility takes place within the contra-
dictory scenario of the free flow of capital, goods and services together with vari-
ous state control techniques and technologies of the international borders and so-
cial boundaries. Nevertheless, as I have said before, current Argentine migration 
policy is certainly less restrictive than it was previously. 
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Bolivian laborers have recently built novel migratory territories recently 
built in Argentina, throughout the whole country. For instance, these migrants par-
ticipate in the horticulture labor market in the Middle Valley of the Río Negro dur-
ing the harvest season. Trpin and Ciarallo [20] show that these productive enclaves 
are supported by the use of a vulnerable migrant labor force, and they remark the 
informality of work contracts and the frequent fraud that these workers endure. 
They show that these labor markets are highly segmented on the basis of ethnic 
and nationality classifications. 

Ataide and Benencia [21] study the participation of Bolivians in the horti-
culture labor market in the Province of Salta. They highlight the ways in which 
cultural identities are used to naturalize and justify their oppressive work condi-
tions. They say that local classification matrices of the Otherness and the ways in 
which these immigrants are looked down as foreigners. The authors also show the 
ways in which Bolivian laborers question, resist and reproduce these identities and 
social positions.  

Moreno Fiore and Pizarro [22] study the ways in which Bolivian women sup-
ply the demand of seasonal workers in horticulture harvests in the Province of Men-
doza. They remark the impact that the intersection of inequalities has on the laborers’ 
migratory and work trajectories. But, at the same time, they remark the social agen-
tivity of these labor migrants, who give different imprints to their lives according to 
the sense in which they interpret their own migration and labor experiences. 

From a gender perspective, Pizarro [20] analyzes Bolivian women’s associa-
tional migration to the outskirts of Buenos Aires and Córdoba cities. These laborers 
work with their families in horticulture fields and brick-manufacturing sites. Pizarro 
not only shows the impact of the intersection of different inequalities in women’s mi-
gratory trajectories, working conditions and family life, but she also analyzes how 
other factors intertwine, such as migratory networks and human and social capital, 
state control mechanisms in the borders, previous work experiences, marital status, 
structure of the domestic groups, and traditional familiar and gender ideologies. 

Magliano and Mallimaci Barral [23] go deeper into gender issues influenc-
ing the migration of Bolivian women to Córdoba and Ushuaia. They analyze the 
implications of family migration on the itineraries of these migrants, focusing on 
their labor experiences in both destinations. They emphasize that work marks the 
lives of these women, affecting their experiences and decisions, and becoming a 
key factor for their migration project. 

Ferreiro, Pizarro and Basualdo [24] analyze the practices of resistance that 
Bolivian migrants develop. They study the family ties and transnational networks 
of young laborers in a brick-manufacturing site on the outskirts of Córdoba city. 
They highlight the ways in which their expectations, memoirs, and mementos help 
them to endure extremely precarious living and working conditions. They remark 
that some practices of resistance are inscribed in their memoirs and re-signified in 
their narratives.  

Benencia [25] is also concerned about the Bolivian migrants’ practices of 
resistance. He studies the experiences of those who returned to Buenos Aires after 
living for over a decade in a complex and changing European context. He analyzes 
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the ways in which certain practices of resistance have allowed them not only to 
survive but to improve their economic situation. He shows that their improved 
economic position made it possible for them to decide whether to stay in Spain or 
return to Bolivia or Argentina after the European crisis of 2008 and the renewal of 
xenophobic discrimination against Latin Americans.  

In brief, recent research highlights key issues regarding the structural factors 
that shape the integration of Bolivian immigrants in certain labor markets that are 
segmented by inequalities based on class, gender, ethny-race, nationality and mi-
gratory and legal status. These ethnographic insights show the various ways in 
which labor immigrants experience harsh living and working conditions. Finally, 
they show that these men and women are capable of dealing with oppressive situa-
tions and of performing particular ways of resistance. 

Labor migrations should not be studied from a reductionist economic ap-
proach to their trajectories, experiences and prospects for the future. On the 
contrary, they should be studied in from a holistic approach, understanding that 
migrants make sense of their territorial mobility from complex points of view 
anchored in their life experiences. In short, labor migrations are total social 
facts [16] because they comprise economic, social, cultural and politic dimen-
sions. 
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ÎÁÐÀÇ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒÀ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÑÎÇÍÀÍÈÈ  

ÁÐÀÇÈËÈÈ: ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ 
 

Как известно, первые иностранцы прибыли на бразильскую землю с 
экспедицией Педру Алварес Кабрала в 1500 году. С тех пор иностранное 
присутствие на бразильских территориях было постоянным и насыщенным: 
иностранцы не только обеспечивали связь с метрополией, реализуя на местах 
ее политику эксплуатации натуральных и человеческих ресурсов в новой ко-
лонии, но и способствовали торговым и культурным связям с коренным на-
селением. Символом многовекового смешения европейских иностранцев с 
местными индейцами является синтетический язык ньенгату (nheengatu) – 
смесь португальского с индейскими диалектами – результат их активного 
сожительства. Как отмечает бразильский социолог Жозе ди Соуза Мартинс 
[1, c. 141], влияние ньенгату до сих пор прослеживается в бразильском ак-
центе португальского; слова на этом древнем языке активно используются в 
повседневной жизни и заметны в местной топонимике.  

Тем не менее, категория «иммигрант» появилась в социальной струк-
туре Бразилии довольно поздно: в начале XIX века. Бразильская исследова-
тель Жиралда Зейферт [2, с. 273] указывает на то, что «первые немцы, клас-
сифицированные как иммигранты, начали селиться в Рио де Жанейро в 
1808 году, занимаясь экспортной и импортной торговлей». Она же [3, с. 79] 
отмечает, что первая колония в рамках политики по заселению бразильских 
территорий иностранными иммигрантами была основана в 1818 в городе 
Новый Фрибург, в штате Рио де Жанейро. За этим последовали и другие 
проекты по освоению пустынных земель за счет иммигрантов из Европы, 
но они оставались сравнительно немногочисленными до 1888 года, когда, 
после отмены рабства, Бразилия централизовала свою миграционную поли-
тику, что спровоцировало значительные миграционные потоки в страну. Та-
ким образом, начиная с XIX века, наравне с иностранцами в Бразилии стала 
появляться фигура «иммигранта».  

Согласно законодательству того времени, в категорию «иммигрант» 
официально попадал любой иностранец, въехавший в страну в качестве пас-
сажира третьего класса. Таким образом, из абстрактного «иностранца» чело-
век превращался в легитимного члена бразильского общества, наделенного 
юридическим статусом и связанным с правительством сложной сетью прав и 
обязанностей. Для бразильской правящей элиты иммигранты были выгод-
ным решением по поддержанию способа производства на кофейных планта-
циях, основанного на архаических формах эксплуатации труда [4, c. 60]. Не-
смотря на то что теоретически иммигрант был свободной рабочей силой, на 
практике он впадал в глубокую зависимость от своего помещика, которого 
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законодательство наделяло широкими полномочиями по отношению к ино-
странному рабочему. Таким образом, правительство пыталось снизить число 
возвратов в Европу со стороны иммигрантов, недовольных своим положени-
ем в стране. Несмотря на сложности адаптации в Бразилии, тяжелые условия 
выживания в сельских регионах Европы, вызванные прогрессом капитали-
стических отношений, продолжали провоцировать многочисленные мигра-
ционные потоки в Америку. В общей сложности, около трех миллионов им-
мигрантов из различных стран Европы въехали в Бразилию до 30-х годов  
XX века [5, с. 21]. 

Было бы ошибочно считать, что бразильское правительство принимало 
любых иммигрантов для заселения пустынных земель и для работы на кофей-
ных и сельскохозяйственных поместьях. Помимо многочисленных условий, 
связанных с продуктивностью иммигранта и его семьи (отменное здоровье, 
обязательно наличие семьи и с присутствием в ней, как минимум, одного члена 
мужского пола, способного к физическому труду), в своем отборе Бразилия ру-
ководствовалась и более субъективными критериями, вдохновленными раз-
мышлениями популярной тогда «науки» евгеники. Набирающая все большую 
популярность с начала XX века, европейская и американская евгеника указыва-
ла на «дегенерацию» некоторых народов, в которых присутствовало активное 
расовой смешение. Бразильские ученые, вдохновленные этими размышления-
ми, адаптировали их к своей действительности, утверждая, что смешение рас 
не привело на практике к биологической деградации, но способно, напротив, 
спровоцировать «отбеливание» народа за счет его активного смешения с белы-
ми европейскими иммигрантами [6, с. 72-74]. Как показывает бразильский ис-
торик Фабио Койфман [7], эти постулаты во многом легли в основу бразильской 
миграционной политики вплоть до конца Второй Мировой Войны.  

Как видно, с 20-ых годов XX века иммигрант из проводника прогресса 
стал постепенно превращаться в человеческий материал, который обязательно 
должен подвергаться тщательному отбору. После основания СССР, когда ком-
мунистическая доктрина стала реальностью во многих европейских странах, 
иммигрант стал рассматриваться еще и как «разносчик вредных идеологий». 
После 1930 года, когда к власти, путем военного переворота, пришел Жетулио 
Варгас, стала активно развиваться националистическая идея о том, что бра-
зильский народ состоит из равномерного смешения трех «рас» (индейской, 
африканской и европейской), объединенных на основе португальской культу-
ры [8, с. 378]. В такую концепцию нации плохо вписывались многочисленные 
сельские колонии, которые, отделенные от контактов с бразильским общест-
вом из-за своей географической отдаленности, сохраняли свои язык и культу-
ру в течение многих поколений. Чтобы ассимилировать эти этнические обра-
зования в свою концепцию «бразильской нации», правительство Варгаса 
приняло ряд законов, которые запрещали, среди прочего, использование ино-
странных языков в школах и ассоциациях; обязывали этнические ассоциации 
назначать руководителей рожденных в Бразилии; вынуждали компании следо-
вать квотам по найму иностранной рабочей силы; установили национальные 
квоты для въезда в страну. С 1930-ых годов и до окончания Второй Мировой 
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Войны, когда Жетулио Варгас распустил свое правительство и назначил демо-
кратические выборы, иммигрант в Бразилии воспринимался как помеха для 
построения нации, как чужеродный элемент в гармоничном организме, спло-
ченном новой национальной идеей. Часто рядом со словом «иммигрант» ста-
ли появляться термины «нежеланный», «захватчик», «чужак». Из важного со-
ставляющего бразильского общества, иммигрант превратился в иного, как 
элемент, вносящий дисбаланс в идеализированный образ сплоченной одно-
родной нации. 

После окончания Второй Мировой Войны некоторые политические 
группы начали выступать за то, чтобы открыть возможность въезда в страну 
беженцам и перемещенным лицам из Европы. В их понимании, это был под-
ходящий момент, чтобы привлечь в страну квалифицированную рабочую си-
лу для развития индустрии и сельскохозяйственного производства. Однако, 
оставаясь верными евгеническим принципам, они призывали осуществлять 
тщательный отбор среди кандидатов в иммигранты, которые должны были 
обладать моральными качествами, не противоречащими бразильским нацио-
нальным ценностям: «энергией и силой воли; приспособляемостью к новым 
условиям; простотой и физической силой; выживаемостью; способностями к 
ручному и механическому труду; большим трудолюбием; привычкой к чис-
тоте, порядку и дисциплине; моральностью; повышенным чувством привя-
занности к семье; религиозным пылом; смелостью в трудностях; и, самое 
главное, сильным антикоммунистическим духом» [9, с. 41]. Прибытие пер-
вых беженцев и перемещенных лиц в Бразилию в 1947 году вызвало широ-
кие дебаты в прессе и в политических кругах, которые в очередной раз вы-
явили утилитаристский подход бразильской элиты к иммиграции: они 
продолжали выражать идею о том, что иммигранты ценны Бразилии только в 
качестве рабочей силы и их отбор должен быть настолько точным, чтобы 
предотвратить проникновение в страну «неподходящих элементов».  

С окончанием послевоенной иммиграции и несмотря на отмену дис-
криминационных законов, принятых правительством Жетулио Варгаса, ми-
грационные потоки в Бразилию значительно уменьшились. К 1960-ым годам 
политика ассимиляции этнических меньшинств уже начала давать свои ре-
зультаты, и образ иммигранта как «чужеродного элемента» стал все менее яв-
ным. К этому времени, общественные дебаты переместились в сторону про-
блемы внутренней миграции населения бедных северо-восточных регионов 
страны в промышленные центры штатов Сан-Пауло, Рио де Жанейро, феде-
ральной столицы и южных штатов Бразилии. В этот период, образ внутренне-
го мигранта вобрал в себя расовые и региональные предрассудки и выявил 
глубокие противоречия между экономическими зонами внутри страны. Все 
еще следуя логике противостояния «мы-они», социальная дифференциация 
выстраивалась уже не на основе культурной несовместимости, а вокруг идеи о 
большей или меньшей способности к труду у представителей различных ре-
гионов страны.  

Начиная с 1980-ых годов, Бразилия была в основном страной эмигра-
ции: несмотря на присутствие иммигрантов из соседних стран Южной Аме-
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рики, проблема миграции была связана в основном с присутствием бразиль-
цев в странах Европы, в США и в Японии. Однако последние десять лет фи-
гура иностранного иммигранта стала все чаще появляться в общественных 
дебатах. Растущие в своей численности потоки беженцев из Африки и Сирии, 
а также иммигрантов из Гаити, Боливии, Парагвая и других стран Южной 
Америки, их заметное присутствие на улицах главных городов страны, пробу-
дили дремлющие в коллективном сознании образы иммигранта. В отсутствии 
определенной миграционной политики со стороны государства, антагонисти-
ческие представления о фигуре иммигранта в бразильском обществе прояв-
ляются через прессу и социальные сети. Однако, несмотря на современное 
разнообразие взглядов о регулировании миграционных потоков, обществен-
ное сознание продолжает употреблять старые когнитивные схемы о фигуре 
мигранта. Исследователь Густаво Баррето [10] отмечает, что восприятие им-
мигрантов до сих находится под влиянием дихотомии «плохой – хороший им-
мигрант», когда приемлемость иммигранта измеряется его гипотетическими 
качествами и способностями к ассимиляции, трудолюбию и политической не-
притязательности. По словам Баррето [11, с. 528], «правовая культура с трудом 
пускает свои корни, и, до сих пор, иммигранты ощущают на себе как влияние 
колониальной Бразилии, так и либерального капитализма: негры и бедные – и 
почти все африканские иммигранты бедные – становятся «беженцами», если 
даже не соответствуют формальностям международного права. Тогда как бе-
лые и богатые иммигранты – и почти все богатые являются белыми – пред-
ставляются «иностранцами», носителями таких позитивных стигм как евро-
пейский колонизатор и представитель некоей «высшей культуры».  

Как видим, построение образа иммигранта и его роли в бразильском 
обществе до сих пор находится под влиянием утилитаристских и дискрими-
национных концепций. Известное бразильское гостеприимство выборочно 
распространяется на иммигрантов в зависимости от категории, к которой они 
произвольно привязываются в общественном сознании. Так, уже известный 
образ «чужака» и «захватчика» преобразился в категорию беженца, который 
по прибытии автоматически определяется в ряды покушающихся на соци-
альные льготы. Образом трудолюбивого иммигранта, агента высшей культу-
ры и цивилизации, все еще наделены категории иммигрантов из развитых 
западных стран, которых тактично предпочитают называть «иностранцами». 
Тем временем, обширные массы трудовых мигрантов из развивающихся 
стран Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки все еще рассмат-
риваются как категории иммигрантов, которые должны неуклонно подвер-
гаться тщательному отбору, ориентированному, как правило, на субъектив-
ные и, зачастую, расовые представления о «хорошем работнике». 

Социальное построение образа «иностранца» на основе таких общих 
категорий, неспособных учитывать реальные особенности каждого индиви-
да или группы, выливается, как заметил Георг Зиммель [12, с. 59], в то, что 
мы воспринимаем иного не как индивидуальность, а как представителя ка-
кого-то общего типа. Иммигрант, адаптируя размышления Зиммеля, – это 
неотъемлемая часть группы и, как и в любом другом человеческом взаимо-



 454 

отношении, он выражает в себе диалектику близости и дистанции: «дис-
танция внутри взаимоотношений означает, что близкий – далеко, но сам 
факт непохожести означает, что далекий – близко» [13, с. 54]. Динамика из-
менения образа иммигранта в бразильском общественном сознании неиз-
менно указывает на то, как недостижим, на практике, некий баланс между 
«дистанцией» и «близостью».  
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Республика Узбекистан – крупнейшее по численности населения госу-
дарство Средней Азии с 93% мусульман,16 занимавшее в 2013 году 114-е ме-
сто по индексу человеческого развития.17 Оценки численности населения на 
начало 2014 года составили 29-30 млн. человек. Плотность населения –  
66 человек на кв.км. Естественный прирост за 2013 год составил полмиллио-
на человек. После 1989 года переписей населения в стране не было, поэтому 
о национальной структуре населения можно судить лишь по оценкам на 
2000 год.18 Согласно им, русских, украинцев и белорусов было 1,3 млн. чело-
век, татар – 0,3 млн. человек. Их численность в результате миграционного 
оттока, в том числе в Россию, с каждым годом сокращалась.  

В России живет и трудится большое число легальных и нелегальных тру-
довых мигрантов из Узбекистана. Многие из них не хотят возвращаться назад. 
Для их интеграции в российское общество требуется целый комплекс меро-
приятий, включающий изучение русского языка, основ культуры и законода-
тельства и т.п. Но в современных российских условиях решение таких проблем 
упирается в элементарное отсутствие свободного времени у трудовых мигран-
тов на это обучение. В отношении выходцев титульной национальности из Уз-
бекистана нужен, таким образом, селективный отбор. В настоящее же время 
этот селективный отбор проводится в отношении всех эмигрантов из Узбеки-
стана в Россию, включая русских, что абсолютно неразумно.  

Туркменистан – четвертая в мире страна пор запасам природного газа. 
Оценка ООН численности населения на 2013 год – 5,2 млн. человек.19 Зани-
мала 112 место по уровню ИЧР в 2013 году. 20 В качестве эмиграционного 
потенциала для России в данный момент это государство Нового зарубежья 
можно, по нашему мнению, не рассматривать.  

                                                            
16 U.S.Department of State, [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.state.gov/ 
misc/181013.htm 
17 Список стран по индексу человеческого развития за 2013 год. Материал из Википедии – 
свободной энциклопедии [Электронный ресурс], Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
18 Этнический атлас Узбекистана. Ташкент — 2002 г. 
19 ООН [Электронный ресурс], Режим доступа http://www.un.org/russian/ 
20 Список стран по индексу человеческого развития за 2013 год. Материал из Википедии – 
свободной энциклопедии [Электронный ресурс], Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Республика Таджикистан по оценке на начало 2014 года насчитывает 
8,2 млн. человек, плотность 57 человек на кв.км.21 Подавляющая часть насе-
ления исповедует Ислам. По ИЧР в 2013 году занимала 125-е место в мире.22 
ВВП по паритету покупательной способности на душу населения составлял 
чуть более $2000. Русский язык в Таджикистане является языком межнацио-
нального общения. По переписи СССР 1989 года в Таджикистане было около 
400 тыс. русских, по данным текущего учёта естественного и миграционного 
движения в 1996 году осталось 190 тыс. человек.23 Но по переписи 2000 года 
было выявлено лишь около 70 тысяч русских.24 Ситуация с трудовой мигра-
цией в Россию – такая же как с Узбекистаном. В 2012 году Таджикистан объ-
явил о намерении вступить в Таможенный союз ЕАЭС.  

И, наконец, Кыргызстан, или Кыргызская Республика – 125 –е место по 
ИЧР, $2400 – ВВП по паритету покупательной способности на душу населе-
ния,25 5,8 млн. человек на начало 2014 г. Русский язык имеет официальный 
статус. Плотность 29 человек на кв. км. Подавляющая часть населения испо-
ведует Ислам. 73% населения – киргизы, русских – около 370 тыс. человек 
(6,4%). Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому союзу и 
к Таможенному союзу ЕАЭС в мае 2015 года. Это более тесно свяжет народы 
экономически и миграционно.  

 
 
 

                                                            
21 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, [Электронный ре-
сурс], Режим доступа http://www.stat.tj/ru/ 
22 Список стран по индексу человеческого развития за 2013 год. Материал из Википедии – 
свободной энциклопедии [Электронный ресурс], Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
23 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, [Электронный ре-
сурс], Режим доступа http://www.stat.tj/ru/ 
24 Там же, 
25 Список стран по индексу человеческого развития за 2013 год. Материал из Википедии – 
свободной энциклопедии [Электронный ресурс], Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Спустя 15 лет с момента образования независимого государства – власти 

РФ, наконец, обратили свой взор на проблему возвращения соотечественни-
ков. Для сравнения, в Казахстане данная проблема начала решаться еще с де-
кабря 1997 года. Федеральная миграционная служба России сразу после май-
ского Послания Президента РФ Федеральному Собранию, а именно, в июле 
2006 года запустила «Государственную Программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (далее – Программу). Несмотря на то, что данная 
Программа была разработана достаточно глубоко и тогда еще с привлечением 
представителей науки, отсутствие каких-либо мер по предоставлению пред-
полагаемым переселенцам жилья лишало её эффективности. Программа в на-
звании содержала слова «содействие…переселению», т.е. смене постоянного 
места жительства, места проживания, жилья. Но всё, что в ней предлагалось, 
относилось не к жилью как таковому и его смене, а лишь к переезду, трудо-
устройству и набору социальных услуг и льгот. Не удивительно, что при таких 
условиях за шесть первых лет действия программы с июля 2006 г. по июнь 
2012 г. в Россию прибыло всего 80 тыс. её участников с членами семей.  
При этом помимо программы в Россию за эти же 6 лет безвозвратно переехало 
примерно в 8 раз больше прямых соотечественников [1].  

Очевидно, что для того, чтобы Программа заработала, требовались до-
полнительные меры и время, а её реализации отчасти препятствовал экономи-
ческий кризис 2008-2009 годов. Поэтому, по всей видимости, объемы привле-
чённых соотечественников колебались вокруг символической и ничтожной по 
российским масштабам величины 10 тыс. человек в год в течение всего перво-
го этапа реализации концепции демографической политики, т.е. вплоть до 
2011 года.  

Не совсем понятно, почему Россией не был сразу взят на вооружение 
успешный опыт Казахстана, где к решению проблемы возврата соотечествен-
ников подошли более обстоятельно, вследствие чего результаты такой кампа-
нии были гораздо ощутимее. По закону Республики Казахстан «О миграции 
населения» [2] этнические казахи-репатрианты, постоянно проживавшие на 
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момент приобретения суверенитета Казахстаном за ее пределами («оралма-
ны»), прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания, получали не 
только компенсацию расходов на переезд, но и средства на жилье и другую 
финансовую помощь. Осуществлялось это всё по ежегодной квоте, которая 
составляла сначала 10 тыс. семей, а затем была постепенно увеличена до  
20 тыс. семей. На начало 2015 г. по данной программе Казахстаном было при-
нято свыше 950 тыс. казахов (свыше 250 тыс. семей). Переселяли оралманов, 
особенно в первое время, преимущественно в геополитически уязвимые се-
верные территории Казахстана. 

Если перенести результаты политики Казахстана на Россию с учетом 
различий масштабов двух стран, то получаем следующую картину. ВВП на 
душу населения по ППС в Казахстане был в 1990-е – 2000-е годы ниже, чем 
в РФ на 10-15%, и лишь в 2013 году приблизился к российскому уровню  
($24 тыс.), а численность населения республики все постсоветские годы бы-
ла меньше в 8-9 раз, чем в федерации. Численность казахов, проживавших в 
середине 2000-х гг. вне Казахстана, была примерно в 5 раз меньше, чем чис-
ленность коренных народов России, проживавших вне РФ (оценка сделана 
по [3], [4]). Тогда можно допустить, что Россия могла бы выделять квоту, 
аналогичную казахстанской, на 80 – 200 тыс. семей (200 – 500 тыс. человек) 
в год. И при этом она могла бы обеспечивать их всех средствами на жилье, 
хотя бы частично, – на первый взнос, на постройку типового дома, на оплату 
части процентов по ипотеке и т.п.  

Возможно, российские власти рассчитывали, что поток соотечествен-
ников в Россию не иссякнет без всяких программ и денежных вливаний.  
Но сокращение иммиграционного потока после принятия нового Закона о 
гражданстве РФ в 2002 г. обнажило проблему репатриации со всей ее остро-
той. В 2003-2005 гг. в сравнении с 2000-2002 гг. миграционный прирост на-
селения РФ сократился в 2,5 раза [5], а вместе с ним и приток соотечествен-
ников. В целях повышения эффективности реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и создания 
дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения  
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,  
14 сентября 2012 года Президентом РФ был подписан Указ №1289, допол-
нявший уже действовавшую Программу. После начала реализации Програм-
мы в новой редакции в 2013 году количество заявлений от кандидатов на пе-
реселения в Россию резко выросло (до октября 2013 года было подано анкет 
на более чем 300 тыс. человек). Но реально прибыло на территорию страны в 
рамках Программы всего 33,8 тыс. соотечественников, что в 1,7 раза меньше, 
чем в 2012 г. [5]. По всей видимости, здесь свою роль сыграла «инертность 
отклика» потенциальных репатриантов и продолжительность рассмотрения 
анкет кандидатов региональными властями.  

То, что произошло в 2014 году с межгосударственной миграцией насе-
ления России, было, с одной стороны, следствием активизации, разворота 
действия новой редакции Программы по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. С другой стороны, это было следствием политических событий на 
Украине, и в особенности в Донбассе. Оба этих фактора способствовали мно-
гократному росту числа организованных соотечественников – переселенцев в 
Россию в 2014-2015 гг. Так, их число в 2014 году составило 106 тыс. человек, 
или 40% от всех участников Программы с июля 2006 года. В 2014 году участ-
ники Программы составили максимальные за все время 39% от миграционно-
го прироста населения страны [5]. Ни кризис, ни санкции, ни обвал рубля, – 
ничто существенно не препятствовало росту объемов постоянной межгосу-
дарственной миграции населения России в 2014-2015 гг., так как рост этот 
шел преимущественно за счет организованных соотечественников. 
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Эмиграция из стран бывшего СССР в 1990-2010-е годы в самых разных 

формах привела к формированию крупных “русскоговорящих общин” в ЮВА. 
“Русскоговорящие общины” очень значимым социально-экономическим фе-
номеном в количественном и качественном отношениях в Таиланде, Камбод-
же, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии. Они разнообразны в социально-
экономическом и демографическом отношениях и включают представителей 
среднего класса, бизнесменов, предпринимателей, профессионалов, инвесто-
ров, пенсионеров, “дауншифтеров”. Однако, российские данные и сведения 
принимающих стран относительно численности русскоязычного населения 
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весьма ограничены. Российские посольства владеют информацией только час-
тично, поскольку проживающие в странах российские граждане обращаются к 
ним лишь по мере необходимости (обмен паспорта, заверение документов, 
справки о подтверждении информации и пр.). Оценки численности русских со 
стороны посольств носят весьма приблизительный характер. Статистика при-
нимающих стран зачастую не выделяет российских граждан или русскогово-
рящих мигрантов в отдельные статистические категории.  

Возможно максимальная численность русскоговорящего населения со-
средоточена в Таиланде. По данным российского посольства длительно про-
живают в Таиланде более 100 тыс. российских граждан. Но, скорее всего, 
данная оценка занижена из-за отсутствия контакта посольства со всеми рос-
сийскими гражданами в Таиланде. Не исключено, что их реальная числен-
ность в 1,5-2 раза больше. Также единовременно здесь обычно находится до 
40 тыс. российских туристов, а в пиковые моменты – 50-60 тыс. человек. Та-
ким образом, реальная численность российских граждан в Таиланде может 
составлять единомоментно примерно 240-260 тыс. человек, включая времен-
но находящихся и длительно проживающих. 

Численность временно пребывающих и постоянно проживающих рос-
сийских граждан и русскоговорящих мигрантов во Вьетнаме может состав-
лять около 50-60 тыс. человек (4). Русскоговорящие мигранты живут в Ня-
чанге, Вунгтау, Камране, Далате, Муйне, Ханое, Хошимине. Уникальный 
пример представляет собой русский поселок в городе Вунгтау на юге Вьет-
нама. Здесь было создано совместное предприятие “Вьетсовпетро”, на кото-
ром работают сотрудники из двух компаний: российской ОАО “Зарубеж-
нефть” и вьетнамской КНГ “Петровьетнам”. В 2012 году суммарная добыча 
нефти достигла 200 млн. тонн. Общая выручка составила более 60 млрд. 
долларов США, из них СП “Вьетсовпетро” отчислило в государственный 
бюджет Вьетнама около 39 млрд. долларов США. В настоящее время здесь 
работает около 1,2 тыс. граждан России. В 2000-е годы активно увеличивает-
ся численность российских граждан в туристических районах Вьетнама. На-
пример, Начанг превратился в один из крупных центров туризма российских 
граждан. Многие россияне здесь открыли собственный бизнес. Многие тор-
говые места, даже не принадлежащие русским стали ориентироваться на 
русских туристов. Рестораны предлагают меню на русском языке, вывести 
магазинов дублируются на русский язык, ассортимент товаров и услуг ори-
ентирован на русских покупателей.  

В Камбодже проживает порядка 45-50 тысяч российских граждан.  
В большинстве своем они российские граждане живут в Камбодже в зимний 
период времени или постоянно, снимая виллы, получая доходы в России.  
В Камбодже наиболее ярко проявляется феномен российского “дауншифтер-
ства”. Сдав в аренду обычную квартиру в хорошем районе Москвы можно 
безбедно жить на вырученные деньги в Камбодже. Часть российских граждан 
открыли собственный бизнес, приобрели недвижимость, работают в Суакнук-
виле и Сиам Реапе в туризме, гостиничной сфере, ресторанном деле, торговле. 
Некоторые мигранты, имев сложности с законом в России и странах бывшего 
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СССР или в соседнем Таиланде, переехали в Камбоджу, вложив средства в не-
движимость или бизнес. Наиболее ярким представителем этой части русско-
говорящей миграции можно назвать российского бизнесмена С.Полонского, 
которого недавно власти Камбоджи экстрадировали в Россию.  

Русскоговорящая миграция в Сингапур кардинально отличается от 
других стран ЮВА. Сингапур, будучи одним из наиболее высокоразвитых 
государств не только региона, но и мира, имеет очень высокие цены на жи-
лье, развитую сферу услуг и транспортную инфраструктуру. По оценкам 
российского посольства численность российских граждан может составлять 
около 2-3 тыс. человек. В большинстве своем “русскоговорящая община” со-
стоит из квалифицированных специалистов. Также около до 3 тыс. россий-
ских туристов в год посещают Сингапур (2). Появились российские студенты 
и аспиранты в университетах Сингапура. Назвать общиной российских гра-
ждан в Сингапуре очень сложно, поскольку в они не очень склонны к соци-
альной консолидации. Здесь в гораздо меньшей степени практически отсут-
ствуют ярко выраженные русские места. 

Можно выделить несколько групп русскоговорящих мигрантов в стра-
нах ЮВА. 

Первая группа – мигранты, целенаправленно переехавшие на постоянное 
место жительства в страны В , как правило, открывшие собственный 
бизнес. Иногда в их мотивации присутствует сочетание “притягивающих” фак-
торов в принимающих странах и “выталкивающих” в России. Обычно, это 
представителей среднего класса, людей с активной жизненной позицией, 
имевшие опыт предпринимательской деятельности, но решившие начать “но-
вую” жизнь за рубежом. Достаточно много респондентов происходит из регио-
нов российского Дальнего Востока, хотя география эмиграции расширяется. 

Интервью 1. Николай и Марина, пенсионеры из Владивостока, жи-
вут во Вьетнаме. Мы приехали во Вьетнам из Владивостока. стали бо-
роться с бюрократией, поборами чиновников. Продали квартиру, два мага-
зина во Владивостоке. Переехали во Вьетнам, живем в Нячанге. Открыли 
здесь русский ресторан и туристический центр (фирму). В основном наши 
клиенты – русские туристы, еще вьетнамцы, которые учились в Союзе или 
в России. На жизнь нам хватает денег, тем более мы на пенсии. Главное, 
что здесь спокойнее жизнь. Все проще и понятнее с точки зрения организа-
ции бизнеса. аплатил налог и работаешь спокойно. Никто тебя не трога-
ет, не вымогает денег, как в России. Дети в России остались. Но они уже 
взрослые, работают там. Сюда приезжают, мы иногда ездим туда. 

Интервью 2. Сергей, 35 лет, предприниматель, из Москвы, живет в 
Таиланде. Родился я на краине, но долго жил и работал до приезда в Таи-
ланд в Москве. В Таиланде живу уже лет семь, в Паттайе.  мы работали с 
Таиландом по некоторым поставкам. Оставил все и уехал. Открыл свой 
торговый бизнес в Таиланде. В Паттайе мне правда не очень нравится. Де-
ревня деревней. Да и много русских, которые не умеют себя вести. Но биз-
нес мой идет нормально – у меня торговая компания, работаю с Россией, 
туда поставляем фрукты, некоторые продукты и товары. очу перебрать-
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ся в ангкок. Тут и люди другие и город лучше. К родителям иногда езжу на 
краину, но редко. 

Интервью 3. Наиль, предприниматель из Узбекистана, живет в 
Камбодже. Выехал из збекистана. Создал с нуля свой бизнес в Камбодже. 
Сейчас сын получил гражданство камбоджийское. Служит в полиции. 

Интервью 4. шот, владелец ресторана “ рмения” в Начанге, во 
Вьетнаме. Сначала переехал в Муйне, а потом переехал в Начанг в начале 
2015 года с женой и двумя детьми. Открыл здесь ресторан. Наши посети-
тели в основном русские туристы, соотечественники. сть сложности в 
ведении бизнеса, но в целом здесь лучше, чем в рмении. 

Вторая группа – это временные трудовые мигранты, которые, как 
правило, работают по найму, хотя они находятся по нескольку лет в В , 
как правило, они привязаны исключительно к работе и в перспективе соби-
раются вернуться в Россию. Как правило, это профессионалы и специали-
сты, востребованные в совместных или иностранных компаниях. В послед-
нее время, в связи с развитием туризма, особенно в Таиланде, Вьетнаме, 
Камбодже появилось очень много русских гидов, переводчиков, которые ра-
ботают с туристами из России. Хотя, например, по законам Таиланда, запре-
щено нанимать в качестве туристических гидов иностранцев, российские 
фирмы научились обходить местное законодательство разными способами, в 
том числе нанимая гидов как переводчиков. 

Интервью 5. Маргарита, 49 лет, из Москвы, сотрудник междуна-
родной организации, живет в Таиланде. Сама я из Москвы, у меня россий-
ское гражданство, но дипломатический паспорт.  работаю в системе 
ООН много лет. Муж мой американец, тоже сотрудник ООН. В ангкоке 
живем уже почти семь лет. Мне здесь нравится. Но все зависит от рабо-
ты, конечно. сли переведут в другое место, должна поехать туда. Русских 
здесь не очень много в международных организациях, больше бизнесменов, 
предпринимателей живет. наю, что наши соотечественники стали поку-
пать активно жилье в Таиланде, особенно в Паттайе. 

Третья группа – временные мигранты, которые несколько месяцев 
живут в В  и периодически возвращаются в Россию. Среди них есть те, 
кто приезжает только на время русской зимы, а затем выезжает домой,  
в Россию на лето. Есть те, кто живет достаточно долго, в дистанционном 
режиме работая на российских работодателей (программисты, специалисты 
в сфере компьютерных технологий, консультанты и пр.). Также есть свое-
образная категория “дауншифтеров”, которые сдают жилье в крупных горо-
дах России. Как правило, эта категория временных мигрантов из России по-
купает или арендуют на долгий срок жилье в курортных зонах в Таиланде, 
Камбодже, Индонезии. 

Интервью 6. лена, 48 лет, из Москвы, жена бизнесмена, периоди-
чески живет в Таиланде. Постоянно мы живем в Москве. Но несколько лет 
назад мы купили виллу в Паттайе. Но Вы знаете, наверное, что в Таиланде 
нельзя купить землю в собственность, только недвижимость. Для нас это 
не очень большая проблема. Правда мы теперь “привязаны” к Таиланду, при-
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ходится только сюда летать. Но нам нравится. Приезжаем регулярно от-
дыхать с детьми. имой здесь в доме у нас живут родители мои и родители 
мужа. Они пенсионеры. В последние годы здесь, в Паттайе, стало очень 
много русских. 

Интервью 7. лександр, 28 лет, из Минска, предприниматель, пе-
риодически живет в Таиланде.  гражданин еларуси, сам из Минска. 
десь, в Таиланде, я “зимую”. В еларуси холодно зимой, а здесь тепло. По-
купаю билет, обычно летаю “ эрофлотом”. Остаюсь на 2-3 месяца. Не-
сколько раз оформлял визу в Москве в посольстве Таиланда. Там есть русская 
девушка, которая помогает с визами для долгосрочного проживания. Но во-
обще это не проблема. сли надо продлить визу, то можно поехать в сосед-
нюю Камбоджу, пересечь границу и вернуться в этот день или на следую-
щий день. И снова пошли твои 30 дней. ены тут, в Таиланде, дешевле, есть 
фрукты, тепло. Мне работа позволяет здесь быть 2-3 месяца. Потом поле-
чу в елоруссию. Потом опять вернусь сюда. 

Наконец, четвертая группа – это российские женщины, вышедшие за-
муж за Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и других стран В  – бывших 
студентов, обучавшихся в СССР и России. Их культурная адаптация не все-
гда успешна. 

Интервью 8. Сок, 35 лет, гражданин Камбоджи, преподаватель 
университета, живет в Пномпене, в Камбодже.  учился в Воронеже.  

 меня русская жена и двое детей. В настоящий момент они в Воронеже. 
Сын заканчивает там школу. ена здесь была, жила долго, но потом верну-
лась в Россию. Она любит культуру и театр. К сожалению, в Камбодже 
этого нет.  регулярно посылаю деньги, обеспечиваю семью. Иногда приез-
жаю в Россию, примерно один раз в год. В Пномпене у меня долго жил сын, 
но потом опять вернулся в Россию, чтобы закончить образование там. Но 
думаю, что после этого он приедет жить ко мне, в Камбоджу. Он говорит 
на кхмерском языке.  меня здесь дом, но постоянно жить моя жена здесь 
не хочет. Так и живем на две страны. 

На основе миграции из России в странах ЮВА сформировался интерес-
ный феномен, который можно назвать “русскоговорящей экономикой” (5).  
Под “русскоговорящей экономикой” можно понимать систему экономических 
институтов и отношения в основе которых лежит русский язык, являющий-
ся основным интеграционным фактором и движущей силой ее развития.  
В странах ЮВА “русскоговорящая экономика” имеет ярко выраженный харак-
тер в силу того, что русскоговорящим мигрантам практически невозможно 
полностью интегрироваться (“раствориться”) в принимающих сообществах 
из-за культурно-бытовых, языковых, этнических, религиозных, социальных 
отличий (5). 

Масштабы “русскоговорящей экономики” находятся в тесной зависимо-
сти от миграции из России, а ее географическая локализация проявляется в 
формировании районов компактного проживания “русскоговорящих общин” и 
деловой активности на русском языке (6). В некоторых странах ЮВА возник-
ли и успешно функционируют ярко выраженные “русские районы”: в Паттайе 
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в Таиланде; в Вунгтау, Нячанг и Муйне во Вьетнаме; в Суакнуквиле в Кам-
бодже. “Русскоговорящая экономика” поддерживается благодаря активным 
экономическим связям с Россией, в том числе обслуживает российских тури-
стов, торгово-экономические отношения и торговлю. В 2013 году экспорт рос-
сийских товаров в Гонконг составил 3026 млн. долларов, в Сингапур –  
1886 млн., во Вьетнам – 1374 млн., в Таиланд – 1273 млн. долларов (8).  

Феномены “русскоговорящих общин” и “русскоговорящей экономики” в 
ЮВА требует дальнейшего исследования. Если сейчас крупные “русскогово-
рящие общины” сформировались пока только в Таиланде, Вьетнаме, Камбод-
же, то развитие туристических и экономических связей с Индонезией, Филип-
пинами, Сингапуром и другими государствами может привести к увеличению 
“русскоговорящих общин” в них уже в ближайшие годы. Кроме того, в мае 
2015 года были подписаны соглашения об интеграции Вьетнама в Евразийско-
го экономическое сообщество, что также может усилить динамику развития 
“русскоговорящей экономики” в этой стране. В российской внешней политике 
и внешнеэкономической деятельности фактор “русскоговорящей экономики” 
пока не нашел должного отражения. Хотя уже совершенно очевидно, что 
“русскоговорящая экономика” представляет собой не только серьезное соци-
альное, но и экономическое явление со значительным потенциалом развития. 
И кроме того, может способствовать продвижению экономических и геополи-
тических интересов России в ЮВА. 
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ 
 

Предпринимательская активность мигрантов в странах с отличаю-
щейся культурой тем более бросается в глаза, когда отличия между при-
нимающей стороной и мигрантами достаточно существенны. В Германии, 
стране, до Второй мировой войны, населенной преимущественно немцами, 
появление большого количества людей, имеющих свои традиции ведения 
предпринимательской деятельности, вызвало и продолжает вызывать инте-
рес многих исследователей. Больше всего данный интерес проявился к ми-
грантам из мусульманских стран, не только из-за их культурных и религиоз-
ных отличий, но и из-за их количества, которое возрастает вместе с их 
амбициями. 

Предысторией развития бизнеса мусульманских мигрантов стало под-
писание западногерманским правительством трудового договора с Турцией в 
1961 г., Марокко в 1963 г., Тунисом в 1965 г. и Югославией в 1968 г. Первые 
мусульманские мигранты трудились на тяжелом и низко-оплачиваемом, по 
сравнению с коренным населением, производстве, и поначалу не задумыва-
лись о развитии бизнеса. Главными факторами, тормозящим развитие бизнес-
инициатив стали временный характер пребывания в стране, считалось, что ра-
бочие уедут из страны, как только у них закончится соглашение, а также не-
желание рабочих терять постоянную заработную плату, от которой на родине 
зависели близкие.  

Ситуация начала меняться после экономического кризиса 1965 г., когда 
многие предприятия вынуждены были пойти на сокращение. Сами рабочие 
не хотели возвращаться на родину, так как экономическая ситуация в их 
странах была еще хуже. Поэтому всеми силами они пытались остаться и за-
крепиться в Германии.  

Первые бизнес-проекты стали возникать как ответ на большую без-
работицу среди мигрантов. Подтолкнуло мигрантов к самозанятости и то, 
что в моменту возросшей неопределенности на рынке труда, они уже прожи-
ли время, необходимое для получения вида на жительство и, следовательно, 
возможности открыть свое дело. Кроме того, в 1980-е гг. во многих секторах 
экономики требования к открытию бизнеса мигрантами смягчились, и пред-
принимательская активность мигрантов стала возрастать. К другим причи-
нам роста предпринимательства мигрантов следует отнести решение прави-
тельства Германии разрешить воссоединение семей в 1975 г., из-за которого 
потребность в отправлении денег на родину в большинстве случаев отпала, и 
мигранты могли сосредоточить в своих руках большее количество средств, 
необходимых для открытия дела. Воспользовались программой воссоедине-
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ния семей в большинстве своем граждане мусульманских стран, как наибо-
лее неблагополучных в экономическом плане.  

Практически все малые проекты, а именно с них начинали мигранты, 
были связаны с удовлетворением потребностей соотечественников в про-
дуктах и услугах, связанных с их исторической родиной. Коренные немцы 
не смогли увидеть в растущем мусульманском населении перспективный 
рынок, что не удивительно, учитывая то, что немцы относились ко всем 
иностранным рабочим как к временному явлению. Кроме этого немцы не 
могли также хорошо удовлетворить спрос мусульман, как они сами, из-за 
того, что недостаточно знали их предпочтения и специфику мусульманских 
товаров. Вследствие этого забота об удовлетворении нужд мусульман ми-
грантов легла на их плечи. Первые предприятия, как и предприятия других 
этнических групп в разных странах, появились для удовлетворения потреб-
ностей мигрантов в родной кухне. Также быстрое распространение получи-
ли виды бизнеса, предоставлявшие мигрантам товары печатной продукции 
из родной страны – книги, журналы, и товары одежды и украшений. Быто-
вые трудности мигрантов, проблемы адаптации привели к тому, что в их 
среде стали возникать фирмы, предлагающие различные услуги: юридиче-
ские, бухгалтерские, переводческие и так далее [2]. Часто данные фирмы 
оказывали намного больший спектр услуг, что характерно для более нефор-
мального общества на их родине.  

Размер первых предприятий был небольшим, не требующих больших 
вложений. После того, как мигрантам разрешили воссоединять семьи в 1975 г., 
члены семей обеспечили дешевую рабочую силу, зачастую не соблюдающую 
трудовые нормы и работающую сверх положенного времени. Мигранты, 
специализировавшиеся в малом бизнесе, заняли нишу, в которой большие 
немецкие компании не могли экономить за счет масштаба, и поэтому достиг-
ли там успеха. Но рост предприятий мигрантов, акцентировавшихся на своих 
согражданах или на лицах с общим миграционным опытом, был ограничен 
их количеством, поэтому мигранты стали уделять больше внимания клиен-
там из числа коренного населения. 

Нельзя сказать, что предпринимательская деятельность мусульманских 
мигрантов сильно отличается от той, которую ведут коренное население и 
мигранты из европейских стран – бизнес есть бизнес – однако, некоторые от-
личия все же есть, и в первую очередь они проявляются в том, что мусуль-
манские мигранты, более неформально подходят ко многим вопросам: к ним 
относятся более продолжительный рабочий день; использование незарегист-
рированного труда (как правило родственников), начиная с самого юного 
возраста; гибкая система займов между представителями. Касаемо религиоз-
ного фактора, стоит отметить, что он не играет такой важной роли в их дея-
тельности, как часто преподносят, хотя мусульмане стараются избегать сфер, 
связанных с прописанным в Коране недозволенным: свининой, алкоголем, 
азартными играми. 

Среди мусульманских мигрантов, включенных в экономику страны, 
больший интерес вызывают прибывшие из Турции, в первую очередь благо-
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даря их количеству и поэтому влиянию, оказываемому на экономику. Осталь-
ные мигранты из таких мусульманских стран как Марокко, Тунис, Сирия, Ли-
ван меньше затронуты в исследованиях по причине их малочисленности, а 
также по причине меньшей включенности в экономику. По приблизительным 
подсчетам в Германии 1 из 10 турецких семей занимается предпринимательст-
вом [3].  

Объяснение высокой предпринимательской активности мигрантов ле-
жит в самом процессе иммиграции, так как решение уехать из родных мест, 
пусть и не навсегда, как поначалу думали мигранты, принимают более рис-
кованные, более умелые люди. Это выгодно отличает их от мигрантов, при-
бывших в Германию по политическим причинам. Политических беженцев 
отличает более высокий уровень зависимых от социальной помощи государ-
ства. Другим объяснением высокой самозанятости мигрантов стало постоян-
ное проживание в Германии, так как понимание того, что им некуда было 
возвращаться в случае неуспеха, подстегивало их вести себя более напори-
сто. Показательно в этом плане соотношение поданных заявок на ведение 
предпринимательской деятельности между коренными жителями и турками. 
Турки лидируют в данном плане, хотя и намного чаще, чем местные жители, 
и мигранты из стран ЕС, терпят крах в первые годы жизни бизнеса.  

Высокие показатели предпринимательской активности мигрантов в 
Германии зависели и зависят от развитого уровня малого бизнеса, так как в 
Германии, не в пример США и в Великобритании, не существовало прави-
тельственной программы по содействию этнического предпринимательства. 
По данному вопросу у германских политиков существуют две полярные 
точки зрения. Согласно первой, позитивной, – этническое предпринима-
тельство позволяет интегрироваться в принимающее общество и преодо-
леть социально-экономические трудности. Согласно второй, негативной, 
этнической предпринимательство ставит под угрозу позиции членов мень-
шинства на трудовом рынке и повышает их социально-экономическую са-
моизоляцию [1]. 
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WHAT ARE MIGRATION POLICIES  

FROM ORIGIN COUNTRY PERSPECTIVE? 
 AN EXERCISE ON ROMANIAN CASE  

 
Introduction 
The interest in investigating and theorizing the role of the state in interna-

tional migration has recently experienced a consistent increase (Massey, 1999, 
Hollifield, 2008, Hollifield & Wong, 2013). Yet, the attention paid to the topic in 
migration studies is disproportionately divided between origin and destination 
countries. The idea the strict control of exits and entries (re-entries) of indigenous 
population is the attribute of non-democratic countries and the global trend to-
wards democratization, the neglect of other dimensions of migration policy at ori-
gin than emigration one, the general bias of migration studies towards destination 
countries are just few factors contributing to the current state of the art (Weinar, 
2014, de Haas & Vezzoli, 2011). Even though evidence from around the world 
suggests origin state attempts to control or manage migration flows are non-
negligible (Massey, 1999, OECD, 2004 etc.), we know only few things about how 
these origin policies are to be defined, investigated, evaluated or compared.  

This paper aims to contribute to the recently initiated debate related to mi-
gration policies at origin. It synthesises our previous work on defining migration 
policies from origin country perspective ( erban, 2014, erban, 2015). Being 
about a new field of inquiry, the terminological confusions are still present. Not 
existing a well-known term to designate the interventions of the origin state in in-
ternational migration, we use here "migration policies from origin country per-
spective", in order to suggest the interest in an all-encompassing perspective on 
migration policies from the standpoint of the origin country.  

Two objectives guide our work here: the first one is to propose a global 
definition of migration policies from the origin country perspective; the second is 
to test this definition. Case chosen for testing is Romania. Romania, now one of 
the 28 countries of the European Union, stays for several years as the major source 
of intra-EU mobility (Vasilieva, 2012). Its past as a communist country character-
ised by an accentuated international closure during the last decade before the fall 
of the Ceausescu's regime allows us to observe the entire process of policy build-
ing. We limited our interest to "policy on paper", considering, in line with other 
previous studies (Czaika & de Haas, 2013; Helbing et al., 2013), the laws, rules 
and regulations as a good proxy of migration policies.  

The paper is structured in five distinctive parts. The second one tries to 
briefly offer a general look on the literature aiming to define migration policies 
from the origin country perspective and to propose an alternative definition. The 
third section of the paper offers a short description of Romanian case, evaluated 
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here as a proper site for testing the definition. The fourth part, based on "on paper" 
measures adopted by Romanian authorities in order to manage migration, tries to 
investigate the consistency of the proposed definition. The discussion section con-
cludes the paper.  

 
Defining migration policies form origin country perspective 
Even though well known voices of migration studies claim the need to study 

the role of the state in migration (e.g. Portes, 1997, Massey, 1999) and there is a 
consistent recent advance in defining, monitoring, comparing, and evaluating the 
effects of immigration/integration policies, no similar endeavour one may inden-
tify in the case of origin-related interventions. Even though to date a pretty consis-
tent body of literature documents the capacity of origin states to modify the vol-
ume or the characteristics of migration flows (see erban, 2014 on this), and direct 
investigations (see UN database on migration policies26) suggest an increasing in-
volvement (or interest in involvement) across time, the position of origin state in 
international migration is far from being systematically investigated. The papers 
dealing with "interventions" rather than policies are numerous, but the literature is 
fragmented and only hardly one may say there is a sense of coherence among 
them. Borders (and the linked topics of exist and passport) define one line of in-
quiry. Non-democratic, developing countries or developed immigration countries 
are usually the point of interest. In the present context of a "moderate optimism" 
(de Haas, 2010), the concern with migration development nexus proliferated, but 
this direction of research seems not to be prone of producing all-encompassing 
approaches related to the origin authorities' intervention towards international mi-
gration. Even more segmented are the approaches aiming to set apart the interven-
tions related to diaspora or the use of interventions in migration as a way to attain 
foreign affairs goals. In the former case, the interest is exclusively centred on di-
aspora, in the later, on specific time related foreign affairs goals. Through the 
lenses of transnationalism, a perspective that recently produced a spectacular 
number of publications in migration studies, the measures aiming to keep the mi-
grants connected to the origin area are also discussed. Many of the above men-
tioned perspectives are marked by overlapping, treating the same kind of interven-
tions as being related to their specific investigation topic (e.g. bilateral agreements 
as diaspora and migration-development related interventions). Obviously, every of 
the interventions may be interpreted as contributing to the achievement of a cer-
tain goal and evaluated from the perspective of such contribution. Yet, this seg-
mentation seems to hinder the efforts to talk about coherent intervention associ-
ated with origin state in international migration.  

Apart from these approaches, a mainly descriptive literature dealing with 
origin state attempts to manage/control international migration has recently devel-
oped. International organisations or international projects stating comparative aims 
in their design seem to be mainly responsible for this. Centred on only one dimen-

                                                            
26 Details on UN World Population Policies Databases can be retrieved at  
http://esa.un.org/PopPolicy/about_database.aspx 
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sion of migration policies (e.g. bilateral agreements) or on country summaries, 
these works usually bring knowledge about and facilitate the accumulation of in-
formation about, but slowly advance our conceptualising about migration policies 
at origin.  

In this "puzzle of signs" that origin authorities are engaging with interna-
tional migration and that their interventions alter the course of migration, only few 
approaches aiming to define and operationalize migration policies from the per-
spective of origin country are to be found.  

In 2011, within the framework of DEMIG project (Oxford University), de 
Haas & Vezzoli (2011) define what they label "emigration policies" as "...laws, 
rules, measures, and practices implemented by national states with the objective to 
influence the volume, origin, destination and internal composition of emigration 
flows" (: 6) adding that they "... might also include laws, rules and practices on the 
protection of rights and conditions of citizens abroad, and in that context, they 
sometimes regulate conditions upon return" (ibidem). From a policy on paper ap-
proach, the definition centres exclusively on emigration dimension, but it suggests 
that an extension would be possible/advisable.  

Three years later, independently, Weinar (2014), without providing a clear 
definition, approaches migration policies at origin as a juxtaposition of emigration 
and diaspora policies. Without being treated separately, return migration associ-
ated measures are also considered (as part of "emigration policies"). 

Starting from the two previously identified works, we propose a definition 
that integrates (rather following Weinar, 2014 example) all the measures aiming to 
manage migration from origin country perspective. Being our intention to test the 
definition, accepting a globalized, all-encompassing approach, has the advantage of 
identifying the weak points in terms of definition coherence. Gamlen's work (2006, 
2008) has added clarity to our conceptualizing of diaspora policies. We define then 
"migration policies at origin as the laws, rules and regulations adopted by the origin 
states in order to influence the volume, trajectories, destinations/origin, and compo-
sition of the out-flows and return flows; to modify one of the own migrants' statuses 
or to support the own migrants while abroad [sic!]" ( erban, 2014: 73). 

Conceived this way, migration policies from origin country perspective in-
tegrate three separate dimensions: emigration, diaspora and return migration re-
lated interventions. As one may easily notice, following de Haas & Vezzoli (2011), 
we have excluded all measures aiming to manage the effects of migration. If one 
takes into account only direct intentionality to modify flows and migrants' statuses 
(while abroad), then this exclusion is theoretically justified. Yet, being the difficul-
ties to identify the aims behind migration policies (Castles, 2004), and the conse-
quences this type of measures may exert on migration (inclusively in terms of 
modifying the flows), their exclusion is not completely justified. We have decided 
to let them apart mainly because, being the extension of migration as a total phe-
nomenon, they are (at least in part) frequently incorporated under the umbrella of 
a different type of policies (e.g. measures aiming to deal with left-behind children 
are incorporated in social policies aiming to protect the children). In this phase of 
our research, including interventions aiming to manage the effects of migration 
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into definition, even they are suspect of influencing the flows or migrant statuses, 
are just complicating the matters. Further endeavour will be needed to investigate 
the connections. 

 
Romanian context 
Working from a policy on paper perspective, the languages spoken by re-

searcher/s act as a major constraint in selecting one case to test the definition. Ro-
manian case – the choice here – has advantages and disadvantages. For a proper 
interpretation of results, we consider appropriated to map them shortly. 

Romania is today one of the most important European countries of emigra-
tion. For a total population of about 20 million inhabitants (NIS, 2013), it has 
about 3.4 million emigrants living world around, most of them concentrated in 
Europe (more that 85%), especially in EU's countries, with Italy and Spain as the 
main destinations27. Migration abroad may be considered, in the case of Romania, 
a post-communist phenomenon. 2002, the year when visa restrictions to enter 
Schengen Space were lifted for Romanian citizens, may be considered a threshold 
marking a phase of a significant increase in out-flows (Sandu, 2010). Even though 
origin area surveys suggest a recent decrease in the pace of departures (Vasile, 
2014: 60), the country still sends consistent number of migrants abroad every year. 
The period of time since Romania has started to export labour force is long 
enough to allow the set up of Romanian communities abroad and to allow (at least 
in theory) for consistent waves of return migration. All the components of migra-
tion policies at origin we have previously discussed are then susceptible to be pre-
sent in the Romanian case. 

Moreover than being a source country for consistent international migration, 
Romania has the advantage of a natural "zero point" in building migration poli-
cies. As a communist country, it distinguished itself by a consistent policy of clo-
sure (especially during the last decade of Ceausescu's rule). Starting with 1990, the 
country had to adapt and to connect to the realities of a globalizing world, where 
the movement of people is not a luxury but a necessity.  

The disadvantages of Romania as a testing case are related mainly to its 
statuses as democratic country and EU's member. The first characteristic induces a 
limited freedom of Romanian authorities to interfere in the exits and re-entries of 
its citizens. (Romania has incorporated the 13th article of the Declaration of Hu-
man Rights in its first constitution, in 1991, guaranteeing since then the free exit 
and re-entry rights to its own citizens). Moreover, a full member of the EU starting 
with 2007, and a full EU member of which citizens are not affected by transitory 
restrictive measures to access the labour force of other member states starting with 
2014, Romania is a country that hardly may control the volume of emigration. Ac-
cepting the principle of free movement promoted by the EU, it has added to the 
                                                            
27 Own calculation using WB migration databases: Global Bilateral Migration Database 1960 – 
2000 (http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source= 
global-bilateral-migration), Bilateral Migration Matrix 2013 (http://econ.worldbank.org/ 
WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:6
4165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html) 
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right of free exit the right of free entry into the other EU's countries. Under these 
circumstances, the Romanian authorities should prove consistent imagination in 
managing, if they would consider appropriate, emigration and, partially, return di-
mensions of migration policies. 

Another particularity that may affect in a negative way the capacity of Ro-
mania to stand as a proper testing case here comes from its belonging to the East-
ern European space and the specific stance Eastern European countries adopted, 
by virtue of a long history of being part of different empires, to minorities living 
outside their borders. As a modern, national state, Romania has far ago recognized 
groups of Romanian ethnics living outside its borders as minorities of its interest. 
The meaning of term "diaspora" for Romanian authorities has then been long be-
fore this new migration development established and mainly refers ethnic Roma-
nians living in the neighbouring countries. This is highly probable to affect the 
way diaspora related interventions are elaborated and implemented. 

 
Testing a definition of migration policies from origin country perspective 

on Romanian case 
Starting from the previous definition of migration policies from origin coun-

try perspective and its subsequent operationalization, we have identified relevant 
Romanian legislation. Identifying process was a difficult one, even though facili-
tated by the access to the rich legislative data base available online on the website 
of Chamber of Deputies (one of the two chambers of Romanian Parliament). The 
mentioned data base allows, starting from one piece of legislation, the identifica-
tion, in a tree-like structure, of the subsequent measures related to that piece of 
legislation. Main problem consisted then in identifying "first pieces" of legislation. 
Several sources of information were put at use. Using key-term facilities of differ-
ent data bases storing legislation was one of them. The major limitation of this 
strategy was induced by the continuous changes in terms used by Romanian au-
thorities in dealing with migration/migration associated processes or individuals 
participating in migration. To overcome these limit we extensively used the infor-
mation available on the website of Romanian institutions involved in managing 
migration in different points in time. The numerous changes in the institutions 
roles and functions associated with migration hider the process. Then, the third 
source of information – reports/newspaper articles/websites of Romanians abroad 
etc. complemented the results given by first two already mentioned.  

All the identified pieces of legislation were recorded into a database, ac-
cording the year of their enactment. A simple system of codes assigning 1 for 
every change in legislation associated with one sub-dimension of migration pol-
icy at origin in one specific year. All the changes were aggregated according to 
sub-dimensions/dimensions and all-together (for a detailed account of sub-
dimensions/dimensions see figure 1, presenting the operationalization of the 
definition) and then plotted against time span of interest for us (1990-2013) in 
order to represent the way Romanian migration policies evolved.  
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Figure 1.  
Dimensions of migration policies from an origin country perspective28  

A. Emigration  
related interventions 

B. Diaspora  
related interventions 

C. Return  
migration related

interventions 
I. Exit restrictions:  
I.1. Direct exit restrictions: 
requirements for exit visas or 
government permission; exit 
restrictions for women; exit 
restriction for persons of the 
age of national compulsory 
service; exist conditions re-
lated to the type and costs of 
travelling abroad 
I.2. Indirect exit restrictions: 
passport used as a mean of re-
stricting or enabling the 
movement: allowing the pass-
port to be obtained by mail or 
in person; while abroad or 
only in the origin country 
II. Extending the channels 
for international migration: 
public structures on the depar-
ture market 
III. Securing international 
migration:  
III.1. Securing migration 
through bilateral agreements;  
III.2. Securing migration 
through control and regula-
tion of the private operators 
on the departure market;  
III.3. Securing migration 
through international port-
ability of social security 
rights;  

I. Diaspora building:  
I.1. Cultivating diaspora: sup-
porting celebrating national 
holidays; honouring expatriates 
with awards; convening dias-
pora congresses; proclaiming 
affinity with and responsibility 
for diaspora; issuing special 
IDs/visas; national language and 
history education; public media 
dedicated (newspapers, TV 
channels) 
I.2. Recognizing diaspora: ex-
panded consular units; main-
taining a diaspora program, bu-
reaucratic unit, or dedicated 
ministry 
II. Diaspora integration 
II.1. Extending rights: citizen-
ship rights; voting rights and 
special representatives; uphold-
ing property rights 
II.2. Extracting obligations: 
taxing expatriates; cus-
toms/import incentives; special 
economic zones; investment 
services, tax; incentives, match-
ing fund; programs, diaspora 
bonds &financial products; fa-
cilitating remittances; fellow-
ships; skilled expatriate net-
works 

I.Encouraging 
voluntary re-
turn: return mi-
gration policies  
II.Accepting 
forced return: 
re-admission 
agreements 

 
Graphs used to represent the migration policies changes at the level of sub-

dimensions against time (not shown here) suggest different conclusions for every 
of the three dimensions. Emigration related interventions show a great internal 
consistency, with two periods of intense concentration: one centred on the interval 
                                                            
28 Figure reproduced from erban, 2015 
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2001-2002 and the other one around the time interval 2005-2006. They have a cor-
respondence in changes associated with migration costs and risks. 2002 is the year 
when visa requirements for entrance into the Schengen Space were dropped. 2007 
is the year of accession to the EU and the year since when the principle of free 
movement applies to Romanian citizens as well. The activity of Romanian authori-
ties related to emigration seems to be consistently connected with these two 
events. 

The diaspora related interventions show a completely different picture. In 
this case we were not able to identify legislative measures associated with all sub-
dimensions. Romanian authorities interventions towards diaspora seems to con-
centrate, at least to date, on diaspora building (cultivating, recognizing diaspora) 
and on diaspora integration through offering rights, but not on extracting obliga-
tions. The image of dimension generated using changes in legislation is highly 
fragmented, and shows a consistent involvement of Romanian authorities in man-
aging the relationship with diaspora before the establishment of Romanian migrant 
communities abroad.  

The development of return-migration dimension is consistently influenced 
by the oscillations in signing re-admission agreements. Two different periods of 
time, one picking around 1994, the second around 2001 suggest, again, the strong 
relationship between Romanian migration policies and the calendar of the acces-
sion to the EU. 

 

 
 

Figure 2. Three-dimension model of migration policies 
 from origin country perspective (Romania)  

Source: Reproduced from erban, 2015 
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The plot resulted by putting together all three dimensions (see figure 2) sug-
gests a migration policy dominated by emigration and return related interventions, 
strongly connected with the process of accession to the EU. Diaspora related in-
terventions seem, at least in the case of Romania, rather poorly connected with the 
development of the other two dimensions. 

 
Discussion 
The paper attempts to provide an all-encompassing definition of migration 

policies from origin country perspective. Starting from the few previous identi-
fied works on the topic, our definition extends the meaning of migration policies 
at origin to include measures taken by origin states in order to influence not only 
the international out-flows or in-flows of their own citizens, but also the mi-
grants' statuses and to protect them while abroad. The model is a three-dimension 
one, including emigration, diaspora and return related interventions. Apart from 
other previous work, as migration policies in general tend to be highly heteroge-
neous, we try to test this definition on one specific case. Testing case here is  
Romania, one of the most important sources of intra-EU migration/mobility. 
Law, rules and regulations aiming to manage migration from the perspective of 
Romania as origin country during 1990-2013 are identified and assigned to the 
three different dimensions and their subsequent sub-dimensions. During the pe-
riod of interest, the changes in legislation are codified. Graphical means help to 
investigate the internal coherence of every of the three dimensions and of the 
model as a whole. The results seem to suggest that, at least in the case of Roma-
nia, diaspora related interventions are problematically to be included in an all-
encompassing definition of migration policies from origin country perspective. 
This conclusion based on the case of Romania suggests that working separately 
with every sub-dimension/dimension of migration policy would be advisable, 
irrespectively of followed aim. 

This paper is done and published under the aegis of the Research Institute 
for Quality of Life, Romanian Academy as a part of programme co-funded by the 
European Union within the Operational Sectoral Programme for Human Re-
sources Development through the project for Pluri and interdisciplinary in doctoral 
and post-doctoral programmes Project Code: POSDRU/159/1.5/S/141086 
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ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ:  

ÖÅËÅÂÛÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ, ÑÏÎÑÎÁÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
 È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà â ðàìêàõ ÍÈÐ ÁÐÔÔÈ ¹Ã15Ð-047 
 

Многогранность феномена миграции населения, ее гетерогенный ха-
рактер предполагают, что миграционная политика может рассматриваться 
только как сложная система, объединяющая взаимосвязанные компоненты в 
единое целое. При этом каждая составляющая часть (субъекты, средства, на-
правления, методы, инструменты и т.д.) получает свое функциональное объ-
яснение и обоснование целесообразности лишь в рамках целостной системы 
регулирования.  

Целостность миграционной политики, по нашему мнению, обеспе-
чивается необходимостью достижения конкретной цели. Регулирующие 
воздействия должны быть ориентированы на корректировку перемещений 
населения так, чтобы они осуществлялись в объемах и направлениях, со-
гласующихся с предпочтительным вариантом развития экономики. Таким 
образом, цели регулирования придается ключевое значение, как элементу, 
определяющему сочетание и взаимодействие остальных функциональных 
компонентов системы.  

Основополагающей общей целью государственного регулирования на-
циональной экономики является оптимизация темпов и пропорций экономиче-
ского развития, стабилизация социальной системы и повышение уровня жизни 
населения. В соответствии с данной макроэкономической установкой основ-
ной целью миграционной политики в Беларуси, по нашему мнению, является 
преодоление негативных последствий стихийного передвижения населения 
для поддержания устойчивого экономического и демографического развития 
страны на основе достижения сбалансированности текущих и перспективных 
потребностей производства в трудовых ресурсах и индивидуальных интересов 
каждого члена общества с учетом реализации принципов свободного переме-
щения и выбора места приложения труда [1, С. 3-8]. Данная цель, являясь сис-
темообразующим элементом миграционной политики, с одной стороны, имеет 
организующее начало, поскольку предстает объединяющей основой, обеспечи-
вающей взаимосвязь всех элементов системы и ее целостность, с другой сто-
роны имеет экономическое содержание, поскольку охватывает сферу экономи-
ческих интересов государства и общества (рисунок 1). 

Исключительная сложность такого явления, как миграция населения, 
предполагает необходимость реализации совокупности подцелей (задач), что и 
составляет основу (каркас) формирования миграционной политики. Представ-
ленное на рисунке 1 дерево целей как инструмент визуализации отражает 
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взаимосвязь нескольких целевых установок разного содержания, их согласо-
вание для достижения главной цели регулирования миграции в Беларуси.  
От реализации «промежуточных» целей (задач) зависит достижение или при-
ближение к достижению ключевой цели, что отражено в виде взаимосвязей, 
позволяющих определить место и роль каждой цели в системе регулирования, 
разграничить их по степени важности при имеющихся условиях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево целей миграционной политики в Республике еларусь 
 

Декомпозированные элементы дерева целей (задачи регулирования) 
тесно взаимосвязаны с необходимостью решения проблем, возникающих на 
конкретном этапе развития экономической системы в целом и миграционных 
процессов в частности, выявляемых посредством мониторинга механическо-
го движения населения, комплексного анализа причин, его вызывающих, и 
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последствий для экономического, социального, демографического развития 
страны. Мониторинг, как процесс непрерывного сбора информации о под-
вижности населения, позволяет не только сформировать информационный 
базис для формирования системы регулирования, но и выступает как инст-
румент обратной связи в отношении реализующихся регулирующих воздей-
ствий (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь миграционных проблем и отдельных элементов  
миграционной политики 

 
В качестве ключевых признаков миграционных проблем, являющихся 

основой определения совокупности подцелей (задач) регулирования и выработ-
ки основных направлений воздействий, целесообразно выделить следующие: 

– формирование миграционными процессами обстоятельств, несущих 
угрозу устойчивости развития социально-экономической системы, иниции-
рующих ее деструкцию; 

– обострение в результате миграции населения уже существующих в 
обществе социальных, экономических, демографических, политических, эколо-
гических и других проблем; 

– существование возможности использования сложившейся миграци-
онной ситуации для удовлетворения настоятельных потребностей общест-
венного производства, повышения эффективности функционирования на-
ционального хозяйства и роста благосостояния населения; 

– необходимость выполнения государством обязательств, принятых 
на национальном и международном уровне. 

Способы реализации миграционной политики определяются необхо-
димостью ее ранжирования на перспективный (стратегический) и текущий 
(оперативно-тактический) уровни. Стратегический уровень, на наш взгляд, 
формируется, исходя из прогнозирования и программирования экономиче-
ского и социального развития страны, регионов, отдельных секторов нацио-
нального хозяйства на долгосрочную перспективу, а также прогнозирования 
развития демографических процессов, потребностей общественного произ-
водства в рабочей силе с учетом роста производительности труда и динамики 
высвобождения наемных работников в связи с прогрессивными технологи-
ческими и структурными сдвигами в экономике. В основе стратегической 
ориентации миграционной политики лежит концепция, представляющая об-
щий подход и содержание генеральной «идеи» регулирования, что позволяет 
объединить все воздействия в непротиворечивую систему. 
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По нашему мнению, стратегическое регулирование наиболее приме-
нимо на уровне управления миграционными процессами как целостной сис-
темы, а оперативно-тактическое – более эффективно на уровне конкретных 
направлений регулирования (отдельных видов миграции, потоков и т.д.)  
и определяется необходимостью следования текущим миграционным реали-
ям. Перспективное регулирование тесным образом взаимосвязано с ключе-
вой целевой установкой, расположенной на «вершине» дерева целей (см. ри-
сунок 1), в то время как текущие регулирующие воздействия обеспечивают 
реализацию «промежуточных» целей, находящихся на нижних уровнях 
предложенной иерархии.  

Воплощение в жизнь целевого сценария, заложенного Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 года [2], в сочетании с реалиями неблагоприятной 
демографической ситуации в стране и ее прогнозируемом ухудшении в бли-
жайшем десятилетии, определяет целесообразность стратегической ориента-
ции системы регулирования миграции в Беларуси на рациональное (целевое, 
селективное, дозированное) привлечение трудовых ресурсов в страну и ис-
пользование имеющегося трудового потенциала на основе повышения про-
изводительности труда и активизации внутриреспубликанской территори-
альной мобильности населения.  

Обосновывая сформулированную нами стратегическую ориентацию ре-
гулирования в Республике Беларусь, отметим следующее. Учитывая высокую 
долю трудоспособного населения в общей численности жителей (в 2014 г. – 
62,9%), наличие работников, охваченных режимом неполной занятости  
(в первом полугодии 2015 г. – более 243 тыс. человек или 7,7% от списочной 
численности работников), возможности экономии труда на основе повышения 
сравнительно невысокого уровня производительности общественного труда 
свидетельствуют об избыточности трудовых ресурсов в Республике Беларусь 
[3; 4, С. 90], что может проявляться в нацеленности современной миграцион-
ной политики на стимулирование временного оттока работников за пределы 
страны. Однако, основываясь на прогнозируемой ведущими учеными динами-
ке демографических процессов, следует отметить, что в ближайшие десятиле-
тия стремительно будет сокращаться как численность, так и доля трудоспо-
собного населения в общем числе жителей страны, что приведет к снижению 
показателя экономической активности населения, увеличению демографиче-
ской нагрузки, росту государственных расходов на социальное обеспечение и 
социальное страхование.  

Таким образом, ощущающийся в настоящее время относительный из-
быток трудовых ресурсов не носит долгосрочного характера. На наш взгляд, 
миграционная политика в Беларуси не должна абсолютно ориентироваться 
на современные требования рынка труда, имеющие преходящий характер, а, 
учитывая свойственную демографическим процессам инерционность и за-
медленную реакцию на осуществляемые воздействия, уже в настоящее время 
должна быть нацелена на решение более долгосрочных задач, сформулиро-
ванных нами выше.  
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Направления регулирующих воздействий определяются необходимо-
стью решения проблем, продуцируемых миграционной ситуацией в стране, 
регионе, населенном пункте на конкретном этапе экономического развития,  
и причин их возникновения, выявляемых посредством анализа собранной  
в процессе мониторинга информации в разрезе проблемно-однородных 
групп мигрантов, миграционных потоков, территорий и отраслей экономики 
(см. рисунок 2).  

В силу того, что отдельные стадии миграционных процессов междуна-
родного характера, протекающие за пределами национальных границ (стадия 
формирования мобильности для входящего в страну потока, стадия адаптации 
и интеграции в общество мигрантов для исходящего потока), в меньшей мере 
подвержены регулирующим воздействиям со стороны конкретного государст-
ва, нежели все стадии внутренних перемещений, а также в силу присутствия 
факта пересечения внешними мигрантами государственной границы, сопро-
вождающегося специфическими процедурными вопросами, существует необ-
ходимость выделения двух ключевых векторов миграционной политики, уст-
ремленных на внешние и внутренние миграционные потоки.  

При этом регулирование внутренней миграции ориентировано на тер-
риториальное и межотраслевое перераспределение трудовых ресурсов с уче-
том их качественных параметров в соответствии с потребностями общест-
венного производства и социального развития без механического изменения 
общей численности населения страны, управление внешней миграцией уст-
ремлено на изменение численности (увеличение, уменьшение) трудовых ре-
сурсов, обладающих различными качественными характеристиками на осно-
ве международного обмена рабочей силой.  

Данное разграничение, на наш взгляд, является основой выделения 
двух крупных блоков (подсистем) в системе регулирующих воздействий, 
которые, несмотря на совокупность отличительных особенностей, имеют 
общую основу в виде генеральной цели и тесную взаимообусловленность, 
базирующуюся на потребностях национальной экономики в трудовых ре-
сурсах.  

Анализ практики регулирования миграционных процессов в Республике 
Беларусь позволил сделать вывод о существующей обособленности управле-
ния внутренней и внешней миграцией, что, на наш взгляд, требует внимания, 
поскольку отсутствие единой основы не позволяет скоординировать осущест-
вляемые в данных направлениях усилия государства для решения современ-
ных экономических и демографических проблем [5, С. 73-78]. 

Гетерогенная мотивационная природа миграции, а следовательно, мно-
гообразие факторов, на которых могут быть сосредоточены усилия государ-
ства, дифференцируют направления воздействий в соответствии с проблем-
но-однородными группами мигрантов, определяемыми структурой потоков 
трудовых ресурсов в Беларуси: лица, перемещающиеся на постоянное место 
жительства, в том числе возвращающиеся к прежнему месту проживания, 
переселенцы из загрязненных зон, беженцы; временные трудовые мигранты; 
учебные мигранты; нелегальные мигранты.  
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Дифференциация миграционных проблем для государства в целом, ре-
гионов, различных типов населенных пунктов предопределяет выделение на-
правлений регулирования, устремленных на различные проблемные террито-
рии, миграционные процессы в которых сдерживают социально-экономическое 
развитие и (или) продуцируют проблемы иного характера: сельские населенные 
пункты; малые города; крупные городские агломерации, в том числе столичный 
регион.  

Обозначим, что каждое выделенное нами направление регулирования 
отображает требующий воздействий со стороны государства миграционный 
поток, характеризующий противоположно направленные относительно одно-
родные серии миграционных событий (выбытия и прибытия). Следовательно, 
для достижения соответствия результатов миграции (территориального пере-
распределения трудовых ресурсов) интересам экономической системы на-
правления регулирующих воздействий в Беларуси должны иметь двойствен-
ный характер, предполагающий одновременное регулирование встречных 
потоков населения. 

Подытоживая, отметим, что рассмотренный организационный образ ми-
грационной политики, отражающий взаимосвязь ее целей, задач, способов 
реализации и приоритетных направлений позволяет создать стройную систе-
му регуляторов территориальной подвижности населения в Республике Бела-
русь, согласующуюся с реалиями структурной трансформации национальной 
экономики и нацеленную на повышение эффективности использования ресур-
сов труда, стабильное развитие экономики, учет интересов государства и уча-
стников миграционного процесса. 
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ  

È ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÌÈÃÐÀÖÈÈ  
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÄËß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 

 
Миграции населения (как международные безвозвратные, так и внешние 

трудовые), занимают особое место в социально-экономической жизни Респуб-
лики Беларусь. Они влияют как на демографические процессы, происходящие 
в стране, так, и на ее социально-экономическое развитие. Под воздействием 
миграции может расти, либо сокращаться численность населения страны, 
улучшатся или ухудшаться сбалансированность рынка труда. В частности, ме-
ждународная (внешняя) миграция на постоянное место жительства для Бела-
руси стала в настоящее время одним из главных источников снижения депопу-
ляции. А, прибытие и использование иностранных работников в народном 
хозяйстве (внешняя трудовая миграция) – становится необходимостью для 
дальнейшего поступательного развития национальной экономики. При этом в 
зависимости от масштабов, структуры и потоков она может оказывать воздей-
ствие на социально-экономическое развитие, рынок труда и занятость населе-
ния, путем удовлетворения спроса на рабочую силу определенных профессий 
и специальностей. В трудоемких видах экономической деятельности и произ-
водствах, которые не пользуются спросом у населения, трудовые мигранты 
обеспечивают процесс производства, нормальное функционирование некото-
рых секторов национальной экономики, в первую очередь, строительства, тор-
говли, сельского хозяйства и т.д. Трудовые мигранты в период относительно 
высоких темпов экономического роста страны позволяют с меньшими затра-
тами провести перемещение трудовых ресурсов и сгладить диспропорции в их 
распределении между странами и видами экономической деятельности. Пере-
лив национальной рабочей силы в наиболее динамично развивающиеся секто-
ра экономики других стран способствует росту ее квалификационных характе-
ристик и накоплению трудового опыта. 

В настоящее время международная миграция населения, тенденции ее 
развития, последствия влияния миграционных процессов на демографическую 
ситуацию, рынок труда и функционирование отечественной экономики, стали 
одной из самых злободневных и обсуждаемых тем среди ученых, экономистов 
и журналистов страны. Так, в научных кругах страны бытует мнение, что при-
влечение мигрантов на постоянное место жительство в Беларусь в размере до 
15-20 тыс. человек ежегодно, позволит решить демографические и многие со-
циально-экономические проблемы, в частности решить проблему с депопуля-
цией в стране и улучшить конъюнктуру рынка труда национальной экономики. 

Рассмотрим, как формируются в настоящее время международные ми-
грационные потоки населения на постоянное место жительства в Беларуси, и 
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какое значение они оказывают на демографическое развитие, а также, на 
формирование и использование трудового потенциала страны.  

Анализ показал, что в течение последних лет, Беларусь в обмене с дру-
гими государствами мира имеет положительное сальдо миграции. По данным 
национальной статистики Беларусь привлекает население как из стран ближ-
него, так и дальнего зарубежья. Такой миграционный обмен способствует рос-
ту численности населения страны, что видно из приведенной таблицы 1. 

 
Таблица 1  

Численность населения Республики Беларусь,  
тыс. чел. (на начало года) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 
Все население, тыс. человек 9 481,2 9 465,2 9 463,8 9 468,1 
В том числе: 
городское 

 
7 122,4 

 
7 175,0 

 
7 220,9 

 
7 274,9 

сельское 2 358,8 2 290,2 2 242,9 2 193,2 
Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [1] 

 
Как видно из таблицы 1 численность населения Беларуси в последние 

годы почти не снижалась, и даже стала расти, что связано с прибытием ми-
грантов из других стран на постоянное место жительство в Беларусь. Такой 
прирост численности населения позволил некоторым журналистам и обще-
ственным деятелям сделать вывод, что в стране уже удалось победить депо-
пуляцию. Вместе с тем естественный прирост населения страны, как показы-
вает анализ, еще пока остается отрицательным, что видно из рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Компоненты изменения численности населения  
в Республики еларусь, тыс. чел., (на конец года) 

Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [1] 
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Особенность сложившейся ситуации в том, что быстро растет числен-
ность населения в городах. Концентрация населения происходит исключи-
тельно в Минском регионе, а также в больших и крупных городах страны.  
На селе же продолжается убыль населении. За три последних года числен-
ность сельского населения сократилась с 23.7% до 22.7% и составила на 
01.01.2015 г. – 2152 тыс. человек. Именно на селе смертность значительно 
превышает рождаемость, и именно это одна из причин, по которой депопу-
ляция пока еще будет продолжаться. Вторая причина связана с нерацио-
нальными миграционными потоками прибывающих в Беларусь мигрантов. 
Анализ половозрастной структуры показал, что, несмотря на положитель-
ное сальдо миграции, которое в настоящее время стабилизировало числен-
ность населения страны, значительно снизилась численность в миграцион-
ных потоках молодых женщин трудоспособного и фертильного возраста. По 
расчетам за последние три года в среднем, прибыло в страну лишь 18% 
женщин. Если в доперестроечный период и первые годы перестройки, мо-
лодые женщины были более подвижны, то в настоящее время в страну при-
бывает больше мужчин. По расчетам за последние 3 года их прибыло в 
страну в два раза больше, чем женщин, а вот в пенсионном возрасте их 
прибывает гораздо больше, чем мужчин. Следовательно, в перспективе ро-
ждаемость за счет мигрантов в стране особо не повысится, а большая чис-
ленность прибывшего населения старших возрастных групп приведет к 
дальнейшему постарению населения страны. Анализируя качественный со-
став прибывающих в Беларусь за последние годы, отметим, что из респуб-
лики выезжает больше лиц трудоспособного возраста чем въезжает, при 
этом преобладающей социальной группой населения являются рабочие низ-
кой квалификации. Удельный вес прибывающих мигрантов трудоспособно-
го возраста всего на 1,2 % выше, чем доля трудоспособного населения в 
стране. Более того, высокая доля лиц предпенсионного и пенсионного воз-
раста – 27.2%, в числе прибывших в республику на постоянное место жи-
тельство ускоряет процесс старения населения, ухудшает ее возрастную 
структуру. Таким образом, невысокая доля молодежи, трудоспособного на-
селения до 30 лет, и большой удельный вес лиц пенсионного возраста сви-
детельствует о том, что значительного улучшения демографической ситуа-
ции и пополнения рынка труда молодыми высококвалифицированными 
работниками за счет международной миграции на постоянное место жи-
тельство в ближайшие годы не следует ожидать. 

Важнейшей составляющей миграционных потоков в Беларуси является 
трудовая миграция. Анализ показал, что объемы въезжающих в Беларусь дол-
гое время были незначительны, что можно объяснить существующим долгое 
время достаточно жестким национальным трудовым законодательством и 
только, начиная с 2010г. потоки стали быстро расти. Это связано, с либерали-
зацией принятого нового закона о трудовой миграции [2]. При этом в подав-
ляющем большинстве (более 90 %) трудовые мигранты, работающие в Респуб-
лике Беларусь, заняты физическим трудом – в строительстве, деревообработке, 
торговле и общественном питании, а также сельском хозяйстве. Прибывают 
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трудовые мигранты более чем из 30 стран мира. Это граждане России, Украи-
ны, Узбекистана, Литвы, Латвии. Они составляют около 70 % всех трудовых 
мигрантов прибывших на работу в Беларусь. Дальнее зарубежье представле-
но иностранными работниками таких стран, как Турция, Китай, Вьетнам и 
др. [3]. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших 
в Республику Беларусь для работы по договорам и контрактам достигло – 
18180 чел. в 2013г. 

Трудовые мигранты привлекаются в регионы Беларуси, пострадавшие 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеющие нехватку трудовых 
ресурсов, на строительно-ремонтные работы и сельскохозяйственные рабо-
ты. Мигранты из стран СНГ, стран Азии работают преимущественно в 
строительстве, сельском хозяйстве, уличной торговле и на сезонных рабо-
тах. При этом уровень оплаты труда в Беларуси не является привлекатель-
ным для трудовых мигрантов из России и Казахстана, где она заметно вы-
ше. В конкурентной борьбе за высококвалифицированную рабочую силу 
выигрывают, как правило, более богатые страны с более высокой оплатой 
труда. Анализ сложившихся масштабов привлечения иностранной рабочей 
силы в Беларусь показал, что в настоящее время объемы импорта трудовых 
ресурсов невелики и не оказывают заметного давления на национальный 
рынок труда, а трудовые мигранты не представляют значительной конку-
ренции в борьбе за имеющиеся рабочие места. Так, удельный вес иностран-
ной рабочей силы в 2013 г. составил всего около 0,05 % экономически ак-
тивного населения страны. При этом профессионально-квалификационная 
структура и сфера занятости выбывающих и прибывающих трудовых ми-
грантов во многом схожа, что свидетельствует о недостаточной информаци-
онной и инфраструктурной обеспеченности процесса внешней трудовой 
миграции в стране, снижающей его эффективность. Беларусь теряет квали-
фицированные кадры, приобретая в основном неквалифицированных и низ-
коквалифицированных рабочих из таких стран СНГ, как Украина, Молдова, 
Узбекистан, а также Вьетнама, Китая. Так, в 2013 г. из числа прибывших в 
республику трудящихся-иммигрантов 71,3% являлись неквалифицирован-
ными рабочими, квалифицированными рабочими – 18,2%, работниками 
сферы обслуживания – 5,8%, и специалистами – всего 4,7% [3]. 

Выезжают трудовые мигранты как самостоятельно, так и по трудовым 
договорам и контрактам. Анализ потока трудовых мигрантов по контрактам 
и договорам, показал что, его численность, начиная с 2010 г. стала быстро 
расти, достигнув максимального – 5715 чел. – значения в 2013 г. 

Самостоятельный выезд, во много раз превышает официальный трудо-
вой обмен. Причем неконтролируемый выезд на работу за рубеж приходится 
преимущественно на приграничные районные центры, в первую очередь  
Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Это, в основном, трудовая 
миграция в приграничные зоны России и до недавнего времени, Украины.  
По оценкам белорусских ученых, самостоятельная трудовая миграция бело-
русской рабочей силы превосходит зарегистрированную на порядок и со-
ставляет от 500 до 800 тыс. человек. При этом, как и в случае с законной тру-
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довой миграцией, из данного числа трудовых мигрантов до 75 % выезжают с 
целью трудоустройства именно в Россию. По данным ФМС на 01.01.2015 г. 
на территории Российской Федерации находилось 524 тыс. человек из Бела-
руси [2]. Из республики выезжают более квалифицированные кадры, а, 
прибывают малоквалифицированный трудовой контингент из стран СНГ на 
работу в строительные и сельскохозяйственные отрасли. Сохранение и про-
должение таких негативных тенденций в трудовых миграционных процес-
сах может усилить дефицит квалифицированных кадров в ряде секторов 
экономики (в первую очередь, в строительстве и на транспорте), усилить 
дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей силы на 
рынке труда страны. Республика в последние годы столкнулась с дефици-
том квалифицированных кадров в ряде производств, что обусловлено, наря-
ду с другими причинами внешней трудовой миграцией. Вместе с тем, выезд 
трудовых мигрантов на работу за границу имеет и определенный положи-
тельный эффект: 

– снижается давление на национальный рынок труда, сокращается по-
тенциальная база роста масштабов как регистрируемой, так и общей безра-
ботицы; 

– трудящиеся-мигранты зарабатывают валюту, которая поступает из-
за рубежа. По оценкам специалистов, в Беларусь поступает валютных 
средств в 2-3 раза больше, чем показывает официальная статистика – при-
мерно 2% ВВП. Поступление таких валютных в страну средств является 
достаточно существенной поддержкой национальной экономики; 

– выезжающие трудовые мигранты повышают квалификацию и приоб-
ретают за рубежом опыт работы, знания, осваивают новые технологии. 
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Ôîìåíêî Â.Ã.  
(Òèðàñïîëü, Ìîëäîâà) 

 
ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ:  

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÌÅÕÀÍÈÇÌ, ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÍÀËÈÇÀ  
È ÒÐÅÍÄÛ  

 
На протяжении четверти века факторы, определяющие миграционные 

процессы в Приднестровье, претерпели существенные изменения – одни из 
них вышли на первый план, а другие – утратили своё значение. Среди факто-
ров определяющих выталкивающие причины, масштабы, структуру и на-
правление миграционных потоков населения региона выделяются: 

- экономические, связанные с поиском мест с лучшими условиями 
жизни и труда и, как следствие, с более высокими доходами. Примером явля-
ется международная миграция рабочей силы, том числе «утечка умов» – 
эмиграция лиц с высоким уровнем образования и квалификации (интеллек-
туального потенциала);  

- геополитические, обусловленные военно-политическими события-
ми рубежа 80-90-х гг. прошлого века (в первую очередь тектоническими 
сдвигами, вызванными распадом СССР, продвижением НАТО и ЕС на вос-
ток, проблемами развития Евразийской интеграции) и до сих пор неопреде-
ленным международным правовым статусом Приднестровской Молдавской 
Республики (далее ПМР); 

- военные, вызванные с боевыми действиями весны-лета 1992 г., что 
привело к массовому оттоку мирного населения из городов Бендеры и Ду-
боссары и надолго закрепило за регионом статус «горячей точки»; 

- природные, определяемые благоприятным сочетанием природных 
условий, необходимых для комфортного проживания и развития рекреации, 
лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного туризма; 

- этнические, обусловленные исторически длительным опытом не-
конфликтного совместного проживания многонационального населения 
Приднестровья; 

- исторические, определяемые отсутствием общей истории с право-
бережной Молдовой и стремлением значительной части жителей к воссо-
единению со своей исторической родиной [1, 7]. 

Трудовая миграция остается главной причиной депопуляции ПМР. На 
неё оказывает влияние большая совокупность экономических и неэкономи-
ческих факторов, среди которых можно выделить:  

� существенные различия в уровне жизни и в оплате однородного по 
количеству и качеству труда и связанное с этим стремление за короткий срок 
повысить свое материальное благосостояние (Россия, Евросоюз);  

� уровень естественного прироста населения и состояние рынка тру-
да, в том числе уровень безработицы, снижение спроса на рабочую силу и 
чрезмерное ее предложение в других странах (Россия, Евросоюз);  
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� рост спроса на высококвалифицированных специалистов на рынках 
труда в некоторых государствах и в отдельных отраслях экономики;  

� профессиональные установки в области занятости у трудовых ре-
сурсов стран-реципиентов: они в значительной степени определяют спрос на 
рабочую силу и распределение мигрантов по отраслям;  

� стремление повысить квалификационный уровень и реализовать 
потенциальные профессиональные способности [1].  

К концу 80-х гг. XX в. для всех административно-территориальных еди-
ниц республики была присуща положительная динамика численности населе-
ния, которая была обусловлена естественного и миграционного прироста. 
Аналогичная ситуация была характерна для 1990-1991 гг. В 1992 г. происходит 
массовый «исход» населения региона (по экспертным оценкам до 80 тыс. чел.) 
в соседнюю Украину в ходе военного конфликта с Молдовой [7].  

Существенный интерес представляет оценка роли миграционного при-
роста (убыли) в общей динамике численности населения. По нашим расчетам, 
общая убыль населения республики за 1989-2012 гг. составила 126,5 тыс. че-
ловек, в том числе естественная – 39,0 тыс. человек (30,8%), миграционная – 
87,5 тыс. человек (69,2%). Роль миграционного прироста (миграционной убы-
ли) в общем приросте (общей убыли) населения значительно различается по 
годам. В 1990-1991 гг. ведущим фактором общего прироста был естественный 
прирост. В дальнейшем ведущую роль в общей убыли населения играла ми-
грационная убыль. Особенно следует выделить 1992 г., когда вследствие воен-
ного конфликта было зафиксировано самое высокое отрицательное сальдо ми-
граций за всю историю ПМР. В 1993 г. был зафиксирован общий прирост 
населения, основным фактором которого был компенсационный миграцион-
ный прирост. На долю естественного прироста пришлось 45,7% общего при-
роста населения [8]. 

В разные периоды миграционная убыль населения в различной степени 
влияла на динамику численности населения республики. Так, если в 1992-
2004 гг. доля миграционной убыли значительно превышала долю естественной 
убыли в общей убыли населения, то в течение 2005-2012 гг. роль естественного 
движения существенно увеличилась. В 2005, 2010-2012 гг. величина естествен-
ной убыли оказалась выше миграционной. В указанные годы она сыграла ве-
дущую роль в общей убыли населения. В то же время в долгосрочном периоде 
миграционная убыль была и остается главным фактором динамики численно-
сти населения ПМР. Миграционная и естественная убыль населения обуслови-
ли в долгосрочном периоде существенное сокращение численности населения 
республики. Если по данным переписи 1989 г. в населенных пунктах, находя-
щихся в настоящее время под юрисдикцией ПМР, проживало 680,9 тыс. чело-
век, то по данным текущего учета 1 января 2013 г. в ПМР проживало 509,4 тыс. 
человек, или 74,8% от показателя 1989 г. [11].  

Миграционный потенциал ПМР неуклонно сокращается, а относитель-
ные миграционные потери остаются очень значительными: эмиграция в аб-
солютном исчислении резко сократилась – с 33 тыс. человек в 1990 г.  
до 4 тыс. чел. в 2012 г., а иммиграция в республику снизилась в соответст-
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вующие годы еще более значительно – с 36 до 2 тыс. человек, но для послед-
них 20 лет анализируемого периода (1990-2012 гг.) для республики характер-
но значительное отрицательное сальдо миграций, что свидетельствует о дли-
тельном и устойчивом характере влияния эмиграции на депопуляционность 
демографической ситуации в республике [3] (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1 Динамика миграции населения Приднестровья, тыс. чел. 

 
Выталкивающие причины эмиграции к середине 90-х гг. сменились с 

военно-политических («горячая точка») на социально-экономические на ру-
беже веков. Неопределенность геополитического положения («заморожен-
ный конфликт») и социально-экономический кризис делают миграционную 
ситуацию в регионе особенно сложной – низкая иммиграционная привлека-
тельность и большие масштабы эмиграции обуславливают рост депопуляции 
республики.  

География миграционных потоков выглядит следующим образом: сре-
ди внутренних миграций преобладают направления из сельской местности в 
города, а внешние эмиграционные потоки преимущественно направлены в 
Россию (Москва, Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Северный Кавказ) и 
Украину (Одесса, Киев), а также в другие страны СНГ и Евросоюза [5].  

На протяжении 90-х гг. огромные масштабы приобрела так называемая 
«челночная миграция» на одесский «Седьмой километр», в Румынию, Тур-
цию, Польшу и др. страны. География эмиграции на протяжении последних 
десятилетий оставалась стабильной – более 2/3 выезжали в Россию, около 
20% – в Украину, около 10% – в страны дальнего зарубежья, 5% – в другие 
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страны СНГ. Политическая и экономическая нестабильность Украины при-
вела к значительно снижению её привлекательности для приднестровских 
мигрантов [3] (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3 еография эмиграционных связей Приднестровья. 
Толщина стрелок отражает интенсивность миграционных потоков. 

 
Масштабы иммиграции в республику неуклонно сокращались. Рас-

смотрим динамику иммиграции в Приднестровье за последние три года.  
В 2010 г. в республику на постоянное место жительства прибыло 2498 чело-
века, в 2011 г. – 2562 человека, в 2012 г. – 2255 человек. Это свидетельствует о 
продолжающемся снижении иммиграционной привлекательности Приднест-
ровья. Как правило, иммигранты пребывали на территории республики крат-
ковременно. География иммиграции имеет более ограниченный характер, чем 
география эмиграции. За 2012 г. Миграционная служба ПМР зафиксировала 
666,8 тыс. иностранных мигрантов, въехавших на территорию республики с 
целью временного пребывания, в том числе из Молдовы – 449,5 тыс. чел., из 
Украины – 123,0, из России – 77,0, из Германии – 3,6, из Белоруссии – 2,6, из 
Румынии – 1,2 тыс. чел. [3, 4].  

С начала XXI в. республику покинуло около 100 тысяч человек, или 
почти пятая часть населения, причем большинство выезжающих составляют 
представители наиболее экономически активной и трудоспособной группы 
граждан (25–40 лет). Молодежь покидает Приднестровье преимущественно 
безвозвратно. География эмиграционных потоков довольно широка. Мигра-
ционный обмен наиболее интенсивен с Россией, Украиной, Молдовой, Гер-
манией, Белоруссией, Израилем. По некоторым оценкам за пределами ПМР 
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находятся от 50 до 100 тыс. приднестровцев. Согласно оценкам Националь-
ной комиссии по народонаселению и развитию Республики Молдова (на ос-
новании данных зарубежных статистических служб) территорию подкон-
трольную Кишиневу с целью обретения достойного заработка покинули от 
600 до 900 тыс. граждан Молдовы [7, 8]. 

Особенно большие социально-экономические проблемы создает массо-
вый выезд молодёжи за пределы республики на постоянное место жительства 
или по длительным контрактам. Это ведёт к старению возрастной структуры 
населения Приднестровья, к росту демографической нагрузки на экономиче-
ски активное население, к снижению репродуктивного потенциала приднест-
ровского социума, а преобладание среди эмигрантов женщин является одной 
из причин распространения «социального сиротства». Проблемы ПМР, вы-
званные отрицательным сальдо миграции, имеют крайне негативные эконо-
мические последствия – уезжают в основном трудоспособная часть населе-
ния, в том числе значительное количество выпускников учебных заведений и 
высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким производст-
венным и интеллектуальным потенциалом [5, 10]. «Утечке умов» из респуб-
лики способствуют деятельность филиалов российских коммерческих вузов и 
механизмы квотирования мест в вузах России и Украины для выпускников 
общеобразовательных учреждений ПМР. Выпускники с российскими дипло-
мами проявляют повышенную миграционную склонность и после окончания 
соответствующих учебных заведений, как правило, в республику не возвра-
щаются [1]. Миграционная ситуация, сложившаяся в Приднестровье, требует 
совершенствование мониторинга и учета миграционных процессов, выработ-
ки научно обоснованной, эффективной и оперативной государственной ми-
грационной политики, включающей совокупность правовых, экономических, 
социальных, административных, воспитательных, здравоохранительных ме-
роприятий, поддерживания создания функционирования посреднических ор-
ганизаций между мигрантами и потенциальными работодателями, создание 
благоприятных условий для «удержания» потенциальных эмигрантов и при-
влечения иммигрантов [1, 2]. Это предполагает расширение мер экономиче-
ского характера и в первую очередь привлечение в республику иностранных 
инвестиций и создание новых рабочих мест.  
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